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«К СВЕ�ТУ», лит.�худож., науч.�популяр�
ный журнал. Издавался с июля по декабрь
1918 в Казани на рус. языке, 6 номеров. Пе�
чатался в типографии «Умид». Издатель —
Казан. губ. союз увечных воинов, редак�
торы — А.Котомкин, И.Пантелеймонов,
Н.Н.Фирсов, П.Червяков. Худож. частью за�
ведовал изв. живописец Н.И.Фешин, жур�
нал был красочно иллюстрирован. Своей за�
дачей редакция считала «служение разум�
ным интересам рабочего и земледельческого
пролетариата, особенно в деле умственного,
нравственного и хозяйственного подъёма и
совершенствования». Тематика публикаций
была обширна; имелись отделы: лит., на�
уч.�популярный, мед., техн., обществ. жизнь,
юрид., семья и школа, союзы военноувечных,
кооперация, театр, музыка и иск�во, критика
и библиография, юмористический и др.
С 1�го номера печатались отрывки из авто�
биографической пов. «Этапы» С.Г.Скиталь�
ца, ист. драма «Меченосцы» А.Котомкина,
стихи и публицист. статьи других авторов.
Среди активных авторов лит. отдела были
П.Богданов, А.Богданович, Т.Савина, Л.Толу�
баев. В науч.�популярном отделе, возглав�
ляемом проф. Н.Н.Фирсовым, преобладали
публикации по ист. тематике, напр. статьи
«Первая частная газета в Казани» проф.
Н.М.Петровского, «Из жизни казанских та�
тар» П.А.Пономарёва, печатались рецензии —
на труды профессоров В.М.Хвостова,
Н.Н.Фирсова и др. В журнале были опубл. и
работы самого Фирсова: «Покорение Каза�
ни», «Покорение Московской Русью Астра�
хани и попытки покорённых народов Сред�
него и Нижнего Поволжья отбиться от Моск�
вы», «Борьба за Волгу» и др. В каждом номе�
ре помещались обзоры театр. и муз. постано�
вок в Казани. В мед. отделе профессора
С.С.Зимницкий, М.О.Фридланд и др. пуб�
ликовали советы по лечению различных за�

болеваний. Печатались юрид. консультации
по льготам раненым воинам, ответы на вопро�
сы читателей. Журнал перестал издаваться
из�за нехватки средств. 

Т.М.Насыров.

«К ТЮ�РКО�ТАТА�РСКОМУ НАРО�ДУ
ГОСУДА�РСТВА РОССИ�ЙСКОГО», об�
ращение Комитета членов Учредительного
собрания (Комуча) от 8 сент. 1918. В нём бы�
ло заявлено, что права тюрко�татар. народа на
культ.�нац. автономию признаются Комучем
как бесспорные: тюрко�татары получают пра�
во пользоваться родным языком в местном
управлении, самоуправлении и суде, свобод�
но открывать школы и самостоятельно стро�
ить свою религ. жизнь; могут на законных
основаниях создавать органы нац. самоуправ�
ления, обладающие принудительной публич�
ной властью, правом устанавливать и взи�
мать особые нац. налоги и самостоятельно
распоряжаться делами культуры, экономики,
обществ. призрения и  нар. просвещения.
Опубл. в «Вестнике Комитета членов Все�
российского Учредительного Собрания». 

Лит.: Садри Максуди Арсал. Конституция
Культурно�национальной автономии татарского
народа // Идель. 1995. № 5/6.

КАА�БА (от араб. каб — куб), гл. святилище
ислама, в сторону к�рого мусульмане обраща�
ются во время молитв (см. Кибла). Ежегодное
паломничество к К. (хадж) — один из гл. эле�
ментов исламского ритуала. К. расположена
в центре гл. мечети г.Мекка — аль�Масджид
аль�Харам и представляет собой кам. здание
высотой 15 м с основанием 12×10 м. Время
стр�ва неизв. Углы К. ориентированы в на�
правлении сторон света. Вост. угол называет�
ся «чёрным»: здесь в нише находится «чёр�
ный камень» в серебр. обрамлении — сим�
вол могущества Аллаха, посланный им на
Землю; он состоит из трёх соединённых вме�
сте обломков черновато�красного цвета. Со�
гласно мусульм. преданию, это белый яхонт
из рая (джанната), дарованный Аллахом
Адаму после изгнания его оттуда, но потем�
невший от грехов людей. Сев. угол называет�
ся «иракским», зап. — «сирийским», юж. —
«йеменским». Обычно К. покрыта чёрными
полотнищами (кисва), на к�рых вышиты ко�
ранические тексты — аяты. Cогласно леген�
де, с внеш. стороны сев.�вост. стены захоро�
нены пророк Исмагил и его мать Хаджар.
В самой стене на высоте ок. 2 м находится
дверь в К. Внутри святилища три колонны,
мн. ламп, дарственные списки Корана. К. ок�
ружает мощёная дорожка, по к�рой паломни�
ки совершают ритуальные обходы святили�
ща (таваф). Напротив «чёрного камня» свя�
щенный источник Замзам. По мусульм. пре�
даниям, первое строение над ним возвёл
Адам, собств. К. — его сын Шис (библейский
Сиф). Во время Всемир. потопа К. была под�
нята в воздух. Со временем она разрушилась.

Когда пророк Ибрагим с сыном Исмагилом
поселился в Мекке, Аллах повелел ему вос�
становить основание К. Ибрагим выполнил
волю Аллаха, завещав всем верующим со�
вершать паломничество к К. Она была и ос�
таётся центром и важнейшим символом един�
ства мусульман всего мира. Её святость и
особую роль признают предст. всех течений
ислама. 

Лит.: П и о т р о в с к и й М.Б. Коранические
сказания. М., 1991; Ислам: Энцикл. словарь.
М., 1991.

КАБА�ЕВА Алина Маратовна (р. 12.5.1983,
Ташкент), спортсменка (худож. гимнасти�
ка), засл. мастер спорта РФ (2000). Гимнас�

тикой начала зани�
маться в 1986, трене�
ры – засл. тренеры
РФ В.Н.Шаталина,
И.А.Винер (с 1995).
Победительница Игр
доброй воли (1996),
чемпионатов РФ
(1999–2001, 2004);
абсолютная чем�
пионка Европы
(1998–2000, 2004),
мира (1999, 2001,
2003), Олимп. игр

(2004). Бронз. призёр Олимп. игр (2000).
Чл. Обществ. палаты РФ (с 2005). 

С 1995 живёт в Москве.

КАБАЛА�НЫ (Кабалан), деревня в Буин�
ском р�не, в 20 км к С. от г.Буинск. На 2002 —
32 жит. (татары). Клуб. Полеводство, овц�во.
Осн. в 17 в. В дорев. источниках изв. также
под назв. Кабаланов Куст, Бикбулатово.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, извозом. В нач. 20 в.
в К. располагалась почтовая станция, функ�
ционировали мечеть, медресе, 2 бакалейные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 577,2 дес. До 1920 деревня
входила в Чирки�Кильдуразовскую вол. Те�
тюшского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Тетюшского, с 1927 — Буинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском р�не. Число
жит.: в 1782 — 55 душ муж. пола; в 1859 — 278,
в 1897 — 455, в 1908 — 550, в 1920 — 515,
в 1926 — 340, в 1938 — 333, в 1949 — 271,
в 1958 — 270, в 1970 — 138, в 1979 — 94,
в 1989 — 65 чел.

КАБА�Н (Sus scrofa), нежвачное парноко�
пытное млекопитающее сем. свиней. Распро�
странён в Евразии и Сев. Африке, акклима�
тизирован в Америке. Кр. животное: дл. тела
самок до 1,7 м, самцов до 2 м, выс. в холке до
1 м; масса самок до 150, самцов до 250–300 кг.
Голова массивная, удлинённая, клиновид�
ная, глаза маленькие, глубокосидящие. Рез�
цы обращены вперёд; клыки верх. и ниж. че�
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Журнал «К свету».

А.М. Кабаева.



люстей обращены вверх и в стороны, растут
всю жизнь, достигая у взрослых самцов (се�
качей) дл. 8–10 см. Туловище уплощено с бо�
ков; передняя его часть значительно выше и
массивнее задней. Щетина жёсткая, в облас�
ти холки образует заметный гребень; к зиме
появляется грубоватый подшёрсток. Окрас�
ка взрослых животных от тёмно�серой до бу�
рой или почти чёрной, у поросят до 4 мес.
по бокам имеются светлые желтоватые про�
дольные полосы. Держатся стадами по
3–10 голов (иногда до неск. десятков). Меж�
ду особями в стаде и отд. стадами существу�
ют определ. иерархические отношения. В ста�
дах, состоящих из самок и молодых живот�
ных, главенствует одна из наиб. сильных
самок, а в группе секачей — наиб. сильный са�
мец. Гон в ноябре–январе. Продолжитель�
ность беременности ок. 115 дней. В помёте
обычно бывает 4–5 (иногда до 12) поросят.
Растут детёныши быстро, к кон. лета их вес
достигает 20 кг и более; до зимы держатся с
матерью. Половая зрелость у самок насту�
пает в возрасте 8–10 мес., у самцов — на 2�м
году жизни. Продолжительность жизни
10–12 (редко до 20) лет. К. всеяден. В его
питании преобладают растительные корма:
добываемые из почвы корневища и клубни
растений, трава, жёлуди, орехи и др. плоды
лесных деревьев и кустарников. Животную
пищу составляют дождевые черви, почвенные
насекомые и их личинки, пресноводные и
наземные моллюски, мышевидные грызуны,
птичьи яйца, птенцы, лягушки, ящерицы,
змеи, иногда падаль. Зимой К. питается в
осн. сухой травой, корой и побегами деревь�
ев, грибами�трутовиками, остатками урожа�
ев на полях. Осн. враг — волки, к�рые особен�
но большой урон К. наносят в многоснеж�
ные зимы, почти полностью уничтожая мо�
лодняк. На секачей волки нападают доволь�
но редко, бывают случаи их гибели от клыков
К. Молодые К. иногда становятся добычей
рыси и медведя. Ранее на терр. Татарстана
К. водились в большом кол�ве, но были ис�
треблены. В 1970 завезены вновь охотничьи�
ми орг�циями, за короткий срок расселились
почти по всей терр. республики. В наст.

вр. их кол�во составля�
ет более 2 тыс. голов.
В р�нах, где К. много�
численны, они причи�
няют заметный вред:
«перепахивают» карто�
фельные поля и посевы
зерновых, разрушают
муравейники, уничто�
жают мелких животных
в подстилке и на по�
верхности почвы, меша�
ют естеств. возобновле�
нию древесных пород,
особенно дуба. Необхо�
димо постоянное регу�
лирование их числ.
Объект охотничьего
промысла (мясо, шку�
ра, щетина). Родона�
чальник домашней
свиньи.
КАБА�Н, система из
трёх озёр (Ближний
Кабан, Дальний Кабан
и Верхний Кабан), рас�
положенных в черте
Казани. Самая кр. озёр�
ная система на терр.
РТ. Общая пл. 186 га.
Дл. соединённых про�
токой Бл. и Дальнего
Кабана 5575 м, Верх.
Кабана — 1030 м. Наиб.
глуб. 12–13 м. Общий
объём воды 11,8 млн. м3.
Озёра возникли как
старичные на месте
б. кр. излучины р. Вол�
га в результате ослож�
нения карстовыми
провалами. Вытянуты
с С. на Ю. вдоль усту�
па высокой террасы
Волги. Водообмен
между Бл. и Дальним
Кабаном происходит
по Ботанической про�
токе (дл. 750 м, шир.
100–120 м, глуб. 2–3 м),
расположенной вдоль зообот. сада.

Бл. Кабан отделён от естеств. протоки Бу%
лак перемычкой, через к�рую воду периоди�
чески перекачивают из озера с целью регули�
рования уровня протоки. Дальний Кабан
имеет сообщение с Волгой. От его юж. части
отходит т.н. Монастырская протока, к�рая
соединяет озеро с волж. заливом Подувалье
(по преданию, часть протоки была прорыта
монахами Воскресенского монастыря; в нач.
1960�х гг. канал был продолжен). В р�не пос.
Отары протока перекрыта дамбой, через
к�рую воду перекачивают с помощью насосов
в Куйбышевское вдхр. Верх. Кабан — замкну�
тый водоём и с другими озёрами системы
гидрологической связи не имеет. Уровень во�
ды в нём примерно на 2 м выше, чем в Бл. и
Дальнем Кабане. 

До сооружения в 1�й пол. 1950�х гг. дамб
инж. защиты города озёра системы К. име�
ли активный водообмен с Волгой и Казан�

кой. Во время весеннего половодья волж.
разлив вызывал повышение уровня воды в
низовьях Казанки и вода потоком устремля�
лась из неё через Булак в Бл. Кабан, затем в
Дальний Кабан, промывая эти водоёмы.
После спада половодья избыточная вода из
Бл. Кабана стекала по Булаку в Казанку,
из Верх. и Дальнего Кабана по отд. прото�
кам — в Волгу. 

На протяжении тысячелетий озёра систе�
мы К. сохраняли природную чистоту, изоби�
ловали рыбой. С появлением жел. орудий
труда началось негативное влияние челове�
ка на озёра и окруж. их природный ланд�
шафт: сведение лесов и распашка земель по
берегам водоёмов привели к усилению ов�
ражной эрозии и поступлению в озёра песча�
но�глинистых наносов, а также к постепенно�
му исчезновению ручьёв и речек, впадавших
в озёра. В 16 в. гор. постройки начали подсту�
пать к Бл. Кабану, и озеро стало осн. источ�

6 КАБАН

Кабан. 1. Самец; 2. Самка.
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ником водоснабжения. В сер. 18 в. его бере�
га почти полностью были застроены жилыми
кварталами. Вода использовалась для питья,
полива садов и огородов; в то же время на бе�
рега озера (а зимой на лёд) сваливали навоз
и мусор; в водоём поступали стоки от прачеч�
ных, ф�к и мастерских, а также с гор. улиц во
время дождей и снеготаяния. Со 2�й пол. 19 в.
на берегах озера началось интенсивное пром.
стр�во: расширилось произ�во суконной ма�
нуфактуры, открылись мыловаренно�свеч�
ной з�д братьев Крестовниковых (см. Стеа%
риново%мыловаренный, глицериновый и хими%
ческий завод), з�д по произ�ву обуви для во�
ен. ведомства, пивоваренный з�д Оскара Пет�
цольда, бумагопрядильные, кож. и спирто�
водочные пр�тия. Все стоки попадали в Бл.
Кабан, и уже во 2�й пол. 19 в. вода в озере ста�
ла непригодной для питья. В 1875 город пе�
решёл на водоснабжение от подземных клю�
чей, расположенных в 19 км к С.�В. от Каза�
ни, вблизи д. Пановка. На рубеже 19–20 вв.
вода в оз. Дальний Кабан была ещё доста�
точно чистой и использовалась в кач�ве пи�
тьевой. Озеро являлось одним из любимых
мест отдыха горожан. Берега были заняты
дачами и резиденциями изв. промышленни�
ков и предпринимателей: Апанаевых, Бур�
наевых, Сайдашевых, Унжениных, Смирно�
вых. Работали купальни и увеселительные
заведения (в 1895 открылся сад Аркадия).
В 1868 было осн. пароходство, суда к�рого,
курсируя по озёрам Бл. и Дальний Кабан,
перевозили пассажиров к воен. лагерям Ка�
зан. пех. юнкерского уч�ща, Архиерейскому
загородному дому, кумысолечебнице, с.Вос�
кресенское, дачам. С кон. 17 до кон. 18 вв.
озёра являлись угодьями пригородного Вос�
кресенского монастыря, осн. статьёй дохо�
дов к�рого была торговля рыбой. В 1�й пол.
20 в., с введением в эксплуатацию новых
пром. пр�тий (з�ды синт. каучука, «Искож»,
комб�т «Спартак» и др.), на озёрах сложи�
лась крайне неблагоприятная экол. ситуа�
ция. В 1928 Ботаническая протока, соеди�
нявшая Бл. и Дальний Кабан, была перекры�
та ж.�д. насыпью, под к�рой соорудили бе�
тонную арку и проложили искусств. канал
глуб. ок. 1,5 м. В результате водообмен меж�
ду озёрами нарушился, что отрицательно ска�
залось на их состоянии. Создание в 1957 Куй�
бышевского вдхр. ещё более усугубило поло�
жение. Дамбами инж. защиты города озёра К.
были изолированы от паводковых вод Вол�
ги и Казанки и превратились в замкнутую
экосистему. В 1957–58 проведены работы по
очистке дна озёр: с помощью земснаряда про�
извели отсос ила вдоль береговой линии на
глуб. 2–3 м. Гидростатическое давление водо�
хранилища вызвало большое поступление
грунтовых вод в Бл. и Дальний Кабан и по�
вышение уровня воды в них. В 1960 избыточ�
ная вода из озёр стала отводиться по дре�
нажной системе в Волгу. Мероприятия по
очистке дна и созданию проточности вызва�
ли нек�рое улучшение кач�ва воды в озёрах,
но источники загрязнения не были нейтрали�
зованы. Во 2�й пол. 1970�х гг. в Бл. Кабане ис�
чезла рыба, вымерли почти все придонные
беспозвоночные. На Дальнем Кабане на глуб.
более 2 м живых организмов также почти не

было. В 1982–83 началась очистка дна с по�
мощью земснаряда (ил откачивали на обва�
лованный заболоченный участок вблизи
пос. Отары). Со дна Бл. Кабана было вынуто
1,5 млн. т ила. В результате проведения оздо�
ровительных мероприятий экол. состояние
озера неск. улучшилось: значительно снизи�
лась концентрация загрязняющих веществ,
появилась рыба. В 1988 земснаряд переба�
зировали на Дальний Кабан для проведения
работ по очистке дна. С кон. 1980�х гг. было
начато благоустройство берегов Бл. Кабана
(стр�во бетонной набережной у Татар. академ.
т�ра, укрепление, выравнивание и озеленение
береговых склонов со стороны Старотатар�
ской слободы и обувного объединения «Спар�
так», сооружение причалов для прогулочно�
го теплохода). 

О происхождении назв. озёр системы К.
существует неск. предположений. Согласно
наиб. распространённым легендам, озёра по�
лучили назв. из�за большого кол�ва диких
кабанов, к�рые водились в дубравах и зарос�
ших кустарником оврагах, окружавших во�
доёмы. По другому преданию, назв. озёр
связано с именем Кабанбека (сына булгар.
правителя Абдуллаха), бежавшего в эти края
из разрушенного врагами г.Болгар и осно�
вавшего здесь поселение. Считается также,
что слово «кабан» восходит к др.�тюрк. сло�
ву «каб» («куб») и означает «яма», «выемка»,
«котловина». Существует мн. легенд о сокро�
вищах казан. ханов, якобы спрятанных на
дне Кабана. 

Лит.: К а л и н и н Н.Ф. Казань: Ист. очерк.
К., 1952; С е м е н т о в с к и й В.Н. Озеро Кабан //
Очерки по географии Татарии. К., 1957; М и н г а �
з о в а Н.М., К о т о в Ю.С. Казанские озёра. К.,
1989; М у с т а ф и н Р.А. Озеро Кабан. К., 1989;
е г о  ж е. Тайны озера Кабан. К., 1993.

КАБА�Н�БАСТРЫ�К, село в Заинском р�не,
на р. Бастырма, в 40 км к С.�В. от ж.�д. ст. За�
инск. На 2002 — 156 жит. (татары). Ср. шко�
ла, клуб, б�ка. Полеводство, овц�во. Изв. с
1680. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, пчел�вом,
извозом, кустарными промыслами: изготав�
ливали колёса, сани, дуги, ткали холсты, ко�
вры (паласы), плели рогожу, лапти. Во время
Крест. войны 1773–75 активно выступили
на стороне Пугачёва. В нач. 20 в. в К.�Б. функ�
ционировали церковь во имя архистратига
Михаила (построена в 1881), миссионерская
школа (открыта в 1870�х гг.). В этот период
земельный надел сел. общины составлял
1744 дес. В 1929 в К.�Б. был организован кол�
хоз им. Ворошилова, в 1958, после ряда ре�
орг�ций, вошедший в колхоз им. Сталина
(с 1961 им. Кирова, с 1963 «Игенче», с 1998
с.�х. производств. кооператив). До 1920 село
входило в Ахметьевскую вол. Мензелинско�
го у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мензе�
линского, с 1922 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Челнинском,
с 10.2.1935 в Заинском, с 1.2.1963 в Челнин�
ском, с 1.11.1972 в Заинском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 462, в 1870 — 452, в 1897 —
1075, в 1920 — 1377, в 1926 — 1175, в 1938 —
1038, в 1949 — 799, в 1958 — 785, в 1970 — 722,
в 1979 — 376, в 1989 — 214 чел. 

Лит.: Заинская энциклопедия. К., 1994.

КАБИНЕ�Т МИНИ�СТРОВ РЕСПУ�БЛИ�
КИ ТАТАРСТА�Н, с июля 1991 высш. ис�
полнительный и распорядительный орган
гос. власти (Пр�во) РТ. Формируется Пре�
зидентом РТ (до 1995 по согласованию с ВС
РТ, в 1995–2002 — с ГС РТ) в составе: Пре�
мьер�министра (утверждается ГС РТ), его
первых заместителей, заместителей, минис�
тров, пред. гос. к�тов и руководителей других
органов управления. Первонач. состоял из
27 чл., с 1996 — 33, с 1998 — 36, с 2001 — 23,
с 2005 — из 22 чл. Осуществляет гос. управ�
ление по вопросам, отнесённым к ведению
республики; разрабатывает проекты бюдже�
та, программы соц.�экон. развития и обеспе�
чивает их исполнение; управляет и распоря�
жается респ. собственностью; осуществляет
внеш.�экон. деятельность; объединяет и на�
правляет работу мин�в и ведомств; вправе
предложить органам и должностным лицам
местного самоуправления привести в соответ�
ствие с законодательством издаваемые ими

правовые акты; заключает соглашения с фе�
деральными органами исполнительной вла�
сти и т. д. Осн. акты КМ РТ — постановления
и распоряжения. Подчиняется Президенту
РТ. По отд. вопросам отчитывается о своей
работе перед ГС РТ. 

Премьер�министры: М.Г.Сабиров (1991–95),
Ф.Х.Мухаметшин (1995–98), Р.Н.Минниха�
нов (с 1998). 

См. также Совет Министров Татарской
АССР, Государственные комитеты Респуб%
лики Татарстан, Министерства Республики
Татарстан. 

Источн.: Конституция Республики Татарстан.
К., 1992; 3акон Республики Татарстан «О внесе�
нии изменений и дополнений в Конституцию Рес�
публики Татарстан» от 19 апреля 2002 г. // Респ. Та�
тарстан. 2002. 30 апр.; Закон Республики Татар�
стан «Об исполнительных органах государственной
власти Республики Татарстан» от 24 марта 2005 г. //
Респ. Татарстан. 2005. 7 апр.

Е.Б.Долгов, Р.И.Тарнапольский.

КАБИНЕ�Т ЭКСПЕРИМЕНТА�ЛЬНОЙ
ФОНЕ �ТИКИ п р и К а з а н с к о м
у н и в е р с и т е т е, созд. в 1880�е гг. В.А.Бо%
городицким. В 1882–84 он предпринял по�
пытки изучения физ. и физиологических
свойств звуков речи с помощью губного при�
бора Розапелли, кимографа Вердэна, пневмо�
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графа Гуцмана, гортанных капсул Руссело
и др. Методика эксперим. исследований поз�
воляла комплексно описать динамику произ�
носительных работ, физ.�акустическую сто�
рону артикуляции, изучение к�рых и соста�
вило содержание введённой в уч. программу
дисциплины «экспериментальная фонети�
ка». В 1896 Богородицкий начал издавать сб.
«Заметки по экспериментальной фонетике»
(5 вып., печатались до 1917). В 1914 он с ус�
пехом выступил на междунар. эксперим.�фо�
нетическом съезде в г.Гамбург. В 1920 К. э. ф.
посетил В.А.Артёмов, создатель лаборато�
рии эксперим. фонетики при Моск. пед. ин�те
иностр. языков. Проводившиеся в К.э.ф. экс�
перим. иссл. относились не только к рус., но
и к татар., башк. языкам. По результатам сво�
их иссл. в этом кабинете Богородицкий в
1920�х гг. издал неск. выпусков «Курса экспе�
риментальной фонетики применительно к
литературному русскому произношению» с
атласом рисунков к текстам, в к�рых деталь�
но описал способы и приёмы эксперим.�фо�
нетического изучения анатомо�физиологи�
ческой и физ.�акустической сторон произ�
ношения. Образцом эксперим.�фонетичес�
кого изучения звуков речи считается его ра�
бота «Фонетика русского языка в свете экс�
периментальных данных» (1930) с рисунка�
ми и экскурсами в татар. орфографию и про�
изношение. Работа ученика Богородицкого
Г.Шарафа «Сонорная длительность татар�
ских гласных» (1928) получила известность
среди отеч. и заруб. тюркологов. Сотр. К.э.ф.
исследовали фонетику говоров, фольклор�
ных произведений: записано и нотировано
ок. 100 татар., башк., морд., мар. песен, опубл.
сб. «Восемь татарско�башкирских песен»
(1923) и первый сб. мар. нар. песен «Сборник
черемисских песен» (1908). В кабинете зани�
мались М.И.Берг, Н.Ф.Катанов, А.А.Эйхен�
вальд; его часто посещал Г.Тукай. В 1930�е гг.,
в связи с закрытием в Казан. ун�те ист.�фи�
лол. ф�та, К. э. ф. перестал существовать, ап�
паратура и б�ка были переданы Казан. пед.
ин�ту. В 1950�е гг. за восстановление К. э. ф.
взялась Л.В.Златоустова. Проводились диа�
лектологические иссл., гл. обр. говоров рус.
языка. В 1970�е гг. науч. руководителем ка�
бинета была З.М.Альмухамедова. В К. э. ф.
проводились эксперим.�фонетические иссл.
как рус. говоров, так и татар. лит. языка, сти�
хотв. речи. В 1990�х гг. кабинет был пере�
именован в лабораторию прикладной лингви%
стики и экспериментальной фонетики при
кафедре теоретической и прикладной линг�
вистики (науч. руководитель — проф. К.Р.Га�
лиуллин). 

Лит.: Е р ш о в С.И. Экспериментальная фоне�
тика. К., 1903; Б о г о р о д и ц к и й В.А. Очерки по
языковедению и русскому языку. К., 1910; е г о  ж е.
Лекции по общему языкознанию. К., 1913; А р т ё �
м о в В.А. Экспериментальная фонетика. М., 1956;
А р и с т о в В.В. Страницы славной истории. К.,
1987. Р.Э.Кульшарипова.

КАБИ�РОВ (КRбирев) Галимзян Фазылзя�
нович (р. 12.1.1957, д. М. Шихирданы Бу�
инского р�на), специалист по технологии
ведения жив�ва, д. вет. наук (2000), проф.
(2001). В 1984 окончил Казан. вет. ин�т (ны�
не Казан. академия вет. медицины), рабо�

тает там же, зав. кафедрой технологии
жив�ва (с 2000), одновр. декан зооинж. ф�та;
с 2003 ректор. Труды по изучению влияния
хелатных соединений меди на перевари�
мость, на обмен веществ и продуктивность
молодняка овец; по разработке средств про�
филактики и лечения гипомикроэлементо�
зов овец, свиней. 

С о ч.: Рекомендации по использованию хелат�
комплексных соединений в овцеводстве. К., 1997;
Практический курс скотоводства. К., 2002.

Лит.: Кафедра технологии животноводства //
Казан. ордена Ленина вет. ин�т им. Н.Э.Баумана. К.,
1993. С. 116.

КАБИ�РОВ (КRбирев) Фирдаус Зарипович
(р. 19.5.1961, г.Набережные Челны), спорт�
смен (автомобильный спорт), мастер спорта
междунар. класса РФ (1997), засл. мастер
спорта РТ (1999), РФ (2003). Окончил Казан.
авиац. ин�т (1984). С 1987 штурман, с 1992
пилот команды «КамАЗ�Мастер»; участник
ралли�марафонов «Ельч�88» (2�е место),
«Обжектив Сюд�89» (3�е место), «Па�
риж–Дакар» (1990–91, 1994–95, 1998–2001,
2003), «Дезерт�Челендж�99»; призёр ралли
«Париж–Кейптаун�92», «Париж–Пекин�92»,
«Мастер�Ралли» (1995–96), «Париж–Да�
кар–Каир�2000», «Бажа�Италия�2000», «Те�
лефоника (Мадрид)�Дакар 2003», «Телефо�
ника (Клермон�Ферран)�Дакар�2004»;
победитель ралли «Оптик�2000» (1997), «Ма�
стер�Ралли�97», «Пор Лас Пампас�2001» (Ар�
гентина), «Вызов пустыне�2000», Кубка ми�
ра по рейдам�марафонам (1997). В 1984–86
работал в Респ. центре «Автовазтехоб�
служивание» (Казань), в 1986–87 — на Кам�
ском тракторном з�де (г.Елабуга), с 1987 —
в Науч.�техн. центре АО «КамАЗ» (с 1995
начальник КБ грузовых автомобилей). Гос.
пр. РФ (2000). Награждён орденами Тру�
дового Красного Знамени, Почёта, Дружбы.
Почёт. гражданин г.Набережные Челны
(2002). 

Лит.: Я к у б о в а О. Мой финиш — горизонт.
Крань (Словения), 1998.

КА�БУШКИН Иван Константинович
(15.2.1915, д. Малаховцы, ныне Баранович�
ского р�на Брестской обл. Респ. Белорус�
сия — 4.2.1943, Минск), Герой Сов. Союза
(8.5.1965, посм.), мл. лейтенант (1938). Окон�
чил Курсы мл. лейтенантов (1938). В 1915–35
жил в Казани, работал водителем трамвая.
В Кр. Армии с 1935. Участник похода сов.
войск в Зап. Белоруссию (1939) и сов.�фин.
войны. На фронтах Вел. Отеч. войны с ию�
ня 1941. Попал в плен, после побега коман�
довал оперативной группой подпольной
орг�ции в Минске, был пом. начальника раз�
ведки 208�го партизанского отряда. В окку�
пированном Минске участвовал в борьбе
против нем. войск: добывал оружие, медика�
менты, помогал бежавшим из лагерей для во�
еннопленных, руководил изданием и рас�
пространением листовок. 4 февр. 1943 был
арестован гестапо, погиб. Награждён орде�
ном Ленина, медалями. Имя К. носят улица
в Минске, школа № 12 в г.Барановичи. На
родине установлен памятник Герою. В музее
при муниципальном унитарном пр�тии
«Казгорэлектротранспорт» есть комната,
где собраны материалы о К. Трамвай, на

к�ром работал К., на�
ходится в 3�м трам�
вайном депо (Авиа�
строительный р�н
Казани). 

Лит.: Люди легенд.
М., 1971. Вып. 4; Р а к и �
п о в Ш.З. По следам
Героев. К., 1975; П е т �
р а ч е н к о Д.М. Име�
нами Героев. Минск,
1978; Герои Советского
Союза — наши земляки.
К., 1984. Кн. 2.

М.З.Хабибуллин.

КАБЫ��КОПРЫ� (Кабык КUпер), село в Апа�
стовском р�не, на р. Бия, в 21 км к С. от с. Апа�
стово. На 2002 — 198 жит. (русские). Ср. шко�
ла, клуб. Полеводство, мясомол. скот�во. Осн.
в 17 в. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, колёсным и
кузнечным промыслами, выделкой овчин.
В нач. 20 в. в К.�К. функционировали часов�
ня, земская школа (с 1897), 8 ветряных мель�
ниц, 3 крупообдирки, кузница, 4 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 2121,8 дес. До 1920 село вхо�
дило в Шамбулыхчинскую вол. Тетюшско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Тетюш�
ского, с 1927 — Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Теньковском, с 20.10.1931 в
Апастовском, с 1.2.1963 в Буинском,
с 4.3.1964 в Апастовском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 85 душ муж. пола; в 1859 — 576,
в 1897 — 1005, в 1908 — 1314, в 1920 — 1166,
в 1926 — 1410, в 1938 — 656, в 1949 — 497,
в 1958 — 331, в 1970 — 270, в 1979 — 212,
в 1989 — 182 чел. Близ села находится Ка%
бы%Копрынский комплекс.
КАБЫ��КОПРЫ�НСКИЙ КО�МПЛЕКС
(археол.), находится близ с. Кабы�Копры
Апастовского р�на. Памятники К.�К. к. ис�
следовались археологами А.Х.Халиковым
(в 1960–61) и Р.С.Габяшевым (в 1989–90).
Комплекс включает три стоянки кам. и бронз.
веков. На Кабы�Копрынской I стоянке об�
наружено кр. полуназемное жилище, отне�
сённое по вещевому комплексу к мезолиту,
в её верх. слое найдены остатки кам. орудий
периода мезолита и глиняной посуды перио�
да неолита. На Кабы�Копрынской II стоян�
ке, расположенной в 150 м к С.�З. от первой,
выявлены неолитические изделия. На Ка�
бы�Копрынской III стоянке, расположенной
к З. от первой, обнаружен вещевой материал
бронз. века; толщина культ. слоя достигает
30–40 см. На терр. К.�К.к. выявлены также ар�
хеол. памятники балановской, камской, при�
казан. и др. археол. культур. 

Лит.: Х а л и к о в А.Х. Мезолит Среднего По�
волжья // Материалы и исслед. по археологии
СССР. 1966. № 126; е г о  ж е. Древняя история
Среднего Поволжья. М., 1969; е г о  ж е. Приказан�
ская культура // Свод археол. источников. 1980.
Вып. 1–24; Б а д е р О.Н., Х а л и к о в А.Х. Па�
мятники балановской культуры // Свод археол.
источников. 1976. Вып. 1–25.

Р.С.Габяшев.
КАВАМЕДДИ�Н БУЛГАРИ� (Каваметдин
Болгари) (наст. имя Мухаммад�Амин ибн
Сайфулла Сабави�Наласави) (2�я пол. 18 в.,
д. Богатые Сабы Мамадышского у. Казан�
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ской губ. — 1833, Каир), писатель, религ. дея�
тель. Учился в медресе д. Маскара Малмыж�
ского у. Вятской губ., в г. Бухара (кон. 18 в.).
По возвращении имам�хатиб и мударрис в
д. Наласа Казанского у. В 1826 уехал из Рос�
сии, побывал в Турции, жил в Египте, препо�
давал перс. язык в ун�те Каира, совершил
хадж в Мекку. 

Последователь рационалистических взгля�
дов А.Курсави, вместе с к�рым учился в Бу�
харе. Полемизировал с татар. религ. деяте�
лями Фатхуллой Урави, Фаизом Кшкари,
Баймурадом Менгери и др. по наиб. острым
на тот момент теологическим вопросам,
в частности — о необходимости исполнения
вечернего намаза (ясту) в Ср. Поволжье. Ав�
тор рукописных произведений: филос. труда
на араб. языке «Магдан аль�макасыйд» («Ис�
точник целей»), сатирических стихов (в т.ч.
в соавторстве с Шамсетдином Кшкари) об
ишане Фахретдине Баязите из д.Наласа. Учё�
ный Р.Фахретдин ставил работы К.Б. в один
ряд с произведениями аль�Газали и А.Кур�
сави. 

Лит.: М R р W а н и Ш. МXстRфадел�Rхбар фи
Rхвали Казан вR Болгар. К., 1989; Ф R х р е т д и н Р.
Асар. Оренбург, 1904. 1 Wилд., 6 WXзья.

М.В.Гайнутдинов.

КАВЕ�ЕВ (Кавиев) Ильгиз Хамидович
(р. 8.8.1941, Казань), геолог�нефтяник, канд.
геол.�минер. наук (1972). В 1963 окончил Ка�
зан. ун�т. В 1963–67, 1973–95 работал в про�
изводств. и науч. орг�циях АО «Татнефть»
(гл. геолог конторы разведочного бурения,
зав. сектором ТатНИПИнефть), с 1998 вед.
геолог Татар. геол.�разведочного управления.
В 1967–73 во ВНИИгеолнеруд, в 1995–98 гл.
специалист Татар. респ. комиссии по запа�
сам полезных ископаемых. Выявил нек�рые
особенности тектономагматической эволю�
ции кристаллического фундамента Татар�
ского свода, установил надвиговое строение
нефтеносных структур, обнаружил связь зем�
летрясений с надвиговыми движениями в
отд. районах РТ. 

С о ч.: Разломы и горизонтальные движения
платформенных областей СССР. М., 1977 (соавт.);
Тектоническая предрасположенность к землетрясе�
ниям зоны строительства Татарской АЭС. Альме�
тьевск, 1991 (соавт.).

КАВЕ�ЕВ (Кавиев) Мазит Салимович
(4.1.1908, прииск Песчанка Екатеринбург�
ской губ., ныне Нижнетуринского р�на
Свердловской обл. — 26.1.1966, Казань), ги�
дрогеолог, д. геол.�минер. наук (1964). По
окончании в 1932 Казан. ун�та работал в «Тат�
геолтресте» (геолог, начальник партий, гл.
инженер, директор науч. лаборатории).
С 1946 зав. лабораторией гидрогеологии и
инж. геологии Геол. ин�та КФАН СССР. Про�
водил геол. и инж.�гидрогеол. иссл. в Повол�
жье. Установил осн. закономерности залега�
ния, хим. состав и типы подземных вод на
терр. Татарской, Чувашской и Марийской
АССР, развития карстовых явлений в доли�
не р. Волга; выявил м�ния строит. материалов,
подготовил площадки для строит. объектов
Поволжья и Куйбышевской ГЭС. Разработал
методику лаб. иссл. инж.�геол. свойств лёссо�
видных суглинков, выделил ряд маркирую�
щих горизонтов для составления структур�

ных карт нефт. м�ний Поволжья, выявил пер�
спективные участки на поиски гидроминер.
сырья (магний, бром, йод и др.), установил
гидрохим. условия скопления и происхожде�
ния газовых и нефт. м�ний, разработал гидро�
хим. методы их поисков и выделения разло�
мов на Татарском своде, обосновал гидроге�
ол. условия разработки нефт. м�ний, составил
карту районирования терр. Татарстана по
степени водообеспечения. Чл. Межведомст�
венной комиссии по координации геомор�
фологических и неотектонических иссл. Ура�
ла и Поволжья, пред. комиссии по изучению
географии и геологии карста Казан. отд�ния
Всесоюз. геогр. об�ва. Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: К вопросу поисков нефти гидрохимичес�
кими методами // Докл. АН СССР. 1948. Т. 61, № 2;
Основные итоги изучения подземных вод ТАССР //
Изв. КФАН СССР. Сер. геол. наук. 1957.
Юбилейный вып.

Лит.: Геологи и горные инженеры России. М.,
2000; Геологи�нефтяники в становлении и развитии
нефтяной промышленности Татарстана. К., 2000.

КАВЕ�РИН Фёдор Николаевич (1.2.1897,
Москва — 20.10.1957, там же), режиссёр, пе�
дагог, засл. деятель иск�в ТАССР, РСФСР
(1939, 1948), постановщик первых оп. спек�
таклей Татар. т�ра оперы и балета. По окон�
чании в 1922 школы Малого т�ра (у Н.Смир�
новой и В.Пашенной) работал режиссёром в
том же т�ре, одновр. — постановщиком спек�
таклей в других моск. т�рах. С 1925 вёл пре�
подавательскую работу, в т.ч. в т�ре�студии
Малого т�ра, Гос. ин�те театр. иск�ва, Моск. те�
атр. уч�ще (с 1949 проф.). Режиссёр Татар. оп.
студии при Моск. консерватории (1934–38).
В Казани К. были поставлены оперы «Кач�
кын» («Беглец») Н.Жиганова, «Фауст»
Ш.Гуно (обе — 1939), «Фарида» М.Юдина
(1944).
КАВЗИЯ�КОВО (КRUWияк), село в Сарма�
новском р�не, на р. Кавзиячка, в 16 км к В. от
с. Сарманово. На 2002 — 551 жит. (татары).
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Мечеть. По�
леводство, мол. скот�во, овц�во. Изв. с 1744.
В 18 — 19 вв. в сословном отношении жите�
ли делились на башкир�вотчинников, тептя�
рей, ясачных татар. Занимались земледели�
ем, разведением скота, пчел�вом. В нач. 20 в.
в К. функционировали 3 мечети, 4 мектеба.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 2141,7 дес. До 1920 село входило в
Альметь�Муллинскую вол. Мензелинского у.
Уфимской губ. С 1920 в составе Мензелин�
ского, с 1922 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Сармановском р�не.
Число жит.: в 1816 — 175, в 1870 — 894,
в 1897 — 1212, в 1920 — 1232, в 1926 — 1227,
в 1938 — 1211, в 1949 — 1021, в 1958 — 901,
в 1970 — 916, в 1979 — 718, в 1989 — 590 чел.
КАВЗИЯ�ЧКА (КRUWияк), река в Вост. За�
камье, лев. приток р. Мелля (басс. р. Ик).
Дл. 19,1 км, пл. басс. 135,9 км2. Исток в 1,5 км
к С. от с. Кавзияково Сармановского р�на,
устье в 1 км к С.�В. от с. Ташлияр Муслюмов�
ского р�на. Абс. выс. истока 143 м, устья —
79 м. Долина на большом протяжении каньо�
нообразная, с крутыми, местами отвесными
склонами. Лесистость водосбора 3%. К. име�
ет 1 приток дл. 7,5 км. Густота речной сети

0,2 км/км2. Питание смешанное, с преоблада�
нием снегового. Модуль подземного пита�
ния 0,11–0,25 л/с·км2. Гидрологический ре�
жим характеризуется высоким половодьем и
очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 67 мм, слой стока по�
ловодья 60 мм. Весеннее половодье начина�
ется обычно в кон. марта – нач. апреля. За�
мерзает К. в нач. ноября. Ср. многолетний
меженный расход воды в устье 0,034 м3/с.
Вода жёсткая (6–9 мг%экв/л) весной и очень
жёсткая (12–20 мг%экв/л) зимой и летом. Об�
щая минерализация 400–500 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом. В басс. К. 3 пру�
да суммарным объёмом 1,3 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения.
КАВИ� Хамит (1906, д. Альменево Чебоксар�
ского у. Казанской губ. — 15.8.1944), писа�
тель. Окончил Вост. �пед. ин�т (1931). С 1926
работал учителем биологии и географии в
ср. школе. Впечатления, полученные от сво�
их путешествий по стране, К. отразил в кни�
гах «Кавказ таулары аркылы WRяU» («Пеш�
ком по Кавказским горам», 1930), «Боз диZ�
гезенR таба» («К Ледовитому океану», 1932),
«Кузбасска сRяхRт» («Путешествие в Куз�
басс», 1934), «СRяхRт» («Путешествие», 1939)
и др. Участник Вел. Отеч. войны. Погиб в
бою у с. Друженополь (Волынская обл. Укра�
инской ССР). 

Лит.: Д а у т о в Р.Н., Н у р у л л и н а Н.Б. Со�
вет Татарстаны язучылары: Биобиблиографик бе�
лешмR. К., 1986.

«КАВКА�З И МЕРКУ�РИЙ», пароходное
акц. об�во в России. Образовано в 1858 в ре�
зультате слияния волж. речного пароходства
«Меркурий» (созд. в 1849 В.В.Скрипицы�
ным и Н.А.Жеребцовым) и каспийского мо�
реходного пароходного об�ва «Кавказ»
(1857). Цель — орг�ция пароходного сооб�
щения по Волге, Оке, Каме и их притокам,
буксировка грузов. Осн. ремонтные мастер�
ские, механический з�д и лесопилка «К. и М.»
располагались в с. Спасский Затон Казан�
ской губ. Правление находилось в С.�Петер�
бурге. Механический з�д производил обору�
дование для ремонта судов, паровые котлы
и др. В 1913 стоимость недвижимого иму�
щества з�да составляла ок. 128 тыс. руб.
(в 1917 — св. 137 тыс. руб.), год. производи�
тельность — 184 тыс. руб.; числ. рабочих —
346 (в 1917 — 444 чел.). В 1913 «К. и М.»
объединился с «Восточным обществом то�
варных складов» и образовалась фирма
«КАМВО» («Кавказ и Меркурий и Восточ�
ное»). В Спасском Затоне были построены
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товарно�пасс. пароходы «Минин», «Пожар�
ский», «Александр Невский», «Дмитрий Дон�
ской», «Пётр Великий», «Екатерина II»
(1869–70), «Иоанн Грозный» (1880; амер. ти�
па, грузоподъёмностью 40 тыс. пудов, впос�
ледствии «Великий князь Владимир»),
«Фельдмаршал Суворов» (1882; пасс., пер�
вым из волж. пароходов стал освещаться эле�
ктричеством), «Владимир Мономах» (1886)
и др. В годы 1�й мир. войны ремонтные мас�
терские производили боеприпасы. В январе
1918 об�во было национализировано; во гла�
ве мастерских оставили прежнего руководи�
теля — А.Л.Декенза. В 1920 в Спасском Зато�
не были отремонтированы 93 судна. В нач.
1920�х гг. з�д получил назв. «Судостроитель�
ный завод «Красный котельщик». В 1931 на
нём работало 150, в 1935 — 927 чел. После
1935 на базе мастерских была созд. ремонт�
но�эксплуатационная база нефтефлота. Во
время Вел. Отеч. войны з�д выпускал бое�
припасы. В 1957 был переименован в «Судо�
строительно�судоремонтный завод им.
В.В.Куйбышева»; с 1996 АО «Ремонтная ба�
за флота им. В.В.Куйбышева». 

Лит.: Фабрично�заводские предприятия Рос�
сийской империи. П., 1914; Ш у б и н И.А. Волга.
М., 1927; Ф у р е р Л.Н. Проведение национализа�
ции Волжско�Камского флота // Уч. зап. Казан.
пед. ин�та. 1968. Вып. 62, сб. 3; Н а з и п о в а К.А.
Национализация промышленности в Татарии
(1917–1921). М., 1976; Рабочий класс Татарии
(1861–1980). К., 1981.

К.А.Назипова.

КАГА�Н (тюрк. — верх. правитель, царь, им�
ператор), наименование главы гос�ва. Упоми�
нается в кит. летописях 4 в. (впервые было
использовано как титул вождя жужаней —
союза кочевых племён, обитавших в степях
Зап. Маньчжурии, Монголии и Туркестана в
раннем средневековье). С сер. 6 в. этот титул
носили главы Тюркского каганата, в даль�
нейшем традиция была перенята другими
др. тюрк. народами (аварами, печенегами,
уйгурами, хазарами и др.), с 13 в. — монголами;
с кон. 8 — нач. 9 вв., наряду с титулом «князь»,
применялся у вост. славян. С 8–9 вв. в арабо�
и персоязычных, с 11 в. в тюркоязычных
письм. памятниках фиксируется как «хакан». 

Лит.: Б а р т о л ь д В.В. Хакан // Сочинения.
М., 1968. Т. 5. М.А.Усманов.

КАГАНБЕ�К (Айбек, КаганбRк) (?–1376),
хан Золотой Орды (1375–76). Предположи�
тельно, из рода Тука�Тимура, сына монг. пол�
ководца хана Джучи. Изгнал хана Хад�
жи�Черкеса, захватил столицу Золотой Ор�
ды г.Сарай аль�Джадид. Чеканил монету.
Свергнут ханом Токтамышем. В Мало�Ат�
рясинском кладе была обнаружена монета,
чеканенная от его имени в 1375/76 в г.Са�
райчик. 

Лит.: Куликовская битва. М., 1980; М у х а м а �
д и е в А.Г. Булгаро�татарская монетная система
12–15 вв. М., 1983.

И.Л.Измайлов.

КАГАРМА�НОВ (Ка]арманов) Нурулла Фа�
ритович (10.2.1928, д. Слак Альшеевского
р�на Башкирской АССР — 1998, г.Уфа), учё�
ный в области разработки нефт. и газовых
м�ний, д. техн. наук (1984), чл.�корр. АН Респ.
Башкортостан (1991), засл. нефтяник Баш�
кирской АССР (1967), засл. деятель науки и

техники Башкирской АССР (1978). По окон�
чании в 1952 Уфимского нефт. ин�та работал
в Башк. науч.�иссл. и проектном ин�те нефт.
пром�сти, зам. директора (1970–80, 1985–88),
директор (1980–84), проф. (1986), зав. лабо�
раторией алмазного и колонкового бурения
(c 1988). Труды по технике и технологии бу�
рения нефт. и газовых скважин и их эксплуа�
тации. Имеет более 100 авторских свиде�
тельств на изобретения. Награждён ордена�
ми Трудового Красного Знамени, «Знак По�
чёта», медалями. 

С о ч.: Бурение скважин малого диаметра. Уфа,
1959; Алмазное бурение. Уфа, 1962; Новые методы
бурения скважин. Уфа, 1973; Справочник инжене�
ра по бурению. М., 1973; Индустриально�комплекс�
ный метод разработки нефтяных месторождений.
Уфа, 1980 (соавт.); Новые методы бурения сква�
жин в Башкирии. Уфа, 1982.

аль�КА�ДАР (араб. — предопределение, судь�
ба; вариант — аль�када), в исламе — божест�
венная предопределённость происходящих
в мире явлений и человеческих поступков.
Смысл слов «аль�када» и «аль�К.» в обыден�
ной жизни не различался, но в филос. систе�
мах они означали разные уровни божествен�
ной детерминации: под «аль�када» понима�
лась вневременная и внепространственная
предустановленность порядка вещей в «боже�
ственной воле» (у богословов) или в «перво�
разуме» (у философов); «аль�К.» обозначал
развёртывание «аль�када» в пространстве и
во времени, её проявление в реальном мире
как «акта божественной воли» или «миро�
вой души». В мусульм. богословии по пробле�
ме аль�К. выделились 2 направления: утверж�
дение всеобъемлющего предопределения (по
мнению джабритов) и ограничение аль�К.,
т.е. признание определ. свободы воли челове�
ка (по мнению кадаритов). 

Лит.: Ислам: Энцикл. словарь. М., 1991.

КАДЕ�Р КИЧЕ� (от араб. лейлят аль�кадар —
ночь предопределения, решения судьбы, ночь
величия, могущества), одна из последних но�
чей месяца рамазан (27�я), с к�рой началось
ниспослание Корана пророку Мухаммаду.
Считается, что в эту ночь Аллах определяет
судьбу каждого мусульманина. Предписы�
вается проводить её за чтением Корана, про�
славлением Аллаха.
КАДЕ�ТЫ, см. Конституционно%демократи%
ческая партия.
КАДИ�, см. Кази.

«КАДИ�ЕВКА ПРОЛЕТАРЫ�» («Кадиев�
ский пролетарий»), обществ.�полит. газета.
Орган Кадиевского горкома КП(б) Украи�
ны и горпрофсовета. Издавалась с 30 сент.
1931 по 7 нояб. 1934 в г.Кадиевка (Донецкая
обл.) 2 раза в неделю на татар. языке, 254 но�
мера. Выпускалась для рабочих�татар, тру�
дившихся на шахтах, коксохим., хим. и ме�
таллургическом з�дах Кадиевки. На страни�
цах газеты активно печатались корреспон�
денты�рабочие. 

Т.М.Насыров.

КАДИМИ�ЗМ (араб. кадим — старый), миро�
воззренческая установка, определ. тип идео�
логии, татар. вариант традиционализма, на�
правленный на освящение и сохранение в
неизменном виде религ. и нравственных цен�

ностей, обществ. отношений и социальных
ин�тов, сформировавшихся в татар. об�ве в
процессе его развития. К. возник как реакция
на перемены в соц.�экон. и духовно�идеоло�
гической жизни татар. об�ва во 2�й пол. 19 в.,
связанные со становлением бурж. отноше�
ний в России. Общее направление соц.�экон.
развития по капиталистическому пути при�
вело к изменениям (расколу) в обществ. со�
знании татар. об�ва. Формированию и распро�
странению К. способствовало также соц.�по�
лит. положение татар в Российской импе�
рии.

После утраты татарами во 2�й пол. 16 в. го�
сударственности и традиционных полит. и
религ. ин�тов ислам способствовал определ.
стабильности в об�ве, сохранению и продол�
жению культ. традиций, обеспечивал соци�
альную интеграцию.

Сохранившиеся религ. ин�ты содейство�
вали единению и примирению разнородных
соц.�полит. элементов и делали возможной
самоорг�цию татар. об�ва. Во 2�й пол. 19 в. в
нём формировались представления о том,
что народ, располагающий только религ.
орг�цией, лишён возможности полноценно�
го развития. Ислам, первонач. способство�
вавший стабилизации обществ. жизни, со
временем стал причиной стагнации об�ва.
Абсолютизация религ. компонента в об�
ществ.�полит. жизни татар привела к резко�
му ограничению развития культуры, идео�
логии и др. сфер жизни (см. Джадидизм, Ре%
форматорство мусульманское, Буржуазия,
Купечество). Одновр. у определ. части та�
тар. народа не было уверенности в том, что но�
вые преобразования не приведут к размыва�
нию традиционных основ татар. об�ва, в те�
чение веков сохранявшего этноконфессио�
нальную целостность. Теоретической базой К.
стало представление о том, что фундамен�
том об�ва является конфессиональная общ�
ность, обладающая самодостаточным харак�
тером. Одним из осн. элементов К. является
также тезис о необходимости следования
многовековым традициям, отрицание к�рых
может привести к исчезновению татар как
этноконфессиональной общности. Выступая
в защиту традиций, К. предполагает сохране�
ние социальных ин�тов и духовного наследия
как единого целого, а не в отд. сферах (махал%
ля, семья, религ. обряды и т. д.), поэтому да�
же частичные перемены в жизни об�ва пред�
ставляются опасными для его существова�
ния. После Рев�ции 1905–07 в идеологии К.
наметились определ. изменения. Предст.
К. вынуждены были признать, что человек в
новом об�ве поставлен перед множеством
нравственных, соц.�полит. и др. альтернатив;
ощущение многообразия социального мира
привело их к убеждению, что защита тради�
ций должна основываться, в первую очередь,
на соблюдении общих принципов (авторитет
священнослужителей, антииндивидуализм,
приоритет обычаев и интересов махалли),
а не на защите существующего социального
порядка. Идеи К. до 1917 имели широкое
распространение, поскольку сохранение тра�
диционных устоев об�ва при отсутствии иных
соц.�полит. ин�тов и условий их создания не
потеряло своей актуальности. Одними из
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важнейших очагов воспроиз�ва идей К. были
старометодные (кадимистские) медресе, сре�
ди к�рых наиб. популярностью пользовались
уч. заведения в дд. Кшкар, Маскара, Менгер,
Сатышево, Богатые Сабы (Казанская губ.),
Тюнтер (Вятская губ.), Стерлибаш, Стерли�
тамак (Уфимская губ.). Осн. идеи К. нашли
отражение на страницах ж. «Дин ва маги%
шат» и газ. «Баянельхак». Кр. предст. К. бы�
ли И.Динмухамметов, Г.Мухутдинов, В.Ху%
саинов.

Лит.: В а л и д о в Дж. Очерки истории образо�
ванности и литературы татар (до 1917 г.). М.–П.,
1923; Д ю д у а н ь о н С.А. Кадимизм: элементы
социологии мусульманского традиционализма в
татарском мире и в Мавераннахре (конец XVIII –
нач. XX вв.) // Ислам в татарском мире: История
и современность. К., 1997; Ш а р а ф у т д и �
н о в З.Т., Х а н б и к о в Я.И. История педагоги�
ки Татарстана. К., 1998. 

Р.М.Мухаметшин.

КА�ДНИКОВ Борис Александрович
(р. 20.8.1933, с. Покровское, ныне Тепло�Ога�
рёвского р�на Тульской обл.), парт., адм.�хоз.
работник, засл. строитель ТАССР (1970).
В 1958 окончил Ср.�азиат. политехн. ин�т
(Ташкент). С 1952 техник геол. отдела Крым�
ской комплексной экспедиции «Гидроводхло�
пок». С 1957 ст. инженер на Казан. опти�
ко�механическом з�де. В 1958–65 cт. прораб,
гл. инженер СМУ�8, в 1965–75 управляю�
щий строит.�монтажным трестом № 2 «Глав�
татстроя». В 1975–88 зав. отделом стр�ва Та�
тар. обкома КПСС. С 1989 начальник,
с 1991 ген. директор АО «Компания «Тат�
главснаб». При непосредственном участии
К. построены важнейшие объекты гражд. на�
значения в Казани, в т.ч. гостиница «Татар�
стан», уч. корпуса Казан. архит.�строит. ун�та
и др. Деп. ВС ТАССР (1971–90), ТССР
(1990–92), РТ (1992–95). Награждён ордена�
ми Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, двумя орденами «Знак Почёта», ме�
далями; Почёт. грамотой РТ.

Лит.: Архитектурно�строительный комплекс
Республики Татарстан: История, биографии, свер�
шения, надежды. К., 2005.

КАДО�ШКИНСКИЙ РАЙО�Н, в центр. ча�
сти Республики Мордовия. Образован
27.5.1935. Пл. 618,6 км2. Центр — пгт Кадош�
кино (86 км к З. от г.Саранск). Нас. 9484 чел.
(2004). Из них татар — 1760 чел. Проживают
в сс. Б.Полянки (736 чел.), Латышовка (734),
д. Насакан�Потьма (56), районном центре
(423 чел.). Наиб. ранняя по времени основа�
ния — д. Насакан�Потьма (сер. 16 в.), в 17 в.
возникли сс. Б.Полянки, Латышовка. До
1917 на терр. р�на действовали 5 мечетей и
2 мектеба (в Б.Полянках и Латышовке).
В наст. вр. в Б.Полянках и Латышовке су�
ществуют коллективы худож. самодеятель�
ности, в местных школах татар. язык препо�
даётся как предмет. Уроженцами К. р. явля�
ются д. с.�х. наук Ш.И.Ахметов, д. мед. наук
С.Б.Еналеев.
КАДРАЛИ� (Кыдырлы, Кыдралы), село в Аг�
рызском р�не, на р. Сарсак, в 28 км к Ю.�З. от
г.Агрыз. На 2002 — 7 жит. (татары). Изв. с
1678. Осн. в 1�й пол. 17 в. В дорев. источни�
ках изв. под назв. Серсак, Серсак�Кибья.
До 1860�х гг. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,

разведением скота, извозом, рогожно�куле�
ткацким промыслом. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть, медресе, мектеб
(с 1817), земская рус.�татар. школа. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
1333,1 дес. До 1920 село входило в Боль�
ше�Кибьинскую вол. Елабужского у. Вят�
ской губ. С 1920 в составе Агрызского,
с 1924 — Елабужского кантонов ТАССР.
С 10.4.1927 в Агрызском, с 1.2.1963 в Ела�
бужском, с 4.3.1964 в Агрызском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1762 — 56 душ муж. пола; в 1859 —
226, в 1887 — 452, в 1920 — 662, в 1926 — 667,
в 1938 — 522, в 1958 — 170, в 1970 — 121,
в 1989 — 14 чел. В К. родился и похоронен по�
эт, переводчик Д.Губайди. 

Лит.: М R р д а н о в Р.Ф., ̀ а д и е в И.Г. bгер�
Wе тXбRге тарихы. К., 2003.

КАДРЯ�КОВО, село в Агрызском р�не, на
р. Чекалдинка, в 70 км к Ю. от г.Агрыз. На
2002 — 509 жит. (марийцы). Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Полеводство, мясомол.
скот�во. Осн. в 17 в. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жи�
тели в сословном отношении делились на
гос. крестьян и тептярей. Занимались зем�
леделием, разведением скота, извозом, заго�
товкой и продажей леса, смолокуренным про�
мыслом. В нач. 20 в. в К. функционировали
миссионерская школа (открыта в 1888), мель�
ница. В этот период земельный надел сел.
общины составлял 1710 дес. До 1920 село
входило в Бимскую вол. Елабужского у. Вят�
ской губ. С 1921 в составе Агрызского,
с 1924 — Елабужского, с 1928 — Челнинско�
го кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Красно�
борском, с 28.10.1960 в Агрызском,
с 1.2.1963 в Елабужском, с 4.3.1964 в Агрыз�
ском р�нах. Число жит.: в 1762 — 47 душ муж.
пола; в 1834 — 154, в 1859 — 277, в 1887 — 412,
в 1920 — 677, в 1926 — 757, в 1938 — 857,
в 1949 — 672, в 1958 — 684, в 1970 — 704,
в 1989 — 535 чел. 

Лит.: М R р д а н о в Р.Ф., ̀ а д и е в И.Г. bгер�
Wе тXбRге тарихы. К., 2003.

КАДРЯ�КОВО (КадрRк), село в Мензелин�
ском р�не, на р. Мензеля, в 26 км к Ю. от
г.Мензелинск. На 2002 — 268 жит. (татары).
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Мол. скот�во.
Изв. с 1732. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота,
пчел�вом, извозом, плетением лаптей на про�
дажу, работали подёнщиками в помещичьих
имениях. Во время Крест. войны 1773–75 ак�
тивно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.
В нач. 20 в. в К. функционировала школа
(с 1873). В этот период земельный надел сел.
общины составлял 914 дес. В 1930 в К. был
организован колхоз «КИМ», в 1950 вошед�
ший в колхоз им. Молотова (с 1957 — им.Ки�
рова); в наст. вр. в составе колхоза им. Кали�
нина. До 1920 село входило в Мензелинскую
вол. Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Мензелинском, с 10.2.1935 в
Ворошиловском, с 29.11.1957 в Яна�Юль�
ском, с 12.10.1959 в Мензелинском р�нах.
Число жит.: в 1859 — 312, в 1870 — 374,
в 1884 — 347, в 1897 — 539, в 1906 — 637,
в 1913 — 782, в 1920 — 756, в 1926 — 702,

в 1938 — 61, в 1949 — 299, в 1958 — 320,
в 1970 — 292, в 1979 — 287, в 1989 — 290 чел.
КАДЫ�, река в Вост. Предкамье, лев. приток
р. Кырыкмас (басс. р. Иж). Дл. 21,2 км, в пре�
делах РТ — 13,6 км. Пл. басс. 118 км2. Проте�
кает по Сарапульской возв. Исток на терр. Уд�
муртской Респ., устье в 3 км к С.�В. от с. Де�
вятерня Агрызского р�на. Абс. выс. истока
160 м, устья — 81 м. Лесистость водосбора
15%. К. имеет 6 притоков дл. от 0,5 до 9,2 км;
наиб. кр. — р. Ары�Казы (лев.). Густота реч�
ной сети 0,4 км/км2. Питание смешанное,
с преобладанием снегового. Модуль под�
земного питания 0,51–1 л/с·км2. Гидрологи�
ческий режим характеризуется высоким по�
ловодьем и очень низкой меженью. Ср. мно�
голетний слой год. стока в басс. 115 мм, слой
стока половодья 100 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в 1�й декаде апреля. За�
мерзает К. в кон. октября — нач. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,06 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг%экв/л)
весной и очень жёсткая (9–12 мг%экв/л)
зимой и летом. Общая минерализация
200–300 мг/л весной и 400–500 мг/л зимой
и летом. В басс. К. 2 пруда суммарным объ�
ёмом 2,6 млн. м3. Вод. ресурсы используют�
ся для орошения.
КАДЫБА�Ш, село в Агрызском р�не, на р. Ка�
ды, в 75 км к Ю.�В. от г.Агрыз. На 2002 —
491 жит. (татары). Ср. школа, дом культуры,
б�ка. Мечеть. Полеводство, мол. скот�во,
пчел�во. Изв. с 1678. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к башк. и тептярскому
сословиям. Занимались земледелием, разве�
дением скота, пчел�вом, торговлей, изготов�
лением пакли. В нач. 20 в. в К. функциониро�
вали мечеть, медресе, земская рус.�татар.
школа (с 1898), мельница. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
1829,4 дес. До 1920 село входило в Исенбаев�
скую вол. Сарапульского у. Вятской губ.
С 1921 в составе Агрызского, с 1924 — Ела�
бужского, с 1928 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Красноборском,
с 28.10.1960 в Агрызском, с 1.2.1963 в Елабуж�
ском, с 4.3.1964 в Агрызском р�нах. Число
жит.: в 1834 — 349, в 1859 — 561, в 1920 —
1260, в 1926 — 1077, в 1938 — 1097, в 1949 —
1092, в 1958 — 775, в 1970 — 793, в 1989 —
586 чел. 

Лит.: М R р д а н о в Р.Ф., ̀ а д и е в И.Г. bгер�
Wе тXбRге тарихы. К., 2003.

КАДЫ�КОВО (КRдек), деревня в Заинском
р�не, на р. Сармаш, в 40 км к Ю.�В. от ж.�д.
ст. Заинск. На 2002 — 50 жит. (татары). Мол.
скот�во. Изв. с 1678. В дорев. источниках
упоминается также под назв. Ерыклы, Елан�
тово. Первонач. население составляли ма�
рийцы. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, ткацким
промыслом, плетением лаптей, изготовлени�
ем дер. посуды, извозом. Во время Крест.
войны 1773–75 активно выступили на сторо�
не Е.И.Пугачёва. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровала вод. мельница. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 566 дес.
В 1929 в К. был организован колхоз «Кзыл
Кадек», в 1950 вошедший в колхоз им. Ча�
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паева (с 1998 — с.�х. производств. кооператив
«Сармаш»). До 1920 деревня входила в Но�
воспасскую вол. Мензелинского у. Уфимской
губ. С 1920 в составе Мензелинского, с 1922 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Сармановском, с 10.2.1935 в Заинском,
с 1.2.1963 в Сармановском, с 1.2.1972 в Заин�
ском р�нах. Число жит.: в 1859 — 98, в 1884 —
166, в 1920 — 402, в 1926 — 223, в 1938 — 309,
в 1949 — 285, в 1958 — 251, в 1970 — 223,
в 1979 — 166, в 1989 — 26 чел. 

Лит.: Заинская энциклопедия. К., 1994.

КАДЫ�Р�АЛИ��БЕК (Кадыйргали бRк) (сер.
16 — нач. 17 вв.), сиб. бек. По нек�рым сведе�
ниям, в 1570–80�х гг. был карачибеком в Си�
бирском ханстве. Воевал с отрядами каза�
чьего атамана Ермака. В 1587 был взят рус�
скими в плен. С 1600 карачибек при дворе ка�
симовского хана Ураз�Мухаммада. Автор ист.
соч., посв. биографии Ураз�Мухаммада и по�
лучившего впоследствии назв. «Сборник ле�
тописей» (1602). Работа написана на татар.
языке, осн. её часть является вольным пере�
водом с перс. книги Рашидаддина под тем же
назв. Значит. информативную ценность име�
ют оригинальные разделы соч. — вводная
(«Хвала Борису Годунову») и заключитель�
ная части, состоящие из небольших глав,
посв. отд. периодам истории татар. ханств
Вост. Европы и Сибири. В труде были ис�
пользованы сведения из более ранних тюр�
ко�татар. ист. соч., не дошедших до нашего
времени. Списки сочинения хранятся в фон�
дах б�к Казан. и Петерб. ун�тов. Одним из
первых труды К.�А.�Б. исследовал востоковед
И.Н.Березин. 

Лит.: Б е р е з и н И.Н. Библиотека восточных
историков: Сб. летописей. К., 1854. Т. 2, ч. 1;
В е л ь я м и н о в � З е р н о в В.В. Исследование
о касимовских царях и царевичах. СПб., 1864. Ч. 2;
Ус м а н о в М.А. Татарские исторические источ�
ники XVII–XVIII вв. К., 1972.

М.А.Усманов.

КАДЫ�Р�БИРДИ� (Кадыйрбирде) (ок.
1395–1419/20), хан Золотой Орды (1419/20).
Сын Токтамыша. С 1419 вступил в борьбу с
эмиром Идегеем и ханом Дервишем, захватил
власть в Золотой Орде. Чеканил монету. По�
гиб во время битвы с Идегеем. 

Лит.: С а ф а р г а л и е в М.Г. Распад Золотой
Орды. Саранск, 1960; М у х а м а д и е в А.Г. Булга�
ро�татарская монетная система XII–XV вв. М., 1983.

И.Л.Измайлов.

КАДЫРГАЛИ�ЕВ (Кадыйргалиев) (Кадир�
галиев) Леонид Иванович (р. 6.11.1925, д.На�
дырово, ныне Кунашакского р�на Челябин�
ской обл.), Герой Сов. Союза (13.9.1944),
ст. сержант (1945). В 1942–43 работал тока�
рем на Челябинском ремонтном з�де. В Кр.
Армии с января 1943. На фронтах Вел. Отеч.
войны с февраля 1944, ком. отд�ния мотори�
зованного батальона автоматчиков 107�й тан�
ковой бригады (16�й танковый корпус 2�й
танковой армии). В составе войск 2�го Укра�
инского фронта принимал участие в боях за
освобождение Украины и Польши, в Бер�
линской наступательной операции (1945).
Проявил героизм в бою в р�не с. Буки (Мань�
ковский р�н Черкасской обл.) 6 марта 1944:
в числе первых форсировал р. Горный Ти�
кич; ворвавшись в траншею противника,
уничтожил пулемётный расчёт, в ходе пресле�

дования — автомаши�
ну, в к�рой находи�
лось полковое знамя
противника. Живёт в
г.Челябинск, работал
слесарем в вагонном
депо. Награждён ор�
денами Ленина, Оте�
чественной войны 1�й
степени, Красной
Звезды, медалями. 

Лит.: Герои�освободи�
тели Черкасщины. Дне�
пропетровск, 1980.

В.А.Шагалов.
КАДЫРИ� (�одирий) Абдулла (10.4.1894,
Ташкент — 4.10.1938, там же), узб. писатель,
журналист. После окончания рус.�туземской
школы (1912) работал приказчиком. С 1919
лит. сотр. и корр. узб. газет и журналов.
В 1923–24 учился в Ин�те журналистики
(Москва). Первые стихи и публицист. статьи
опубл. в 1913–15 в узб. газетах «Садои Тур�
кистон» («Голос Туркестана»), «Самарканд»,
журналах «Айна» («Зеркало»), «Муштум»
(«Кулак»). С татар. период. печатью и
лит�рой начал знакомиться в 1912. Первый
рассказ К. «Жувонбоз» («Развратник», 1915),
в к�ром отражены черты старого узб. быта,
был написан как подражание татар. просве�
тителям, в особенности З.Бигиеву. В очер�
ках, рассказах, фельетонах, опубл. в ж. «Му�
штум», отчётливо прослеживаются сатириче�
ские традиции Г.Тукая и Ф.Амирхана. Коме�
дия «Пусть никто не знает» (1921) является
творческой переработкой пьесы М.Файзи
«ЯшьлRр алдатмыйлар» («Молодёжь не об�
мануть»). В гл. произведениях К. — романах
«Ўтган кунлар» («Минувшие дни», Таш.,
1925; татар. пер. «dткRн кXннRр», 1959) и
«Ме�робдан чаён» («Скорпион из алтаря»,
Таш., 1929; рус. пер. М., 1964) — заметно влия�
ние романтической прозы Г.Ибрагимова. Са�
тирический рассказ «Калвак Ма�зумнинг
хотира дафтаридан» («Из записной книжки
Калвака Магзума») и отрывок из ром. «Ми�
нувшие дни» были опубл. в 1930 в Казани в
антологии «dзбRк RдRбияты» («Узбекская
литература») З.Башири. Перевёл на узб. язык
поэму «Шурале» Г.Тукая. В 1936 в составе
узб. делегации посетил Казань и деревни
Заказанья, общался с писателями К.Наджми,
Ф.Бурнашем, К.Тинчуриным, Х.Туфаном.
Необоснованно репрессирован; реабилитиро�
ван в 1956. 

С о ч.: Кичик асарлар. Тошкент, 1969.
Лит.: К о ш ч а н о в М. Жизнь. Характеры.

Мастерство. Таш., 1963; Ту р д ы е в Ш. Тукай и уз�
бекская литература // Габдулла Тукай. К., 1979;
А л и е в А. Абдулла �одирий. Тошкент, 1967;
К у ш ж о н о в М. �одирий — эрксизлик �урбони.
Тошкент, 1992.

Р.К.Ганиева.

КАДЫРИ� (Кадыйри) Закир (1878, д. Аб�
дулла Старопольского у. Самарской губ. —
22.10.1954, Турция), обществ. и полит. дея�
тель, богослов, журналист. Обучался в уч.
заведениях гг. Бухара, Медина, Каир (ун�т
аль�Азхар). В 1906 вернулся в Россию, где со�
трудничал с газ. «ат�Тилмиз» (С.�Петербург).
В 1907–09 преподавал философию, араб.
язык и лит�ру в медресе «Хусаиния»,
в 1909–13 — в медресе «Галия». В 1914–18 ре�

дактор газ. «Тормыш». В 1917 чл. Оренбург�
ского Магометанского Духовного Собрания.
Участвовал в работе 1�го Всерос. мусульм.
съезда (Москва, май 1917), автор резолю�
ции, предусматривавшей автономию нации
по культ.�просвет. вопросам; был сторонни�
ком создания высш. школы с преподаванием
на общетюрк. языке, открытия при рус. высш.
школах особых тюрк. кафедр. С августа
1917 чл. Исполкома, с октября 1917 — прези�
диума Милли Шура Уфимской губ. Депутат
Миллэт Меджлиси от Уфимской губ., чл.
фракции тюркистов; чл. Милли Идаре. После
закрытия газ. «Тормыш» (1919) эмигриро�
вал в Финляндию, преподавал в медресе.
Позднее переехал в Турцию. Автор трудов
по богословию и философии, истории му�
сульм. культуры; языковедческих пособий,
многочисл. переводов на татар. язык сочи�
нений вост. и европ. учёных. 

С о ч.: КуввRт вR рух. eфR, 1910; Кызлар дXнья�
сы. Уфа, 1911; Низам вR ислам. Уфа, 1911; Тормыш
]Rм дин. Уфа, 1911; ХRят МXхRммRд галRй]и салRм.
Уфа, 1911; ГарRп сарыфы. Уфа, 1912; ГарRп нR]Uе.
Уфа, 1912; Ислам мRдRнияты тарихы: 3 томда. Уфа,
1912–13; Хатын�кыз мRсъRлRсе. Уфа, 1915.

Лит.: Р а х и м к у л о в а М.Ф. Медресе «Ху�
саиния» в Оренбурге. Оренбург, 1975; Х а б у т �
д и н о в А.Ю. Формирование нации и основные
направления развития татарского общества в кон�
це XVIII – нач. XX веков. К., 2001; Татар зыялыла�
ры: тарихи портретлар. К., 2003; B e n n i n g s e n A.,
L e m e r c i e r � Q u e l q u e j a y Ch. La press et le
mouvement national ches les Musulmans de Russie
avant 1920. P., 1964.

КАДЫРМА�ТОВ (КадыйрмRтов) Ярмухам�
мад (1721 — после 1775), полковник повстан�
ческого войска Е.И.Пугачёва. Ясачный та�
тарин д. Ижболдино Казанского у. К повстан�
ческому движению примкнул в октябре 1773.
Первонач. служил в отряде Б.Канкаева.
Участвовал в боевых действиях в Закамье и
Прикамье. После поражения отряда в кон.
июля 1774 переправился на лев. берег р. Ка�
ма и продолжал повстанческую деятельность
до сер. августа. В октябре 1774 явился с по�
винной в Казан. секретную комиссию. До
июня 1775 находился в заключении. 

Источн.: Документы ставки Е.И.Пугачёва, по�
встанческих властей и учреждений. 1773–1774 гг.
М., 1975; Воззвания и переписка вожаков Пугачёв�
ского движения в Поволжье и Приуралье. К., 1988.

Лит.: Ермухаммет Кадырметов // Оренбургская
Пушкинская энциклопедия. Оренбург, 1997.

КАДЫ�РОВ (Кадыйров) Абдулла Насрул�
лович (Анатолий Николаевич) (1921, г.Ка�
мешково, ныне Владимирской обл. —
19.11.1944, г.Кудиркос�Науместис, Литов�
ская ССР), полный кавалер ордена Славы
(2.4.1944, 21.8.1944, 24.3.1945, посм.), сер�
жант (1944). В Кр. Армии с 1941. На фронтах
Вел. Отеч. войны с ноября 1942, разведчик
взвода пешей разведки 1138�го стрелк. пол�
ка (338�я стрелк. дивизия 5�й армии). В со�
ставе войск Западного и 3�го Белорусского
фронтов участвовал в Ржевско�Вяземской,
Смоленской (обе — 1943) и Белорусской
(1944) наступательных операциях. Отличил�
ся в бою в р�не нас. пункта Замушаны (Лиоз�
ненский р�н Витебской обл. Белорусской
ССР) 20 марта 1944: первым ворвался в рас�
положение противника, захватил важные
док�ты; в бою близ нас. пункта Мордасы�Со�

12 КАДЫР

Л.И. Кадыргалиев.



болишки (14 км восточнее г.Пренай, Литов�
ская ССР) 16 июля 1944: вынес с поля боя тя�
жело раненного ком. полка; в бою близ нас.
пункта Кункое (3 км сев.�восточнее г.Расей�
няй, Литовская ССР) 10 сент. 1944: обеспе�
чил захват «языка». Погиб в бою. Награждён
орденами Отечественной войны 2�й степе�
ни, Красной Звезды, медалями. 

Лит.: Кавалеры ордена Славы трёх степеней:
Краткий биогр. словарь. М., 2000.

В.А.Шагалов.

КАДЫ�РОВ (Кадыйров) Альберт Хамзее�
вич (р. 3.6.1962, г. Бугульма), нефтяник, лау�
реат Гос. премии РТ (2001). Окончил Уфим�
ский нефт. ин�т (1987). С 1979 работает в
ТатНИПИнефть, ст. науч. сотр. отдела экс�
плуатации и ремонта скважин (с 1996). Гос.
пр. присуждена за разработку и широкое вне�
дрение комплекса технологий и техн. средств
для защиты и восстановления эксплуатаци�
онных колонн.
КАДЫ�РОВ (Кадыйров) Басир Гаптельба�
риевич (р. 2.12.1957, пос. Искра Троицкого
р�на Челябинской обл.), историк, д. ист. на�
ук (2003), подполковник (1991). Окончил
Казан. высш. танковое командное уч�ще им.
През. ВС ТАССР (1979), Воен.�полит. акаде�
мию им. В.И.Ленина (Москва, 1991).
В 1980–83 пом. начальника политотдела по
комсомольской работе воен. части в Респ.
Афганистан, с 1984 секр. парт. орг�ции бата�
льона Ульяновского высш. воен.�техн. уч�ща,
с 1991 преподаватель Казан. филиала Ми�
хайловского воен. арт. ун�та, с 2003 зав.
кафедрой отеч. истории Ин�та экономики,
управления и права (Казань). В 1986 при�
нимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Труды по
нац. вопросу в СССР в межвоен. период и по
воен. истории. Награждён медалями.

С о ч.: Армия и национальный вопрос
(1921–1938). К., 2001; Национальная политика
Советского государства в межвоенный период (во�
енный аспект). К., 2002.

КАДЫ�РОВ (Кадыйров) Габдрахман Файз�
рахманович (21.1.1941, г.Шатура Москов�
ской обл. — 31.7.1993, г.Сочи, похоронен в
г.Уфа), спортсмен, тренер (мотоциклетный
спорт: мотокросс, спидвей, гонки на льду),
засл. мастер спорта СССР (1966), засл. работ�
ник физ. культуры Башкирской АССР (1991),
судья междунар. категории (1991). С 1947
жил в Уфе. Окончил Ленингр. ин�т физ. куль�
туры им. П.Ф.Лесгафта (1970). Чемпион
(в командных гонках): мира (1966, 1968–69,
1971–74), Европы (1964–65), СССР
(1964–67, 1967–70, 1967–69). Серебр. призёр

(в командных гонках): чемпионатов мира
(1967, 1970), Европы (1965), СССР (1963–64,
1966–67); бронз. призёр (в командных гон�
ках) чемпионата мира (1967, 1974). Ст. тре�
нер сборной СССР и команды «Башкирия»,
г.Уфа (до 1982). Работал в Башк. гос. филар�
монии (1982–93). Награждён орденом «Знак
Почёта», почёт. бронз. медалью Междунар.
мотоциклетной федерации. С 1993 в Уфе
ежегодно проводятся Всерос. соревнования
памяти К. 

С о ч.:  Я выбираю лёд. Уфа, 1974; Трудные коль�
ца спидвея. М., 1976.

Лит.: Е р о ш и н А.Е. Первый чемпион // Кру�
тые виражи. М., 1968.

КАДЫ�РОВ (Кадыйров) Нурислам Зиган�
шович (10.10.1926, с. Бюрганы Буинского
кантона, ныне Буинского р�на — 5.12.1993,
там же), руководитель с.�х. пр�тия, Герой
Соц. Труда (1973). Участник Вел. Отеч. вой�
ны. Окончил Высш. заготовительную шко�
лу Мин�ва заготовок СССР (1952).
В 1951–55 работал в системе заготовок с.�х.
продуктов в Будённовском (ныне Дрожжа�
новский) р�не. В 1955–59 пред. колхоза им.
Ленина, в 1959–78 — колхоза «Гигант» Бу�
инского р�на. За эти годы урожайность зер�
новых культур была доведена до 25 ц с 1 га,
надой молока — до 3100 кг от 1 коровы. Х�во
ежегодно перевыполняло гос. задания по
заготовке зерна и др. с.�х. продукции. По�
строены животноводческие фермы, пункты
техн. обслуживания с.�х. техники, цеха пере�
работки кормов, ср. школа, другие объекты
социального назначения. Звание Героя при�
своено за большие успехи, достигнутые во
Всесоюз. соц. соревновании, и проявленную
трудовую доблесть. Деп. ВС СССР в
1966–70. Награждён тремя орденами Лени�
на, орденом Отечественной войны 2�й сте�
пени, медалями. 

Лит.: Герои Социалистического Труда Татарии
(1938–1978 гг.): Док. очерки. К., 1980.

И.Н.Афанасьев.

КАДЫ�РОВ (Кадыйров) Октябрь Халико�
вич (р. 25.10.1935, пос. Четыре Двора Чисто�
польского р�на), литературовед, д. филол.
наук (1996). Окончил Казан. ун�т (1958).
В 1963–70 в Казан. ун�те; с 1970 в Казан.
ун�те культуры и иск�в. Труды по лит.�ху�
дож. связям и взаимовлиянию татар. и рус.
лит�р кон. 19 — нач. 20 вв., определению ро�
ли творчества Л.Н.Толстого в становлении ре�
алистического направления в татар. лит�ре,
проблемам нац. своеобразия татар. лит�ры. 

С о ч.: Л.Н.Толстой сквозь призму татарской
мысли. Наб. Челны, 1995; Л.Н.Толстой в татарских
переводах советской эпохи. К., 2005.

КАДЫ�РОВ (Кадыйров) Рафаэль Рашитович
(р. 23.8.1957, д. Тугай Гафурийского р�на Респ.
Башкортостан), живописец, график, мону�
менталист. Окончил худож.�графический ф�т
Башк. пед. ун�та (1979). С 1979 в г.Ишим�
бай. Чл. Союза художников Респ. Башкорто�
стан (1991). Работает в жанрах ист. и быто�
вой картины, портрета и пейзажа. Широкую
известность приобрели полотна К., посв. та�
тар. деревне, её жителям: предст. ст. поколе�
ния, наделённым нар. мудростью, их внукам,
постигающим эту мудрость, крепким батырам
и статным девушкам, — все персонажи кар�

тин К. живут как бы в постижении тайн бы�
тия, законов жизни, передающихся от поко�
ления к поколению (триптих — «Колыбель�
ная», «Солнечный зайчик», «Отражение»,
все — 1987; диптих — «Старость», 1988; «Са�
гыш», 1989; «Река жизни», «Семья», «Боль�
шая стирка», все — 1990�е гг.; серия из 7 кар�
тин «Татарские народные песни», 1991; трип�
тих «Приглашение в гости», 1992; «Посидел�
ки», 1995). Серия работ («Судьба», «Зерка�
ло», «Аллегория дня и ночи», все — 1991;
«Тотем луны», 1992; «Легенда», 1996; «Похо�
роны», «Полёт в добровольном заточении»,
1994) несёт в себе аллегорический филос.
подтекст, раскрывает коллизии молодости и
старости, жизни и смерти, свободы и несво�
боды. С 1990�х гг. К. обращается к теме ислам�
ской культуры, библейским сюжетам («Ноч�
ной намаз», 1991; «Рамазан», 1992; «Багдад»,
1994; «Сон Иеронима», 1999; «Ноев ковчег»,
2000; «Уставший ангел», 2001). Для его жи�
вописной манеры характерны синтез реали�
стического и обобщённо�стилизованного под�
ходов в трактовке формы, лессировочные
приёмы, сочетание близких цветовых оттен�
ков. Картины отличаются выразительным
контурным рисунком, рождающим впечат�
ление гармонии и «напевности» образов;
обычно в центре, на первом плане, размеща�
ются силуэтно переданные фигуры персона�
жей с характерным жестом или поворотом го�
ловы, взглядом, направленным в сторону от
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А.Н. Кадыров. Н.З. Кадыров.



зрителя. К. успешно работает в уникальной
графике (серии акварелей — «Удивитель�
ное», «Сны», обе — 1990; пастелей — «Порт�
рет», «Пасторали», обе — 2001) и в технике
офорта (серия «Национальные мотивы»,
1996; «Пэри», «Новолуние», обе — 1997;
«Юдифь», 1998). Автор (совм. с И.Гаяно�
вым) масштабного по размерам и сюжету мо�
нумент. панно «Золотая Орда» (2002), зани�
мающего всю поверхность торцовой стены
экспозиционного зала Музея нац. культуры
Нац. культ. центра «Казань». 

Участник респ. (выставки�конкурсы «Ис�
тория в искусстве», г.Уфа, 1999, 2�я премия;
«Новое тысячелетие», г.Стерлитамак, 2000,
3�я премия), межрегиональных («Татарт»,
С.�Петербург—Казань, 1991; 2�я Уральская
триеннале печатной станк. графики, Уфа,
1998), всерос. (VIII и IХ выставки акваре�
ли, Москва, 1987 и 1991; «II выставка станко�
вой графики», Москва, 1989; «Глубинка Рос�
сии», Москва, 1992; «Имени твоему», Моск�
ва, 2000 и др.) и междунар. (Групповая вы�
ставка художников Башкортостана, г.Зальц�
бург, Австрия, 1995; «АртМосква», Москва,
1996) выставок. Персональные выставки:
1991 (Уфа), 1996 (Казань, совм. с И.Гаяно�
вым; Уфа), 1997 (Уфа, совм. с К.Губайдул�
линым), 1998 (Уфа), 2001 (г.Эльче, Испа�
ния) и др. Произведения хранятся в Башк.
гос.  худож. музее им. М.В.Нестерова (Уфа),
Гос. музее изобразительных иск�в РТ (Ка�
зань), Музее нац. культуры Нац. культ. цен�
тра «Казань», Новосиб. картинной галерее, га�
лереях совр. иск�ва «Урал», «Сангат» (Уфа),
Ишимбайской картинной галерее, в частных
собраниях в России и за рубежом (Австрия,
Германия, Испания, Италия, США, Фран�
ция, Турция и др.). Гос. пр. Респ. Башкорто�
стан им. Салавата Юлаева (1997). 

Г.Ф.Валеева%Сулейманова.

КАДЫ�РОВА (Кадыйрова) Насифа (Нази�
фа) Жаватовна (р. 13.4.1954, д. Ахуново Уча�
линского р�на Башкирской АССР), певица,
нар. артистка Башкирской АССР (1987).
С 1971 солистка Башк. филармонии. Попу�
лярная эстрадная вокалистка. Исполнитель�
ское иск�во К. сочетает глубину постижения
нац. муз. традиций со стилевыми тенденция�
ми совр. эстрадной музыки. В репертуаре пе�
вицы — башк. и татар. нар. песни, вокальные
произведения башк. (Р.Газизов, Н.Даутов,
З.Исмагилов, С.Низамутдинов, Р.Хасанов
и др.) и татар. (М.Имашев, С.Садыкова,
Р.Яхин и др.) композиторов. Ведёт активную
концертную деятельность в республиках По�
волжья и др. регионах России. Выступает в
составе групп мастеров иск�в Башкортоста�
на за рубежом (Польша, Монголия, ФРГ,
Венгрия, Дания, Италия, Австрия, Турция
и др.). Дипломант Всесоюз. конкурса Центр.
телевидения СССР «С песней по жизни»
(1979) и Всесоюз. конкурса исполнителей
сов. песни в г.Сочи (1980). Гос. пр. Респ. Баш�
кортостан им. Салавата Юлаева (1994). 

Ф.Ш.Салитова, А.Р.Рахман.

КАДЫ�РОВА (Кадыйрова) Раиса Григорьев�
на (р. 13.1.1936, пос. Колтавщина Верхне�Ка�
рачанского р�на Воронежской обл.), хи�
мик�органик, д. хим. наук (1989), проф.

(1992), засл. деятель науки РТ (1998). По
окончании Казан. хим.�технол. ин�та (1958)
работала там же, в 1964–67 декан Нижне�
камского филиала. В 1990–2001 зав. кафед�
рой неорганической и аналитической химии
Казан. академии вет. медицины, с 2001 в Ка�
зан. энергетическом ун�те. Труды по химии
азотсодержащих соединений, реакциям аце�
тиленовых спиртов, нитратов α�кетоспир�
тов, фуроксанов, фуразанов. Разработала ток�
сикологические методы иссл. биол. объек�
тов и пром. выбросов, методы диагностики за�
болеваний с.�х. животных на ранних стадиях.
Автор 160 науч. работ, имеет 20 авторских
свидетельств на изобретения. 

Лит.: Профессора, доктора наук. Политехниче�
ский институт — КХТИ — КГТУ (1919–2000):
Краткий биогр. справ. К., 2000.

КАДЫ�РОВА (Кадыйрова) Фануса Загитов�
на (р. 16.9.1951, с. Чуваш. Брод Алькеевско�
го р�на), агроном�селекционер, д. с.�х. наук
(2003), чл.�корр. АН РТ (2004), засл. агро�
ном ТАССР (1991). Окончила Казан. с.�х.
ин�т (1974). С 1968 работает в Татар. НИИ
сел. х�ва, с 1983 руководитель группы селек�
ции гречихи, с 1997 руководитель селекцион�
ного центра, зам. директора по селекцион�
ной работе, с 2002 зав. лабораторией селекции
крупяных культур. Труды по селекции и воз�
делыванию сортов гречихи. Соавтор 14 круп�
ноплодных диплоидных сортов гречихи, из
к�рых 13 сортов (Майская, Прикамская, Со�
куровская, Казанская крупноплодная, Ка�
занка, Идель, Каракитянка, Кама и др.) рай�
онированы в 38 областях и республиках РФ,
в т.ч. в Татарстане, Башкортостане, а также в
Молдове и Украине. За создание сортов гре�
чихи К. удостоена пр. СМ СССР (1986), Гос.
пр. РФ (1994). Награждена медалями, в т.ч.
зол. и тремя серебр. медалями ВДНХ СССР. 

С о ч.: Результаты селекции и основные хозяйст�
венно�биологические особенности крупноплодных
сортов гречихи татарской селекции // Материалы
4�го Междунар. симп. по гречихе. Орёл, 1989; Осо�
бенности селекционного процесса при выведении
крупноплодных диплоидных сортов гречихи // Се�
лекция и семеноводство. 1995. № 3; Проявление
признаков продуктивности и адаптивных свойств
у новых сортов озимой ржи и гречихи // Докл. Рос.
академии с.�х. наук. 2000. № 4; Возделывание гре�
чихи в Республике Татарстан. К., 2002.

КАДЫ�РОВО (Кадер), деревня в Заинском
р�не, на р. Зыча, в 25 км к С.�В. от ж.�д. ст. За�
инск. На 2002 — 332 жит. (татары). Ср. шко�
ла, дом культуры, б�ка. Полеводство, мясомол.
скот�во. Изв. с 1710–11. Первыми поселенца�
ми были выходцы из д. Дюсумово. В 18 — 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, кустарными промыслами,
извозом. Во время Крест. войны 1773–75 ак�
тивно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.
По сведениям 1870, в К. функционировали
мечеть, мектеб, вод. мельница. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
940 дес. В 1929 в К. был организован колхоз
«Якты Юлдуз» (с 1998 — с.�х. производств.
кооператив). До 1920 деревня входила в Ах�
метьевскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского,
с 1922 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Челнинском, с 10.2.1935 в Заин�

ском, с 1.2.1963 в Челнинском, с 1.2.1972 в За�
инском р�нах. Число жит.: в 1859 — 295,
в 1870 — 293, в 1897 — 534, в 1920 — 807,
в 1926 — 566, в 1938 — 544, в 1949 — 417,
в 1958 — 416, в 1970 — 609, в 1979 — 449,
в 1989 — 361 чел. 

Лит.: Заинская энциклопедия. К., 1994.

«КАДЫ�Ш МЕРГЕ�Н» («Кадыш МRргRн»),
героико�мифологический дастан сиб. татар.
Имеет мн. общих черт с волшебными сказка�
ми. Назв. по имени гл. героя Кадыш Мерге�
на, к�рый обладает сверхъестеств. силой и
магическими способностями. Он побеждает
трёх семиглавых чудовищ, возвращает бедно�
му старику украденные у него три стада, осво�
бождает трёх его жён, к�рые оказываются по�
хищенными когда�то сёстрами самого героя.
После всех подвигов Кадыш Мерген стано�
вится ханом. Варианты произведения запи�
саны в 1860�х гг. В.В.Радловым (осн.) у бара�
бинских татар в д. Тернэ и Л.В.Дмитриевой
(сокр.) в д. Кюсюкеево Томской губ. 

Лит.: Р а д л о в В.В. Образцы народной лите�
ратуры тюркских племён, живущих в Южной Си�
бири и Дзунгарской степи. СПб., 1872. Ч. 4; Татар
халык иWаты: Дастаннар. К., 1984.

Ф.И.Урманчеев.

КАДЫ�ШЕВО, село в составе Авиастрои�
тельного р�на Казани, на р. Солонка, в 12 км
к З. от ж.�д. ст. Высокая Гора. На 2002 —
1610 жит. (в т.ч. русских — 52%, татар — 44%).
Скот�во, овощ�во. Ср. школа, б�ка. Осн. в пе�
риод Казанского ханства, с 1557 рус. селе�
ние. В 1565 передано во владение князьям
Ю.Засецкому и П.А.Булгакову, позже вер�
нулось в состав дворцовых владений. До
1860�х гг. жители относились к категории
удельных (до 1797 дворцовых) крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота,
колёсным и лыко�мочальным промыслами.
С 1841 в К. работала школа Департамента
уделов (в 1870 переведена в с.Борисоглеб�
ское). В нач. 20 в. здесь располагалось вол.
правление, функционировали Тихвинская
церковь (построена в 1891), земская школа
(открыта в 1887), 3 мелочные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 1217,4 дес. До 1920 село являлось цент�
ром Каймарской вол. Казанского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Казанском сельском,
с 4.8.1938 в Юдинском, с 16.7.1958 в Высоко�
горском, с 1.2.1963 в Зеленодольском,
с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах,
с 25.11.1998 в адм. подчинении Авиастрои�
тельного р�на Казани. Число жит.: в 1646 —
164, в 1782 — 240 душ муж. пола; в 1859 — 567,
в 1897 — 657, в 1908 — 677, в 1920 — 801,
в 1926 — 939, в 1938 — 833, в 1949 — 551,
в 1958 — 821, в 1970 — 1130, в 1989 —
1734 чел. 

Лит.: Очерки истории Высокогорского района
Республики Татарстан. К., 1999.

КАДЫ�ШЕВО, село в Тетюшском р�не, на
автомобильной дороге Тетюши–Ульяновск,
в 33 км к Ю.�З. от г.Тетюши. На 2002 —
185 жит. (мордва). Полеводство, свин�во. Не�
полная ср. школа, клуб, б�ка. Дом лесопро�
мышленника М.А.Гурьянова — архит. памят�
ник кон. 19 в. Изв. с 1700. До 1860�х гг. жи�
тели относились к категории удельных
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(до 1797 — дворцовых) крестьян. Занима�
лись земледелием, рыб�вом, портняжным и
сапожным промыслами, выделкой овчин,
произ�вом саней, колёсных ободьев и спиц,
мочалок и рогож. В нач. 20 в. в К. функцио�
нировали церковь, школа. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
1635 дес. До 1920 село входило в Больше�Тар�
хановскую вол. Симбирского у. Симбирской
губ. С 1920 в составе Буинского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском, с 4.8.1938 в
Больше�Тарханском, с 12.10.1959 в Тетюш�
ском р�нах. Число жит.: в 1859 — 842, в 1880 —
1004, в 1897 — 1224, в 1908 — 1519, в 1920 —
1500, в 1926 — 1318, в 1938 — 1239, в 1949 —
907, в 1958 — 682, в 1970 — 577, в 1979 — 476,
в 1989 — 294 чел.
КАЕ�Н САЗ (Каенсаз), село в Муслюмов�
ском р�не, на прав. притоке р. Ик, в 18 км к С.
от с. Муслюмово. На 2002 — 125 жит. (тата�
ры). Нач. школа, б�ка. Полеводство, мол.
скот�во. Осн. в нач. 20 в. переселенцами из
с. Ст. Айманово. До 1920 входило в Богода�
ровскую вол. Мензелинского у. Уфимской
губ. С 1920 в составе Мензелинского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Муслюмовском,
с 1.2.1963 в Сармановском, с 12.1.1965 в Мус�
люмовском р�нах. Число жит.: в 1920 — 383,
в 1926 — 396, в 1938 — 417, в 1949 — 324,
в 1958 — 251, в 1970 — 238, в 1979 — 207,
в 1989 — 147 чел.
КАЕНЛЫ�, село в Нижнекамском р�не, на
р. Иныш (лев. приток р. Зай), в 18 км к Ю. от
г.Нижнекамск. На 2002 — 715 жит. (татары).
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Мечеть. По�
леводство, мол. скот�во. Изв. с 1678. В до�
рев. источниках упоминается также под назв.
Татар. Ерыклы. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота,
плетением лаптей, красильным, сапожным,
стекольным промыслами, извозом, нанима�
лись на сезонную работу на камские приста�
ни. В нач. 20 в. в К. функционировали мечеть
(построена в кон. 19 в., реконструирована в
1989–90; памятник архитектуры), 2 мекте�
ба, мельница. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1335,1 дес. До 1920 се�
ло входило в Сухаревскую вол. Мензелинско�
го у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мензе�
линского, с 1922 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Шереметьевском,
с 1.2.1963 в Челнинском, с 12.1.1965 в Ниж�
некамском р�нах. Число жит.: в 1859 — 568,
в 1870 — 578, в 1897 — 936, в 1920 — 1223,
в 1926 — 657, в 1938 — 696, в 1949 — 596,
в 1958 — 523, в 1970 — 562, в 1979 — 353,
в 1989 — 662 чел.
КАЕНЛЫ�К, деревня в Актанышском р�не,
в верховье р. Безяда, в 22 км к Ю.�З. от с. Ак�
таныш. На 2002 — 22 жит. (татары). Полевод�
ство, мол. скот�во. Осн. в 1927. В 1929 в К. был
организован колхоз «Каенлык», в 1950 во�
шедший в состав укрупнённого х�ва им. Ста�
лина (с 1960 — «Коммунизмга»); с 1994 в
объединении с.�х. кооперативов «Богады».
С момента основания деревня входила в Бай�
саровскую вол. Мензелинского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Актанышском,
с 1.2.1963 в Мензелинском, с 12.1.1965 в Ак�

танышском р�нах. Число жит.: в 1938 — 195,
в 1949 — 169, в 1958 — 116, в 1970 — 121,
в 1979 — 72, в 1989 — 26 чел.
КАЕНЛЫ�К, деревня в Кукморском р�не, на
границе с Кировской обл., в 30 км к С.�З. от
пгт Кукмор. На 2002 — 131 жит. (татары).
Нач. школа, клуб. Полеводство, овощ�во.
Осн. в 1929 выходцами из с. Б.Сардек. Вхо�
дила в Сардыкскую вол. Мамадышского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Кукморском,
с 1.2.1963 в Сабинском, с 12.1.1965 в Кук�
морском р�нах. Число жит.: в 1938 — 245,
в 1949 — 223, в 1958 — 173, в 1970 — 167,
в 1979 — 144, в 1989 — 138 чел.
КАЕНСА�Р, деревня в Арском р�не, в верхо�
вье р. Нурминка (прав. приток р. Мёша),
в 10 км к Ю.�В. от пгт Арск. На 2002 —
186 жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во,
овц�во. Нач. школа, клуб. Осн. в период Ка�
занского ханства, возродилась после запус�
тения в 1�й пол. 17 в. В 18 — 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. в К. функционировали
мечеть, бакалейная лавка. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
736,9 дес. До 1920 деревня входила в Ар�
скую вол. Казанского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Арском р�не. Число жит.:
в 1782 — 91 душа муж. пола; в 1859 — 279,
в 1897 — 392, в 1908 — 470, в 1920 — 439,
в 1926 — 405, в 1938 — 432, в 1949 — 353,
в 1958 — 281, в 1970 — 268, в 1979 — 213,
в 1989 — 178 чел.
КАЕНСА�Р, деревня в Атнинском р�не, на
р. Уртемка, в 12 км к С.�З. от с. Б.Атня. На
2002 — 107 жит. (татары). Полеводство. Нач.
школа, клуб. Мечеть. Изв. с 1646. Первонач.
назв. Мамкечевская Пустошь. В 18 — 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровали мечеть, мельница. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
385,5 дес. До 1920 деревня входила в Кул�
ле�Киминскую вол. Царёвококшайского
(с 1919 — Краснококшайский) у. Казанской
губ. С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Атнинском, с 12.10.1959 в Тука�
евском, с 1.2.1963 в Арском, с 25.10.1990 в
Атнинском р�нах. Число жит.: в 1859 — 182,
в 1897 — 252, в 1908 — 360, в 1920 — 234,
в 1926 — 214, в 1938 — 230, в 1949 — 197,
в 1958 — 184, в 1970 — 168, в 1979 — 152,
в 1989 — 117 чел.
КАЕНСА�Р, деревня в Балтасинском р�не,
на границе с Респ. Марий Эл, в 27 км к С. от
с. Балтаси. На 2002 — 77 жит. (татары). По�
леводство, мясное скот�во. Осн. в 1927. Вхо�
дила в Арборскую вол. Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 2.3.1932 в
Балтасинском, с 4.8.1938 в Ципьинском,
с 16.7.1958 в Балтасинском, с 1.2.1963 в Ар�
ском, с 12.1.1965 в Балтасинском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1926 — 190, в 1938 — 176, в 1958 —
110, в 1970 — 106, в 1979 — 85, в 1989 — 82 чел.
КАЕНСА�Р, село в Кукморском р�не, в верхо�
вье р. Боец, в 17 км к З. от пгт Кукмор. На

2002 — 388 жит. (татары). Нач. школа, клуб,
б�ка. Полеводство, мол. скот�во. Осн. во 2�й
пол. 17 в. В дорев. источниках изв. под назв.
Семён Головино. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жите�
ли относились к категории гос. крестьян.
В нач. 20 в. в К. функционировали мечеть,
2 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1199,9 дес. До
1920 село входило в Старо�Юмьинскую вол.
Мамадышского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Кукморском, с 1.2.1963 в Сабин�
ском, с 12.1.1965 в Кукморском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 58 душ муж. пола; в 1859 — 325,
в 1897 — 542, в 1908 — 718, в 1920 — 620,
в 1926 — 726, в 1938 — 766, в 1949 — 661,
в 1958 — 593, в 1970 — 608, в 1979 — 494,
в 1989 — 378 чел.
КАЗ (гусь), популярный персонаж в татар.
мифологии; дикий гусь — символ любви,
верности, счастья, домашний гусь — глупо�
сти и болтливости. В позднейшем фольк�
лоре и лит. поэзии образ К. претерпел транс�
формацию: он олицетворяет одиночество,
грусть, тоску, горе, страдание (татар. нар.
песни «Су XслRрендR бXдрR тал» — «Кудря�
вая ива над водой», «Киек каз» — «Дикий
гусь», «�ил милчR» — «Ветряная мельница»
и др.).

Лит.: Татар халык иWаты: Кыска Wырлар. К.,
1976; Татар халык иWаты: Тарихи ]Rм лирик Wыр�
лар. К., 1988. Ф.И.Урманчеев.

КАЗ ОМЭСЕ� (татар. каз XмRсе), вид тради�
ционной крестьянской взаимопомощи у та�
тар (см. Омэ). Устраивается для быстрой за�
готовки впрок мяса домашней птицы — обра�
ботки свежезаколотых гусей и уток. Осенью,
с наступлением устойчивых холодов, К. о. в
форме молодёжного (в осн. девичьего) празд�
ника проводили поочерёдно во мн. сел. домах.
Совм. работа молодых родственниц и соседок,
приглашённых помочь, шла с утра до полудня
под шутки, песни и разговоры. Затем девуш�
ки несли к роднику на коромыслах обрабо�
танные тушки, чтобы промыть их ключевой
водой. К их шествию присоединялась веселя�
щаяся детвора и нередко компания юношей
с гармонистом, иногда с ряжеными. К возвра�
щению девушек хозяйка дома накрывала
стол: подавала оладьи, приготовленные на
гусином жире, чай; зачастую устраивалась и
вечеринка с обильным угощением, включав�
шим блюда, приготовленные из гусиных и
утиных потрохов, голов, лапок («каз шулпа�
сы», «баш�аяк» бRлеше). 

Лит.: У р а з м а н о в а Р.К. Современные обря�
ды татарского народа. К., 1984; е ё  ж е. Семейные
обычаи и обряды // Татары. М., 2001.

Ф.Ф.Гулова.

КАЗАКИ�Н, вид муж. демисезонной одежды,
распространённый в прошлом у татар, рус�
ских, украинцев и нек�рых других народов.
К. шили из фаб. х.�б. или шерстяной ткани
тёмных тонов, на подкладке, с длинными
рукавами, длиннополым или коротким
(до колен). Обычно кроился с цельной при�
таленной спинкой, с запа�хом справа налево,
прорезными карманами по бокам и неболь�
шим воротником�стойкой, к�рый застёги�
вался у горловины на крючок. В нач. 20 в.
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в среде гор. татар. интеллигенции распрост�
ранилась мода на короткий шерстяной К.
с прорезным нагрудным карманом для
часов.

Лит.: М у х а м е д о в а Р.Г. Татарская народная
одежда. К., 1997. Ф.Ф.Гулова.

КАЗАКЛА�Р, деревня в Арском р�не, на
р. Кисьмесь, в 19 км к С.�В. от пгт Арск. На
2002 — 90 жит. (татары). Мол. скот�во. Ме�
четь. Изв. с 1646. В дорев. источниках упоми�
нается также под назв. Служилый Муй.
В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота. В нач. 20 в. в К.
функционировала мечеть. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
183,6 дес. До 1920 деревня входила в Но�
во�Чурилинскую вол. Мамадышского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Арского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Арском р�не. Число
жит.: в 1782 — 24 души муж. пола; в 1859 —
142, в 1897 — 183, в 1908 — 235, в 1920 — 272,
в 1926 — 275, в 1938 — 208, в 1949 — 145,
в 1958 — 145, в 1970 — 165, в 1979 — 136,
в 1989 — 100 чел.
КАЗАКЛА�Р, село в Высокогорском р�не, на
р. Илинка, в 40 км к С. от ж.�д. ст. Высокая Го�
ра. На 2002 — 232 жит. (татары). Мол. скот�во,
свин�во, пчел�во. Ср. школа, дом культуры,
б�ка. Мечеть. Осн. в 1�й пол. 18 в. В дорев. ис�
точниках изв. также под назв. Уразлино.
В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, выращиванием хме�
ля, торговлей. В кон. 18 в. в К. функциониро�
вали мечеть, поташный з�д, в нач. 20 в. — куз�
ница, ветряная мельница, 1 бакалейная и
3 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1855 дес. До
1920 село входило в Кулле�Киминскую вол.
Царёвококшайского (с 1919 — Краснокок�
шайский) у. Казанской губ. С 1920 в составе
Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Дубъ�
язском, с 1.2.1963 в Зеленодольском,
с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 1267, в 1897 — 1065, в 1908 —
1176, в 1928 — 1186, в 1938 — 1005, в 1949 —
658, в 1958 — 614, в 1970 — 550, в 1989 —
449 чел.

КАЗАКЛА�Р, деревня в Тукаевском р�не, на
р. Иганя, в 37 км к Ю.�В. от г.Набережные
Челны. На 2002 — 188 жит. (татары). Нач.
школа, дом культуры, б�ка. Полеводство, мя�
сомол. скот�во. Изв. с 1737. В 18 — 1�й пол.
19 вв. жители в сословном отношении дели�
лись на башкир�вотчинников и гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, пчел�вом. В нач. 20 в. в К. функциониро�
вали мечеть, мектеб, вод. мельница. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
1585,48 дес. До 1920 деревня входила в Нур�
кеевскую вол. Мензелинского у. Уфимской
губ. С 1920 в составе Мензелинского, с 1922 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Сармановском, с 10.2.1935 в Ворошиловском,
с 29.11.1957 в Яна�Юльском, с 12.10.1959 в
Сармановском, с 4.6.1984 в Тукаевском р�нах.
Число жит.: в 1795 — 55, в 1816 — 118 душ
муж. пола; в 1859 — 685, в 1897 — 757,
в 1920 — 1019, в 1926 — 740, в 1938 — 658,
в 1949 — 468, в 1958 — 453, в 1970 — 440,
в 1979 — 311, в 1989 — 187 чел.
КАЗАКЛА�Р, село в Тюлячинском р�не, на
р. Макса, в 5 км к С. от с. Тюлячи. На 2002 —
176 жит. (татары). Б�ка. Полеводство, мол.
скот�во. Осн. в 17 в. В дорев. источниках изв.
также под назв. Б.Кибя�Кози. В 18 — 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, портняжно�шапочным про�
мыслом. В нач. 20 в. в К. функционировали
2 мечети, 2 мельницы, 3 бакалейные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1747 дес. До 1920 село входило в
Больше�Кибя�Козинскую вол. Лаишевско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Лаи�
шевского, с 1927 – Арского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Сабинском, с 10.2.1935 в Тюля�
чинском, с 12.10.1959 в Сабинском,
с 4.10.1991 в Тюлячинском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 129 душ. муж. пола; в 1859 — 932,
в 1897 — 898, в 1908 — 1330, в 1920 — 910,
в 1926 — 827, в 1938 — 809, в 1949 — 493,
в 1958 — 393, в 1970 — 302, в 1979 — 255,
в 1989 — 185 чел.
КАЗАКО�В Александр Афанасьевич
(28.5.1917, с. Александровка Мензелинско�
го у. Уфимской губ., ныне Сармановского
р�на — 11.7.1950, там же), Герой Сов. Союза
(24.3.1945), капитан (1946). Окончил Сверд�
ловское воен. пех. уч�ще (1940). Работал в
совхозе родного села. В Кр. Армии в
1938–40 и с июня 1941. На фронтах Вел.
Отеч. войны с июня 1941, ком. батальона
787�го стрелк. полка (222�я стрелк. дивизия
33�й армии). В составе войск Западного, 1�го,
2�го и 3�го Белорусских фронтов принимал
участие в битве за Москву (1941–42), в Ржев�
ско�Вяземской операции (1942), боях за ос�
вобождение Белоруссии, в Берлинской насту�
пательной операции (1945). Проявил героизм
в боях за освобождение Могилёвской обл. в
июне 1944 (батальон под командованием К.
23 июня форсировал р. Проня, 27 июня —
р. Днепр, захватил и удерживал плацдарм,
отразив неск. контратак противника). С 1946
проживал в с. Азнакаево, работал директором
МТС. Награждён орденами Ленина, Крас�
ной Звезды, медалями. Имя К. носит улица

родного села. Здесь же установлен памятник
Герою. 

Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Герои Советского Союза —
наши земляки. К., 1984. Кн. 2; Навечно в сердце
народном. Минск, 1984; Батырлар китабы — Книга
Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КАЗАКО�В Анатолий Семёнович (20.2.1923,
с. Урмары, ныне пгт Урмары Чувашской
Респ. — 8.9.1986, Казань), Герой Сов. Союза
(15.5.1945), подполковник (1956). Окончил
Энгельсскую воен.�авиац. школу пилотов
(1942). В Кр. Армии с 1940. На фронтах Вел.
Отеч. войны с марта 1943, ком. звена 235�го
штурмового авиац. полка (264�я штурмовая
авиац. дивизия 5�й возд. армии). В составе
войск 2�го Украинского фронта К. совершил
150 боевых вылетов, во время к�рых уничто�
жил 19 танков, 2 бронемашины, 83 автомаши�
ны, 6 складов с боеприпасами и горючим,
2 паровоза и 8 вагонов противника. После
войны на командных должностях в ВВС (до
1956). Проживал в Казани. Награждён ор�
деном Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны 1�й степени, двумя ор�
денами Красной Звезды, медалями. 

Лит.: Наши земляки — Герои Советского Сою�
за. Чебоксары, 1980.

В.А.Шагалов.

КАЗАКО�В Борис Васильевич (5.5.1946,
г.Лысьва Пермской обл. — 2.4.2006, г. Набе�
режные Челны, похоронен в г.Брянск), писа�
тель. Окончил Ленингр. высш. воен.�морское
инж. уч�ще (1966), Ленингр. ун�т (1970).
В 1963–75 служил в Воен.�морском флоте
СССР. С 1976 живёт в г.Набережные Чел�
ны. В 1976–79 пред. к�та ДОСААФ КамАЗа,
в 1979–91 преподаватель Ин�та повышения
квалификации Мин�ва автомобильной
пром�сти СССР, с 1991 — в АО «КамАЗ».
Автор науч. трудов, изобретений и рацпред�
ложений по гражд. обороне. С 1996 пред.
правления Набережночелнинской писатель�
ской орг�ции Союза писателей РФ, с 1999
секр. правления Союза писателей РФ. Пер�
вый сб. «Морские рассказы» опубл. в 1967.
Произведения К., разнообразные по жанру и
манере письма, посв. представителям армии
и флота, участникам Вел. Отеч. войны, вои�
нам�интернационалистам. К. склонен к слож�
ным и напряжённым сюжетным построени�
ям. Он автор повестей «Офицерский вальс»
(А.�А., 1970), «Ракетный гром» (М., 1974),
«Повесть о забытом герое» (Минск, 1980),
«О чём молчат колокола» (М., 1990), «Поле
коммунаров» (Рига, 1993), «Это наша с тобой
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А.А. Казаков. А.С. Казаков.

Татарин в казакине. Нач. 20 в. Фотография из
фонда Н.И. Воробьёва (Нац. музей РТ). 



биография» (М., 1995), «В боях и сражениях»
(М., 2000) и др. Награждён орденами Крас�
ной Звезды, «За боевые подвиги» 2�й степе�
ни, медалями. 

Лит.: На пороге XXI века: Российский автобио�
библиогр. ежегодник. М., 1999. Т. 2.

Р.Р.Мусабекова.

КАЗАКО�В Евгений Петрович (р. 22.10.1934,
д. Кетарша, ныне пгт Бутурлино Бутурлин�
ского р�на Нижегородской обл.), историк,
археолог, д. ист. наук (1994), засл. деятель
науки РТ (1999). Окончил Казан. ун�т (1963),
аспирантуру в Ин�те языка, лит�ры и истории
КФАН СССР (1966). С 1967 в Ин�те языка,
лит�ры и истории, с 1997 в Ин�те истории
АН РТ: с 1995 вед. науч. сотр., с 2001 гл. на�
уч. сотр. Одновр., с 1995, редактор ж. «Fin�
no�Ugrica». С 1959 участвует в иссл. археол.
памятников на терр. Татарстана; руководил
раскопками Такталачукского, Большетар�
ханского, Танкеевского могильников, Измер�
ского селища и др. археол. объектов. Впервые
выделил и описал чияликскую культуру и
постпетрогромскую культуру. Труды по ис�
тории и археологии Волжской Булгарии,
кам., бронз. и жел. веков Волго�Камья, фин�
но�угроведению. За участие в разработке и со�
ставлении «Археологической карты Респуб%
лики Татарстан» удостоен Гос. пр. РТ (1994). 

С о ч.: Памятники болгарского времени в вос�
точных районах Татарии. М., 1978; Археологичес�
кие памятники Татарской АССР. К., 1987 (соавт.);
Булгарское село 10–13 веков низовий Камы. К.,
1991; Культура ранней Волжской Болгарии. М.,
1992; Финны, угры и самодийцы в Восточном За�
камье (3 в. до н. э. — 14 в. н. э.). Елабуга, 1993 (со�
авт.); Очерки древней истории Восточного Закамья.
Альметьевск, 1999 (соавт.); Le cimetiere de Tankeev�
ka // Les anciens Hongrois et les etnies voisines a Est.
Bdpst., 1977 (соавт.).

КАЗАКО�В Иван Фомич (18.6.1908, д. Код�
ряково Мензелинского у. Уфимской губ. —
2.9.1975, Казань), вет. патофизиолог, д. вет. на�
ук (1967), проф. (1971). Окончил Казан. вет.
ин�т (1932). В 1932–60 в Казан. науч.�иссл.
вет. ин�те, зав. отделом патофизиологии
(с 1946). В 1960–75 зав. лабораторией экспе�
рим. патологии и физиологии Казан. вет.
ин�та. Труды по биохим. иссл. крови живот�
ных при инфекц. и паразитарных болезнях,
изучению влияния цитотоксических сыво�
роток, препаратов прополиса на организм
животных, по вопросам патофизиологии
высш. нервной деятельности животных при
инфекциях и облучении. Участник Вел. Отеч.
войны. Награждён орденами Трудового Крас�
ного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

Лит.: Учебно�методическая и научно�исследова�
тельская работа кафедры физиологии // Казан. ор�
дена Ленина вет. ин�т им. Н.Э.Баумана. К., 1993.
С. 124.

КАЗАКО�В Исхак Мустафиевич (26.12.1876,
Казань — 16.10.1939, там же), полит. деятель,
педагог. Из рода казан. купцов Казаковых.
Окончил Казан. татар. учительскую школу
(1897). В 1897–1900 учитель в д. Кадырбаши
Сарапульского у. Вятской губ. В 1900–11,
1917–18 зав. рус.�татар. школой в г.Тетюши
Казанской губ. В 1911 за рев. деятельность
был арестован, в 1912 сослан в Симбирскую,
затем в Оренбургскую губ. Во время 1�й мир.
войны был призван в рос. армию, служил

под г.Нарва, затем пе�
реведён в Юрьевский
(Дерптский) гарни�
зон, где прослужил до
1917. Делегат 1�го
Всерос. мусульм. съез�
да (Москва, 1917),
2�го Всерос. мусульм.
съезда (Казань, 1917).
В 1918–19 чл. гл. кол�
легии Центр. му�
сульм. комиссариата,
редактор газ. «ТRтеш
хакыйкате» («Тетюш�

ская правда»). В 1919–21 начальник изда�
тельского отдела Центр. мусульм. воен. кол�
легии, пред. мусульм. бюро при Казан. губко�
ме РКП(б), чл. Казан. губ. Исполкома
рабочих и крестьян (1920). В 1921–23 зам.
пред. През. ЦИК и СНК ТАССР, одновр. зам.
пред. Комиссии помощи голодающим По�
волжья. В 1923–28 директор Татар. пед. тех�
никума. С 1931 начальник управления Нар�
комата социального обеспечения ТАССР.
Труды по истории педагогики и соц. стр�ву в
ТАССР. Необоснованно репрессирован
(1937); реабилитирован посмертно. 

С о ч.: Гимназия. ТXрле заведениялRргR
хRзерлRнUчелRргR Uз�UзеннRн укырга китап. Орен�
бург, 1914; Казан — Чулман (Кама) — Идел тXбRге�
неZ мRркRзе. [У.к.], 1923; Татарстан байлыгы. К.,
1927;  Лучи света в тёмном царстве. История одной
школы. Татарский педагогический техникум. К.,
1924.

Лит.: Борцы за счастье народное. К., 1983. Кн. 2;
Х у з е е в а Л. «Мне нужна только свобода и сво�
бода...» // Гасырлар авазы — Эхо веков. 2002. № 1/2.

Ф.Г.Калимуллина.

КАЗАКО�В Михаил Владимирович
(р. 15.9.1976, г.Дмитровград Ульяновской
обл.), оперный певец (бас), нар. артист РТ
(2003). В 2001 окончил Казан. консерваторию
по классу Г.Ластовки. С 1998 солист Татар.
т�ра оперы и балета, одновр., с 2001, — Б. т�ра
(Москва). Дебютировал в Казани в «Реквие�
ме» Дж. Верди. Исполняет вед. басовые пар�
тии мир. оп. репертуара: Борис Годунов,
Досифей (о.п., «Хованщина» М.Мусоргско�
го), Гремин, Рене («Евгений Онегин», «Ио�
ланта» П.Чайковского), Кончак («Князь
Игорь» А.Бородина), Захария, Филипп («На�
букко», «Дон Карлос» Дж. Верди) и др.
Лауреат 8�го междунар. конкурса вокалис�
тов им. М.И.Глинки (Казань, 1999, пр.
«Гран�при»), 43�го междунар. конкурса в г. Ту�
луза (Франция, 2000, пр. «Гран�при»), 25�го
междунар. конкурса им. М.Каллас в Афинах
(Греция, 2001), 12�го междунар. конкурса им.
П.И.Чайковского в Москве (2002, 1�я пр.),
2�го междунар. конкурса вокалистов в Пе�
кине (Китай, 2002, 1�я пр.) и др. Выступает на
сценах вед. оп. т�ров Зап. Европы и Америки
(Венская гос. опера, Баварская нац. опера,
Нац. опера Вашингтона и др.). С 2001 препо�
даёт в Казан. консерватории.

А.Р.Рахман, Ф.Ш.Салитова.

КАЗАКО�В Хаджи�Мурат Исхакович (1914,
хутор Тифкилево Оренбургской губ. —
13.11.1984, Казань), график, живописец.
С 1917 жил в г.Тетюши, с 1919 — в Казани.
Получал уроки рисования у А.М.Кокорева.
В 1934–38 учился в Ленингр. ин�те живопи�

си, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Ре�
пина, в 1938 перевёлся в Киевский худож.
ин�т. В 1941 ушёл на фронт; художник фрон�
товой газеты. В 1947–48 преподаватель Ка�
зан. худож. уч�ща. В 1949 окончил графиче�
ское отд�ние АХ Латвийской ССР. Чл. Сою�
за художников (1947). В 1950–52 жил во
Фрунзе, в 1952–54 — в Казани, в 1954–58 —
в пгт Бавлы и г.Бугульма, с 1958 — в Казани.
Автор живописных картин — «Поэт», «Мул�
ланур Вахитов» (обе — 1947), «Портрет гене�
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И.М. Казаков.

Х.�М.И. К а з а к о в.  «Маленький Тукай». 1958.
Музейный комплекс Габдуллы Тукая 

в с.Новый Кырлай. 

Х.�М.И. К а з а к о в.  «Портрет М.Вахитова».
Линогравюра. 1960�е гг.

Х.�М.И. К а з а к о в.  «Автопортрет». 1976.
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рала Я.Д.Чанышева» (1950), «Маленький
Тукай», «Шурале» (обе — 1958), «Автопорт�
рет» (1976); графических портретов (гравю�
ра на линолеуме) героев Вел. Отеч. войны,
ист. деятелей. Автор оформления  клубов и
домов культуры в нефт. р�нах РТ. Участник
5�й зональной выставки «Большая Волга»
(1980), выставки произведений художников
Татарстана в Москве (1981) и др. Работы
хранятся в Гос. музее изобразительных иск�в
РТ, Музее Габдуллы Тукая в Казани, Музей�
ном комплексе Габдуллы Тукая в с. Н. Кыр�
лай. Награждён орденом Красного Знамени,
медалями.

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Со�
ветской Татарии. К., 1984.

КАЗАКО�В Хатиб Шакирович (4.9.1908,
д. Тойгильды Буинского у. Симбирской губ. —
12.11.1991, Казань), д. биол. наук (1956),
проф. (1957), засл. деятель науки ТАССР,
РСФСР (1968, 1973). Окончил Казан. вет.
ин�т (1932), работал там же, зав. кафедрой би�
ол. и органической химии (1949–84), одновр.
руководитель науч.�иссл. лаборатории биохи�
мии (1960–70). Организатор Казан. филиа�
ла Всесоюз. биохим. об�ва АН СССР (1963).
Труды по изучению хелатных соединений
биогенных металлов. К. получил металло�
производные иодбелковых соединений, про�
теидные хелаты биогенных макро� и микро�
элементов, изучал их физ.�хим., коллоид�
но�хим., биохим. и иммунохим. свойства.
Награждён орденом «Знак Почёта», меда�
лями. 

С о ч.: Проблемы белкового питания сельскохо�
зяйственных животных. К., 1960.

Лит.: Научно�исследовательская работа на кафе�
дре биохимии за 1924–93 гг. // Казан. ордена Лени�
на вет. ин�т им. Н.Э.Баумана. К., 1993. С. 21, 26.

КАЗАКО�ВА В.Е. ТИПОГРА�ФИЯ, см.
«Урняк».
КАЗАКО�ВА Элла Хатыбовна (р. 14.3.1946,
г.Хабаровск), химик�органик, д. хим. наук
(1993), проф. (2004). По окончании Казан.
ун�та (1968) работает в Ин�те органической
и физ. химии КНЦ РАН, вед. науч. сотр.
(с 1995). Труды по химии природных соеди�
нений, стереохимии, супрамолекулярной хи�
мии. К. установила стереохим. особенности
реакций электрофильного присоединения к
ненасыщенным связям в ряду терпеновых
углеводородов, их модельных аналогов и про�
дуктов их превращений; выявила специфику
пространственного строения этих соединений
и их производных. Разработала и изучила
ряд молекулярных рецепторов на основе ка�
ликс[4]резорцинаренов с рН�регулируемой
селективностью, для к�рых выявила меха�
низм внешнесферной координации метал�
локомплексов. Разработала высокоэффек�
тивный метод придания водорастворимых
свойств каликс[4]резорцинаренам. На их ос�
нове создала распознающие системы, позво�
ляющие тонко регулировать природу связы�
вания субстрата и управлять его молекуляр�
ным движением в полости молекулы�хозяи�
на путём варьирования кислотно�основных
свойств среды, состава растворителя, введе�
ния многозарядных ионов. Синтезировала
стабильные комплексы новых молекул�хо�
зяев с биологически активными фосфорорга�

ническими и азоторганическими субстрата�
ми. Разработанные под рук. К. соединения ис�
следуются в кач�ве селективных лигандов в
проектировании сенсоров, экстрагентов для
связывания металлокомплексов и органиче�
ских субстратов, биомиметиков (веществ,
имитирующих свойства биол. ферментов). 

С о ч.: Конформации карбоциклических соеди�
нений // Конформационный анализ углеводоро�
дов и их производных. М., 1990 (соавт.); Фосфор�
содержащие каликсарены // Успехи химии. 1998.
Т. 67, вып. 11 (соавт.); Исследования в области хи�
мии супрамолекулярных соединений каликсаре�
нов // Рос. хим. журн. 1999. Т. 49, № 3–4; Novel
Water�Soluble Tetrasulfonatomethylcalix[4]resor�
cinarenes // Tetr. Lett. 2000. V. 41 (соавт.).

КАЗАКО�ВСКАЯ МЕЧЕ�ТЬ (Казаковлар
мRчете) в Казани. Была построена в 1876 на
средства купца М.Н.Казакова для прихода
№ 12 на Евангелистовской ул. (ныне ул. Та�
тарстан). Архитектор неизв. Тип двухзаль�
ной мечети�джами с минаретом над входом.

Одноэтажное кирпичное прямоугольное в
плане здание в стиле эклектики классицис�
тического направления. Вход в мечеть распо�
лагался в основании трёхъярусного минаре�
та, отд. объёмом примыкавшего к сев. фаса�
ду. Снесена в 1975 при расширении ул. Та�
тарстан и застройке её высотными домами. 

Лит.: Х а л и т о в Н.Х. Архитектура мечетей
Казани. К., 1991. Н.Х.Халитов.

КАЗАКО�ВЫ, казан. купцы, обществ. деяте�
ли. Мухаммадзян Назирович (1806,
д. М. Ширданы Свияжского у. Казанской
губ. — 1890, Казань) — казан. купец 1�й гиль�
дии, потомственный почёт. гражданин.
В юности уехал в Казань, работал помощни�
ком у богатых купцов. Переехал в Астрахань,
где в 1830�х гг. открыл своё дело по продаже
чая, рыбы, бакалеи и др. товаров. В 1852–57
числился астраханским купцом. Торговал с
Персией и Кавказом. Владел недвижимос�
тью, имел дома в Казани на Евангелистов�
ской, Екатерининской и Захарьевской ул.
(ныне соотв. ул. Татарстан, Габдуллы Тукая,
Каюма Насыри), лавки и доходный дом на
Сенной пл. В 1871–82 был гласным Казан.
гор. думы. Пожертвовал в 1874 средства на
стр�во мечети на Евангелистовской ул.
(см. Казаковская мечеть). Жена — Бадый�
гульзамал (1815 – 78) — из рода купцов Юсу�
повых. Его дети: Мустафа Мухаммадзяно�
вич (1835 – ?) — астраханский и казан. купец
2�й гильдии, потомственный почёт. гражда�

нин. Продолжил в Астрахани дело семьи.
Его женой была Б.Д.Усманова (см. Усмановы),
к�рая получила от отца значит. состояние.
В 1882 Мустафа разорился, развёлся и пере�
шёл на содержание к своему отцу. Мухаммад�
фаиз Мухаммадзянович (11.9.1844 — ?) —
казан. купец 1�й гильдии, потомственный
почёт. гражданин. Совм. с братом Мухам�
мадшакиром продолжил торг. дело отца в
Казани. В 1898 вместе с семьёй переписался
в мещанское сословие. Мухаммадшакир Му�
хаммадзянович (8.10.1848 — 1932) — казан.
купец 1�й гильдии. Продолжил дело отца в
Астрахани: построил кирпичное здание для
чаеразвесочной ф�ки, открыл магазины по
продаже чая в Астрахани и Казани. В нач.
20 в. переехал в Казань. Вкладывал средства
в стр�во доходных домов. В 1906 приобрёл у
купца А.Г.Хусаинова здание номеров «Бул�
гар». Владел кам. доходными домами на
Евангелистовской, Московской и Захарьев�
ской ул. В 1898 пожертвовал средства на
стр�во кам. мечети в Астрахани (ныне Со�
борная мечеть). Его дети Абдулхамид Му�
хаммадшакирович (11.9.1877, Казань —
10.2.1937, Москва) и Мухаммадрахим Му�
хаммадшакирович (22.1.1874 — 1937) в 1908
учредили т�во «Торговый дом братьев Каза�
ковых и К°» с уставным капиталом 2,5 тыс.
руб. (валовой доход в 1916 составил 450 тыс.
руб.); оно имело предст�во в Берлине.
В 1907–08 Абдулхамид являлся пред. прав�
ления Общества пособия бедным мусульма%
нам г.Казани, в августе 1908 был выслан из
Казани в Вологодскую губ. под надзор по�
лиции, в сентябре этого же года уехал в Гер�
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Казаковская  мечеть. Казань. 1876. 
Фотография нач. 20 в.

А. Казаков. Мухаммадрахим
Казаков.

Дети Мухаммадшакира Казакова: 
в первом ряду (сидят) — Мухаммад, Бибирабига,

Зулейха; во втором ряду (слева направо) —
Абдулхамид, Мухаммадрахим. 

Фотография из личного архива С.Губайдуллина.



манию. Открыл в Берлине фирму, занимав�
шуюся сбытом сырья (в осн. кожи и меха).
В 1910 вернулся в Казань. После Окт. рев�ции
переехал вместе с семьёй в Москву: работал
мелким служащим в различных орг�циях.
В 1935 был арестован по обвинению в изме�
не Родине, в 1937 репрессирован; реабилити�
рован посмертно. Мухаммадрахим в годы
нэпа открыл в Казани на Сенной пл. магазин
по продаже головных уборов. Мухаммад Му�
хаммадшакирович (24.2.1879 — ?) и Фуад
Абдулхамидович (? — ?) эмигрировали в
Германию, последний стал изв. деятелем та�
тар. эмиграции. См. также И.М.Казаков.

Лит.: С а л и х о в Р.Р., Х а й р у т д и н о в Р.Р.
Республика Татарстан: Памятники истории и куль�
туры татарского народа (конец XVIII — начало XX
веков). К., 1995; о н и  ж е. Казаковы // Золотые
страницы купечества, промышленников и пред�
принимателей Татарстана. К., 2001. Т. 2; С в е р д �
л о в а Л.М. Купечество Казани: дела и люди. К.,
1998; Г у б а й д у л л и н С. Казаковы // Гасыр�
лар авазы — Эхо веков. 2004. № 2.

Л.М.Свердлова, Р.Р.Салихов, Р.Р.Хайрутдинов.

«КАЗА�Н» («Казань»), журнал. Орган Об�ва
солидарности с казан. татарами. Издавался в
1905 в Стамбуле на татар. языке.
«КАЗА�Н» («Kazan»), науч.�популярный, об�
ществ.�полит., лит.�худож. журнал. Орган
Об�ва культуры и взаимопомощи казан. тюр�
ков (Турция). Издавался в 1970–80 ежеквар�
тально в Анкаре, Стамбуле (c перерывами),
23 номера, на тур. языке. Спонсор�издатель —
А.Менгер, редакторы — Р.Мухтасиб и М.Алю�
кей. Ответ. секретари, чл. редколлегии и осн.
авторы журнала — татар. учёные, писатели,
обществ. деятели, проживавшие за границей:
Р.Аги, Н.Бинарк, Н.Давлет, А.Курат, Х.Ку�
шай, М.Тахир, А.Темир, С.Чагатай и др. Тек�
сты печатались в осн. на тур. языке, произве�
дения татар. лит�ры и фольклора — в ориги�
нале и в переводе на тур. язык. В журнале
публиковались материалы тур., рус., зап.�ев�
роп. авторов. Доминировала татароведчес�
кая тематика: история и совр. состояние та�
тар. народа, его языка, культуры, этногра�
фии, межэтнич. связей. В каждом номере
представлены образцы татар. лит�ры, произ�
ведения татар. писателей зарубежья: Х.Габду�
ша, С.Гиффата, Ш.Илдера, М.Исмагили,
А.Ишгая, Л.Карана и др. Большое место

отводилось иссл. творчества Г.Тукая, мате�
риалам о жизни и деятельности изв. предст.
татар. культуры: Ю.Акчуры, М.Акъегетзаде,
Р.Арата, М.Бигиева, И.Гаспринского, М.Га�
фури, Г.Исхаки, Г.Кариева, С.Максуди, К.На�
сыри, Р.Фахретдина и др. Журнал был широ�
ко распространён среди татар Турции, Фин�
ляндии, Германии, США и др. стран. 

Лит.: М и н н е г у л о в Х.Ю. Обретёт душа,
стремясь к тебе, свободу // Казань. 1993. № 1; е г о
ж е. «Kazan» журналы // Кызыл таZ. 1992.
10–19 сент.; е г о  ж е. «Казан» ]Rм «татар» — ае�
рылмас тXшенчRлRр // ДXньяда сUземез бар. К.,
1999. Х.Ю.Миннегулов.

«КАЗА�Н БАИТЕ�» («Казан бRете» — «Баит
о Казани»), ист. баит казан. татар 16 в. Изв.
также под назв. «Казан тарихы» («История
Казани»). Произведение начинается с сооб�
щения о взятии г.Болгар Тимуром. На осно�
вании баита невозможно с достоверностью за�
ключить, о к�ром из Тимуров (Менгу�Тиму�
ре, Булат�Тимуре или Тамерлане), в разное
время бравших город, идёт речь. Далее го�
ворится о правлении хана Ядыгара (Яды�
гар�Мухаммад), при к�ром не было войн и го�
род процветал. После его смерти, в годы прав�
ления хана Шах�Али, рус. войска неск. раз
пытались взять Казань. В конце концов, в год
Мыши, во 2�й день месяца Скорпиона, Казань
пала. Русские подвергли её жителей всячес�
ким притеснениям, в т.ч. насильственному
крещению. В «К. б.» фигурируют нар. герои
Абдул�Халик и Чура�батыр, к�рым «Аллах
давал силы мстить за мусульман». Чура�ба�
тыр пытался совершить покушение на Ива�
на Грозного, однако потерпел неудачу и был
казнён по приказу царя. 

У действующих лиц «К. б.» есть ист. про�
тотипы, но изложение их биографий, оценка
роли в истории народа нередко не соответст�
вуют действительности. 

Впервые опубл. К.Насыри в календаре
1881. В 1899 Н.Ф.Катанов опубликовал пере�
вод «К. б.» с араб. на татар. и рус. языки. 

Лит.: К а т а н о в Н.Ф. Исторические песни
казанских татар. К., 1899; Н а с ы й р и К. Кален�
дарь (1881�нче елга). К., 1880; Язучы мXтRрWим.
Казан татарларыныZ тарихи Wырлары // Шура.
1911. № 17; У р м а н ч е е в Ф.И. Легендалар
эзеннRн // Казан утлары. 1972. № 8.

Ф.И.Урманчеев.

«КАЗА�Н МУХБИРЕ�» («Казан мXхбире» —
«Казанский вестник»), обществ.�полит. и лит.
газета. Орган партии «Иттифак аль%мусли%
мин». Первая газета в Казани, выходившая на
татар. языке. Издавалась с 29 окт. 1905 по
23 марта 1911, 416 номеров. Первонач. газе�
ту планировалось выпускать на татар. и рус.
языках, однако по решению организаторов и
Гл. управления по делам печати она стала
выходить только на татар. языке. Издателя�
ми и редакторами в разные годы были C.Ал�
кин, Г.Шараф, его брат Б.Шараф, А.Сайда�
шев, Г.Саинов. До 1908 фактическим ре�
дактором был Ю.Акчура. Ставились цели:
охранять самобытность татар, способство�
вать внедрению новометодного образования
в школах (см. Джадидизм), заботиться о раз�
витии нац. лит�ры. Среди авторов — Г.Бару�
ди, Г.Буби, К.Биккулов, М.Гафури, Х.�Г.Габа�
ши, Г.Исхаки, Г.Камал, Ф.Карими, А.Максу�
ди, Ш.Мухаммедов, А.Сагиди, Ф.Туктаров,

Г.Шарифи и др. Печатались стихи Ю.Акчу�
ры, З.Башири, И.Богданова, М.Гафури, Н.Ду�
мави, Х.Забири, С.Иманкулыя, М.Казакова,
Ш.Камала, Г.Кшкари, Р.Ракиби, Г.Рахманку�
ли; фельетоны З.Буранского, Х.Искандеро�
ва, С.Рамеева, И.Терегулова, М.Шарифа и др.
Газета провозгласила себя демокр. издани�
ем, призванным защищать стремление татар.
народа к равенству и свободе (свобода веро�
исповедания, слова, личности и т. д.); ратова�
ла за духовное единение рос. мусульман, при�
давала большое значение освещению основ
ислама. На первой полосе газеты имелась
пост. рубрика «Система и законы», информи�
ровавшая об изменениях в рос. законодатель�
стве, о правительственных указах, распоря�
жениях местной администрации. Важное ме�
сто занимала «Женская рубрика», где печа�
тались С.Кулахметова, Х.Насырия, Ф.Су�
лейманова и др. «К. м.» знакомила читате�
лей с осн. положениями программ полит.

партий, публиковала новости внутр. и внеш.
политики; хронику заседаний гор. и земских
учреждений, учёных и благотворит. об�в; ста�
тьи науч.�популярного содержания, в частно�
сти по географии, истории России и стран
мусульм. Востока; обзор рос. период. изданий;
заметки о развитии сел. х�ва и пром�сти; бир�
жевые новости; календарные сведения;
анонсы книг; репертуары театр. постановок;
суд. хронику; некрологи и др. В 1909–10
издавалось приложение — юмористическая
газета «Без» (вышли 25 номеров). С самого
начала Гл. управлением по делам печати на
газету  была возложена задача пропагандиро�
вать рус. культуру, в ней публиковались пе�
реводы на татар. язык произведений рус.
писателей (Л.Н.Андреева, В.М.Гаршина
и др.).  С 1908 формат газеты сократили, она
стала выходить 1–2 раза в неделю. 1/3 пло�
щади, включая первую полосу, занимала
реклама. 

Лит.: Р R м и е в И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926; b м и р х а н Р.
ИWтимагый кXзгебез // Татарстан. 1995. № 3/4.

А.А.Хасавнех.

«КАЗА�Н УТЛАРЫ�» («Огни Казани»),
лит.�худож., обществ.�полит. ежемесячный
журнал. Издаётся с мая 1922 в Казани на та�
тар. языке. Учредители — КМ РТ, Союз пи�
сателей РТ. С 1922 выходил под назв. «Безнен
юл»; в 1930 журнал разделился (в 1930–32
выходило 2 журнала: «Атака» — орган Татар.
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ассоциации пролетарских писателей и «Яна%
лиф» — орган Наркомата просвещения
ТАССР и Об�ва татар. сов. писателей); в 1933
получил назв. «Совет эдэбияты», в 1965 —
«К.у.». Редакторами в разные годы были вид�
ные деятели татар. лит�ры: Г.Мансуров, Г.Иб%
рагимов, Г.Баширов, Г.Иделле, Р.Ильяс, Т.Има�
метдинов, Г.Кашапов, К.Наджми, А.Шамов,
А.Гумер, Г.Мухамметшин, Р.А.Мустафин,
З.Нури, Г.Ахунов, Р.Харис, Р.Файзуллин
(с 1989). Начал выходить как орган ЦИК и
СНК ТАССР, с марта 1923 стал органом Нар�
комата просвещения ТАССР, с 1925 — отде�
ла агитации и пропаганды Татар. обкома
РКП(б), с 1928 — Дома татар. культуры,
с 1934 — орган Союза писателей ТАССР. До
орг�ции Союза писателей (1934) журнал был
своеобразным центром, объединявшим та�
тар. литераторов, журналистов и учёных.
С первых лет выхода журнала в нём преобла�
дали лит. произведения. Печатавшийся в
араб. графике ж. «Безнен юл» знакомил чита�
телей с творениями изв. писателей — К.Ами�
ри, Г.Газиза, М.Гафури, Ш.Камала, Ф.Сай�
фи�Казанлы, Г.Тулумбайского и др. Редак�
ция также предоставляла место для прозы и
поэзии молодых авторов: М.Амира, Ф.Асга�
та, М.Джалиля, А.Кутуя, М.Максуда, К.Над�
жми, Х.Такташа, Х.Туфана, Ш.Усманова,

Д.Фатхи. С аналитическими и проблемными
статьями на его страницах выступали видные
литераторы, лит. критики и искусствоведы
Ф.Бурнаш, Х.Вали, Г.Гали, Г.Ибрагимов,
Г.Нигмати, Г.Рахим, Г.Сагди, Г.Тулумбайский
и др. Освещались вопросы развития т�ра,
изобразительного и муз. иск�ва, проблемы
изучения истории татар. культуры. Ряд номе�
ров был посв. юбилеям: 20�летию лит. и на�
уч. деятельности Г.Ибрагимова (1928, № 2),
10�летию со дня смерти Г.Тукая (1923, №8/9).
После орг�ции к�та по созданию Союза писа�
телей ТАССР вместо журналов «Атака» и
«Яналиф» в 1933 как орган Союза начал вы�
ходить ж. «Совет эдэбияты». Редакция пред�
ставила его как журнал «литературы, искус�
ства, критики и публицистики», с 1948 он
стал лит. и обществ.�полит. До 1939 печатал�
ся в лат. графике. С начала издания журнал
уделял большое внимание проблемам разви�
тия метода соц. реализма, печатал материалы
1�го съезда Союза писателей ТАССР. В этот
период активно публиковались Г.Гали, Г.Каш�
шаф, Г.Нигмати, К.Тинчурин, Х.Хайри. Жиз�
ни татар. деревни были посв. многочисл. очер�
ки А.Ахмета, Г.Баширова, М.Гали, Г.Галиева
и др. В годы Вел. Отеч. войны журнал знако�
мил читателей с произведениями писателей
и журналистов�фронтовиков. По её оконча�

нии продолжал печатать кр. произведения,
посв. войне: романы «Золотая звезда», «Гази�
нур» и пов. «Белые ночи» А.Абсалямова, сти�
хи из «Моабитской тетради» М.Джалиля,
пов. «Между жизнью и смертью» Н.Даули,
ром. «Муса» Ш.Маннура, поэмы С.Хакима,
З.Нури и др. Послевоен. восстановлению
страны, трудовому энтузиазму простых
рабочих, трагическим и светлым страницам
истории татар. народа были посв. опубл. в
журнале произведения «Честь» Г.Баширова,
«Весенние ветры» К.Наджми, «Незабывае�
мые годы» И.Гази, «Когда мы росли» Г.Губая,
«Люди из Ялантау», «Чистая душа» М.Ами�
ра, «Тайны сердца» А.Еники, «Огонь неугаси�
мый» А.Абсалямова, «Тропа пешехода»
Ф.Хусни, «Клад» Г.Ахунова, «Два холостя�
ка» А.Расиха и др., пьесы М.Вахита, поэмы и
стихи Н.Арсланова, С.Хакима, Х.Туфана и др.
«К.у.» был и остаётся вед. татар. журналом, на
страницах к�рого публикуются произведе�
ния видных и молодых татар. литераторов,
актуальные аналитические и публицист. ста�
тьи изв. критиков и журналистов РТ.

Лит.: С а ф и н а Р. Журналыбызны кемнRр Wи�
тRклRгRн? // Казан утлары.  1992. № 5; М R р д и �
е в а М. Рухи тормыш кXзгесе // Тонус. 1996. № 1;
Ф R й з у л л и н Р. Бу гасырда да балкыр! // Казан
утлары. 2002. № 5.   

Р.А.Айнутдинов.
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КАЗАНБА�ЕВ Ша�
рифзян Габдрахмано�
вич (1916, с. Сараши,
ныне Бардымского
р�на Пермской обл. —
апрель 1944), Герой
Сов. Союза (13.9.1944,
посм.), гв. старшина
(1944). Работал в
колхозе. В Кр. Армии
с 1938. На фронтах
Вел. Отеч. войны с
1941, ком. отд�ния ко�
мендантского взвода
14�го гв. возд.�десантного полка (6�я гв.
возд.�десантная дивизия 4�й гв. армии). В со�
ставе войск Воронежского и 2�го Украинско�
го фронтов принимал участие в Белгород�
ско�Харьковской наступательной операции
(1943), в битве за р. Днепр (1943), боях за
освобождение Украины и Молдавии.
Проявил героизм в бою в р�не с. Чоколтяны
(Оргеевский р�н Молдавской ССР) 1 апр.
1944: когда полк отражал контратаки пре�
восходящих сил противника и положение
сов. войск осложнилось, начальник штаба
приказал отд�нию К. спасти знамя части. Ос�
тавшись один, К. выполнил приказ, был ра�
нен и умер от ран. Награждён орденом Лени�
на, медалью. 

Лит.: К о р е н е в А.А. Пароль — подвиг. Киш.,
1968; Золотые звёзды Прикамья. Пермь, 1974.

В.А.Шагалов.

КАЗАНБА�Ш, село в Арском р�не, на р. Ка�
занка, в 8 км к С.�В. от пгт Арск. На 2002 —
549 жит. (татары). Ср. школа, дом культуры,
б�ка. Полеводство, мол. скот�во. Изв. с 1617.
В дорев. источниках упоминается также
под назв. Кармыш�Казанбаш. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота, пчел�вом, кож. и плот�
ничным промыслами. По сведениям 1866,
в К. была мечеть; в нач. 20 в. здесь распола�
галось вол. правление, функционировали
2 мечети, кредитное т�во, мельница, кузни�
ца, 6 мелочных лавок. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
1869,8 дес. До 1920 село являлось центром
Кармышской вол. Казанского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Арском р�не. Число
жит.: в 1782 — 161 душа муж. пола; в 1859 —
877, в 1897 — 1074, в 1908 — 1178, в 1920 —
1256, в 1926 — 1183, в 1938 — 948, в 1949 —
793, в 1958 — 697, в 1970 — 695, в 1979 — 628,
в 1989 — 596 чел.
КАЗА�НЕЦ, сорт гороха. Выведен в 1987 в Та�
тар. НИИ сел. х�ва Т.Г.Евдокимовой, А.Н.Фа�
деевой, И.Н.Федотовой, Н.В.Афиногенто�
вой, И.П.Ерящевой методом индивидуаль�
ного отбора из образца Орёл 86/3. Среднеспе�
лый. Вегетационный период 72–84 дня, ус�
тойчив к полеганию и осыпанию. Семена
жёлто�розовые, угловато�округлые. Масса
1000 семян 233 г при хорошей выравненно�
сти (83%). Выход лущёного гороха 87,3%.
Содержание протеина 22–24%, разваримость
средняя, время варки 135 мин (коэф. 2,6).
Крупность по ширине 6,5–7 мм. Вкус 3,5 бал�
ла. Пригоден для прод. и зернофуражного

использования. Относится к интенсивному
типу возделывания. Оптимальные нормы
высева 1,2–1,4 млн. всхожих семян. Возмож�
на однофазная уборка. Урожай в ср. на 2,8 ц
выше стандартов, потенциальная урожай�
ность — 50 ц с 1 га (в 1994 на сортоучастках
Нижегородской обл.). Наивысш. урожай�
ность в РТ — 39,1 ц с 1 га (1997). 

Лит.: Научно�производственное объединение
«Нива Татарстана». К., 1997.

КАЗАНИ� (Казаный) Габдрашит ибн Гаид
(18 в.), религ. деятель, писатель. Содержал
медресе при Шестой мечети Новотатарской
слободы, в к�рой преподавал богословские
науки. Автор произведения «ВасыятнRмR»
(«Васиятнаме», 1769), написанного в эпи�
столярном жанре. Отрывки из него были
опубл. Ш.Марджани в книге «МXстRфа�
дRл�Rхбар фи Rхвали Казан вR Болгар» («Све�
дения, привлечённые для истории Казани и
Булгара», кн. 1–2, 1885–1900).

КАЗА�НКА (Казансу), река в Зап. Предкамье,
лев. приток р. Волга. Дл. 140 км, пл. басс.
2600 км2. Исток севернее с. Бимери Арского
р�на, протекает по терр. Высокогорского р�на,
ниж. течение и устье в черте Казани. Абс.
выс. истока 160 м, устья — 53 м. После запол�
нения Куйбышевского вдхр. до отметки 53 м
низовья К. от с. Б.Дербышки находятся в зо�
не подпора, и участок реки в пределах Каза�
ни превратился в широкий залив, пригод�
ный для судоходства. 

До создания водохранилища и дамб инж.
защиты города К. в самом ниж. течении про�
текала по другому руслу: с В., С. и З. огиба�
ла Зилантову гору и между пос. Игумново и
Адмиралтейской слободой впадала в Волгу.
До сер. 1950�х гг. в устье К. располагались па�
роходные пристани. В 1955–57 от центра го�
рода в Заречье была построена трансп. дам�
ба, назв. Кировской, и под ней проложено
новое русло К. Старое русло потеряло гидро�
логическое сообщение с рекой и стало не�
проточным. 

Водосбор реки представляет собой слабо�
волнистую асимметричную равнину, расчле�
нённую долинами многочисл. притоков, пре�
им. правых. Басс. К. имеет общий уклон по�
верхности к Ю.�З. Ср. ширина водосбора
почти на всём протяжении 17–18 км. В сев. и
сев.�вост. частях басс. К. в рельефе прослежи�
ваются юж. отроги Вятского Увала с абс. вы�
сотами 150–210 м. Терр. водосбора подвер�
жена сильной овражно�балочной эрозии;
в нек�рых областях развит карст, представ�
ленный трещинами, провалами, воронками
(восточнее с. Тюбяк�Чекурча Арского р�на
расположено ок. 20 таких понижений глуб. от
3 до 7 м); с карстом связано также образова�
ние Голубых озёр, озёр в окрестностях с.Семи�
озёрка, пос. Светлое Озеро Высокогорского
р�на и др. Лесистость водосбора 15%, распа�
ханность 75%, залужённость 5%. 

Долина К. трапецеидальная, шир.
0,2–1,2 км, на большем протяжении асимме�
тричная: от верховьев до д. Щербаково кру�
тым является преим. прав. склон, ниже
с. Б.Дербышки — левый. Пойма сплошная,
двусторонняя, шир. до 1 км; поверхность ров�
ная, местами имеются небольшие заболочен�

ные участки. В черте Казани пойма затопле�
на водами Куйбышевского вдхр., в рельефе
выражена надпойменная терраса. Почти на
всём протяжении русло извилистое, шир. от
1,8–2,5 м в верховьях до 30–40 м в ниж. тече�
нии. Имеются излучины дл. до 2–3 км. В ср.
течении берега в осн. крутые, местами обры�
вистые и имеют выс. 2–5 м, в низовьях они
более пологие. Ср. скорость течения реки от
0,1–0,3 м/c в межень до 0,7–0,8 м/c в период
половодья. Дно ровное, преим. илистое,
в верх. течении — местами каменистое. 

К. принимает 41 приток, наиб. крупные:
Ия (21,9 км), Верезинка (19,2 км), Атынка
(20,1 км), Красная (25,7 км), Шимяковка
(27,6 км), Сула (27,3 км), Солонка (25,8 км),
Сухая (20 км) — прав.; Кисьмесь (35 км),
Киндерка (26 км), Нокса (42 км) — лев. Гус�
тота речной сети 0,41 км/км2. Многие прав.
притоки (Красная, Шимяковка, Сула, Со�
лонка) имеют преим. меридиональную ори�
ентацию. Питание реки смешанное, в лет�
нюю межень подземное, устойчивое. Модуль
подземного питания 0,5–5, в низовьях — до
10 л/с·км2. Режим реки изучался на 11 по�
стах с периодом наблюдений от 1–5 до 27 лет.
В наст. вр. наблюдения ведутся на водомер�
ном посту у пгт Арск (с 1934). Для гидроло�
гического режима К. характерны высокое

половодье с интенсивным поднятием уровня
воды, непродолжительный максимум поло�
водья, его сравнительно быстрый спад и ус�
тойчивая продолжительная межень. Ср.� год.
колебания уровня у пгт Арск 4,8 м (макс.
5,5 м), у с.Б.Дербышки 5,4 м (макс. 7,2 м). Ве�
сеннее половодье начинается обычно в пер�
вых числах апреля и продолжается ок.
30 дней. В отд. годы сроки начала половодья
могут отличаться от средних на 15–20 дней.
За этот период проходит 70–80% год. стока.
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Река Казанка вблизи  с. Куркачи
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Макс. расходы воды: у пгт Арск 266 м3/c,
у с. Б.Дербышки 310 м3/c. Летняя межень
продолжительная и устойчивая. Дождевые
паводки незначит., наблюдаются ежегодно; их
ср. продолжительность 1–3 дня. Ср. много�
летний меженный расход воды в устье
4,8 м3/c. Миним. расходы наблюдаются в ав�
густе–сентябре. Зимняя межень на К. уста�
навливается обычно в 1�й пол. ноября и про�
должается 140–150 дней. Ср. многолетний
год. расход воды у пгт Арск 3,7 м3/c, у с.Б.Дер�
бышки — 12,9 м3/c. Ледостав образуется
обычно в кон. 1�й декады ноября. Ледовый
покров на б. ч. реки устойчивый, сплошной.
Толщина льда к кон. зимы достигает 56 см
(с. Б.Дербышки) — 78 см (пгт Арск); макс.
толщина — 165 см. На нек�рых участках ре�
ки ледяной покров неустойчив, а в отд. мяг�
кие зимы не образуется вовсе. Это связано с
обильным выходом подземных вод в русло
реки (вблизи Голубых озёр, с. Б.Дербышки),
поступлением тёплых стоков пром. пр�тий
(ок. ж.�д. моста вблизи пос. Савиново) и бы�
стрым течением на перекатах. 

Вода на большем протяжении реки суль�
фатно�гидрокарбонатно�кальциевого типа,
вблизи пгт Арск и между устьями рек Крас�
ная и Сула — гидрокарбонатно�сульфат�
но�кальциевого. Общая минерализация у
пгт Арск 100–300 мг/л в половодье и 600 мг/л
в летнюю межень; у с. Б.Дербышки в межен�
ный период она достигает 1500–1750, иногда
2200 мг/л. Вода умеренно жёсткая (3–6
мг%экв/л) весной и очень жёсткая (от
9 мг%экв/л у пгт Арск до 23 мг%экв/л
у с. Б. Дербышки) зимой и летом. В басс.
К. построено 26 прудов суммарным объё�
мом 16,4 млн. м3. Вод. ресурсы используют�
ся для орошения (12 млн. м3 в год), водо�
снабжения сел. нас. пунктов (5 млн. м3 в год),
рыборазведения (объём рыбоводческих пру�
дов ок. 5 млн. м3). 

Река объявлена памятником природы РТ
(1978). В басс. К. расположены Иски%Казан%
ский историко%культурный и природный му%
зей%заповедник, природный заказник Голу%
бые озёра, а также памятники природы:
«Истоки Казанки», Корсинская колония серой
цапли, Эстачинский склон, Семиозёрский лес,
Карьерный овраг, Скотские горы («Швей�
цария»). 

О.Н.Урбанова.

КАЗА�НКА, деревня в Арском р�не, на р. Ка�
занка, в 23 км к С.�В. от пгт Арск. На 2002 —
172 жит. (татары). Полеводство. Осн. в
1930�х гг. С момента образования в Арском,
с 19.2.1944 в Чурилинском, с 14.5.1956 в Ар�
ском р�нах. Число жит.: в 1938 — 81, в 1949 —
109, в 1958 — 102, в 1970 — 131, в 1979 — 107,
в 1989 — 117 чел.
КАЗА�НКА, село в Черемшанском р�не, на
р. Б.Черемшан, в 11 км к З. от с. Черемшан.
На 2002 — 208 жит. (в т.ч. русских — 73%).
Нач. школа, клуб, б�ка. Полеводство, мол.
скот�во. Осн. в 18 в. В дорев. источниках изв.
также под назв. Черемшанский Косогор, Хор�
ватка. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В нач. 20 в.
земельный надел сел. общины составлял
1549 дес. До 1920 село входило в Верхне�Кар�
мальскую вол. Бугульминского у. Самарской
губ. С 1920 в составе Чистопольского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Первомайском,
с 1.2.1963 в Лениногорском, с 12.1.1965 в Че�
ремшанском р�нах. Число жит.: в 1886 — 580,
в 1889 — 712, в 1910 — 837, в 1920 — 750,
в 1926 — 661, в 1949 — 411, в 1958 — 454,
в 1970 — 494, в 1979 — 181, в 1989 — 181 чел.
КАЗА�НКА, сорт гречихи. Выведен в 1985 в
Татар. НИИ сел. х�ва Н.Н.Петелиной,
Ф.З.Кадыровой, В.М.Галактионовой мето�
дом повторного индивидуально�семейного
отбора из селекционного материала крупно�
плодной диплоидной гречихи по комплексу
морфологических и хозяйственно�ценных
признаков. Сорт среднеспелый с вегетаци�
онным периодом 76–84 дня, имеет крупное
зерно. Масса 1000 зёрен 32–34 г при хорошей
выравненности (95–98%). По выходу крупы
(74%) и содержанию белка (18–27%) — на
уровне стандартных сортов Майская и Казан�
ская крупноплодная. Отличается повышен�
ным содержанием незаменимых и специфи�
ческих аминокислот, обусловливающих по�
вышенную питательную и диетическую цен�
ность гречневой крупы. 

К. — сорт интенсивного типа, устойчив к
неблагоприятным климатическим факторам,
отзывчив на хороший агрофон и не полегает
при внесении повышенных норм минер. удо�
брений, дружно цветёт и созревает. Имеет
высокий потенциал семенной продуктивно�

сти. За годы испытаний К. превысила по уро�
жайности сорта�стандарты: Казанскую круп�
нозёрную на 1,2, Майскую на 3,2 ц с 1 га.
Наивысш. урожай (34,5 ц с 1 га) был получен
в 1986 на Ракитянском сортоучастке Белго�
родской обл. Макс. прибавка к урожаю стан�
дарта получена на Дондюшском сортоучаст�
ке Молдавии (за 2 года испытания в ср. с 1 га
на 6,3 ц больше урожайности районированно�
го сорта). К. районирована в 1989–90 в Сара�
товской, Тамбовской обл. и Молдавии, при�
знана перспективной в Рязанской, Волго�
градской обл. и Респ. Башкортостан. 

Лит.: Крупяное поле Татарии. К., 1979; Круп�
ноплодные диплоидные сорта гречихи. К., 1991.

КАЗА�НКИН Александр Фёдорович
(15.4.1900, г.Буинск — 20.3.1955, Москва),
генерал�лейтенант (1950). Окончил Воен.
академию им. М.В.Фрунзе (1934). В Кр. Ар�
мии с 1918. В годы Гражд. войны участвовал
в борьбе против антисов. формирований в
Ср. Азии. С 1934 в Белорусском ВО. С 1936 в
возд.�десантных войсках (ВДВ). В сов.�фин.
войну воевал в составе 214�й возд.�десант�
ной бригады. В Вел. Отеч. войну командовал
корпусом (дивизией). После войны зам. ко�
манд. ВДВ, затем в аппарате Мин�ва оборо�
ны СССР. Награждён двумя орденами Ле�
нина, пятью орденами Красного Знамени,
орденами Суворова 2�й степени, Кутузова
1�й степени, Богдана Хмельницкого 1�й сте�
пени, медалями. 

Лит.: Б у л а т о в Н.Х. Йолдызлы йолдызлар.
К., 2000.

КАЗА�НКИНСКИЙ ЗАКА�ЗНИК б о т а �
н и ч е с к и й («Ю р о ч к и н  о в р а г»),
близ д. Ст. Казанка Бугульминского р�на.
Созд. в 1991 с целью сохранения популяции
адониса весеннего. Пл. 5 га. Занимает балку
на прав. склоне долины р. Бугульминский
Зай, по дну к�рой протекает небольшой ручей.

Отмечено более 150 видов растений. На скло�
нах балки, сложенных карбонатными поро�
дами, встречаются степные виды, занесён�
ные в Красную книгу РТ: астрагал Цингера,
копеечник Гмелина, ковыль красивейший,
василёк русский, оносма простейшая и др.
Ср. плотность расселения адониса весенне�
го — 1,6 экз./м2. Объект имеет науч.�практи�
ческое значение как резерват лекарственных
растений.
КАЗА�НСКАЯ, сорт ржи. Выведен в 1937 на
Казан. селекционной станции Х.Х.Байчуро�
вой и Е.Н.Борисовой методом многократно�
го отбора на фоне свободного переопыления
отобранных форм. Колос крупный, плотный,
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хорошо озернённый, веретенообразной фор�
мы, с прямоугольным поперечным сечени�
ем, ости полуотходящие, зерно полуоткрытое,
зелёной окраски, стебель ср. длины, доволь�
но мощный, кустистость высокая. Засухоус�
тойчив; зимостойкость хорошая, но сорт скло�
нен к выпреванию и поражению снежной
плесенью. Мукомольно�хлебопекарные
кач�ва высокие. Масса 1000 зёрен 30,4 г, что
превышает стандартные сорта Авангард на
3,6 и Вятка на 4,1 г. В сортоиспытании селек�
ционно�опытной станции в 1937–51 урожай
составил в ср. 28,93 ц с 1 га, что на 2,71 ц вы�
ше, чем у Авангарда, и на 1,82 ц, чем у Вятки.
Районирован в 1942 в Татарстане и др. регио�
нах. Находился в посевах 35 лет, занимая
большие площади. Гос. пр. СССР (1950). 

Лит.: Б а й ч у р о в а Х.Х. Озимая рожь Ка�
занская. К., 1951.

КАЗА�НСКАЯ, сорт овсяницы луговой. Вы�
веден в 1975 в Татар. НИИ сел. х�ва Л.А.Ки�
селёвой, Ф.М.Киселёвым и И.Г.Валиевой ме�
тодом массового отбора из местной популя�
ции. Тип развития озимый. Куст ср. плотно�
сти, прямостоячий и слаборазвитый. Стебли
ср. грубости, неопушённые, округлые. Ср.
выс. стебля в фазе полного цветения 119 см.
Листья плоские, зелёные и светло�зелёные.
Соцветия — метёлка светлоокрашенная и ча�
стично фиолетовая, длинноветвистая и полу�
сжатая. Масса 1000 семян 2 г. Семена плос�
кие, светлоокрашенные. Корневая система
мощная. Сорт слабо поражается ржавчиной,
очень зимостоек, устойчив к весенним замо�
розкам, сравнительно засухоустойчив, долго�
вечен. За 2 укоса урожай сена в ср. составля�
ет 52,2 ц с 1 га. При орошении возможно мно�
гократное скашивание, урожайность сена до�
стигает 83,5 ц с 1 га. Семенная продуктив�
ность высокая — 3–4 ц с 1 га (самые высокие
урожаи полноценных семян отмечены при
посеве в летние сроки). Районирован в Татар�
стане (1976).

КАЗА�НСКАЯ, сорт тимофеевки луговой.
Выведен в 1940�х гг. на Казан. селекционной
станции З.Х.Шарафом, Ф.М.Киселёвым и
Л.А.Киселёвой методом массового отбора из
естеств. популяций с последующими много�
кратными групповыми отборами при сво�
бодном межсортовом переопылении и воспи�
тании на высоком агротехн. фоне. Сорт отно�
сится к промежуточному экол. типу. Куст ср.
плотности, слаборазвитой прямостоячей фор�
мы. Стебли грубоватые, неопушённые, ци�
линдрические, полые, прямые, иногда колен�
чатые. Ср. выс. стеблей 105 см. Семена мел�
кие, округло�овальные, иногда продолгова�
то�овальной формы, жёлто�бурой окраски.
Абс. вес 1000 семян в ср. 0,568 г с колебания�
ми от 0,3 до 0,7 г. Сорт имеет мощно развитую
корневую систему. Слабо поражается грибко�
выми заболеваниями, характеризуется срав�
нительно высокой засухоустойчивостью, од�
нако в засушливых условиях урожайность
значительно снижается. Отзывчив на оро�
шение. Высокоурожайный. Урожайность се�
на в чистых посевах за годы испытания от
26 до 54 ц с 1 га. Макс. урожайность сухого ве�
щества 105 ц, семян — 11 ц с 1 га. Содержание
протеина 15,8%, сахаров 7,4%. Районирован

в Татарстане (1956), возделывается в Средне�
волжском регионе РФ. 

Лит. см. при ст. Казанец.

«КАЗА�НСКАЯ», бройлерная птицефабри�
ка в Зеленодольском р�не. 1�я очередь введе�
на в эксплуатацию в 1973, 2�я и 3�я очереди —
в 1975. Центр. усадьба — с. Осиново. Перво�
нач. проектная мощность была рассчитана
на произ�во 3,8 тыс. т куриного мяса в год.
В 1982–85 проведена реконструкция произ�
водств. помещений ф�ки, инкубатория, убой�
ного и кормового цехов. Построены ок.
400 благоустроенных квартир, общежитие,
комб�т бытового обслуживания, медпункт,

подростковый клуб и др. объекты социаль�
но�бытового назначения. До сер. 1990�х гг.
ф�ка ежегодно содержала 1,1–1,2 млн. голов
птицы; произведено мяса птицы в 1997 —
13,6, в 2005 — 11,2 тыс. т, яиц — 11,5 млн.
штук. Ф�ка награждалась переходящим
Красным знаменем СМ РСФСР и ВЦСПС
(1988, 1989). Ряд работников удостоен гос.
наград, в т.ч. званий засл. работника сел. х�ва
РФ — 2 чел., ТАССР, РТ — 4; ордена
Трудового Красного Знамени — 1, медалей —
2 чел.

Лит.: А р х и п о в В. Осиновские страницы.
К., 2002.

В.А.Архипов.

КАЗА�НСКАЯ АКАДЕ�МИЯ ВЕТЕРИ�
НА�РНОЙ МЕДИЦИ�НЫ и м .  Н . Э . Б а �
у м а н а  М и н и с т е р с т в а  с е л ь с к о �
г о  х о з я й с т в а  Р Ф, открыта в 1873 как
Казан. вет. ин�т для подготовки земских вет.
врачей. В 1923 присвоено имя Н.Э.Баумана,
с 1995 совр. назв.

До 1917 представляла собой небольшое
уч. заведение с 8 штатными проф., препода�
вавшими только вет. дисциплины. Биол.,
хим., фарм. предметы вели проф. Казан. ун�та;
занятия проходили в лабораториях ун�та.
Ежегодно выпускалось ок. 40 специалистов.
С 1896 при ин�те работало ср. спец. уч. заве�
дение — вет. фельдшерская школа. Перво�
нач. ин�т располагался в наёмном здании, за�
тем — в построенном в 1892–1901 институт�
ском городке на Арском поле (включал гл. уч.
корпус, здания клиник и лабораторий).

Ин�т был одним из 4 подобных в России
и с первых десятилетий существования стал
кр. центром науч. исследований в разных
областях ветеринарии: анатомии (Л.П.Третья�
ков), иммунологии (И.Н.Ланге, М.П.Туш%
нов), фармакологии (Н.А.Сошественский),
хирургии (Л.С.Сапожников), физиологии
с.�х. животных (К.Р.Викторов). В ин�те бы�

ла созд. вакцина Ланге для профилактики
сиб. язвы.

Большинство студентов являлись предст.
демокр. слоёв населения (духовного и гор.
сословий, крестьян), мн. участвовали в сту�
денческом движении Казан. ун�та, в работе
народнических кружков, в деятельности рев.
орг�ций. Во время обучения в ин�те в с.�д.
партию вступил Н.Э.Бауман.

В годы 1�й мир. войны кол�во студентов не
сокращалось: из�за нехватки воен. вет. врачей
они имели отсрочку от воен. службы.

Окт. рев�ция и Гражд. война не прервали
уч. процесс, вед. преподаватели и б. ч. студен�
тов остались в Казани, студентам по�прежне�
му предоставлялась отсрочка; выпускники
в осн. направлялись на фронт. С нач.
1920�х гг. началось обучение женщин.
В 1923–39 при ин�те действовал рабфак,
в 1925–32 — воен. вет. отд�ние, подчиняв�
шееся Вет. управлению Кр. Армии (переве�
дено в Моск. вет. академию). В 1930, в связи
с коллективизацией и развитием жив�ва в
колхозах и совхозах, был открыт зоотехн.
ф�т, преобразованный в 1931 в Ин�т мол.
х�ва, в 1932 — вновь в зоотехн. ф�т в составе
Казан. с.�х. ин�та (ныне Казанская сельскохо%
зяйственная академия), в 1936 был возвра�
щён в вет. ин�т, в 1939 закрыт.

С началом Вел. Отеч. войны часть препо�
давателей и б. ч. студентов ушли на фронт.
Все уч. корпуса и др. здания были переданы
эвакуированному воен. заводу № 230 (по
окончании войны не были возвращены). При
этом уч. процесс не прекращался, а кол�во
студентов в 1941–45 возросло со 170 до 450.
В первые послевоен. годы развитие ин�та
сдерживала нехватка помещений. В 1946 на�
чалось стр�во нового институтского городка
по ул. Сибирский тракт, продолжавшееся до
сер. 1960�х гг. В 1950 был восстановлен зоо�
техн. ф�т. Успешно развивались различные
науч. направления, как сложившиеся до 1917,
так и возникшие в 1920–30�е гг.: вет. патоло�
гоанатомия (К.Г.Боль), вет. терапия
(К.М.Гольцман, Н.П.Рухлядев), вет. акушер�
ство (А.П.Студенцов) и др. (см. Казанская
ветеринарная научная школа), что дало воз�
можность создать в 1959 на базе ин�та НИИ.
С этого времени Казан. вет. ин�т функциони�
ровал как комплексный: уч. и науч.�иссл.
В 1984 НИИ выделен в самост. учреждение
(см. Всероссийский ветеринарный инсти%
тут).

Академией подготовлено более 25 тыс. спе�
циалистов. Среди выпускников — 1 акад. и
6 чл.�корр. ВАСХНИЛ.

В составе академии 4 ф�та: вет., зооинж.,
стандартизации и сертификации (с 2001),
доп. проф. и заочного образования. Обучение
ведётся по 3 специальностям. В 2004 на днев�
ном отд�нии обучалось более 1900, на заоч�
ном — ок. 700 студентов; преподавательский
коллектив — более 230 чел., в т.ч. академики
АН РТ Л.П.Зарипова, Г.З.Идрисов, 46 докто�
ров и ок. 120 канд. наук.

Академия осуществляет программы повы�
шения квалификации ветеринаров и зооин�
женеров; работает подготовительное отд�ние
(с 1980). На 35 кафедрах ведутся науч. иссл.
по широкому кругу проблем повышения про�
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дуктивности скота и поиска эффективных
методов и средств профилактики, диагности�
ки и лечения незаразных, инвазионных и ин�
фекц. болезней животных. Действует аспи�
рантура по 11 специальностям, работают 2 со�
вета по защите докторских диссертаций.

Академия расположена в собств. городке по
ул. Сибирский тракт, где, наряду с гл. уч.
корпусом, зданиями клиник и лабораторий,
находятся общежития и жилые дома. Имеют�
ся: специализированные кабинеты и лабора�
тории водоснабжения, машинного доения,
электрооборудования, кормоприготовления,
физиотерапии, ортопедии, рентгенологии,
электронной микроскопии, охраны труда
и др.; уч. музеи — патологоанатом., анатом.,
паразитологический, акушерский, фармако�
логический (существуют с нач. 20 в.). В пос.
Дачное Высокогорского р�на расположено
уч. х�во (племзавод). В фонде б�ки — более
450 тыс. ед. хр.

Директора и ректоры академии: П.Т.Зейф�
ман (1873–81), И.Н.Ланге (1881–1905),
К.М.Гольцман (1905–07, 1910–16), Г.П.Ки�
риллов (1907–10), К.Г.Боль (1919–38),
В.Г.Мухин (1938–39, 1943–45), Г.Н.Борисов
(1939–43), П.Т.Маширов (1945–47), Е.Н.Пав�
ловский (1947–62), Х.Г.Гизатуллин
(1963–74), Н.З.Хазипов (1975–88), Г.З.Идри�
сов (1988–2000), Р.З.Курбанов (с 2000).

Лит.: С т у д е н ц о в А.П., С а б и н И.М. Ка�
занский государственный ветеринарный институт
имени Н.Э.Баумана (1873–1953): Материалы к ис�
тории ветеринарного образования в СССР // Уч.
зап. Казан. гос. вет. ин�та имени Н.Э.Баумана. М.,
1956. Т. 63; История Казанского ветеринарного ин�
ститута: Очерки. К., 1973; Г и л ь м у т д и н о �
в а О.М. Казанский ветеринарный институт в
70–90�е годы XIX века: Дис. ... К., 1997; Н и к и �
т и н И.Н., И в а н о в А.В. История ветеринарии
Татарстана. К., 2002.

КАЗА�НСКАЯ АРХИЕРЕ�ЙСКАЯ СЛА�
ВЯ�НО�ЛАТИ�НСКАЯ ШКО�ЛА, осн.
19 марта 1723 митрополитом Казанским и
Свияжским Тихоном (Воиновым) в соответ�
ствии с Духовным регламентом 1721. Было
набрано 52 ученика. Первым учителем был
правосл. шляхтич из Польши Василий Яков�
левич Свенцицкий, получивший духовное

образование на Украине. Осн. роль в станов�
лении школы сыграл митрополит Сильвестр
(Холмский), в годы правления к�рого школа
разместилась в специально построенном зда�
нии на терр. Фёдоровского монастыря; для
материального обеспечения к ней были при�
писаны крестьяне двух упразднённых мона�
стырей. В 1728 были назначены ещё 2 учите�
ля, кол�во уч�ся увеличилось до 180 чел.
К кон. 1720�х гг. школа стала одной из луч�
ших в России. Несмотря на положения Ду�
ховного регламента о том, что славяно�лат.
школы предназначены исключительно для
детей из духовного сословия, в Казан. школу
в миссионерских целях ежегодно принимали
по неск. детей из «инородцев» — чувашей,
марийцев, татар�кряшен. В 1733 была преоб�
разована в Казан. духовную семинарию. 

Лит. см. при ст. Казанская духовная семинария.
Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКАЯ АСТРОНОМИ�ЧЕСКАЯ
НАУ�ЧНАЯ ШКО�ЛА. Становление связано
с основанием в 1814 при Казан. ун�те
И.А.Литтровым первой гор. астр. обсервато�
рии (см. Казанская городская астрономиче%
ская обсерватория). В 1890�е гг. К.а.н.ш. раз�
вивалась благодаря деятельности Д.И.Дубя%
го: расширился штат университетской обсер�
ватории, на кафедру астрономии пришла та�
лантливая молодёжь, в 1901 была осн. заго�
родная астр. обсерватория (с 1903 — Энгель�
гардтовская, с 1931 — Астрономическая об%
серватория имени В.П.Энгельгардта Казан.
ун�та — АОЭ). К. а. н. ш. изв. как наблюда�
тельными, так и теоретическими работами в
области фундам. астрометрии, небесной ме�
ханики, селенодезии, астрофизики. Ученик
И.А.Литтрова И.М.Симонов одним из пер�
вых в России (1835) приступил к изучению
земного магнетизма, получил длинный ряд
(из 440) наблюдений кометы Галлея (1835).
С постройкой нового здания обсерватории
(1838), установкой 9�дюймового рефрактора
(1838), меридианного круга (1847) и гелио�
метра (1874) казан. астрономы стали облада�
телями одной из лучших в мире наблюда�
тельных баз. В 1847–51 М.В.Ляпунов произ�
вёл сложные наблюдения по определению
положения звёзд в туманности Ориона. По
наблюдениям, проведённым в 1869–76 в рам�
ках междунар. программы Боннского обо�
зрения, М.А.Ковальским получен каталог
координат более 4200 звёзд. Им же, на осно�
ве собств. наблюдений, разработана ориги�
нальная теория рефракции (1866–69). В 1892
были начаты первые в России наблюдения
над изменяемостью геогр. широты. Астро�
ном М.А.Грачёв выполнил ок. 8 тыс. опреде�
лений широты (1892–1901) и впервые ис�
следовал изменение положения земной оси в
пространстве. Эти наблюдения были возоб�
новлены в 1932 в АОЭ, регулярно проводят�
ся и в наст. вр. До 1988 АОЭ входила в Меж�
дунар. службу движения полюса (г.Мисуза�
ва, Япония) и Междунар. службу времени
(Париж, Франция). С 1984 АОЭ участвует в
Гос. службе определения параметров враще�
ния Земли (Госстандарт, Москва). Изучение
рефракции, начатое М.А.Ковальским, было
продолжено А.И.Нефедьевой: в 1960–75 ею
проведены фундам. иссл. по теории прохож�

дения луча света сквозь земную атмосферу и
построена новая теория рефракции. 

Получили дальнейшее развитие селено�
дезические иссл., начавшиеся в Казани по
инициативе Д.И.Дубяго в нач. 1890�х гг.
В 1895–98 астрономом А.В.Красновым были
выполнены первые в России гелиометриче�
ские наблюдения Луны с целью изучения её
вращения, и эта работа проводилась в Каза�
ни почти 100 лет (с 1909 — в АОЭ). В ре�
зультате получен самый длинный в мире ряд
гелиометрических наблюдений Луны (1176
наблюдений), что позволило изучать физ.
либрацию Луны (А.А.Яковкин, 1931;
И.В.Белькович, 1948), обнаружить асиммет�
рию видимого диска Луны (эффект Яков�
кина, 1934), впервые построить карты крае�
вой зоны Луны, отнесённые к общему нуле�
вому уровню (А.А.Нефедьев, 1958).
В 1949–52 Ш.Т.Хабибуллин получил на гори�
зонтальном телескопе АОЭ снимки Луны,
доказавшие возможность использования фо�
тографического метода для изучения физ.
либрации Луны, предложил способ однознач�
ного определения параметра её физ. либрации
(1957). Под рук. Н.Г.Ризванова в 1970–75 бы�
ли получены уникальные в мировой астр.
практике крупномасштабные снимки Луны на
фоне звёзд, позволившие решить ряд селе�
нодезических задач принципиально новыми
методами. Астроном Р.А.Кащеев разработал
методику использования спутниковых мето�
дов для изучения гравитационных полей Лу�
ны и планет Солнечной системы (2000). 

Небесно�механические иссл. в Казани на�
чал ещё М.А.Ковальский: в 1852 он разрабо�
тал теорию движения планеты Нептун с учё�
том долгопериод. гравитационных возмуще�
ний от Юпитера, Сатурна, Урана; в 1872 дал
наилучший из предложенных к тому време�
ни способ определения орбит двойных звёзд,
не утративший своего значения и в наст. вр.
Всемир. известность приобрели работы
А.Д.Дубяго: в 1921 и 1923 он открыл две ко�
меты, получившие его имя; в 1948 устано�
вил причины уклонений от гравитационной
теории в движении комет и предложил новую
методику для определения действия неграви�
тационных сил. Дубяго стал основателем на�
уч. направления по иссл. движения малых
тел Солнечной системы: с 1925 проводится
изучение движения десятков комет и свя�
занных с ними метеорных роёв. Ш.Т.Хаби�
буллин и его ученики исследовали резонанс�
ные явления в Солнечной системе: построе�
ны теория движения астероидов группы
Юпитера — «троянцев» (1987), теория враще�
ния планет Меркурий и Венера (1994). 

Иссл. метеоров связано также с именами
К.В.Костылёва, положившего начало изуче�
нию метеоров радиолокационным методом
(1956), и О.И.Бельковича, разработавшего
стат. теорию метеоров (1971). М.А.Коваль�
ский стал основоположником ещё одного на�
правления астр. иссл. в Казани — изучения
Галактики: в 1859 он предложил метод опре�
деления движения Солнца в пространстве
(метод Ковальского–Эри), впервые высказал
предположение о вращении Галактики. Эта
гипотеза была подтверждена наблюдения�
ми, проведёнными в 1927. Ш.Т.Хабибуллин
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исследовал распределение звёздных плотно�
стей в Галактике, предложил метод анализа
звёздных подсчётов в двух лучах (1949). Изу�
чение структуры Галактики велось в АОЭ до
сер. 1990�х гг. 

Астрофиз. направление иссл. стало разви�
ваться в Казани с кон. 19 в., и в 1930–40�х гг.,
благодаря работам Д.Я.Мартынова и его уче�
ников, Казань стала признанным центром по
изучению затменных�переменных звёзд.
Д.Я.Мартынов впервые показал возможность
применения к тесным двойным системам ре�
шения ограниченной задачи трёх тел (1937).
Фигуры равновесия компонентов тесных
двойных систем рассмотрены В.А.Кратом
(1937). М.И.Лавров разработал числ. методы
для определения размеров и масс двойных
звёзд (1976). 

В сер. 1960�х гг. получило развитие на�
правление по определению физ. параметров
звёзд путём числ. моделирования их спект�
ров. Н.А.Сахибуллин принял участие в меж�
дунар. проектах по наблюдению с помощью
телескопов, установленных на искусств. спут�
никах ТD�1А, ВUSS (1972); впервые в СССР
разработал подход для анализа звёздных спе�
ктров, основанный на отказе от гипотезы о ло�
кальном термодинамическом равновесии для
населённостей атомов и ионов в веществе
атмосфер звёзд. Н.А.Сахибуллиным и его
учениками предложены оригинальные ме�
тодики анализа кинетического равновесия
для большого набора атомов и ионов
(1981–2001); получены свидетельства быст�
рой фазы (менее 1 млрд. лет) формирования
гало и толстого диска Галактики и задержки
в звёздообразовании длительностью ок.
3 млрд. лет перед началом формирования
тонкого диска (2000); разработана методи�
ка расчёта синт. спектров двойных звёзд с
релятивистским компонентом с учётом вза�
имного облучения (2000); построена модель
высокотемпературных состояний аккреци�
онных дисков вокруг сверхмассивных чёрных
дыр, описывающая осн. свойства рентгенов�
ских спектров квазаров (2001). 

Казан. астрономы работают в тесном со�
трудничестве с учёными вед. рос. обсервато�
рий и ин�тов, с астрономами Германии, Фин�
ляндии, США, Турции, Украины. Наблюда�
тельными базами казан. учёных являются
АОЭ и Северо%Кавказская астрономическая
станция Казан. ун�та. Новые перспективы
для К.а.н.ш. появились в связи с завершени�
ем (1998) стр�ва телескопа АЗТ�22 с диамет�
ром зеркала 1,5 м, к�рый установлен в Тур�
ции (вблизи г.Анталья) на высоте 2500 м над
уровнем моря, в месте с благоприятным
астроклиматом. Совм. работы на нём ведутся
учёными Ин�та космических иссл. РАН, Нац.
обсерватории Турции и Казан. университета. 

Лит.: В о р о н ц о в � В е л ь я м и н о в Б.А.
Очерки истории астрономии в России. М., 1956;
К о л ч и н с к и й И.Г., К о р с у н ь А.А., Р о д �
р и г е с М.Г. Астрономы. Киев, 1986; Биографиче�
ский словарь профессоров и преподавателей Импе�
раторского Казанского университета (1804–1904).
К., 1904. Ч. 1.

Л.И.Машонкина.

КАЗА�НСКАЯ БА�ЗА РАДИОТЕЛЕГРА�Ф�
НЫХ ФОРМИРОВА�НИЙ, подразделение
Кр. Армии, сформированное для обучения

радиоспециалистов и для изготовления
средств радиосвязи. Радиобазы на терр. стра�
ны были созд. в гг. Владимир, Саратов, Тверь.
База, сформированная 17 апр. 1919 в Сарато�
ве, в связи с наступлением частей Белой ар�
мии была переведена в Казань и с 1сентября
стала именоваться 2�й Казан. базой радиоте�
леграфных формирований. Радиобаза рас�
полагалась в ст. части города на Новиковой
даче (ныне ул. Н. Ершова) и действовала до
1923. Она состояла из лаборатории с
уч.�опытной радиостанцией, радиошколы,
обучавшей радиотелеграфистов, дивизиона
формирований и мастерских по ремонту и
сборке радиостанций. Работа К.б.р.ф. согла�
совывалась с деятельностью 1�й Казанской
приёмной радиостанции, принимавшей ра�
диотелеграммы кодом Морзе из Москвы с
Ходынской передающей станции (см. Татар%
ский приёмо%передающий радиотелевизион%
ный центр). Начальником базы был назначен
радиоинженер�исследователь А.Т.Углов; на
базе работали радиоспециалисты А.В.Дика%
рёв, С.К.Папазов, Н.Чистов и др. На К.б.р.ф.
проводились иссл. и конструкторские рабо�
ты, положившие начало отеч. звуковому ве�
щанию по проводам и радиотелефонной свя�
зи на основе использования ламповых пере�
датчиков незатухающих колебаний; разра�
батывались радиоприёмные и радиопереда�
ющие устройства. По схемам А.Т.Углова и
З.В.Виткевича (1920) был сконструирован
и изготовлен 10�ламповый однокаскадный
передатчик мощн. 1 тыс. Вт. Первые радио�
передачи позволяли вести радиоприём на
расстоянии 65 км, с усилителем — до 200 км.
В 1921 был созд. передатчик на 100 лампах,
работавший на радиоволне 1500 м в радиоте�
леграфном и радиотелефонном режимах не�
затухающих колебаний. Передатчик имел
3 каскада усиления высокочастотных колеба�
ний, к�рые позволяли поддерживать радио�
связь с городами Поволжья через радиостан�
ции, установленные на пароходах. Большим
вкладом в технику радиотелеграфной связи
явилось применение генераторов высокой
частоты (см. Дикарёва усилитель).
В 1919–20 были разработаны 6� и 9�ламповые
усилители системы Дикарёва и 12�лампо�
вый трёхкаскадный усилитель низкой час�
тоты конструкции Углова с выходной мощн.
30 Вт. В 1920 на К. б. р. ф. были изготовлены
9 радиопеленгаторных станций системы
В.И.Баженова, Л.В.Виткевича и др., снаб�
жённые 6�ламповыми усилителями, к�рые
позволяли обнаружить радиостанцию про�

тивника на расстоянии до 600 км. К. б. р. ф.
оказала значит. влияние на становление
гражд. радиосвязи в Татарии. В 1920 она ста�
ла принимать и передавать правительствен�
ные телеграммы; осуществила радиосвязь с
гг. Уфа, Симбирск, Оренбург, Челябинск,
Вятка, Нижний Новгород, Саратов. С 1921
армейская радиостанция была полностью пе�
редана в ведение Наркомата почт и телегра�
фов, гражд. орг�ций и населения. В 1920–21 в
республике заработали приёмные радиостан�
ции в нас. пунктах: Арск, Мамадыш, Кам�
ское Устье, Чистополь, Лаишев, Мензелинск,
Богородское, Свияжск, Буинск, Билярск,
Тетюши; в составе Управления почт и теле�
графов ТАССР был образован радиотеле�
графный подотдел, открыты радиокурсы.
В нач. 1920�х гг. в Казани появилось Об�во
друзей радио; чл. об�ва П.Я.Ключевский,
В.М.Тимофеев, И.М.Романов, Ш.Х.Усманов,
В.М.Дюков, А.Н.Плясов и др. занимались
изготовлением радиоприёмников, усилите�
лей, радиоустановок, явились инициатора�
ми орг�ции вещания в городе на основе дости�
жений К. б. р. ф. (см. Радиовещание в РТ).

Лит.: О р л о в а А.Ф. Время и связь. К., 1988;
А й т у г а н о в а М. Первые опыты радиовеща�
ния в Татарстане // ТыZлагыз, Казан сXйли! — Слу�
шайте, говорит Казань! К., 1998; М и л и ц ы н Б.
Радио и время // Респ. Татарстан. 2000. 10 июня;
З а л я л о в Р.Г. Людей связующая нить. К., 2003.

Б.Р.Милицын, Е.А.Стахов.

КАЗА�НСКАЯ БА�НКОВСКАЯ ШКО�ЛА
Ц е н т р а л ь н о г о  б а н к а  Р Ф, много�
функциональное уч. заведение. Созд. в
1949 как Казан. фин.�кредитный техникум
Мин�ва финансов РСФСР путём слияния
эвакуированного в годы Вел. Отеч. войны
Ленингр. учётно�кредитного техникума Гос.
банка РСФСР, Казан. фин.�кредитного тех�
никума Пром. банка РСФСР и Татар.
фин.�экон. техникума. С 1954 в ведении Гос.
банка РСФСР, с 1993 совр. назв. Осуществ�
ляет подготовку специалистов со ср. спец.
образованием по специальности «банковское
дело», переподготовку служащих системы
банков России на отд�нии доп. образования.
В 2005 на дневном отд�нии обучалось ок. 450,
на заочном — 375 студентов; преподавате�
лей 45 чел., в т.ч. 1 доктор, 4 канд. наук, 2 засл.
учителя школы РТ. За годы деятельности
подготовлено ок. 21 тыс. специалистов. Вы�
пускниками школы являются более полови�
ны банковских работников Респ. Татарстан,
Марий Эл, Мордовия, Удмуртской, Чуваш�
ской Респ., Кировской и Костромской обл.
Среди выпускников — глава Нац. банка Та�
тарстана М.И.Галимов. 

Располагает 12 уч. аудиториями, 5 ком�
пьютерными классами, справочно�информа�
ционным отделом, спорт.�оздоровительным
комплексом.
КАЗА�НСКАЯ ВЕТЕРИНА�РНАЯ НАУ�Ч�
НАЯ ШКО�ЛА, формировалась в Казан. вет.
ин�те со 2�й пол. 19 в. 

Науч. направление анатомов возглавлял
Л.А.Третьяков, патологоанатомов — К.Г.Боль,
микробиологов — М.П.Тушнов, Х.Х.Абдул%
лин, терапевтов и диагностов — К.М.Гольцман,
Н.П.Рухлядев, Г.В.Домрачев, фармакологов
и токсикологов — Н.А.Сошественский, хи�
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рургов — Л.С.Сапожников, Б.М.Оливков, аку�
шеров — А.П.Студенцов, физиологов —
К.Р.Викторов, Е.Н.Павловский, биохимиков —
С.И.Афонский, эпизоотологов — М.Н.Вереща%
гин, Х.Г.Гизатуллин. 

Кафедрой анатомии более 35 лет (с 1886)
руководил Л.А.Третьяков. Науч. иссл. её сотр.
были посв. изучению нервной системы и ха�
рактеризовались функциональным подхо�
дом и практической направленностью. Наиб.
изв. учёные в этой области — Д.М.Автокра�
тов, А.Ф.Климов, А.И.Акаевский, Н.А.Васне�
цов, Ю.Х.Миндубаев, Н.В.Михайлов,
Р.Х.Шакиров — занимались изучением мор�
фологии периферического отдела нервной
системы животных и птиц, результаты этих
иссл. способствовали формированию совр.
представлений о макро� и микроморфоло�
гии нервного аппарата органов. 

Науч. направление вет. патологоанатомов
было созд. под рук. К.Г.Боля в 1920�е гг. Иссл.
проводились комплексно: была изучена пато�
логическая анатомия и диагностика таких
опасных инфекций, как сап, эпизоотический
энцефаломиелит, инфекц. анемия лошадей,
паратуберкулёз кр. рог. скота, рожа и чума
свиней, чума собак, бешенство и др. По ини�
циативе К.Г.Боля в Казани был открыт пер�
вый вет. науч.�иссл. ин�т. Продолжателями
иссл. были И.Т.Трофимов, Г.З.Идрисов, под
рук. к�рых проводились изучение патоморфо�
логии ряда инфекц. болезней с.�х. животных,
анализ иммуноморфологических изменений
при применении новых вакцинных препара�
тов. С иммуноморфологических позиций ус�
тановлены причины, определяющие тяжесть
течения бруцеллёза, туберкулёза, лептоспи�
роза, листериоза, сиб. язвы и др. заболева�
ний, патогенетическое значение иммунных
комплексов при этих инфекциях (М.С.Ежко�
ва, М.Х.Лотфуллин, И.Н.Залялов, Н.С.Са�
дыков, Д.Ш.Шарипов, О.Т.Муллакаев и др.). 

Направление микробиологов, вирусоло�
гов и иммунологов формировалось под рук.
И.Н.Ланге, М.П.Тушнова, М.В.Рево, Х.Х.Аб�
дуллина. И.Н.Ланге создал вакцину против
сиб. язвы (см. Вакцина Ланге), получившую
широкое применение, М.П.Тушнов явился
основоположником учения о гистолизатах.
Иссл. по изучению бруцеллёза и сиб. язвы
проводились под рук. М.В.Рево и Х.Х.Аб�
дуллина. Была созд. вакцина против бруцел�
лёза кр. рог. скота (К.М.Салмаков); установ�
лено явление бациллоносительства и бацил�
ловыделения при сиб. язве (Ш.Х.Харисов);
разработана вакцина против колибактерио�
за из местных штаммов (В.М.Ибрагимов,
К.М.Хакимова), из штамма АУФ (аттенуиро�
ванный ультрафиолетовыми лучами) — про�
тив листериоза (О.А.Котылев); изысканы
новые дезинфектанты (феносмолин и др.),
изучены антимикробные свойства прополи�
са (В.П.Кивалкина, А.А.Барсков); разрабо�
таны мероприятия по диагностике, лечению
лихорадки Ку и меры борьбы с ней (Р.Г.Гос�
манов). 

Науч. направление вет. терапевтов осн. в
1920�е гг. К.М.Гольцманом и Н.П.Рухляде�
вым. В результате изучения морфологии кро�
ви домашних животных и птиц в норме и па�
тологии разработан гематологический про�

филь с.�х. животных (С.А.Хрусталёв,
В.И.Зайцев, Д.Я.Криницын); созд. уникаль�
ный гематологический атлас (Г.В.Домрачев,
Н.П.Рухлядев); заложены основы вет. кар�
диологии (Г.В.Домрачев); сконструирован
фонокардиограф, разработаны основы вет.
фонокардиографии (В.Г.Чагин). Изучены
йодная недостаточность, остеодистрофия,
железодефицитная анемия телят, наруше�
ния витаминного обмена (Л.Г.Замарин), бо�
лезни, связанные с нарушением обмена ве�
ществ у животных, проблемы экотоксиколо�
гии (Н.А.Уразаев), болезни молодняка, нару�
шения обмена макро� и микроэлементов, раз�
работаны методы их профилактики и лечения
(К.Х.Попуниди). Предст.  этого направле�
ния: И.Г.Шарабрин, С.А.Хрусталёв, П.С.Ио�
нов, Р.М.Восконян, Я.И.Клейнбок, В.И.Зай�
цев, К.И.Мавсумзаде — в разные годы воз�
главляли кафедры в вет. ин�тах СССР и РФ. 

Направление вет. фармакологов и токсико�
логов осн. Н.А.Сошественским, дальнейшее
его развитие связано с деятельностью
П.И.Попова, Д.К.Червякова, В.Н.Локтионо�
ва. Были изучены и впервые внедрены в прак�
тику новые противопаразитарные средства,
комплексные препараты при желудочно�ки�
шечных болезнях животных (Д.К.Червяков,
В.Н.Локтионов, Г.А.Алексеев), сераоргани�
ческие соединения для лечения паразитарных
болезней кожи (В.А.Антипов, Т.В.Гарипов),
нейролептические средства и транквилизато�
ры при стрессовых реакциях (А.И.Шитый,
Ф.Г.Набиев). Всесторонние иссл. по повы�
шению устойчивости животных к токсичес�
ким веществам хим. и биол. природы и полу�
чению качественной продукции жив�ва, ин�
дикации токсических веществ, изысканию
средств и методов лечения животных при
интоксикации проводились под рук.
П.К.Сметова. Проблемы микотоксикологии,
совр. методы диагностики и профилактики
при поражении кормов токсинами грибков
разработаны под рук. М.Я.Тремасова. 

Основоположником науч. направления
вет. хирургов был Л.С.Сапожников, воспи�
тавший целую плеяду учеников (Б.М.Олив�
ков, Т.С.Минкин, В.Г.Зайцев, П.И.Шаталов,
И.Д.Медведев, А.С.Макаров), иссл. к�рых
посв. асептике и антисептике, обезболива�
нию, технике различных операций, изуче�
нию раневого процесса, разработке рацио�
нальных методов лечения, изучению пато�
генеза и методов лечения заболеваний ко�
нечностей. В.В.Мосин предложил примене�
ние новокаиновой блокады чревных нервов
и симпатических стволов (1948), дал анато�
мо�топографическое обоснование метода, до�
казал его высокую терапевтическую эффек�
тивность при воспалении брюшины, органов
брюшной и тазовой полостей, дистонии
мышц, послекастрационных осложнениях
воспалительного характера, послечумных па�
резах и параличах тазовых конечностей. Под
его руководством получены доказательства
высокой терапевтической эффективности
метода при тромбофлебите бедренной вены,
диспепсии у телят и поросят, гинекологиче�
ских заболеваниях, маститах, ожоговой болез�
ни и т. д. М.Ш.Шакуров с сотр. установил
стимулирующее влияние новокаиновой бло�

кады симпатической иннервации на клеточ�
ные и гуморальные факторы неспецифичес�
кого иммунитета, разработал и внедрил в вет.
практику новый способ новокаиновой блока�
ды грудных внутр. нервов (1970�е гг.). Разра�
ботки и поиски эффективных методов в этом
направлении продолжаются и в наст. вр. 

Науч. направление вет. акушеров осн.
А.П.Студенцовым. Им и его учениками раз�
работано новое учение о половом цикле, изу�
чено течение беременности, родов и послеро�
дового периода у самок с.�х. животных
(П.И.Шаталов, Г.В.Зверева, В.С.Шипилов,
Н.И.Полянцев); сформировано учение о
7 формах бесплодия (врождённое, старческое,
алиментарное, климатическое, эксплуатаци�
онное, искусственное, симптоматическое),
разработаны нормативы плодовитости с.�х.
животных и комплекс орг. мероприятий по
профилактике и лечению их бесплодия
(О.Н.Преображенский, А.И.Пучковский,
М.Г.Миролюбов и др.); разработана класси�
фикация маститов, предложены эффектив�
ные методы диагностики, лечения и профи�
лактики маститов у самок с.�х. животных
(М.П.Рязанский, Д.Д.Логвинов, А.А.Осет�
ров, Т.К.Трифонова). 

Под рук. К.Р.Викторова формировалось
направление вет. физиологов по изучению
условий и закономерностей функциониро�
вания нервных центров, их взаимосвязи с
периферическими исполнительными орга�
нами (С.И.Афонский, П.А.Нуждин, Ф.Н.Ми�
лованов, Н.В.Иванов, Г.И.Гумилевский); про�
водились иссл. физиологической роли ре�
цепторов верх. дыхательных путей (Е.Н.Пав�
ловский, Н.М.Лопатина, Б.Н.Соколов), ауто�
гистолизатов и цитотоксинов (Ф.Н.Мило�
ванов, А.А.Морозов, И.Ф.Казаков), функ�
циональной особенности и нервно�гумораль�
ной регуляции органов с.�х. животных
(В.Ф.Лысов, Т.Е.Костина, Е.И.Трутнев,
В.А.Берестов, Ю.Н.Зеленов, В.Я.Иванов,
В.И.Максимов). 

Науч. направление вет. биохимиков осн.
С.И.Афонским. Им и его учениками на осно�
вании изучения свойств белков, углеводов
и липидов созд. учение о биокомплексных
(хелатных) соединениях, разработаны мето�
ды синтеза хелатных соединений биогенных
металлов (меди, кобальта, марганца, цинка,
селенида йода) с аминокислотами и различ�
ными биолигандами, изучено их влияние на
защитные силы организма и продуктивность
животных (Х.Ш.Казаков, Э.В.Тен, Н.М.Маш�
ковцев, Г.П.Логинов, М.Ю.Метлякова и др.).
Изучены взаимодействие вируса ящура с
клеткой, антигенная структура возбудите�
лей инфекц. болезней животных: ящура, бру�
целлёза, туберкулёза, сиб. язвы, предложены
методы иммуноферментного анализа и моле�
кулярной генодиагностики при этих инфек�
циях, на их основании разработаны ускорен�
ные методы диагностики (Н.З.Хазипов,
А.М.Алимов, В.П.Коксин, Т.Х.Фаизов,
Р.П.Тюрикова, Н.К.Кириллов и др.). 

Учёными академии изд. более 200 учебни�
ков и монографий по вед. отраслям ветерина�
рии и зоотехнии, мн. из к�рых переиздавались
неск. раз, а нек�рые переведены на иностр.
языки (кит., болг., румын. и др.). 
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Лит.: С т у д е н ц о в А.П., С а б и н И.М. Ка�
занский государственный ветеринарный институт
имени Н.Э.Баумана (1873–1953): Материалы к ис�
тории ветеринарного образования в СССР // Уч.
зап. Казан. гос. вет. ин�та имени Н.Э.Баумана. М.,
1956. Т. 63; Г и з а т у л л и н Х.Г. Казанскому вете�
ринарному институту — 100 лет // Ветеринария.
1973. № 5; История Казанского ветеринарного ин�
ститута: Очерки. К., 1973; Казанский ордена Ле�
нина ветеринарный институт им. Н.Э.Баумана. К.,
1993; Казанской государственной академии ветери�
нарной медицины — 130 лет // Уч. зап. Казан. акад.
вет. медицины. 2003. Т. 174.

Н.З.Хазипов.

«КАЗА�НСКАЯ ВЕЧЕ�РНЯЯ ПО�ЧТА»,
обществ.�полит. и лит. ежедневная газета.
Издавалась с 5 мая 1909 по 17 мая 1910 в
Казани на рус. языке, 283 номера (с учётом
номеров газ. «Вечерняя почта»). Издатель и
редактор — М.А.Малашенко. На страницах
«К.в.п.» публиковались телеграммы Петерб.
телеграфного агентства, в к�рых преоблада�
ла информация обществ.�полит. и экон. со�
держания; перепечатывались статьи из сто�
личных и местных газет. Осн. место в газете
отводилось отделу «Казанская жизнь»,
в к�ром имелись пост. рубрики: «От Казан�
ского губернатора», «Из думских тем», «Те�
атр и музыка», «Отголоски Казанской меж�

дународной выставки», «Казанская смесь»,
«Маленький фельетон». 

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКАЯ ВОЙНА� 1552–56, освобо�
дит. движение коренных народов б. Казанско�
го ханства: татар, черемисов (мари), вотяков
(удмуртов), чувашей и др. — против рус. за�
воевателей. Первый этап начался в декабре
1552 одновр. на Луговой и Арской сторонах.
На Горной стороне свияжский отряд воево�
ды Б.И.Салтыкова разгромил восставших на
р. Цивиль. На Арской стороне выступление
местных жителей, к�рых возглавляли «Туга�
евы дети», подавили направленные из Каза�
ни отряды Камая%мурзы и Н.Казаринова.
Положение снова обострилось в кон. зимы
1553, что было связано с попытками рус. ад�
министрации собирать с населения края ясак
в тех же размерах, что и в Казанском ханст�
ве. В марте 1553 вновь вспыхнуло восстание
на Арской и Луговой сторонах под рук. Хуса�
ин�Сейида (Усеин�Саита), Тоакмыш�Шах�
зады, Сары�батыра. Восставшие у с. Высокая
Гора разбили направленный из Казани от�
ряд, уничтожив 350 стрельцов и 450 казаков.
После этой победы повстанцы построили на
р. Мёша, в 70 верстах от Казани, укреплённый
лагерь (Мёшский городок), к�рый стал цент�

ром восставшего края. В марте восстанием
была охвачена и Горная сторона, где Хуса�
ин�Сейид и Сары�батыр разгромили отряд
Б.И.Салтыкова, состоявший из свияжских
служилых людей и жителей Горной сторо�
ны, сам воевода попал в плен. К сер. весны на
помощь повстанцам пришли отряды из Но�
гайской Орды. Местные карательные силы
были не в состоянии подавить восстание. По
сведениям М.М.Щербатова, в Москве даже
обсуждался вопрос об оставлении Казани.
Восстание охватило большие терр., дошло
до рр.Илеть и Уржум. Но власти смогли удер�
жать под контролем Горную сторону, что поз�
волило перебросить под Казань значит. силы
из Свияжска. Были также мобилизованы ка�
рательные отряды из разных регионов Рус�
ского гос�ва. Из Вятской земли была направ�
лена армия окольничего Д.Ф.Адашева, к�рая
взяла под контроль берега Вятки и Камы.
Отряды, прибывшие по Волге, были переда�
ны под командование казан. воеводы. Из
Свияжска в Казань был переведён полково�
дец князь П.И.Шуйский. Значит. часть войск
перекрывала доступ в Казань новых сил в
помощь защитникам города, велись также
карательные операции на Арской и Луговой
сторонах. В декабре 1553 в регион прибыла
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ещё одна армия из Москвы, в составе к�рой
находились служилые татары из Касимова,
Мещеры, Темникова. Зимой 1553–54 цар�
ским войскам удалось подавить восстание;
очевидно, к тому времени руководители по�
встанцев были убиты. В кон. марта 1554 осн.
силы рус. войск вернулись в Москву. 

Новый этап повстанческого движения на�
чался в кон. лета — нач. осени 1554. В авгус�
те казан. воевода М.В.Глинский направил на
Луговую сторону отряд во главе с князем
Кебеняком и мурзой Кулаем, но они пере�
шли на сторону повстанцев. В октябре
1554 из Казани вновь был отправлен большой
отряд служилых татар во главе с казан. кня�
зьями Е.Чигасовым, Е.Маматовым, стрелец�
кими головами А.Бортеневым и И.Мохне�
вым, к�рые одержали победу, взяли в плен
князей Курмана Алея, Кебеняка, мурз Чеба�
ка Данина, Кулая. Всего погибли и были каз�
нены 1560 «лучших казанских людей». После
этого наиб. интенсивные действия были пред�
приняты повстанцами левобережья Волги,
в районах, населённых черемисами, в т.ч. в
басс. рр.Ветлуга и Рутка. Руководителем пов�
станцев стал «черемисский сотенный князь»
Мамич%Берды. К кон. осени они стали угро�
жать Казани, перекрыли движение по Волге.
Против них из Москвы была направлена ар�
мия под командованием князя И.Ф.Мсти�
славского. В её составе находились и каси�
мовские татары во главе с князем Араем,
и темниковские под рук. князя Е.Тенишева.
Воен. действия продолжались в течение зи�
мы 1554–55 с переменным успехом. Ма�
мич�Берды перенёс воен. действия на Гор�
ную сторону, построив на горе Сундырь кре�
пость Чалым. В феврале повстанцы совер�
шили поход на Арскую сторону, казан. стрель�
цы и служилые татары, находившиеся во
вновь построенных острогах, сумели отбить�
ся от них, а в сер. весны им удалось добить�
ся значит. успехов. В сентябре 1555 на смену
армии Мстиславского в Казанский край бы�
ли направлены новые силы под командовани�
ем А.М.Курбского и Ф.И.Троекурова, но по�
ложение существенно не изменилось. К вес�
не 1556 П.И.Шуйский донёс царю о том, что
«арские люди и прибрежные государю из�
менили и стрельцов побили». Центром вос�
стания по�прежнему оставалось Заказанье.
Руководство повстанцев продолжало попыт�
ки активно действовать и на Горной стороне.
Предполагается, что в этот период Ма�
мич�Берды пригласил к себе ногайского мур�
зу Али%Акрама, пообещав ему ханский пре�
стол. В нач. весны 1556 восставшие (в кол�ве
ок. 2 тыс. чел.) под командованием Ма�
мич�Берды, при поддержке ногайских отря�
дов, начали активные действия против гор�
ных людей (чувашей), принявших власть
рус. царя. Лояльные к царю предст. чуваш.
знати, во главе с сотником Алтышем, хитро�
стью заманили к себе Мамич�Берды и пере�
дали его рус. властям. Повстанческий отряд
был разгромлен, крепость Чалым уничтоже�
на. В мае 1556 на Мёше произошло решающее
сражение, в результате к�рого повстанцы во
главе с Девлюк�мурзой потерпели поражение,
предводитель попал в плен. После этой побе�
ды воевода П.В.Морозов в течение 10 дней

«все арские места повоевал и побил многих
людей и полоном вывел бесчисленно мно�
го». Подобные карательные операции про�
должались и в последующие месяцы. В ию�
не воеводы П.В.Морозов и Ф.И.Салтыков
совершили опустошительный поход на Ар�
скую сторону «за Ашит, за Уржум и к Вятке»,
они «воевали безчисленно много и полон
имали, женьки и робята, а мужиков всех по�
бивали». Были уничтожены разрозненные
очаги восстания; почти все его активные
участники были перебиты, мн. шли в Казань
с повинной. Весной 1557 из Казани, Свияж�
ска, Чебоксар и с Луговой стороны приходи�
ли отд. сообщения о нар. волнениях. Но пе�
ревес сил уже был на стороне царских войск.
В тот период в плен был взят один из остав�
шихся предводителей повстанцев Ахма�
тек�батыр. К маю 1557 восстание было окон�
чательно подавлено. В ходе К. в. были опус�
тошены самые густонас. земли б. Казанско�
го ханства вокруг Казани и по берегам боль�
ших рек. В мае 1557 казан. и свияжские вое�
воды начали раздачу этих земель Архиерей�
скому дому, монастырям, рус. помещикам.
В ходе войны была истреблена почти вся
знать б. Казанского ханства, немногочисл. её
остатки, перешедшие на сторону русских,
уже не представляли опасности. В ходе воен.
действий в 1555 началось стр�во кам. стен
Казан. кремля, были осн. новые крепости:
Лаишев, Чебоксары и др. 

Лит.: Е р м о л а е в И.П. Среднее Поволжье
во второй половине XVI – ХVII вв. (Управление Ка�
занским краем). К., 1982; А л и ш е в С.Х. Казань
и Москва: межгосударственные отношения в XV –
ХVI вв. К., 1995; е г о  ж е. Тернистый путь борь�
бы за свободу (Социально�освободительная борь�
ба татарского народа. II половина XVI — ХIХ вв.).
К., 1999. Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКАЯ ВТОРА�Я МУЖСКА�Я
ГИМНА�ЗИЯ, была открыта 17 мая 1835 на
базе Казанского главного народного училища.
Среди уч�ся преобладали дети мелких чи�
новников, духовенства, гор. сословий. При
этом уровень уч. процесса был достаточно
высок, преподавателями�совместителями бы�
ли проф. Казан. ун�та. В 1850–70�е гг. обуче�
ние имело пед. направленность, б. ч. выпуск�
ников становилась учителями уездных уч�щ.
В 1918 гимназия была преобразована в ср.
школу. Среди выпускников — филолог
Н.Н.Булич, зоологи Н.П.Вагнер, Н.П.Мельни%
ков, химик А.М.Зайцев, медики А.Н.Ка%
зем%Бек, И.В.Домрачев, историк Н.П.Лиха%
чёв, медик и гор. голова Казани Э.П.Янишев�
ский, историк и обществ. деятель Н.Я.Агафо%
нов, краевед и деятель нар. образования
И.А.Износков, юрист и полит. деятель
Г.Ф.Шершеневич, деятель татар. образования
Ш.Ахмеров, революционеры�большевики
В.В.Адоратский, Н.Э.Бауман. Всего гимна�
зию закончили св. 4 тыс. чел.

Первонач. находилась в здании б. нар.
уч�ща. В 1838–40 на берегу протоки Булак по
проекту арх. И.П.Бессонова было построе�
но новое здание в стиле позднего классициз�
ма. В наст. вр. это протяжённое двухэтаж�
ное, прямоугольное в плане здание с закруг�
лённым углом, с односторонним расположе�
нием классов вдоль длинного освещённого

коридора, соединяющего 3 дворовых высту�
па с лестницами и доп. входами. В центре
здания, выделенном на гл. фасаде ризали�
том с широким фронтоном, размещены па�
радная трёхмаршевая лестница и вестибюль
с гл. входом. Расположение других лестниц
отмечено на фасаде крайними, более узкими
ризалитами, в оформлении к�рых использо�
ваны пилястры и разорванный фронтон.

Центр. ризалит оформлен пилястрами,
плоской аркатурой и подоконными филёнка�
ми. Между ризалитами стены первого эта�
жа рустованы. В 1874 к лев. торцу здания
сделан двухэтажный пристрой с церковью
по проекту арх. В.К.Бечко�Друзина. Поме�
щения первого этажа и церковь, располагав�
шаяся на втором этаже, были связаны с клас�
сами осн. здания гимназии коридорами. Над
прямоугольной апсидой, выходящей на Бу�
лак, был устроен небольшой полукруглый
свод, покрытый четырёхгранным шатром с
главкой на барабане. Фасад апсиды оформлен
сдвоенными полуколоннами, аркатурой,
трёхлопастным фронтоном, угловыми атти�
ковыми тумбами. Арочные окна обрамлены
килевидными архивольтами на полуколон�
нах. В целом фасад церкви выдержан в сти�
ле эклектики псевдорус. направления с ис�
пользованием элементов классицистической
архитектуры. В годы сов. власти в здании
располагалась школа №2 (ныне — Центр дет.
творчества и досуга им. А.Алиша).

Лит.: Г в о з д е в П.П. Историческая записка
о Второй Казанской гимназии. К., 1876;
Л ь в о в Д.М. Историческая записка о Казанской
второй гимназии с 1876 по 1885 год. К., 1885.

Е.В.Липаков, Х.Г.Надырова.

КАЗА�НСКАЯ ВЫ�СШАЯ ПАРТИ�ЙНАЯ
ШКО�ЛА, высш. уч. заведение. Открыта в
1946 по пост. ЦК ВКП(б) «О подготовке и пе�
реподготовке руководящих партийных и со�
ветских кадров» как Парт. школа при Татар.
обкоме ВКП (б), неполное высш. уч. заведе�
ние с двухлетним, с 1953 — с трёхлетним сро�
ком обучения. В 1956 преобразована в высш.
уч. заведение, Казан. четырёхгодичную парт.
школу ЦК КПСС, предназначенную для слу�
шателей из Татарской, Чувашской, Марий�
ской АССР. С 1958 К. в. п. ш. 

Программы включали широкий круг фи�
лос., экон., правовых, пед. дисциплин. Кон�
тингент слушателей формировался парт.
органами из чл. КПСС, положительно заре�
комендовавших себя на работе в парт. и сов.
органах (с 1956 требовалось полное ср. об�
разование). За время существования про�
шли обучение (очное) более 1400 чел. Вы�
пускники направлялись на работу в райко�
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мы, райисполкомы, парторгами на кр.
пр�тия и т. д. При К. в. п. ш. были созд. заоч�
ное отд�ние для лиц с высш. образованием
и краткосрочные курсы повышения ква�
лификации. Закрыта в августе 1961 пост.
ЦК КПСС от 10 мая 1960 в ходе кампании
по сокращению парт. и гос. аппарата и в
связи с установкой на привлечение на парт.
работу кадров с законченным высш. образо�
ванием.

Лит.: Ул а н о в В.И. Подготовка руководя�
щих партийных и советских кадров в Татарской
АССР за годы Советской власти // Сб. статей пре�
подавателей и науч. сотрудников ( Института исто�
рии партии при Татар. обкоме КПСС). К., 1958.

«КАЗА�НСКАЯ ГАЗЕ�ТА», еженедельное
обществ.�полит. издание. Орган Казан. губ.
земской управы. Издавалась с 10 нояб.
1902 по 25 дек. 1914 в Казани на рус. языке,
632 номера. Редакторы в разные годы —
В.В.Марковников, П.И.Геркен, Н.А.Мельников.
Печатались в осн. пред., члены и служащие
Казан. губ. и уездных земских управ. Газета
издавалась на средства Казан. губ. земства, её
бесплатно получали вол. правления и сел.
б�ки�читальни, земские служащие (учителя,

врачи, ветеринары), сел. духовенство и кре�
стьяне, в ней публиковавшиеся. Печатались
телеграммы рос. телеграфных агентств, пра�
вительственные указы, постановления и рас�
поряжения, имевшие отношение к сел. х�ву;
разъяснялись принятые законы и законода�
тельные инициативы Гос. думы. Большое
внимание уделялось орг�ции и ходу прове�
дения Столыпинской агр. реформы, особен�
но в Казанской губ., пропагандировались
преимущества хуторских х�в. Особый инте�
рес редакция газеты проявляла к работе ор�
ганов обществ. самоуправления, знакомила
читателей с постановлениями Казан. губ.
земства, докладами комиссий и уездных уп�
рав, публиковала отчёты о заседаниях Ка�
зан. гор. думы, материалы о проведении об�
ществ. работ, состоянии нач. образования в
Казанской губ., положении благотворит. об�в,
леч. и уч. заведений, об орг�ции кооперати�
вов, артелей, т�в и т. п. Газета пропаганди�
ровала передовые приёмы ведения сел. х�ва,
предоставляла полезные сведения по меди�
цине, ветеринарии, пчел�ву, давала советы
по улучшению орг�ции труда и быта кресть�
ян. Читатели получали информацию по с.�х.

статистике всех уездов губернии. См. также
«Земская неделя». 

Лит.: С т а р о с т и н В.А. «Казанская газета»
как печатный орган губернского земства // Казан�
ский посад в прошлом и настоящем. К., 2002.

Г.Р.Заманова.

«КАЗА�НСКАЯ ГАЗЕ�ТА — КОПЕ�ЙКА»
(на колонтитуле: Газета «Казанская копей�
ка»), обществ.�полит. и лит. ежедневная газе�
та. Издавалась с 3 мая 1912 по 2 февр. 1914 в
Казани на рус. языке, 583 номера. Издатели
и редакторы в разное время — Д.З.Горноста�
ев, К.Н.Тимофеев. Направление газеты было
определено редакцией как прогрессивное, не
зависящее от интересов к.�л. полит. группи�
ровки. Осн. задачу она видела в том, чтобы «в
малом дать многое, а в небольших размерах
отразить с возможной полнотой явления из
жизни местной, общегосударственной и ино�
странной». Предоставлялись отчёты о засе�
даниях органов гор. самоуправления, подроб�
но освещалась деятельность Казан. гор. думы
по решению хоз.�экон. вопросов, в т.ч. стр�ва
ж.�д. моста через р. Волга. На последней стра�
нице газеты печатались адреса леч. учреж�
дений города. Публиковались телеграммы
Петерб. телеграфного агентства, сообщения
от собств. корреспондентов, перепечатки из
других рос. и заруб. изданий: о Балканских
войнах, взаимоотношениях России со страна�
ми Антанты и др. Благодаря невысокой стои�
мости, простоте изложения материалов газе�
та пользовалась большой популярностью. 

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКАЯ ГЕОЛОГИ�ЧЕСКАЯ НА�
У�ЧНАЯ ШКО�ЛА, сформировалась в сер.
19 в. и связана с открытием пермской систе%
мы (периода), изучением её стратиграфии и
минералогии. Предст.: Н.А.Головкинский,
А.А.Штукенберг, А.В.Нечаев, Б.П. и П.И.
Кротовы, М.Э.Ноинский, В.А.Чердынцев,
Л.М.Миропольский, Е.И.Тихвинская и др. От�
личительная особенность К. г. н. ш. — ком�
плексный ист.�генетический подход к изу�
чению геол. явлений и аргументированное
доказательство их достоверности и значи�
мости. Этот принцип нашёл отражение в та�
ких науч. направлениях, как выявление об�
щих закономерностей геол. процессов, изуче�
ние вещественного состава, свойств, законо�
мерностей образования и размещения мине�
ралов, горных пород и полезных ископае�
мых (природных и техногенных), установ�
ление геоэкол. особенностей среды. 

Выявление общих закономерностей гео�
логических процессов основано на законе
корреляции фаций (см. Головкинского закон)
и циклостратиграфическом анализе (М.Э.Но�
инский). К.г. н.ш. в мир. стратиграфическую
шкалу введены термины кунгурский ярус
(А.А.Штукенберг), уфимский ярус и казан%
ский ярус (А.В.Нечаев); палеонтологически
и палеоботанически обоснована стратигра�
фия палеозоя, мезозоя и кайнозоя Урало�По�
волжья (Б.П.Кротов, А.М.Зайцев, А.Д.Ар�
хангельский, В.А.Чердынцев и др.). Выяв�
лены закономерности строения и распрост�
ранения отложений: рифей�вендских
(Л.Ф.Солонцов, С.И.Шевцов, Е.М.Аксёнов,
Н.С.Гатиятуллин и др.), палеозойских
(А.В.Нечаев, Г.Н.Фредерикс, Е.И.Тихвин�

ская и др.), мезозой�кайнозойских (С.Н.Ни%
китин, А.П.Павлов и др.). 

Р.Людвигом, Н.А.Головкинским, П.И.Кро�
товым, А.В.Нечаевым, А.Н.Замятиным,
М.Э.Ноинским и др. установлены кр. текто�
нические элементы: Вятский вал, Сок�
ско�Шешминская, Грахано�Елабужская зо�
ны поднятий. Затем А.Д.Архангельским,
Е.И.Тихвинской, Б.М.Юсуповым и др. вы�
делены и детально изучены своды: Татар�
ский, Токмовский с разделяющими их впади�
нами, установлены кольцевые и шарьяж�
но�надвиговые структуры, выделены много�
числ. глубинные разломы; детально иссле�
дована Камско�Кинельская система прогибов. 

Гидрогеол. иссл. проведены М.Э.Ноин�
ским, С.Г.Каштановым, М.С.Кавеевым,
Е.Ф.Станкевичем и др. Ими установлены за�
кономерности распределения пресных и ми�
нер. подземных вод и поровых растворов, до�
казаны эволюция хим. состава вод Мирово�
го океана и существование подземного ис�
парения, раскрыты осн. гидрогеол. законо�
мерности континентального галогенеза, вы�
явлены гидрохим. показатели нефтегазонос�
ных горизонтов, особенности распределения
микроэлементов в подземных водах. 

С сер. 20 в. учёными Казан. ун�та, сотр.
пр�тий ЦНИИгеолнеруд, АО «Татнефтегео�
физика», «Татнефть» интенсивно развива�
ются геофиз. иссл. (см. Геофизика). Геофиз.
методами установлено глубинное строение,
дан прогноз нефтегазоносности, на терр. РТ
выявлено более 300 перспективных на нефть
объектов, на 190 были открыты её залежи;
разработаны новые методы поисков и раз�
ведки полезных ископаемых, иссл. скважин.
Изучены физ. свойства пород, установлены
геотермические, гравитационные, магнит�
ные, электрические, сейсмические законо�
мерности строения недр; выявлены совр. ва�
риации геомагнитного поля и сейсмическо�
го режима терр. РТ, дан прогноз её сейсмич�
ности, ведётся мониторинг сейсмического
состояния недр. Во 2�й пол. 20 в. получили
развитие новые науч. иссл. — палеомагне�
тизм минералов и магнетизм горных пород
(Б.В.Буров, В.П.Боронин, Д.К.Нургалиев
и др.). Достижения геофизиков Татарстана
были неоднокр. отмечены Гос. пр. РТ и пр.
им. И.М.Губкина АН СССР и РАН. 

Изучение вещественного состава,
свойств, закономерностей образования и
размещения минералов, горных пород и по�
лезных ископаемых (природных и техно�
генных) ведётся с момента основания Ка�
зан. ун�та и образования кабинета естеств.
истории с коллекцией минералов, руд, горных
пород и окаменелостей (см. Геологический
музей). 

В 1840 была организована кафедра мине�
ралогии и геогнозии (зав. — проф. П.И.Ваг�
нер), сотр. к�рой проведены геол. иссл. терр.
Татарстана и нек�рых соседних областей.
П.И.Вагнером был найден и описан новый
минерал — разновидность эпидота. Казан.
геологом Ф.Ф.Сюзеном в 1855–99 изучены
связи оптических свойств минералов группы
альбит с их хим. составом, псевдоморфозы
слюды по кристаллам корунда и т. д. А.М.Зай�
цевым в 1880–88 и А.В.Лаврским в
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1888–1903 исследованы геология и минера�
логия осадочных образований Поволжья и
Прикамья. В 1897 Г.В.Вульфом изобретён
графический способ определения кристал�
лов, т. н. «сетка Вульфа», к�рая применяется
в кристаллографии, физике, химии, геоде�
зии и др. науках и в наст. вр. В нач. 20 в. вклад
в становление и развитие общей теории ли�
тогенеза, выделение литологии в самост.
науку внесли Б.П.Кротов (петрография оса�
дочных пород, генетическая природа доломи�
тов, осадочных железных руд) и М.Э.Ноин�
ский (литолого�фациальный анализ). В по�
следующий период Л.М.Миропольским,
В.А.Поляниным и др. проведены минерало�
гические, петрографические, литологичес�
кие и геохим. иссл. и выявлены закономерно�
сти распределения и минералогические осо�
бенности минералов и пород в отложениях
различных стратиграфических систем, разра�
ботаны новые методы их изучения. 

В сер. 20 в. казан. учёными определены
геотермические критерии нефтегазоноснос�
ти, особенности молекулярного строения тя�
жёлых нефтей и битумов в пористых средах,
тепловых свойств горных пород и пласто�
вых жидкостей. Установлены геохим. законо�
мерности распределения минералов, полез�
ных ископаемых и вод, разработаны геол.�гео�
хим. модели палеобассейнов и выявлены ус�
ловия осадко� и рудонакопления неметал�
лов. Изучены осн. закономерности размеще�
ния полезных ископаемых, выявлены осн.
факторы, определяющие образование м�ний.
Разработаны науч.�методические принципы
минерагенического анализа, включая эволю�
ционные процессы развития структурно�ве�
щественных комплексов, их рудную специа�
лизацию. Составлены прогнозные карты и
методические руководства по оценке ресур�
сов терр. Татарстана. Разработаны: принци�
пиально новые подходы к оценке роли риф�
тогенеза и процессов активизации в форми�
ровании м�ний неметаллов, минерагении
офиолитовых комплексов и др.; геол., ге�
ол.�генетические и геол.�технол. модели об�
становок формирования м�ний неметаллов;
науч. основы прогноза, поисков и разведки
м�ний применительно к конкретным геол.�ге�
нетическим и геол.�пром. типам, в т.ч. к новым
и нетрадиционным видам (природные сор�
бенты, высокотемпературное керамическое
сырьё, сырьё для получения техн. волокон
и др.). 

В нач. 1960�х гг. на стыке наук о природном
веществе и физики твёрдого тела возникло
новое направление в минералогии — физика
минералов (В.М.Винокуров, И.Н.Пеньков
и др.), наряду с радиоспектроскопией полу�
чили развитие новые методы иссл. минералов
(в т.ч. искусств.) — рентгенография, термогра�
фия, люминесценция, электронная оптичес�
кая спектроскопия. Для мн. минералов
вскрыта связь деталей их электронной струк�
туры с процессами их образования и преоб�
разования, открыто явление аномальной ре�
акционной способности и хемосорбции веще�
ства в области фазовых переходов. Примене�
ние ядерного гамма�резонанса (эффекта
Мёссбауэра) привело к установлению крис�
таллохим. типоморфизма различных минера�

лов. Разработаны экспресс�методы определе�
ния осн. коллекторских свойств горных по�
род с помощью импульсного ядерного маг�
нитного резонанса. 

Разработаны науч. основы нефтеносности
Урало�Поволжья (А.А.Трофимук, В.И.Трое�
польский, С.П.Егоров, А.М.Мельников,
Р.Х.Муслимов и др.). Установлена новая сфе�
ра в оболочке Земли — метаносфера
(Б.М.Юсупов). Показано пространственное
положение битуминозных толщ, выявлены
осн. природные резервуары в палеозойских
отложениях и закономерности размещения
ловушек битумов и нефти. Обоснована воз�
можность нефтегазопроявлений в додевон�
ских отложениях и в кристаллическом фун�
даменте, а также миграция углеводородов из
последнего в разрабатываемые м�ния
(Р.Х.Муслимов). 

Во 2�й пол. 20 в. начались изучение связи
нефтегазовых и рудных м�ний, выявление
роли малых и техногенных м�ний, геол.�экон.
и геол.�экол. иссл. Установлена пространст�
венная и генетическая связь стратиформных
свинцово�цинковых, золоторудных, ртутных,
осадочных м�ний железа, марганца, медистых
песчаников и сланцев; показано, что рудо� и
нефтеобразующие системы сопряжённо раз�
виваются в ходе эволюции осадочных бас�
сейнов. Доказано большое значение малых
м�ний, особенно фосфоритов. Для техноген�
ных м�ний разработана методика их оценки,
установлены особенности распределения в
них минералов и горных пород, разработаны
рекомендации по разведке м�ний, использо�
ванию техногенного сырья. Теоретические
иссл. привели к открытию Бавлинского, Ро�
машкинского, Шугуровского и др. м�ний
нефти, цеолитов и минер. пигментов, что не�
однокр. было отмечено Гос. пр. СССР и РТ,
пр. СМ СССР и пр. им. И.М.Губкина АН
СССР и РАН. 

В кон. 20 в. особое внимание стало уде�
ляться новому науч. направлению — уста�
новлению геоэкологических особенностей
среды, к�рое включает иссл. по геоэкологии,
экогеохимии, экогеофизике (М.Я.Боровский,
И.Х.Газеев, Н.С.Гатиятуллин, У.Г.Дистанов,
И.И.Зайнуллин, В.А.Копейкин, Д.К.Нургали�
ев, А.А.Озол и др.). Разработаны методичес�
кие рекомендации по оценке техногенных
изменений и мониторингу геол. среды, по
экол. и экон. реабилитации заражённых зе�
мель. Выявлены источники антропогенного
воздействия на геол. среду, проведено типо�
логическое районирование терр. РТ по при�
родным факторам защищённости (уязвимо�
сти) геол. среды; разработаны рекомендации
по применению геохим. и геофиз. методов
охраны геол. среды, изучены геохим. барье�
ры, препятствующие распространению ра�
дионуклидов в р�не Чернобыльской и др.
атомных электростанций, проведена геохим.
и радиационная оценка терр. РТ, составлены
биогеохим. карты РТ. 

Казан. геологами были созд. науч. центры
в гг. Одесса (Н.А.Головкинский), Пермь
(Б.К.Поленов, И.П.Герасимов), Омск
(П.Л.Драверт), Киев (А.В.Нечаев, С.И.Суб�
ботин), Новосибирск (А.А.Трофимук,
В.С.Сурков, А.М.Дымкин), Тюмень

(А.Н.Кирсанов, В.К.Фёдорцев, М.Ф.Хаса�
нов), Уфа (Б.М.Юсупов, М.А.Камалетдинов,
А.Р.Кинзикеев, С.А.Султанов), Львов
(Р.С.Сейфуллин), Бугульма (М.В.Мальцев,
Ф.А.Бегишев, Р.Х.Муслимов, Р.С.Хисамов
и др.), Лениногорск (Б.А.Яковлев); учёные
внесли существенный вклад в развитие геол.
науки в РФ и в иссл. конкретных месторож�
дений. 

Лит.: Т и х в и н с к а я Е.И. Казанская геоло�
гическая школа // Ленинец. 1954. 1 нояб.; В и н о �
к у р о в В.М. История кафедры минералогии и
петрографии Казанского университета. К., 1990;
Нефть Татарстана: дела и люди. К., 1993; С у х о в Е.
Записки о Казанской школе геологов. К., 1998; Гео�
логи�нефтяники в становлении и развитии нефтя�
ной промышленности Татарстана. К., 2000; М е �
л у а А.И. Геологи и горные инженеры России.
СПб., 2000.

Б.В.Буров, У.Г.Дистанов.

КАЗА�НСКАЯ ГЕОМЕТРИ�ЧЕСКАЯ
НАУ�ЧНАЯ ШКО�ЛА. Начало геом. иссл. в
Казани было положено Н.И.Лобачевским,
создателем неевклидовой геометрии. Работа
по распространению и развитию идей Лоба�
чевского, иссл. его деятельности и науч. твор�
чества началась в России в кон. 19 в. с обра�
зованием Казан. физ.�матем. об�ва (1890) и
появлением первых иссл. в области неевк�
лидовых геометрий. Ф.М.Суворову принадле�
жат работы по теории дифференциальных
инвариантов трёхмерных римановых прост�
ранств. А.П.Котельников известен своими
результатами по теории винтов евклидового
и неевклидовых пространств, открытием т. н.
принципа перенесения в линейчатой геоме�
трии неевклидовых пространств, осн. на при�
менении алгебр комплексных, двойных и ду�
альных чисел. Д.М.Синцов положил начало
иссл. в области неголономной геометрии в
связи с рассмотрением дифференциальных
систем нем. математика И.Ф.Пфаффа. Дея�
тельность Н.Н.Парфентьева, автора статей о
проблеме пространства и натурфилософии
Лобачевского, способствовала повышению
уровня преподавания математики и механи�
ки в уч. заведениях Казани. 

Развитие геом. иссл. и становление К.г.н.ш.
связаны с именем проф. П.А.Широкова, уче�
ника Н.Н.Парфентьева. С 1926 под его руко�
водством в Казан. ун�те начал работать геом.
семинар, участниками к�рого стали препо�
даватели матем. кафедр, аспиранты и сту�
денты ст. курсов. В 1934 была образована ка�
федра геометрии в ун�те, где П.А.Широков
читал курсы лекций по геометрии Лобачев�
ского, тензорному анализу, геометрии рима�
новых пространств, теории винтов, спинор�
ному анализу; вышла в свет ставшая широко
изв. его работа «Тензорное исчисление»
(М.–Л., 1934). П.А.Широков является осно�
вателем одного из вед. науч. направлений
К.г.н.ш. — по изучению пространств с различ�
ными структурами. Им было проведено иссл.
римановых пространств, важность изучения
к�рых определялась их приложениями к ме�
ханике и общей теории относительности. Его
интересовали пространства пост. кривизны,
в т.ч. пространство Лобачевского, и близкие
к ним по своим свойствам; были выделены и
исследованы приводимые пространства; по�
лучили развитие его работы по теории сим�
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метрических пространств; положено начало
изучению А�пространств, несущих на себе
почти комплексную структуру (пространст�
ва Келера–Широкова). 

Особое место в деятельности П.А.Широко�
ва и его учеников занимали иссл. науч. насле�
дия Н.И.Лобачевского и популяризация идей
неевклидовой геометрии, орг�ция междунар.
конкурсов на соискание пр. им. Н.И.Лоба�
чевского (см. Международная премия име%
ни Н.И.Лобачевского). Казан. геометры при�
няли активное участие в подготовке и прове�
дении юбилейной конференции, посв. 150�ле�
тию со дня рождения вел. геометра (1943), ор�
ганизованной Казан. ун�том совм. с Отд�ни�
ем математики АН СССР. Был осуществлён
проект по изданию полного собрания соч.
Н.И.Лобачевского в 5 т. (М.–Л., 1946–51),
в подготовке к�рого приняли участие и казан.
математики. Вышел сборник заключитель�
ных материалов по наследию Н.И.Лобачев�
ского «Научно�педагогическое наследие. Ру�
ководство Казанским университетом. Фраг�
менты. Письма» (М.–Л., 1976). 

Ученики П.А.Широкова — Б.Л.Лаптев,
И.П.Егоров, А.З.Петров, П.И.Петров,
Г.С.Бархин, В.Г.Копп, А.П.Заборская — про�
должили науч. иссл. К.г. н.ш. Б.Л.Лаптев по�
лучил фундам. результаты по теории обоб�
щённых пространств; с использованием тен�
зорных методов исследовал пространства
Финслера, представляющие интерес в связи
с геометризацией вариационного исчисле�
ния; основал теорию пространств опорных
элементов, усовершенствовал аппарат диф�
ференцирования Ли в этих пространствах.
В 1970�х гг. его ученик Б.Н.Шапуков развил
и обобщил эти результаты в рамках теории
структур на расслоённых многообразиях. Ра�
боты Б.Л.Лаптева в области геометрии обоб�
щённых пространств были отмечены медалью
им. П.Л.Чебышева АН СССР (1984). А.З.Пе�
тров, применяя инвариантно�групповые ме�
тоды в теории тяготения, установил класси�
фикацию пространств Эйнштейна и полей
тяготения общего вида в соответствии с ал�
гебр. структурой тензора кривизны прост�
ранства–времени. В 1960 в Казан. ун�те им
была осн. кафедра теории относительности и
гравитации. Совм. с учениками (В.Р.Кайгоро�
дов, А.В.Абдуллин, В.И.Голиков, А.М.Анчи�
ков, А.В.Аминова, Р.Ф.Билялов и др.) А.З.Пе�
тров исследовал вопросы классификации
пространств тяготения по группам движе�
ний, конформные и проективные преобра�
зования этих пространств, вопросы геодези�
ческого моделирования полей тяготения, за
что в 1972 был удостоен Лен. пр. В продолже�
ние иссл. Ф.М.Суворова П.И.Петровым бы�
ла разработана теория дифференциальных
инвариантов четырёхмерных римановых про�
странств произвольной сигнатуры, построе�
на полная система скалярных инвариантов
2�го порядка. 

Важный период в истории К. г. н. ш. свя�
зан с деятельностью А.П.Нордена, предст.
моск. геом. школы. В 1945 он возглавил кафе�
дру геометрии Казан. ун�та, где продолжал
развивать метод нормализации поверхнос�
тей проективных пространств, обобщив его на
многомерный случай. Метод позволил по�

лучить ряд фундам. результатов в конформ�
ной, линейчатой, биаксиальной, биаффин�
ной и др. геометриях, определяемых под�
группами проективной группы, связал неев�
клидовы геометрии с геометриями обобщён�
ных пространств. Им были изучены вопросы
применения в геометрии гиперкомплексных
чисел. А.П.Норден подготовил более 40 канд.
и докторов наук, в т.ч. А.И.Чахтаури, В.В.Ве�
дерникова, Р.Г.Бухараева, В.И.Шуликовского,
А.П.Широкова, В.В.Вишневского, В.В.Шуры�
гина. 

Применение тензорных методов иссл.
позволило В.И.Шуликовскому внести суще�
ственный вклад в теорию сетей и конгруэн�
ций трёхмерного евклидова пространства,
результаты иссл. отражены в его моногра�
фии «Классическая дифференциальная гео�
метрия» (М., 1963), а работа в Пловдивском
пед. ин�те положила начало творческому со�
трудничеству геометров Болгарии с казан.
учёными, к�рое продолжено казан. математи�
ками (В.В.Вишневский, Б.Г.Габдулхаев,
А.Д.Ляшко). 

А.П.Широков разработал теорию прост�
ранств над ассоциативными унитальными
алгебрами общего вида, к�рая стала логиче�
ским развитием идей его отца по применению
в геометрии комплексных структур. Было
показано, что структуры, определяемые алге�
брами, естеств. образом возникают в каса�
тельных расслоениях, неевклидовых прост�
ранствах, им завершены и опубл. работы от�
ца, в т.ч. монография «Аффинная дифферен�
циальная геометрия» (М., 1959). 

В.В.Вишневский исследовал многообра�
зия с аффинорной структурой общего вида в
их тесной связи с алгебрами плюральных чи�
сел и показал, что такие структуры могут
быть реализованы на полукасательных рас�
слоениях. 

Иссл. В.В.Шурыгина посв. применениям
локальных алгебр в расслоённых многооб�
разиях струй высш. порядка, представляю�
щих, в частности, интерес для теории диффе�
ренциальных ур�ний; в терминах теории ко�
гомологий были найдены препятствия (клас�
сы Атьи�Молино и др.) к существованию
нек�рых дифференциально�геом. структур. 

Осн. работы учёных К. г. н. ш. посв. изуче�
нию структур на дифференцируемых мно�
гообразиях, определяемых алгебрами раз�
личного типа, и их приложениям. Структуры
такого типа естеств. образом возникают в не�
евклидовых пространствах, на расслоённых
многообразиях и многообразиях со слоени�
ем, в задачах аналитической механики и тео�
ретической физики. При их изучении ис�
пользуется широкий арсенал совр. матем.
методов: дифференциальной геометрии, тео�
рии групп, алгебр. топологии, теории диффе�
ренциальных ур�ний и др. 

В 1992 в Казан. ун�те проведена конфе�
ренция, посв. 200�летию со дня рождения
Н.И.Лобачевского. C этого года Казан. ун�т
каждые 5 лет объявляет междунар. конкурс
«За выдающиеся работы в области геомет�
рии» на медаль имени Н.И.Лобачевского. 

Лит.: Казанский университет. 1804–1979: Очер�
ки истории. К., 1979; Н о р д е н А.П., Ш и р о �
к о в А.П. Наследие Н.И.Лобачевского и деятель�

ность казанских геометров // Успехи мат. наук.
1993. Т. 48, вып. 2(290); Механико�математичес�
кий факультет Казанского университета. 1960–2000:
Очерки истории. К., 2000.

Б.Н.Шапуков.

КАЗА�НСКАЯ ГЕОМОРФОЛОГИ�ЧЕС�
КАЯ НАУ�ЧНАЯ ШКО�ЛА, начала склады�
ваться в 1860–70�х гг. в связи с развитием
геоморфологии. Роль тектонических движе�
ний и тектонических структур в формирова�
нии рельефа, строение и происхождение реч�
ных террас и речных долин, древнее оледене�
ние — таковы вопросы, изучавшиеся геолога�
ми и географами Казан. ун�та (Н.А.Головкин�
ский, Ф.Ф.Розен, П.И.Кротов, А.В.Нечаев,
В.Н.Сементовский и др.) на материалах иссл.
вост. части Рус. равнины и Урала в кон. 19 —
нач. 20 вв. В сер. 20 в. появились первые свод�
ные работы о рельефе Татарстана (В.Н.Се�
ментовский, В.В.Батыр, А.В.Ступишин), пер�
вая геоморфологическая карта (А.П.Дедков,
М.С.Кавеев и др.). Во 2�й пол. 20 в. предст.
К.г.н.ш. сосредоточили осн. внимание на раз�
работке вопросов климатической, динами�
ческой и экол. геоморфологии. Сделаны гло�
бальные обобщения по климатической гео�
морфологии равнин (А.П.Дедков, В.И.Моз�
жерин, А.В.Ступишин, А.М.Трофимов), эро�
зии и стоку наносов на Земле (А.П.Дедков,
В.И.Мозжерин, А.Н.Шарифуллин), хим. де�
нудации гумидных равнин (В.И.Мозжерин,
А.Н.Шарифуллин). Рассмотрены общетео�
ретические и общеметодические аспекты раз�
личных процессов в кр. регионах. Изучен
карст в Ср. Поволжье (А.В.Ступишин) и сев.
части Рус. равнины (Н.П.Торсуев). Широко
исследована вост. часть Рус. равнины: экзо�
тектоническая складчатость (А.П.Дедков,
Г.В.Бастраков), берега Куйбышевского вдхр.
(В.М.Широков, А.В.Ступишин, В.А.Дуглав),
плейстоценовый перигляциальный морфо�
генез (Г.П.Бутаков), овражная эрозия
(Ф.Ф.Бойко, Г.П.Бутаков, А.П.Двинских
и др.), асимметрия склонов речных долин
(Ю.В.Бабанов), пояса эрозии в речных басс.
(О.П.Ермолаев). Разработаны новые мето�
ды матем. анализа развития склонов
(А.М.Трофимов), количественного анализа
крупнообломочного материала (Г.П.Бутаков,
А.П.Дедков). Активизировалось участие гео�
морфологов в решении прикладных экол. во�
просов, в работе комиссий Междунар. геогр.
союза и Геоморфологической комиссии РАН. 

Лит. см. при ст. Геоморфология. 
А.П.Дедков.

КАЗА�НСКАЯ ГОРОДОВА�Я РА�ТУША
ТАТА�РСКИХ СЛОБО�Д, орган самоуправ�
ления татар. слобод Казани в 1781–1855.
В состав ратуши входили выборные лица из
числа состоятельных купцов и предпринима�
телей не моложе 30 лет, «честного и хороше�
го поведения». Срок полномочий чл. ратуши
составлял 3 года. Одновр. при ратуше были
учреждены сиротский и словесный суды.
Первые выборы в ратушу состоялись 10 дек.
1784. Были избраны: гор. голова — Я.Сул�
тангалиев, бургомистры — М.Хальфин,
М.Асанов, ратманы — М.Кильмаметов,
И.Апанаев, А.Сеинов, М.Рахманкулов. За�
седания ратуши проводились ежедневно с
8 до 14 часов за исключением выходных и
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праздничных дней. Делопроиз�во велось на
рус. языке. Вопросы, обсуждавшиеся в ра�
туше, оформлялись в виде протоколов. Со�
гласно рос. законодательству, татар. ратуша
не имела права по собств. инициативе разби�
рать уголовные или гражд. дела. Рассматри�
вались жалобы и иски частных лиц, а также
дела по распоряжениям учреждений мест�
ной администрации (губ. правление, казённая
палата, палата гражд. суда и др.). Ратуша за�
нималась оформлением записей в купеческое
и мещанское сословия, выдачей паспортов
для торг. поездок, взысканием долгов, дела�
ми о банкротствах, сбором налогов, разде�
лом имущества между наследниками, отправ�
кой на заготовку корабельных лесов, осуще�
ствлением рекрутского набора. После учреж�
дения в 1788 Уфимского Духовного Маго�
метанского закона Собрания на ратушу бы�
ло возложено избрание его членов. Ратуша
содержалась на средства семей, находивших�
ся в её ведомстве. Упразднена на основании
указа Гос. совета от 27 окт. 1854. В связи с про�
ведением рекрутского набора ратуше разре�
шили действовать до его окончания. Послед�
нее заседание ратуши состоялось 16 марта
1855. Ратуша сыграла важную роль в консо�
лидации татар. гор. об�ва, в формировании та�
тар. купеческого и торг. капиталов. 

Лит.: История Казани. К., 1988. Кн. 1; М R р W а �
н и Ш. МXстRфадел�Rхбар фи Rхвали Казан вR
Болгар. К., 1989.

И.А.Гилязов.

КАЗА�НСКАЯ ГОРОДСКА�Я АСТРОНО�
МИ�ЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТО�РИЯ (КГАО),
науч.�образовательное учреждение Казан.
ун�та, расположено на его терр. Объединяет
кафедру астрономии физ. ф�та, лаборатории
астрофотометрии, звёздных атмосфер, на�
блюдательной астрономии. Осн. в
1814 И.А.Литтровым как Казан. астр. обсер�
ватория, с 1901 совр. назв. 

Телескоп для обсерватории был заказан в
1835 в мастерской Фраунгофера (г.Мюнхен),
в августе 1837 И.М.Симонов принял его в
С.�Петербурге и привёз в Казань. В августе
1838 телескоп был установлен на дер. монти�
ровке. В 1850 его закрепили на чугунной
монтировке. Рефрактор имел дер. трубу и
был снабжён микрометром и набором окуля�
ров, обеспечивавшим увеличение до 1000 раз.
Впоследствии телескоп неоднокр. подвер�
гался модернизации. В 1930�х гг. инстр�т был
приспособлен для астрофиз. наблюдений,
к�рые продолжались до 1990. 

Для хранения точного времени И.М.Симо�
нов в 1823 в Париже приобрёл для обсерва�
тории у фирмы Брегет первые маятниковые
часы, в 1838 в С.�Петербурге у мастера Гау�
та — вторые часы. Более 50 лет они служили
в кач�ве регулятора для циферблата, выстав�
ленного в окне обсерватории 23 февр. 1885,
по к�рому казанцы могли определять точное
время. 

Последний кр. инстр�т, приобретённый
И.М.Симоновым (1847), — меридианный
круг работы Репсольда (г.Гамбург), позво�
лявший с высокой точностью определять по�
ложение светил и их координаты на небесной
сфере. В 1902, после доработки, выполненной
фирмой Репсольда, этот меридианный круг

был передан в загородную астр. обсерва�
торию. 

Оснащение КГАО инстр�тами заверши�
лось при М.А.Ковальском, заведовавшем об�
серваторией в 1855–84 после недолгого ди�
ректорства М.В.Ляпунова (1850–55), изв.
своим описанием туманности Ориона.
М.А.Ковальский в 1861 приобрёл звёздные
часы Tiede № 268 с компенсационным маят�
ником, а в 1874 — гелиометр работы Реп�
сольда, позволяющий точно устанавливать
угловые размеры протяжённых небесных
объектов — планет, Луны, Солнца и размеры
деталей на их дисках.

В первое десятилетие своего пребывания
в Казани М.А.Ковальский занимался гл. обр.
теоретическими проблемами, в частности,
разработал метод определения движения
Солнечной системы в пространстве и выдви�
нул гипотезу о вращении Галактики (1859),
создал теорию движения планеты Нептун
(1852). В нач. 1860�х гг. он приступил к регу�
лярным наблюдениям за положением звёзд
на меридианном круге. В 1869 КГАО была
включена в междунар. программу определе�
ния координат всех звёзд ярче 9,5�звёздной
величины (Боннское обозрение); в КГАО
велись наблюдения в зоне с 75�го по 80�й
градус сев. склонения. Последние годы жиз�
ни М.А.Ковальский посвятил обработке по�
лученных данных. В 1884 директором обсер�
ватории и проф. кафедры астрономии и гео�
дезии был назначен Д.И.Дубяго. При нём
был увеличен штат обсерватории, началось
регулярное издание науч. трудов КГАО
(с 1893). Не имея средств на закупку книг для
б�ки обсерватории (к 1884 она состояла из
875 разрозненных томов), Д.И.Дубяго пред�
ложил обсерваториям всего мира обмени�
ваться своими печатными трудами. От тако�

го предложения не отказалась ни одна из
них, и к 1917 б�ка обсерватории насчитыва�
ла 9 тыс. томов. Обмен изданиями продолжа�
ется и в наст. вр. 

Теоретические работы Д.И.Дубяго, в т.ч.
созд. им теория движения астероида Диана,
позволили завязать переписку (а в дальней�
шем и дружбу) с В.П.Энгельгардтом, постро�
ившим частную обсерваторию в г.Дрезден
(Германия). Впоследствии В.П.Энгельгардт
передал свои инстр�ты в дар Казан. ун�ту,
что дало возможность Д.И.Дубяго постро�
ить и в 1901 открыть загородную астр. об�
серваторию. С 1903 её стали называть Эн�
гельгардтовской; с 1931 — Астрономическая
обсерватория им. В.П.Энгельгардта (АОЭ). 

Б.ч. инстр�тов КГАО была передана в АОЭ.
В дальнейшем гор. обсерватория развива�
лась в тесной и взаимополезной связи с АОЭ. 

Учениками Д.И.Дубяго на инстр�тах КГАО
были выполнены иссл., имевшие мир. зна�
чение. Так, астроном М.А.Грачёв в 1893–
1901 по междунар. программе проводил на�
блюдения за изменяемостью широты, за что
был награждён двумя медалями и премией.
В 1890�е гг. В.А.Краснов начал изучение ли�
брации Луны, продолженное в 1910–16 в
АОЭ Т.А.Банахевичем, впоследствии —
А.А.Яковкиным. Обработка наблюдений поз�
волила Яковкину открыть асимметрию сев.
и юж. полушарий Луны. В.А.Баранов (ди�
ректор КГАО в 1918–41) проводил в 1900�е гг.
гравиметрические иссл. в многочисл. экспе�
дициях в Поволжье и Прикамье. 

Активные наблюдательные работы про�
должались в КГАО ещё в 1920�е гг., хотя б. ч.
инстр�тов уже была передана АОЭ. А.Д.Ду%
бяго с помощью 6�дюймового (162 мм) коме�
тоискателя Мерца открыл 2 кометы (в 1921 и
1923). Эти открытия положили начало комет�
ным иссл. в Казани, получившим в дальней�
шем теоретический характер (изучение ко�
метных орбит). А.Д.Дубяго рассчитал орби�
ты мн. комет, считавшихся утерянными, раз�
работал методику учёта влияния негравита�
ционных эффектов на движение комет.
В 1920�е гг. А.Д.Дубяго и Д.Я.Мартыновым
велись активные наблюдения астероидов и
комет, с сер. 1920�х гг. — затменно�переменных
звёзд. Развитие этих иссл. позволило Д.Я.Мар�
тынову создать науч. направление мир. уров�
ня по изучению затменных переменных звёзд,
получившее дальнейшее развитие в работах
его учеников в Казани и Москве. 

В 1930�е гг. активные наблюдения в КГАО
стали невозможны из�за засветки неба над го�
родом. КГАО становится гл. обр. центром об�
разования студентов и местом проведения
многочисл. теоретических иссл., осуществ�
лявшихся в тесной связи с наблюдательны�
ми работами АОЭ. 

В годы Вел. Отеч. войны Казань стала ме�
стом эвакуации академ. учреждений Москвы;
в здании КГАО разместились мн. выдающие�
ся учёные, в т.ч. акад. О.Ю.Шмидт, выдвинув�
ший гипотезу образования Солнечной систе�
мы, к�рую он изложил на семинаре учёных
Казан. ун�та. 

В 1957 директором КГАО был назначен
Ш.Т.Хабибуллин (до 1987), к�рый заложил
фундамент звёздно�астр. работ в АОЭ, затем
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изучал либрацию Луны на горизонтальном
лунном телескопе АОЭ и построил в 1957
теорию физ. либрации Луны. Работы по изу�
чению резонансных движений планет, их
спутников и астероидов ведут его ученики.
Ими построены теории резонансных движе�
ний астероидов группы Юпитера — «троян�
цев» (1987), планеты Венера (1994), совр.
полуаналитическая теория физ. либрации
Луны (1995). Р.А.Кащеев разработал и разви�
вает методы иссл. гравитационных полей Лу�
ны, Марса и др. планет. 

С нач. космической эры в КГАО организу�
ется станция Астросовета СССР по наблюде�
ниям искусств. спутников Земли (1957). Зав.
станцией был назначен Ю.В.Евдокимов, изв.
своими иссл. движения комет (в частности,
Джакобини–Циннера) и их связи с метеор�
ными роями. Деятельность станции по опти�
ческому наблюдению спутников продолжа�
лась более 10 лет. 

В 1950–60�е гг. в КГАО были начаты аст�
рофиз. иссл. Ученик Д.Я.Мартынова М.И.Ла�
вров разрабатывал компьютерные методы
моделирования кривых блеска затменных
переменных звёзд, что позволило получить
размеры и массы мн. звёзд, наблюдавшихся
в АОЭ, изучить потемнение к краю диска
звёзд различных спектральных классов. 

Ученик Ш.Т.Хабибуллина Н.А.Сахибул%
лин (директор КГАО с 1987) разрабатывал
совр. методы анализа звёздных атмосфер
(1972). Им выполнены иссл. по изучению
физ. условий в атмосферах горячих звёзд и
ветрах с их поверхности, объяснена эмиссия
в линии дважды ионизованного углерода в их
спектрах. Развитие этих методов учениками
Н.А.Сахибуллина позволило применить их
(с 1992) к изучению тесных двойных звёзд и
аккреционных дисков вокруг компактных
релятивистских объектов, провести важные
иссл. по хим. составу звёзд и сделать выводы
о немонотонности хим. и физ. эволюции Га�
лактики (2000). 

Вследствие ухудшения астроклиматичес�
ких условий для наблюдений в зоне Казани
астр. наблюдения стали затруднены и в АОЭ.
С 1970�х гг. КГАО и АОЭ создают совм. вы�
сокогорные наблюдательные базы. В 1975
вступила в строй Северо%Кавказская астро%
номическая станция, оснащённая астрогра�
фом Цейсса диаметром 40 см. В 1998 введён
в действие казан. телескоп с диаметром зер�
кала 1,5 м, установленный на горе Бакерле�
тепе (2,5 тыс. м над уровнем моря) вблизи
г.Анталья (Турция). 

С момента своего основания КГАО была
центром хранения и распространения точ�
ного времени и координат. С 1930�х гг. в
КГАО активно развиваются астрономогео�
дезические иссл., сотр. выполнили большое
кол�во точных определений координат астро�
пунктов на терр. Поволжья и Приуралья.
КГАО является региональным центром обу�
чения и использования спутниковых навига�
ционных систем (GPS), имеющих большое
значение для развития экономики Татарста�
на и соседних регионов. 

Директорами КГАО по традиции являют�
ся зав. кафедрой астрономии Казан. ун�та.
Подготовка студентов проводится по 2 спе�

циальностям — «астрономия» и «астроно�
могеодезия», аспирантов — по специальнос�
тям «астрофизика и радиоастрономия», «ас�
трометрия и небесная механика». 

Совр. здание КГАО — памятник архитек�
туры классицизма, построено по проекту арх.
М.П.Коринфского в непосредственной бли�
зости от гл. корпуса ун�та. Здание было зало�
жено 5 окт. 1833, сдано в эксплуатацию в нач.
1838. Его объёмно�планировочная структура
целесообразна с точки зрения астр. наблюде�
ний. Вогнутый гл. фасад обращён к Ю.�З. и
окружён террасой. Из залов вост. и зап. кры�
льев здания проводились наблюдения све�
тил в меридиане и первом вертикале. В сер.
полукруга находится башня для 9�дюймово�
го (диаметр объектива 23 см) телескопа�ре�
фрактора — гл. инстр�та обсерватории; на
концах крыльев здания расположены баш�
ни для астр. инстр�тов. При пожаре 1842 зда�
ние серьёзно пострадало, затем было восста�
новлено в первонач. виде. В нач. 2000�х гг.
произведены его капитальный ремонт и ре�
ставрация.

Лит.: Б а р а н о в В.А. Энгельгардтовская об�
серватория, её возникновение и развитие
(1901–1935 гг.) // Изв. Астрон. Энгельгардтовской
обсерватории Казан. ун�та. 1937. Т. 1, вып. 1; М а р �
т ы н о в Д.Я. Астрономия в Казанском универ�
ситете в 20�е годы // Историко�астрон. исслед.
1983. Вып. 16.

В.Ф.Сулейманов.

КАЗА�НСКАЯ ГОРОДСКА�Я ДУ�МА, рас�
порядительный орган гор. самоуправления в
Казани (21 дек. 1870 — 28 янв. 1918). Зани�
малась вопросами гор. благоустройства, здра�
воохранения, образования, благотворитель�
ности и др. делами (см. Городская дума). Воз�
главлялась гор. головой. Исполнительный
орган: шестигласная дума (с 1785), Казан.
гор. управа (с 1870). В соответствии с рефор�
мой 1870 число гласных в К. г. д. не могло
превышать 72 чел., по реформе 1892 — 80 чел.;
кроме них, на заседания с правом голоса при�
глашали пред. Казан. уездной земской упра�
вы и депутата от духовного ведомства.
В К. г. д. предст. от купечества и дворянства
составляли более 65% от общего числа глас�
ных. Все вопросы решались на заседаниях
думы большинством голосов, при равенстве
голосов давал перевес голос пред. Заседания
думы проходили 1–2 раза в месяц. Они созы�
вались по усмотрению гор. головы, требова�
нию губернатора или по желанию не менее
20% гласных. Решения думы должны были
утверждаться губернатором. После 1892 гор.

управа была поставлена в более независи�
мое положение от гласных думы, значитель�
но расширились права гор. головы. Жалова�
нье платили только чл. и служащим канцеля�
рии управы, а также гор. голове (в разные
годы от 4,2 тыс. до 7 тыс. руб. в год). Меро�
приятия думы были направлены на улучше�
ние благоустройства города, поднятие его
престижа, создание благоприятных условий
для жизнедеятельности горожан. В 1870�е гг.
были упорядочены система налогообложе�
ния и механизмы управления; в 1880�е гг.
обсуждались вопросы по улучшению нар. об�
разования и благотворит. заведений,
в 1890�е гг. — вопросы соединения Казани с
общерос. ж.д.; в нач. 1900�х гг. внимание глас�
ных акцентировалось на вопросах мед.�сан.
состояния города. Для улучшения сан. со�
стояния города дума учредила ин�т участко�
вых врачей, организовала сан. осмотр приво�
зимых продуктов, создала сеть гор. леч. заве�
дений для малоимущих, реализовала про�
грамму всеобщего оспопрививания, по её
инициативе ежегодно проводились ме�
роприятия антиэпидемиологического харак�
тера. Благодаря стараниям гласных думы,
в Казани появились водопровод, гор. ското�
бойня, альбуминокишечный з�д, газовое и
электрическое освещение, трамваи, гор. му�
зей, расширилась сеть уч. заведений. Большое
значение для города имела науч.�пром. вы�
ставка (1890–91). В плане экон. развития го�
рода К. г. д. были учреждены Гор. обществ.
банк, гор. ломбард и гор. дом трудолюбия.
Для благоустройства города были созд. мно�
гочисл. сады и скверы: Лядской, Мокрин�
ский, Черноозёрский, Юнусовский, Нико�
лаевский, Театр., Фуксовский, Андреевский,
цветники у памятников Александру II и
Н.И.Лобачевскому. Мн. было сделано и для
улучшения нар. образования. Гор. дума долж�
на была заботиться о нач. и ср. уч. заведени�
ях, по возможности оказывать содействие
высш. уч. заведениям. Гласные думы стара�
лись отводить лучшие участки гор. земли
для нужд уч. заведений. Из гор. бюджета вы�
плачивались пособия частным, земским и
гос. уч. заведениям, субсидировались такие
общеполезные заведения, как публичная б�ка,
науч.�пром. музей, бесплатная читальня, ока�
зывалась также помощь частным б�кам и чи�
тальням. В годы 1�й мир. войны дума прини�
мала меры по орг�ции тыла: решались во�
просы стабилизации фин. и товарной ситуа�
ции в городе, проводились закупки хлеба,
дров, керосина и др. товаров первой необхо�
димости. Думой был учреждён Воен.�пром.
к�т, созданы госпитали для приёма с фронта
раненых. С 1914 К. г. д. вступила в Общегор.
союз. Результаты широкой хоз. деятельнос�
ти органов гор. самоуправления привели к то�
му, что к нач. 20 в. в плане благоустроеннос�
ти Казань значительно видоизменила свой
внеш. облик. Для нек�рых казанцев (С.Ш.Ал%
кин, И.В.Годнев, Г.Ф.Шершеневич и др.) рабо�
та в думе стала отправной точкой в об�
ществ.�полит. карьере. 

Казан. гор. головы: И.Ф.Дряблов
(1767–69), В.Т.Поярков (1770–72), П.Г.Каме%
нев (1773–75), А.Б.Аникиев (1776–81),
И.И.Кобелев (1782–84), П.И.Богдановский
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(1785–87), А.И.Квасников (1788–90), П.И.Ко�
маров (1791–93), П.Д.Смирнов (1794–96),
О.С.Петров (1797–99), А.И.Квасников
(1800–02), И.С.Жарков, И.Д.Хамов (1803–05),
И.А.Варнавин (1806–08), Л.Ф.Крупенников
(1809–11), Ф.И.Хворов (1812–14), П.С.Су�
ханов (1815–17), Ф.Ф.Золотарёв (1818–20),
Ф.И.Хворов (1821–23), К.И.Котелов, В.Я.За�
усайлов (1824–26), В.С.Потехин (1827–29),
Н.О.Чижов (1830–32), Г.С.Мельников
(1833–35), М.С.Верин (1836–38), В.С.Мат�
веев, И.С.Ососов, А.Л.Крупенников (1839–41),
С.Е.Александров (1842–44), А.С.Унженин
(1854–56), А.К.Месетников, А.К.Подуруев,
И.Я.Тихонов (1857–59), Я.Д.Соколов
(1860–62), П.А.Прибытков (1863–65), И.Я.Ти�
хонов (1866–68), Д.И.Вараксин (1869–70),
К.И.Романов (1871), Э.П.Янишевский
(1872–82), А.А.Лебедев (1883–88), С.В.Дья%
ченко (1888–99), А.А.Лебедев (1899–1903),
Р.Ф.Николаи (1903–05), А.П.Попрядухин
(1905–08), С.А.Бекетов (1909–12), В.Д.Бо�
ронин (1913 — 8.11.1917), С.М.Ефимов
(8.11.1917 — январь 1918). 

С 1835 дума располагалась на Ивановской
пл. (ныне пл. 1 Мая) в здании, перестроенном
в стиле позднего классицизма по проекту
арх. Ф.И.Петонди из трёхэтажного жилого
дома купца Евреинова. Здание, симметрич�
ное по объёму, с закруглёнными углами на гл.
фасаде, пострадало во время пожара 1842.
В 1846 арх. Х.Крамп реконструировал инте�
рьеры здания, над входом гл. фасада устроил
балкон на металлических кронштейнах.
В кон. 19 в. пристроен четырёхстолпный
арочный портик гл. входа. В 2000–01 рекон�
струирован дворовый фасад с устройством в
здании конференц�зала. В наст. вр. здесь раз�
мещаются Казан. гор. Совет нар. депутатов и
глава муниципального образования Казани.
Здание является памятником архитектуры. 

Источн.: Алфавитный указатель постановлений
Казанской Городской Думы. [Б. м.], 1883; Сборник
обязательных для жителей г.Казани постановле�
ний Казанской городской думы. 1872–1913 гг. К.,
1914; Достойны памяти потомков (Городские го�
ловы Казани 1767–1917 гг.): Сб. док. и материа�
лов. К., 2002.

Лит.: Краткий очерк деятельности Казанского го�
родского самоуправления за 25�летие (1871–1895).
К., 1896; Казань в памятниках истории и культуры.
К., 1982; Г о н ч а р е н к о Л.Н. Города Среднего
и Нижнего Поволжья во второй половине XIX ве�
ка: Соц.�экон. исслед. Чебоксары, 1994; С а л и �
х о в Р.Р. Представительство татар�мусульман в
выборных органах местного самоуправления в Ка�
зани на рубеже XIX–XX вв. // Ислам в татарском
мире. История и современность: Материалы меж�
дунар. симп. К., 1997; З о р и н А.Н. Города и поса�
ды дореволюционного Поволжья. К., 2001.

Г.Р.Заманова, Х.Г.Надырова.

КАЗА�НСКАЯ ГОРОДСКА�Я КОММУ��
НА, орган рев. самоуправления в Казани
19–21 окт. 1905. 17 окт. 1905 местные власти
учинили кровавую расправу над мирным на�
селением, собравшимся на митинг. С.�д. и
эсеры призывали массы выступить против
губ. администрации, взять управление в свои
руки. 19 октября состоялось экстренное засе�
дание гор. думы с участием предст. от наро�
да. Было принято решение создать комис�
сию в составе из гласных думы и прокурора
окр. суда для расследования кровавых собы�

тий, предать суду его гл. виновников, уда�
лить казаков из города, отказаться от содер�
жания полиции, учредить вместо неё гор. ми�
лицию и т. д. Реализации данных требова�
ний должны были способствовать митинги,
манифестации. В ночь с 19 на 20 октября бы�
ла создана К.г.к. Она состояла из предст. с.�д.
и бурж. партий, крест. союза и др. орг�ций.
Среди её членов были большевики —
И.А.Саммер, С.А.Лозовский, Н.И.Дамперов,
Н.Н.Накоряков; меньшевики — И.С.Алуф,
А.А.Музовский; эсеры — Т.Л.Драверт,
М.Якобсон; кадеты — А.Г.Бать, Г.Г.Тельберг.
К. г. к. организовала похороны погибших
17 октября; руководила нар. милицией и сле�
дила за порядком в городе. Однако не были
приняты меры для объединения всех рев.
сил, отсутствовал чёткий план дальнейших
действий. Гл. опорой революционеров в этот
период остались лишь учащаяся молодёжь и
радикально настроенная интеллигенция.
В результате 21 октября К.г.к. была разгром�
лена черносотенцами при поддержке местных
властей. Было арестовано 130 милиционеров,
в т.ч. И.А.Саммер, Н.И.Дамперов, С.А.Ло�
зовский, Г.Ю.Кулахметов, Ф.Ф.Туктаров,
Ш.З.Мухаммадьяров. 

Лит.: А р о с е в А. Казанские очерки о револю�
ции 1905 г. К., 1925; Л и в ш и ц С. Казань в годы
первой революции. К., 1930; Х а с а н о в Х.Х. Ре�
волюция 1905–1907 гг. в Татарии. М., 1965; е г о
ж е. Казань в годы первого штурма царизма. К.,
1985; С R й ф и � К а з а н л ы Ф. Беренче револю�
циядR Казанда ]Rм губернасында эшче�крRстиян
хRрRкRте. К., 1931.

Р.У.Амирханов.

КАЗА�НСКАЯ ГОРОДСКА�Я ПО�ЧТА, уч�
реждена в 1866 при Губ. почтовой конторе с
целью пересылки по городу, а также в другие
города России писем, визитных карточек, пе�
риод. изданий. В Казани было установлено
13 почтовых ящиков, работали 3 почтальона,
6 служащих занимались раздачей иногород�
них писем. Для обслуживания гор. почты
использовали гужевой транспорт (почтовые
экипажи, кареты, дилижансы). В летнее вре�
мя почта доставлялась 4, на окраинах горо�
да — 3 раза в день. К 1920�м гг. кол�во почто�
вых ящиков по Казани доходило до 70, име�
лось 25 почтовых участков. В почтовой кон�
торе были организованы рабочие места для
сортировщиков, обрабатывалось до 20 тыс. ед.
почтовой корреспонденции в день.
В 1930�х гг. перечень услуг был расширен: че�
рез почтовые отд�ния связи производились
приём и выдача заказной корреспонденции,
приём подписки на газеты и журналы, выпла�
та пенсий и пособий и др. В 1950�х гг. была
внедрена моторизированная доставка почты
к шкафам (т.н. опорным пунктам), в жилых
домах установлены абонентские почтовые

ящики для корреспонденции. В 1964 на Ка�
зан. почтамте было организовано машин�
но�счётное бюро для централизованного учё�
та и обработки расчётов с клиентами за услу�
ги связи. С 1970�х гг. началась утренняя до�
ставка период. печати. В 1970–80�х гг. произо�
шло укрепление материальной базы, осн.
почтовые операции были механизированы.
Для обработки посылок, писем, бандеролей,
газет и журналов стали применять письмо�
сортировочные, пачковязальные, лицовоч�
но�штемпелевальные машины на основе ше�
стизначной индексации, ленточные и цеп�
ные конвейеры для внутрипроизводств.
транспортирования и распределения по ме�
стам обработки мешков с корреспонденцией,
газетных пачек, контейнеров с посылками,
появились полуавтоматы по продаже откры�
ток, конвертов, газет и журналов. В 1980�е гг.
в Казани, впервые в России, приём и оформ�
ление заказов на период. издания осуществ�
лялись на ЕС ЭВМ ЕС�1030. В 2001 внедре�
на единая система почтовых переводов
(ЕСПП), благодаря к�рой время между от�
правкой и выплатой электронного почтово�
го перевода сократилось до 72 часов.

В 2003 открыт «Почтовый салон». Рабочие
места операторов оснащены персональными
компьютерами, контрольно�кассовыми ап�
паратами. В 13 почтовых отд�ниях связи,
в рамках реализации федеральной целевой

программы «Электроника России», открыты
пункты коллективного доступа в Интернет
(ПКД). Созд. 15 внутригор. маршрутов обме�
на почтовыми отправлениями (сбор и до�
ставка производятся 6 раз в неделю). В 2005 в
Казани насчитывалось 81 отд�ние почтовой
связи; на базе отд�ния почтовой связи №111
открыто первое в Татарстане отд�ние по ра�
боте с юрид. лицами.  

С 1998 по июль 2005 К.г.п. находилась в со�
ставе ГУП «Управление почтовой связи «Та�
тарстан почтасы». С июля 2005 в АО «Татар�
стан почтасы». С 2006 К. г. п. выделилась в
отд. структурное подразделение «Казанский
почтамт». В 2005 при отд�нии почтовой свя�
зи № 15 открыт Музей почтовой связи. См.
также Почта, Телеграф, Связь. 

Лит.: О р л о в а А.Ф. Время и связь. К., 1988;
Веками вместе с вами: 115 лет Казанской ГТС. К.,
2003; Людей связующая нить. К., 2003.

Г.Я.Мавлетова, Т.С.Янькова.

КАЗА�НСКАЯ ГОРОДСКА�Я ПСИХО�
НЕВРОЛОГИ�ЧЕСКАЯ БОЛЬНИ�ЦА
и м . а к а д е м и к а  В . М . Б е х т е р е �
в а, клиническое леч.�профилактическое уч�
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Почтово�пассажирский дилижанс.

Главпочтамт. Зал обслуживания клиентов.



реждение. Созд. в 1885 при Окр. казан. лечеб�
нице во Имя Божией Матери Всех Скорбя�
щих Радость (ныне Психиатрическая больни%
ца республиканская) как клиника душевных
болезней (зав. — проф. В.М.Бехтерев). В кли�
нике была созд. первая в России психофизио�
логическая лаборатория; введена коллектив�
ная психотерапия больных алкоголизмом
под гипнозом, к�рая с небольшими измене�
ниями применяется в мед. практике и в наст.
вр. Стр�во нового здания клиники для лече�
ния душевнобольных было начато в 1912.
В.М.Бехтерев и В.П.Осипов приняли учас�
тие в разработке проекта, хлопотах по фи�
нансированию и стр�ву. Проект здания кли�
ники как спец. леч. учреждения получил зол.
медаль на Берлинском конгрессе психиат�
ров (1911, арх. И.И.Брюно); открытие клини�
ки состоялось в июле 1914. В нач. 1�й мир.
войны в ней был развёрнут госпиталь; после
войны — клиника для душевнобольных, яв�
лявшаяся также базой кафедры психиатрии
мед. ф�та Казан. ун�та. Новый этап в разви�
тии науч. и практической психиатрии в Ка�
зани связан с деятельностью Т.И.Юдина
(с 1904 директор Окр. психиатрической боль�
ницы): была изменена постановка психиатри�
ческой помощи (призренческая психиатрия
уступила место леч.), организованы
леч.�диагностические отд�ния с углублён�
ным иссл. больных и с передовыми по тому
времени методами лечения. Из больничной
практики были устранены применявшиеся
ранее меры стеснения, ликвидированы изо�
ляторы для буйных больных. Для мед. персо�
нала ввели новые требования (минимумы
сан. знаний, знание правил техники безопас�
ности и внутр. распорядка). Было проведено
чёткое разграничение функций Респ. психи�
атрической больницы Мин�ва здравоохра�
нения ТАССР и клинической больницы для
душевнобольных, к�рая стала функциони�
ровать как психоневрологический санато�
рий, где особое внимание уделялось погра�
ничным формам психических заболеваний
и проблемам алкоголизма. Был организован
амбулаторный приём больных, при дет. поли�
клиниках города открыты дет. стационары,
отд�ния, кабинеты психотерапевтов.
В 1950–60�е гг. больница вошла в состав Респ.
клинической больницы Мин�ва здравоохра�
нения ТАССР как психоневрологическое
отд�ние. В 1960 была проведена реорг�ция,
вновь созд. амбулаторная психиатрическая
служба. С 1984 больница функционировала

как клиника для душевнобольных; были вы�
ведены все не относящиеся к психиатрии
отд�ния; расширен до 250 коек диспансер.
Больница стала именоваться К. г. п. б. им.
акад. В.М.Бехтерева (штат 350 чел.). На её ба�
зе были открыты дневной и ночной стацио�
нары на 100 коек, леч.�производств. мастер�
ские на 100 мест, спец. цеха на пром. пр�ти�
ях для психически больных инвалидов.
В 1990�е гг. проведены реконструкция и ка�
питальный ремонт осн. здания К. г. п. б. В её
составе (2004): диспансерно�поликлиниче�
ское отд�ние, дневные стационары, Гор. центр
психотерапии с сетью кабинетов в поликли�
никах города, кабинет суицидологической
помощи. Мощн. стационара — 455 коек.
К. г. п. б. является базой кафедры психиат�
рии Казан. мед. ун�та. Коллектив врачей и
ср. мед. персонала составляет св. 500 чел.
Гл. врачи клиники в разные годы: В.М.Бехте�
рев, В.П.Осипов, Т.И.Юдин, Н.А.Авдонина,
В.И.Казаков, В.А.Евплов (с 2002). 

Лит.: О с и п о в В.П. Клиника душевных забо�
леваний Казанского Императорского университе�
та. К., 1914; Б о л о т о в с к и й И.С. Развитие на�
учной психиатрии и состояние психиатрической
помощи в г.Казани, бывшей Казанской губернии и
Татарской АССР. К., 1966. 

В.А.Евплов.

КАЗА�НСКАЯ ГОРОДСКА�Я ТЕЛЕФО�Н�
НАЯ СЕТЬ (Казан. ГТС), пр�тие связи. Пер�
вая телефонная линия в Казани появилась в
1881. Она соединяла Казан. пех. юнкерское
уч�ще в Кремле со зданием офицерского со�
брания на ул. Воскресенская (ныне ул. Крем�
лёвская, 6) и была предназначена только для
воен. нужд. 27 (15) нояб. 1888 состоялось
офиц. открытие Казан. ГТС. Первый началь�
ник телефонной сети — А.А.Бабановский.
К Центр. телефонной станции были подклю�
чены ок. 70 абонентов. Впервые в России на
Казан. ГТС был установлен однопроводный
шнуровой коммутатор системы МБ (мест�
ная батарея) швед. фирмы «Эриксон».
К 1897 ГТС насчитывала 337 абонентов. Пла�
та за содержание частных телефонов (1894)
составляла 60–70 руб. в год при расстоянии
до абонента до 2 вёрст, дополнительно — по
15 руб. за каждую версту сверх этого. В 1902
была произведена реконструкция Центр. те�
лефонной станции: установлены двухпро�
водные шнуровые коммутаторы системы ЦБ
(центр. батарея). В 1908 ёмкость телефон�
ной сети превысила 1 тыс. абонентов. С нач.
1900�х гг. действует справочное бюро (впо�
следствии спра�
вочно�информа�
ционная служ�
ба). Во 2�й пол.
1920�х гг. нача�
лись расшире�
ние, реконструк�
ция и стр�во те�

лефонной сети. Проводились работы по заме�
не возд. сети на подземно�кабельную. В 1936
монтированная ёмкость ГТС составляла 4350
номеров. В 1935–36 в Казани появились те�
лефоны�автоматы (таксофоны). В 1942 было
установлено и смонтировано оборудование
первой автоматической телефонной станции
(АТС) машинной системы ёмкостью 2 тыс.
номеров, в 1951 — АТС декадно�шаговой си�
стемы (4,2 тыс.), в 1952 — 5 тыс. номеров (на
неё переключены абоненты машинной АТС),
в 1954 — АТС в Ленинском р�не (1 тыс. но�
меров с четырёхзначной нумерацией),
в 1963 — АТС в Советском р�не (3,2 тыс.).
В том же году начались работы по переводу
сети на единую пятизначную нумерацию.
В 1978 была смонтирована выносная под�
станция координатной системы (ПСК�1000).
В 1983 в ГТС начался поэтапный переход на
шестизначную нумерацию, в том же году в
жил. массиве «Горки» была смонтирована и
введена в эксплуатацию координатная стан�
ция (АТСКУ) ёмкостью 9,2 тыс. номеров.
В 1988 пущена первая волоконно�оптическая

линия между АТС�35 и АМТС (автоматиче�
ская междугородная телефонная станция) с
общей протяжённостью 6775 м. В 1990 при�
нята в эксплуатацию первая электронная
АТС�42 (ЭАТС) типа МТ, в 1993 — ЭАТС�43,
в 1994 — цифровые станции АТС�62/63,
АТС�64. С кон. 1997 действует первая трансп.
сеть синхронной цифровой иерархии (SDН)
«SINFONET» уровня STM�4. С 1999 центр.
АТС декадно�шаговой системы города заме�
нена на электронную — ЭАТС�92/93 типа
DX�200. В связи с возросшей потребностью
в услугах связи ежегодно производится рас�
ширение существующих АТС города и по�
сёлков. В 2002 введена в эксплуатацию новая
трансп. волоконно�оптическая сеть синхрон�
но�цифровой иерархии уровня STM�16 (про�
пускная способность до 2,5 Гбит/с), к�рая
обеспечивает растущие потребности всех ви�
дов сетевого трафика. 

На 1 янв. 2006 Казан. ГТС объединяет 23
станции и подстанции общей монтирован�
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ной ёмкостью свыше 257 тыс. номеров. Осн.
оборудование Казан. ГТС размещается в
33 зданиях, расположенных по всей терр. го�
рода. Наряду с увеличением номерной ём�
кости сети города идёт процесс качествен�
ного улучшения телефонной аппаратуры с
применением совр. электронного оборудо�
вания и средств вычислительной техники.

Программное обеспечение телефонных
станций позволило организовать в 2001 году
повремённую тарификацию местных теле�
фонных разговоров и ряд доп. видов обслу�
живания. В 2005 Казань стала первым в Рос�
сии городом с миллионным населением, пе�
решедшим на совр. цифровую телекоммуни�
кационную сеть. 100�процентная цифровиза�
ция позволила внедрить новые инфокомму�
никационные услуги. В сентябре 2005 Ка�
зан. ГТС перешла на семизначную нумера�
цию телефонов, в результате чего появились
новые ресурсы и возможности подключения
новых абонентов.  В 2002 получен сертифи�
кат соответствия системы кач�ва связи тре�
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 (ИСО
9001–2000). 

В июле 1994 Казан. ГТС преобразована в
АО (до этого — структурное подразделение
пр�тия связи и информатики «Связьин�
форм»). В 2000 для обслуживания телефо�
нов�автоматов созд. ООО «Таксофон», куда
в 2003 передана и справочно�информацион�
ная служба «09».

Среди руководителей: З.Ф.Курмашев
(1960–68), Л.Х.Рахматуллин (1968–71),
М.М.Мусин (1971–77), В.Ф.Четверик
(1977–86), Р.Г.Залялов (1986–93), Д.Н.Са�
лихов (1993–99), А.М.Фахриев (с 1999). 

См. также Земская телефонная сеть, Меж%
дугородная телефонная связь, Связь, Теле%
фонная сеть. 

Лит.: О р л о в а А.Ф. Время и связь. К., 1988;
100 лет Казанской городской телефонной сети. К.,
1988; Веками вместе с вами: 115 лет Казанской
ГТС. К., 2003; Людей связующая нить. К., 2003.

В.Н.Богданов, С.Г.Белов, Г.Я.Мавлетова.

КАЗА�НСКАЯ ГРУ�ППА УЧРЕЖДЕ�НИЙ
АН СССР, созд. в мае 1942 на базе эвакуи�
рованных учреждений АН СССР. В июле
1941 по решению эвакуационного совета при
СНК СССР в Казань были эвакуированы 33
(из 85) науч. учреждения АН СССР, 1884
науч. сотр., в т.ч. 93 акад. и чл.�корр. (с семья�
ми — ок. 5 тыс. чел.). Среди прибывших бы�
ли академики: А.И.Абрикосов, С.И.Вавилов,

И.М.Виноградов, А.В.Винтер, Б.Г.Галёркин,
И.В.Гребенщиков, Б.Д.Греков, А.М.Деборин
(Иоффе), Н.С.Державин, А.Ф.Иоффе,
П.Л.Капица, М.В.Кирпичёв, В.А.Кистяков�
ский, А.Н.Колмогоров, Н.Е.Кочин, Г.М.Кржи�
жановский, А.Н.Крылов, В.Ф.Миткевич,
С.С.Намёткин, С.П.Обнорский, Л.А.Орбе�
ли, Н.И.Папалекси, А.Е.Порай�Кошиц,
Л.И.Прасолов, Н.Н.Семёнов, К.И.Скрябин,
С.Л.Соболев, Е.В.Тарле, А.М.Терпигорев,
А.Н.Фрумкин, В.Г.Хлопин, Е.А.Чудаков,
К.И.Шенфер, О.Ю.Шмидт; чл.�корр.:
Г.В.Акимов, Н.М.Беляев, И.С.Брук,
В.И.Вейц, А.Г.Вологодин, А.О.Гельфонд,
Б.Н.Делоне, А.В.Ефимов, М.А.Капелюшни�
ков, А.Ф.Капустинский, Ф.Н.Красовский,
К.А.Круг, Н.Л.Мещеряков, А.Н.Несмеянов,
А.И.Рабинович, С.З.Рогинский, Л.Н.Сретен�
ский, С.Ф.Фёдоров, Я.И.Френкель, А.Я.Хин�
чин, А.Б.Чернышёв, З.Ф.Чуханов, профес�
сора И.В.Курчатов, Л.Д.Ландау. Эвакуиро�
ванные науч.�иссл. ин�ты и науч. учрежде�
ния (лаборатории) были размещены в Ка�
зан. ун�те и на терр. других орг�ций и пр�тий
Татарстана. Для координации деятельности
учреждений АН СССР с местными науч. уч�
реждениями и пром. пр�тиями при Татар. об�
коме ВКП(б) была созд. Научно%техническая
комиссия (пред. — О.Ю.Шмидт). С августа
1941 по май 1942 в Казани работал През. АН
СССР во главе с вице�президентами
О.Ю.Шмидтом и Е.А.Чудаковым. В мае
1942 по решению През. АН СССР был избран
новый состав През. АН СССР (местом его
пребывания определён г.Свердловск), в Ка�
зани была созд. К. г. у. АН СССР (руководи�
телями назначены А.Ф.Иоффе и Л.А.Орбе�
ли). Для решения науч.�техн. проблем, воз�
никших в связи с Вел. Отеч. войной, был
созд. ряд комплексных науч. комиссий — Ко%
миссия по научно%техническим военно%мор%
ским вопросам АН СССР, Комиссия по авиа%
ции АН СССР, Комиссия по мобилизации ре%
сурсов Среднего Поволжья и Прикамья на
нужды обороны страны АН СССР, Комиссия
по пищевым ресурсам АН СССР. За этот пери�
од учёные АН СССР внесли большой вклад
в развитие оборонной пром�сти страны:
в Ин�те органической химии АН СССР под
рук. А.Н.Несмеянова была разработана мето�
дика получения карбинолов (использова�
лись для лечения ран); под рук. О.К.Богдано�
ва открыт эмульсионный способ получения
тиокольного каучука; группа под рук.
К.С.Топчиева упростила синтез витамина В

1;
А.Ф.Иоффе дал новые решения в области
физики металлов; группа под рук. Г.В.Акимо�
ва разработала новый способ анодного окси�
дирования деталей; Н.Г.Четаев создал теорию
расчёта устойчивости самолёта при движении
его по земле; П.Л.Капица усовершенствовал
способ добывания жидкого кислорода; груп�
па под рук. С.Ф.Фёдорова выявила нефтенос�
ные площади в р�не Шугурова, Сарабикуло�
ва, в зоне Аксубаевской депрессии и др.
В 1943 часть учреждений возвратилась в
Москву. В апреле 1945 в Казани был открыт
филиал АН СССР (см. Казанский научный
центр Российской академии наук). 

Лит.: Г и л ь м а н о в З.И. Татария в Великой
Отечественной войне (1941–1945). К., 1977;

И о н е н к о И.М., П о п о в В.А. Казанский уни�
верситет в годы Великой Отечественной войны.
К., 1985; Казань и Российская академия наук:
Ист.�биогр. материалы. К., 1999.

Р.В.Шайдуллин.

КАЗА�НСКАЯ ГУБЕ�РНИЯ, образована в
1708. Центр — Казань. Основу губернии со�
ставляли терр. б. Казанского, Астраханского,
Сибирского ханств и Ногайской Орды, ранее
подведомственные Приказу Казанского двор%
ца. Первонач. К. г. охватывала терр. по прав.
и лев. берегам Волги от Нижнего Новгорода
до Астрахани. Состояла из Астраханского,
Вятского, Казанского, Пермского, Пензен�
ского, Свияжского, Симбирского, Уфимско�
го и др. воеводств, к�рые с 1719 стали назы�
ваться провинциями. В 1717 из К. г. выдели�
лись Астраханская, в 1719 — Нижегородская,
в 1780 — Вятская, Симбирская и др. губернии.
В 1781 К. г. была преобразована в Казан. на�
местничество (с 1796 вновь губерния), в к�рое
входили Арский, Казанский, Козьмодемьян�
ский, Лаишевский, Мамадышский, Свияж�
ский, Спасский, Тетюшский, Царёвококшай�
ский, Цивильский, Чебоксарский, Чисто�
польский, Ядринский уезды. В 1796 Арский,
Спасский и Тетюшский уезды были упразд�
нены, в 1802 два последних восстановлены.
В 1781 был утверждён герб К.г. и уездных го�
родов губернии (см. Гербы). Пл. св. 55,9 тыс.
кв. вёрст (1897). Нас. 2,85 млн. чел. (1913), из
них 38,9% русских, 31,2% татар, 22,8% чува�
шей, 5,1% черемисов (марийцев), 1,2% морд�
вы, 0,4% вотяков (удмуртов). 7272 нас. пунк�
та, в т.ч. 13 городов (Казань, Арск, Козьмоде�
мьянск, Лаишев, Мамадыш, Свияжск,
Спасск, Тетюши, Царёвококшайск, Цивильск,
Чебоксары, Чистополь, Ядрин) и 2 посада
(Мариинский и Троицкий); гор. нас. — ок.
9%. Плотность нас. 39 чел. на 1 кв. версту.
В 1888–92 (в ср. в год) рождаемость состави�
ла 102 тыс., смертность — 77 тыс. чел.; ежегод�
ный прирост нас. 25 тыс. чел. За 1862–92
числ. населения К. г. увеличилась на 80%. Та�
тары проживали преим. в Казанском, Мама�
дышском, Тетюшском, Чистопольском, Лаи�
шевском, частично в Свияжском и Спасском
уездах; чуваши — в Козьмодемьянском, Че�
боксарском, Ядринском, Чистопольском,
частично в Тетюшском уездах; марийцы —
в Царёвококшайском, Козьмодемьянском,
частично в Чебоксарском уездах; мордва —
в Спасском, Тетюшском и Чистопольском
уездах; удмурты — в Мамадышском у. 

Исполнительная власть в К. г. была сосре�
доточена в руках назначаемого императором
губернатора. На него было возложено вы�
полнение адм.�хоз., фискальных, суд.�поли�
цейских и др. обязанностей в губернии (обя�
занности в разные годы менялись). Свои
функции губернатор осуществлял через раз�
личные губ. учреждения. Одновр. он был
пред. правления и др. губ. совещательных
учреждений, среди к�рых — осн. губ. присут�
ствия: по крест. делам, по земским и гор. де�
лам, по фаб. делам, воинское, об об�вах и
союзах (см. Присутственные места). С мар�
та 1917 губернатор был заменён губ. комис�
саром Временного пр�ва. С нач. ноября
1917 К. г. управлял пред. Казанского губерн%
ского исполнительного комитета Совета ра%
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бочих, крестьянских и красноармейских депу%
татов (с перерывом в феврале–мае 1918,
см. Казанская Советская Рабоче%Крестьян%
ская Республика). В июне 1920 его полномо�
чия были переданы Временному революци%
онному комитету. В уездах высш. адм. власть
находилась в руках исправников, к�рые на�
значались губернатором и находились в его
подчинении. С сер. 1860�х гг. действовали
земское самоуправление в К.г. (см. Земство)
и корпоративные органы местного само�
управления в губернии (Дворянские собрания,
Мещанская управа и др.). Высш. суд. инстан�
цией являлся Казан. окр. суд (см. в ст. Судеб%
ная система). 

К. г. разделялась Волгой и Камой на 3 ча�
сти. 1�я занимала пространство между лев. бе�
регом Волги и прав. берегом Камы, вост. по�
ловина к�рого была пересечена оврагами,
особенно в Мамадышском у., а зап. половина
в Царёвококшайском и частично в Чебок�
сарском, Козьмодемьянском и Казанском
уездах имела ровную поверхность, покры�
тую лесом. 2�я занимала юго�вост. часть гу�
бернии; расположенная между лев. берега�
ми Волги и Камы, она имела ровную поверх�
ность, и только в сев. части Чистопольского у.
местность, прилегавшая к Каме, была
холмистой. 3�я, юго�зап., часть, находившая�
ся на правобережье Волги, была изрыта глу�
бокими оврагами и балками, пересечена хол�
мистыми грядами, одна из к�рых проходила
по Ядринскому у., между рр. Сура и Цивиль,
другая — по прав. берегу Волги ниже устья
р. Свияга. Терр. К. г. была изрезана густой
сетью водоёмов; в ней насчитывалось ок.
8 тыс. рек, в т.ч. Волга, Кама, Вятка, Ветлуга,
Казанка, Рутка, Цивиль, Б. и М.Кокшага,
Илеть, Бездна, Ашит, Утка, Актай, Мелёнка,
Б. и М.Черемшан, Мёша, Майна и др., и ок.
400 озёр, в т.ч. самые кр. — Юксар, Кабан,
Ковалёвское, Архиерейское, Сапуголи, Гу�
синое, Яльчик. 

Из минер. богатств губернии наиб. хоз.
значение имели глина, использовавшаяся в
горшечном и кирпичном произ�вах, извест�
няк, гипс, добывавшиеся преим. в окрестно�
стях Казани и применявшиеся в строит. от�
раслях. Были также разведаны запасы горю�
чего сланца в Тетюшском у., глинистого (крас�
ного) железняка близ с. Покровское и г. Чи�
стополь в Козьмодемьянском у., медистого
песчаника в сев.�вост. части губернии, серные
и нефт. источники, запасы асфальта в окрест�
ностях с. Сюкеево Тетюшского у. Изв. сер�
ные ключи в Черёмуховской слободе Чис�
топольского у., серные грязи в д. Щербаково
Казанского у., йодисто�железистый ключ близ
с. Одинцово того же уезда. 

К. г. принадлежала к числу земледельчес�
ких регионов. Общая пл. земельных угодий
в 1890�е гг. составляла 5831631 дес., в т.ч.
пашни 52,9%, лесов 29,6%, лугов и сенокосов
12%, садов, огородов и усадеб 1,9% и пр. зе�
мель 4,6%. Больше всего пашни было в Те�
тюшском (70,6%), Ядринском (66,9%), Ка�
занском (64,8%), Свияжском (62,7%), Чебок�
сарском (58,9%), Лаишевском (58,2%), Мама�
дышском (56%), Цивильском (50,6%), Спас�
ском (53,8%), Чистопольском (40,2%) уездах.
В Козьмодемьянском у. пл. пашни составля�

ла 21,3%, в Царёвококшайском — 18,3%, но по
величине лесной площади эти уезды зани�
мали 1�е место в губернии (66,9% и 39,2%),
тогда как на Тетюшский и Ядринский у. при�
ходилось всего 13% лесов. По видам земле�
владения земельная площадь распределя�
лась следующим образом: крест. — 58,0%, ка�
зённое — 21,9%, помещичье — 18,5%, гор. —
0,6%, удельное — 0,6%, монастырское и цер�
ковное — 0,2% . Господствовавшей системой
земледелия было трёхполье; почва в осн. об�
рабатывалась сохой и кустарными плугами,
ничтожно мало использовались сложные ма�
шины (молотилки, жнейки, веялки, сорти�
ровки, сеялки и т. п.); удобрения почти не
применялись. Осн. с.�х. культурами были
рожь и овёс, к�рые занимали ок. 90% всей
пашни. В незначит. объёме возделывались
ячмень, пшеница (озимая и яровая), карто�
фель, полба, гречиха, чечевица, лён, конопля
и др. В 1908–13 в губернии ежегодно собира�
лось от 90 до 120 млн. пудов хлеба, из них
15–20 млн. пудов вывозилось. Ср. урожай�
ность зерновых культур составляла
40–50 пудов с дес. Огородничество было
развито преим. среди рус. и чуваш. населе�
ния, особенно в окрестностях Казани.
Сад�вом занимались гл. обр. жители право�
бережья Волги. Скотоводство было развито
крайне слабо, в осн. вследствие недостатка
лугов и пастбищ, а также незначит. площа�
дей полевого травосеяния. В 1900 в К. г.
кол�во скота составляло 2121,2 тыс. голов,
в т.ч. 440,6 тыс. лошадей, 420 тыс. голов кр.
рог. скота, 1051,2 тыс. овец, 173,7 тыс. сви�
ней, св. 35 тыс. коз. Из�за продолжительно�
сти и суровости зим не получило значит.
развития пчел�во: насчитывалось, предполо�
жительно, ок. 70 тыс. ульев. Наиб. развито
пчел�во было в Мамадышском и Чистополь�
ском у. Рыболовство как промысел было
распространено среди населения,  жившего
по берегам Волги и Камы: ловили осетров,
белугу, севрюгу, стерлядь, лососей, судаков,
чехонь, сельдь и др. К нач. 20 в. уровень
рыб�ва значительно снизился: рыба ценных
пород и кр. размеров стала попадаться реже.
Промысловой охотой занималось населе�
ние сев. части губернии, гл. обр. марийцы;
промышляли преим. белок, зайцев и вол�
ков (реже бурых медведей). 

Фаб.�зав. пром�сть губернии имела агр. ха�
рактер; преобладали произ�во и переработка
продуктов животного и растительного проис�
хождения (пищ., крупяно�мукомольные, кож.,
салотопенные, винокуренные, пивоваренные
и др. произ�ва). Во 2�й пол. 19 в. быстрыми
темпами стали развиваться стеариновая, хим.,
лесная, швейная, текстильная, полиграф., де�
рево� и металлообр., строит. и др. отрасли
пром�сти (см. Индустриализация). К 1913 в
К.г. насчитывалось 423 кр. пром. пр�тия (про�
изводительностью св. 1000 руб. в год). Кро�
ме того, насчитывалось св. 4,5 тыс. ср. и мел�
ких заведений кустарного произ�ва (произво�
дительностью менее 1000 руб. в год). На
фаб.�зав. пр�тиях губернии работало св.
40 тыс. рабочих, в т.ч. св. 17 тыс. на пр�тиях
кр. пром�сти. Пром. пр�тия были сосредото�
чены в осн. в городах, гл. обр. в Казани (кож.,
мыловаренные, стеариновые, текстильные,

дерево� и металлообр., пивоваренные, пище�
вкусовые и др.); наиб. кр. из них: Алафузов%
ских фабрик и заводов торгово%промышленное
общество и Стеариново%мыловаренный, гли%
цериновый и химический завод. В уездах пре�
обладала мелкая крест. пром�сть в виде раз�
личных кустарных заведений и нар. промыс�
лов. В Царёвококшайском у., заволж. части
Козьмодемьянского и Чебоксарского, в юж.
части Казанского, Цивильского и Ядринско�
го, а также в сев. части Свияжского у. гл. за�
нятиями населения были рубка и распилка
леса, изготовление кульков, рогож, мочал и
лыка (см. Лесные промыслы), выделка дер.
посуды (см. Бондарный промысел), в отд.
местностях — гонка дёгтя и смолы (см. Смо%
локуренный промысел), произ�во поташа
(см. Поташный промысел). В Казанском, Ма�
мадышском, Лаишевском и ряде других уез�
дов развивались валяльный, кож., колёсный,
тележно�санный, экипажный, шерстобитный,
овчинный, кружевной, кузнечный, кулеткац�
кий, обувной, гончарный, кирпичный и др.
промыслы. К нач. 20 в. в них было занято св.
80 тыс. чел. Большое развитие получили так�
же отхожие промыслы (см. Отходничество).
Было широко распространено бурлачество
по Волге в Чебоксарском, Козьмодемьян�
ском, Свияжском, Цивильском и Тетюшском
уездах, а также по Каме — в Лаишевском,
Чистопольском и Мамадышском уездах
(см. Бурлаки). 

Осн. центрами торговли были ярмарки:
«Весенняя» (Казань), «Лесная» (Козьмоде�
мьянск), «Караванная» (Лаишев) и др. (все�
го св. 90 ярмарок; 9,4 тыс. торг. пр�тий). Важ�
ное значение в развитии торговли имел реч�
ной транспорт. В сер. 19 в. было открыто ре�
гулярное пароходное сообщение по Волге и
Каме, в кон. 19 в. — по Вятке (см. «Кавказ и
Меркурий», «Самолёт»), к�рое связало гу�
бернию с кр. центрами России — С.�Петер�
бургом, Москвой, Рыбинском, Астраханью
и др. городами. Отсюда с.�х. и, отчасти, пром.
продукция отправлялась в Ср. Азию (Буха�
ра, Хорезм); Германию, Китай, Персию и др.
страны. Волга, Кама и Вятка являлись осн.
путями сообщения. На них располагались
гл. пристани губернии: на Волге — Богород�
ская, Верхнеуслонская, Ильинская, Карта�
шихская, Козьмодемьянская, Козловская,
Криушинская, Лабышская, Мариинская,
Морквашинская, Теньковская, Тетюшская,
Усть�Казанская (см. «Бакалда»), Чебоксар�
ская, Шашкарская; на Каме — Лаишевская,
Масловская, Монастырская, Мурзихинская,
Остолоповская, Усть�Камская, Чистополь�
ская; на Вятке — Мамадышская. Обороты
волж. судоходства колебались в ср. от 5 до
10 млн. руб. в год. Самой кр. из перечислен�
ных пристаней была Усть�Казанская, оборо�
ты к�рой нередко достигали 1 млн. руб. в год.
Обороты камского пароходства составляли
ок. 3 млн. руб. в год. В 1893 открылось ж.�д.
сообщение с Москвой (см. Казанское отделе%
ние Горьковской железной дороги). Из К.г. вы�
возили рожь, овёс, продукцию мукомольных
(мука, крупы и пр.) и хим. (порох, мыло, стеа�
риновые свечи и т.п.) пр�тий, лес и изделия
из него, кожу, спирт, сало, щетину и др. Вво�
зились машины, станки, двигатели, механиз�
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мы, с.�х. орудия, х.�б. изделия, чай, различное
сырьё и топливо для местных пр�тий и т. п. 

В 1892 в К. г. насчитывалось (без мекте�
бов и медресе) 1238 уч. заведений, в т.ч. 101 в
Казани и 1137 в уездах (из них 563 — ведом�
ства Мин�ва нар. просвещения, остальные —
ведомства правосл. вероисповедания). К ми�
нистерским уч. заведениям принадлежали
8 гор. и 3 уездных уч�ща, Чистопольская жен.
прогимназия и 551 нач. уч�ще. Из них 34 на�
ходились в уездных городах и 529 — в сёлах.
В них работало ок. 800 учителей и обучалось
св. 34,6 тыс. детей (русских — 70,3%, чува�
шей — 16,6%, марийцев — 8,7%, татар — 2,6%,
мордвы — 1,2%, удмуртов — 0,6%). К уч. за�
ведениям правосл. ведомства относились:
2 муж. духовных уч�ща, 448 церковно�при�
ходских школ и школ грамоты, 124 школы
Братства святителя Гурия (из них 12 гор.).
В них работали 672 учителя и обучалось св.
20,7 тыс. детей (русских — 43%, чувашей —
39%, татар — 9,6%, марийцев — 5,3%, морд�
вы — 2%, удмуртов — 1,1%). При школах дей�
ствовали: 20 ремесл. классов, а также 16 уч.
садов, 3 питомника, 12 пасек, 50 огородов и
3 хмельника. Татар. население в осн. обуча�
лось в медресе и мектебах. В 1900 их насчи�
тывалось 814, в них обучалось ок. 31 тыс. де�
тей. Кроме того, имелась татар. учительская
школа (Казань) и 12 уч�щ, в к�рых обуча�
лось ок. 400 мальчиков. В 1913 в К. г. было
5 вузов (Казанский университет, Казан. вет.
ин�т (ныне Казанская академия ветеринар%
ной медицины), Казанские высшие женские
курсы, Казанская духовная академия, Казан�
ский учительский институт) и ок. 3 тыс. ср.
и низш. уч. заведений, в т.ч. 936 медресе и
мектебов (среди них Казанская духовная се%
минария, Казанская центральная крещё%
но%татарская школа, Казанская татарская
учительская школа, Родионовский институт
благородных девиц, медресе «Мухаммадия»).
Во всех уч. заведениях К. г. обучалось ок.
210 тыс. чел., в т.ч. в вузах — св. 4 тыс. Функ�
ционировали науч. об�ва (Казанское экономи%
ческое общество, Общество археологии, ис%
тории и этнографии, Об�во невропатологов
и психиатров, Общество врачей Казани, Об%
щество естествоиспытателей и др.), б�ки
(в т.ч. «Кутупханаи исламия»), музейные уч�
реждения в Казани (гор. науч.�пром. музей
и др.) и гор. музеи в уездных городах (по од�
ному), рус. и татар. («Сайяр», Восточный
клуб и др.) театр. учреждения. В 1906–13 в
К. г. издавались газеты и журналы св. 20 на�
именований, в т.ч. «Казанские губернские ве%
домости», «Юлдуз», «Казанский телеграф»,
«Камско%Волжская речь». 

В 1913 в К.г. насчитывалось 98 больничных
учреждений (без госпиталя) на 5 тыс. коек и
более 50 аптек; 379 врачей, 251 фельдшер,
99 акушерок и повивальных бабок, 177 фар�
мацевтов, 10 провизоров, 73 зубных врача
и т. д. В К.г. имелось св. 30 богаделен и прию�
тов (в т.ч. Александринский, Мусульман�
ский, Николаевский дет. приюты), в к�рых со�
держалось от 2 до 3 тыс. детей; функциони�
ровали различные благотворит. об�ва: Обще%
ство пособия бедным мусульманам г.Казани,
Общество борьбы с детской смертностью,
Общество для вспомоществования бедным

студентам, Вспомогательное общество при%
казчиков и др. 

Во время 1�й мир. и Гражд. войн экономи�
ка К. г. пришла в упадок. Войны нарушили
нормальное функционирование механизма
экон. воспроиз�ва, дезорганизовали сложив�
шуюся связь между городом и деревней, меж�
ду отраслями нар. х�ва и экон. р�нами, рас�
строили внешнеторг. связи. Деятельность
гос. фин. учреждений была направлена в осн.
на финансирование произ�ва воен. продук�
ции. Процессы, происходившие в экономике,
оказывали противоречивое влияние на мн.
стороны обществ. жизни губернии. Они сов�
пали с резким изменением социальной струк�
туры об�ва, условий жизни его граждан, их со�
знания. Трансформировались облик и быт
осн. слоёв населения губернии. Резкое изме�
нение темпов жизни, её кач�ва, структурная
перестройка об�ва, столкновение интересов
вызывали социальное напряжение и способ�
ствовали поиску личностью своего места в но�
вых условиях, активизации деятельности об�
ществ.�полит. орг�ций. Всё это привело к со�
циальному кризису и обострению нац. во�
проса. В 1920, после безуспешных попыток
лидеров татар. нац.�демокр. движения обра�
зовать на терр. К. г. и прилегавших к ней ре�
гионов сначала Урало%Волжский Штат, затем
Татаро%Башкирскую Советскую Социалис%
тическую Республику, было провозглашено
создание Татарской АССР. Казанский, Лаи�
шевский, Мамадышский, Свияжский, Спас�
ский (кроме нек�рых волостей, к�рые были
переданы Симбирской губ.), Тетюшский, Чи�
стопольский уезды и ряд волостей других
уездов К.г. вошли в состав Татарстана (см. Де%
крет ВЦИК и СНК РСФСР «Об Автономной
Татарской Социалистической Советской Рес%
публике»), другие её уезды — Чебоксарский,
Цивильский, Ядринский — были включены
позднее в Чувашскую АССР, Козьмодемь�
янский и Царёвококшайский (с 1918 — Крас�
нококшайский) — в Марийскую АССР. 

Губернаторы К. г.: П.М.Апраксин
(1708–13), П.С.Салтыков (1713–19),
А.П.Салтыков (1719–24), И.А. фон Менгден
(1725), А.П.Волынский (1725–27, 1728–30),
В.Н.Зотов (1727–28), М.В.Долгоруков
(1730–31), П.И.Мусин�Пушкин (1731–35),
А.И.Румянцев (1735�36), С.Д.Голицын
(1736–39), А.Г.Загряжский (1741–48),
С.Т.Греков (1748–55), Ф.И.Головин
(1755–58), В.Б.Тенишев (1758–64),
А.Н.Квашнин�Самарин (1764–70),
Я.И. фон Брандт (1770–74), П.С.Мещерский
(1774–80), И.Б.Бибиков (1780–81); гене�
рал�губернаторы (наместники): П.И.Панин
(1774–75), П.С.Мещерский (1780–92),
М.И.Кутузов (1793–96), С.И.Маврин (1796),
В.Ю.Соймонов (1822–25), А.Н.Бахметев
(1825–28), А.Е.Тимашев (1864–65); правите�
ли наместничества: И.Б.Бибиков (1781–83),
И.А.Татищев (1783–89), С.М.Баратаев
(1789–96); воен. губернаторы: П.С.Мещер�
ский (1796–97), Б.П. де Ласси (1797–98),
П.П.Пущин (1798–1801); гражд. губернато�
ры: С.М.Баратаев (1796–97), Д.С.Казинский
(1797–99), А.И.Муханов (1799–1801),
А.А.Аплечеев (1801–02), Н.И.Кацарев
(1802–03), Б.А.Мансуров (1803–14),

И.А.Толстой (1815–20), П.А.Нилов
(1820–23), А.Я.Жмакин (1823–26), О.Ф.Ро�
зен (1826–28), И.Г.Жеванов (1829–30),
А.К.Пирх (1830–31); воен. губернаторы с уп�
равлением гражд. частью: С.С.Стрекалов
(1831–41), С.П.Шипов (1841–46), И.А.Бо�
ратынский (1846–50, 1851–57), Е.П.Толстой
(1850), П.Ф.Козлянинов (1857–63), М.К.На�
рышкин (1863–66); губернаторы: Н.Я.Скаря�
тин (1866–80), А.К.Гейнс (1880–82), Л.И.Чер�
касов (1882–84), Н.Е.Андреевский (1884–89),
П.А.Полторацкий (1889–1904), П.Ф.Хомутов
(1904–05), А.А.Рейнбот (1905–06),
М.В.Стрижевский (1906–13), П.М.Боярский
(1913–17). 

Лит.: Казанская губерния // Список населён�
ных мест по сведениям 1859 года. СПб., 1866. Т. 14;
Обзор Казанской губернии за ... [1880, 1883–1913] г.
К., [1881]–1915; Приволжские города и селения
Казанской губернии. К., 1892; Список населённых
мест Казанской губернии с кратким описанием их.
К., 1893; Казанская губерния // Первая всеобщая
перепись Российской империи 1897 г. СПб., 1904.
Т. 14; Список начальствующих лиц в городах тепе�
решней Казанской губернии с 1553 г. до образова�
ния Казанской губернии в 1708 г., а также губерна�
торов, наместников, генерал�губернаторов и воен�
ных губернаторов, управлявших Казанской губер�
нией с 1708 года по 1908 г. включительно. К., 1908;
Описание Казанской губернии. К., 1909; Вопросы
аграрной истории Среднего Поволжья: Дооктябрь�
ский период. Йошкар�Ола, 1978; Рабочий класс Та�
тарии (1861–1980 гг.). К., 1981; С м ы к о в Ю.И.
Крестьяне Среднего Поволжья в период капита�
лизма: Соц.�экон. исслед. М., 1984; История Каза�
ни. К., 1988. Кн. 1; З о р и н А.Н. Уездные города
Казанского Поволжья. К., 1989; Республика Татар�
стан 1920–2000 гг.: Стат. сб. К., 2001; Д о л г о в Е.Б.
Казанские губернаторы — главы и хозяева «вру�
чённой на смотрение губернии» // Проблемы исто�
рии государственного управления: Государствен�
ный аппарат и реформы в России. СПб., 2003.

Р.В.Шайдуллин.

КАЗА�НСКАЯ ГУБЕ�РНСКАЯ КАЗЁН�
НАЯ ПАЛА�ТА, см. Казённая палата.
КАЗА�НСКАЯ ГУБЕ�РНСКАЯ КАНЦЕ�
ЛЯ�РИЯ, адм.�воен. и суд.�полицейский ор�
ган власти в Казанской губ. Созд. по Указу
царя Петра I от 18 дек. 1708, начала действо�
вать с января 1709. Являлась высш. инстан�
цией для остальных учреждений губернии,
осуществляла охрану норм правопорядка,
учёт населения, контроль за сословными по�
винностями и самоуправлением, исправ�
ностью поступления налогов, меры по благо�
устройству края, с 1727 вела также суд. дела
в Казани и Казанском у., принимала апелля�
ции на решения нижестоящих инстанций,
утверждала их приговоры к смертной казни.
Первонач. руководила приказными избами,
обер�комендантскими и земскими канцеля�
риями, впоследствии — провинциальными
и воеводскими канцеляриями. К. г.к. выраба�
тывала конкретные распоряжения по поста�
новлениям вышестоящих органов, контро�
лировала их исполнение и отчитывалась пе�
ред Сенатом и коллегиями, в свою очередь
получая рапорты и ведомости от подчинён�
ных учреждений. Кроме того, К. г. к. играла
вед. роль в орг�ции обороны губернии в во�
ен. время или при набегах кочевников, в по�
давлении нар. волнений, борьбе с эпидемия�
ми, в координации действий в связи с чрез�
вычайными обстоятельствами; несла осн. тя�
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жесть обязанностей по рекрутским наборам,
снабжению армии, надзору за службой дво�
рян, пересылкой колодников, оказанию помо�
щи правительственным комиссиям и др.
Включала: присутствие в составе губернато�
ра (пред.), его товарищей, прокурора; канце�
лярию из секр., протоколистов, регистратора,
архивариуса, канцеляристов, подканцеляри�
стов, переплётчика, ученика, переводчика,
сторожей, палача; воинский контингент (все�
го св. 130 чел.). Упразднена в связи с прове�
дением Губ. реформы 1775 на основании Ука�
за Сената от 28 сент. 1781 с передачей функ�
ций Казанскому наместническому правле%
нию.

Лит.: Государственность России: Государствен�
ные и церковные учреждения, сословные органы и
органы местного самоуправления, единицы адми�
нистративно�территориального, церковного и ве�
домственного деления (конец ХV века — февраль
1917 года): Словарь�справ. М., 1996. Кн. 1; Д о л �
г о в Е.Б. Административные и судебные органы
власти в городе Казани и Казанской губернии в
ХVIII в. // Столичные и периферийные города Ру�
си и России в средние века и в раннее новое время.
М., 1996. Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКАЯ ГУБЕ�РНСКАЯ КОН�
ТРО�ЛЬНАЯ ПАЛА�ТА, орган гос. фин. кон�
троля. Образована на основании утверждён�
ного имп. Александром II мнения Гос. сове�
та России от 22 нояб. 1865, открыта 1 янв.
1866. Подчинялась гос. контролёру и совету
Гос. контроля России. Осуществляла про�
верку отчётности по первичным фин. док�там,
надзор за законностью и правильностью по�
ступления доходов и произ�ва расходов ден.
средств гос. пр�тиями и учреждениями по
губернии, проводила ревизию казначейства,
касс и всех местных оборотов. В случае необ�
ходимости направляла своих предст. в об�
щее присутствие казённой палаты, по пору�
чению центр. органов Гос. контроля участ�
вовала в рассмотрении смет и др. фин. мате�
риалов. Включала отд�ния: кассовое; акциз�
ное; лесное и нар. просвещения; путейное;
органов внутр. дел, юстиции и гос. контроля;
почтовое; провиантское; органов Мин�ва фи�
нансов, торговли и пром�сти; арт. и инж.; ден.;
вещевое; фактической ревизии; секретар�
скую часть. В состав К. г. к. п. входили: уп�
равляющий, его помощник, ст. и мл. ревизо�
ры, счётные чиновники и др. (всего св. 80 чел.;
1913). Упразднена в соответствии с пост. Ка�
зан. Совета рабочих, солдатских и крест. де�
путатов от 10 марта 1918 и Декретом СНК
РСФСР от 1 нояб. 1918. 

Лит.: К о н я е в А. Финансовый контроль в
дореволюционной России. М., 1959.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКАЯ ДА�ЧА, 1) поместье, к�рое
передавалось во владение служилому чело�
веку казан. воеводой; 2) грамота Казан. при�
казной палаты, удостоверявшая и узакони�
вавшая передачу поместного жеребья (участ�
ка земли) во владение служилому человеку;
3) книги поместных дач, в к�рых фиксирова�
лись передачи пашенных земель, сенных по�
косов, различных угодий и промыслов в по�
местное владение. 

Лит.: К а ш т а н о в С.М. Земельно�иммуни�
тетная политика Русского правительства в Казан�
ском крае в 50�х годах XVI века (по актовому мате�

риалу) // Уч. зап. Казан. пед. ин�та. 1970. Вып. 80;
Писцовая книга Казанского уезда 1602–1603 го�
дов. К., 1978.

Д.А.Мустафина.

КАЗА�НСКАЯ ДУХО�ВНАЯ АКАДЕ�МИЯ,
1) высш. духовное уч. заведение (изв. как
Старая Казан. духовная академия). Созд. в
1798 по Указу Павла I путём преобразова�
ния Казанской духовной семинарии, к�рое
вначале заключалось лишь в продлении сро�
ка обучения в 2 высш. классах (филос. и бо�
гословском) на 2 года. Представляла собой
достаточно кр. и разнородное уч. заведение,
соединявшее нач., ср. и высш. духовное обра�
зование. Кол�во уч�ся превышало 1 тыс. чел.,
общий срок обучения достигал 15 лет. Обу�
чение носило традиционный для духовных
уч. заведений лат.�схоластический характер,
при к�ром каждый класс представлял закон�
ченную ступень образования. Полный курс
богословия заканчивало ежегодно не более
10 выпускников. С 1800 в К.д.а. впервые бы�
ло введено изучение татар. языка (препода�
ватель в 1800–18 — А.А.Троянский). По уров�
ню своей уч.�науч. работы академия, по суще�
ству, так и осталась духовной семинарией
повышенного типа. По отношению к Казан.
епархии она продолжала выполнять роль ду�
ховной семинарии, а в ст. классы, представ�
лявшие собою высш. уч. заведение, направля�
лись лучшие воспитанники из семинарий
вновь созд. Казан. духовного уч. округа, вклю�
чавшего уч. заведения Астраханской, Вят�
ской, Иркутской, Нижегородской, Тамбов�
ской, Тобольской губерний. Пожар 3 сент.
1815 нанёс значит. ущерб зданиям академии
и уничтожил б. ч. б�ки. В соответствии с Ука�
зом Синода 1818 К. д. а. была вновь преоб�
разована в духовную семинарию. 

2) Высш. уч. заведение Рус. Правосл. церк�
ви в 1842–1921. Созд. по определению Сино�
да от 25 июня 1842, торжественное открытие
состоялось 8 нояб. 1842. Была четвёртой по
времени основания и последней из духов�
ных академий в России; функционировала по
образцу Киевской, Моск., С.�Петерб. акаде�
мий. Являлась сословным уч. заведением,
в неё принимались лучшие выпускники ду�
ховных семинарий, в осн. русские из Повол�
жья, Сибири, с Урала, Кавказа, в разные пе�
риоды — по «разнарядке» или по результатам
вступительных экзаменов. Б.ч. студентов со�
держалась на «казённом коште», проживала
в общежитии, расположенном в здании ака�
демии. До 1872 набор производился раз в
2 года, позже — ежегодно. Выпуск составлял
обычно ок. 30 чел., наим. — 17 (1852), наиб. —
65 чел. (1901). В кон. 19 — нач. 20 вв. среди
студентов появились предст. народов Повол�
жья — чуваши, марийцы, татары�кряшены,
а также иностр. студенты — из правосл. церк�
вей Османской империи, Австро�Венгрии,
Болгарии, Сербии, Черногории, Японии. Осн.
целью академии была подготовка преподава�
тельских кадров для духовных уч. заведе�
ний. Выпускники обязаны были не менее
6 лет отработать в семинариях и духовных
уч�щах, причём преподавать любой предмет
как духовного, так и общеобразовательного
цикла. Успешно закончившим присваива�
лось звание «кандидат богословия», лучшим

(до 1870) — и учёная степень магистра бого�
словия (позже для присвоения степени необ�
ходимо было защитить диссертацию). Совет
К. д. а. присваивал также учёные степени
докторов богословия, церковной истории,
церковного права. В 1842–70 академия
работала в соответствии с Уставом духовных
уч. заведений от 1814, по к�рому все стороны
деятельности находились под жёстким кон�
тролем Синода; ректор, профессора и пре�
подаватели назначались, набор студентов,
уч. программы жёстко контролировались.
Устав не предусматривал специализации сту�
дентов, но в 1852 в К. д. а. было созд. ед. в
стране миссионерское отд�ние с противому�
сульм., противобуддистским, противорас�
кольническим и противоязыческим (чу�
ваш.�черемисским) отделами; последний про�
существовал всего 2 года. Устав духовных
академий, утверждённый 30 июня 1869, был
составлен под влиянием университетского
устава 1863 и предусматривал широкую ав�
тономию, выборность ректора, инспектора,
профессоров, расширение прав студентов,
их специализацию по трём отд�ниям: бого�
словскому, церковно�ист. и церковно�практи�
ческому. Миссионерское отд�ние было уп�
разднено, предметы миссионерского цикла
студенты стали изучать лишь по выбору. Но�
вый Устав от 15 авг. 1884 в духе контрре�
форм имп. Александра III восстанавливал
жёсткое администрирование; кроме того, вед.
роль в управлении академией играл теперь
епархиальный архиерей. Отд�ния упраздня�
лись, б. ч. уч. дисциплин становилась обяза�
тельной. Выделялись специализации, вклю�
чавшие лишь по 4 предмета, — языково�пед.
и богословско�каноническая; была введена
также миссионерская, с монг.�калм. и та�
тар.�тур. отделами. Это позволило сохранить
науч. востоковедческий потенциал, но уро�
вень подготовки кадров был невысок, т. к. на
преподавание спец. предметов отводилось
небольшое кол�во уч. часов. 30 нояб. 1905
были приняты Временные правила для ду�
ховных академий, возвращавшие автономию
(отменены 3 февр. 1909). Самым реакцион�
ным являлся Устав 1910 (с изменениями
1911), ориентированный на вытеснение из
академий светской профессуры и белого ду�
ховенства, сокращение общеобразователь�
ных предметов, передачу их в руки учёного
монашества. Эти установки не были претво�
рены в жизнь, и К.д.а. к 1917 сохранила свой
науч. потенциал. 8 мая 1917 были введены
Временные правила, восстанавливавшие ака�
дем. автономию. В соответствии с Декретом
об отделении Церкви от гос�ва академия ут�
ратила статус гос. уч. заведения, при этом не
была зарегистрирована и как церковное уч�
реждение и в 1918–21 продолжала действо�
вать; руководство удачно использовало упу�
щения властей в антирелиг. политике и про�
белы в сов. законодательстве. К. д. а. получа�
ла небольшие субсидии от Синода, официаль�
но выдавала дипломы (в 1919–20 — ок. 20),
присваивала учёные степени. Прекратила су�
ществование в апреле 1921, когда ректор и
32 преподавателя были арестованы. В раз�
витии уч. процесса и науч. деятельности ака�
демии большую роль сыграли ректоры акаде�
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мии Григорий (Митькевич) (1844–51),
Агафангел (Соловьёв) (1854–57), Иоанн
(Соколов) (1857–64), Никанор (Бровкович)
(1868–71), А.П.Владимирский (1871–95).
В ректорство Антония (Храповицкого)
(1895–1900) кол�во студентов академии воз�
росло почти втрое, она стала привлекать вы�
пускников даже из столичных семинарий.
Последний ректор, Анатолий (Грисюк)
(1913–21), был осуждён на три года лишения
свободы (за незаконную религ. деятель�
ность). 

К. д. а. уже вскоре после своего создания
превратилась в кр. науч. центр. Учёные ака�
демии вели иссл. в различных направлениях

богословия (А.М.Бухарев, И.Я.Добротвор�
ский, М.И.Богословский, Е.А.Будрин,
Н.Я.Беляев, А.Ф.Гусев, Антоний (Вадков�
ский), П.А.Юнгеров, Д.В.Гусев и др.), цер�
ковного права (И.С.Бердников, Н.В.Петров),
библейской истории (Я.А.Богородский), цер�
ковной археологии (Н.Ф.Красносельцев,
А.А.Дмитриевский), византологии (Ф.А.Кур�
ганов), расколоведения (Н.И.Ивановский),
философии (В.А.Снегирёв, В.И.Несмелов),
филологии (И.Я.Порфирьев, А.А.Ца�
ревский). Развитие ист. исследований в зна�
чит. степени было обусловлено передачей в
академию в 1854 б�ки Соловецкого монас�
тыря, содержавшей большое кол�во старин�
ных рукописных и печатных книг, грамот.
Выпускником академии А.П.Щаповым была
созд. академ. школа рус. церковной истории;
во 2�й пол. 19 в. сложилась школа П.В.Зна�
менского (Ф.В.Благовидов, И.М.Покровский
и др.), были выполнены науч. переводы на
рус. язык Деяний Вселенских соборов, «Сто�
глава», к�рые богословы и историки исполь�
зуют и в наст. вр. Создание миссионерского
отд�ния, кафедр вост. языков и вост. религий
превратило академию в крупнейший восто�
коведческий центр за пределами столиц, осо�
бенно после перевода в 1855 в С.�Петерб.
ун�т Вост. разряда Казан. ун�та. В К. д. а. все�
гда на высоком уровне велось преподавание
татар. языка. Во 2�й пол. 19 — нач. 20 вв. на�
уч. работу по исламоведению, татароведе�
нию и арабоведению вели Н.И.Ильминский,
Е.А.Малов, М.А.Машанов, Н.П.Остроумов,
П.К.Жузе, Я.Д.Коблов и др., труды к�рых при
явно выраженной миссионерской, антиис�
ламской направленности отличались высо�
ким науч. уровнем. Значит. ценность пред�

ставляли курсовые и дипломные соч. сту�
дентов, изучавших миссионерские предме�
ты (публиковались в «Миссионерских про�
тивомусульманских сборниках»). С 1911 под
рук. Н.Ф.Катанова исламоведческие и тюр�
кологические иссл. приобрели в осн. языко�
ведческий и этногр. характер. Большую роль
сыграла и сложившаяся в академии школа по
изучению буддизма, истории и этнографии
калмыков и бурят (А.А.Бобровников, Гурий
(Степанов), В.В.Миротворцев и др.). Б.ч. вы�
пускников становилась преподавателями ду�
ховных уч. заведений, лучшие из них — про�
фессорами и доцентами самой академии.
Впоследствии мн. принимали духовный сан,

служили в приходах больших городов, пре�
подавали Закон Божий в светских ср. и высш.
уч. заведениях. Остальные переходили на
службу в учреждения Мин�ва нар. просве�
щения, становились преподавателями, ин�
спекторами и директорами гимназий, нар.
уч�щ. Принимавшие монашество, как пра�
вило, со временем назначались епископами.
В нач. 20 в. епископский корпус Рус. Правосл.
церкви на пятую часть состоял из выпускни�
ков К. д. а. Среди самых изв. — предстоятели
церкви, митрополиты С.�Петербургские Пал�
ладий (Раев) и Антоний (Вадковский).
В 1920–30�е гг. мн. б. преподаватели и вы�
пускники академии стали жертвами репрес�
сий, более 20 из них позже были канонизиро�
ваны. Науч. труды преподавателей академии
публиковались в осн. в издававшемся с 1855
академ. ж. «Православный собеседник». С 1867
выходил также ж. «Известия по Казанской
епархии», в 1911–16 — ж. «Инородческое обо%
зрение». Б�ка академии в начале 20 в. насчи�
тывала до 200 тыс. томов. Её осн. фонды в
1921 поступили в б�ку Казан. ун�та, часть
(до 50 тыс. томов) в 1995 передана в б�ку Ка�
зан. епархиального управления. С 1842 К.д.а.
размещалась в Спасо�Преображенском мона�
стыре в Кремле, затем — в здании «Казанско�
го подворья» на ул. Б.Проломная (ныне ул.
Баумана), с 1848 — в специально построенном
на Арском поле по проекту арх. А.И.Песке
трёхэтажном П�образном в плане уч. здании
в стиле позднего классицизма с коридорной
системой планировки и входным портиком
(ныне здание клинической больницы № 6).
С 1918 занятия проходили в Иоанно�Предте�
ченском монастыре и на квартирах препода�
вателей. 

Лит.: Б л а г о в е щ е н с к и й А. История Ста�
рой Казанской духовной академии. 1797–1816. К.,
1875; М о ж а р о в с к и й А.Ф. Старая Казанская
академия. К., 1877; З н а м е н с к и й П.В. История
Казанской Духовной Академии за первый (доре�
форменный) период её существования
(1842–1870 годы): В 3 ч. К., 1891–92; О с т р о �
у м о в Н.П. Воспоминания о миссионерском про�
тивомусульманском отделении при Казанской ду�
ховной академии // Православный собеседник.
1892. Ч. 1;  Т е р н о в с к и й С.А. Историческая за�
писка о состоянии Казанской духовной академии
после её преобразования. 1870–1892. К., 1892; З а �
г о с к и н Н.П. Казанские академические пииты и
витии начала текущего столетия. К., 1897; П о �
к р о в с к и й И.М. К столетию кафедры татар�
ского языка в духовных учебных заведениях Каза�
ни // Православный собеседник. 1900. Ч. 1; В а л е �
е в Р.М. Казанское востоковедение: источники и
развитие (XIX — 20�е гг. ХХ в.). К., 1998; Ж у р а в �
с к и й А.В. Казанская духовная академия на пере�
ломе эпох (1884–1921): Дис. ... М., 2000; И с х а �
к о в а Р.Р. Духовные учебные заведения как фак�
тор создания педагогического образования в ре�
гионе. К., 2001. Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКАЯ ДУХО�ВНАЯ СЕМИ�
НА�РИЯ, 1) уч. заведение Рус. Правосл. церк�
ви. Открыта в 1723 как Казан. архиерейская
славяно�лат. школа, в 1733 переименована в
К.д.с. В соответствии с Духовным регламен�
том от 1722 была предназначена исключи�
тельно для детей из духовного сословия. Пер�
вонач. располагалась в Фёдоровском монас�
тыре, с 1735 — в комплексе зданий на ул.Вос�
кресенская (в наст. вр. принадлежит геол.
ф�ту Казан. ун�та). Давала ср. религ. образо�
вание. В 18 в. обучение, как и в других духов�
ных семинариях, строилось на основе стан�
дартов, выработанных в 17 в. в укр. духовных
школах и получивших распространение по
всей России. В основу обучения было поло�
жено изучение лат. языка, духовной, рим. и
ср.�век. европ. лит�р, обучение к�рым было
растянуто на мн. годы. Каждый класс — рус.
(элементарная грамота), словен. (старослав.)
языки, фара, инфима, грамматика, синтак�
сис, пиитика, риторика, философия, бого�
словие — представлял законченную ступень
образования. Проучившись в ср. 12–14 лет,
лишь небольшая часть уч�ся достигала клас�
сов философии и богословия (во мн. семина�
риях они отсутствовали); в Казан. семина�
рии класс богословия был открыт в 1739.
Б.ч. преподавателей являлась выпускниками
Киевской и Моск. духовных академий, ос�
тальные отбирались из выпускников самой
семинарии, к�рая считалась одной из луч�
ших в России. В 18 в. здесь учились ставший
знаменитым придворным проповедником Ге�
деон (Криновский), будущий китаевед
Н.Я.Бичурин. В 1798 К. д. с. была преобразо�
вана в Казан. духовную академию (старую),
в 1818 вновь воссозд. как семинария. 

В К.д.с. в соответствии с пост. К�та об усо�
вершенствовании духовных уч�щ от 1808
осн. языком обучения являлся рус., програм�
мы имели общеобразовательный характер.
В 1818 было введено изучение татар. языка
(в 1855–71 преподавателем был К.Насыри),
с 1835 — татар. или чуваш. языка по выбору.
В 1829, в связи с открытием духовных уч�щ,
в К.д.с. были закрыты нач. классы. В семина�
рию стали принимать только лучших вы�
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пускников духовных уч�щ, а срок обучения
сократился до 6 лет. Общеобразовательный
характер обучения был ещё более усилен в хо�
де реформы 1842. Теперь первые 4 класса
представляли собой ср. общеобразователь�
ную школу, а богословские и литургические
предметы изучались в осн. в ст. классах.

В 1885 при К. д. с. была открыта образцовая
церковно�приходская школа, в к�рой семина�
ристы проходили пед. практику. С 1868 бы�
ло разрешено принимать на обучение детей
из других сословий при наличии вакансий
или за счёт родителей. С 1890 начали ежегод�
но принимать по неск. татар�кряшен, чу�
вашей и марийцев — выпускников Казан.
учительской семинарии. Осн. назначением
К. д. с. была подготовка священнослужите�
лей для Казан. епархии, лучших выпускников
направляли в духовные академии. На про�
тяжении всей истории мн. б. семинаристы
выходили и в светское звание, поступали в
ун�ты и на гражд. службу. Среди них: меди�
ки А.А.Соколовский, М.Ф.Кандаратский,
геолог А.В.Нечаев, механик Н.Г.Четаев, чу�
ваш. историк, этнограф, обществ. деятель
Н.В.Никольский, мар. этнограф, историк,
языковед В.М.Васильев, китаевед Палладий
(Кафаров) и др. К.д.с. прекратила существо�
вание в январе 1918 в связи с отделением
Церкви от гос�ва и конфискацией зданий.

Комплекс зданий К.д.с. является памятни�
ком архитектуры классицизма. Расположен
в центр. части города, в непосредственной
близости к Петропавловскому собору. Двух�
этажные кирпичные корпуса образуют сис�
тему замкнутых дворов, соединённых про�
ездными арками. На ул. Кремлёвская ком�
плекс выходит протяжённым фасадом с глад�
кими стенами, декорированными рустован�
ными пилястрами, с небольшим лучковым
аттиком в центре. Стр�во кам. здания для се�

минарии началось в 1734. К 1740 были выст�
роены гл. корпус, дер. учительские покои и
нек�рые службы. К осени 1754, кроме гл., се�
минария включала ещё 2 корпуса. В 1774
при штурме города войсками Е.И.Пугачёва
здания сгорели. К 1789 разрушенный до ос�
нования зап. корпус был восстановлен. В 1793
заменены новыми учительские покои (по ул.
Воскресенская, ныне ул. Кремлёвская), на
первом этаже этого корпуса разместились
магазины. Корпуса, вновь пострадавшие в
пожаре 1797, были восстановлены к 1808 по
проекту арх. М.Е.Емельянова. В 1�й пол. 19 в.
комплекс состоял из трёх корпусов: двух
трёхэтажных с кам. первым и дер. вторым и
третьим этажами, зап. одноэтажного корпу�
са лавок и соответствовавших этим корпусам
дворов: учительского, лукинского (по имени
епископа Луки Конашевича) и ученического.
Корпуса вплотную примыкали друг к другу,
дворы были связаны с ул. Воскресенская
арочными проездами. Здания вновь постра�
дали в пожаре 1842 и были восстановлены к
1867 по проекту арх. П.А.Солнцева. Все кор�
пуса по ул. Воскресенская были объединены
в одно протяжённое двухэтажное здание с
гладкими стенами, декорированными русто�
ванными пилястрами, с небольшим лучко�
вым аттиком в центре гл. фасада. Помещения
первого этажа отводились под магазины с
отд. входами. Одноэтажный корпус лавок,
выходивших на ул. Гостинодворская (ныне
ул.Чернышевского), был надстроен и рас�
ширен. В 1918 здания переданы Казан. ун�ту.
В 1929 по проекту инж. А.Е.Печникова рас�
ширены окна второго этажа на гл. фасаде
здания, центр. вход сделан с ул. Воскресен�
ская, в вестибюле устроена новая парадная
лестница. В 2000–04 комплекс семинарии
реконструирован.

2) Негос. высш. уч. заведение Казан. епар�
хии Рус. Правосл. церкви. Открыто в 1997.
Обучение проводится по специальности «бо�
гословие». Уч�ся ок. 80; преподавателей
35 чел., в т.ч. 3 доктора, 7 канд. наук, 2 маги�
стра и 3 канд. богословия. Издаются журна�
лы «Православный собеседник», «Семинар�
ский вестник». 

Лит.: М о ж а р о в с к и й А.Ф. История Ка�
занской духовной семинарии. К., 1868; е г о  ж е.
Краткая историческая записка о Казанской духов�
ной семинарии за её полуторавековое существова�
ние. К., 1869; Б л а г о в е щ е н с к и й А. Исто�
рия Казанской духовной семинарии с восемью низ�
шими училищами за XVIII–XIX столетия. К., 1881;
Х а р л а м п о в и ч К.В. Материалы для истории
Казанской духовной семинарии в XVIII веке. К.,
1907; И с х а к о в а Р.Р. Духовные учебные заве�
дения как фактор создания педагогического обра�
зования в регионе. К., 2001.

Е.В.Липаков, С.Г.Персова.

КАЗА�НСКАЯ ЕПА�РХИЯ Р у с с к о й
П р а в о с л а в н о й  ц е р к в и, единица
церковно�адм. деления. Была учреждена
3 апр. 1555. Первонач. включала терр. Ка�
занского ханства и Вятскую землю. В 1556,
после завоевания Астрахани, в неё вошли все
земли Ср. и Ниж. Поволжья, во 2�й пол. 16 —
нач. 17 вв. — терр. Урала и Сибири. В дальней�
шем площадь К. е. сокращалась: в 1602 были
выделены Астраханская, в 1620 — Тоболь�
ская, в 1657 — Вятская епархии. В 1�й пол.

18 в. К. е. включала Казанскую и Уфимскую
губ. В 1780�е гг. терр. К. е. была приведена в
соответствие с границами губерний,
установленными Екатериной II, и к сер.
1790�х гг. включала Казанскую и Симбир�
скую губ. (до 1832). В 1�й пол. 1920�х гг. гра�
ницы К. е. были установлены в соответствии
с новым адм.�терр. делением Поволжья: в её
состав вошли Татарская, Чувашская (до
1946), Марийская (до 1993) АССР. В наст. вр.
в состав К. е. входит только терр. РТ. К. е. ру�
ководили архиереи: архиепископы Гурий (Ру�
готин) (1555–63), Герман (Полев) (1564–66),
Лаврентий (1566–75), Вассиан (1575), Ти�
хон (Хворостинин) (1575–76), Иеремия
(1576–81), Козьма (1581–83), Тихон II
(1583–89); митрополиты: Гермоген
(1589–1606), Ефрем (1606–13), Матфей
(1615–45), Симон (1646–49), Корнилий
(1650–56), Лаврентий (1657–72), Иоасаф
(1674–86), Адриан (1686–90), Маркелл
(1690–98), Тихон (Воинов) (1699–1724),
Сильвестр (Холмский) (1725–31); архиепи�
скопы: Иларион (Рогалевский) (1732–35),
Гавриил (Русский) (1735–38), епископ Лука
(Конашевич) (1738–55), архиепископы Гав%
риил (Кременецкий) (1755–62), Вениамин
(Пуцек�Григорович) (1762–75; в 1775–82 ми�
трополит), Антоний (Зыбелин) (1782–85),
Амвросий (Подобедов) (1785–99), Серапи�
он (Александровский) (1799–1803), Павел
(Зернов) (1803–15), Амвросий (Протасов)
(1816–26), Иона (Павинский) (1826–28),
Филарет (Амфитеатров) (1828–36), Влади%
мир (Ужинский) (1836–48), Григорий (Пост�
ников) (1848–56), Афанасий (Соколов)
(1856–66), Антоний (Амфитеатров)
(1867–79), Сергий (Ляпидевский) (1880–82),
Палладий (Раев) (1882–87), Павел (Лебедев)
(1887–92), Владимир (Петров) (1892–97),
Арсений (Брянцев) (1897–1903), Димитрий
(Ковальницкий) (1903–05), Димитрий (Сам�
бикин) (1905–08), Никанор (Каменский)
(1908–10), Иаков (Пятницкий) (1910–17;
с 1917 митрополит); временный управля�
ющий епископ Анатолий (Грисюк) (1918–19),
митрополит Кирилл (Смирнов) (1919–33;
с 1922 постоянно находился в тюрьмах и
ссылках, и епархией фактически управляли
викарные епископы: Иоасаф (Удалов)
(1922–23), Афанасий (Малинин) (1923–30),
Ириней (Шульмин) (1930); митрополит Се�
рафим (Александров) (1933–36); архиепис�
копы: Венедикт (Плотников) (1936–37), Ни�
кон (Пурлевский) (1937); епископы: Андрей
(Комаров) (1942–44), Иларий (Ильин)
(1944–45); архиепископ Гермоген (Кожин)
(1946–49); епископ Иустин (Мальцев)
(1949–50); архиепископы Сергий (Королёв)
(1950–52), Иов (Кресович) (1955–60); епис�
копы Михаил (Воскресенский) (1960–75;
с 1963 архиепископ), Пантелеимон (Митрю�
ковский) (1975–88), Анастасий (с 1988;
с 1996 архиепископ). С момента образова�
ния К. е. архиереи, управлявшие ею, носили
титул «Казанский и Свияжский», кроме ми�
трополитов Гермогена («Казанский и Астра�
ханский»), Иоасафа («Казанский и Болгар�
ский»); в 1795–1831 — титул «Казанский и
Симбирский». В 1832–1944 архиереи вновь
стали именоваться «Казанский и Свияж�
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ский», затем, в 1944–58, — «Казанский и Чи�
стопольский», в 1958–93 — «Казанский и
Марийский»; с 1993 правящий архиерей К. е.
носит титул «Казанский и Татарстанский».
В управлении К.е. также участвовали викар�
ные епископы. Первое викариатство — Сви�
яжское — существовало в 1799–1802. С 1853 в
управлении К. е. принимали участие викар�
ные епископы Чебоксарские, являвшиеся
помощниками епархиального архиерея,
с 1899 — епископы Чистопольские, ректоры
Казан. духовной академии, с 1907 — еписко�
пы Мамадышские, в ведении к�рых находи�
лись «инородческие» приходы и миссионер�
ская деятельность. 

Лит.: Платон (Любарский). Сборник древностей
Казанской епархии и других приснопамятных об�
стоятельств. К., 1868; Б о г о с л о в с к и й Г.К.
Краткий исторический очерк Казанской епархии с
приложением биографических сведений о казан�
ских архипастырях. К., 1892; П о к р о в �
с к и й И.М. Казанская епархия и её пределы //
Православный собеседник. 1896. Ч. 2; е г о  ж е.
Русские епархии в ХVI–XVII вв., их территория, со�
став и пределы. Опыт церковноисторического, ста�
тистического и географического исследования:
В 2 т. К., 1897–1913; Ж у р а в с к и й А.В. Казан�
ская церковь в эпоху гонений. К., 1994.

Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКАЯ ЕПА�РХИЯ СТАРООБ�
РЯ�ДЧЕСКАЯ, см. Казанско%Вятская епар%
хия Русской православной старообрядческой
церкви.
«КАЗА�НСКАЯ ЖИЗНЬ», вечерняя об�
ществ.�полит. и лит. ежедневная илл. газета.
Издавалась с 19 по 21 октября (3 номера) и
с 28 окт. по 9 дек. 1914 (35 номеров) в Каза�
ни на рус. языке. Издатель�редактор —
Н.А.Скворцов. Б. ч. материалов была посв.
начавшейся 1�й мир. войне. Публиковались
воен. сводки, сведения из Штаба Верх. глав�
нокоманд., телеграммы Петрогр. телеграф�
ного агентства и частных телеграфных бюро,
статьи воен.�патриотической тематики.
В пост. рубриках «Театр войны», «Дневник
войны», «Друзья и союзники», «Казань и
война», «По казанским лазаретам», «Война и
общественное самоуправление» содержалась
информация о ходе воен. действий, положе�
нии на фронтах, об орг�ции снабжения рос.
армии, о создании всерос. союзов земств и го�
родов и т. п. Особое значение придавалось
анализу хоз.�экон. жизни Казани в условиях
войны, состояния местной пром�сти, в т.ч.
казан. з�дов и ф�к, выполнявших воен. зака�
зы; сообщались сведения о раненых, нахо�
дившихся на излечении в Казан. воен. госпи�
тале. Освещалась деятельность гор. и зем�
ского самоуправлений по улучшению снаб�
жения Казани продовольствием и товарами
первой необходимости, сдерживанию роста
цен и борьбе со спекуляцией. Регулярно пуб�
ликовались сообщения о заседаниях гор. К�та
помощи больным и раненым воинам. 17 окт.
(до появления газеты) и с 22 по 25 окт. 1914 в
кач�ве утреннего приложения к газете вы�
пускались «Телеграммы вечерней газеты «Ка�
занская жизнь». Приложение — ж. «Жизнь». 

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКАЯ ЗЕ�МСКАЯ ФЕ�ЛЬДШЕР�
СКАЯ ШКО�ЛА, осн. в 1818 при Казан. боль�
нице Приказа обществ. призрения. С 1841

Казан. фельдшерская школа Мин�ва гос. иму�
ществ, в 1866 передана Казан. губ. земству.
С 1909 Казан. земская фельдшерско�акушер�
ская школа, в 1918 преобразована в 1�ю сов.
фельдшерско�акушерскую школу (см. Ка%
занский базовый медицинский колледж). 

В первые десятилетия существования
К. з. ф. ш. кол�во уч�ся в ней не превышало
10–15 чел.; они получали проф. знания, помо�
гая врачам и фельдшерам; продолжитель�
ность учёбы была неопредел. — до назначения
на вакантное место. С передачей школы
Мин�ву гос. имуществ был установлен 5�лет�
ний срок обучения, введены экзамены, но
уровень преподавания теоретических дис�
циплин оставался крайне низким. После пе�
редачи школы земству кол�во уч�ся резко
возросло. В 1871 был введён новый устав,
в соответствии с к�рым в школу принимали
юношей, имевших нач. образование; в тече�
ние 4 лет они изучали общеобразовательные
и мед. дисциплины, 5�й год был посв. практи�
ке. Преподавателями были высококвалифи�
цированные врачи и выпускники ун�та.
В 1871–89 школу ежегодно заканчивали
15–20 чел. В 1887 был введён новый устав, по
к�рому предусматривались открытие жен.
отд�ния и повышение образовательного цен�
за: в школу начали принимать лиц с непол�
ным ср. образованием, большинство юношей
поступали после окончания гор. уч�щ, де�
вушки — после 4–5 классов жен. гимназии.
Срок обучения фельдшеров составлял 3 го�
да, б. ч. девушек ещё год обучалась акушер�
скому делу. 

Вплоть до нач. 20 в. школа обслуживала гу�
бернии Поволжья, Урала и Сибири, почти
все уч�ся были стипендиатами земств и уч�
реждений — органов власти. В 1890–1914
было подготовлено 173 фельдшера (в т.ч. ок.
20 татар) и 507 фельдшериц, из к�рых 276 по�
лучили квалификацию повивальных бабок
(из них не менее 15 татарок). Почти все вы�
пускники работали в земских и др. сел. мед.
учреждениях. 

Школа располагалась в здании Казан.
больницы Приказа обществ. призрения (поз�
же — земской) (в Адмиралтейской конторы
здании).

КАЗА�НСКАЯ ЗЕ�МСКАЯ ШКО�ЛА ДЛЯ
ОБРАЗОВА�НИЯ НАРО�ДНЫХ УЧИ��
ТЕЛЬНИЦ, одно из первых в России зем�
ских пед. уч. заведений. Открыта 2 нояб. 1871
Казан. губ. земской управой. Принимались
девушки, в осн. крестьянки, с отличием окон�
чившие земские нач. школы, по направлени�
ям уездных земских управ и результатам эк�
заменов. Обучение, общежитие и питание
оплачивались уездными земствами, поэто�
му по окончании школы выпускницы обя�
заны были не менее 6 лет отработать в шко�
лах своих уездов. За счёт губ. земства учились
воспитанницы Казан. земского сиротского
дома. Программа школы постоянно совер�
шенствовалась, в целом уровень образова�
ния соответствовал уровню женских гимна%
зий, но иностр. языки не изучались; вместо
них преподавались основы сел. х�ва и чуваш.
или черемисский (мар.) языки (по выбору).
Последний год отводился пед. практике, для

чего в 1874 была открыта образцовая нач.
школа. Однако, получая качественное обра�
зование, выпускницы не имели возможнос�
ти его продолжить. С 1876 школа находи�
лась в специально построенном здании.
В 1901 срок обучения был увеличен с 4 до
5 лет, в программу введены педагогика,
психология, дидактика. Школа сыграла важ�
ную роль в развитии нар. образования.
В 1874–1917 её окончили более 850 девушек,
в нач. 20 в. они составляли более четв. пед.
персонала нач. школ Казанской губ., продол�
жали работать в сел. школах и в сов. время.
Была закрыта в нач. 1918 в связи с ликвида�
цией земств и прекращением финансирова�
ния. В 1919 на её базе созд. рус. пед. техникум
(см. Казанский педагогический колледж). 

Лит.: Е р ш о в А.Ф. Двадцатипятилетие Казан�
ской земской школы для образования народных
учительниц. 1871–1896. К., 1896; И с х а к о в а Р.Р.
Педагогическое образование в Казанской губер�
нии в середине XIX–ХХ веков. К., 2001.

Р.Р.Исхакова.

КАЗА�НСКАЯ ИКО�НА БО�ЖИЕЙ МА��
ТЕРИ, одна из самых почитаемых Рус. Пра�
восл. церковью чудотворных икон. Была об�
ретена на терр. сгоревшего двора стрелецко�
го сотника Онучина благодаря видению его
дочери Матроны (троекратное явление Бого�
родицы). В 1591 икона была признана чудо�
творной, на месте её обретения осн. Казанский
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Казан. икона Божией Матери (из Ватикана). 18 в.
Крестовоздвиженская церковь 

Казан. Богородицкого монастыря. Казань.

Казан. икона Божией Матери.
Кон. 16 – нач. 17 вв. 

Церковь Ярославских Чудотворцев. Казань.



Богородицкий женский монастырь (первой
монахиней в нём стала Матрона, принявшая
постриг с именем Марфа). В 1611 казан. от�
ряд, отправившийся в ополчение К.Минина
и Д.М.Пожарского против польск. интервен�
тов, взял с собой список иконы; считается, что
чудотворная сила Богородицы помогла осво�
бождению Москвы. Существовала версия,
что икона, взятая в Москву, была подлин�
ной, а в Казани остался её список. После по�
беды над интервентами на средства князя
Д.М.Пожарского на Красной пл. для иконы
был построен дер. храм (сгорел в 1632).
В 1636 освящён отстроенный (на пожертво�
вания царской семьи) новый Казан. собор.
К. и. Б. М. брали в войска Пётр I (битва при
Полтаве в 1709), М.И.Кутузов (Отеч. война
1812), в Вел. Отеч. войну перед битвой под
Москвой в декабре 1941 был организован
крестный ход с иконой вокруг города. В 1904
она была похищена из Казан. Богородицко�
го монастыря (возможно, уничтожена), одна�
ко это не остановило потока паломников в
монастырь. В 1910–13 в подземелье монас�
тырского собора, непосредственно на месте
обретения иконы, был выстроен подземный
храм. Списки с иконы имеются во всех хра�
мах Рус. Правосл. церкви, в домах верую�
щих. Моск. список был утрачен после разру�
шения Казан. собора в 1934. 8 (21) июля пра�
зднуется день обретения иконы в 1579, 22 ок�
тября (4 ноября) — память об освобождении
Москвы от польск. интервентов (установлен
в 1612). Официально чудотворными считают�
ся 9 списков иконы, сохранившихся до наст.
вр. В Казани находятся 2 местночтимых спи�
ска: один — в церкви Ярославских Чудотвор�
цев, другой — в Никольском соборе. 21 ию�
ля 2005 Казан. епархии Рус. Правосл. церк�
ви был передан список К. и. Б. М. 18 в., нахо�
дившийся до августа 2004 в резиденции Па�
пы Римского Иоанна Павла II; в наст. вр. он
помещён в Крестовоздвиженской церкви Ка�
зан. Богородицкого монастыря.

Лит.: П о к р о в с к и й И.М. Явленная Чудо�
творная икона Казанской Божьей матери. К., 1904;
З е л е н е ц к и й А.Ф. Казанский Богородичный
первоклассный женский монастырь. К., 1910; Е л �
д а ш е в А.М. Монастыри Казанского края: очер�
ки истории. К., 2004; Москва: Энцикл. М., 1997.

КАЗА�НСКАЯ КОЖГАЛАНТЕРЕ�ЙНАЯ
ФА�БРИКА, см. Кожгалантерейная фирма.

КАЗА�НСКАЯ КОНДИ�ТЕРСКАЯ ФА�Б�
РИКА «ЗАРЯ�», см. Кондитерская фабрика
«Заря».

КАЗА �НСКАЯ КОНСЕРВАТО�РИЯ
им. Н.Г.Жиганова  Ф е д е р а л ь н о г о
а г е н т с т в а  п о  к у л ь т у р е  и  к и �
н е м а т о г р а ф и и  Р Ф, открыта в соот�
ветствии с распоряжением СНК РСФСР от
13 апр. 1945. В 1945–88 ректором был
Н.Г.Жиганов, в 2001 консерватории присвое�
но его имя.

Со времени открытия работают фортепи�
анный, оркестровый, дирижёрско�хоровой,
вокальный ф�ты, в 1948 открыт теорети�
ко�композиторский ф�т, в 1961 — ф�т нар.
инстр�тов, с 1972 ведётся подготовка органис�
тов. В 1989 открыта кафедра татар. музыки,
в 1995 создан ф�т татар. муз. иск�ва.

В разные годы в консерватории преподава�
ли композиторы А.С.Леман, Г.И.Литинский,
М.А.Музафаров, Р.М.Яхин, оперные режис�
сёры Н.К.Даутов, Н.И.Якушенко, вокалисты
З.Г.Байрашева, В.А.Воронов, Е.Г.Ковелькова,
В.А.Лазько, З.Г.Хисматуллина, К.Е.Цветов,
симфонические дирижёры Н.Г.Рахлин,
Д.Г.Садрижиганов, И.Э.Шерман, хоровые
дирижёры М.А.Юдин, А.Ф.Бормусов,
С.А.Казачков, пианисты В.Г.Апресов, Г.М.Ко�
ган, Л.Г.Лукомский, М.Д.Берлин�Печникова,
М.А.Пятницкая, Э.А.Монасзон, струнники
С.З.Басовский, Н.А.Брауде, А.В.Броун,
Б.В.Каплун, А.М.Лукацкий, Г.Х.Ходжаев, ду�
ховики А.П.Баранцев, А.Г.Геронтьев, Н.Г.Зуе�
вич, А.П.Колпинский, Ш.Г.Низамутдинов,
Л.М.Шлеймович, баянисты В.П.Плетнёв,
А.В.Тихонов, А.И.Шутиков, музыковеды
Х.И.Булатова�Терегулова, Ю.В.Виноградов,
Я.М.Гиршман, Г.Я.Касаткина, Ч.Н.Бахтия�
рова, Г.М.Кантор, Ю.Н.Исанбет и др.

Подготовлено более 1,3 тыс. специалис�
тов. Среди выпускников — комп. Р.З.Ахияро�
ва, Ф.А.Ахметов, Э.З.Бакиров, Р.Н.Белялов,
Х.В.Валиуллин, С.А.Губайдулина, Р.А.Ени�
кеев, Р.Ф.Калимуллин, О.Л.Лундстрем,
А.С.Миргородский, А.З.Монасыпов, Б.Г.Му�
люков, Ш.Х.Тимербулатов, З.Г.Хабибуллин,
М.И.Шамсутдинова, Ш.К.Шарифуллин,
И.Д.Якубов, М.З.Яруллин, пианисты Л.И.Ах�
медова, Т.Г.Ахметов, Э.К.Ахметова, скрипачи
М.Г.Ахметов, Ю.Ю.Виват, Г.Н.Крушельниц�
кий, Г.З.Степанов, тромбонист Г.З.Ройтфарб,
вокалисты Л.Г.Башкирова, Р.Г.Билялова,
В.А.Ганеева, Р.И.Ибрагимов, Р.З.Ильясов,
И.Д.Ишбуляков, М.В.Казаков, Р.Х.Мифта�
хова, Э.Г.Трескин, А.С.Фадеичева, И.Г.Ша�
киров, дирижёры хора Н.Г.Джураева, Л.Г.Ку�
стабаева и др. Выпускники консерватории
составляют основу Государственного симфо%
нического оркестра Республики Татарстан,
Татарского театра оперы и балета, Ансам%
бля песни и танца Республики Татарстан
и др. вед. творческих коллективов Татарста�
на и республик Поволжья.

Обучение производится по специальнос�
тям: инструментальное исполнительство
(фортепиано, орган, клавесин, арфа, струн�
ные оркестровые инстр�ты, духовые и ударные
оркестровые инстр�ты, нар. инстр�ты), дири�

жирование (оп.�симфоническое, академ. хо�
ром), вокальное иск�во (академ. и нар.), ком�
позиция, музыковедение, этномузыкология,
педагогика балета. На 2005 — 533 студента на
дневном, 71 — на заочном отд�ниях, из них
52 — на внебюджетной основе. Среди студен�
тов — предст. Китая, Кореи, Японии, США.

На 16 кафедрах К. к. работают ок. 100 пре�
подавателей, в их числе более 20 нар. и засл.
артистов РТ, 24 проф. и 39 доцентов, 5 докто�
ров и 14 канд. наук, в т.ч. композиторы
А.Б.Луппов, Л.З.Любовский, Б.Н.Трубин,
А.М.Руденко, дирижёры В.М.Васильев,
В.Г.Лукьянов, Ф.Ш.Мансуров, Р.А.Халитов,
вокалисты Ю.В.Борисенко, Г.Т.Ластовка,
З.Д.Сунгатуллина, музыковеды Л.В.Браж�
ник, В.Р.Дулат�Алеев, А.Л.Маклыгин,
З.Н.Сайдашева, Л.А.Федотова, пианисты
Г.К.Абдуллина, Э.В.Бурнашева, И.С.Дуби�
нина, Е.В.Михайлов, С.Н.Работкин, В.А.Сто�
лов, Ю.Ю.Сокольская, В.А.Таганцева,
Н.А.Фомина, скрипачи М.Г.Ахметов,
В.А.Афанасьев, Ш.Х.Монасыпов, альтист
К.Х.Монасыпов, виолончелисты А.А.Асадул�
лин, А.Н.Хайрутдинов, духовики Д.К.Анто�
нов, А.Г.Гильфанов, Е.И.Карпухин, Ю.И.Са�
марский,  органист Р.К.Абдуллин, баянисты
А.Ю.Протасов, А.А.Файзуллин, домристка
Г.Ф.Мухаметдинова.

Действуют студенческие творческие кол�
лективы: симфонический и камерный орке�
стры, оркестры нар. инстр�тов и татар. музы�
ки, академ. и камерный хоры, оп. студия,
струнный квартет и др. С 1960 при консерва�
тории работает Специальная средняя музы%
кальная школа.

К.к. является вед. науч. центром региона по
изучению проблем муз. культуры. Кабинет
муз. фольклора организует экспедиции по
р�нам РТ и в места традиционного прожива�
ния татар. Осн. науч. направления: совр. муз.
культура Татарстана, традиционные муз.
культуры тюрк., финно�угорских, слав. на�
родов и их взаимовлияние, социология музы�
ки, вопросы теории и истории европ. и рус.
музыки, проблемы муз. исполнительского
иск�ва и муз. образования. С 1990 действует
редакционно�издательский отдел.

Работает аспирантура по специальности
«музыкальное искусство», с 2003 действует
совет по защите канд. диссертаций. В б�ке
более 400 тыс. ед. хр. (книги, нотные издания,
аудио� и видеозаписи, в т.ч. уникальные ру�
кописи).

С 1962 консерватория расположена в зда�
нии, принадлежавшем Дому дворянства, поз�
же — Татар. обкому КПСС (1915–38, архитек�
торы С.В.Бечко�Друзин, Р.М.Муртазин); яв�
ляется памятником архитектуры. Имеются
4 концертных зала, 3 органа. В кач�ве уч. ба�
зы используется Большой концертный зал РТ. 

Ректор консерватории — Р.К.Абдуллин
(с 1988). 

Лит.: Казанская государственная консервато�
рия. К., 1998.

Р.К.Абдуллин.

«КАЗА�НСКАЯ КООПЕРАТИ�ВНАЯ
ЖИЗНЬ И ИЗВЕ�СТИЯ ГУБЕ�РНСКО�
ГО ПРОДОВО�ЛЬСТВЕННОГО КОМИ�
ТЕ�ТА», журнал. Орган Казан. кооп. к�та. Из�
давался с мая по август 1917 в Казани на рус.
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языке, 5 номеров. Печаталcя в типографии
«Умид». Первые 3 номера вышли под назв.
«Казанская кооперативная жизнь». Редак�
тор — И.Шадрин. Среди активных авторов —
А.Хабачёв (редактор «Журнала Казанского
общества пчеловодства»), Г.Беляков, К.Соло�
вьёв, С.Строителев, В.Полканов. Осн. раз�
делы: «Действия и распоряжения правитель�
ства», «По России», «По губернии», «Обще�
ственная жизнь», «Кооперативное движе�
ние», «Продовольственная хроника». Осн.
тема публикаций — совершенствование форм
работы кооп. объединений Казанской губ.
Журнал пропагандировал идею созыва Уч�
редительного собрания, призывал население
подписываться на «Заём Свободы». Редакция
критически оценивала деятельность боль�
шевиков. 

Т.М.Насыров.

«КАЗА�НСКАЯ КООПЕРА�ЦИЯ», ежеме�
сячный журнал. Орган Казан. союза потреб.
об�в. Издавался с января 1919 по декабрь
1920 в Казани на рус. языке, 36 номеров.
В 1919 выходил 2 раза в месяц, являлся ор�
ганом Совета кооп. съездов Казанской губ.
(24 номера). Печатался в типографии «Рабо�
чее дело». Редактор — К.В.Харлампович.
В журнале сотрудничали местные и моск.
кооператоры, учёные, журналисты. Освеща�
лись действия и распоряжения центр. и мест�
ных органов власти по вопросам коопера�
ции; публиковались материалы по об�
ществ.�полит. жизни, общим вопросам коопе�
рации и её отд. отраслей. Журнал печатал
обзоры, освещавшие кооп. движение в стра�
не и за рубежом, хронику событий в области
кооперации по стране и в Казанской губ., от�
веты на вопросы читателей о текущей рабо�
те потреб. об�в, кредитных т�в, трудовых ар�
телей и их просвет. орг�ций. Журнал имел
также экон., мед., библиографический отде�
лы. В лит. отделе печатались фельетоны, поэ�
зия (в т.ч. более 10 стихотворений живопис�
ца и поэта П.А.Радимова). Редакция перепе�
чатывала материалы центр. и провинциаль�
ной прессы: «Экономической жизни» (Моск�
ва), «Кооперативного слова» (г.Смоленск),
«Казанского земледельца» и других. 

Т.М.Насыров.

КАЗА�НСКАЯ КРЕ�ПОСТЬ, см. Казанский
кремль.

КАЗА�НСКАЯ КРУПНОЗЁРНАЯ, сорт
гречихи. Выведен в 1981 в Татар. НИИ сел.
х�ва Н.Н.Петелиной, Ф.З.Кадыровой, В.М.Га�
лактионовой и Л.С.Нижегородцевой из круп�
нозёрного скороспелого сорта диплоидной
гречихи Троянда двукратным массовым отбо�
ром на короткостебельность и устойчивость
к полеганию. Сорт среднеспелый, с вегетаци�
онным периодом 76–82 дня, характеризуется
дружным цветением и созреванием. Средне�
рослый, имеет прочный утолщённый стебель
и хорошо развитую листовую поверхность.
Масса 1000 зёрен 30–33 г, плёнчатость 23%,
выравненность 97–100%, отличается наи�
высш. выходом кр. ядрицы (87%, у стандарт�
ного сорта Богатырь — 44%). Сорт интен�
сивного типа, отнесён к особо ценным, име�
ет высокий коэф. размножения, устойчив к
полеганию и осыпанию, урожайность 12–20 ц

с 1 га. В испытании превышал по урожайно�
сти стандартные сорта: Майская — на 1,2,
Богатырь — на 2,6 ц с 1 га. Районирован в
Татарстане, Нижегородской и Курганской
обл. На значит. площадях возделывается в
Самарской обл. и Респ. Башкортостан. Зол.
медаль ВДНХ СССР (1983). 

Лит.: Крупяное поле Татарии. К., 1979; Круп�
ноплодные диплоидные сорта гречихи. К., 1991.

КАЗА�НСКАЯ КСЕ�НИНСКАЯ ЖЕ�Н�
СКАЯ ГИМНА�ЗИЯ (вторая), жен. гимна�
зия. Открыта в 1880, названа в честь дочери
имп. Александра III, вел. княжны Ксении.
Работала в соответствии с Уставами жен.
гимназий с 7�летним сроком обучения. В 1886
при гимназии был открыт доп. восьмой пед.,
в 1890 — приготовительный классы. Дейст�
вовали 2 комплекта классов. Ежегодный вы�
пуск составлял ок. 80 чел. Преподавателя�
ми�совместителями работали проф. Казан.
ун�та и Казан. духовной академии. Мн. выпу�
скницы (среди них — М.В.Нечкина) работа�
ли учительницами в гор. и земских нач. шко�
лах, продолжали образование на Казан. высш.
жен. курсах. Располагалась в доме, купленном
у купца И.И.Аппакова (памятник архитекту�
ры; ныне здание КНЦ РАН).

Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКАЯ ЛЕСОУСТРОИ�ТЕЛЬНАЯ
ЭКСПЕДИ�ЦИЯ (Казан. экспедиция «Лес�
проект»), гос. унитарное пр�тие, ассоцииро�
ванный чл. Поволж. лесоустроит. пр�тия
(г.Нижний Новгород). Созд. в 1953 в соответ�
ствии с приказом Мин�ва сел. х�ва и загото�
вок СССР. Осн. деятельность: орг�ция и про�
ведение лесоустройства, включающего систе�
му мероприятий, направленных на обеспече�
ние рационального ведения лесного х�ва и
пользования лесным фондом, эффективного
воспроиз�ва, охраны и защиты лесов. Осу�
ществляет инвентаризацию, обследование и
картографирование лесов, внутрихоз.
орг�цию лесных пр�тий, контроль за состоя�
нием единого гос. лесного фонда и хоз. дея�
тельности. Объектами лесоустройства явля�
ются лесхозы Поволжского и Уральского ре�
гионов (Ульяновская, Нижегородская, Перм�
ская, Свердловская, Челябинская области;
республики — Чувашская, Татарстан, Баш�
кортостан, Марий Эл). Ежегодный объём
лесоустроит. работ 200–300 тыс. га. Числ.
работающих 35 чел. Среди руководителей
К. л. э. — засл. лесоводы республики Д.А.Му�
стафин (1964–82), М.З.Гимадутдинов
(1982–87). 

П.И.Степанов.

КАЗА�НСКАЯ ЛИНГВИСТИ�ЧЕСКАЯ
НАУ�ЧНАЯ ШКО�ЛА, сложилась в послед�
ней четв. 19 в. Основателем является И.А.Бо%
дуэн де Куртенэ, к�рый в 1875–83 создал в Ка�
зан. ун�те кружок, объединивший преподава�
телей и студентов, интересовавшихся про�
блемами языкознания. Наиб. видные
предст. К. л. н. ш. — В.А.Богородицкий,
Н.В.Крушевский, А.И.Александров, А.И.Ана�
стасиев, А.С.Архангельский, П.В.Владими�
ров, А.А.Царевский, Н.С.Кукуранов, В.В.Рад%
лов, С.К.Булич и др. Лингвисты Казан. шко�
лы тяготели к младограмматизму (направ�
ление в европ. языкознании, возникшее в
Германии в 1870�х гг.). Наиб. важным они
считали: разграничение устной и письм. форм
речи; полное и всестороннее изучение жи�
вой речи; анализ взаимоотношений психол.
и физиологического в языке; разграничение
статики и динамики (синхронии и диахро�
нии); чётко выраженный историзм в подхо�
де к языковым явлениям; внимание к жи�
вым языкам; равноправие всех языков и др.
Своими трудами учёные К. л. н. ш. положили
начало таким разделам языкознания, как экс�
перим. фонетика, квантитативная лингвисти�
ка, структурная лингвистика и др. Гл. дости�
жение учёных К.л.н.ш. — выработка диалек�
тического взгляда на язык как на постоянно
функционирующий и одновр. развивающий�
ся феномен, разработка методик ист. (диа�
хронического) и описательного (синхрониче�
ского) изучения языка. Наряду с генеалоги�
ческой классификацией они занимались со�
циальной и структурной типологией языков.
Отдавая дань сложившейся традиции в при�
числении языка к явлениям психического
мира, казан. учёные подчеркивали его соци�
альную сущность, став, т. о., предшествен�
никами франц. (А. Мейе) и женевской (Ф. де
Соссюр) школ социальной лингвистики и
положив начало новому направлению в язы�
кознании — социолингвистике. Развивая
идею о социальной сущности языка, предст.
К. л. н. ш. считали необходимым признание
равноправности всех языков, доказывали
важность изучения языков местных наро�
дов: татар, марийцев, чувашей и др. Бодуэн де
Куртенэ считал, что Казан. ун�т самой исто�
рией поставлен в исключительные условия,
к�рых не имеет ни один ун�т России: он рас�
положен в крае, населённом предст. как ми�
нимум трёх языковых семей — слав., тюрк. и
финно�угорской, а потому должен стать цен�
тром по изучению языков, культуры, истории
народов — носителей этих языков. Он до�
бился восстановления в ун�те кафедры тюрк.
и финских языков, преподавания, хотя и фа�
культативного, татар. языка, имел среди уче�
ников студентов�татар и активно поддержи�
вал их в учёбе. В.А.Богородицкий, следуя
идеям своего учителя, занимался проблема�
ми тюркологии, создал Кабинет эксперимен%
тальной фонетики, где изучалась акустика
рус. и татар. языков (труды Г.Шарафа,
М.Х.Курбангалиева). В.А.Богородицкий ввёл
в практику фонетического анализа техноло�
гию палатографии, лингвографии и т. п. По�
следовательное применение предст. К.л.н.ш.
методов теоретического и прикладного язы�
кознания расширило круг изучаемых про�
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блем, ракурсов лингвистического иссл., что
нашло закономерное продолжение в линг�
вистике 20 в. (вопросы системности языка,
смешения языков, лингвометодики). О сис�
темности языка догадывались ещё древние
языковеды, но лишь в кон. 19 в. она стала
теоретической проблемой языкознания:
предст. К. л. н. ш. пришли к пониманию язы�
ка как сложной, постоянно изменяющейся
системы разнородных элементов (фонети�
ческих, морфологических, синтаксических
и др.). 

Идеи К. л. н. ш. изложены в программных
лекциях, прочитанных Бодуэном де Куртенэ
в Казан. ун�те, в его работах «Николай Кру�
шевский, его жизнь и научные труды» (1888),
«О задачах языкознания» (1889), «Человече�
ние языка» (1893), «О смешанном характере
всех языков» (1901), «Языкознание, или
лингвистика XIX века» (1901), «О психиче�
ских основах языковых явлений» (1903),
в работах Н.В.Крушевского «Предмет, деле�
ние и метод науки о языке» (1880), «Очерк
науки о языке» (1883), в работах В.А.Богоро�
дицкого «Очерки по языковедению и рус�
скому языку» (1910), «Лекции по общему
языковедению» (1913), «Общий курс рус�
ской грамматики» (1930), «Фонетика рус�
ского языка в свете экспериментальных дан�
ных» (1930) и др. 

Эти идеи оказали влияние на развитие
языкознания не только в России, Польше,
но и в Зап. Европе. 

Лит.: Б о г о р о д и ц к и й В.А. Казанская
лингвистическая школа (1875–1939) // Тр. Моск.
ин�та истории, филологии и литературы. 1939. Т. 5;
Б е р е з и н Ф.М. Русское языкознание конца
XIX – начала ХХ вв. М., 1976; Ш а р а д з е н и д �
з е Т.С. Лингвистическая теория И.А.Бодуэна де
Куртенэ и её место в языкознании XIX–XX веков.
М., 1980; С м и р н о в С.В., Д м и т р и е в П.А.,
С а ф р о н о в Г.И. Русское и славянское языко�
знание в России середины 19 – начала 20 вв. Л.,
1991; Н и к о л а е в Г.А. Иван Александрович Бо�
дуэн де Куртенэ, 1845–1929. К., 2001; е г о  ж е.
Николай Вячеславович Крушевский, 1851–1887.
К., 2001; Ш а р а ф у т д и н о в З.Т., Ш а р а ф у т �
д и н о в а Р.Н. Педагогика научной школы. К., 2001.

Р.Э.Кульшарипова.

КАЗА�НСКАЯ МАГНИ�ТНАЯ ОБСЕРВА�
ТО�РИЯ, см. Магнитная обсерватория.
КАЗА�НСКАЯ МАКАРО�ННАЯ ФА�БРИ�
КА, пр�тие пищ. пром�сти. Числ. работаю�
щих св. 150 чел. (2005). Созд. в 1931 на базе
дрожжевого з�да. Имела 9 макаронных прес�
сов, паровые сушильные шкафы. Выпускала
в год до 14 тыс. т макаронных изделий с обо�
гатителями (яичным меланжем, томатной
пастой и др.). В ходе капитальной реконст�
рукции 1977–82 комплексно переоснащена
поточными и автоматическими линиями, фа�
совочными аппаратами, оборудованием для
бестарного хранения муки; суточная произ�
водительность ф�ки увеличилась до 80 т.
В 1991 взамен устаревшей техники установ�
лено автоматическое оборудование итал.
фирмы «Брайбанти». С 1995 — АО. Выпуска�
ет вермишель различных видов, макароны,
лапшу, рожки, фигурные изделия; общий
объём продукции — ок. 15,5 тыс. т в год
(2005). Среди директоров ф�ки — А.А.Плот�
ников, М.М.Фатхутдинов, В.Е.Барсуков,

П.П.Черепнин, А.Х.Ишкуватов, В.Е.Савкин
(с 2003).
КАЗА�НСКАЯ МАРИИ�НСКАЯ ЖЕ�Н�
СКАЯ ГИМНА�ЗИЯ, общеобразовательное
ср. жен. уч. заведение. Открыта в 1859 как
жен. уч�ще 1�го разряда по инициативе казан.
губернатора П.Ф.Козлянинова и директора
нар. уч�щ О.А.Имшеника на средства, выде�
ленные Казан. гор. думой, и пожертвования.
С 1869 Мариинская гимназия. В 1870 преоб�
разована в соответствии с Положением о
женских гимназиях. В 1870 был открыт седь�
мой класс, в 1871 — восьмой пед. класс. Яв�
лялась крупнейшим ср. уч. заведением Каза�
ни, кол�во уч�ся в 1879 составляло ок. 900,

в нач. 20 в. превышало 1 тыс. чел. Сыграла
важную роль в подготовке нар. учительниц.
В нач. 20 в. её воспитанницами была б. ч.
преподавательниц гор. нач. школ Казани,
земских школ. В 1918 преобразована в ср.
школу.

Первонач. располагалась в наёмном поме�
щении в доме Крупенникова на ул. Воскре�
сенская (ныне ул. Кремлёвская), с 1873 —
в собств. здании напротив Петропавловско�
го собора (арх. Л.К.Хрщонович; является па�
мятником архитектуры).

Лит.: С м и р н о в П. Исторический очерк Ка�
занской Мариинской женской гимназии за 25 лет
её существования (1859–1884). К., 1884; Т р а у �
б е н б е р г П.В. Казанская Мариинская женская
гимназия: её современное состояние и деятель�
ность. К., 1900.

КАЗА�НСКАЯ МЕДИЦИ�НСКАЯ АКА�
ДЕ�МИЯ, уч.�методическое, науч.�иссл., леч.
учреждение, один из крупнейших мед. цент�
ров последипломной подготовки врачей
Мин�ва здравоохранения РФ. Осн. в 1920 как
Казан. клинический ин�т Татнаркомздрава,
с 1925 — Гос. ин�т для усовершенствования
врачей им. В.И.Ленина (ГИДУВ), с 1995 —
Казан. гос. мед. академия (КГМА) — головное
учреждение по послевузовскому и доп. проф.
образованию специалистов здравоохранения
Приволжского федерального округа. Осн.
деятельность: последипломное обучение, по�
вышение квалификации врачей, проведение
фундам. иссл. по приоритетным направле�
ниям в медицине. 

В 1920 Казан. губ. исполкомом был ут�
верждён проект создания Клинического ин�та
усовершенствования врачей (второго после
ин�та в Петрограде). Инициаторами и авто�
рами проекта были В.И.Иорданский и Р.А.Лу%
рия. Ядро ин�та составляли клиники: внутр.
болезней с рентгеновским кабинетом и центр.

клинической лабораторией (зав. — Р.А.Лу�
рия); нервных болезней (зав. кафедрой и кли�
никой — А.В.Фаворский); ортопедии и трав�
матологии (зав. — М.О.Фридланд); кожных и
венерических болезней (зав. кафедрой и кли�
никой — А.А.Хитрово, позднее — М.С.Пиль%
нов); акушерства и жен. болезней (зав. —
А.И.Тимофеев); болезней носа, горла и уха
(зав. — М.А.Чалусов). В 1921 в состав ин�та
вошли Клиника физ. методов лечения (одна
из первых в СССР) с отд�ниями водогрязе�
лечения, кабинетами электросветолечения
(зав. — Г.А.Клячкин) и Клиника дет. болезней
(зав. — Е.М.Лепский). Директором ин�та был
избран д. медицины Р.А.Лурия, чл. правле�
ния — профессора В.П.Первушин, Е.М.Леп�
ский и Ф.Г.Мухамедьяров (предст. от Тат�
наркомздрава). 

По решению губ. исполкома и органов
здравоохранения республики в 1920–22 ин�т
получил ряд зданий: б. лазарета общины сес�
тёр милосердия Кр. Креста по ул. Б.Красная,
б. Земельного банка по ул. Муштари, б. особ�
няк купца Оконишникова по ул. Б.Красная
и здание из национализированного фонда по
ул. Бутлерова для Трахоматозного ин�та
им.Е.В.Адамюка. В 1920 при Казан. клиниче�
ском ин�те была открыта школа сестёр мило�
сердия. В клиниках велась преподаватель�
ская, науч.�иссл. и леч. работа. Осн. задачами
ин�та на первом этапе были: улучшение
кач�ва леч.�госпитального дела в казан. боль�
ницах; создание условий для функциониро�
вания школы сестёр милосердия; организа�
ция курсов для врачей Казанской губ., По�
волжья и Прикамья. В 1921 ин�т получил
статус клинического. Активное участие в ста�
новлении ин�та приняли учёные А.Ф.Ага%
фонов, В.А.Гусынин, П.Н.Бадюл, Т.Д.Эпштейн,
М.И.Мастбаум, И.И.Русецкий, Р.И.Лепская,
А.Н.Мурзин, Я.Д.Печников, Л.М.Рахлин,
Ю.А.Ратнер, Н.Е.Сидоров и др. 

В 1922 были организованы клиники: хи�
рургическая (зав. — В.Л.Боголюбов), глазных
болезней и Трахоматозный ин�т им. Е.В.Ада�
мюка (зав. кафедрой и директор — А.Г.Агаба%
бов); кафедры: оперативной хирургии с то�
погр. анатомией (зав. — В.А.Гусынин), пато�
логии (зав. — К.Г.Боль), бактериологии (зав. –
М.П.Тушнов). Была открыта науч. б�ка (осно�
ватели — врачи Н.А.Бухалов и Е.А.Кривин).
Т.о., ин�т состоял из 14 клинических и теоре�
тических кафедр с материальной базой на
440 коек. В 1923 Казан. клинический ин�т
был включён в состав науч. учреждений Нар�
комздрава РСФСР и переведён на бюджет
РСФСР. В 1920–30�е гг. были организова�
ны кафедры: инфекц. болезней (зав. —
С.С.Зимницкий, 1924–28), объединённая ка�
федра социальной и эксперим. гигиены
(зав. — М.А.Дыхно), рентгенологии (зав. —
Р.Я.Гасуль), туберкулёза — на базе Туберкулёз�
ного ин�та (зав. — М.И.Мастбаум); Клиника
неотложной и воен.�полевой хирургии (зав. —
В.А.Гусынин). В 1920–21 по направлению
Наркомздрава республики слушателями
ин�та стали воен. врачи (22 врача — выпуск�
ники Казан. ун�та). Осн. работа по усовер�
шенствованию и специализации велась с ау�
диторией ординаторов и врачей�экстернов
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(за уч. год было обучено 52 ординатора и бо�
лее 200 экстернов).

В 1922–30�е гг. велось обучение участко�
вых врачей по цикловому уч. плану, к�рый
включал широкий комплекс дисциплин�цик�
лов, объединённых по признаку единства ме�
тодов врачебного действия: хирургический,
терапевтический, офтальмологический.
В 1930–35 специализация врачей велась по
профилю врача�специалиста (2–5�месячные
курсы). К 1941 в ГИДУВе за год обучалось до
2 тыс. врачей из республик, краёв и областей
Поволжья, Урала, Сибири, Сев. Кавказа и др.
Для укрепления сел. врачебных участков
ин�том были организованы 12 филиалов в
различных р�нах Татарии, Чувашии, Удмур�
тии, Мордовии, где уч. и консультативная
работа велась силами профессорско�препода�
вательского состава ГИДУВа. 

С первых дней существования ин�т офор�
мился как высш. науч. мед. учреждение. Для
науч. иссл. 1920�х гг. были актуальны пробле�
мы: клиника и эпидемиология малярии,
брюшного тифа, висцерального сифилиса,
болезни желудочно�кишечного тракта, ави�
таминозы, алиментарная дистрофия и др.
Становление и развитие ин�та, а также фор�
мирование кр. науч. направлений связаны с
именами талантливых учёных�клиницистов:
В.Л.Боголюбова, М.П.Тушнова, А.В.Фавор�
ского, В.С.Груздева, С.С.Зимницкого,
В.В.Чирковского, А.И.Тимофеева, А.Ф.Са�
мойлова, М.С.Пильнова, И.П.Васильева,
Н.К.Горяева, К.Г.Боля, Е.М.Лепского,
И.Ф.Козлова, В.М.Аристовского, А.В.Виш�
невского, В.К.Трутнева, А.Г.Агабабова,
В.Е.Адамюка, Т.И.Юдина, М.О.Фридланда,
Р.И.Лепской и др. В кардиологических иссл.
решались вопросы компенсаторных явлений
сердца, электроэнтерографии, частные во�
просы электрокардиографии; была созд. ла�
боратория клинической электрофизиологии
(М.А.Киселёв, Л.М.Рахлин, А.Ф.Самойлов,
1934). Противотуберкулёзную службу в Та�
тарстане возглавляли преподаватели ин�та
П.А.Дезидерьев, М.И.Аксянцев, М.И.Маст�
баум и др. (1930�е гг.). В дет. клинике под
рук. профессоров Е.М.Лепского и Р.И.Леп�
ской изучались болезни обмена веществ. Зна�
чительны работы Е.М.Лепского и его учени�
ков (М.Н.Лукьянчикова, Ф.Х.Басыр, Р.М.Ма�
миш и др.) по изучению причин и условий
возникновения в республике рахита у детей.
Изв. невропатолог И.И.Русецкий создал на�
уч. направление по изучению вопросов нару�
шения моторной деятельности и вегетоло�
гии (1940�е гг.). Развитию различных науч.
направлений хирургического профиля спо�
собствовали труды выдающихся хирургов:
В.Л.Боголюбова, Ю.А.Ратнера, В.А.Гусыни�
на, М.З.Сигала, Н.В.Соколова и др. Приори�
тетное место в науч. иссл. ин�та занимают
работы учёных акушеров�гинекологов. Сотр.
кафедры (зав. – А.И.Тимофеев, 1920–28) раз�
работали новые оригинальные методы опера�
тивного вмешательства и консервативного
лечения гинекологических заболеваний.
В клинике впервые была внедрена местная
анестезия по методу Вишневского при гине�
кологических и акушерских операциях. Боль�
шой вклад в отеч. медицину внесли И.Ф.Коз�

лов, И.В.Данилов, крупнейший акушер�гине�
колог, акад. АМН СССР Л.С.Персианинов.
Сотр. кафедры офтальмологии под рук.
В.В.Чирковского, А.Н.Мурзина и А.Г.Агаба�
бова выполнены иссл. по диагностике, лече�
нию и профилактике трахомы — распростра�
нённого в Поволжье заболевания; была орга�
низована работа первого в стране Трахоматоз�
ного ин�та, направленная на ликвидацию
этой инфекции в республике. 

В первые дни Вел. Отеч. войны в клиниках
были развёрнуты эвакогоспитали. В действу�
ющую армию и для работы в тыловых госпи�
талях были призваны 267 сотр. ин�та в кач�ве
гл. специалистов фронтов, армий, объеди�

нённых госпиталей: Л.М.Рахлин, Н.Н.Спас�
ский, М.И.Мастбаум, В.А.Гусынин, Л.И.Шу�
лутко, Ю.А.Ратнер, М.Х.Файзуллин, В.Н.По�
мосов и др. Более 160 сотр. ин�та были на�
граждены орденами и медалями за участие в
работе фронтовых и тыловых госпиталей. 

В послевоен. годы были восстановлены
клинические базы ин�та. В науч. иссл. сфор�
мировались новые направления, обогащён�
ные опытом воен. времени; были освоены
новые технологии в разработке и создании
мед. аппаратуры; в лечении больных исполь�
зовались совр. лекарственные препараты. Всё
это обусловило орг�цию новых клинических
кафедр, введение доп. уч. циклов усовершен�
ствования и специализации врачей, а также
различных форм обучения: выездных цик�
лов, науч. конференций, семинаров и т. д. 

На 2005 в структуре КГМА 39 кафедр, объ�
единённых в 3 ф�та: терапевтический, хирур�
гический, мед.�профилактический; центр. на�
уч.�иссл. лаборатория, межбольничная апте�
ка, система клиник (ныне РКБ�3) и клиниче�
ские кафедры (14 — терапевтического, 14 —
хирургического, 4 — мед.�профилактическо�
го ф�тов), науч. б�ка (фонд ок. 350 тыс. экз.).
В академии ежегодно проходят обучение св.
8 тыс. врачей РФ по всем специальностям
терапевтического, хирургического, стомато�
логического и мед.�профилактического про�
филей; ежегодно в интернатуре, клинической
ординатуре и аспирантуре обучаются более
200 специалистов. В КГМА функциониру�
ют 2 специализированных диссертационных
совета по 6 специальностям: лучевая диагно�
стика и лучевая терапия, нервные болезни,
внутр. болезни, акушерство и гинекология,
хирургия, травматология и ортопедия. Еже�
годно проходят защиту св. 50 диссертаций.
В штате КГМА более 300 чел. профессор�
ско�преподавательского состава, в т.ч.

14 действ. чл. и чл.�корр. РАН, 18 засл. деяте�
лей науки и 30 засл. врачей РТ и РФ, 30 от�
личников здравоохранения, более 70 докто�
ров, 187 канд. наук. Вед. учёные академии
(И.П.Арлеевский, Л.И.Анчикова, Д.К.Баши�
рова, Р.Ш.Валиев, А.Р.Гайнутдинов, В.Е.Гри�
горьев, Г.А.Иваничев, С.В.Киселёв, С.В.Маль�
цев, М.К.Михайлов, И.Г.Низамов, Х.З.Гафа�
ров, Р.Г.Сайфутдинов, Р.М.Тазиев, Р.Ш.Шай�
марданов и др.) возглавляют науч. об�ва вра�
чей республики, являются чл. правления Все�
рос. науч. об�в, чл. коллегии Мин�ва здраво�
охранения РТ и гор. к�та сан.�эпидемиологи�
ческого надзора, междунар. орг�ций, работа�
ют в составе аттестационных комиссий и экс�
пертных советов при Мин�ве здравоохране�
ния РТ (более 10 вед. специалистов ин�та). 

Леч.�консультативная работа проводится
в 20 спец. межрегиональных и респ. мед. цен�
трах. В 60 леч. учреждениях Казани (базы
КГМА) ежегодно выполняются более 15 тыс.
операций, св. 10 тыс. лаб.�инструментальных
иссл. Базы академии используются для про�
ведения науч.�иссл. работы по следующим
направлениям: мед.�социальные факторы ох�
раны здоровья матери и ребёнка; изыскание
новых лекарственных средств и внедрение
их в практическое здравоохранение; совер�
шенствование новых методов диагностики
и лечения; проблемы клинической иммуно�
логии и аллергологии; совершенствование
технологий и орг.�методических основ по�
следипломного обучения кадров здравоохра�
нения. 

Гос. пр. отмечены работы сотр. К. м. а.:
З.Ш.Гилязутдиновой, Х.З.Гафарова, И.Е.Ми�
кусева, И.Г.Низамова и др. Ведётся работа
по укреплению материально�техн. базы ака�
демии. В 1987 введён в строй новый уч.�лаб.
корпус, в 1996 — межбольничная аптека, обес�
печивающая клинический больничный ком�
плекс на 1 тыс. коек. В разные годы руково�
дителями были изв. деятели науки: Р.А.Лу�
рия, М.И.Аксянцев, А.Я.Плещицер,
Б.С.Гинсбург, Д.Е.Потехин, И.Ф.Козлов,
Г.И.Мухамедьяров, И.В.Данилов, Х.З.Ахун�
зянов, И.М.Рахматуллин, М.Ш.Билялов,
М.К.Михайлов (с 1980). См. также Клиники
Казанской медицинской академии.

Лит.: Государственный институт для усовершен�
ствования врачей. 1920–1925. К., 1925; Казанский
ГИДУВ им. В.И.Ленина. К., 1990; Казанская госу�
дарственная медицинская академия. 1920–1995. К.,
1997. М.К.Михайлов.

КАЗА�НСКАЯ МЕДИЦИ�НСКАЯ НАУ�Ч�
НАЯ ШКО�ЛА, сформировалась в Казан.
ун�те в 1�й пол. 19 в. Её становлению и раз�
витию способствовали открытие Анатомиче%
ского театра (1837), университетской кли�
ники (1840), физиологического корпуса
(1890), издание ж. «Неврологический вест�
ник» (1893), «Казанского медицинского жур�
нала» (1901), открытие Бактериологическо�
го (1900), Ортопедического (1918) ин�тов,
ГИДУВа (1920), Казан. мед. ин�та (1930).

Анатомия. В анатом. исследованиях (орга�
низаторы — Е.Ф.Аристов и П.Ф.Лесгафт)
широко применялись эксперим. методы.
П.Ф.Лесгафт в своих трудах изложил общие
закономерности строения тела человека.
В.Н.Тонковым были заложены основы изу�
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чения морфологии сосудистой системы —
ангиологии (1907), В.Н.Терновский внёс боль�
шой вклад в изучение нейрологии. В 1942
В.Н.Мурат представил морфологические до�
казательства адаптационно�трофической
функции нервной системы; он и его ученики
исследовали проблему источников парасим�
патической иннервации желудочно�кишечно�
го тракта за счёт блуждающего нерва и нер�
вов крестцового отдела спинного мозга. Ка�
зан. анатомами Х.Г.Валеевой, М.Т.Ракеевой,
Э.С.Валишиным разработана методология
изучения нервно�рецепторного аппарата, поз�
волившая исследовать плоскостные соеди�
нительнотканные структуры различных ор�
ганов и систем. Дальнейшая разработка мор�
фометрических показателей и анализы ре�
зультатов анатом. эксперимента в
1950–90�е гг. позволили представить аргу�
ментированную картину гемодинамики в со�
судах различных органов и систем (Х.Г.Ва�
леева, М.Т.Ракеева, Э.С.Валишин и др.).
См. также Анатомия.

Гистология. Создание в 1871 в Казан. ун�те
кафедры эмбриологии, гистологии и срав�
нительной анатомии (зав. К.А.Арнштейн)
активизировало науч. исследования в обла�
сти нейрогистологии (изучение органоспеци�
фических клеток). С внедрением в методику
гистологических изучений прижизн. окрас�
ки нервных элементов при помощи метиле�
нового синего (К.А.Арнштейн, А.Е.Смирнов,
А.С.Догель) начался новый этап иссл.
В 1870–80�е гг. были описаны нервные окон�
чания в составе волоса, желёз кожи, исследо�
ваны строение концевых нервных аппара�
тов, иннервация роговицы, радужной обо�
лочки (К.А.Арнштейн, А.Г.Герберг), сосудов
пищеварительного тракта, секреторная ин�
нервация желёз (И.Гоняев), свободные нерв�
ные окончания в эпителии пищевода и же�
лудка; установлены закономерности строения
соматического отдела периферической нерв�
ной системы. В 1920�е гг. А.Н.Миславским
заложены основы гистологического иссл. ве�
гетативной нервной системы, изучено строе�
ние эпителиальной ткани кожи, клеток почек,
поджелудочной железы, внедрён метод им�
прегнации нейронов солями серебра при ги�
стологических иссл. Работа Н.Левандовского
по иннервации миокарда положила начало
развитию учения о внутриорганном нервном
аппарате сердца. В 1930�х гг. изучение ин�
нервации органов дыхания было продолже�
но. В работах Г.И.Забусова, Н.Г.Колосова,
Г.А.Поликарповой было обосновано терми�
нальное ветвление нервных проводников
двоякого назначения, к�рые проходят рядом
в одном и том же участке проводящего син�
тиция; Б.И.Лаврентьевым и Н.Г.Колосовым
заложены основы цитоархитектоники ин�
нервационных структур пищеварительного
тракта. Получило подтверждение учение о
кабельной системе расположения осевых ци�
линдров. Эти иссл. были продолжены Г.И.За�
бусовым, И.Ф.Ивановым, М.А.Максудовым,
В.Н.Муратом, А.П.Масловым (1930–40�е гг.).
Большую роль в развитии гистологических
иссл. сыграли труды учеников А.Н.Мислав�
ского по иннервации кр. сухожилий (Р.А.Чу�
раев), авт. иннервации фаллопиевых труб

(М.А.Романов). Казан. гистологами изуче�
но микростроение желёз внутр. секреции,
доказаны нейронное строение вегетативного
отдела нервной системы человека и живот�
ных и симпатическая иннервация попереч�
но�полосатых мышц, получены доказательст�
ва существования чувствительных нейронов
в составе интрамуральных нервных сплете�
ний пищеварительного канала, представлены
общие закономерности дифференцировки и
пластичности скелетных мышц, показаны
особенности регуляции сократительных ха�
рактеристик мышц (Н.П.Резвяков).
В 1970�е гг. было положено начало изуче�
нию состояния периферических отделов
нервной системы при различных патологиче�
ских процессах, получены новые данные о
явлениях т. н. ретроградной дегенерации в
составе нервной системы, изучены трофиче�
ская функция чувствительных нейронов, ци�
тохимия нервных окончаний (Э.Г.Улумбе%
ков). С 1980�х гг. стали проводиться гистохим.
иссл. с количественной оценкой содержания
веществ на гистосрезе в сочетании с парал�
лельной оценкой обмена веществ в рецепто�
ре (Ю.А.Челышев) и с применением методов
микрохимии (Р.Р.Гатауллин).

Топографическая анатомия. Результаты
фундам. иссл. казан. учёных в области топо�
графоанатомии легли в основу монографии
Н.В.Соколова, Д.М.Лапкова «Краткое руко�
водство по хирургической анатомии» (1935).
В 1930–40�е гг. Б.В.Огневым был разработан
метод тонкой наливки мельчайших сосудов,
к�рый лёг в основу учения о микроциркуля�
ции. В 1930–60�е гг. зарождалась клиничес�
кая анатомия, изучались проблемы лимфоло�
гии (Я.М.Брускин, А.Н.Сызганов, Б.В.Огнев,
В.Х.Фраучи). Анализ факторов, обнаружен�
ных при изучении процессов крово� и лимфо�
обращения в 1990�е гг., дал возможность вы�
явить различные состояния систем, описать
стадии их развития и патогенетически обос�
новать применение различных методов лече�
ния (И.А.Ибатуллин). Были изучены вопро�
сы диагностики и лечения забрюшинных ге�
матом, изд. многотомный учебник по опера�
тивной хирургии и топогр. анатомии
(А.Х.Давлетшин, А.А.Агафонов, В.Х.Фрау�
чи, 1990�е гг.). Фундам. положения топогр. и
клинической анатомии позволили обосно�
вать и внедрить в мед. практику магнитно�ре�
зонансную топографию с целью верификации
диагностики различных заболеваний
(Ф.С.Баширов, Ф.Г.Биккинеев, С.В.Добро%
квашин, И.Х.Зарипов, А.В.Иванов, М.Ю.Ке�
дрин, А.И.Кормилин и др.).

Патологическая анатомия. Патологоана�
том. иссл. стали возможны с созданием в
1863 в Казан. ун�те кафедры патологичес�
кой анатомии, где получило развитие морфо�
логическое направление, были проведены
иссл. патологии при туберкулёзе, острой
лейкемии (А.В.Петров, Н.М.Любимов).
В 1910–20�е гг. под рук. И.П.Васильева общая
патология изучалась через взаимосвязь кли�
ники и патологоанатомии. Изучение ангио�
логии при атеросклерозе, раке лёгких и пле�
вры, этиологии ганглионевром продолжили
его ученики (Г.Г.Непряхин, И.Г.Ибатуллин).
Результатом многолетних иссл. проблем па�

тологии рака (1970–90�е гг.) явились дости�
жения в прогнозировании течения заболе�
вания, применение маркеров для диагности�
ки патологических процессов и рецидиви�
рования, выявление взаимосвязи между вос�
палительными процессами в лёгких и раком
лёгких, исследование молекулярного патоге�
неза и др. (В.А.Добрынин, Н.Ш.Шамсутди%
нов). В 1990�е гг. приоритетными направле�
ниями стали: изучение роли цитоскелета (ци�
токератинов) в развитии предопухолевых
(диспластических) процессов и их перехода
в рак; прогнозирование развития раковых
опухолей; иммуногистохим. диагностика и
лечение (С.В.Петров). См. также Анатомия
патологическая.

Физиология. Первая в стране физиологи�
ческая лаборатория (зав. Ф.В.Овсянников),
открытая в 1835 при кафедре физиологии
Казан. ун�та, позволила проводить эксперим.
анатомо�физиологические (нейрофизиоло�
гические) иссл. Ученик Ф.В.Овсянникова
Н.О.Ковалевский, основатель науч. физиоло�
гии, последователь учения И.М.Сеченова и
эксперим. направления в отеч. медицине, от�
крыл аксон�рефлекс и прессорные рефлексы,
изучал (1860�е гг.) механизмы регуляции фи�
зиологических процессов (газообмен, кро�
во� и лимфообращение). Работы А.А.Куляб�
ко (1900–30�е гг.) легли в основу отеч. реани�
матологии. Н.А.Миславским совм. с В.М.Бех%
теревым было изучено влияние отд. участков
коры головного мозга на кровяное давление,
сердечно�сосудистую систему, желудочно�ки�
шечный тракт, на деятельность мочевого пу�
зыря и др. систем. Установление особеннос�
тей секреторной иннервации надпочечников
принадлежит Н.А.Миславскому и М.Н.Че%
боксарову (1910). В нач. 20 в. проводились
иссл. механизмов регуляции физиологичес�
ких процессов. А.Ф.Самойловым был предло�
жен метод электрокардиографии (1908). Его
идеи о передаче возбуждений с одной клет�
ки на другую были реализованы А.В.Кибяко%
вым (1924), чьи труды, посв. изучению хим.
процессов механизма передачи нервного воз�
буждения, в 1949 были удостоены пр. АН
СССР. А.В.Кибяков впервые в мире экспери�
ментально доказал участие медиатора в пере�
даче возбуждения в межнейрональных си�
напсах с одной ганглиозной клетки на дру�
гую. Эта тематика в 1960–80�х гг. была про�
должена в работах И.Н.Волковой, Х.С.Хами%
това, Г.И.Полетаева. Сферой науч. исследо�
ваний А.Л.Зефирова стало изучение физио�
логии нервной системы и двигательного ап�
парата. Впервые в мире им разработаны но�
вые методы исследования механизмов вы�
деления медиатора из нервных окончаний,
изучены закономерности функционирова�
ния структурно�функциональных единиц
нервных окончаний (активных зон), созд.
уникальная теория формирования и взросле�
ния нервных окончаний, вскрыты механизмы
денервационно�реиннервационных измене�
ний в синаптических образованиях и факт
встраивания ионных каналов в мембрану
нервного окончания, описаны осн. ионные
токи двигательных нервных окончаний и
распределение ионных каналов по ходу нерв�
ного окончания, вскрыты механизмы регуля�
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ции секреций медиатора из нервных оконча�
ний медиаторами, гормонами, пептидами,
сформировано представление о синапсе как
гетерогенной, пластичной, интегральной си�
стеме пространственно изолированных ак�
тивных зон. Под рук. Е.Е.Никольского,
Р.А.Гиниатуллина, А.Х.Уразаева исследуют�
ся механизмы функционирования и регуля�
ции периферического нервно�мышечного си�
наптического аппарата (см. Физиология чело%
века и животных).

Патологическая физиология. Основопо�
ложником рос. патологической физиологии
и патофизиологических иссл. К.м.н.ш. явля�
ется В.В.Пашутин, изучивший функциональ�
ные изменения организма при различных
экстремальных его состояниях. Он скон�
струировал первый калориметр, создал пер�
вое отеч. руководство по патологической фи�
зиологии.

Иммунобактериологическое направление
обосновано и развито И.Г.Савченко. Н.Н.Си%
ротининым получены данные о гипоксичес�
ких состояниях при различной патологии
(1900–20). В 1930–70�е гг. казан. учёными
изучены вопросы реаниматологии, иммуно�
логии (механизмы аллергических реакций и
их классификация). А.Д.Адо заложил основы
аллергологии, изучил функции клеточных
мембран, ацетилхолинэстеразную систему,
начал исследования по проблемам выдели�
тельного иммунитета. В 1970�х гг. М.А.Ерзи%
ным и И.М.Рахматуллиным продолжены
иссл. механизмов аллергических реакций
скелетной мышцы, М.М.Миннебаевым — изу�
чение патофизиологии лимфатической сис�
темы при аллергии. Методы лечения и меры
профилактики аллергии разработаны Т.Б.Тол%
пегиной, Р.Х.Бурнашевой, А.М.Потёмкиной,
Р.С.Фассаховым.

Биохимия. Развитие биохим. исследова�
ний в Казани связано с созданием в 1863 в Ка�
зан. ун�те кафедры биохимии (зав. — А.Я.Да�
нилевский). Выдающимся достижением в
этой области стало открытие в 1931 В.А.Эн%
гельгардтом окислительного фосфорилиро�
вания, составляющего основу энергетичес�
кого обеспечения всех актов жизнедеятель�
ности аэробных организмов. А.А.Баев рас�
шифровал первичную структуру валиновой
трансп. ДНК. Д.М.Зубаиров открыл активный
фермент тромбин в циркулирующей крови и
сформулировал теорию непрерывного свёр�
тывания крови в организме (в 1991 работа
удостоена Гос. пр. РФ). Р.И.Литвиновым про�
должены иссл. в области биохимии свёрты�
вания крови, разработана технология фрак�
ционирования белков плазмы крови; Д.М.Зу�
баировым, Р.И.Литвиновым, О.Д.Зинкеви�
чем созд. препарат фибронектин (см. Биохи%
мия).

Фармакология. На базе кафедры фармако�
логии Казан. ун�та (осн. в 1869) сформирова�
лась фармакологическая школа, основате�
лем к�рой является М.А.Алуф. Иссл. новых
лекарственных препаратов проводились в
1950–2000 И.В.Заиконниковой, И.А.Студен%
цовой, Р.С.Гараевым и др., в дальнейшем —
сотр. Казан. мед. ун�та (см. также Фармако%
логия).

Микробиология. Развитие науч. исследо�
ваний в области микробиологии связано с
именами И.Г.Савченко, В.М.Аристовского и
их учеников (1910�е гг.). Первые иссл. были
посв. изучению возбудителей заболеваний,
развитию иммунного ответа организма.
В.М.Аристовским изучены спирохетозы
(морфология, лечение, иммунология).
И.Г.Савченко стал основоположником
физ.�хим. направления в изучении реакции
иммунитета (его работы по изучению фаго�
цитоза считаются классическими); им изуче�
ны также раневые инфекции и предложены
методы их лечения. Труды З.Х.Каримовой,
Г.З.Хабировой (1960–70�е гг.) посв. изуче�
нию лептоспирозов в регионах Поволжья:
открыты новые штаммы лептоспир, изуче�
ны их свойства, разработана методика куль�
тивирования на жидких и плотных питатель�
ных средах. Изучению процессов фагоцито�
за при инфекциях посв. работы И.Е.Алатыр%
цевой, диагностика и иммунология коклю�
ша стали предметом исследований Н.Ф.Ам%
фитеатровой. Со 2�й пол. 20 в. иссл. микро�
биологов были направлены на испытание но�
вых лекарственных средств, синтезирован�
ных казан. учёными фосфорорганических и
природных соединений, на изучение их анти�
микробных свойств (М.Г.Берим, К.Б.Брудная,
Е.К.Наумова, Ш.З.Туктарова, Р.Г.Исхакова,
Э.А.Гозман, Т.А.Каримова и др.). Внутри�
больничные инфекции, профилактика гной�
ных заболеваний у рожениц и новорождён�
ных исследованы В.Е.Григорьевым, Л.А.Ген�
чиковым, Л.А.Козловым и др.; ими предло�
жены новые схемы и методы лечения и про�
филактики этих заболеваний.

Инфекционные болезни. Науч. иссл. ка�
зан. инфекционистов были направлены на
разработку методов ранней диагностики, на
изучение патогенеза, клиники и лечения ин�
фекц. заболеваний. Одна из первых работ
Б.А.Вольтера (1920�е гг.) была посв. разра�
ботке методов диагностики и профилактики
инфекц. заболеваний в условиях сел. местно�
сти. Им была изучена клиника острых ин�
фекций, предложен портативный набор сы�
вороток для постановки серологических ре�
акций, подсчёта лейкоцитов крови в толстой
капле. Его последователями в 1940–80�е гг.
были выполнены работы по сравнительному
изучению сухого и жидкого бактериофагов,
сульфидина в терапии дизентерии (А.Е.Рез%
ник), по оптимизации диагностики и лече�
ния дифтерии (В.И.Качурец, Н.П.Кудрявце%
ва, С.Х.Хабибуллина, Л.М.Малышева), по
профилактике и терапии нарушений крово�
обращения и гемостаза при шоке у инфекц.
больных (Д.Ш.Еналеева); изучены наруше�
ния гомеостаза и иммунитета при формиро�
вании рецидивов рожи и их терапевтичес�
кая коррекция (В.Х.Фазылов), а также влия�
ние новых фосфорорганических соединений
на течение инфекц. болезней (Н.А.Булатова,
Л.Ч.Самерханова, В.С.Мороков, В.Х.Фазы�
лов, А.С.Созинов). Науч. иссл., выполнен�
ные под рук. Д.Ш.Еналеевой и В.Х.Фазыло�
ва, дали возможность выявить в патогенезе
ряда инфекц. заболеваний новые факты на�
рушения гомеостаза и иммуногенеза, уста�
новить положительное влияние на течение

заболеваний патогенетического лечения та�
ких препаратов, как глюкокортикостероиды,
димефосфон, ксимедон. В последние годы
патогенез и лечение вирусных гепатитов яв�
ляются предметом глубокого изучения ин�
фекционистов и эпидемиологов (Д.К.Баши%
рова, А.С.Созинов, И.Х.Мамкеев). А.Д.Ца%
регородцевым и В.А.Анохиным предложена
совр. концепция развития патологических
синдромов при острых респираторных забо�
леваниях у детей.

Акушерство и гинекология. Акушер�
ско�гинекологические науч. иссл. в Казани
начались под рук. В.С.Груздева. Впервые в
мире им в 1913 было доказано эпителиальное
происхождение жёлтого тела яичка, он так�
же изучал доброкачественные и злокачест�
венные новообразования. Н.Н.Феноменов
изобрёл и усовершенствовал ряд акушерских
инстр�тов (1890–1900�е гг.). И.Ф.Козловым
были предложены способы местной анесте�
зии при операциях и родах (1930). Жен. бес�
плодие стало предметом изучения Р.Г.Бакие%
вой, З.Н.Якубова (под рук. П.В.Маненкова);
ими внедрены методы местной анестезии при
гинекологических операциях, предложены
способы оперативного лечения бесплодия,
акушерских кровотечений. И.В.Данилов,
Х.Х.Мещеров, З.Ш.Гилязутдинова разраба�
тывали вопросы акушерско�эндокринологи�
ческой помощи, эндокринологии и генети�
ки. Под рук. Л.А.Козлова учёные работают
над проблемой создания искусств. влагали�
ща. Б.Г.Садыковым, Д.П.Игнатьевой изучены
проблемы резус�несовместимости плода и
матери (резус�конфликтная беременность),
предложены методы профилактики её ос�
ложнений. Проблемы профилактики после�
операционных осложнений, исследования
акушерских кровотечений, интенсивной те�
рапии критических состояний, применения
лазерного излучения и высоких энергий в
акушерстве и гинекологии являются приори�
тетными для учёных Казан. мед. ун�та.

Дерматовенерология. Основателем дер�
матовенерологического направления
К.м.н.ш. стал А.Г.Ге, науч. исследования к�ро�
го посв. проблемам диагностики и лечения
сифилиса, проф. заболеваний кожи. В 1900
им был открыт кабинет светолечения кожных
заболеваний. Учёными Казан. мед. ин�та изу�
чены динамика наслаивающихся заболева�
ний кожи (Я.Д.Печников, 1950�е гг.), роль
бактериальной аллергии, аутоаллергии в па�
тогенезе кожных заболеваний (Г.Г.Нуреев,
1960�е гг.), разработаны методы их терапии.
Для лечения больных склеродермией был
предложен препарат димексид (В.П.Сергеев,
1980�е гг.). Разработаны методы профилакти�
ки псориаза, аллергодерматозов, хронических
дерматитов у детей (Р.З.Закиев, 1990�е гг.).

Офтальмология. Становление офтальмо�
логических науч. иссл. в Казани связано с
деятельностью В.Е.Адамюка. В 1850�е гг. его
учениками (А.Г.Агабабов, В.В.Чирковский,
К.Х.Орлов, В.П.Иванов, А.Н.Бекетов) впер�
вые были прооперированы больные с ката�
рактой. Изд. Казан. ун�том «Руководство по
офтальмологии» в 4 томах принесло извест�
ность казан. офтальмологам как в России,
так и за рубежом. В 1922 в Казани был открыт
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Трахоматозный ин�т им. В.Е.Адамюка, учёны�
ми к�рого предложены классификация трахо�
мы, методы её диагностики и лечения, внед�
рена в практику пересадка роговицы
(В.В.Чирковский), разработана тканевая те�
рапия трахомы (по В.П.Филатову), издан
труд «Трахома», удостоенный Гос. пр. СССР
(1948). По инициативе А.Н.Мурзина, чьи
труды посв. разработке операций на радуж�
ной оболочке глаза и трансплантации рого�
вицы, в 1933 началось издание ж. «Вопросы
трахомы», сыгравшего большую роль в борь�
бе с инфекцией. После ликвидации в рес�
публике в 1960�е гг. трахомы стали актуаль�
ными проблемы профилактики и лечения
глаукомы, проф. патологии глаз, хирургиче�
ского лечения высокой прогрессирующей
близорукости, сосудистой патологии глаз
(А.П.Нестеров, Н.Х.Хасанова, Д.Г.Камалов,
А.Н.Круглов). Разработанная А.П.Нестеро�
вым концепция патогенеза открытоугольной
глаукомы признана мир. открытием (в 1975
работа удостоена Гос. пр. СССР). М.Б.Вур%
гафт разработал оригинальные методы ис�
следования гидродинамических показателей
глаза, стал одним из создателей фотоэлектро�
монографа. Предложенный им способ оцен�
ки ширины угла передней камеры глаза (фе�
номен внутр. преломления) удостоен медали
ВДНХ. В 1990�х гг. разрабатывались новые
направления: вертеброофтальмология, игло�
рефлексотерапия при прогрессирующей бли�
зорукости (руководитель — М.В.Кузнецова).

Гигиена. Становление гигиенических науч.
иссл. в Казани было связано с деятельностью
А.И.Якобия, разработавшего методологичес�
кие принципы сан. медицины (1860�е гг.).
Введение преподавания гигиенических дис�
циплин, диэтики послужило толчком к раз�
витию исследований в области гигиены. Ра�
нее казан. учёными был проведён ряд иссл.
гигиенической направленности (отражены
в работах «К познанию внутренней России»
Ф.Х.Эрдмана, 1822; «О болезнях уральских
рабочих» К.Ф.Фукса, 1824). К.В.Пупыре�
вым, К.Ф.Фуксом, И.С.Дмитриевским опи�
саны эпидемия холеры и её заразительность,
предложены меры по ограничению её рас�
пространения. Позднее В.Д.Орловым, А.Ар�
нольдовым, Н.И.Орловым были изучены
проблема водоснабжения, состав воды р. Вол�
га и её притоков. В.В.Милославский изучал
роль микроэлементов в этиологии и патоге�
незе эндемического зоба, гигиену воды и про�
блемы водоснабжения Казани. Н.И.Шулпи�
нов и Л.И.Лось дали науч. обоснование про�
ектирования водопроводов в республике. Ис�
следованием воды в Казани и оценкой её
кач�ва занимались гигиенисты Ф.Д.Клайдо�
вич, И.К.Ерохова, И.С.Дмитриевский,
Г.И.Блюсфельд, активное участие в иссле�
дованиях принимал А.М.Бутлеров (открыл
эксперим. кабинет для иссл. воды). Артези�
анские источники изучались А.А.Штукен%
бергом и А.Я.Щербаковым. Определению ве�
личины безопасной концентрации нитратов
в питьевой воде, иссл. характеристики канце�
рогенных соединений в окруж. среде посв.
работы Н.И.Петухова, А.В.Иванова, М.М.Ги%
мадеева.

Изучение роли микроэлементов было про�
должено А.Т.Гончаровым и А.М.Хакимовой
(роль хрома в развитии аллергии). Йодная
недостаточность, ведущая к нарушению
функций щитовидной железы, изучалась
А.М.Хакимовой, А.Н.Юнусовой и др. Про�
блема взаимосвязи обмена йода и брома из�
ложена в работах Р.Ш.Тагировой. Казан. учё�
ными начаты целенаправленные иссл. здоро�
вья сел. школьников (В.М.Смирнов,
Р.Ш.Якупова, З.З.Мустафина), социально�ги�
гиенических аспектов здоровья подростков
(А.Х.Яруллин, Ф.Ф.Даутов, А.Б.Галлямов,
Э.Н.Мингазова и др.). Иссл., проводимые в
области мед.�социальной профилактики, ве�
лись по двум направлениям: обоснование
профилактических мер (П.Ф.Капустин,
В.О.Португалов, П.А.Песков, Н.И.Гизяков) и
изучение здоровья различных групп населе�
ния; обществ. медицина, орг�ция системы
здравоохранения (В.В.Милославский,
М.М.Гран, Н.А.Семашко, З.П.Соловьёв,
Т.Д.Эпштейн, С.В.Курашов, М.Х.Вахитов
и др.). Во 2�й пол. 20 в. внимание гигиенис�
тов было направлено на изучение человека и
его состояния в процессе трудовой деятель�
ности, пограничных нервно�психических рас�
стройств (С.М.Шварц, С.М.Арановский,
В.П.Камчатнов, И.Е.Голубовский, И.В.Чуд�
новская), на исследование условий труда и за�
болеваемости в отд. отраслях пром�сти, здо�
ровья женщин и детей (Н.Х.Амиров, В.В.Ко�
зявин, В.Н.Краснощёкова, З.М.Берхеева,
А.Г.Гарипов, А.Б.Галлямов, Н.Н.Мазитов,
Л.А.Никольская и др.). Было определено до�
минирующее значение экол. риска, влияюще�
го на заболеваемость в городах и р�нах РТ,
сформировано направление по изучению
пром. гигиены и медицины труда (руково�
дитель — Н.Х.Амиров).

Терапия. Становление терапевтических
иссл. в Казани тесно связано с мед. ф�том
Казан. ун�та. Основателем науч. направле�
ния является Н.А.Скандовский (автор труда
«Холера в Казани», 1832). Дальнейшее раз�
витие науч. исследований связано с именем
Н.А.Виноградова (ученика С.П.Боткина).
Особая роль в развитии мед. науки принад�
лежала Обществу врачей Казани, имевшему
печатные органы: «Протоколы», «Труды»
и др., в к�рых обсуждались наиб. проблемные
вопросы терапии. Казан. ун�том изд. ориги�
нальное «Руководство к клиническим мето�
дам исследования внутренних болезней»
(Н.И.Котовщиков, 1880), в к�ром были зало�
жены основы совр. алгоритмов диагности�
ческого процесса. Традиции гуманистичес�
кого подхода к пациентам продолжили
Н.А.Засецкий, А.Н.Казем%Бек и В.Ф.Орлов%
ский (впоследствии возглавил терапевтиче�
скую школу Краковской мед. академии,
1917–60�е гг.).

В 1�й пол. 20 в. терапевтические иссл. по�
полнились трудами функциониста С.С.Зим%
ницкого, эндокринолога М.Н.Чебоксарова,
гематолога Н.К.Горяева, ревматолога
З.И.Малкина, гастроэнтерологов А.Б.�Г.Те%
регулова, К.А.Маянской, пульмонолога
Р.Ш.Абдрахмановой.

После орг�ции в Казани в 1920 Клиниче�
ского ин�та (в дальнейшем ГИДУВ) тера�

певтические иссл. велись Р.И.Лепской, Р.А.Лу%
рией, Л.М.Рахлиным, О.С.Радбилем. Широко
изв. исследования С.С.Зимницкого, к�рый
выделил осн. типы секреции желудка, изучил
влияние углеводов на процесс гниения бел�
ков, предложил серотерапию при крупозной
пневмонии, болезнях почек и метод опреде�
ления функциональной способности почек.
Н.К.Горяев внедрил в практику методы гема�
тологического анализа, предложил камеру
для подсчёта форменных элементов крови
(Горяева счётная камера). Решению проблем
функциональной патологии пищеваритель�
ной системы, клинике и лечению дискинезий
желчевыводящих путей, заболеваниям тол�
стой кишки, язвенной болезни желудка бы�
ли посв. иссл. А.Б.�Г.Терегулова и его учени�
ков (К.А.Маянская, И.Л.Билич, Д.А.Утикее�
ва и др.). Под рук. И.Е.Зимаковой, Д.А.Ва%
лимухаметовой сформировалась клиническая
фармакология. Проблемы ревматологии и
токсикологии разрабатываются И.Г.Салихо%
вым, Р.А.Хабировым, Р.М.Газизовым.
В 2000�е гг. терапевты продолжают гастроэн�
терологические, кардиопульмонологические,
ревматологические, эндокринологические
иссл. Ведётся изучение проблем гемокоагу�
ляции и микроциркуляции при различных
внутр. заболеваниях (Д.М.Зубаиров, В.А.Лю�
сов, В.Ф.Богоявленский); заложены основы
эконефрологии (Р.Г.Биктемирова). На но�
вом методическом и клинико�диагностичес�
ком уровнях изучаются проблемы кардио�
логии (А.С.Галявич, В.Н.Ослопов, И.А.Лат%
фуллин, И.Г.Салихов).

Педиатрия. Развитие науч. исследований
в области педиатрии связано с деятельностью
П.М.Аргутинского%Долгорукого (основал ка�
федру дет. болезней на мед. ф�те Казан. ун�та,
1893); Е.М.Лепского, Ю.В.Макарова,
К.А.Святкиной (изучение рахита у детей, пи�
тания больных), В.К.Меньшикова (изучение
расстройств пищеварения, диатезов); Е.В.Ко�
роваева, А.М.Потёмкина (аллергология дет.
возраста); Г.Ф.Султановой, Е.В.Белогорской
(неонаталогия, профилактика заболеваний
новорождённых). Благодаря широкому ком�
плексу разработок в области фундам. и при�
кладных мед. проблем созд. новые науч. на�
правления: изучение вопросов патогенеза и
лечения вирусных и бактериальных инфек�
ций респираторного тракта (О.И.Пикуза),
функциональных расстройств гепатобили�
арной системы (В.П.Булатов), в т.ч. в дет.
хирургии. За комплекс работ по хирургиче�
скому лечению гнойно�деструктивной пато�
логии органов дыхания у детей (М.Р.Ро%
кицкий, А.А.Ахунзянов, Н.П.Гребнев) при�
суждена Гос. пр. РТ в области науки и техни�
ки (1997). Гос. пр. РТ удостоена также рабо�
та «Скрининг резерва здоровья и научное
обоснование применения препарата
«ВИНИБИС» в оздоровлении детей до�
школьного возраста» (Н.Х.Амиров, О.И.Пи�
куза, 1999).

Психоневрология. Основателями психоне�
врологических науч. иссл. являются
Л.О.Даркшевич и В.М.Бехтерев. Учёные Ка�
зан. ун�та с нач. 19 в. изучали влияние со�
стояния нервной системы на течение болез�
ни (Н.А.Виноградов, Д.М.Скалозубов). В 1882
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было учреждено Казан. об�во невропатологов
и психиатров, начал издаваться ж. «Невроло�
гический вестник», с 1887 при ун�те работа�
ла Клиника нервных болезней. Исследования
В.М.Бехтеревым влияния центров мозговой
коры на иннервацию жизненно важных сис�
тем послужили началом эксперим. изучения
корковой регуляции вегетативных процес�
сов в организме. Совм. иссл. Л.О.Даркшеви�
ча, физиолога Н.А.Миславского, хирургов
В.И.Разумовского, А.В.Вишневского способ�
ствовали развитию отеч. нейрохирургии.
В 1890 впервые в мире была проведена опе�
рация физиологической экстирпации Гассе�
рова узла. В 20 в. стало актуальным изучение
симптоматологии опухолей спинного и го�
ловного мозга, патоморфологии опухолевых
и сосудистых заболеваний нервной системы
(А.В.Фаворский, 1916–30; Л.И.Омороков,
1930–60). Нейрогистологические и цитоар�
хитектонические иссл. проведены И.С.Алу%
фом (1920–30), изучению вегетологии посв.
труды И.И.Русецкого, одного из основопо�
ложников рефлексотерапии в СССР. Его по�
следователями были Д.М.Табеева, автор уни�
кального атласа и отеч. руководства по игло�
рефлексотерапии, и Г.А.Иваничев, автор тру�
да по мануальной терапии и механизмам аку�
пунктуры.

Вертеброневрология. Центром исследо�
ваний вертеброгенных заболеваний нервной
системы стали кафедры нервных болезней
Казан. ун�та (зав. — Я.Ю.Попелянский) и Ка�
зан. мед. академии (зав. — В.П.Веселовский).
Приоритетными в науч. исследованиях 2�й
пол. 20 в. стали: изучение и лечение пораже�
ний нервной системы — остеохондроза позво�
ночника, шейного остеохондроза (В.П.Весе�
ловский, Ф.А.Хабиров); перинатальная па�
тология нервной системы (В.Ф.Прусаков);
родовые повреждения спинного мозга
(А.Ю.Ратнер). Сформировалась нейрорент�
генология дет. возраста (М.К.Михайлов), про�
ведены иссл. возрастной вегетологии
(М.Ф.Исмагилов), разработаны хирургичес�
кие методы лечения — метод протезирования
межпозвонковых дисков полимерными мате�
риалами (Х.М.Шульман). Изучаются про�
блемы генетических основ вегетативных дис�
функций (Д.Р.Хасанов), неврально�мышеч�
ные трофические нарушения при поясничном
остеохондрозе (Ф.А.Хабиров), закономер�
ности изменений сократительных свойств
при патологии регуляции скелетных мышц,
патофизиология мозгового кровообращения,
способы реабилитации больных с церебраль�
ными параличами (Э.И.Богданов), развивает�
ся функциональная нейрохирургия (В.И.Да%
нилов). Издаётся ж. «Вертеброневрология»
(с 1992), организован центр «Вертеброневро�
логия» при Мин�ве здравоохранения РТ
(1992). В Казани созд. Междунар. ассоциация
вертеброневрологов (основатель — В.П.Весе�
ловский, 1990). Изучаются проблемы погра�
ничной и пром. психиатрии (Д.М.Менделе�
вич, К.К.Яхин).

Травматология. Становление травматоло�
гического направления связано с деятельно�
стью М.О.Фридланда, к�рый организовал
первый лазарет для ортопедических боль�
ных. В 1918 на базе протезной мастерской

был открыт Ортопедический ин�т, где изуча�
лись: проблемы регенерации костной ткани,
патогенеза врождённых и приобретённых де�
формаций опорно�двигательного аппарата;
внедрение в мед. практику приспособлений
и приборов, улучшающих кач�во заживания
в послеоперационный период. Методы опе�
ративного лечения ложного сустава костей
(врезная пластина, декортикация), остеобла�
стокласта, сколиоза, анкилозирующего спон�
диоартрита были предложены Л.И.Шулутко
(1937). Им созд. функциональная шина для
лечения переломов (шина Шулутко�Ципор�
кина). В годы Вел. Отеч. войны разрабатыва�
лись методы лечения огнестрельных ране�
ний, длительно не заживающих ран, ране�
ний нервных стволов (Л.И.Шулутко,
Л.В.Грубер, Г.С.Книрик). В послевоен. годы
приоритетным стало развитие производств.
травматологии и создание приспособлений
для восстановления функций различных ор�
ганов (У.Я.Богданович, Д.Г.Тахавиева, А.И.Гор�
деева, Е.Н.Громова). Получили признание
аппараты для репозиции отломков (Х.С.Ра�
химкулов, Ф.Ф.Сафин, А.А.Крылов, А.Л.Гим%
мельфарб), компрессионного остеосинтеза
(Ф.С.Юсупов, А.А.Крылов, В.М.Сергеев,
Р.А.Шафигуллина), пластина для накостно�
го компрессионного остеосинтеза с эксцент�
рическим замком (Х.С.Рахимкулов). Созд.
оригинальная теория механизма торсионной
деформации ниж. конечностей (1980�е гг.),
разрабатываются и внедряются в практику
радиоэлектронные методы обследования
больных, микрохирургические методы лече�
ния, эндопротезирование суставов (А.А.Бо�
гов, Х.З.Гафаров, А.Л.Гиммельфарб, Р.А.Зул%
карнеев, И.Ф.Ахтямов).

Хирургия. Формирование науч. направ�
лений в хирургии относится к нач. 19 в. (ос�
новоположники — И.О.Браун и Ф.Х.Эрд�
ман). В этот период хирургические кафед�
ры были мало дифференцированы, дальней�
шее их развитие связано с именами И.Х.Ре�
нарда, Л.Л.Фогеля, И.О.Брауна, Э.О.Вердера%
мо и др. В 1834 кафедру общей хирургии Ка�
зан. ун�та возглавил Ф.О.Елачич, произво�
дивший грыжесечение, литотрипсию, лечение
сложных ран. Впервые в Казани им (совм. с
А.А.Китером) был применён эфирный нар�
коз. Клиника стала центром подготовки вра�
чей для региона Приуралья . В 1837 П.А.Ду%
бовицкий положил начало пластической хи�
рургии в России (ринопластика). Н.Ф.Высоц%
кий и Л.Л.Лёвшин являются первыми рус.
онкологами. Н.Ф.Высоцким в 1837 была вы�
полнена одна из первых работ по онкологии
(выяснение причин возникновения рака ниж.
губы). Ему принадлежит приоритет и в иссле�
довании патоморфологии операционных ран.
На кафедре госпитальной хирургии А.Н.Бе%
кетовым было осуществлено углублённое
клиническое изучение хлороформного нар�
коза, выявлены сложности и опасности его
применения (1860–70). В тот период вопро�
сы антисептики, асептики, обезболивания
находились в стадии изучения, поэтому опе�
ративное мастерство хирургов имело решаю�
щее значение. Новый этап в развитии этого
науч. направления, связанный с разработкой
антисептики и асептики, начался с прихо�

дом на кафедру госпитальной хирургии
Л.Л.Лёвшина (1881). Его деятельность (ввёл
в практику способ антисептической
обработки карболовыми растворами, для
асептики использовал стерилизационный
«самовар», пригодный для работы в боль�
ничных и полевых условиях) способствова�
ла интенсивному развитию хирургии в Каза�
ни и России. Л.Л.Лёвшин производил лапа�
ротомию при воспалительных и опухолевых
заболеваниях живота, органов таза. Им вы�
полнены первая в Казани операция при вне�
маточной беременности, операции при трав�
матических повреждениях живота и др. Он
предсказал необходимость органосохраняю�
щей хирургии в будущем, был автором уни�
кального эксперим. иссл. по изучению крове�
носной и лимфатической систем пищевари�
тельного тракта. Позже Л.Л.Лёвшин стал ор�
ганизатором и первым директором ракового
ин�та (Москва). Его ученики (В.М.Зыков,
С.И.Спасокукоцкий, Н.А.Геркен, В.И.Разу�
мовский, А.А.Русанов и др.) основали свои
науч. направления в Казани, Москве, Сама�
ре, Саратове, Петербурге. В.И.Разумовский,
основоположник нейрохирургии в Казани,
проводил операции на головном мозге. Его
труды способствовали формированию нейро�
трофического направления в хирургии. Им
выполнена первая в Казани аппендэктомия,
применён оригинальный принцип съёмных
швов при эхинококкэктомии, в пластике гры�
жи, при больших дефектах брюшной стенки
и т.д. И.А.Праксин проводил пластические
операции (эхинококкэктомию), операции
при зобе, хроническом перитоните, актино�
микозе, урологических заболеваниях (спо�
соб пластики пахового канала по Праксину
применяется до сих пор). Его ученики
(П.М.Красин, М.А.Чалусов, Н.А.Синакевич)
получили известность также в области опе�
ративной хирургии, отиатрии, общей хирур�
гии. Развитие хирургии в Казани связано с
именем А.В.Вишневского (1913–34), осно�
воположника всемирно изв. способа мест�
ной анестезии новокаином методом «тугого
ползучего инфильтрата» по фасциальным
пространствам. Метод успешно применял�
ся во время Вел. Отеч. войны; 80% операций
в стране производились при помощи этого
вида обезболивания — т. н. «русской анесте�
зии» (автор удостоен в 1942 Гос. пр. СССР,
в 1955 — Междунар. пр. им. Р.Лериша). На�
копленный опыт позволил создать и морфо�
функционально обосновать различные ви�
ды новокаиновых блокад (поясничную, вну�
тригрудную, тазовую и др.), с помощью к�рых
достигается не только анестезия, но и нейро�
трофический эффект. В дальнейшем мето�
дику совершенствовали И.Ф.Харитонов,
А.А.Вишневский, И.В.Домрачев, В.В.Мосин,
Г.М.Николаев, Т.П.Тихонова, И.А.Салихов,
И.А.Ибатуллин и др.

В.И.Разумовский, А.В.Вишневский и
Л.О.Даркшевич являются первыми в Казани
нейрохирургами. Это направление в даль�
нейшем было продолжено В.А.Гусыниным,
Р.А.Вяселевым, Х.М.Шульманом, В.И.Дани%
ловым и др. При А.В.Вишневском интенсив�
но развивались гепатологическое и уроло�
гическое направления. В 1930–40�е гг. на�
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блюдалось интенсивное развитие онкологии,
гинекологии, воен.�полевой и др. отраслей
хирургии. При В.Л.Боголюбове отмечены ус�
пехи в хирургии печени, поджелудочной же�
лезы и забрюшинного пространства, в лече�
нии травм живота, заболеваний перифериче�
ских сосудов, герниологии, туберкулёза по�
ловых органов и т. д. Существенный вклад в
развитие хирургии внесли также его учени�
ки (А.Н.Сызганов, Б.В.Огнев, М.О.Фрид�
ланд, И.А.Цинхес, Ю.А.Ратнер, М.М.Шала�
гин, В.А.Гусынин, П.Е.Панкратьев и др.). Раз�
витие хирургии тесно связано с успехами
физиологии, патофизиологии, гистологии,
патологической анатомии и др. дисциплин
(А.В.Кибяков, Н.Н.Сиротинин, А.Д.Адо,
М.А.Ерзин, А.Н.Миславский, И.П.Васильев
и др.).

В 1924 Н.В.Соколовым была выполнена
одна из первых в стране работ в области
трансплантологии — «Гомотрансплантация с
точки зрения иммунологии».

В 1950�е гг. началось формирование лё�
гочной хирургии (Н.В.Соколов, М.М.Шала�
гин, Ю.А.Ратнер, А.О.Лихтенштейн, М.З.Си%
гал и др.). Учениками Н.В.Соколова явля�
ются А.М.Сызганов (основал Ин�т эксперим.
и клинической хирургии в Алма�Ате),
А.А.Полянцев, Р.А.Вяселев и И.А.Салихов
(возглавили кафедры хирургии в Волгограде
и Казани). Р.А.Вяселев — один из организа�
торов Станции переливания крови в Казани,
автор оригинального способа её консерва�
ции.

В 1950–60�е гг. возникла необходимость уг�
лублённого изучения патологии ряда слож�
нейших заболеваний (перитонит, шок, сепсис
и др.). И.А.Салиховым впервые установлены
характер и динамика рефлекторных реакций
абдоминальных рецепторов при воспалении
брюшины. Сотр. лаборатории разработаны
меры их коррекции, доказана усугубляющая
роль аллергической трансформации орга�
низма при перитоните, абдоминальном шоке,
в развитии спаечных осложнений. Показа�
ны причина и характер острой недостаточно�
сти надпочечников при ургентной абдоми�
нальной патологии, выработаны способы их
профилактики и лечения.

Сложный характер гемодинамических
нарушений при перитоните изучен В.А.Куз%
нецовым. Стали предметом детального изуче�
ния вопросы общей и местной анестезии,
гнойной инфекции, сепсиса, биохим. аспек�
тов воспалительных и сосудистых заболева�
ний (Б.Г.Герцберг, П.Н.Лебедев, Н.П.Медве%
дев, В.Н.Шубин, В.Г.Морозов, Г.А.Измай�
лов, В.Ю.Терещенко, С.В.Доброквашин).
В.Н.Шубин доказал существование глоточ�
но�кардиального рефлекса, важного для по�
нимания мн. заболеваний пищевода и же�
лудка. В гор. больницах и онкологическом
диспансере (см. Онкология) созд. спец.
отд�ния проктологии, где работают О.Ю.Кар�
пухин, И.Г.Гатауллин, А.П.Старостин,
Н.Н.Молчанов и др. В 1972 впервые в Каза�
ни в госпитальной клинике произведена га�
стродуоденоскопия (Т.Ф.Сафин), к�рая быс�
тро распространилась на все отрасли хирур�
гии (Р.Ш.Сафин, В.Ю.Муравьёв, А.Н.Чугу�
нов, Е.И.Сигал, И.В.Фёдоров и др.). Широкое

развитие как в лечении, так и в диагностике
получили лазерные технологии (диагности�
ка острой хирургической патологии живота,
выполняемая спец. аппаратом, — Д.М.Кра%
сильников). На базе Респ. клинической боль�
ницы и Ин�та восстановительной травмато�
логии и ортопедии созд. отд�ние микрохи�
рургии (С.А.Обыдёнов, А.А.Богов), где осу�
ществляются сложные трансплантации, кор�
рекции, реплантации фрагментов конечнос�
тей и др. операции.

В кон. 19 в. развитие кардиохирургии бы�
ло связано с именем П.И.Тихова, во 2�й пол.
20 в. науч. иссл. в этой области продолжили
Н.П.Медведев, В.Н.Медведев, Р.К.Джорджи%
кия, Л.М.Миролюбов. Выполняются опера�
тивные вмешательства при приобретённых и
врождённых пороках сердца, аортокоронар�
ное шунтирование, имплантация искусств.
клапанов и др.

В 1970–80�е гг. начались иссл. по оператив�
ной хирургии с использованием микрохи�
рургической техники, к�рые привели к обос�
нованию клинической реконструктивной
анатомии при аномалиях развития половых
органов (Л.А.Козлов), аллопластике ис�
кусств. влагалища (Н.Л.Капелюшник), ис�
пользованию ангиотензиометрии и операци�
онного микроскопа при операциях на маточ�
ных трубах (С.К.Володин). В Казани впер�
вые была внедрена микрохирургия для реим�
плантации пальцев и сегментов конечностей
(А.А.Богов), в онкохирургии разработана ме�
тодика операции цистоэктомии мочевого пу�
зыря с пластикой кишечным трансплантан�
том (Э.Н.Ситдыков). В 1990�е гг. приоритет�
ными направлениями стали энтеропластика
в лечении нейрогенного мочевого пузыря,
пересадка почки, яичка (Р.Х.Галеев), техноло�
гия сварочного лазерного шва в хирургии,
акушерстве, гинекологии (Д.М.Красильни�
ков, И.Ф.Фаткуллин, О.Ю.Карпухин), энте�
роцистопластика в сочетании с реконструк�
цией толстого кишечника при сочетанной
патологии мочеполовой системы и прямой
кишки в онкологии (И.Р.Аглуллин).

Операции на лимфатических и венозных
сосудах, коллатеральное кровообращение
изучались Ф.Ш.Шарафисламовым, к�рый до�
казал принципиальную возможность созда�
ния обратного портоканального анастомоза
для восстановления кровообращения печени
(иссл. получили междунар. признание).

Одним из этапов формирования отд. вра�
чебных наук в ун�те стали первые хирургиче�
ские операции в урологии. Ф.О.Елачич,
А.Н.Бекетов, М.В.Никольский, Л.Л.Лёвшин
производили камнесечение, М.В.Николь�
ский пропагандировал литотрипсию,
Н.И.Студенский и Л.Л.Лёвшин изучали при�
чины образования мочевых камней, А.В.Виш�
невский, С.М.Алексеев, И.Ф.Харитонов —
проблемы урологии.

В 1960–70�е гг. в Казани значит. развитие
получила дет. хирургия. Первый дет. хирург
И.Ф.Харитонов успешно оперировал на пи�
щеводе, органах брюшной полости, при уро�
логических заболеваниях, проктологической
патологии. Его последователями стали
А.А.Ахунзянов, Н.А.Мифтахов, Н.Н.Молча�
нов и др. М.Р.Рокицкий явился инициато�

ром лёгочной хирургии в дет. практике. В кар�
диохирургии широкий спектр совр. кардио�
логических операций осуществляет Л.М.Ми�
ролюбов.

Направление челюстно�лицевой хирургии
развивалось в хирургических клиниках
(П.А.Дубовицкий, 1840; Н.Ф.Высоцкий, 1904;
И.А.Праксин, 1913). Совр. этап лицевой хи�
рургии связан с именем Е.А.Домрачевой,
производившей раннюю пластику при огне�
стрельных ранениях лица. Это направление
было развито Л.А.Кольцовой, Е.В.Крешето%
вым, Т.Т.Фаизовым.

М.К.Михайлов, Н.Х.Амиров, В.Ф.Богоявленский,
В.А.Анохин, И.А.Салихов, Р.Г.Исхакова.

КАЗА�НСКАЯ МЕЖДУНАРО�ДНАЯ
ВЫ�СТАВКА, проводилась в 1909 в Казани
с целью ознакомления потребителей с лучши�
ми образцами продукции пром�сти, сел. х�ва
России и заруб. стран. После Всерос. Ниже�
городской (1896) первая кр. поволж. выстав�
ка. Для её организации был созд. выставоч�
ный к�т во главе с казан. губернатором
М.В.Стрижевским. В выставке приняли уча�
стие 2316 участников из более чем 30 губер�
ний России, из них 1308 представляли мел�
кую пром�сть. Были широко представлены
товары пр�тий Казанской губ.: пром. т�ва
И.Арсланова, казан. мануфактуры Утямы�
шева и К°, з�да А.Н.Лоскутова, торг.�пром.
об�ва Алафузовских ф�к и з�дов, торг. дома
П.В.Щетинкина и мн. других. Впервые в вы�
ставочной практике России был организо�
ван отдел проф. образования. Участниками
выставки стали почти все проф. уч. заведения
Мин�ва торговли и пром�сти и Мин�ва нар.
просвещения. Была выставлена продукция
40 заруб. фирм, в т.ч. из Германии, Швеции,
Японии. На выставке (помимо упомянутого
отдела проф. образования) были созд. экспо�
зиции по мелкой пром�сти, с.�х. пром�сти,
кр. пром�сти, огнестойкому стр�ву и противо�
пожарному делу. К.М.в. располагалась в пар�
ке «Русская Швейцария» и на прилегавшей
к нему терр. Гл. архитектором выставочного
комплекса был П.В.Ладыгин, пом. — арх.
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Казан. Международная выставка. 1909. 
1. Общий вид; 2. Павильон пивоваренного 

завода О.Э.Петцольда.



Г.Башмаков. Осью комплекса служила трам�
вайная линия, разделявшая его на вост. часть,
где располагались гл. павильоны, и зап. Все�
го в комплекс входило 63 постройки. На ого�
роженную терр. вёл гл. вход в виде много�
ярусной дер. башни с боковыми крыльями
трёхнефной каркасной базилики. Вестибюль
павильона был расписан худ. Е.П.Фирсовым
на темы рус. истории. Павильон кр. пром�сти
с базиликальной композицией выделялся со�
ответствующим времени индустриальным
обликом. Павильон Пермского земства был
решён в стилизованных формах Рус. Севера.
Тема мусульм. архитектуры нашла отражение
в павильонах фирмы М.Рам и наследников
И.В.Александрова. Павильон торг.�пром.
об�ва Алафузовских ф�к и з�дов отличался
обобщённостью объёма (за счёт стилизации
традиционных форм мусульм. архитектуры).
В павильоне активно использовались метал�
лические конструкции на фасаде и куполах.
Идеи конструктивизма просматривались в
архит. решении павильона В.Ю. фон Денф�
ферна. На К. М. в. выделялся ряд построек с
ярко выраженной рекламной идеей: павиль�
он пивоваренного з�да О.Э.Петцольда в фор�
ме бутыли, павильон казан. мыловаренного
т�ва И.Арсланова, целиком выполненный из
разноцветного мыла. На терр. выставки рас�
полагались также кафешантан, «моменталь�

ная» фотография, бильярд и кегельбан, эст�
рада, цирк, кинематограф. На выставке побы�
вало почти 247 тыс. чел. 

Лит.: Д у б и н А., К у з н е ц о в а Л. К 90�ле�
тию Международной выставки в Казани // Гасыр�
лар авазы — Эхо веков. 1999. № 3/4. 

Г.Н.Айдарова.

КАЗА�НСКАЯ МЕ�СТНАЯ, сорт гречихи.
Выведен в 1938 на Казан. селекционной стан�
ции А.Ф.Шубиной и Т.В.Тихоновой из старо�
давней гречихи крест. посевов (колхоз «Аван�
гард» Юдинского р�на). Раннеспелый, засу�
хоустойчивый, с высокими технол. кач�ва�
ми зерна. Недостатки сорта: неустойчивость
к ранним заморозкам, мелкоплодность (мас�
са 1000 зёрен 21–23 г), слабая устойчивость
к полеганию. По данным конкурсного испы�
тания, К. м. превысила в ср. на 18% (1,2 ц с
1 га) урожайность широко распространён�
ного в те годы сорта Богатырь. Была райони�
рована в Ярославской, Ивановской, Новго�
родской, Костромской, Владимирской, Ки�
ровской областях, в Красноярском крае, в Та�
тарской, Марийской и Удмуртской АССР.
Сорт оставался в посевах до нач. 1970�х гг.,
культивировался ок. 30 лет. 

Лит.: Районированные и перспективные сорта
сельскохозяйственных культур селекции Татарско�
го НИИ сельского хозяйства. К., 1990.

КАЗА�НСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИ�ЧЕСКАЯ
НАУ�ЧНАЯ ШКО�ЛА. Основы начали за�
кладываться в период орг�ции метеорологи�
ческих наблюдений при Казан. ун�те (1805,
И.И.Запольский), учреждения Метеорологи%
ческой обсерватории (1812) и публикации
первых науч. трудов о климате Казани и
нек�рых пунктов Урала (1815–16, Ф.К.Брон�
нер; 1829, 1831, А.Я.Купфер, Н.И.Лобачев�
ский). Изучение природных явлений и кли�
матических условий на терр. Поволжья, Кав�
каза, Урала и Сибири проводилось с 1830�х гг.
(Э.А.Кнорр, А.С.Савельев). Особую роль в
развитии метеорологических иссл. сыграло
Об�во естествоиспытателей при Казан. ун�те
(1869). Зачинателем аэрологических иссл.
был И.А.Больцани, в 1869–70 проводивший
измерения давления, темп�ры и влажности
воздуха на разных высотах с помощью по�
строенного им привязного аэростата. Моно�
графия И.Н.Смирнова «О предсказуемости
погоды и о весенних бурях в России» (1870)
явилась науч. основой методов прогноза по�
годы и тем самым — синоптической метеоро�
логии. В 1880�х гг. стали проводиться акти�
нометрические и теплобалансовые иссл.
(Р.А.Колли, Ф.М.Цомакион). Усилиями
Н.П.Слугинова и Д.А.Гольдгаммера с кон.
19 в. издавались «Труды метеорологической
сети Востока России». В нач. 20 в. сотр. кафе�
дры геофизики Казан. ун�та (ныне кафедра
метеорологии, климатологии и экологии ат�
мосферы) был выполнен ряд работ по клима�
ту края (И.А.Картиковский, П.Д.Кушников,
Н.Ф.Пушкин). В 1930 при активном учас�
тии предст. К. м. н. ш. была созд. гидрометео�
рологическая служба Татарстана. В 1930–60
заметный вклад в развитие иссл. атм. цир�
куляции, климата, метеорологического и ги�
дрологического режима водохранилищ, аг�
роклиматических ресурсов республики вне�
сли П.Т.Смоляков, О.А.Дроздов, Н.В.Коло�

бов, Е.Д.Федотова и др. С 1970�х гг. всесто�
ронне изучаются вопросы мониторинга, мо�
делирования и прогноза параметров клима�
та, общей циркуляции, энергетики и загряз�
нения атмосферы (Ю.П.Переведенцев,
М.А.Верещагин, Р.Р.Хайруллин, Э.П.Наумов,
К.М.Шанталинский и др.). В последние годы
детально анализируются также региональ�
ные особенности проявления совр. глобаль�
ного потепления климата в тропосфере Сев.
полушария. Опубл. монографии о климате
Ср. Поволжья, Татарстана, Казани, динами�
ке и энергетике крупномасштабных атм. про�
цессов, циклонической деятельности, возоб�
новляемых источниках энергии, по эколо�
гии атмосферы и др. Организуются и про�
водятся науч. семинары и конференции реги�
онального, рос. и междунар. уровней. 

Лит.: П е р е в е д е н ц е в Ю.П. Метеороло�
гия в Казанском университете: становление, разви�
тие, основные достижения. К., 2001.

Ю.П.Переведенцев, Э.П.Наумов.

КАЗА�НСКАЯ НАУ�ЧНАЯ ШКО�ЛА РА�
ДИОСПЕКТРОСКОПИ�И, сформировалась
на основе открытия в 1944 в Казан. ун�те
Е.К.Завойским явления электронного пара%
магнитного резонанса (ЭПР). С этого вре�
мени иссл. в области магнитного резонанса
заняли вед. место в науч. программах казан.
физиков. Формированию школы способство�
вали создание в 1945 Физ.�техн. ин�та КФАН
СССР (зав. сектором физики — Е.К.Завой�
ский, после его переезда в 1947 в Москву —
Б.М.Козырев), открытие на физ. ф�те Казан.
ун�та в 1957 С.А.Альтшулером проблемной
лаборатории магнитной радиоспектроско�
пии для поиска перспективных рабочих ве�
ществ квантовой электроники и в 1963 — ка�
федры квантовой электроники и радиоспек�
троскопии (зав. — Максут М.Зарипов). Казан.
ун�т стал осн. в СССР центром по подготов�
ке специалистов в области магнитной радио�
спектроскопии. Существенно повлияли на
формирование К.н.ш.р. гор. магнитный семи�
нар С.А.Альтшулера и регулярный выпуск
сб. «Парамагнитный резонанс» (вып. 1–25,
1960–92: в 1960–83 под редакцией С.А.Альт�
шулера, с 1983 — Б.И.Кочелаева). Значит.
роль в развитии ЭПР сыграла монография
С.А.Альтшулера и Б.М.Козырева «Электрон�
ный парамагнитный резонанс» (М., 1961),
одна из первых в этой области физики (впос�
ледствии дополнена и переизд.).

В Казани получил развитие ряд спец. ме�
тодик ЭПР, созданы установки, к�рые суще�
ственно расширили сферу приложения маг�
нитного резонанса. Среди них — первая в
СССР установка для изучения сигналов
ядерного спинового эха (В.Д.Корепанов,
Р.А.Даутов, В.М.Фадеев, 1959), спектрометр
двойного электронно�ядерного резонанса
(Ю.Е.Польский и др., 1969), лазерный поля�
риметрический спектрометр ЭПР и методи�
ка регистрации ЭПР спектров ионов в воз�
буждённых состояниях с помощью тепло�
вых импульсов (А.А.Антипин и др., 1981),
установка для оптического детектирования
ЭПР (М.Л.Фалин, К.И.Герасимов, 1998).
Сконструированы и созд. уникальная уста�
новка для исследований ядерного магнитно�
го и ядерного квадрупольного резонансов
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(ЯМР, ЯКР) вплоть до неск. милликельвин
(М.А.Теплов, А.Г.Володин, М.С.Тагиров,
А.В.Егоров, О.Н.Бахарев), уникальный им�
пульсный ЯМР�спектрометр с градиентом
магнитного поля до 500 Тл/м (Г.Г.Пименов,
В.Д.Скирда и др.), аналоги к�рого впоследст�
вии были изготовлены для различных науч.
и уч. орг�ций. Расширено частотное, прост�
ранственное и временное разрешение мето�
дов ЭПР. Созд. уникальный перестраивае�
мый по частоте спектрометр ЭПР субмил�
лиметрового диапазона — от 65 до 535 ГГц
(В.Ф.Тарасов и др., 1991) и ЭПР�спектро�
метр для изучения быстропротекающих про�
цессов с временным разрешением 80 нс
(2002). Методом ЭПР�томографии впервые
получено изображение скин�слоя в прово�
дящих объектах (К.М.Салихов и др.). Раз�
работаны слабополевые магнитно�резонанс�
ные томографы для предварительной диа�
гностики (первые такие томографы установ�
лены в больницах Казани в 1997 и г.Набе�
режные Челны в 2002).

Учёными К. н. ш. р. получены основопола�
гающие результаты в следующих направле�
ниях:

Парамагнитная релаксация. Сделаны пер�
вые расчёты времён спин�решёточной релак�
сации в солях редкоземельных элементов
(С.А.Альтшулер, 1953), предложены меха�
низм парамагнитной релаксации жидкости
(С.А.Альтшулер, К.А.Валиев, 1958) и меха�
низм спин�решёточной релаксации
(Л.К.Аминов, 1962), получивший назв. Орба%
ха%Аминова процесс. С сер. 1960�х гг. разви�
ваются эксперим. резонансные методы из�
мерения релаксации (Л.Я.Шекун и др.).
К числу кр. достижений относятся эксперим.
наблюдение явления перегрева системы фо�
нонов и возникновения фононной лавины
при импульсном насыщении крыла линии
ЭПР (С.А.Альтшулер, Р.М.Валишев, А.Х.Ха�
санов, 1971) и построение теории этого явле�
ния (Б.И.Кочелаев, Р.Г.Деминов и др.).

ЭПР в диэлектрических кристаллах.
В 1946 Е.К.Завойским было открыто влияние
расщепления спиновых уровней энергии в
нулевом внеш. магнитном поле на ЭПР, что
положило начало иссл. тонкой и сверхтонкой
структуры спектров ЭПР. Среди достиже�
ний казан. учёных в этой области — опреде�
ление величины спина ядра изотопа 57Fe
(Б.М.Козырев, Н.С.Гарифьянов, Максут
М.Зарипов, 1957), расшифровка спектра ЭПР
Cr3+ в кристалле рубина, к�рый впоследст�
вии сыграл большую роль в создании мазеров
и лазеров (Максут М.Зарипов, Ю.Я.Шамо�
нин, 1956), иссл. ионов гр. железа (Максут
М.Зарипов, В.А.Уланов и др.) и редкоземель�
ных ионов (Л.Я.Шекун и др.) в различных
кристаллах, ЭПР�центров с неспаренным
s�электроном, образующихся под влиянием
рентгеновского облучения (В.Г.Степанов
и др.). Проведены иссл. ЭПР во внеш. элек�
трических полях и под высоким давлением
(М.М.Заитов), изучены сложные неорганиче�
ские комплексы, содержащие кластеры из ио�
нов гр. железа (Ю.В.Яблоков и др.). Резуль�
таты исследований обменных кластеров обоб�
щены в монографии «Парамагнитный резо�
нанс обменных кластеров» Ю.В.Яблокова,

В.К.Воронковой, Л.В.Мосиной (М., 1988).
Успешно развивается теория электронного
строения парамагнитных центров (Б.З.Мал�
кин, А.М.Леушин, М.В.Ерёмин и др.).

Магнитный резонанс в ван�флековских
парамагнетиках. Магнитный резонанс на
сверхтонких переходах ван�флековских ио�
нов был предсказан Максутом М.Зарипо�
вым в 1956 и экспериментально наблюдался
на ядрах ионов гр. железа (С.А.Альтшулер,
В.Н.Ястребов, 1964) и ядрах редкоземель�
ных ионов (М.А.Теплов, 1967). С.А.Альтшу�
лер предложил использовать эти вещества
для получения сверхнизких темп�р методом
адиабатического размагничивания (1966).
Достижениями в этой области являются: пер�
вое наблюдение ядерного акустического ре�
зонанса 141Рr в PrF3 (С.А.Альтшулер, А.Х.Ха�
санов, М.А.Теплов и др., 1979), обнаружение
резонансной магнитной связи между ядрами
169Тm в этилсульфате тулия и ядрами жидко�
го 3Не (М.С.Тагиров, М.А.Теплов, А.В.Егоров,
Ф.Л.Аухадеев, 1984), первое наблюдение суб�
миллиметрового ЭПР Тm3+ в монокристалле
TmES (М.С.Тагиров, Д.А.Таюрский, 1996).

ЭПР и ЯМР металлов и сверхпроводни�
ков. С.А.Альтшулер и его ученики впервые в
мире провели исследования по теории ЭПР
в редкоземельных металлах, в т.ч. парамаг�
нитной релаксации электронов проводимос�
ти на примесях (Н.С.Гарифьянов). К откры�
тиям в этой области относятся: обнаруже�
ние ЭПР в сверхпроводнике (Т.С.Альтшу�
лер, И.А.Гарифуллин, Э.Г.Харахашьян, 1972)
и электронного спинового эха на электронах
проводимости в металлах (Э.Г.Харахашьян
и др., 1972), построение теории ЭПР в обыч�
ных сверхпроводниках (Б.И.Кочелаев, Л.Р.Та�
гиров, С.Л.Царевский и др.). Получены важ�
ные результаты по магнитным и кинетичес�
ким свойствам и фазовому расслоению высо�
котемпературных сверхпроводников и их ро�
дительских соединений (И.А.Гарифуллин,
Н.Н.Гарифьянов, Г.Б.Тейтельбаум, Б.И.Ко�
челаев, М.А.Теплов, М.В.Ерёмин, Л.Р.Тагиров
и др.). Построена теория взаимного влияния
сверхпроводимости и ферромагнетизма в
мультислойных структурах ферромагне�
тик–сверхпроводник и показано, что такие
структуры могут служить элементной базой
для создания микроэлектронной аппаратуры
принципиально нового типа (И.А.Гарифул�
лин, Л.Р.Тагиров, М.Г.Хусаинов, Ю.Н.Про�
шин и др.). Построена общая теория магнит�
ного пробоя в металлах (Ю.Н.Прошин).

Радиоспектроскопия неупорядоченных
и частично упорядоченных сред. Впервые
обнаружено влияние сверхтонкого взаимо�
действия на спектры ЭПР свободных ради�
калов (С.А.Альтшулер, Б.М.Козырев, С.Г.Са�
лихов, 1950). Разработан метод ЭПР�спект�
роскопического иссл. комплексных соеди�
нений, содержащих ионы гр. железа, палла�
дия, платины и редкоземельных элементов,
включая соединения с необычными степе�
нями окисления ионов металла в жидких и
замороженных растворах и стёклах (Н.С.Га�
рифьянов, Б.М.Козырев, Б.М.Одинцов,
Р.С.Абдрахманов и др.); изучены процессы
электронной релаксации (в т.ч. нерезонанс�
ного поглощения), парамагнитных ионов в

растворах и структурная орг�ция металлсо�
держащих ионообменных полимеров (Мах�
муд М.Зарипов, Р.М.Юльметьев, Г.П.Виш�
невская, Б.М.Козырев и др.). Методом ЯМР
исследованы строение и процессы комплек�
сообразования растворов парамагнетиков
(А.И.Ривкинд и др.). Теоретически и экспе�
риментально развит метод исследования с
помощью ЭПР парамагнитных комплексов в
частично упорядоченных жидкокристалличе�
ских матрицах, а также в созд. впервые маг�
нитных металлсодержащих жидких кристал�
лах (И.В.Овчинников, Ю.Г.Галяметдинов
и др.). Внесён существенный вклад в
ЭПР�спектроскопию свободных радикалов и
полиядерных соединений в порошках, раство�
рах и стёклах (Ю.В.Яблоков и др.).

ЭПР в минералогии и геохимии. В сер.
1950�х гг. в Казан. ун�те стали применять ме�
тод ЭПР для изучения состояния примесей
в минералах кл. галлоидов, оксидов, фосфа�
тов, силикатов и использовать эти данные
при решении минер., геол.�геохим. задач
(В.М.Винокуров, Максут М.Зарипов). Осо�
бенности изовалентного и гетеровалентно�
го изоморфизма ионов гр. железа и редкозе�
мельных элементов впервые были установле�
ны более чем в 30 минералах и их синт. ана�
логах. Полученные данные позволили объяс�
нить природу окраски ряда минералов и ус�
тановить геохим. зональность становления
ряда горных массивов и м�ний (В.М.Виноку�
ров, Н.М.Низамутдинов и др.). Методом ЯКР
изучена структура ряда минералов
(И.Н.Пеньков). С помощью ЭПР видового
состава, концентрации примесей и радиаци�
онных ион�радикалов исследовались м�ния
нефти в РТ; в продуктивных толщах выявле�
ны интервалы с неподвижными нефтями.
Установлены зоны древних и совр. уровней
подошвенных вод, определены горизонты,
обогащённые радиоактивными элементами,
к�рые могут быть вынесены на поверхность
с нефтью и попутными водами (В.М.Виноку�
ров, Н.С.Гарифьянов).

ЭПР свободных радикалов. Широкое изу�
чение методом ЭПР свободных радикалов в
Казани началось после обнаружения Б.М.Ко�
зыревым и С.Г.Салиховым (1947) сигнала
парамагнитного резонанса в пентафенилцик�
лопентандиениле. Впервые были обнаруже�
ны влияние кислорода и растворителя на
ширину линии ЭПР свободных радикалов
(Н.С.Гарифьянов, А.В.Ильясов, Ю.В.Ябло�
ков, 1958), сигналы ЭПР в кам. углях, продук�
тах пиролиза (сажах), нефтях и природных
кернах (Н.С.Гарифьянов, А.В.Ильясов, 1961),
предложена методика электрохим. генери�
рования ион�радикалов и парамагнитных
комплексов (А.В.Ильясов, 1965). Экспери�
ментально обнаружена хим. поляризация
ядер фосфора (А.В.Ильясов, Я.А.Левин,
1970), исследован широкий круг фосфорор�
ганических свободных радикалов и их ком�
плексов, установлены особенности электрон�
ной структуры этих соединений и элемен�
тарные акты их превращений.

ЯМР в полимерах. С 1963 в Казан. ун�те
под рук. А.И.Маклакова началось иссл. поли�
меров методами ЯМР. С помощью импульс�
ного ЯМР изучались молекулярное движе�
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ние в ряде полимеров, процессы кристалли�
зации полимеров, молекулярная подвиж�
ность, фазовые переходы в полимерных си�
стемах (В.Д.Скирда, Н.К.Двояшкин и др.);
были разработаны новые теоретические под�
ходы (Н.Ф.Фаткуллин).

ЯМР и ЯКР в химии. По инициативе
Б.А.Арбузова в Казан. ун�те (Ю.Ю.Самитов,
1958) и Ин�те органической химии КФАН
СССР (1965) были начаты физ.�хим. иссл.
методом ЯМР. Впервые в СССР созд.
ЯМР�спектрометры (Ю.Ю.Самитов, Т.В.Зы�
кова, А.В.Аганов и др.), разработаны теорети�
ческие и эксперим. методы установления
пространственной структуры молекул
(Ю.Ю.Самитов, Р.М.Аминова, А.А.Мусина,
А.В.Аганов, Т.В.Зыкова, Т.А.Зябликова,
Ш.К.Латыпов, Ф.Х.Каратаева и др.), исследо�
ваны кинетики и динамики молекулярных
перегруппировок, включая использование
методов селективной релаксации и двумер�
ной спектроскопии (Ю.Ю.Самитов, А.В.Ага�
нов, В.В.Клочков и др.). Построены много�
числ. спектроструктурные корреляции. Впер�
вые осуществлены иссл. на ядрах инертных
газов, растворённых в биол. тканях (Р.К.Ма�
зитов, А.В.Ильясов и др.). По данным ЯКР
определены распределение электронной
плотности в молекулах соединений азота,
корреляция частот ЯКР и констант реакци�
онной способности (И.А.Сафин, Д.Я.Осо�
кин и др.). Опубл. монография «Ядерный
квадрупольный резонанс в соединениях азо�
та» И.А.Сафина, Д.Я.Осокина (М., 1977).

Магнитный резонанс в биологии и меди�
цине. В 1959 в Ин�те биологии КФАН СССР
методом ЯМР начаты иссл. структурных
свойств воды в биол. объектах (Н.А.Маль�
цев). В дальнейшем получили развитие два
осн. направления: иссл. структуры, динами�
ки и гидратации белков (В.Д.Федотов и др.);
транспорт воды в растительных тканях
(А.В.Анисимов и др.). Методы ЯМР с им�
пульсными градиентами магнитного поля и
ЭПР использованы для исследования раз�
личных процессов в биомед. системах
(А.И.Маклаков, В.Д.Скирда, А.В.Аганов,
А.В.Анисимов, Н.И.Силкин и др.). Развита
теория время�разрешённой ЭПР�спектро�
скопии разделённых зарядов на первичных
стадиях фотосинтеза (К.М.Салихов). С 1990
начато внедрение ЯМР�томографии в прак�
тическую медицину (А.В.Ильясов), с 1999 в
Казан. ун�те проводится обучение по специ�
альности «медицинская физика».

Иссл. казан. учёных в области радиоспек�
троскопии способствовали появлению но�
вых и успешному развитию изв. родствен�
ных направлений в науке: акустического па%
рамагнитного резонанса, фотонного эха,
Мессбауэровской спектроскопии, в к�рой на
основе изучения сверхтонкой структуры
Мессбауэровских спектров исследованы осо�
бенности фазового перехода магнитных со�
единений при темп�ре Кюри, эксперимен�
тально и теоретически изучены магнитные
микроструктуры сложных ферромагнитных
соединений (Ш.Ш.Башкиров, Э.К.Садыков).
Опубл. монография «Магнитная микрострук�
тура ферритов» Ш.Ш.Башкирова, А.Б.Ли�
бермана, В.И.Синявского (1978). Проведе�

ны иссл. пород�коллекторов нефт. м�ний в
Татарстане (Р.А.Манапов).

В Казани регулярно проводятся между�
нар. и всерос. конференции и школы для мо�
лодых учёных, посв. совр. достижениям в об�
ласти изучения и применения магнитного
резонанса и родственных явлений: «Новые
достижения ЯМР в структурных исследова�
ниях» (с 1990), «Современные достижения
магнитного резонанса» и «Актуальные про�
блемы магнитного резонанса и его приложе�
ний» (с 1991), «Магнитно�резонансная то�
мография и спектроскопия: фундаменталь�
ные исследования и приложения в медици�
не и биологии» (с 2001), «Структура и дина�
мика молекулярных систем» (с 1994). Кр.
событиями науч. жизни стали междунар.
юбилейные конференции в честь 25�, 50� и
60�летия открытия ЭПР. С 1990 издаётся
междунар. ж. «Applied magnetic resonance»
(«Эплайд мегнетик резненс») на англ. языке.
Учреждены Международная премия имени
Е.К.Завойского (1991) за выдающийся вклад
в развитие ЭПР и одноим. премия для моло�
дых учёных Казани (1997) за значит. дости�
жения в эксперим. и теоретической физике и
её приложениях. Мн. изв. рос. учёные явля�
ются воспитанниками К.н. ш. р., из них толь�
ко в Казани профессорами работают более
60 чел. (2004). Целенаправленная работа учё�
ных К.н.ш.р. по подготовке науч. кадров спо�
собствует притоку в науку одарённой моло�
дёжи. В 1978 в Казан. ун�те на физ. ф�те ста�
ли функционировать кружки по физике и
математике, к�рые позднее оформились в
объединение сотр., аспирантов, студентов,
школьников при физ. ф�те ун�та в виде мало�
го физ. ф�та (1980). Задачами объединения
являются очное доп. физ.�матем. образование
школьников, проф. ориентационная работа
среди них, подготовка к олимпиадам.

Лит.: Парамагнитный резонанс. Казанская шко�
ла радиоспектроскопии, 1944–1971 гг. М., 1974;
Радиоспектроскопия конденсированных сред. М.,
1990; K o c h e l a e v B.I., Y a b l o k o v Y.V. The
Beginning of Paramagnetic Resonance. World
Scientific. Singapore–New Jersey–L.–Hong Kong,
1995.

М.М.Зарипов, Б.И.Кочелаев, 
К.М.Салихов, Р.Г.Усманов.

КАЗА�НСКАЯ О�БЛАСТЬ, в ТАССР в
1952–53. Центр — Казань. Терр. — Агрыз�
ский, Апастовский, Арский, Атнинский, Бал�
тасинский, Больше�Тарханский, Бондюж�
ский, Будённовский, Буинский, Верхне�
услонский, Высокогорский, Дрожжановский,
Дубъязский, Елабужский, Кайбицкий,
Камско�Устьинский, Кзыл�Юлдузский,
Кзыл�Юлский, Корноуховский, Краснобор�
ский, Кукморский, Лаишевский, Мамадыш�
ский, Мортовский, Нурлатский, Пестречин�
ский, Подберезинский, Рыбно�Слободский,
Сабинский, Столбищенский, Таканышский,
Теньковский, Тетюшский, Тюлячинский,
Ципьинский, Чурилинский, Юдинский р�ны
и  г.Зеленодольск. В 1953 Бондюжский, Ела�
бужский, Кзыл�Юлдузский, Мамадышский
и Мортовский р�ны переданы в состав Чис%
топольской области.
КАЗА�НСКАЯ ОПЕРА�ЦИЯ 1918, наступа�
тельная операция 5–10 сент. войск Кр. Армии
в составе 5�й армии и Арской группы 2�й ар�

мии Восточного фронта во взаимодействии
с Волж. воен. флотилией. Цель операции —
разгром казан. группировки Нар. армии Ко�
муча и Поволж. армии Чехосл. корпуса, за�
хват Казани. Наступление велось по трём
направлениям. Гл. удар с З. от г.Свияжск
вдоль лев. и прав. берегов Волги наносила
5�я армия (команд. — П.А.Славен) при под�
держке 17 кораблей Волж. воен. флотилии
(команд. — Ф.Ф.Раскольников), вспомога�
тельный удар с С.�В. от с. Высокая Гора —
Арская группа (команд. — В.М.Азин). До на�
чала наступления в Казани восстали рабо�
чие, однако их выступление было подавлено.
К 7 сентября Правобережная группа (3,5 тыс.
чел.) 5�й армии, захватив сс. Верх. и Ниж.
Услон, вышла к Волге, а Левобережная (4 тыс.
чел.) — к р. Казанка. Арская группа (3,5 тыс.
чел.) заняла сс. Киндери и М.Клыки. Утром
10 сентября в р�не Новотатарской слободы
высадился десант Волж. воен. флотилии во
главе с её комиссаром и пом. команд.
Н.Г.Маркиным. Одновр. в наступление пере�
шли войска Левобережной и Арской групп,
к�рые полукольцом обложили город. Штурм
Казани был поддержан арт. огнём 15�ору�
дийной батареи с высоты у с. Верх. Услон,
боевыми кораблями, бронепоездами и авиа�
цией. В результате одновр. штурма войска
Кр. Армии 10 сентября захватили Казань.
Противник отступил в направлении гг. Лаи�
шев–Чистополь–Симбирск. Были захвачены
трофеи, в т.ч. 12 орудий, 2 бронепоезда. Опе�
рация обеспечила переход стратегической
инициативы на Восточном фронте к Кр. Ар�
мии. 

Лит.: История Казани. К., 1991. Кн. 2.

КАЗА�НСКАЯ ПАЛА�ТА ГРАЖДА�НСКО�
ГО СУДА�, губ. высш. суд. орган. Образова�
на Указом Сената от 28 сент. 1781 и открыта
23 дек. 1781, объединена с Казанской палатой
уголовного суда при издании штата Казан�
ской губ. от 31 дек.1796 в Казан. палату суда
и расправы, восстановлена на основании Ука�
за Сената от 9 сент. 1801 как К. п. г. с. Рас�
сматривала и окончательно решала гражд.
дела, поступавшие по апелляции и в поряд�
ке ревизии из нижестоящих суд. учрежде�
ний. Являлась высш. инстанцией для уездных
судов, губ. и гор. магистратов, гор. ратуш и до
1796 — верх. земского суда и верх. расправы.
В состав палаты входили: пред. (назначался
императором), 2 советника и 2 асессора (оп�
ределялись Сенатом), с 1802 — пред., то�
варищ (зам.) пред. (с 1831 избирались губ.
дворянским собранием), 4 заседателя от дво�
рянства и купечества. При ней состояли: се�
кретарь, столоначальники и их помощники,
надсмотрщик, казначей, протоколист, регис�
тратор, архивариус (всего 10 чел.; 1869). На�
ходилась в ведении Сената и с 1802 — Мин�ва
юстиции России. Упразднена в соответствии
с Указом Сената от 11 дек. 1871. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 1. СПб., 1830. Т. 20. № 14392; Т. 24.
№ 17702; Т. 26. № 20004;  Полное собрание законов
Российской империи. Собр. 2. СПб., 1874. Т. 46,
отд. 2. № 50301а.

Лит.: Д о л г о в Е.Б. Административные и су�
дебные органы власти в городе Казани и Казан�
ской губернии в ХVIII в. // Столичные и перифе�
рийные города Руси и России в средние века и в ран�
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нее новое время. М., 1996; е г о  ж е. Органы суда
в Казанской губернии ХVIII – начала XX вв. //
Правосудие в Татарстане. 2000. № 2(3).

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКАЯ ПАЛА�ТА УГОЛО�ВНОГО
СУДА�, губ. высш. суд. орган. Образована в хо�
де проведения Губ. реформы 1775, открыта
23 дек. 1781, объединена с Казанской палатой
гражданского суда при издании штата Ка�
занской губ. от 31 дек. 1796 в Казан. палату
суда и расправы, восстановлена Указом Се�
ната от 9 сент. 1801 как К. п. у. с. Рассматри�
вала и окончательно решала уголовные дела,
поступавшие из уездных судов, губ. магист�
рата и до 1796 — из верх. земского суда и
верх. расправы; осуществляла первонач. про�
из�во следственных дел о должностных пре�
ступлениях, по частным жалобам; занима�
лась ревизией уголовных дел нижестоящих
суд. инстанций. В состав палаты входили:
пред. (назначался императором), 2 советни�
ка и 2 асессора (определялись Сенатом),
с 1802 — пред., товарищ (зам.) пред. (с 1831
избирались губ. дворянским собранием), 4 за�
седателя от дворян и купечества. При ней
состояли: секретарь, столоначальники и их
помощники, протоколист, казначей, регист�
ратор (всего 16 чел.; 1869). Находилась в ве�
дении Сената и с 1802 — Мин�ва юстиции
России. Упразднена в соответствии с Ука�
зом Сената от 11 дек. 1871. 

Лит. см. при ст. Казанская палата гражданско%
го суда. Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКАЯ ПЕ�РВАЯ МУЖСКА�Я
ГИМНА�ЗИЯ, до 1788 Казан. гимназия, до
1835 Имп. Казан. гимназия. Открыта в соот�
ветствии с Указом Сената от 21 июля 1758,
была третьей в России после С.�Петерб. и
Моск. гимназий. В 1774 гимназисты и препо�
даватели участвовали в уличных боях с
Е.И.Пугачёвым в Казани, 6 гимназистов и
2 учителя погибли. До 27 авг. 1785 находилась
в ведении Моск. ун�та. В 1788 в связи с от�
крытием Казанского главного народного учи%
лища и прекращением финансирования бы�
ла закрыта. Вновь открыта в соответствии с
Указом имп. Павла I от 31 окт. 1797 на осно�
ве утверждённого в 1798 специально для неё
Устава; занятия начались в 1799. В 1804 на ба�
зе гимназии был открыт Казанский универси%
тет (до 1835 она составляла его структурное
подразделение). С 1835/36 уч. г. переведена
на обычный Устав гимназий от 1828. В 1769
в Казан. гимназии, первом из уч. заведений
России, было введено изучение татар. языка.
До 1824 его преподавали Хальфины: Сагит,

Ибрагим, Исхак, позже М.Махмудов. В 1�й
пол. 19 в. преподавались и др. вост. языки:
араб., перс., монг., арм.; мн. уч�ся поступали
на Восточный разряд Казан. ун�та. Препо�
давание вост. языков было отменено в 1857 в
связи с переводом Вост. разряда в Петерб.
ун�т.

Гимназию закончили более 5 тыс. чел. Сре�
ди выпускников — мн. изв. учёные и деятели
культуры: Г.Р.Державин (был в первом набо�
ре), С.Т.Аксаков, Н.И.Лобачевский, Д.Банза%
ров, А.М.Бутлеров, А.В.Попов, В.И.Тимьян%
ский, К.К.Фойгт, А.Е.Арбузов, Г.А.Вагапов,
С.Ш.Алкин и др.

Первонач. гимназия располагалась в доме
Кольцова (местоположение неизв.), с 1762 —
на ул. Грузинская (ныне ул. Карла Маркса).
В 1774, во время захвата Казани Е.И.Пугачё�
вым, здания были уничтожены пожаром.

Сохранился небольшой кам. флигель, пост�
роенный, предположительно, по проекту арх.
В.И.Кафтырева (ныне здание Всетатарско%
го общественного центра, памятник архитек�
туры). С 1775 до закрытия в 1788 находи�
лась в собств. здании на ул. Покровская.
В 1798 разместилась в доме, купленном у
князя Тенишева. Здесь же с 1804 находился
ун�т, а гимназия в 1807 была переведена в
дом, купленный у Х.Л.Молоствова, на ул.По�
кровская, где располагалась до закрытия в
1918. Здание Казан. гимназии построено в
1798 по проекту арх. М.Е.Емельянова, в 1811
реконструировано по проекту архитекторов
В.А.Смирнова и Я.М.Шелковникова. При�
строен шестиколонный коринфский портик,
несущий балкон, ср. часть дома для устрой�
ства зала надстроена на этаж и перекрыта
куполом. С 1932 здесь находится здание № 1
Казанского технического университета.
В 1939 оно реконструировано по проекту ар�
хитекторов А.Г.Бикчентаева и В.А.Дуброви�
на с утратой первонач. портика с балконом и
купольного завершения. В результате рекон�
струкции здание расширено по симметрич�
ной композиции с устройством в центр. час�
ти парадной лестницы и актового зала, а в бо�
ковых крыльях — уч. аудиторий по сторо�
нам коридора. Гл. фасад расчленён центр.
шестиколонным портиком и боковыми риза�
литами с 6 трёхчетвертными колоннами ко�
ринфского ордера. В оформлении фасада ис�
пользованы элементы архитектуры класси�
цизма: пилястры, медальоны и др. Является
памятником архитектуры.

Лит.: В л а д и м и р о в В.В. Историческая за�
писка о Первой Казанской гимназии: В 3 ч. К.,
1867–68; А р т е м ь е в А. Казанская гимназия в
XVIII столетии. СПб., 1874; Н а г у е в с к и й Д.И.
Казанская гимназия накануне основания Казан�
ского университета (1804–1805). К., 1900; Г о р �
т а л о в Н.К. Из прошлого Казанской Первой гим�
назии. К., 1910; Казань в памятниках истории и
культуры. К., 1982.

Е.В.Липаков, Х.Г.Надырова.

КАЗА�НСКАЯ ПРИЁМНАЯ РАДИО�
СТА�НЦИЯ, начала регулярную работу
20 марта 1918. Наркомат почт и телеграфов
с нач. 1918 приступил к созданию радиотеле�
графной сети офиц. радиопередач, тексты
к�рых принимались по азбуке Морзе радио�
станциями в губ. и уездных городах с Царско�
сельской и Ходынской радиостанций (по�
строены в годы 1�й мир. войны под Петрогра�
дом и Москвой для связи со странами�союз�
никами: Англией, Францией и Италией). Ис�
пользовались воен. запасы радиоприёмных
устройств, их обслуживали радисты, демоби�
лизованные из армии и флота. К. п. р. распо�
лагалась в здании почтово�телеграфной кон�
торы на ул. Грузинская (ныне ул. Карла
Маркса, 36); первым руководителем был ра�
диоспециалист М.И.Петухов. Радиостанция
принимала из Москвы распоряжения для
местных органов власти, а также сообщения
о важнейших событиях в стране и за рубежом.
Рос. телеграфное агентство (созд. в 1918) со�
ставляло информационные сводки для ре�
гулярных передач по радио. Эти сообщения
печатались также в местных газетах, вывеши�
вались в виде плакатов, популярных среди на�
селения. Для распространения радиоинфор�
мации по уездам её передавали по существо�
вавшей внутригуб. телеграфной и телефон�
ной сети. В 1918–21 были развёрнуты приём�
ные радиостанции в гг. Тетюши, Спасск, Бу�
гульма, Мензелинск, Чистополь, Буинск,
Елабуга, Лаишев, с. Билярск; к октябрю 1921
в Татарстане работало 17 радиостанций. Ин�
формация передавалась в исполкомы уезд�
ных и вол. Советов, они распространяли их
среди населения на рус. и татар. языках. В ию�
ле 1923 было разрешено устанавливать при�
ёмные радиостанции коллективного пользо�
вания в гос. и обществ. орг�циях. В соответ�
ствии с пост. СНК СССР от 28 июля 1924
«О частных приёмных радиостанциях» раз�
решалось иметь радиоприёмники и отд. ли�
цам. В кон. 1930�х гг. радиосвязь в Татарста�
не перешла на использование диапазона ко�
ротких радиоволн, была смонтирована но�
вая радиоаппаратура (выпущена отеч.
пром�стью), установлена уверенная радио�
связь с Москвой, а также со мн. пром. и культ.
центрами страны. См. Татарский приёмо%пе%
редающий радиотелевизионный центр.

Лит.: О р л о в а А.Ф. Время и связь. К., 1988;
З а л я л о в Р.Г. Людей связующая нить. К., 2003.

Б.Р.Милицын.

«КАЗА�НСКАЯ РАБО�ЧАЯ ГАЗЕ�ТА И
ИЗВЕ�СТИЯ СОВЕ�ТА СОЛДА�ТСКИХ И
РАБО�ЧИХ ДЕПУТА�ТОВ», обществ.�по�
лит. ежедневная газета. Орган Казан. бюро
РСДРП (объединённого). Издавалась со 2 ап�
реля по 7 окт. 1917 в Казани на рус. языке,
151 номер. Печаталась в типографии «Умид».
Редакторы — Ю.П.Денике, Б.Н.Нелидов,
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П.С.Розовский, П.С.Голанов, С.М.Ефимов.
Газета выходила под лозунгом «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!». Освещала кр. по�
лит. события, происходившие в мире и в Рос�
сии, историю междунар. рабочего движения.
В целом поддерживала внеш. политику Вре�
менного пр�ва, выступавшего за продолжение
войны, одобряла б. ч. его мероприятий и в
области внутр. политики, активно поддер�
жала выпущенный им «Заём Свободы». Ре�
дакция критически оценивала деятельность
большевиков во время июльских событий
1917 в Петрограде, выступала за созыв и пе�
редачу всей власти Учредительному собра�
нию, за формирование органов власти на
многопартийной основе. Перед выборами в
Казан. гор. думу (состоялись 8 окт. 1917)
призывала голосовать за кандидатов от соц.
блока, сформированного эсерами, меньше�
виками, партией независимых социалистов,
латыш. и польск. с.�д., Бундом и Объединён�
ной евр. соц. рабочей партией. Её преемницей
стала газ. «Рабочее дело». 

Т.М.Насыров.

КАЗА�НСКАЯ РЕМЕ�СЛЕННАЯ УП�
РА�ВА, орган сословного самоуправления це�
ховых ремесленников в Казани в 1785–1917.
Состояла из выборного ремесл. головы (из�
бирали ежегодно на собрании Казан. ремесл.
об�ва), старшин цехов и присяжного ремесл.
маклера. Находилась в подчинении Казан.
гор. магистрата. Функции управы: оценива�
ла мастерство ремесленников; давала и отби�
рала у мастеров учеников; обладая дисципли�
нарной властью, записывала в цеха и исклю�
чала из них; наблюдала за сбором ден. средств
и исполнением повинностей чл. Казан. ре�
месл. об�ва; опекала сирот и вдов ремеслен�
ников; надзирала за учениками и подмас�
терьями и регулировала их взаимоотношения
с хозяевами. В ведении управы находилось
также составление семейного списка ремесл.
цехов Казани: в 1873 в нём были записаны
1733 семьи. Всего в Казани К.р.у. зарегистри�
ровала 7 цехов: хлебный (в 1887 в его соста�
ве было 133 мастера, 430 рабочих, 124 учени�
ка; год. оборот составил 683 тыс. руб.); се�
ребр. (85 мастеров, 230 рабочих, 142 ученика;
212 тыс. руб.); портняжный (183 мастера,
754 рабочих, 413 учеников; 409 тыс. руб.);
сапожный (100 мастеров, 480 рабочих,
183 ученика; 210 тыс. руб.); столярный
(110 мастеров, 589 рабочих, 231 ученик;
280 тыс. руб.); кузнечный (80 мастеров,
286 рабочих, 153 ученика; 134 тыс. руб.); печ�
ной (31 мастер, 132 рабочих, 80 учеников;
44 тыс. руб.). Всего в 1887 в 7 цехах работа�
ло 722 мастера (в 1893 — 989), 2921 рабочий
(3088), 1326 учеников (1223); общий оборот
произ�ва в 1887 составил 1973 тыс. руб.
(в 1893 — 1576 тыс. руб.). 

Л.М.Айнутдинова.

«КАЗА�НСКАЯ РЕЧЬ», обществ.�полит.
ежедневная газета. Беспартийный, демокр.
орган. Издавалась с 11 по 16 янв. 1918 в Ка�
зани на рус. языке, 3 номера. Выпускалась
изд�вом «Казанская речь», печаталась в типо�
графии «Труд». Все номера газеты подписы�
вались в печать редколлегией и были посв.
критике деятельности большевиков по разго�

ну в Петрограде в нач. января 1918 Учреди�
тельного собрания (статьи «Арест членов
Учредительного собрания», «Большевики у
власти» и др.). Резкий отклик на страницах
«К. р.» получили репрессии местных орга�
нов сов. власти по отношению к демокр. пе�
чати (закрытие газет «Студенческая речь» и
«Народное дело»). Комментируя полит. со�
бытия в стране, газета писала: «Большевики
желают погрузить страну в молчание. Но
свободное слово и мысль не покорятся наси�
лию». «К. р.» перестала выходить после кон�
фискации властями запасов бумаги в типо�
графии. Т.М.Насыров.

КАЗА�НСКАЯ СЕЛЕКЦИО�ННАЯ СТА�Н�
ЦИЯ, созд. в 1935 путём объединения Верх�
неволж. селекционного центра и Татар. аг�
рохим. станции. В 1937 на основании пост.
СНК СССР «О мерах по улучшению семян
сельскохозяйственных культур» реоргани�
зована в Казан. гос. селекционную станцию
Наркомата земледелия ТАССР. Занималась
иссл. в области агротехники и селекции, а так�
же произ�вом элитных семян осн. полевых
культур для семенных участков райсемхо�
зов республики — зерновых, зернобобовых,
масличных, многолетних трав. В 1956 присо�
единена к вновь организованной Татарской
республиканской опытной станции сельского
хозяйства. 

На станции в 1935–36 выведены сорта яро�
вой пшеницы Альбидум 04749, 04815
(Г.И.Попов), сортообразцы Эритросперум
01630 и Ферругенеум 02055 (З.Г.Рязанова).
Районированы сорта: в 1936 — клевера Казан%
ский 1, в 1937–42 — люцерны Казанская 36,
Казанская 64/95 (З.Х.Шараф), гречихи Ка�
занская (А.Ф.Шубина), проса Казанское 506
(Е.П.Ивенина), мака Татарстан (А.А.Абдул�
ганиев), ржи Казанская (Е.Н.Борисова,
Х.Х.Байчурова), в 1945–56 — проса Казанское
176, Казанское 430 (Г.И.Попов), ячменя Ка%
занский 6/4 (Ш.В.Валеев, П.С.Зубков), кар�
тофеля Казанский (А.Ф.Демидович, З.А.Ла�
паева), тимофеевки Казанская (З.Х.Шараф,
Ф.М.Киселёв), вишни Мензелинская
(А.М.Тверетинов, А.С.Вологина, Г.И.Розано%
ва), яблони Волжское, Казанское, Урожай�
ное (Г.И.Розанова). Велись работы по селек�
ции двухлетней вики (урожайность сена до
90 ц с 1 га). 

На К.с.с. работали В.П.Мосолов, П.М.Тихо%
нов, Г.И.Попов, А.С.Кротов, С.С.Ильин,
А.А.Зиганшин, ставшие одними из основопо�
ложников развития с.�х. науки Татарстана;
продолжались иссл. по агротехнике с.�х. куль�
тур и т. д. Опубл. книги: «Удобрение полевых
культур» (С.С.Ильин, 1940), «Агротехника
полевых культур в Татарской АССР» (1952),
«Возделывание зернобобовых культур»
(А.А.Зиганшин, В.З.Шакуров, 1953), «Мас�
личные культуры» (Н.П.Косов, Х.Х.Рамеев,
З.А.Лапаева, 1952). 

Руководители К. с. с.: М.А.Ахметшин
(1935–36), Соколов (1936–37), Н.К.Роды�
гин (1937–38), А.А.Косушкин (1938–46),
П.С.Зубков (1946–50), С.З.Ахмеров
(1950–53), М.Я.Каримов (1954–56). 

Лит.: Татарскому научно�исследовательскому
институту сельского хозяйства — 50 лет. К., 1971.

А.А.Зиганшин, И.Н.Афанасьев.

КАЗА�НСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯ�ЙСТВЕН�
НАЯ АКАДЕ�МИЯ, высш. уч. заведение
Мин�ва сел. х�ва РФ. Ведёт историю от с.�х.
ф�та Казанского политехнического институ%
та, открытого в 1919 на базе Казанского зем%
ледельческого училища и Казанского коммер%
ческого училища. В 1922 он был преобразован
в Казан. ин�т сел. х�ва и лес�ва с 2 ф�тами,
в 1930, после выделения лесного ф�та в отд.
ин�т (переведён в г.Йошкар�Ола), — в Ка�
зан. с.�х. ин�т. С 1934 им. А.М.Горького, с 1995
К. с. а., с 2006 Казан. агр. ун�т.

В 1930–41 в составе ин�та существовал ра�
бочий ф�т с вечерним отд�нием в Казани и
дневным — в г.Елабуга. В 1933 открыт зоо�
техн. ф�т (в 1936 переведён в вет. ин�т, см. Ка%
занская академия ветеринарной медицины),
в 1943–48 — плодоовощной ф�т, в 1949–55 —
агролесомелиоративный. В 1950 открыт ф�т
механизации сел. х�ва, в 1961 — экон. ф�т
(с 2003 — экономики и менеджмента).

В 1965–92 функционировал ф�т повышения
квалификации руководящих работников и
специалистов сел. х�ва. В 1997 образован ф�т
предвузовской подготовки. С 2000 возобнов�
лена подготовка лесоводов, в 2003 открыты
лесной, техн. сервиса, учётно�фин. ф�ты.
Работают филиал в г.Нурлат (с 2000), пред�
ст�ва в гг. Бавлы, Бугульма, Буинск, Мензе�
линск.

Подготовлено более 20 тыс. специалистов.
Среди выпускников — гос. деятели
М.Ш.Шаймиев, Г.И.Усманов, Р.Н.Минниха�
нов и др., вице�президент ВАСХНИЛ
В.П.Мосолов, акад. АН СССР Б.А.Арбузов,
более 40 докторов наук. В составе академии
6 ф�тов, 30 кафедр; обучение ведётся по 7 спе�
циальностям. На 2005 — более 3200 студен�
тов на дневном и ок. 2200 — на заочном

КАЗАНСКАЯ 57

Казан. сельскохозяйственная академия. Корпус
факультета механизации сельского хозяйства.

Казан. сельскохозяйственная академия. 
Главный корпус. 



отд�ниях; пед. коллектив более 350 препо�
давателей, в т.ч. 3 чл.�корр. АН РТ, 51 доктор
и 158 канд. наук.

С первых лет существования в вузе велась
активная науч. деятельность. Первыми про�
фессорами были предст. университетских
науч. школ: математик Н.Н.Парфентьев, бо�
таник А.Я.Гордягин и др.; проводились иссл.
в области агрономии (В.П.Мосолов, А.К.Вер�
шинин, А.В.Ватагин, А.А.Зиганшин), бота�
ники (А.П.Пономарёв), агрохимии (Б.И.Го�
ризонтов), почвоведения (Н.В.Тюрин,
Н.В.Утэй), механизации сел. х�ва и машино�
ведения (Б.В.Шитиков, Ф.С.Завалишин,
П.Г.Мудров, И.С.Возовик), экономики сел.
х�ва (М.И.Куркин, Н.С.Катков, М.Т.Шабаев).

В наст. вр. ведутся иссл. по агрономии и
растениеводству (Х.Х.Хабибрахманов,
И.И.Долотин, В.П.Владимиров), жив�ву
(Г.С.Шарафутдинов), агрохимии (И.А.Гай�
син, И.Д.Давлятшин, М.Н.Сафиуллин), поч�
воведению (А.Т.Сабиров), физиологии расте�
ний (Ф.Д.Самуилов), экологии (М.Ю.Гиля�
зов), механизации сел. х�ва (А.К.Юлдашев,
Н.П.Самойлов, Ю.И.Матяшин, А.Г.Мудров,
И.Г.Хабибуллин), математике и механике
(И.Х.Саитов, Ф.Н.Гарифьянов), охране тру�
да (Ф.Х.Ермаков), экономике сел. х�ва
(Д.И.Файзрахманов, Л.М.Рабинович, В.П.За�
харов).

С 1961 работают аспирантура по 18 специ�
альностям, 2 совета по защите диссертаций на
соискание учёной степени докторов с.�х. и
техн. наук. Уч. база включает гл. уч. корпус
(б. здание Казан. коммерческого уч�ща; памят�
ник архитектуры) и комплекс зданий («Фер�
ма�2»): здание б. Казан. земледельческого
уч�ща, корпус ф�та механизации сел. х�ва
(1988), лесного ф�та, уч.�спорт. корпус. Име�
ются уч.�опытное х�во, уч.�хоз. трансп. парк,
уч.�науч. производств. центр, б�ка с фондом
более 500 тыс. томов. Издаются «Труды Ка�
занской государственной сельскохозяйствен�
ной академии», с 1966 — газ. «Колос». 

Академия награждена орденом «Знак
Почёта» (1982). 

Ректоры: Н.Н.Парфентьев (1922–24),
М.К.Корбут (1925–27), А.И.Луньяк
(1927–29), Н.В.Красавин (1929–32), Н.Д.Да�
дыгин (1933–34), Н.С.Соловьёв (1935–36),
М.А.Палькин (1936–38), К.В.Мустафин
(1938–40), А.А.Анисимов (1940–41),
А.К.Вершинин (1941–43), В.К.Голосов
(1943–45), С.Н.Коньков (1946–57), С.В.Гой�
танников (1957–64), Р.С.Трикоз (1964–68),
С.А.Ильин (1968–71), Н.С.Катков (1971–85),
М.Т.Шабаев (1985–96), Д.И.Файзрахманов
(с 1996).

Лит.: Казанский сельскохозяйственный инсти�
тут имени А.М.Горького: Историческая справка.
К., 1972; Казанская государственная сельскохо�
зяйственная академия. 80 лет. К., 2002.

«КАЗА�НСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯ�Й�
СТВЕННАЯ ГАЗЕ�ТА», приложение к
газ. «Волжский вестник». Издавалась с
25 марта 1897 по 23 марта 1903 в Казани на
рус. языке по 1 выпуску в год, 7 номеров. Ре�
дактор — Н.В.Рейнгардт. Газета выпускалась
для местных сел. хозяев, поэтому среди авто�
ров статей преобладали специалисты в обла�
сти с.�х. знаний: М.П.Давыдов, О.И.Иваш�

кевич, Н.В.Морозов, И.П.Окулич и др. Осн.
внимание обращалось на необходимость ши�
рокого распространения в Казанской губ.
с.�х. образования, поднимались проблемы
кустарной пром�сти, мелкого сел. кредита,
анализировались причины неурожаев в раз�
ные годы. Освещалась деятельность губ. и
уездных земств по распространению агр. зна�
ний. Печатались заметки с советами по раз�
витию сад�ва, плод�ва, огородничества,
пчел�ва, по лесоразведению и травосеянию.
В рубрике «Из сельскохозяйственной печа�
ти» давался обзор публикаций период. пе�
чати, имевших отношение к с.�х. технике. 

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯ�ЙСТВЕН�
НАЯ О�ПЫТНАЯ СТА�НЦИЯ, созд. в 1920.
Ей были переданы 175 дес. земли и все по�
стройки усадьбы имения Журавлёвых в
с. Усады (в 25 км от Казани), 462 дес. земли в
Казани (воен. полигон Казан. пех. юнкерско�
го уч�ща) и все строения Воскресенского мо�
настыря и Архиерейской дачи. В первые го�
ды работы на станции были созд. отделы по�
леводства, селекции, луговодства, с.�х. энто�
мологии, пчел�ва, сад�ва и огородничества,
с.�х. метеорологии, агр. лаборатория, руко�
водимые И.В.Благовещенским, И.И.Шту%
цером, П.А.Трухиным, В.И.Логиновым,
Ф.В.Чирковым. К. с. о. с. имела 2 опытных
поля: им. Калинина (Естачинское) в 15 км и
Змеёвское в 120 км от Казани (ныне терр.
Чистопольского сортоучастка), где проводи�
лись работы по селекции, применению минер.
удобрений, изучению роли чистых и заня�
тых паров, по приёмам поверхностного
улучшения лугов. В 1929 районирован сорт
ржи Авангард, созд. Е.Н.Борисовой. С 1921
К.с.о.с. издавала ж. «Казанский земледелец»
на татар. и рус. языках; в 1929 в нём опубл. ра�
боты П.А.Трухина «Приёмы коренного улуч�
шения лугов», «Пути к поднятию урожай�
ности лугов Татарстана». 

В 1932 станция была реорганизована в
Верхневолж. селекционный центр, на базе
к�рого в 1935 созд. Казанская селекционная
станция. Руководители К.с.о.с.: Н.М.Феофа�
нов (1920–25), Ф.А.Александров (1925–27),
К.А.Ходжаев (1927–32), К.Ф.Жданов (1932),
А.В.Жаров (1932), К.П.Грибаков (1932),
А.П.Водков (1933), М.А.Ахметшин
(1934–35). 

Лит.: Татарскому научно�исследовательскому
институту сельского хозяйства — 50 лет. К., 1971.

А.А.Зиганшин, И.Н.Афанасьев.

КАЗА�НСКАЯ СОВЕ�ТСКАЯ РАБО��
ЧЕ�КРЕСТЬЯ�НСКАЯ РЕСПУ�БЛИКА,
временное гос. объединение на терр. Казан�
ской губ. Созд. в кон. февраля 1918 в процес�
се борьбы Казан. Совета рабочих, солдатских
и крест. депутатов с лидерами татар. нац.�де�
мокр. движения, намерeвавшимися 1 марта
1918 объявить о создании на терр. Казанской
губ. и соседних с ней областей татар. нац.
гос�ва — Урало%Волжского Штата. В январе
1918 Казан. Совет с целью противодействия
этому созвал Съезд Советов Поволжья и При%
уралья и, не согласившись с его резолюцией
о самоопределении народов края в форме
Волжско�Уральской Советской Респ., в
кач�ве альтернативного варианта Ура�

ло�Волжскому Штату предложил образовать
К.С.Р.�К.Р. (см. «Забулачная республика»). Её
адм. центром стала Казань. По соглашению
партий, входивших в Казан. Совет, были об�
разованы гос. структуры республики — Совет
Народных Комиссаров и наркоматы, избран
пред. СНК — Я.С.Шейнкман, утверждены
руководители наркоматов: внутр. дел —
В.И.Мохов, земледелия — К.М.Шнуровский,
продовольствия — Я.С.Шейнкман, путей
сообщения — И.О.Аносов, торговли и
пром�сти — А.И.Карпов, финансов —
В.Н.Скачков, труда — С.М.Брауде, по делам
национальностей — С.С.Саид�Галиев и др.
После обнародования Положения о Тата�
ро�Башкирской Советской Социалистичес�
кой Респ. (март) и запрета деятельности об�
щемусульм. орг�ций (апрель–май) эта рес�
публика стала ненужной. По мнению акад.
И.Р.Тагирова, лидеры Казан. Совета не пред�
ставляли себе принцип устройства России
и не воспринимали идею федерации, однако
хотели во что бы то ни стало подменить идею
Штата другой безнац. идеей — К. С. Р.�К. Р.,
к�рая существовала лишь на бумаге. Ликви�
дирована 16 мая 1918 решением исполкома
Казан. губ. Совета («ни один орган Совет�
ской власти таковой республики не провоз�
глашал»), её властные полномочия были пе�
реданы Казан. Совету. 

Лит.: Т а г и р о в И.Р. История национальной
государственности татарского народа и Татарстана.
К., 2000. Р.В.Шайдуллин.

КАЗА�НСКАЯ СТОРОНА�, левобережная
часть терр. б. Казанского ханства в 1550–
60�х гг. Возникла в результате офиц. разделе�
ния земель б. Казанского ханства на 2 сторо�
ны (Казанскую и Свияжскую) по течению
р. Волга. Назв. «К.с.» заменило более ранние
наименования: «Арская сторона», «Луговая
сторона», «Побережная сторона». Вошла в
состав Казанского уезда. 

Лит.: Е р м о л а е в И.П. Среднее Поволжье
во второй половине XVI–XVII вв. (Управление
Казанским краем). К., 1982.

Д.А.Мустафина.

КАЗА�НСКАЯ СТУ�ДИЯ КИНОХРО�НИ�
КИ, творческое пр�тие по произ�ву кино�
фильмов хроникально�док. характера. Как
самост. пр�тие с собств. производств. базой су�
ществует с 1961 (в соответствии с приказом
министра культуры РСФСР № 589 от 3 ию�
ня 1961). Начало ведёт от Таткино и Татар.
отд�ния «Востоккино», преобразованного в
1932 в Татар. отд�ние «Союзкинохроники»
(Татар. производств. база «Союзкинохрони�
ки»). В 1936 Татар. производств. база пере�
именована в Казан. студию кинохроники,
с 1939 — в Казан. студию хроникально�док.
фильмов Гл. управления по произ�ву хрони�
кально�док. фильмов К�та по делам кинема�
тографии при СНК СССР. В 1942 Казан. сту�
дия была преобразована в кинокорреспон�
дентский пункт Куйбышевской студии док.
фильмов, занимавшийся съёмкой сюжетов
для док. киножурнала «Поволжье». Были
сняты сюжеты: «Подарки партизанам» (1942,
№ 1), «Хлеб — оружие победы» (1943, № 6),
«Они вернулись» (1946, № 8), «Ночная мо�
лотьба» (1947, № 44), «Нефтепровод через
Волгу» (1956, №12), «По местам боёв» (1958,
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№ 37), «Ракета на Луне» (1959, № 36) и др.
Казан. кинематографисты сняли также док.
фильмы: «Дорогой гость» (1943), «Ордено�
носная Чувашия» (1945), «Марийская рес�
публика» (1946), «Рак и борьба с ним» (1947),
«Сельская учительница» (1948), «Советская
Мордовия» (1949), «Казанскому университе�
ту 150 лет» (1954), «Искусство Советской
Татарии» (1957), «У нефтяников Татарии»
(1959) и др. 

С 1961 была организована Казан. кино�
студия в системе Мин�ва культуры СССР.
Первым директором был А.Н.Краев, среди
режиссёров — К.Х.Поздняков, Н.И.Лебедев,
В.П.Невежин, В.Ф.Савельев, Ю.А.Карамы�
шева, А.С.Стремяков, В.В.Стрелков, Ш.М.Са�
рымсаков, Х.Ф.Фахрутдинов, Э.Х.Утяганов,
Н.К.Валитов, М.А.Разбежкина, В.Е.Игнатюк;
операторы — К.Ф.Мотков, В.И.Севастьянов,
В.А.Кузьмин, А.Г.Привин и др. При киносту�
дии существует мультучасток (подразделе�
ние, занимающееся съёмкой мультиплика�
ционных сюжетов и фильмов), созд. группа
дублирования худож. фильмов, осуществля�
ющая перевод фильмов на татар., башк., удм.,

мар. и морд. языки; организованы коррес�
пондентские пункты в гг. Йошкар�Ола, Че�
боксары, Саранск. Введены новый произ�
водств.�технол. процесс по горячей обработ�
ке киноплёнок типа «Фуджи» и «Кодак»
(с 2000), система компьютерного монтажа.
Студия выпускает хроникально�док. кино�
журнал «На Волге широкой» (до 1994 выхо�
дило 36 номеров в год), кинолетописный
ж. «Татарстан» (с 1997, 12 выпусков в год),
киноальманах «Поволжские округа: день за
днём» (с 2004). Среди лучших работ киносту�
дии — «Эрьзя» (1966), «Габдулла Тукай»
(1969), «Дороги тепла» (1973), «Джалиль.
Страницы борьбы» (1976), «КамАЗ — это
мы» (1977), «Дорога на Сабантуй» (1980),
«Нефтяники Татарии» (1982), «Художник
Иван Шишкин» (1982), «Нижнекамский ва�
риант» (1984), «Взвейтесь кострами» (1985),
«А у вас во дворе?», «Здравствуй, Лёша!»
(1987), «Этот непонятный Галимзянов»
(1988), «Себя жалеть я не умею...» (1989),
«Вода живая» (2000), худож. фильм на татар.
языке «КUктау» («Небесная гора», 2002),
«Планета Казань» (2003), «Моя Казань»,
«Алмаз Монасыпов — Казаным... Казаным...»,
«Елабуга, или Сон о Марине» (все — 2005).
Кинофильмы, снятые на К.с.к., многократно
участвовали на междунар., всесоюз., всерос.
кинофестивалях, были удостоены ряда при�
зов и премий. 

Лит.: А л е к с е е в И. Рубежи кинодокумента�
листов Татарии. К., 1974; Казань: Спец. вып. 2001.
№ 9/10; А л е к с е е в а Е. Сила традиции.
Из истории кино в Татарстане // Казань. 2004. №7.

Е.П.Алексеева. 

КАЗА�НСКАЯ СУДЕ�БНАЯ ПАЛА�ТА, суд.
орган. Образована на основании Положения
«Об учреждении судебных установлений»
от 20 нояб. 1864, открыта 8 нояб. 1870. Рас�
сматривала в кач�ве суда 1�й инстанции: де�
ла о гос., особо тяжких уголовных, должност�
ных (для чиновников 5–8 классов) преступ�
лениях и о нарушениях законов о печати
(разбирались с участием сословных предст.,
если влекли за собой лишение всех прав со�
стояния или всех особенных прав и преиму�
ществ); 2�й инстанции: апелляции на приго�
воры и решения окр. судов, разногласия о
подсудности дел между окр. судами, жалобы
на частные определения судов; уголовные
дела, подлежавшие разбору в окр. судах с
участием присяжных заседателей (утвержда�
ла или изменяла обвинительный акт в поль�
зу обвинения или защиты); осуществляла
надзор за мир. судьями и съездами мир. судей.
Действовала в составе ст. пред., 2 пред. депар�
таментов, 10 чл. суда. Судьи назначались им�
ператором по представлению министра юсти�

ции. Подразделялась на гражданский, I и II
уголовные департаменты. Включала: канце�
лярию, прокуратуру, совет присяжных пове�
ренных. При ней состояли: секретари, суд.
приставы, чины прокурорского надзора (все�
го ок. 30 чел.; 1915). В округ К. с. п. входили
Казанская, Вятская, Екатеринбургская,
Пермская, Самарская, Симбирская и Уфим�
ская губернии. Приговоры палаты могли
быть обжалованы в кассационных департа�
ментах Сената. Упразднена согласно Декре�
ту СНК «О суде» №1 от 22 нояб. 1917 и пост.
Казан. Совета рабочих, солдатских и крест.
депутатов от 10 марта 1918. 

Ст. пред. были: М.Н.Шаховской (1870–71),
И.Н.Орлов (1871–77), Н.М.Окулов
(1877–83), Н.И.Похвиснев (1883–86),
Ф.И.Шмелёв (1886–95), А.Н.Щербачёв
(1895–99), Д.Е.Рынкевич (1899–1906),
А.Н.Кривцов (1906–10), И.Е.Ильяшенко
(1910), П.И.Храбро�Василевский (1910–14),
Я.М.Затворницкий (1914–16), А.А.Томсен
(1916–18). 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1874. Т. 45, отд. 1. № 48517;
отд. 2. № 48856, 48926; Правящая Россия: Полный
сборник сведений о правах и обязанностях админи�
стративных учреждений и должностных лиц Рос�
сийской империи. СПб., 1906. Ч. 3.

Лит.: Д о л г о в Е.Б. Органы суда в Казанской
губернии XVIII – начала XX вв. // Правосудие в Та�
тарстане. 2000. № 2(3).

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКАЯ СУКО�ННАЯ МАНУФАК�
ТУ�РА, осн. в 1714 по Указу имп. Петра I о со�
здании шерстяных мануфактур в России.
К 1719 производила в год 16,9 тыс. аршин
сукна, на ней трудились 208 рабочих, имелось
13 станков. В последующие годы выработка
сукна упала, в 1724 К. с. м. была передана
купцу И.А.Михляеву в компании с купцами
Б.Пушниковым, О.Твердышевым, М.Ивано�
вым, В.Издеберским. После пожаров 1742,
1749 производств. помещения были заново
отстроены её новым владельцем И.Ф.Дряб�
ловым. В сер. 18 в. состояла из неск. одно�
этажных зданий, расположенных по пери�
метру обширного двора. Сохранилось вы�
строенное в 1753 кам. прямоугольное в пла�
не здание с уникальной конструкцией свод�
чатого десятиметрового бесстолпного покры�
тия — памятник пром. зодчества сер. 18 в.
Преемники И.Ф.Дряблова, купцы Осокины,
в 1816 реконструировали пр�тие. На нём ис�
пользовался труд крепостных. К 1760�м гг.
год. выработка сукна выросла до 140 тыс. ар�
шин. В кон. 18 в. произошёл спад произ�ва, но
в нач. 19 в. оно начало расти (с 65 тыс. до
128 тыс. аршин в год). После окончания Отеч.
войны 1812, в связи с резким сокращением
казённых заказов, произ�во уменьшилось.
Существовала до 1881. См. также Волнения
казанских суконщиков, Суконная слобода. 

Лит.: Из истории Казанской суконной мануфак�
туры // История пролетариата СССР. М., 1933.
Сб. 4(16); К а л и н и н Н.Ф. Казань. К., 1955; Ис�
тория Казани. К., 1988. Кн. 1; Б е с с о н о в а Т.В.
Казанская суконная слобода в XVIII — первой по�
ловине XIX вв. Наб. Челны, 2000.

А.Х.Махмутова.

«КАЗА�НСКАЯ СЦЕ�НА», лит.�худож. и те�
атр. газета. Издавалась с 1 по 5 окт. 1913 в Ка�
зани на рус. языке, 2 номера. Издатель и ре�
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дактор — М.Л.Премиров. Цель издания бы�
ла определена как «введение читателя в круг
театральных и музыкальных интересов». Пе�
чатались театр. обозрения, рецензии на спек�
такли, либретто и программы спектаклей ка�
зан. т�ров. В фельетонах и заметках освеща�
лись «вопросы современной сцены». 

КАЗА�НСКАЯ ТАТА�РСКАЯ УЧИ�ТЕЛЬ�
СКАЯ ШКО�ЛА, открыта в 1876. Была созд.
для подготовки учителей Русско%татарских
училищ. Работа К. т.у.ш. регламентировалась
Положением о татар. учительских школах
от 27 марта 1872. Инициатива открытия при�
надлежала инспектору татар. школ Казан.
уч. округа В.В.Радлову.

В школу принимались юноши, получив�
шие нач. знания рус. языка в рус.�татар.
уч�щах, рус. классах при медресе. Почти все
они обучались за счёт гос�ва, получали мес�
то в общежитии, питание, форменную одеж�
ду. По уч. плану, утверждённому в 1876, к�рый
на протяжении 40 лет почти не изменялся,
срок обучения составлял 4 года. Осн. предме�
тами были рус. язык, педагогика и дидакти�
ка, большое место отводилось пед. практике,
проводившейся в образцовом рус.�татар.
уч�ще при школе (открыто в 1881). Матема�
тика, история, география, естествознание,
рисование преподавались по программам го%
родских училищ. Значит. кол�во часов отводи�
лось для изучения мусульм. вероучения. Все
предметы, кроме вероучения, преподавались
на рус. языке. В первые десятилетия ежегод�
ный набор в школу составлял 10–15 чел.,
к нач. 20 в. увеличился до 20.

Инспекторами школы были: М.Махмудов
(1876–81), Ш.И.Ахмеров (1881–1900),
М.Н.Пинегин (1900–07), В.П.Брюханов
(1907–11), В.А.Зеленецкий (1911–12),
И.М.Крестников (1912–17). Уже с первых
лет существования школа превратилась в уч.
заведение высокого уровня, её выпускники
были квалифицированными специалистами,
свободно владевшими рус. языком. Рус. язык
преподавали все инспектора, а также изв. пе�
дагоги А.И.Анастасиев, В.А.Богородицкий,
М.А.Васильев. Пед. практикой руководили
опытные учителя образцового уч�ща. Уч�ся
получали также знания по мусульм. веро�
учению. Первым его преподавателем был
Ш.Марджани (1876–84). Сменивший его
Т.Г.Яхин (1885–1909), сам закончивший
К.т.у.ш., разработал новометодный курс пре�
подавания основ вероучения на базе состав�
ленных им уч. пособий.

Преподавателем естествознания в
1880–1906 являлся И.В.Терегулов. По его
инициативе для школы были приобретены
лучшие наглядные уч. пособия по физике,
химии, биологии. Рисование (1885–1917)
преподавал первый дипломированный ху�
дожник из татар Ш.А.Тагиров, историю, гео�
графию, математику — опытные учителя с
университетским образованием, в т.ч.
П.В.Траубенберг, А.В.Васильев. После 1905
уровень обучения стал снижаться.

С самого начала отношение татар. об�ва к
школе было негативным. Ш.Марджани обви�
няли в том, что он стал миссионером, а саму
школу расценивали как инстр�т русификации

и христианизации. Консерваторы были недо�
вольны введением обучения светским наукам
на рус. языке, джадидисты — правительствен�
ным контролем и тем, что не изучаются род�
ной язык, лит�ра, история. Предпринятые в
нач. 20 в. М.Н.Пинегиным, И.В.Терегуло�
вым, С.Ш.Алкиным попытки ввести в школе
татар. язык и лит�ру не увенчались успехом.
Среди попечителей школы, оказывавших ей
значит. материальную помощь, были купцы
М.И.Галеев, М.Г.Мусин, М.М.Галикеев, юрист
С.Ш.Алкин.

Надежды Ш.Марджани на то, что школа
станет центром подготовки нац. интеллек�
туальной элиты, не оправдались. После пер�
вых двух наборов, в к�рых преобладали вос�
питанники медресе, основой контингента
стали юноши из крест. семей, не получив�
шие конфессионального образования; по
окончании школы они могли преподавать
только рус. язык. По этой причине Ш.Мар�
джани ушёл из школы. К кон. 19 в. положе�
ние изменилось, в К.т.у.ш. вновь стали посту�
пать выпускники медресе, для к�рых обуче�
ние в школе было завершающей ступенью
образования или необходимой ступенью для
поступления в вузы. Отношение татар. об�ва
к школе стало более терпимым: она рассма�
тривалась как узкопроф. уч. заведение.

Школа сыграла важную роль в распрост�
ранении рус. языка среди татар. Её препода�
ватели и выпускники были авторами осн.
учебников, создателями методики обучения,
преподавали не только в рус.�татар. уч�щах,
но и в лучших медресе («Буби», «Мухамма%
дия», «Касимия», «Усмания» и др.), сыграли
важную роль в формировании нового типа та�
тар. школы. Приобщение к рус. культуре при�
вело к тому, что через школу и её уч�ся в та�
тар. об�во проникли распространённые в Рос�
сии радикальные идеи. Уч�ся знакомились с
нелегальной лит�рой, в т.ч. в подпольном
кружке «Таракки». В 1905 они приняли уча�
стие в рев. событиях; активное сопротивление
уч�ся руководству существовало и в самой
школе. 24 чел. были исключены, 3 арестова�
ны, 3 сосланы. Мн. стали с.�д. и эсерами, но�
сителями идей как нац. радикализма, так и
нигилизма.

В К. т. у. ш. получили образование мн. ли�
деры нац. движения, военачальники, учёные,
просветители и педагоги, писатели, деятели
культуры. Среди них были как кр. парт. и
гос. деятели, пропагандисты коммунистиче�
ских идей, так и активные участники борьбы
против большевизма, жертвы полит. репрес�
сий сов. времени: Г.Х.Алпаров, Г.Ахмаров,
Х.Г.Бадиги, Р.С.Газизов, Н.С.Еникеев, Г.Г.Исха%
ки, И.М.Казаков, Г.Х.Камай, И.Б.Куда%
шев%Ашказарский, Г.Ю.Кулахметов, М.Х.Кур%
бангалиев, Х.Б.Мавлютов, А.Н.Максудов,
С.Н.Максудов, Ш.З.Мухамедьяров, Н.К.Му%
хутдинов, М.Т.Муштариев, Н.С.Надиев,
Ф.К.Сайфи%Казанлы, Г.Ш.Сайфуллин,
Г.З.Сайфутдинов, М.Х.Султан%Галиев,
С.Х.Сунчелей, Г.Х.Терегулов, Ф.Ф.Туктаров,
М.А.Фазлуллин, К.А.Хакимов, К.Г.Хасанов,
Я.Д.Чанышев, Х.М.Ямашев и др.

В 1917 К. т. у. ш. была преобразована в Та�
тар. учительскую семинарию, в 1919 — в пед.
курсы, в 1921 на её основе был созд. Казан. та�

тар. пед. техникум (см. Казанский педагоги%
ческий колледж). С 1876 школа находилась в
доме Бутягина (ныне ул. Тукаевская), к�рый
является памятником архитектуры нач. 19 в. 

Лит.: Т р а у б е н б е р г П.В. Татарская учи�
тельская школа в Казани. К., 1890; Х а к и �
м о в Х.Х. Роль Казанской Татарской учительской
школы в развитии и распространении прогрессив�
ной педагогической мысли среди татар // Уч. зап.
Казан. пед. ин�та. 1972. Вып. 105; М а х м у т о �
в а А.Х. Становление светского образования у та�
тар (Борьба вокруг школьного вопроса, 1861–1917
гг.). К., 1982; Р а х и м о в С.Г. Ш.Марджани и Ка�
занская татарская учительская школа // Марджа�
ни. Наследие и современность: Материалы между�
нар. науч. конф. К., 1998; И с х а к о в а Р.Р. Ка�
занская татарская учительская школа и её роль в
формировании и становлении национального обра�
зования. К., 2002; Г а й н е т д и н о в М.Г. Татар
башлангыч мRктRплRре Xчен укытучылар RзерлRU
(XIX–XX гасырлар). К., 2002.

Р.Р.Исхакова, Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКАЯ ТЕКСТИ�ЛЬНО�ГАЛАНТЕ�
РЕ�ЙНАЯ ФА�БРИКА, см. «Казанский тек%
стиль».

КАЗА�НСКАЯ УЧИ�ТЕЛЬСКАЯ СЕМИ�
НА�РИЯ, муж. ср. уч. заведение. Открыта в
1872 по инициативе Н.И.Ильминского.
В 1872–84 — Казан. инородческая учитель�
ская семинария. Была предназначена для
подготовки кадров педагогов�миссионеров
из предст. народов Поволжья, но для обеспе�
чения соответствующей языковой среды не
менее трети уч�ся семинарии должны были
быть русскими. Принимались выпускники
земских и др. нач. школ из губерний, вхо�
дивших в Казанский учебный округ, дети на�
родов Севера и Сибири. Обучение, питание
и проживание были бесплатными. Срок обу�
чения составлял 4 года (вместе с подготови�
тельным классом, в к�ром обучались почти
все поступавшие).

Преподавались Закон Божий, рус. язык,
история, география, арифметика и геомет�
рия, церковное пение. Важное значение при�
давалось преподаванию педагогики. Для
орг�ции пед. практики с 1874 при семина�
рии были созд. чуваш., мар., морд., удм. образ�
цовые нач. школы (рус. студенты проходили
практику в гор. нач. школах, татары�кряше�
ны — в Казанской центральной крещёно%та%
тарской школе). К. у. с. была центром фор�
мирования и развития Ильминского систе%
мы. Обучение имело ярко выраженный мис�
сионерский характер. В семинарию принима�
лись только правосл. Уч�ся и преподаватели
активно участвовали в переводах Библии и
христ. лит�ры на их родные языки. Препода�
вателями были в осн. высококвалифициро�
ванные специалисты: В.Н.Витевский,
Н.И.Ашмарин, С.В.Смоленский, Н.В.Ни�
кольский, Никанор (Каменский) и др.

К. у. с. была закрыта в 1918; её окончило
1500 чел., в т.ч. 686 русских, 243 татарина�кря�
шена, 179 чувашей, 128 марийцев, 110 морд�
винов, 70 удмуртов, 36 коми и коми�пермя�
ков, ок. 100 калмыков, казахов, якутов, ха�
касов, алтайцев, шорцев, корейцев и др. Вы�
пускники семинарии составили основу фор�
мирующейся нац. интеллигенции народов
Поволжья. Подавляющее большинство их
работало в земских школах (преподавали на

60 КАЗАНСКАЯ



родных языках); более 200 чел. стали свя�
щенниками. Среди выпускников — Т.Е.Его%
ров, Р.П.Даулей, В.М.Горохов (татары�кря�
шены), деятели морд. культуры А.Ф.Юртов,
М.Е.Евсевьев, удм. — И.С.Михеев, И.В.Яков�
лев, мар. — Ф.Е.Егоров, С.Г.Чавайн, В.М.Ва�
сильев и др.

В первые годы семинария размещалась в
зданиях Казан. центр. крещёно�татар. школы,
с 1874 — в специально построенном по про�
екту арх. В.К.Бечко�Друзина здании на бере�
гу оз. Кабан (ныне гл. корпус Казанского тех%
никума лёгкой промышленности; памятник
архитектуры).

Директорами учительской семинарии бы�
ли: Н.И.Ильминский (1872–91), А.В.Боб�
ровников (1892–1906), А.А.Воскресенский
(1906–14), В.В.Беляев (1914–16), А.М.Не�
унывалов (1916–18).

Лит.: В и т е в с к и й В.И. Николай Иванович
Ильминский — директор Казанской учительской се�
минарии. К., 1892; И с х а к о в а Р.Р. Педагоги�
ческое образование в Казанской губернии в середи�
не XIX – начале ХХ веков. К., 2001.

Р.Р.Исхакова.

КАЗА�НСКАЯ ФА�БРИКА МУЗЫКА�ЛЬ�
НЫХ ИНСТРУМЕ�НТОВ, созд. в 1963 пу�
тём слияния двух казан. ф�к: гармонной (осн.
в 1934, выпускала гармони различных моде�
лей) и пианино (осн. в 1957 на базе мебель�
ной ф�ки Казан. гор. управления местной
пром�сти). Подчинялась Управлению лес�
ной деревообр. пром�сти Средневолж. Сов�
нархоза (1963–65), Пром.�торг. объедине�
нию муз. инстр�тов РТ (1965–95). В 1995–98
АО. Числ. работников достигала 500 чел.

В 1966 была проведена реконструкция и
модернизация К. ф. м. и. Введён в эксплуата�
цию новый трёхэтажный корпус, установле�
но совр. оборудование, в т.ч. плоскокопиро�
вальный и полировочный автоматы, конвей�
ер в сборочном цехе, внедрены ресурсосбере�
гающие технологии, автоматизирована об�
работка рам пианино, усовершенствованы
станки.

Осн. продукция ф�ки: пианино, в т.ч. моде�
лей «С�5», «Чайка», «Казань», фортепиано,
аккордеоны, баяны, гармони, концертины,
татар. нар. муз. инстр�ты — кураи, сурнаи,
а также футляры для муз. инстр�тов; выпол�
нялись и индивидуальные заказы музыкан�
тов. Изготовление и реализация различных
моделей гармоней достигали 27 тыс. шт. в
год (1965), пианино — 4100 шт. (1984). Ф�кой
за 1963–92 выпущено более 450 тыс. гармо�
ней и 75 тыс. пианино. Продукция поставля�

лась в регионы РСФСР, Азербайджанскую,
Армянскую, Грузинскую, Узбекскую, Турк�
менскую ССР, экспортировалась в  Болга�
рию, ГДР, Францию.

Осн. поставщики сырья: Тульское объеди�
нение «Мелодия» (звуковые планки), Ка�
лужский механический з�д (меха), леспром�
хозы Татарской АССР, Сев. Буковины, Крас�
нодарского края, Пермской обл. (древесина).

В 1964 на Всерос. смотре клавишных
инстр�тов пианино «Казань» было признано
лучшим в РСФСР. Татар. (нац.) гармонь ак�
кордеонного типа (1973) и пианино «Сюита»
(1981) удостоены гос. знака кач�ва. Пр�тие —
дипломант ВДНХ СССР (1966). 2 работни�
ка ф�ки награждены орденами Трудового
Красного Знамени, 4 — серебр. медалями
ВДНХ СССР.

В 1990�е гг. произошёл резкий спад про�
из�ва, ф�ка оказалась в состоянии банкрот�
ства, о чём было официально объявлено в
1998. В 2002 ф�ка прекратила деятельность
как юрид. лицо. Имущество было продано,
часть взята в аренду ООО «Производствен�
но�строительная фирма «Карпентер», к�рая
частично возродила произ�во муз. инстр�тов,
приступила к выпуску роялей. Среди руко�
водителей пр�тия: А.П.Батуров (1963–81),
В.Н.Лещуков (1981–95).

Лит.: Советский аккордеон // Красная Татария.
1937. 14 февр.; Пианино «Сюита» // Музыкальная
жизнь. 1980. № 20; М и ф т а х о в А. Алдынгы�
лар сафы ишRя // Социалистик Татарстан. 1974.
14 февр.

М.Я.Гаитов.

КАЗА�НСКАЯ ХИМИ�ЧЕСКАЯ НАУ�Ч�
НАЯ ШКО�ЛА, сформировалась в Казан.
ун�те в 19 в. в результате науч. деятельности
К.К.Клауса, Н.Н.Зинина, А.М.Бутлерова. Ха�
рактеризуется глубоким теоретическим под�
ходом к проблемам, связью с произ�вом, об�
разовательной и просвет. деятельностью, пре�
емственностью поколений. Рождение
К. х. н. ш. относят к сер. 1830�х гг., что связа�
но с завершением стр�ва спец. корпуса хим.
лаборатории Казан. ун�та (ныне Химический
институт имени А.М.Бутлерова) и началом
преподавательской деятельности Н.Н.Зини�
на и К.К.Клауса. В лаборатории, для того
времени хорошо оснащённой аппаратами и
приборами, снабжённой достаточным
кол�вом платиновой и стеклянной посуды,
Н.Н.Зининым была открыта реакция вос�
становления ароматических нитросоедине�
ний в аминосоединения (Зинина реакция) и
получен синт. анилин (1842), осуществлена
бензидиновая перегруппировка; К.К.Клау�

сом в остатках платиновых руд Уральских
м�ний открыт элемент рутений (1844), ед. из
естеств. элементов, открытых в России и назв.
в её честь. Их ученик А.М.Бутлеров создал
теорию химического строения органических
соединений (1861), согласно к�рой физ. и
хим. свойства вещества зависят как от приро�
ды атомов, так и от строения молекулы орга�
нического соединения. Теория дала логиче�
ское объяснение явления изомерии, тем са�
мым были заложены основы учения о тауто�
мерии; химики получили возможность кон�
струировать органические молекулы и син�
тезировать их в лаборатории. Справедли�
вость теоретических положений доказана
А.М.Бутлеровым экспериментально: полу�
чены третичный бутиловый спирт — предст.
неизв. кл. третичных спиртов, предсказан�
ных теорией хим. строения (1864), изобутан
(1866), изобутилен (1867) и др., осуществлён
процесс полимеризации. Ученики А.М.Бут�
лерова — В.В.Марковников, А.Н.Попов,
А.М.Зайцев — продолжили теоретические и
эксперим. работы своего учителя. В.В.Мар�
ковников дополнил теорию хим. строения
учением о взаимном влиянии атомов в хим.
соединениях, к�рое объясняло строение ко�
нечного продукта реакций, открывало пути
точного науч. предсказания течения хим. ре�
акций (1869, Марковникова правило); им ис�
следованы изомерные превращения в ряду
циклоалканов, открыт (1883) новый класс
органических соединений — нафтены, зало�
жены основы нефтехимии как науки. А.Н.По�
пов внёс вклад в развитие структурной орга�
нической химии, сформулировал правило
окисления кетонов (1869, Попова правило).
А.М.Зайцев разработал методы синтеза раз�
личных кл. органических соединений — вто�
ричных и третичных спиртов (1875), оксикис�
лот, многоатомных спиртов и др. (см. также
Зайцева правило, Зайцева–Вагнера реакция).
Он воспитал плеяду учеников (список со�
стоит из 72 имён), прославивших К. х. н. ш.,
среди них: Е.Е.Вагнер — открыл реакцию
окисления органических соединений, содер�
жащих кратные связи (1887, Вагнера реак%
ция), камфеновую перегруппировку первого
рода (1899, Вагнера–Меервейна перегруппи%
ровка), установил строение различных предст.
терпенов; С.Н.Реформатский — открыл реак�
цию синтеза β�оксикислот (1887, Реформат%
ского реакция), исследовал восстановление
третичных спиртов, получил многоатомные
спирты; И.И.Канонников — исследуя оптиче�
скую активность органических соединений,
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положил начало физ. методам иссл. в органи�
ческой химии; Ф.М.Флавицкий — внёс вклад
в изучение терпенов, амиленов, гидратов
различных солей, в развитие хим. теории рас�
творов. 

Органическая химия. Дальнейшее разви�
тие органической химии связано с именами
отца и сына — А.Е. и Б.А. Арбузовых, возглав�
лявших К. х. н. ш. в течение почти всего 20 в.
А.Е.Арбузов (ученик А.М.Зайцева), основа�
тель химии фосфорорганических соединений,
установил строение фосфористой к�ты, полу�
чил её эфиры, открыл каталитическую изо�
меризацию ср. эфиров фосфористой к�ты в
эфиры алкилфосфиновых к�т (1905, Арбу%
зова реакция) — универсальный метод синте�
за фосфорорганических соединений. Иссл.
отца в области химии фосфорорганических
соединений продолжил Б.А.Арбузов, к�рый
внёс вклад в химию терпенов и диенов, поло�
жил начало полимерной химии. Его науч.
деятельность способствовала превращению
Казани в центр изучения тонкой структуры
органических и элементоорганических соеди%
нений. Значит. успехи достигнуты Б.А.Арбу�
зовым и его учениками в изучении стереохи�
мии циклических соединений кислорода, се�
ры, фосфора, мышьяка и др. элементов.
В.С.Абрамовым открыта реакция присоеди�
нения неполных эфиров кислот трёхвалент�
ного фосфора по карбонильной группе аль�
дегидов и кетонов (1950, Абрамова реакция),
к�рая сыграла важную роль в развитии синт.
химии фосфорорганических соединений.
Ученик А.Е.Арбузова Г.Х.Камай — осново�
положник химии мышьякорганических со%
единений. Он разработал методы синтеза фо�
сфор� и мышьякорганических соединений
(см. Камая реакция), в т.ч. методы синтеза
кислородсодержащих производных мышья�
ка с различными координационными числа�
ми, открыл кл. смешанных фосфор�мышь�
якорганических соединений, исследовал ре�
акционную способность различных фосфор�
органических соединений (совм. с Б.Д.Чер%
нокальским, В.А.Кухтиным и др.). Учеником
Б.А.Арбузова А.Н.Пудовиком открыта реак�
ция присоединения неполных эфиров фосфо�
ристых к�т к ненасыщенным соединениям
(1947, Пудовика реакция) — общий и про�
стой способ синтеза эфиров фосфоновых к�т.
В результате этой реакции получены новые
кл. линейных и циклических соединений, со�
держащих в молекуле, наряду с атомом фо�
сфора, другие элементы: азот, серу, кремний,
германий, селен. Под рук. А.И.Коновалова
исследованы закономерности реакций цикло�
присоединения, термодинамика сольватации
органических соединений и органических
реакций в растворах. В области полимерной
химии получили развитие иссл. по синтезу,
модификации, переработке полимеров с за�
данными свойствами, полисульфидных и
уретановых эластомеров; по фосфорсодер�
жащим полимерам (А.В.Воскресенский,
Е.В.Кузнецов, Б.Е.Иванов и др.). Разработаны
науч. основы стабилизации мономеров и по�
лимеров (П.А.Кирпичников). Сформирова�
лись науч. направления по использованию
озона в пром. технологии и тонком органиче�
ском синтезе, по реологии высокомолеку�

лярных соединений и смесевых динамичес�
ких термоэластопластов, по неорганическим
полимерам (В.В.Берестнев, С.И.Вольфсон,
О.С.Сироткин). 

Неорганическая химия. Развитию неор%
ганической химии в Казани способствовали
труды Ф.М.Флавицкого по иссл. закономер�
ностей состава эвтектик, изучению реакций
в твёрдом состоянии. Традиции его школы
продолжены в работах А.Я.Богородского —
по физикохимии расплавленных солей,
А.М.Васильева — по эвтексии и строению не�
органических соединений, А.Ф.Герасимова —
по химии коллоидных систем. Л.Г.Берг изу�
чал солевые и полупроводниковые системы,
разработал дифференциально�термический
метод анализа. В изучении реакций комплек�
сообразования и хим. обмена в растворах
А.А.Попелем развит метод ядерной магнитной
релаксации, осуществлено матем. моделиро�
вание сложных равновесных систем. Сотруд�
ничество А.Е.Арбузова и А.А.Гринберга
привело к иссл. комплексных соединений
благородных металлов с фосфорорганически�
ми лигандами, к�рые возглавила А.Д.Троиц%
кая. Проведены фундам. иссл. комплексов
благородных металлов с соединениями фос�
фора, мышьяка и сурьмы в кач�ве лигандов. 

Аналитическая химия. Методические приё�
мы переработки и анализа платиновых руд,
предложенные К.К.Клаусом, стали началом
развития аналитической химии. Ф.М.Фла�
вицкий разработал метод обнаружения со�
лей металлов в твёрдом состоянии с помощью
цветных реакций (карманная лаборатория
Флавицкого), А.М.Васильев — метод кон�
центрирования следовых кол�в веществ, осн.
на явлении соосаждения, А.А.Попель — маг�
нитно�релаксационный метод анализа неор�
ганических соединений. Развитию электро%
аналитической химии способствовали иссл. в
области полярографии комплексов метал�
лов в растворах, амперометрии, кулономет�
рии; получили развитие иссл. по органичес�
ким реагентам, экстракционному концент�
рированию, хим. сенсорам, в т.ч. биосенсорам
(А.М.Васильев, В.Ф.Торопова, Г.К.Будников и
др.), газовой и жидкостной хроматографии. 

Электрохимия. Началом работ по элект%
рохимии можно считать использование
А.М.Бутлеровым в своих иссл. электрохим.
метода синтеза углеводородов Кольбе,
А.Е.Арбузовым — полярографического ме�
тода для изучения таутомерии гидразонов
и др. азометинов. Выполнены работы по эле�
ктрохимии неорганических соединений в т.н.
огненно�жидком состоянии (А.Я.Богород�
ский), электрохимии коллоидов (А.Ф.Гераси�
мов). Сформированы науч. направления: кри�
сталлоэлектрохимия (Г.С.Воздвиженский),
создание композиционных неорганических и
полимерных электрохим. покрытий (Р.С.Сай%
фуллин); электрохимия вод. и невод. раство�
ров полимерных электролитов (В.П.Бара%
банов), электроорганический синтез
(Ю.М.Каргин). Проведены иссл. по электро�
химии металлов и комплексных соединений,
текстуре электроосаждённых металлов, эле�
ктрокатализу, адсорбционным и кинетичес�
ким процессам на заряженных поверхнос�
тях, получили развитие иссл. по технологии

электрохим. покрытий металлов (А.Ф.Бого%
явленский, Н.В.Гудин, С.М.Кочергин, Г.А.До%
бреньков и др.).

Техническая химия. В 1930�е гг. в Казан.
хим.�технол. ин�те были начаты работы по
спец. техн. химии (И.Е.Мойсак, Л.И.Заха%
ров, Б.Л.Кондрацкий), позднее развиты иссл.
по чувствительности (Н.А.Холево), кристал�
лографии (В.М.Бочков) энергонасыщенных
систем. Сформировались науч. направления
в области синтеза (А.Д.Николаева, Г.П.Шар%
нин), физикохимии (А.В.Косточко, А.И.Пе%
тров) энергонасыщенных компонентов и ма�
териалов, по теории и технологии разработ�
ки пиротехн. составов (М.М.Арш, Ф.П.Мадя%
кин); по технологии получения, физике взры�
ва и горения энергонасыщенных материа�
лов. Разработаны: пиротехн. составы с пери�
од. излучением, используемые в фейервероч�
ных изделиях («мерцающие звёзды»); тер�
мопластичные составы различного назначе�
ния, перерабатываемые методом проходного
прессования в длинномерные изделия лю�
бого сечения; пиропороховые составы на ос�
нове нитратов целлюлозы и утилизируемых
порохов. 

Нефтехимия. Рост в 1950�х гг. добычи
нефти способствовал развитию нефтехимии.
Сформировались следующие направления
иссл.: осн. органический и нефтехим. синтез
(А.Г.Лиакумович, Б.Р.Серебряков, А.Ш.Зият%
динов, Х.Э.Харлампиди); разработка теоре�
тических основ и технологий переработки
нефтей и природных битумов, очистки уг�
леводородного сырья от сернистых соедине�
ний (А.М.Мазгаров, И.Н.Дияров, Г.В.Рома%
нов); синтез эффективных хим. реагентов для
нефт. пром�сти (И.М.Шермергорн, С.В.Кру%
пин, А.Ш.Газизов); создание экспресс�техно�
логий добычи нефти (И.Ф.Садыков). 

В результате. совм. иссл. в области химии
и медицины созд. эффективные лекарствен�
ные средства. Среди них пирофос, армин, ни�
буфин, димефосфон, противолепрозный и
иммуномодулирующий препарат диуцифон,
противоожоговое средство ксимедон, высо�
коэффективные гипотензивные средства, но�
вый кл. периферических миорелаксантов
(А.Е.Арбузов, Б.А.Арбузов, А.И.Разумов,
А.Н.Пудовик, А.О.Визель, В.С.Резник и др.).
Разработана методология целенаправленно�
го поиска лекарственных препаратов задан�
ного механизма действия. Результатом совм.
иссл. химиков и биологов стало создание
хим. средств защиты растений и животных. 

«Старая» хим. лаборатория Казан. ун�та
по праву считается колыбелью рус. органиче�
ской химии. С А.М.Бутлерова начинается
петерб., с В.В.Марковникова — моск.,
с А.А.Альбицкого — харьковская, с С.Н.Ре�
форматского — киевская, с Е.Е.Вагнера —
варшавская ветви К. х. н. ш. На рубеже
20–21 вв. К. х. н. ш. представляют: коллекти�
вы химиков�исследователей и химиков�инже�
неров, сеть НИИ (Хим. ин�т им. А.М.Бутле�
рова Казан. ун�та, Ин�т органической и физ.
химии КНЦ РАН, НИИ хим. продуктов, Все�
рос. НИИ углеводородного сырья, Казан.
хим. НИИ и др.), вузы, готовящие специали�
стов в области химии (Казан. технол. ун�т,
Хим. ин�т им. А.М.Бутлерова Казан. ун�та),
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хим. пр�тия и лаборатории (акц. об�ва «Ниж�
некамскнефтехим», «Татнефть», «Органиче�
ский синтез», «Завод синтетического каучу�
ка им. С.М.Кирова», Казан. науч.�произ�
водств. пр�тие им. В.И.Ленина; производств.
хим.�фарм. объединение «Татхимфармпре�
параты» и др.). Науч. достижения учёных
К. х. н. ш. способствовали развитию отеч. и
мир. хим. пром�сти. Реакция Зинина положи�
ла начало анилино�красочной, фарм.
пром�сти, пром�сти душистых, взрывчатых
веществ. К.К.Клаус предложил методы полу�
чения чистых платиновых металлов для аф�
финажной пром�сти.  Открытие А.М.Бутле�
ровым способности изобутилена полимери�
зоваться явилось ключом к синтезу разно�
образных высокомолекулярных соединений,
в т.ч. полученного отеч. учёными искусств.
каучука. Синтезированный им уротропин
применяется в медицине, сел. х�ве, хим., пищ.
пром�сти, в технологии взрывчатых веществ.
М.Я.Киттары заложил науч. основы техно�
логии осн. хим. произ�в, воспитал учени�
ков — химиков�технологов.  Работы В.В.Мар�
ковникова по изучению состава кавк. нефтей
и химии содержащихся в них нафтенов спо�
собствовали развитию нефтеперераб.
пром�сти. М.Я.Киттары и А.М.Зайцев усовер�
шенствовали технологию совмещённого мы�
ловаренного и свечного произ�ва на з�де бра�
тьев Крестовниковых. Опыты Ф.М.Флавиц�
кого, А.Е. и Б.А.Арбузовых по подсочке хвой�
ных деревьев дали развитие подсочному про�
мыслу в России и позволили решить про�
блему получения отеч. скипидара и канифо�
ли. Учёные К. х. н. ш. внесли большой вклад
в изучение химии и совершенствование про�
из�ва синт. каучука и нефтехимии (Б.А.Арбу�
зов, А.Н.Пудовик, П.А.Кирпичников, А.Г.Лиа�
кумович). Значит. вклад в развитие новых
технологий внесли Р.С.Сайфуллин, В.П.Ба�
рабанов, Ф.А.Гарифуллин, Б.Е.Иванов,
Ф.П.Мадякин, Г.Н.Марченко. Создание тео�
ретических основ хим. технологий, изучение
кинетики и катализа, процессов тепло� и мас�
сообмена, использование методологии опти�
мального проектирования оборудования с
применением сопряжённого физ. и матем.
моделирования стали основой разработки
высокоэффективных машин и аппаратов для
хим., нефтехим., нефтеперераб. произ�в
(А.М.Николаев, А.Г.Усманов, С.Г.Дьяконов
и др.). Учёными Казан. технол. ун�та разра�
ботаны новый метод интенсификации про�
из�ва мономеров для синт. каучука; волновая,
центробежно�вихревая, каталитическая тех�
нология очистки выбросных газов от оксидов
азота, серы, уксусной к�ты, формалина, фта�
левого ангидрида, нитроксилола, пыли, тума�
нов азотной и серной к�т (А.Ф.Махоткин). 

Учёные К. х. н. ш. продолжают развивать
традиционные направления иссл.: в облас�
ти химии непредельных соединений — меха�
низмы реакций циклоприсоединения, син�
тез новых органических и элементооргани�
ческих соединений и продуктов реакций на
их основе, изучение структуры и реакцион�
ной способности непредельных природных
соединений; в области органической химии
фосфора — разработка новых методов со�
здания веществ с практически полезными

свойствами: пестицидов, росторегуляторов,
компонентов полимерных материалов, экс�
трагентов, аналитических реагентов; изуче�
ние механизмов реакций, количественных
методов оценки взаимосвязи между струк�
турой, реакционной способностью и др.
свойствами новых соединений; развитие
теории органической и элементоорганичес�
кой химии (Казан. ун�т, Ин�т органической
и физ. химии КНЦ РАН, Казан. технол. ун�т
и др.). 

Работы Б.А.Арбузова, А.Н.Верещагина,
Ю.Ю.Самитова, В.А.Наумова (совм. с учени�
ками) способствовали созданию эксперим.
и теоретической базы для изучения конфор�
мационных эффектов в разных кл. и типах со�
единений, что послужило основой развития
иссл. в области стереохимии органических и
элементоорганических соединений. В Каза�
ни впервые начаты иссл. органических сво�
бодных радикалов, в т.ч. фосфорсодержащих,
методом ЭПР (Н.С.Гарифьянов, А.В.Илья�
сов). К. х. н. ш. располагает богатой науч. ба�
зой совр. физ. методов иссл. структуры веще�
ства (пространственной и электронной) в
различных агрегатных состояниях и раство�
рах: масс�спектрометрия, газовая электро�
нография, рентгеноструктурный анализ,
ЯМР, ЭПР, ядерный квадрупольный резо�
нанс; инфракрасная, комбинационного рас�
сеяния света, ультрафиолетовая, фотоэлек�
тронная спектроскопии; методы дипольных
моментов, двойного лучепреломления в эле�
ктрическом и магнитном полях и др. В Каза�
ни созд. Региональный центр с использова�
нием методов рентгеноструктурного анали�
за. Методами квантовой химии изучаются
структура и реакционная способность орга�
нических и неорганических соединений
(Р.М.Аминова, М.С.Шапник и др.). Ведутся
работы по стереоселективному синтезу, опре�
делению вклада отд. конформаций в общую
реакционную способность конформацион�
но�неоднородных соединений. Проводятся
иссл. в совр. областях химии — бионеоргани�
ческая, супрамолекулярная химия, металло�
комплексный катализ; химия высокомоле�
кулярных соединений (синтез и разработка
полимерных и композиционных материалов);
химия биополимеров и низкомолекулярных
природных соединений; химия, геохимия и
науч. основы переработки нефти и битумов;
химия фуллеренов; химия возобновляемого
растительного сырья; физическая химия
сложных молекулярных систем; химия энер�
гоёмких соединений; химия и электрохимия
комплексных соединений и металлов, хим.
сенсоры на основе модифицированных эле�
ктродов; химия мышьякорганических соеди�
нений; разработка лекарственных препаратов,
средств защиты растений и животных; охра�
на окруж. среды, создание системы экол.�хим.
контроля, безотходных, энергосберегающих
технологий. В орг. координировании науч.
иссл. значительна роль КНЦ РАН и Отд�ния
химии и хим. технологии АН РТ. 

Целенаправленная работа учёных К.х.н.ш.
по подготовке науч. кадров способствует при�
току в науку одарённой молодёжи. В Казан.
хим.�технол. ин�те (1948), Казан. ун�те (сер.
1950�х гг.) были созд. клубы юных химиков,

с 1969 проводятся заочные олимпиады юных
химиков, работают заочные хим. школы.
В 1970 П.А.Кирпичниковым и П.А.Гуревичем
для победителей олимпиад организована лет�
няя дет. хим. школа «Орбиталь». В 1975 в
Казан. ун�те сформирована первая группа
по индивидуальной работе со школьниками,
ставшими впоследствии призёрами всерос. и
междунар. олимпиад. С 1994 Мин�во образо�
вания и науки РФ совм. со Всерос. методи�
ческой комиссией по школьным хим. олим�
пиадам на базе хим. ф�та Казан. ун�та и Ка�
зан. технол. ун�та проводит зимние уч.�трени�
ровочные занятия с кандидатами в сборную
команду РФ на междунар. олимпиады школь�
ников по химии. 

Преемственность традиций поддержива�
ется и бережным отношением всех поколе�
ний казан. химиков к памяти учёных. На
стенах Хим. ин�та им. А.М.Бутлерова 8 ме�
мор. досок, увековечивающих память рабо�
тавших здесь Н.Н.Зинина, К.К.Клауса,
А.М.Бутлерова, В.В.Марковникова,
А.М.Зайцева, Ф.М.Флавицкого, А.Е.Арбу�
зова, Б.А.Арбузова и одна — с именами их
изв. учеников. В 1978 в центре Казани от�
крыт памятник А.М.Бутлерову. Организо�
ваны хим. музеи: в Хим. ин�те им. А.М.Бут�
лерова (Музей казанской химической шко%
лы), Казан. технол. ун�те (музей А.Е.Арбузо�
ва, кабинет�музей П.А.Кирпичникова), Ар%
бузовых А.Е. и Б.А. дом%музей. Проводятся
Бутлеровские, Арбузовские, Верещагинские,
Кирпичниковские чтения, конференции, се�
минары, совещания. В год 120�летнего юби�
лея А.Е.Арбузова (1997) по инициативе
А.И.Коновалова для увековечения памяти
А.Е. и Б.А. Арбузовых Указом Президента
РТ М.Ш.Шаймиева учреждена Междуна%
родная Арбузовская премия за выдающиеся
открытия, науч. труды и изобретения в обла�
сти фосфорорганической химии. Фактом
признания заслуг К. х. н. ш., значения столи�
цы Татарстана как кр. науч., пром. и культ.
центра является проведение в Казани
двух междунар. форумов: 5�го и 17�го Мен�
делеевских съездов по общей и прикладной
химии (1928, 2003). По решению 5�го Мен�
делеевского съезда, посв. 100�летию со дня
рождения А.М.Бутлерова, его память была
увековечена созданием при Казан. ун�те Хим.
ин�та им. А.М.Бутлерова (1929). Проведение
17�го Менделеевского съезда связано со зна�
менательными датами в истории отеч. хи�
мии: 175�летием со дня рождения А.М.Бут�
лерова, 100�летием со дня рождения Б.А.Ар�
бузова, 100�летием открытия биохимиком
М.С.Цветом хроматографии, 135�летним
юбилеем Рос. хим. об�ва; в работе съезда
участвовали вед. учёные и специалисты все�
го мира. Большая заслуга в изучении исто�
рии хим. науки принадлежит А.Е.Арбузову,
А.С.Ключевичу, Н.П.Гречкину и др. 

Лит.: А р б у з о в А.Е. Казанская школа хи�
миков. К., 1971; е г о  ж е. Избранные работы по ис�
тории химии. М., 1975; Химия в Татарстане: наука,
промышленность, образование // Рос. хим. журн.
1999. Т. 43, № 3/4; Переломное десятилетие. Казан�
ский государственный технологический универси�
тет (1991–2000). К., 2000.

Т.Д.Сорокина, В.Г.Абзалова.
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КАЗА�НСКАЯ ХУДО�ЖЕСТВЕННАЯ
ШКО�ЛА, ср. спец. уч. заведение. Учреждена
на основании ходатайства Казан. гор. думы и
группы художников (Н.Н.Белькович,
Х.Н.Скорняков, Г.А.Медведев, Ю.И.Тиссен,
И.А.Денисов, Л.В.Шервуд) в «Комиссию по
рассмотрению вопросов, касающихся рисо�
вальных школ в России» при Петерб. АХ.
Особое внимание АХ было обращено имен�
но на Казань как на «главный просветитель�
ный центр всего востока России, откуда над�
лежало бы постепенно нести художествен�
ные знания в народ, сначала в Волжско�Кам�
ском крае, а затем и в Сибирь». Цели учреж�
даемой школы оговаривались в первом пара�
графе её устава: «Содействие художественно�
му развитию местного населения и подгото�
вительное образование художников�живо�
писцев, гравёров, скульпторов и архитекто�
ров, имея в виду их поступление в Высшее ху�
дожественное училище при Академии худо�
жеств». Была открыта 9 сент. 1895. Состояла
в ведении АХ, непосредственное руководст�
во осуществлялось Попечительным к�том
(в разные годы чл. состояли губернатор
П.А.Полторацкий, гор. голова С.В.Дьяченко,
профессора Казан. ун�та Д.В.Айналов,
А.М.Миронов и др.) и пед. советом из числа
преподавателей. Должность зав. была выбор�
ной, на 3�летний срок, на неё избирались ху�
дожники�педагоги Н.Н.Белькович (1895–98),
К.Л.Мюфке (1898–1901), Г.А.Медведев
(1901–04, 1908–16), Ю.И.Тиссен (1904–08),
И.А.Денисов (1917). В соответствии с уста�
вом школа имела 4 спец. отд�ния: живопис�
ное (с 1895), гравёрное (1896 — 1908), архит.
(с 1897), скульпт. (с 1904). Преподаватели

спец. дисциплин имели высш. худож. образо�
вание и пользовались всеми правами, пре�
доставляемыми гос. службой. Оканчивав�
шим школу присваивалось звание учителя
рисования в ср. уч. заведениях, а оканчивав�
шие по первому, высш., разряду — право по�
ступления в Высш. худож. уч�ще при АХ.
Зачисление на спец. отд�ния производилось
после прохождения курса элементарного ри�
сования. Особенностью преподавания в шко�
ле было повышенное внимание к уровню об�
щехудож. подготовки, независимо от даль�
нейшей специализации уч�ся, что в итоге
обеспечивало высокий уровень профессиона�
лизма. Рисунку, как основе изобразительной
грамоты, уделялось самое пристальное вни�
мание, что со временем сформировало опре�
дел. традицию этого уч. заведения. 

Наиб. популярностью у уч�ся пользова�
лось живописное отд�ние. Его создателями и
педагогами были Н.Н.Белькович, Х.Н.Скор�
няков, И.А.Денисов, Г.А.Медведев, с 1908 —
Н.И.Фешин, П.П.Беньков, П.С.Евстафьев.
Они оказали большое влияние на проф. под�
готовку и идейно�творческое формирование
уч�ся. Среди воспитанников — художни�
ки�педагоги К.М.Лепилов, А.М.Соловьёв,
изв. мастера М.Спиридонов, Н.Сверчков,
Р.Либерт, Д.Д.Бурлюк, А.М.Родченко, А.Гри�
горьев, К.К.Чеботарёв, А.Г.Платунова,
Н.М.Сапожникова и др. 

Вторым по числу уч�ся было архит. отд�ние,
где преподавали К.Л.Мюфке (1897–1912),
создатель и руководитель отд�ния, его преем�
ник на этой должности П.И.Абрамычев, а так�
же Ф.Р.Амлонг (1900–03), А.Горохов
(1905–08), М.С.Григорьев (1912–15). Отд�ние
подготовило квалифицированные кадры ср.
архит.�строит. звена, потребность в к�рых в
связи с расширением стр�ва в крае и услож�
нением технологий на рубеже 19–20 вв. воз�
росла. Среди учеников отд�ния — изв. казан.
(П.Т.Сперанский, Ф.П.Гаврилов, М.С.Григо�
рьев, Д.М.Фёдоров), в т.ч. сов. периода
(А.М.Рухлядев, С.О.Овсянников, Э.Я.Шталь�
берг и др.) архитекторы. 

Скульпт. отд�ние школы сыграло реша�
ющую роль в становлении наим. развитого
вида иск�ва в крае — ваяния. Создателем
отд�ния был П.В.Дзюбанов (1904–08). В ли�
це его преемника В.С.Богатырёва (с 1908)
школа приобрела не только талантливого пе�
дагога, но и активно, творчески работающе�
го скульптора, произведения к�рого регуляр�
но экспонировались на «Периодических вы�
ставках местных и иногородних художни�
ков». Среди учеников — изв. скульпторы
Г.Козлов, Я.Кац, К.Ф.Зале, скульптор�педа�
гог О.В.Витман (Арбузова). 

Гравёрное отд�ние способствовало даль�
нейшему развитию графики как самост. ви�
да иск�ва; преподавались резцовая гравюра и
офорт. Создателем и руководителем отд�ния
был Ю.И.Тиссен (1896–1908). Среди его уче�
ников — изв. художники�графики Л.Ф.Ов�
сянников, П.М.Дульский и др. 

При школе функционировали также об�
щедоступные бесплатные воскресные рисо�
вальные кл., музей и спец. б�ка по иск�ву.
Осн. источником формирования музея была
«Комиссия по отсылке произведений в про�
винциальные музеи» при АХ. Музей школы
располагал гипсовыми слепками высокого
кач�ва с произведений Б.Микеланджело,
А.Кановы, Б.Торвальдсена, Э.М.Фальконе,
С.С.Пименова, С.И.Гальберга, гравюрами
Ф.И.Иордана, А.Г.Ухтомского, В.В.Матэ, жи�
вописными полотнами И.Е.Репина,
И.Н.Шишкина, А.П.Боголюбова и др. 

С 1896 школа, «озабочиваясь поднятием
уровня художественного образования в крае
и развитием вкуса учащихся, а также имея в
виду высоковоспитательное значение, кото�
рое должна иметь выставка картин», прово�
дила ежегодные «Периодические выставки
произведений местных и иногородних ху�
дожников». Всего состоялось 15 выставок с
участием мн. выдающихся мастеров —
И.Е.Репина, И.И.Шишкина, В.В.Матэ,

В.Е.Маковского, К.Я.Крыжицкого, Г.Г.Мя�
соедова и др. На крупнейшей из них — «Со�
временное русское искусство» (1909) — бы�
ли представлены произведения мн. вед. ху�
дож. объединений России: Т�ва передвиж�
ных худож. выставок, «Союза русских ху�
дожников», «Нового общества художников»,
«Салона», «Весенней выставки» и др. При
участии школы была организована крупней�
шая в истории худож. жизни Казани выстав�
ка «Художественные сокровища Казани»
(1916) из частных собраний. В 1900 при шко�
ле было созд. «Общество вспомоществования
ученикам», к�рое организовало приём заказов
на худож. работы, давало спектакли и костю�
мированные балы с благотворит. целью. 

Деятельность школы способствовала ин�
тенсивному проникновению худож. практи�
ки в сферы педагогики и воспитания, кус�
тарной пром�сти, полиграфии, интенсифи�
кации музейного стр�ва и выставочной дея�
тельности, развитию худож. критики и
иск�ведения. В ней получали образование
предст. почти 30 губерний страны и иностр.
подданные (болгары, австрийцы). За годы
существования школу окончили 348 уч�ся и
1526 вольнослушателей. Её воспитанники
сыграли вед. роль в процессе становления и
развития изобразительного иск�ва и худож.
культуры не только Казанского края, но и
Башкирии, Чувашии, Мордовии, Удмуртии,
Узбекистана, Д. Востока, Латвии и др. регио�
нов страны. В 1918 в связи с общей реформой
худож. образования в стране и упразднением
АХ школа была преобразована в Гос. высш.
свободные худож. мастерские (см. Казанское
художественное училище). 

В 1895–1900 школа размещалась в наём�
ных помещениях в доме Вагнер. Собств. зда�
ние К. х.ш. — трёхэтажное, кирпичное, Н�об�
разное в плане, с одноэтажной пристройкой
скульпт. отд�ния — построено по проекту
арх. К.Л.Мюфке в 1901–02. Рассчитано на
300 уч�ся, включало 6 общих вечерних рисо�
вальных кл., 2 живописных с верх. световы�
ми окнами по сев. фасаду, 6 общеобразова�
тельных, архит. и гравёрный кл. с помещени�
ем для печатания, актовый зал и 2 зала для
музея и выставок. Композиция гл. фасада
трёхчастная: боковые части выделены риза�
литами, в центр. части — парадный вход в
виде двухколонного выступающего портика
с высоким пьедесталом и антаблементом,
прорезанным входной аркой, опирающейся
на невысокие колонны из полированного
гранита со стилизованными капителями (дар
Мюфке школе). Портик завершён карнизом
с раскрепованным резным глухим парапе�
том. На уровне 2�го этажа центр. часть акцен�
тирована трёхчетвертными колонками с ка�
пителями и поясками посередине. На крыше
по оси входа — световой шлемовидный фо�
нарь. В отделке фасадов применены ананьин�
ский известняк, кукарский белый камень.
В центр. части здания использованы жел.
конструкции стропил, в отделке интерье�
ров — лепнина с эмблемой «КХШ» и атрибу�
тами иск�в (кисть, палитра, циркуль и др.).
Мн. было перенесено Мюфке из собств. кон�
курсного дипломного проекта «Военно�исто�
рический музей». На постройке здания под
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рук. Мюфке работали его ученики — Карау�
лов, Парашин, Рогозин, Латышев, Шталь�
берг, Смирнов. С 1941 в здании К.х.ш. разме�
щался уч. корпус Казан. техн. ун�та. В 2004
здание передано Казан. худож. училищу.

Е.П.Ключевская.

КАЗА�НСКАЯ ЦЕНТРА�ЛЬНАЯ КРЕЩЁ�
НО�ТАТА�РСКАЯ ШКО�ЛА, миссионерское
и пед. уч. заведение. В 1863 практикант татар.
языка Казан. духовной академии В.Т.Тимофе%
ев начал обучение мальчиков из крещёных та�
тар. Официально школа была открыта 3 сент.
1864 по ходатайству Н.И.Ильминского как
частное уч. заведение в соответствии с Поло�
жением о нач. нар. уч�щах от 1864, с 1878 ра�
ботало по программам двухклассных уч�щ
Мин�ва нар. просвещения, с 1899 — второ%
классных школ. Школа оставалась негос., но
преподавателям с 1881 шла выслуга лет по
чинам и пенсия как служащим этого мин�ва. 

С 1867 осн. финансирование осуществляло
Братство святителя Гурия. Большую помощь
оказывал попечитель школы (1871–1917) ку�
пец П.В.Щетинкин. В первые годы принима�
лись неграмотные дети, с 1871 — лучшие вы�
пускники миссионерских нач. школ из Ка�
занской, Вятской, Уфимской, Оренбургской
губерний. Среди уч�ся, кроме татар�кряшен,
были удмурты, марийцы, мордва, чуваши, вла�
девшие татар. языком. Школа была учрежде�
на как муж., но в ней с самого начала учились
и девочки. В 1874 было открыто жен. отд�ние,
однако занятия в осн. проводились совм. Уч�ся
из Казанской губ. обучались бесплатно, ос�
тальные — на стипендии земств и Православ%
ного миссионерского общества. 

Срок обучения составлял 3–5 лет, в зави�
симости от уровня подготовки ученика.
В школе сложилась своеобразная «беспред�
метная» система обучения. Осн. занятия ве�
лись в форме детального чтения и разбора
рус. книг под рук. учителя, с обязательным
переводом на татар. язык. Изучались Закон
Божий, рус. и родной языки, лит�ра, дава�
лись элементарные сведения по истории и
географии. Отдельно проводились занятия по
арифметике. В кон. 19 в. была введена обыч�
ная классно�предметная система. Директора�
ми школы были В.Т.Тимофеев (1863–95),
Т.Е.Егоров (1895–1917). Основу преподава�
тельского коллектива составляли воспитан�
ники самой школы, отбираемые из числа луч�
ших сел. учителей. Выпускники Казан. духов�
ной академии преподавали богословие и свя�
щенную историю в ст. классах. Большое ме�
сто отводилось музыке и церковному пению
на татар. и слав. языках. Школа стала первым
уч. заведением и «испытательным полиго�
ном» Ильминского системы. 

С 1867 воспитанники направлялись учи�
телями в братские и миссионерские школы.
С сер. 1870�х гг. юноши поступали в 3�й кл. Ка%
занской учительской семинарии, девушки го�
товились к экзаменам на учительское звание
экстерном. Б.ч. выпускников поступала в спец.
уч. заведения: мед., техн., землемерные и др. 

К 1913 школу закончили более 2 тыс. чел.,
896 стали учителями, 242, после неск. лет
пед. деятельности, — священнослужителя�
ми, в т.ч. более 80 — священниками; 4 закон�
чили Казан. духовную академию. 

Среди выпускников — религ. деятель Ин�
нокентий (Никифоров), поэты Я.Е.Емелья�
нов, Д.С.Аппакова, учёный�медик В.А.Кибя�
ков, экономист А.П.Харитонов, педагоги
В.М.Горохов, И.С.Михеев, Н.С.Соловьёв,
морд. просветитель А.Ф.Юртов, адм.�хоз.
деятели Н.В.Петров, И.М.Шпаков, герои Вел.
Отеч. войны П.М.Гаврилов, А.Г.Новиков,
А.Е.Яковлев и др. 

В 1866–71 на пожертвования П.В.Щетин�
кина и др. купцов был построен городок из
11 зданий. Сохранился гл. корпус (ныне — на
ул. Ершова). 

В 1918 школа была преобразована в Кря�
шенские пед. курсы, в 1921 на основе школы
созд. Кряшенский пед. техникум. 

Лит.: Казанская центральная крещёно�татар�
ская школа. Материалы для истории христианско�
го просвещения крещёных татар. К., 1887; В о с �
к р е с е н с к и й А.А. Николай Иванович Иль�
минский о системе просвещения инородцев и Ка�
занской центральной крещёно�татарской школе.
К., 1913; Г л у х о в � Н о г а й б е к М.С. Судьба
гвардейцев Сююмбеки. К., 1993; И с х а к о в а Р.Р.
Педагогическое образование в Казанской губер�
нии в середине XIX — начале ХХ веков. К., 2001.

Р.Р.Исхакова.

КАЗА�НСКАЯ ЦЕРКО�ВНО�УЧИ�ТЕЛЬ�
СКАЯ ШКО�ЛА, муж. пед. уч. заведение, го�
товившее учителей для церковно�приход�
ских школ. Находилась в ведении Церков�
но�уч. ведомства Синода. Открыта в 1907.
Располагалась в собств., специально постро�
енном здании. Уч. процесс был организован
в соответствии с Уставом церковно�учитель�
ских школ от 1902. В школу принимались
крест. мальчики, закончившие второкласс�
ные или соответствующие им земские двух�
классные школы. Срок обучения составлял
3 года. Большое внимание уделялось Закону
Божьему, церковному пению, дидактике. При
К.ц.�у.ш. работала образцовая церковно�при�
ходская школа, являвшаяся базой для пед.
практики. Закрыта в нач. 1918. 

Лит.: С а н а ч и н С.П. Красный дом на Дека�
бристов // Казан. телеграф. 1997. № 103; И с х а �
к о в а Р.Р. Педагогическое образование в Казан�
ской губернии в середине XIX — начале ХХ веков.
К., 2001. Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКАЯ ЦИФИ�РНАЯ ШКО�ЛА,
первое уч. заведение в Казани. Открыта в
1716 в соответствии с Указом Петра I от 1714,
по к�рому во все кр. города России направля�
лись по 2 гардемарина, чтобы собрать «вся�
кого чина детей» и учить их «цифири и неко�
торой части геометрии — циркульным приё�
мам, тригонометрии плоской, тангенсам».
Представляла собой элементарную нач. шко�
лу со сроком обучения ок. 2 лет. Согласно
Указу помещения для цифирных школ выде�
лялись в архиерейских домах, а уч�ся наби�
рались из детей духовенства, подьячих и сол�
дат. Первыми учителями были гардемари�
ны Семён Куницын и Иван Дунаев. С 1718
школа находилась в ведении Казан. адми�
ралтейства. В 1726 в ней обучались 60 детей
приказных и солдат и 47 детей лиц духовно�
го звания. В 1740 на основе К.ц.ш. была созд.
гарнизонная школа для солдатских и мат�
росских детей. 

Лит.: З н а м е н с к и й П.В. Духовные шко�
лы в России до реформы 1808 года. К., 1881; Л и �

п а к о в Е.В. Очерки истории казанских духов�
ных школ // Семинарский вестн. 2003. № 4.

Е.В.Липаков.

«КАЗА�НСКАЯ ША�ПКА» («Казан таWы»),
назв. головного убора казан. ханов, предполо�
жительно, 15 — 1�й пол. 16 вв.; памятник та�
тар. ювелирного искусства периода Казан�
ского ханства. По преданиям, была вывезена
в Москву в 1552 после завоевания Казани и
стала рус. царской короной. Выполнена в ха�
рактерной для татар. головных уборов фор�
ме: полусферическая шапка (такыя), опу�
шённая дорогим мехом (соболь). Предпола�
гается, что завершение «К. ш.» — янтарь вы�
тянутой формы — было добавлено после
1552, взамен несохранившегося первонач.
украшения. Зол. тулья «К. ш.» декорирована
тонким рельефным орнаментом на густом
черневом фоне (см. Чернение); поверх тульи
расположены ряды т. н. кокошников — зол.
фигурные бляхи, завершающиеся глубокими
вырезами в форме трилистников, исполнен�
ные ажурной резьбой, со сложным узором
арабескового типа. Система инкрустации
«К.ш.» самоцветами и их цветовой подбор ха�
рактерны для татар. ювелирного иск�ва
(см. Инкрустация): небесно�голубая бирюза
в сочетании с лиловыми альмандинами и
красными гранатами, зелёная яшма и красно�
ватый топаз — камни�талисманы, к�рым
татары приписывали чудодейственную си�
лу. Путём сравнительного анализа формы
«К. ш.», элементов декора, характера орна�
ментации и системы инкрустации её самоцве�
тами Ф.Х.Валеев («Орнамент казанских

татар», 1969) атрибутировал её как произве�
дение татар. ювелирного иск�ва. Версия о со�
здании «К. ш.» татар. ювелирами, увезённы�
ми в Москву («История русского искусст�
ва», М., 1959, т. 4), впоследствии не получи�
ла науч. подтверждения. Хранится в Ору�
жейной палате Моск. Кремля. В кон.
1990�х гг. с «К.ш.» была сделана авторская ко�
пия (ювелиры Ш.Латыпов и Ш.Хаялиев).
Как образец нац. реликвии татар. народа она
представлена в экспозиции Музея нац. куль�
туры Нац. культ. центра «Казань». См. также
Декоративно%прикладное искусство. 

Лит.: В а л е е в Ф.Х., В а л е е в а � С у л е й �
м а н о в а Г.Ф. Древнее искусство Татарстана. К.,
2002. С. 88–89.

Г.Ф.Валеева%Сулейманова.
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«Казанская шапка» (ханская корона). Золото, 
самоцветы. Резьба, чернение. 15 – 1�я пол. 16 вв. 

Оружейная палата Московского Кремля. 
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«КАЗА�НСКАЯ Я�РМАРКА», выставоч�
но�информационное торг. коммерческое
пр�тие. Организовано в 1991 на базе ВДНХ
ТАССР как выставочно�информационное
коммерческое объединение (ВИКО). С 1997
совр. назв. С 1993 является чл. Союза вы�
ставок и ярмарок СНГ и стран Балтии. Осн.
задачи: орг�ция и проведение междунар. и
региональных выставок и ярмарок, презента�
ций, семинаров, симпозиумов, конференций;
орг�ция нац. экспозиций в России и за рубе�
жом; рекламно�издательская и коммерчес�
ко�посредническая деятельность; участие в
развитии соц.�экон. инфраструктуры РТ.
В работе различных по тематике и профи�
лю выставок принимали участие компании,
фирмы и пр�тия Германии, Словении, Поль�
ши, Франции, Чехии, Словакии, Швейца�
рии, Кипра, Турции, Ирана, Египта, Литвы,

Украины, Белоруссии. «К. я.» как постоянно
действующий выставочный центр (ВЦ) пред�
ставляла продукцию товаропроизводителей
РТ на междунар. выставках�ярмарках в
гг. Лейпциг, Салоники, Измир, Будапешт. Те�
матика проводимых выставок тесно связана
с экон. преобразованиями, происходящими в
РТ. На «К. я.» действуют пост. выставки по�
требителей коммунальных служб Казани, то�
варопроизводителей Татарстана и выставка
«Городской заказ», в к�рых принимают уча�
стие пр�тия РТ. Организаторами выставок
выступают мин�ва и ведомства, вед. пр�тия и
фирмы Татарстана. ВЦ располагает 3 пави�
льонами общей пл. 6,5 тыс. м2 и открытой
экспозиционной пл. 5 тыс. м2, бизнес�центром
с конференц�залом и офисами. «К. я.» имеет
отделы: выставочный (орг�ция выставок и
ярмарок), внешнеэкон. связей (деловые кон�
такты и связи, привлечение иностр. фирм и
местных товаропроизводителей), коммерче�
ский, а также сервисную группу, службу мар�
кетинга и рекламы (орг�ция семинаров, пре�

зентаций, пресс�конференций, подготовка
информации и рекламы). При ВЦ издаётся
газ. «Казанская ярмарка». 

В.А.Наумов.

КАЗА�НСКАЯ 36, сорт люцерны. Выведен в
1938 на Казан. селекционной станции
З.Х.Шарафом путём массового отбора из ги�
бридов от свободного скрещивания сорта
Гримм с местной жёлтой люцерной. Сорт
среднеспелый, отрастает медленно. Зимо�
стойкость высокая, облиственность составля�
ет 60%. Поражаемость болезнями средняя.
Урожайность сена за годы испытаний 45–55 ц
с 1 га; сорт даёт 2–3 укоса. Районирован в
Татарской АССР (1938). 

Лит. см. при ст. Казанская местная.

КАЗА�НСКАЯ 64/95, сорт люцерны. Выве�
ден в 1938 на Казан. селекционной станции
З.Х.Шарафом, М.С.Новосёловой массовым
отбором из гибридной популяции, получен�
ной от свободного переопыления жёлтой си�
бирской люцерны с сортами азиатской и ев�
ропейской люцерны. Относится к пёстро�ги�
бридному сортотипу. 

Куст развалистый и полулежачий, кустис�
тость средняя. Стебли выс. 45–54 см, ср. тол�
щины, хорошо ветвятся. Листочки удлинён�
но�эллиптические, ланцетовидные, реже
обратнояйцевидные, с ниж. стороны опуше�
ны короткими волосками. Облиственность
43,6–48,8%. Соцветие — цилиндрическая (ре�
же головчатая) кисть ср. длины и плотности.
Цветки у большинства растений сиренево�пё�
стрые, встречаются светло�голубые и свет�
ло�жёлтые. Бобы с 0,5–3 заворотами, крупные.
Сорт даёт 1–2 укоса, зимостоек, засухоустой�
чив. За годы испытаний на Белозёрском сор�
тоучастке Курганской обл. ср. урожай зелёной
массы составил 119, сена — 43,7 ц с 1 га; на Бу�
гульминском сортоучастке Татарстана — со�
отв. 117 и 59,1 ц с 1 га. Районирован в 1942 в
Бурятской и Татарской АССР, Курганской и
Пермской обл. для сенокосного и пастбищно�
го использования на суходольных лугах. 

Лит. см. при ст. Казанская местная.

КАЗА�НСКАЯ 84, сорт озимой пшеницы.
Выведен в 1990 в НПО «Нива Татарстана»
Э.Ф.Ионовым, У.Х.Валиуллиным, Л.А.Се�
махиной, Т.А.Гусевой в результате сочетания
рекомбинационной и мутационной измен�
чивости и отбора элитного потомства на экс�
тремально неблагоприятном фоне зимнего
периода вегетации растений. Среднеспелый,
вегетационный период 320–335 дней, засухо�
устойчивый, зимостойкость высокая. Обла�
дая интенсивным весенним отрастанием, да�
ёт макс. прибавки урожая в засушливые го�
ды и по худшим предшественникам. Ср. уро�
жайность 35 ц с 1 га. Масса 1000 зёрен 36–38 г,
стекловидность 70%, содержание сырого про�
теина 13,79%, общая хлебопекарная оценка
4,2 балла. Умеренно восприимчив к бурой
листовой ржавчине и мучнистой росе. В 1992
внесён в Гос. реестр селекционных достиже�
ний по Средневолжскому региону. 

Лит. см. при ст. Казанец.

КАЗА�НСКАЯ 285,  сорт озимой пшеницы.
Выведен в 1996 в НПО «Нива Татарстана»
Э.Ф.Ионовым, Н.П.Капитоновой, У.Х.Вали�
уллиным, П.П.Дёмкиным, И.Л.Максимовым

методом индивидуального семейственного
отбора из гибрида, полученного от скрещива�
ния сорта Hadmeslebner 15080 (Германия)
при свободном ветроопылении с сортом
Мёшинская 2. Среднеспелый, вегетационный
период 314–330 дней. Отличается высокой
зимостойкостью, устойчивостью к засухе, от�
зывчивостью к азотным удобрениям. С 1999
рекомендован к использованию в производ�
стве по РТ.
«КАЗА�НСКИЕ ВЕ�ДОМОСТИ», ежеднев�
ная гор. газета. Учредители — Казан. Совет
нар. деп., коллектив редакции газеты. Изда�
ётся с 15 марта 1991 на рус. языке. Гл. редак�
торы — Л.В.Агеева, В.А.Якупова (с 1995). Ос�
вещает соц.�полит., экон. и культ. жизнь Ка�
зани, публикует разнообразные познаватель�
ные и развлекательные материалы.
«КАЗА�НСКИЕ ВЕ�ДОМОСТИ. ИЗВЕ�С�
ТИЯ УПРАВЛЕ�НИЯ ОСОБОУПОЛНО�
МО�ЧЕННОГО КОМИТЕ�ТОМ ЧЛЕ�НОВ
ВСЕРОССИ�ЙСКОГО УЧРЕДИ�ТЕЛЬНО�
ГО СОБРА�НИЯ ПО КАЗА�НСКОЙ ГУ�
БЕ�РНИИ», обществ.�полит. газета. Орган
Комитета членов Учредительного собрания.
Издавалась с 24 авг. по 5 сент. 1918 в Казани
на рус. языке, 5 номеров. В 1�м номере газе�
ты было опубл. предписание «всем прави�
тельственным органам и учреждениям неза�
медлительно сообщать в редакцию все свои
приказы, распоряжения и офиц. объявления
для публикации». Газета опубликовала бо�
лее 130 офиц. документов в период пребыва�
ния в Казани частей белогвардейцев. По ним
прослеживаются намерения и деятельность
аппарата Особоуполномоченного и местных
органов власти и управления, охватываю�
щие обществ.�полит., хоз., культ.�просвет.
сферы, религ. и нац. отношения. В газете так�
же освещался ход боевых действий Белой
армии под Казанью. 

Т.М.Насыров.

«КАЗА�НСКИЕ ВЕ�СТИ», обществ.�полит.,
лит. и коммерческая ежедневная газета. Из�
давалась с 11 дек. 1890 по 31 дек. 1892 в Ка�
зани на рус. языке, 622 номера. Издатель и ре�
дактор — Н.А.Ильяшенко. Печатались вид�
ные казан. учёные, обществ. деятели и лите�
раторы: Н.А.Агафонов, А.Н.Бараков, А.И.Бог�
данович (псевд. Зритель), Н.Ф.Высоцкий,
А.А.Дробыш�Дробышевский (псевд. Умань�
ский), А.М.Дохман, Н.П.Загоскин, Н.А.Осо�
кин, А.А.Павлов (псевд. Ишилов), М.Н.Пи�
негин, А.С.Рождествин, И.Н.Смирнов,
Н.Н.Траубенберг, Е.Н.Чириков, Г.Ф.Шерше�
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невич и др. Осн. отделы: «Действия и распо�
ряжения правительства», «Телеграммы»,
«Церковные вести», «Казанская хроника»,
«Областной отдел», «Библиография», «Бир�
жевой», «Справочный». В газете публикова�
лись сообщения о действиях и распоряже�
ниях пр�ва, телеграммы рос. телеграфных
агентств, «церковные вести» по Казан. и др.
поволж. епархиям. Печатались отчёты о засе�
даниях Казан. губ. и уездного земских собра�
ний и Казан. гор. думы, учёных и благотворит.
об�в. Газета комментировала дела, слушав�
шиеся на суд. заседаниях, публиковала резо�
люции по ним. Немало места отводилось
торг.�пром. сообщениям: биржевым сводкам,
подрядам, поставкам и др. В 1891 в «К.в.» ве�
лась рубрика «Эпидемиологический листок»,
содержавшая сведения о масштабах распро�
странения холеры в Казани. Рубрика
«В пользу пострадавших» информировала
читателей о мероприятиях по спасению жи�
телей Казанской губ. от голода. В кач�ве при�
ложения к нек�рым номерам газеты публико�
вались повести и рассказы заруб. авторов. 

Лит.: С а м о т у г и н а А.Р. Общественно�куль�
турная жизнь татар на страницах газеты «Казанские
вести» (1890–1893) // Сб. материалов итоговых
конференций молодых учёных и аспирантов за
1999–2000 гг. К., 2001.

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКИЕ ВОРО�ТА, проездные баш�
ни крепостных стен Казани в 15 — 1�й пол.
16 вв. В наиб. важных для обороны местах под
гор. стенами сооружались боевые башни, слу�
жившие узлами обороны проездных ворот.
В период Казанского ханства К. в. неоднокр.
перестраивались (1505, 1530, 1546, 1551). Из�
вестны ворота ханской цитадели (крепости):
Нур�Али (Муралиевы), Елбугины, Водяные,
Кайбатские (Кебековы); посада: Ханские
(Царские), Большие, Сбойливые, Арские,
Ногайские, Тюменские, Крымские, Аталы�
ковы и др. Разрушены во время Казанского
взятия 1552. Археол. остатки мн. башен поч�
ти не изучены. 

Лит.: К а л и н и н Н.Ф. Казань. К., 1955; Исто�
рия Казани. К., 1988. Кн. 1.

И.Л.Измайлов.

КАЗА�НСКИЕ ВЫ�СШИЕ ЖЕ�НСКИЕ
КУ�РСЫ, 1) обществ. уч. заведение с двухлет�
ним сроком обучения на базе ср. образования
(третье после Петерб. и Моск.). Открыты
3 окт. 1876 по инициативе Об�ва естество�
испытателей при Казан. ун�те на основе кур�
сов публичных лекций, проводившихся с
1873. Работали на основе Положения, ут�
верждённого министром нар. просвещения
8 мая 1876, и новых Правил от 12 июля 1879,
в соответствии с к�рыми носили имя учреди�
теля — проф. ботаники Казан. ун�та Н.В.Со�
рокина. Преподавателями были в осн. про�
фессора ун�та, в т.ч. В.А.Богородицкий,
Н.Н.Булич, А.В.Васильев, Н.П.Загоскин. Пед.
и уч. деятельностью руководил пед. совет,
пред. к�рого были Н.А.Фирсов (1876–77),
Н.А.Осокин (1877–80), С.М.Шпилевский
(1880–83), Н.В.Сорокин (1883–87). На кур�
сы принимались выпускницы гимназий,
епархиальных уч�щ, ин�тов благородных де�
виц, гл. обр. из губерний Казан. уч. округа.
Осн. задачей курсов была подготовка учи�
тельниц для жен. гимназий (без получения

диплома). Срок обучения составлял 2 года,
программы имели общеобразовательный ха�
рактер. Преподавался широкий круг дис�
циплин: рос. и всеобщая история, нем., англ.,
лат. языки, рус., нем., франц. лит�ра, алгебра,
геометрия, естествоведение, физика, химия;
велись спец. курсы по математике, физике,
философии. Первонач. слушательницы обу�
чались вместе, с 1880/81 уч. г. были разделе�
ны на ист.�филол. и физ.�матем. отд�ния.
Орг�ция уч. процесса была примитивной: не
было б�ки, лабораторий, занятия проходили
в 2–3 аудиториях ун�та, бесплатно предо�
ставляемых во второй половине дня. Обуче�
ние было платным, бюджет состоял из взно�
сов слушательниц, около трети к�рых осво�
бождались от оплаты обучения по бедности.
В первое время  ежегодный набор составлял
40–50 чел., в 1879 он резко сократился, т. к.
Правила разрешали принимать только аби�
туриенток, проживавших в Казани в семьях
или имевших пост. работу. К сер. 1880�х гг.
кол�во слушательниц вновь стало расти.

В июне 1886 распоряжением министра нар.
просвещения приём на все Высш. жен. кур�
сы России был запрещён, и весной 1887 Ка�
зан. курсы прекратили свою деятельность.
За 11 лет на них получили образование ок.
300 женщин, десятки из них стали учитель�
ницами жен. гимназий, ср. и нач. школ. 

2) Обществ. высш. уч. заведение, созд. по
инициативе группы проф. Казан. ун�та
(К.А.Арнштейн, А.В.Васильев, Н.В.Сорокин,
М.М.Хвостов, Г.Ф.Шершеневич), поддер�
жанной гор. думой и губ. земской управой.
В соответствии с пост. Мин�ва нар. просвеще�
ния от 26 июля 1906 курсы были открыты
26 октября того же года. Работали на основе
Положения, утверждённого попечителем Ка�
зан. уч. округа. Принимались девушки со ср.
образованием; обучение проводилось по про�
граммам ист.�филол. ф�тов ун�тов по специ�
альностям «история» и «рус. словесность».
Выпускницы имели право преподавать в жен.,
с 1911 — и в муж. ср. уч. заведениях. Орг�цией
уч. процесса руководил совет, в к�рый входи�
ли все преподаватели. Он избирал директо�
ра и др. должностных лиц, утверждал уч. пла�
ны и программы. Директорами курсов были
Е.Ф.Будде (1906–11) и С.П.Шестаков
(1911–19). 

Ед. источником финансирования являлась
плата за обучение. Благодаря большому
кол�ву уч�ся, материальное положение кур�
сов было благополучным; до четверти слуша�
тельниц освобождались от платы, значит.

часть обучалась на стипендии гор. и земских
управ. Немногочисл. благотворит. пожерт�
вования расходовались только на матери�
альную помощь слушательницам. 

Уровень уч. деятельности был высоким,
большинство преподавателей являлись про�
фессорами ун�та, в т.ч. А.И.Александров,
А.Н.Боголюбов, В.А.Богородицкий, Н.А.Васи%
льев, Д.И.Нагуевский, Н.М.Петровский,
С.П.Сингалевич, А.В.Смирнов, М.М.Хвостов,
почти все остальные также имели учёные
степени; нек�рые дисциплины вели профес�
сора духовной академии (В.А.Керенский,
Н.В.Петров). Имелась фундам. б�ка, в к�рой
к 1917 насчитывалось ок. 14 тыс. томов. 

Курсы с самого начала характеризовались
как кр. уч. заведение, первый набор соста�
вил 242 чел., к 1916 он увеличился до 504. Вы�
пуск в 1910–19 составил более 3 тыс. чел.
В 1911–17 курсы закончили 19 татарок, в т.ч.
М.С.Губайдуллина, А.Ф.Мухитдинова, З. и Р.
Габитовы, дочери Г.Ахмарова, А.М.Казако%
ва. Мн. выпускницы работали в ср. уч. заве�
дениях, но б. ч. не могла найти работу по спе�
циальности, т. к. в жен. уч. заведениях Казан.
уч. округа было всего ок. 300 мест учителей
истории и рус. словесности.

С 1906 занятия проходили в здании 3�й
жен. гимназии, с 1909 — по вечерам в зда�
нии Казан. биржи. В 1910–13 по проекту арх.
В.А.Трифонова под рук. пом. директора
курсов И.А.Стратонова было выстроено
собств. здание (ныне здание ф�та физ. куль�
туры Татар. гуманитарно�пед. ун�та на
ул. Карла Маркса). В 1919 курсы были за�
крыты, слушательницы переведены на
ист.�филол. ф�т Казан. пед. ин�та, ему же пе�
редано и здание. 

Источн.: Отчёты о состоянии Казанских выс�
ших женских курсов за 1906–1916 гг. К., 1907–16.

Лит.: И с х а к о в а Р.Р. Педагогическое обра�
зование в пореформенной России: Казанская гу�
берния. К., 1999; А ф о н и н а Е.В. Казань — пер�
вый в провинции центр высшего женского обра�
зования // Казанский посад в прошлом и настоя�
щем. К., 2002. Е.В.Афонина.

КАЗА�НСКИЕ ВЫ�СШИЕ ХУДО�ЖЕСТ�
ВЕННО�ТЕХНИ�ЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИ�Е,
см. Казанское художественное училище.
«КАЗА�НСКИЕ ГУБЕ�РНСКИЕ ВЕ�ДО�
МОСТИ», обществ.�полит. и лит. газета. Из�
давалась с января 1838 по март 1917 в Каза�
ни на рус. языке, с 1838 1 раз в неделю,
с 1867 — 2, с 1884 — 3, с 1908 — 2 раза. Орган
губ. правления, отражала точку зрения пр�ва
по вопросам обществ.�полит., экон. и культ.
жизни Казанской губ. Выходила в форме те�
тради, в 1865 размер увеличился вдвое, с 1873
стала издаваться на развёрнутых полосах
расширенного формата. С января 1843 выпу�
скались офиц. и неофиц. части. Редактором
офиц. части обычно был вице�губернатор,
в печать газета подписывалась губернато�
ром. Носила информационный характер. Её
программа не изменялась на протяжении
неск. десятилетий. Помещались указы, цир�
куляры, распоряжения пр�ва и местной адми�
нистрации, объявления о торгах, продажах,
подрядах и др. 

Редакторами неофиц. части в разные годы
были приглашаемые губернатором лица:
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И.А.Соколов, Н.И.Второв, А.И.Артемьев,
И.Н.Березин, С.С.Немиров, А.Ф.Михайлов,
Н.Н.Вечеслав, С.М.Шпилевский, Н.Ф.Юш�
ков, А.П.Гесс, А.Н.Розенштейн, А.П.Моло�
ствов, А.М.Никитин, И.К.Мосцицкий, А.Пе�
тров, Ф.Иванов. В становлении «К. г. в.» зна�
чит. роль сыграли профессора — преподава�
тели Казан. ун�та, активно сотрудничавшие
с газетой. Печатались также изв. в Казан�
ской губ. публицисты и репортёры, деятели
науки, культуры и просвещения, лица духов�
ного звания, гласные и служащие органов
местного обществ. самоуправления и др. В со�
ответствии с распоряжением пр�ва 1871
«К. г. в.» имели право печатать полит., юрид.
и др. материалы, почерпнутые исключитель�
но из офиц. источников. Тематика статей за�
висела от изменений в обществ.�полит. жиз�
ни страны, усиления или ослабления цен�
зурного режима, степени «надзора» со сторо�
ны местной администрации и др. факторов.
Имелись пост. рубрики, в т.ч. «Местный от�
дел», «Внутренние известия», «Статистика»,
«Вести из уездов», «Юридический отдел»
(с 1871), «Объявления», «Библиография».
Со второй пол. 1860�х гг. выходили «Прило�
жения» к газете, печатавшие сведения о зем�
ских и гор. бюджетах, постановления органов
местного обществ. самоуправления и положе�
ния о выборах, списки нас. пунктов Казан�
ской губ., журналы присутствий по крест. де�
лам и др. Важное место в «К. г. в.» занимали
стат. сведения о хоз. жизни губернии, а так�
же статьи по истории и этнографии края.
Публиковались выдержки из этногр. и ист.
сочинений, заметки, фельетоны, очерки и т. п.
В «К.г.в.» впервые были опубл. фрагменты из
книги К.Ф.Фукса «Казанские татары в ста�
тистическом и этнографическом отношени�
ях», а также описания его поездок по удм.,
морд., чуваш. деревням Казанской губ.
А.Фукс предоставила для публикации адре�
сованные ей письма А.С.Пушкина. 

В 1838–42 выходили «Прибавления к
«Казанским губернским ведомостям», со�
держание к�рых ограничивалось обзорами
рыночных цен, библиографическими сведе�
ниями и частными объявлениями. См. так�
же «Известия Казанского губернского комис%
сариата». 

Лит.: В а с и л ь е в П.П. Казанское книжное
дело: Материалы по местной книжно�литератур�
ной деятельности. К., 1866. Вып. 1; А г а ф о �
н о в Н.Я. Казань и казанцы. К., 1907. Ч. 2; А й �
п л а т о в Г.Н. «Губернские ведомости» как исто�
рический источник: По материалам неофициальной
части «Казанских губернских ведомостей» // Гер�
ценовские чтения: Межвуз. конф. Ист. науки. Л.,
1968; Д е й ч Г.М. «Губернские ведомости» как ис�
торический источник // Вспомогательные истори�
ческие дисциплины. Л., 1978. Т. 9; Б у р м и с т �
р о в а Л.П. Провинциальная газета в эпоху рус�
ских просветителей. К., 1985; Указатель статей по
археологии, истории и этнографии, помещённых в
неофициальной части «Казанских губернских ведо�
мостей» (1878–1891) // Изв. Об�ва археологии,
истории и этнографии при Казан. ун�те. 1892. Т. 10,
вып. 1.

Л.П.Бурмистрова, Г.Р.Заманова.

«КАЗА�НСКИЕ ИЗВЕ�СТИЯ», обществ.�по�
лит., науч.�лит. газета; первое период. издание
в Казанской губ. Издавалась с 19 апр. 1811 по
29 дек. 1820 в Казани на рус. языке ежене�
дельно, с 1815 — 2 раза в неделю. Созд. по
инициативе И.И.Запольского. Издатель —
Д.Н.Зиновьев, затем Казан. ун�т (с № 19).
Редакторы — Г.Н.Городчанинов, В.М.Пере�
вощиков. Публиковались В.Я.Баженов,
Н.М.Ибрагимов, М.В.Полиновский, М.С.Ры�
бушкин, П.А.Словцов, К.Ф.Фукс и др. чл.
Казан. об�ва любителей отеч. словесности.
Выходила под эпиграфом «Я дело самое в

листах сих возвещаю, читателей моих не ло�
жью обольщаю». Цель издания была заяв�
лена в объявлении о подписке на 1812: «Мест�
ная польза жителей, как Казанской, так и
прочих смежных и с ней находящихся в свя�
зи других губерний и стран». Газета сообща�
ла читателям наиб. важные рос. обществ.�по�
лит. новости, публиковала статьи по исто�
рии, статистике и этнографии. Осн. содер�
жание первых номеров «К. и.» составляли
частные и казённые объявления, стат. данные
по Волжско�Камскому краю, анекдоты, раз�
личного рода сообщения, в т.ч. о продаже
или сдаче внаём крепостных и дворовых лю�
дей. «К. и.» не раз подвергались критике со
стороны министра нар. просвещения, к�рый
считал, что «содержание некоторых статей не�
прилично», и видел в них «ошибки не толь�
ко типографские, но даже против слога и
языка». Вскоре Казан. ун�т сформировал осо�
бый «Комитет для издания «Казанских изве�
стий», в к�рый вошли проф. Ф.К.Броннер,
П.С.Кондырев, Г.Б.Никольский, К.Ф.Фукс,
Ф.Х.Эрдман. Программа газеты была суще�
ственно расширена, но, по распоряжению то�
го же министра, были исключены отделы
правоведения, философии и мед. известий.
Стали печататься разнообразные материалы
о состоянии и развитии пром�сти, торговли,
культ. жизни Волжско�Камского края, обзо�
ры по истории, этнографии, экономике,
о внутр. и внеш. политике Российской импе�
рии. Большое внимание уделялось боевым
действиям в Отеч. войне 1812, успехам пол�
ководцев, патриотизму нар. масс, формиро�
ванию ополчения. В «К. и.» публиковались
статьи, раскрывавшие героические страни�
цы рус. истории, оды и кантаты Г.Н.Городча�
нинова, стихотворения Н.М.Ибрагимова и др.
Со временем газета приобрела авторитет, од�
нако назначенный попечителем Казан. уч.
округа М.Л.Магницкий добился запрещения
её издания. См. также «Казанский вестник». 

Лит.: С м ы ш л я е в Д.Д. Указатель статей о
Пермской губернии, помещённых в «Казанских из�
вестиях» (1811–1820) // Пермский сборник. 1860.
Кн. 2; П о н о м а р ё в П.А. Полный систематиче�
ский указатель статей местно�областного содержа�
ния, напечатанных в «Казанских известиях», из�
дававшихся при Казанском университете с 1811 по
1821 г. К., 1880; К у р а н о в К.Н. Особенности
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Газета «Казанские известия». 

К ст. «Казанские губернские ведомости».



формирования жанров публицистики в казанской
прессе первой трети XIX века // Жанры журнали�
стики. К., 1972; М и х а й л о в а С.М. Казанский
университет в духовной культуре народов Востока
России (XIX век). К., 1991.

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКИЕ МИССИОНЕ�РСКИЕ
КУ�РСЫ, духовное уч. заведение Рус. Пра�
восл. церкви. Созд. в 1889 при Казанской ду%
ховной академии, в 1898–1917 действовали
как самост. уч. заведение, размещались в Спа�
со�Преображенском монастыре Казан. крем�
ля. Были предназначены для подготовки свя�
щенников «инородческих» приходов Казан.
и др. поволж. епархий; слушатели обязаны
были знать или овладеть во время обучения
языками народов Поволжья. На К.м.к. суще�
ствовали татар., чуваш., монг.�калм. отд�ния.
Принимались лица, имевшие общее ср. или
пед. образование (учительская семинария,
гимназия и т. д.) и опыт работы в нач. школе.
Срок обучения составлял 2 года, выпускни�
ки имели право на получение сана священни�
ка. Ок. половины слушателей являлись
предст. народов Поволжья (в т.ч. татар�кря�
шен) и выпускниками Казан. учительской
семинарии, Симбирской чуваш. учительской
школы, Казанской центральной крещёно%та%
тарской школы и др. пед. уч. заведений. По�
ловину составляли рус. слушатели, в осн. вы�
ходцы из семей недуховных сословий, для
к�рых К. м. к. были ед. уч. заведением в Рос�
сии, где они могли получить духовное обра�
зование (духовные семинарии предназна�
чались для детей духовенства). Обучение на
курсах было ориентировано на Ильминского
систему с богослужениями и проповедями на
родном языке. Преподавали в осн. профессо�
ра Казан. духовной академии, в т.ч. Е.А.Ма%
лов, М.А.Машанов, Н.Ф.Катанов и др. Еже�
годный выпуск составлял 15–20 чел. 

Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКИЕ НАУ�ЧНЫЕ ШКО�ЛЫ, на�
правления в науке, связанные единством осн.
взглядов, общностью или преемственностью
принципов и методов.

Стали формироваться в 19 в. в Казан. ун�те.
Одной из первых является К. н. ш. геометрии,
основу к�рой заложили труды Н.И.Лобачев%
ского. Наиб. изв. науч. школы: Казанская ас%
трономическая научная школа, Казанская ве%
теринарная научная школа, Казанская геоло%
гическая научная школа, Казанская геометри%
ческая научная школа, Казанская геоморфо%
логическая научная школа, Казан. зоол. науч.
школа (см. Зоология), Казанская лингвисти%
ческая научная школа, Казанская медицин%
ская научная школа, Казанская метеорологи%
ческая научная школа, Казан. науч. школа
вод. режима растений (см. в ст. Водный режим
растений), Казанская научная школа радио%
спектроскопии, Казан. физиологическая науч.
школа (см. в ст. Физиология человека и жи%
вотных), Казанская химическая научная
школа.
«КАЗА�НСКИЕ НО�ВОСТИ», обществ.�по�
лит. и лит. газета. Преемница газ. «Городской
листок». Издавалась с 10 июня 1885 по 29 дек.
1886 в Казани 4 раза в неделю на рус. языке,
226 номеров. Издатели — С.А.Гисси,
В.М.Ключников, редактор — В.М.Ключни�

ков. Печатались телеграммы о распоряже�
ниях пр�ва, обществ.�полит. новости, отчё�
ты о заседаниях различных об�в (суд., уч. и
благотворит.). Особое внимание уделялось
состоянию гор. х�ва Казани, быту горожан и
вопросам благоустройства; резкой критике
подвергалась деятельность органов местно�
го самоуправления в этом направлении. Газе�
та имела пост. рубрики — «Казанская лето�
пись», «Театральные заметки», «Страничка
для справок», «Объявления» и др. Определ.
место отводилось светской хронике. Изда�
ние газеты было прекращено в связи с бо�
лезнью редактора. 

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКИЕ О�БЩЕСТВА ВЗАИ�МНО�
ГО КРЕДИ�ТА, кредитные учреждения, осу�
ществлявшие взаимное кредитование част�
ных предпринимателей. Собств. (оборотный)
капитал создавался из вступительных член�
ских взносов и процентных отчислений от
прибылей, а также банковских ссуд, взятых
под проценты. Осуществляли кредитование
чл. об�ва, приём вкладов и открытие теку�
щих счетов, учёт векселей, ссуды под залог
векселей, ценных бумаг, товаров, подтовар�
ных док�тов и т.п. В 1913 1�е К. о. в. к.
(1871–1919) насчитывало 515 чл., собств. ка�
питал составлял св. 1,4 млн. руб.; 2�е К. о. в. к.
(1912–18) — 198 чл., собств. капитал —
ок. 350 тыс. руб. (оборотный капитал —
св. 16 млн. руб.). После 1917 К. о. в. к. фак�
тически прекратили деятельность, были офи�
циально ликвидированы приказом Нар�
комата финансов РСФСР от 10 окт. 1918.
3�е К.о. в. к. (1923–29) в 1926 насчитывало ок.
10 тыс. чел., собств. капитал (актив) — до
4 млн. руб. (в т.ч. 3374 тыс. руб. — облигации
гос. займов). В 1924 частной и гос. пром�сти
было выдано ссуд на 159 тыс. руб., частной
торговле — на 338 тыс. руб. После принятия
пост. Наркомата финансов РСФСР о запре�
щении гос. фин. учреждениям материальной
поддержки об�вам взаимного кредита (16 мая
1928) казан. об�ва вынуждены были свер�
нуть свою деятельность. 

В.А.Шагалов, Р.В.Шайдуллин.

КАЗА�НСКИЕ ОТДЕЛЕ�НИЯ РОССИ�Й�
СКИХ БИОЛОГИ�ЧЕСКИХ НАУ�ЧНЫХ
О�БЩЕСТВ, объединяют специалистов, рабо�
тающих в различных областях биологии.
В РТ 10 отд�ний: Охраны природы (осн. в
1924), Почвоведов (1956), Микробиол.
(1958), Бот. (1959), Биохим. (1967), Гидроби�
ол. (1968), Энтомологическое (1973), Орни�
тологическое (1985), Физиологов растений
(1988), Герпетологическое (1989). Осн. за�
дачи: помощь чл. об�ва в повышении их ква�
лификации; содействие внедрению в практи�
ку результатов иссл., изобретений; орг�ция и
проведение респ. науч. конференций, совеща�
ний; пропаганда биол. знаний.

КАЗА�НСКИЕ ПОХО�ДЫ 1545–51, завое�
вательные походы рус. войск против Казан�
ского ханства. Весной 1545 пр�во Глинских
направило на Казань 3 больших отряда:
осн. —  по р. Волга из г.Нижний Новгород,
вспомогательные — из Вятской земли по
р. Вятка, из г.Пермь — по р. Кама. Первые
2 отряда сошлись под Казанью и «многих

казанцев побили». Отряд из Перми, появив�
шийся у Казани после ухода осн. сил, был
разгромлен. Этот поход спровоцировал Ка%
занское восстание 1545–46 и кратковремен�
ное воцарение в Казани ставленника Моск�
вы — Шах�Али. В 1546, после свержения его
«по челобитью горных людей» (чувашей и че�
ремисов), Глинские направили на Казань
войско под командованием князя А.Б.Горба�
того�Шуйского. Двигаясь по Волге, оно разо�
рило земли до устья р. Свияга, захватило мн.
пленных. Осенью 1547 уже другое пр�во
(«Избранная рада») предприняло новое на�
ступление на Казань. Армия под командова�
нием князя Д.Ф.Бельского выступила из
Нижнего Новгорода, но понесла большие по�
тери из�за неожиданной оттепели на Волге,
в устье р. Цивиль она соединилась с отряда�
ми Шах�Али. Войска дошли до Казани, раз�
грабили окрестности города. В марте 1548
армия Бельского вернулась в Нижний Нов�
город. Следующий поход был организован
в связи со смертью хана Сафа�Гирея и борь�
бой вокруг престола хана. Подготовка к не�
му началась в ноябре 1549. Походом руково�
дил Иван IV вместе с Шах�Али и Бельским.
Огромное войско собиралось зимой в гг.Му�
ром, Суздаль, Кострома, Ярославль. 14 февр.
1550 рус. войска прибыли под Казань и при�
ступили к штурму города. Однако через 2 не�
дели наступившая оттепель, нехватка про�
довольствия и боеприпасов заставили Ивана
IV отступить и вернуться в Москву. Весной
1551 был предпринят очередной поход. Ар�
мия под командованием Шах�Али и др. бы�
ла направлена в устье Свияги для стр�ва
опорной крепости (см. Свияжск). Войска дви�
гались к Казани с неск. сторон — от Мещеры
(князь Д.И.Хилков), из Нижнего Новгорода
(князь П.С.Серебряный), по Вятке (Б.Зю�
зин). П.С.Серебряный, первым прибыв к ус�
тью Свияги, 18 мая совершил набег на окрест�
ности Казани. 24 мая подошли осн. войска.
Гл. итогом похода стали переход под власть
Москвы чувашей и черемисов Горной сторо�
ны, свержение пр�ва Сююмбике в Казани и
выдача её малолетнего сына Утямыш%Гирея
в руки Ивана IV, возвращение на казан.
престол Шах�Али. См. также Казанское взя%
тие 1552. 

Лит.: Х у д я к о в М. Очерки по истории Ка�
занского ханства. К., 1923; Д и м и т р и е в В.Д.
Чувашия в эпоху феодализма. Чебоксары, 1986;
А л и ш е в С.Х. Казань и Москва: межгосударст�
венные отношения в XV–ХVI вв. К., 1995; С а �
б и р з я н о в Г.С. Народы Среднего Поволжья и
Южного Урала в панораме веков. К., 1995; Б а х �
т и н А.Г. XV–XVI века в истории Марийского
края. Йошкар�Ола, 1998.

Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКИЕ ПРИЁМНО�ПЕРЕДА�ТОЧ�
НЫЕ РАДИОСТА�НЦИИ, см. Казанская
приёмная радиостанция. 
КАЗА�НСКИЕ ПРОМЫ�ШЛЕННЫЕ
ВЫ�СТАВКИ, получили распространение во
2�й пол. 19 в. Одна из первых — Казан. ре�
месл. и с.�х. выставка 1886, в к�рой экспози�
ционные отделы были представлены по уез�
дам. В 1890 состоялась Казан. науч.�пром.
выставка, отделы к�рой были организованы
по региональному признаку (сиб.�уральский,
азиат., астраханский, казан. и др.), по харак�
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теру орг�ции произ�ва продукции (фаб.�зав.,
пром.�кустарный, худож., ремесл., с.�х., фото�
графический). Выставочный комплекс был
возведён на Николаевской пл. (арх. М.Н.Лит�
винов). Он включал неск. больших одно�
этажных дер. павильонов в стиле эклектики
с сочетанием мотивов нар. зодчества и архи�
тектуры Ренессанса. Летом 1909 прошла Ка%
занская Международная выставка. 

Лит.: Казанская ремесленная и сельскохозяй�
ственная выставка 1886 г. К., 1886; Каталог Казан�
ской научно�промышленной выставки. К., 1890;
Заключительный отчёт Казанской губернской зем�
ской управы по устройству Казанской Международ�
ной выставки 1909 года. К., 1915. 

Г.Н.Айдарова.

КАЗА�НСКИЕ СВЯТЫ�Е, официально ка�
нонизированные Рус. Правосл. церковью свя�
тые, прославившиеся на терр. Казан. епар�
хии и особо почитаемые здесь. 4 (17) октяб�
ря празднуется Собор казан. святых; в храмах
епархии в соответствующие дни совершают�
ся службы в память каждого из них. Имена
К. с. поминаются во время ежедневных бого�
служений. В кон. 16 в. были канонизированы
святители Гурий, Варсонофий, Герман, муче�
ники Авраамий (Болгарский), Иоанн, Пётр,
Стефан, в 1913 — святитель Гермоген. Во 2�й
пол. 1990�х гг. канонизированы преподоб�
ные Иона и Нектарий, Гавриил (Зырянов) и
многочисл. мученики и страстотерпцы сов.
времени: священномученики митрополит Ка�
занский Кирилл (Смирнов), Амвросий (Гуд�
ко), Зилантовы преподобномученики, Раиф%
ские новомученики, Димитрий Шишокин,
Филарет (Великанов). 

Лит.: Н и к а н о р  ( К а м е н с к и й ). Казан�
ский сборник статей. К., 1910; Месяцеслов казан�
ских святых. К., 2002.

КАЗА�НСКИЕ СЕРЕ�БРЯНИКИ, название
в 16–19 вв. рус. мастеров худож. ремесла,
к�рым разрешались произ�во изделий из дра�
гоценных металлов и торговля ими. Места
торговли для них строго ограничивались терр.
Серебр. ряда. С 18 в. их деятельность регла�
ментировалась Серебр. цехом; были введены
гор. клейма, указывавшие место произ�ва из�
делия, для К.с. — клеймо с изображением Зи�
ланта — герба Казани и клейма�именники с
инициалами мастеров. На нужды монастырей
и Архиерейского дома, помимо посадских ре�
месленников, работали также «казённые» мо�
настырские и домовые серебряники.

В 1560�х гг. в Казани насчитывалось зна�
чит. число посадских ремесленников. По све�
дениям «Писцовой книги Казани с уездом»,
составленной в 1566–68, К. с. принадлежало
17 лавок в Серебр. ряду, в т.ч. Лучке Пахомо�
ву, Третьяку Васильеву, Рудаку Борисову,
Угримке Васильеву и др. выходцам из Моск�
вы, Великого Устюга, Владимира, Костро�
мы, других городов, чем определялись стиль
и характер изделий. 

В 17 в. серебр. произ�во в Казани, г.Сви�
яжск, с. Рыбная Слобода было весьма зна�
чительно по кол�ву занятых в нём мастеров и
уступало только Москве. Высоким уровнем
отличались резьба по серебру, черневое и осо�
бенно чеканное дело. В 1652–53 в соответст�
вии с грамотой царя Алексея Михайловича
(«имати к Москве серебряного дела чекан�
щиков толико их есть и высылать их к госу�

дареву соборному делу») для участия в изго�
товлении чеканных серебр. с позолотой окла�
дов для иконостаса Успенского собора Моск.
Кремля из Казани и Свияжска было отправ�
лено 9 мастеров: Афанасий Харламов, Гри�
горий Иванов, Иван Емельянов, Терентий
Корнилов и др. Кроме них, в челобитной ца�
рю К. с. называют имена ещё неск. мастеров:
оставшихся в Казани митрополичьих слобо�
жан Григория Семёнова, Родиона Андреева и
в Рыбной Слободе — Оники Михеева, Сте�
пана Васильева, для к�рых «большие дела за
обычай». Значит. кол�во произведений К.с.
ныне хранится в различных музеях страны
(Оружейная палата Моск. Кремля, Гос. Ист.
музей, Гос. Рус. музей, Нац. музей и Гос. му�
зей изобразительных иск�в РТ): перламут�
ровая чарка в серебр. оправе и серебр. ковш,
украшенный бирюзой (оба — 1630, Гос. Ист.
музей), сделанные для казан. воеводы Томи�
лы Юдича Луговского (серебр. ковши имели

особое значение почёт. награды); серебр. ста�
кан с гравюрой «9 мучеников иже в Кизице»
(кон. 17 в., Гос. Оружейная палата) — для ка�
зан. митрополита Андриана, основателя Ки�
зического монастыря в Казани. В Казани — ед.
из городов Поволжья — было развито иск�во
скани, к�рое носило особый характер: изделия
не расцвечивались эмалью, приближались по
стилю к ср.�азиат. или греч. скани, напр. напре�
стольный крест мастеров И.Юркина и С.Дми�
триева, обратная и боковые стороны к�рого
выполнены сканью (1698, Гос. Рус. музей).
Среди произведений К.с. 18 в. — сахарница
(1768, Гос. Ист. музей), чеканный оклад Еван�
гелия (1700, Нац. музей РТ), чеканные окла�
ды икон монограммистов «М.М.» (1790�е гг.)
и «П.М.» (1789–97) и др. Оклады церковных
книг и икон выделяются сложными компози�
циями с многочисл. фигурами среди пышно�
го, густого, высокого рельефа орнамента из
цветов, плодов и завитков в стиле рококо.
Стаканы и кубки работы К.с., хранящиеся в
Гос. Ист. музее, отличаются грубоватостью
форм, наивной примитивностью в передаче
фигур людей, птиц, животных.

В 1839 было учтено 36 К.с., в т.ч.: С.Н.Коз�
лов, владелец мастерской в 1821–45, среди из�
делий к�рой — чеканная пряжка пояса (Нац.
музей РТ); Ф.Е.Чернышов, владелец мастер�
ской в 1824–76, среди изделий к�рой — чекан�
ный оклад иконы (Нац. музей РТ); моно�
граммисты «Е.Ч.» (1837–47) и «С.М.О.»
(1816), изв. по чеканным окладам икон в со�
брании Нац. музея РТ. 

Во 2�й пол. 19 — нач. 20 вв. в Казани по
«Книгам для записи торгово�промышлен�
ных заведений с золотыми и серебряными

изделиями Казанского пробирного округа»
значатся ок. 60 мастерских, в к�рых мастер�се�
ребряник работал с наёмными рабочими и
учениками (старшина Серебр. цеха —
И.А.Фатьянов). В ассортименте продукции
мастерских — ювелирные изделия, столовое
серебро, культовая утварь. Материал (золо�
то и серебро) приобретался в осн. в Москве,
иногда за границей, в г.Нюрнберг (Герма�
ния). Среди наиб. кр. — мастерские А.Н.Ру�
кавишникова (1865–1918, Большая серебр.
медаль Казан. науч.�пром. выставки 1890 «за
хорошее производство серебряных изде�
лий»), И.Е.Разумова (1877–1918, зол. ме�
даль той же выставки), А.А.Прохорова
(1898–1915, бронз. медаль Казан. науч.�пром.
выставки 1880), И.М.Коренкова (1862–?),
Ф.М.Павлова (1898–1908), А.Г.Перминова
(1898–1918). В собрании Гос. музея изобра�
зительных иск�в РТ хранятся чеканные окла�
ды икон «Нечаянная радость» и «Благовеще�
ние» (1880�е гг.) работы Ф.С.Козлова, оклад
иконы «Богоматерь Тихвинская» работы
А.И.Кузмичёва. 

Во 2�й пол. 19 — нач. 20 вв. мастерские се�
ребряников имелись и в уездных городах:
Чистополе — 6 (А.П.Мурина в 1909–16,
К.Я.Логинова в 1902–07, П.В.Дуванеева в
1903–07 и др.), Елабуге — 3 (П.И.Акимова
в 1909–16, В.А.Козлова в 1897–1916,
А.О.Ситникова в 1898–1905), Свияжске —
2 (В.А.Яковлева в 1899–1902, Н.И.Куронова
в 1912–15), Тетюшах — 2 (А.Г.Абрамова в
1899–1918, А.А.Абрамова в 1898–1907), Бу�
гульме — 2 (И.Н.Мосолова в 1899–1902,
К.А.Козлова в 1899–1902). Традиции К. с.
развивала также Рыбнослободская художе%
ственно%ремесленная мастерская. 

Лит.: П о с т н и к о в а � Л о с е в а М.М.,
П л а т о н о в а Н.Г., Ул ь я н о в а Б.Л. Золотое и
серебряное дело XI–XX вв. М., 1983; Т р о и ц �
к и й В.И. Казанские и свияжские серебряники
XVII в. // Казан. музейный вестн. 1920. № 5–6. 

Е.П.Ключевская.

КАЗА�НСКИЕ ТАТА�РЫ, татар (самоназв.),
субэтнич. группа поволж.�приуральских та�
тар. Составляют осн. часть (ок. 2/3) по�
волж.�приуральских татар. Состоят из неск.
этногр. групп: центр., нукратской, пермской,
тептяро�башк. Нар.�разг. язык — ср. диалект
татар. языка. Исповедуют ислам (мусульма�
не�сунниты), небольшая группа — христ�во
правосл. толка (см. Крещёные татары). Тер�
мин «К. т.», используемый в науч. лит�ре, от�
личается неопределённостью, употребляется
как по отношению к собств. казан., так и ко
всем поволж.�приуральским татарам. Пер�
вонач. смысл этого понятия зафиксирован в
рус. летописях («татары казанские», «казан�
ские татаровя», «казанцы») как обозначение
государствообразующего этноса Казанского
ханства. В дальнейшем, начиная со 2�й пол.
16 в., по мере расселения татар из центр.
р�нов Казанского ханства, под К. т. начали
понимать более широкую общность (напр.,
сиб. татары называют так всех переселенцев
из Волго�Уральского региона, нечто похо�
жее наблюдается и в Приуралье). О форми�
ровании К.т. в науке нет единой точки зрения,
их этнич. история остаётся недостаточно ис�
следованной. Существуют гипотезы об их
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булгар., золотоордынско�тюрк. («татарском»)
и кипчак. происхождении, имеются и про�
межуточные точки зрения. В целом роль бул�
гар. компонента в сложении К.т. была значит.
Однако сам этот компонент в этнич. отно�
шении был сложным — тюрки разного про�
исхождения, угры, нек�рые группы финнов.
В составе Волжской Булгарии из различных
племён формировалась булгар. раннефеод.
народность, в предмонг. время пережившая
процесс консолидации в феод. народность
(возможно, сохраняя нек�рые региональные
этнич. отличия). Включение терр. Волжской
Булгарии в состав Золотой Орды привело к
существенным этнополит. изменениям. В эт�
нич. среду населения Волжской Булгарии
проникла значит. масса кипчакизированных,
позже — кипчако�ногайских групп. В 14 –
нач. 15 вв. в р�нах проживания булгар. насе�
ления известны неск. княжеств с центрами в
гг. Болгар, Джукетау, Казань (Иски�Казань).

Лишь в период Казанского ханства
(1438–1552), нац. гос�ва К.т., из 2 этнич. ком�
понентов — булгар и т. н. татар — произошло
окончательное оформление нового этноса —
К. т. как достаточно кр. феод. народности.
Во 2�й пол. 16 — 17 вв. в связи с изменения�
ми в расселении усилилось взаимодействие
К. т. с мишарями и касимовскими татарами.
Смежное и чересполосное расселение раз�
ных этнич. общностей татар Поволжья спо�
собствовало их этнич., языковой и культ. ин�
теграции (см. Татары). В результате К. т. к
18 в. переживали процесс превращения в суб�
этнос, а во 2�й пол. 19 — нач. 20 вв., потеряв
нек�рые субэтнич. признаки, фактически пре�
вратились в этнич. группу в составе татар
Волго�Уральского региона (числ. на кон.
19 в. — ок. 1,7 млн. чел.). 

В период Казанского ханства К. т. облада�
ли развитой культурой, основывавшейся на
пашенном земледелии и восходившей к пе�
риодам Волжской Булгарии и Золотой Орды
(в т.ч. гор., что отмечено в рус. и зап.�европ.
источниках). Жив�во, носившее пастбищ�
но�стойловый характер, играло подчинён�
ную роль. Наряду с сел. х�вом важное значе�
ние имели промыслы и такие ремёсла, как
деревообр., валяльно�войлочное, ткацкое,
кож., ювелирное. Несмотря на то, что культу�
ра К. т. после завоевания Казанского ханства

(1552) пришла в упадок, в т.ч. из�за демогра�
фических потерь (в сер. 16 в. числ. населения
сократилась на 1/3), почти полного вытесне�
ния татар из городов, она продолжала суще�
ствовать. Сохранение К. т. в значит. мере це�
лостности своей этнич. терр. способствовало
функционированию мн. элементов их тра�
диционной культуры (праздников, обрядов
и т. д.), а также джиенной системы (см. Джи%
ен). Нек�рые культ. особенности К. т. уни�
кальны и особенно отчётливо проявляются в
р�нах Заказанья. Именно там сохранились
следы ср.�век. гор. культуры К.т. После тяжё�
лого периода приспособления к колониаль�
ным условиям существования, начиная со
2�й пол. 18 в., экономика и культура К. т. ста�
ли развиваться быстрее. На базе существовав�
ших промыслов в Заказанье в 18–19 вв. сло�
жились валяльно�войлочные, скорняжные,
ткацкие, ичижные, золотошвейные мануфак�
туры, в 19 в. — кож., суконные и др. з�ды.
Мн. крестьяне занимались отходничеством
(портные, шерстобиты, красильщики, плот�
ники и др.). Расширялась торг.�посредниче�
ская деятельность. Начиная со 2�й пол. 19 в.
стала увеличиваться доля гор. населения, хо�
тя к нач. 20 в. осн. масса К. т. продолжала
проживать в сел. местности. Тем не менее ур�
банизация и последующая индустриализа�
ция 1930�х гг. привели к быстрой утрате К. т.
осн. элементов традиционной культуры.
Нар.�разг. язык К.т. сыграл вед. роль в станов�
лении совр. татар. лит. языка, а их традици�
онная культура стала одним из гл. источни�
ков формирования нац. культуры (напр., нар.
праздник Сабантуй, предметы одежды —
калфак, ичиги и др., отд. блюда — чак%чак, эч%
почмак и т.д.). 

Лит.: З н а м е н с к и й П. Казанские татары.
К., 1910; В о р о б ь ё в Н.И. Материальная куль�
тура казанских татар. К., 1930; е г о  ж е. Казан�
ские татары: Этнографическое исследование мате�
риальной культуры дооктябрьского периода. К.,
1953; З а л я й Л. Средний диалект татарского язы�
ка: Автореф. дис.... К., 1954; Татары Среднего Повол�
жья и Приуралья. М., 1967; В а л е е в Ф.Х. Орна�
мент казанских татар. К., 1969; И с х а к о в Д.М.
От средневековых татар к татарам нового времени:
Этнологический взгляд на историю волго�ураль�
ских татар XV–XVII вв. К., 1998; Татары. М., 2001.

Д.М.Исхаков.

КАЗА�НСКИЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТ�
РА�ЛИ А О «Т а т э н е р г о» (ТЭЦ�1, 2, 3),
тепловые паровые электростанции теплофи�
кационного типа, комбинированно вырабаты�
вающие электроэнергию и тепло, отпускаемое
потребителям в виде пара и горячей воды.
Централизованно обеспечивают до 50% по�
требностей Казани в энергоресурсах, часть
энергии передают в близлежащие нас. пунк�
ты республики. 

ТЭЦ�1 расположена на юго�зап. берегу оз.
Кабан. Числ. работающих св. 600 чел. (2005).
Начала строиться в 1930 как Казан. ГРЭС
(с 1933 совр. назв., до 1956 — им. И.В.Стали�
на). Входила в число 500 ударных строек
СССР. С пуском 2 паровых турбогенераторов
мощн. 20 МВт и 4 котлоагрегатов паропро�
изводительностью по 53 т/ч с давлением
10,5 атмосфер, работавших на угольной пы�
ли, в январе 1933 дала пробный ток, в июле
начала пост. поставки электроэнергии и тех�

нол. пара на кр. пр�тия хим., лёгкой, пищ.
пром�сти Казани, что позволило повысить
производительность труда и объём произ�ва
на них в 2 раза. В 1934 станция начала пере�
давать электроэнергию в г.Зеленодольск, ра�
бочие пос. Васильево, Юдино, Дербышки
и др. нас. пункты, в 1938 — в г.Волжск на
стр�во Мар. целлюлозно�бум. комб�та. В по�
следующие годы на ТЭЦ были внедрены
жидкое шлакоудаление, подогрев воды для
хим. очистки в конденсаторах турбин, эконо�
мящий более 1 тыс. т топлива в год, механи�
зированная подача топлива. В 1972 началось
снабжение пр�тий и населения горячей водой.
В 1976–78 с вводом в эксплуатацию 2�го кор�
пуса с паровыми котлами высокого давле�
ния (до 130 атмосфер) мощн. станции до�
стигла 190 МВт электрической, 744 Гкал·ч
тепловой энергии. В 1977 осн. топливом стал
мазут, в 1981 — природный газ. На станции
действуют 4 турбогенератора, 6 энергетиче�
ских (паровых) и 2 водогрейных котла. Ведёт�
ся подготовка запуска 2 газотурбинных уста�
новок общей мощн. 50 МВт. В 2004 постав�
лено 717,2 тыс. МВт·ч электроэнергии и
1,8 млн. Гкал тепла. Источником техн. водо�
снабжения является оз. Кабан. Осуществля�
ются работы по уменьшению экологически
опасных выбросов в атмосферу и удалению
вредных веществ из сточных вод. Ряд работ�
ников станции удостоен гос. наград, в т.ч.
званий засл. энергетика РСФСР, РФ — 3 чел.,
засл. энергетика ТАССР, РТ — 13, Героя Соц.
Стройки Татарии — 11; орденов Ленина —
11, Трудового Красного Знамени — 44 чел.
Среди директоров ТЭЦ�1 — Г.С.Билан
(1943–45), Г.Ш.Азин (1945–52), К.Г.Ва�
литов (1952–56), Р.М.Мусин (1956–57),
Н.И.Кузовкин (1957–68), Б.В.Козлов
(1968–77), И.Г.Галиев (1977–2001), И.Х.Гай�
фуллин (2001–02), Р.А.Бахтеев (2002–05),
Р.З.Гиззатуллин (2005–06), Р.З.Галиуллин
(с 2006). 

ТЭЦ�2 расположена в сев. части Казани.
Числ. работающих ок. 900 чел. (2005). Нача�
ла строиться в 1935 как энергоцех Казан.
авиац. комб�та (до 1942 находилась в под�
чинении Наркомата авиац. пром�сти СССР).
1�я очередь (2 паровых котла давлением па�
ра 33 атмосферы при темп�ре 400 °С, тепло�
фикационная турбина, генератор мощн.
25 МВт и группа отопительных бойлеров) во�
шла в эксплуатацию в 1938. В 1942 был уста�
новлен турбогенератор эвакуированной
Киевской ГРЭС, благодаря чему мощность
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станции возросла в 2 раза. В работах по нара�
щиванию мощностей ТЭЦ в годы Вел. Отеч.
войны участвовали академики Г.М.Кржи�
жановский, К.А.Круг, И.Н.Шефнер.
В 1949–50�е гг. были смонтированы паро�
вые котлы прямоточного типа давлением до
140 атмосфер, внедрены системы дистанци�
онного управления и сигнализации, автома�
тического включения резервного оборудо�
вания. В 1965 с пуском 9�го генератора мощн.
50 МВт и 12�го парового котла суммарная
мощн. станции достигла 325 МВт.
В 1979–81 были введены в эксплуатацию
2 водогрейных котла, осн. топливом стал ма�
зут. В 1989 проведён демонтаж 4 турбогене�
раторов и 2 котлов, выработавших техн. ре�
сурс. С внедрением в 1993 установки под�
питки теплосети была значительно повыше�
на надёжность отпуска тепла. На станции
действуют 5 турбогенераторов, 10 энергети�
ческих (паровых) и 2 водогрейных котла.
Мощн. составляет 192 МВт электрической,
894 Гкал·ч тепловой энергии; год. выработка —
863,9 тыс. МВт·ч электрической и 2,09 млн.
Гкал тепловой энергии (2004). Директора
ТЭЦ�2: В.П.Яковлев (1935–38), А.С.Кара�
мян (1938–39), М.И.Коваленко (1939–41),
С.Н.Гриценко (1941–42), В.М.Шепелев
(1942–43), И.П.Доронин (1943–46), Г.С.Би�
лан (1946–47), Н.П.Чулков (1947–52),
А.С.Леднёв (1952–62), В.К.Шибанов
(1962–63), А.П.Сысоев (1963–88), Х.Ф.Ми�
никаев (1988–92), В.В.Шимян (1992–98),
Г.К.Филимонов (1998–2000), Р.Р.Хусаинов
(2000–02), Н.П.Дорофеев (2002–04), Р.А.Бах�
теев (с 2005). 

ТЭЦ�3 расположена в зап. части Казани.
Числ. работающих св. 900 чел. (2005). Стр�во
начато в 1966 в связи с увеличением энерге�
тических потребностей расширявшихся жи�
лых массивов и пром. пр�тий, гл. обр. Казан.
з�да органического синтеза. В 1968 состоял�
ся пуск котельной с 4 водогрейными котла�
ми. В 1971 был получен пром. ток на 1�м
энергоблоке. К кон. 1973 введена в эксплуа�
тацию 1�я очередь; ТЭЦ вышла на проектную
мощн. — 265 МВт электрической и 987 Гкал·ч
тепловой энергии. Топливом служил мазут.
С 1977 начал использоваться попутный нефт.
и сбросовый газ ПО «Оргсинтез», в 1983,
с пуском 2�й очереди, электрическая мощн.
станции достигла 440 МВт. В 1987, с вво�
дом в эксплуатацию 7�го парового котла, теп�
ловая мощн. станции составила 1897 Гкал·ч.
К 1991 станция переведена на газовое топ�
ливо. В 1996 внедрена многоступенчатая
испарительная установка по подготовке обес�
соленной воды, позволяющая сократить
сброс вредных веществ в природные водоёмы.
На котлах и дымовых трубах станции уста�
новлено устройство автоматического кон�
троля выброса вредных веществ в атмосфе�
ру. В 1999 введено в эксплуатацию обору�
дование для передачи электроэнергии по ли�
нии Киндери–Зелёный Дол. Осн. произ�во
станции включает котлотурбинный и элект�
рический цеха, вспомогательное — цеха теп�
ловой автоматики и измерений, термичес�
кой переработки пром. сточных вод, центра�
лизованного ремонта, теплоподземных ком�
муникаций, хим., топливно�трансп., лабора�

торию металлов и сварки и др. В 2004 по�
требителям отпущено 1,39 млн. МВт·ч элек�
трической и 3 млн. 790 тыс. Гкал тепловой
энергии. Директора ТЭЦ�3: Ф.М.Шагиев
(1967–78), Р.С.Галиуллин (1978–84), Н.А.Ба�
ныкин (1985–86), Ю.А.Потапов (1986–87),
И.А.Закиров (1984–85 и с 1987). 

С.Г.Белов.

«КАЗА�НСКИЙ», санаторий в Казани. Рас�
положен в центре города недалеко от р.Казан�
ка в живописной парковой зоне. Осн. в 1933.
Природно�леч. факторы: сульфатно�магние�
во�кальциевая леч.�столовая вода «Казан�
ская», хлоридно�натриевые рассолы, обога�
щённые бромом, ортоборной к�той, йодом,
иловосульфидная грязь (м�ние «Голубое озе�
ро»). Мин. вода «Казанская» усиливает мо�
чеотд�ние, способствует растворению и выве�
дению слизи, песка из мочевыводящих путей,
нормализует состав мочи, содержание жёлч�
ного пузыря. Санаторий специализируется на
лечении заболеваний органов пищеварения,

мочеполовой системы, диабета; имеет спец.
отд�ние для долечивания больных, перенёс�
ших операции по поводу язвенной болезни
желудка, 12�перстной кишки и удаления
жёлчного пузыря, отд�ние «Фемина» для оз�
доровления беременных женщин. Санатор�
ный комплекс включает гл. корпус (7�этаж�
ное здание), комфортабельные коттеджи, леч.
здания, столовую. В санатории имеются кли�
нико�биохим. лаборатория, кабинеты УЗИ,
ЭКГ, функциональной диагностики, физио�
терапии, стоматологический. В комплексе
лечения используются водолечение, промы�
вание кишечника мин. водой и настоями трав,
минер. ванны, различные массажи (в т.ч. под�
вод.), леч. души, ванны «сухой нарзан», пара�
финоозокеритовое и грязелечение, спелео�,
физио�, гало�, психо� и фитотерапия, ману�
альная и рефлексотерапия, леч. физкультура.
Имеются парк с маршрутами терренкура, са�
уна, бассейн, тренажёрный зал, б�ка, кон�
цертный зал. 

Л.А.Мартынова.

КАЗА�НСКИЙ (наст. фам. Ибрагимов) Гиля�
зетдин Ибрагимович (1891, д. Учили Казан�
ского у. Казанской губ. — 1938, г. Мензе�
линск), драм. актёр, режиссёр. Один из орга�
низаторов татар. проф. т�ра. Сцен. деятель�
ность начал в 1908 в г.Уфа, с 1912 в труппе
«Нур». В годы Гражд. войны был участни�
ком фронтовых театр. бригад Кр. Армии.
В 1920 один из организаторов Уфимской по�
казательной татаро�башк. труппы (с 1922 —

Татаро�башк. т�р драмы). В 1930–34 в труп�
пе Татар. академ. т�ра, с 1934 в Мензелин�
ском колх.�совхозном т�ре. Актёр широкого
диапазона: в возвышенно�романтической ма�
нере играл роли молодых героев, был убе�
дителен в бытовых ролях; обладая певчес�
ким голосом, исполнял гл. роли в муз. спек�
таклях. Среди его ролей — Закир («Несчаст�
ный юноша» Г.Камала), Халил («Галияба�
ну» М.Файзи), Тахир («Тахир и Зухра»
Ф.Бурнаша), Гали («Молодая жизнь» Г.Ку�
лахметова), Сулейман («Живи, Зюбайда, бу�
ду жить и я» С.Рамиева), Мулла («Кто вино�
ват?» Ф.Нурмави), Фахретдин («Горе Фах�
ретдина» Н.Нариманова), Борис («Гроза»
А.Н.Островского), Фердинанд («Коварство
и любовь» Ф.Шиллера), Жан Рено («Судеб�
ная ошибка» А.Деннери). 

И.И.Илялова.

КАЗА�НСКИЙ АВИАЦИО�ННЫЙ ИН�
СТИТУ�Т, см. Казанский технический уни%
верситет.
КАЗА�НСКИЙ АВИАЦИО�ННЫЙ ТЕ�Х�
НИКУМ, ср. проф. уч. заведение Мин�ва
образования РФ. Созд. в 1932 в связи со
стр�вом в Казани авиац. пр�тий. Специально�
сти на бюджетной основе: произ�во летатель�
ных аппаратов, произ�во авиац. двигателей,
технология маш�ния, автоматизация технол.
процессов и произ�в; на коммерческой осно�
ве: экономика и бухгалтерский учёт, менедж�
мент, маркетинг.

Подготовлено более 30 тыс. специалистов
по 20 специальностям. В 1932–41 в технику�
ме преподавал писатель А.Кутуй. Среди вы�
пускников — организаторы произ�ва С.А.Ко%
гогин, А.М.Котов, В.Н.Иванов, А.П.Лаврен%
тьев, Н.С.Якубов, А.М.Яушев; учёные: авиа�
строитель М.Б.Вахитов, теплотехник
А.В.Фафурин, нар. артист СССР А.З.Аббасов,
Герой Сов. Союза А.К.Абдрахманов, чемпион
мира по волейболу Н.Ш.Фасахов. В 2005
обучалось ок. 1100 студентов на дневном,
450 — на вечернем, 130 — на заочном отд�ни�
ях; преподавательский коллектив 87 чел.,
в т.ч. 1 засл. учитель школы РФ, 4 засл. учи�
теля школы РТ. Уч. здание построено в 1968.
Имеются 50 оборудованных кабинетов и ла�
бораторий, 2 уч.�производств. мастерские,
музей.
КАЗА�НСКИЙ АВТОТРА�НСПОРТНЫЙ
ТЕ�ХНИКУМ им. А.П.Обыдённова, ср. проф.
уч. заведение Мин�ва транспорта РФ. Созд.
в 1945 в пос. Муш�Мари, ныне Звениговско�
го р�на Респ. Марий Эл, на базе лесного тех�
никума Наркомата путей сообщения СССР.
В 1951 переведён в пгт Васильево. С февра�
ля 1954 Васильевский лесной техникум ж.�д.
транспорта Мин�ва лесной и бум. пром�сти
СССР, с 1954 Васильевский лесотехн. тех�
никум Мин�ва лесной пром�сти СССР, с 1962
Васильевский автотрансп. техникум; с 1986 в
Казани. Имя А.П.Обыдённова присвоено в
2002. Специальности: техн. обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, орг�ция
перевозок и управление движением на транс�
порте, эксплуатация и ремонт подъём�
но�трансп., строит., дорожных машин и обо�
рудования. В 2005 на дневном отд�нии обу�
чалось 800 чел.; преподавательский состав
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65 чел., в т.ч. 5 засл. учителей школы РТ. За
период существования подготовлено ок.
12 тыс. специалистов. Техникум располагает
4 уч.�лаб. зданиями. 

Р.М.Валеева.

К А З А � Н С К И Й А Р Х И Т Е К Т У � Р �
НО�СТРОИ�ТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕ�Т
М и н и с т е р с т в а  о б р а з о в а н и я  и
н а у к и  Р Ф. Ведёт историю с 1919 от стро�
ит. ф�та Казанского политехнического инсти%
тута, на базе к�рого в 1930 был созд. Казан.
ин�т коммунального стр�ва с 3 ф�тами: гражд.
стр�ва, дорожным и водоканализационным.
В 1932 он получил новое назв. — Казан. ин�т
инженеров коммунального стр�ва (КИИКС).
Подготовил более 900 специалистов, в 1941
закрыт. В 1946 был открыт Казан. ин�т гражд.
стр�ва, основу кадров к�рого составили б.
преподаватели и выпускники КИИКСа.
В 1952 ин�т был передан Мин�ву нефт.
пром�сти СССР и переименован в Казан.
ин�т инженеров�строителей нефт. пром�сти,
в 1957 возвращён в подчинение Мин�ва высш.
и ср. спец. образования СССР (с 1959 —
РСФСР) и получил назв. Казан. инж.�стро�
ит. ин�т (КИСИ), с 1995 Казан. архит.�стро�
ит. академия, с 2005 совр. назв. С 1946 ин�т со�
стоял из одного строит. ф�та, в 1966 открыты
ф�ты водоснабжения и канализации (ныне
инж.�экол.), строит.�технол., автодорожный.
С 1966 началось обучение архитекторов,
с 1969 работал архит.�строит. ф�т (с 1977 —
архит.), к�рый в 2000 был преобразован в
ин�т архитектуры и дизайна. В 1997 открыт
экон. ф�т. В 1970–2003 работало подготови�
тельное отд�ние.

Ун�том подготовлено более 20 тыс. спе�
циалистов, среди выпускников — адм.�хоз.
руководитель П.Д.Тунаков, архитекторы
И.А.Валеев, П.А.Саначин, Г.И.Солдатов,
А.А.Спориус, инженер�строитель У.Г.Алпаров.

Обучение ведётся по 13 специальностям.
В 2005 обучалось ок. 3800 студентов на днев�
ном, более 1500 — на заочном отд�ниях, в т.ч.
ок. 1500 студентов — на внебюджетной осно�
ве; преподавательский коллектив составлял
ок. 450 чел. (в т.ч. члены�корр. Рос. акаде�
мии стр�ва и архитектуры С.С.Айдаров,
Р.З.Рахимов, В.Н.Куприянов, акад. АН РТ
И.Г.Терегулов, 40 докторов и более 220 канд.
наук).

На 37 кафедрах, в 7 науч.�иссл. лаборато�
риях и 5 центрах ведутся иссл. по пробле�
мам стр�ва гражд. и дорожных сооружений,
инж. коммуникаций, архитектуры, дизайна,

технологии стройматериалов, по теплофи�
зике, геофизике, безопасности труда в стр�ве.
В ун�те работают доктора: техн. наук — Р.Г.Га�
зизуллин, А.Б.Адельшин, А.И.Брехман,
В.И.Сагадеев, В.Г.Хозин, В.В.Герасимов,
Г.И.Захватов, В.Н.Посохин, Б.С.Соколов,
Л.А.Абдрахманова, Ф.А.Ахмадеев, И.Л.Куз�
нецов, В.П.Еремеев, И.Т.Мирсаяпов; архи�
тектуры — Г.Н.Айдарова; физ.�матем. наук —
Р.Б.Салимов, В.П.Деревенский, Р.А.Каюмов,
Д.В.Маклаков, Б.А.Кац, Р.С.Хайруллин; хим.
наук — Л.И.Маклаков, В.М.Ланцов,
В.Ф.Строганов, В.Ф.Новиков, В.Л.Фурер;
экон. наук — Г.М.Загидуллина; ист. наук —
Г.Л.Горник; филос. наук — В.А.Киносьян.
Имеются аспирантура и докторантура.

Уч. база ун�та включает комплекс уч. кор�
пусов, построенных в 1948–69 по проекту
преподавателя КИСИ арх. А.Г.Бикчентаева.
В фонде б�ки — более 560 тыс. ед. хр. Работа�
ет музей (с 1996), имеется спорт. лагерь.

Директорами КИИКСа были: З.З.Гимра�
нов (1930–33), Ф.И.Соболев (1933–38),
С.П.Болычевцев (1938–39), И.А.Громов
(1939–41). Директором ин�та гражд. стр�ва и
ин�та инженеров�строителей нефт. пром�сти
работал Ф.М.Хакимов (1946–57). Позже уч.
заведение возглавляли ректоры Е.Ф.Камы�
шев (1957–64), В.А.Воскресенский
(1964–68), М.Т.Кулеев (1968–88); с 1988 рек�
тором является В.Н.Куприянов.

Лит.: 50 лет Казанской высшей строительной
школе (1919–1969): Ист. очерк. К., 1969; Казан�
ской архитектурной школе 30 лет: Каталог. К., 1999.

КАЗА�НСКИЙ БА�ЗОВЫЙ МЕДИЦИ�Н�
СКИЙ КО�ЛЛЕДЖ, ср. спец. уч. заведение
Мин�ва здравоохранения РТ. Ведёт историю
с 1817, с открытия фельдшерской школы при
больнице Приказа обществ. призрения, поз�
же преобразованной в Казанскую земскую
фельдшерскую школу. В 1918 на её базе созд.
1�я сов. фельдшерско�акушерская школа,
с 1924 Казан. мед. техникум (после объеди�
нения с Казан. школой мед. сестёр, созд. в
1914 при Казан. общине сестёр об�ва милосер�
дия Кр. Креста), с 1929 Казан. мед.�фарм.
техникум (после объединения с Казан. фарм.
техникумом), с 1936 Казан. фельдшерско�аку�
шерская школа, с 1954 Казан. мед. уч�ще №1;
с 1991 совр. назв. В 1996 в состав колледжа
вошло созд. в 1989 Казан. мед. уч�ще № 2. 

Готовит мед. работников ср. звена по спе�
циальностям: леч. дело, акушерское дело, се�
стринское дело, мед.�профилактическое дело,
стоматология, стоматология ортопедичес�
кая, лаб. диагностика. С 1996 действуют кур�
сы повышения квалификации и специали�
зации работников ср. мед. персонала и препо�
давателей ср. мед. уч. заведений. В 2005 на
дневном отд�нии обучалось 1700 студентов,
на вечернем — 490, повышение квалифика�
ции прошли ок. 5 тыс. чел.; работают 136 пре�
подавателей, в т.ч. 1 доктор и 11 канд. наук
(среди них 1 засл. врач РФ, 6 засл. врачей РТ,
2 засл. учителя школы РТ). С нач. 1920�х гг.
подготовлено более 20 тыс. специалистов.
Среди выпускников — Ф.Х.Чанышева. Ди�
ректорами в разные годы были С.В.Курашов
(1931–36), засл. учитель школы РТ М.А.Сер�
геева (1944–72). 

Располагает 70 уч. кабинетами и лабора�
ториями, спорт.�оздоровительным комплек�
сом.
«КАЗА�НСКИЙ БИБЛИОФИ�Л», крити�
ко�библиографический илл. журнал. Орган
казан. библиографического кружка «Друзья
книги», с 1922 — Татгосиздата. Издавался в
1921–23 в Казани на рус. языке, 4 номера.

В редколлегию входили: искусствовед
П.М.Дульский, зав. казан. отд�нием Татгос�
издата И.П.Кочергин, преподаватели Казан.
ун�та — физик Б.И.Смирницкий, историк
М.К.Корбут, литературовед Г.Ф.Линсцер.
В журнале сотрудничали библиографы, ли�
тературоведы и историки Казани, Москвы,
Петрограда, Самары, Симбирска: В.Я.Ада�
рюков, Н.П.Андреев, Н.Ф.Бельчиков,
Б.С.Боднарский, Л.К.Ильинский, А.И.Ма�
леин, М.В.Нечкина, А.С.Поляков, Г.И.Порш�
нев, Н.Н.Столов, Е.И.Шамурин и др. В 1�м
номере были опубл. Устав кружка, созд. при
отделе библиографии казан. отд�ния Госизда�
та, и подробная программа журнала. Необхо�
димость издания, по мнению редакции, была
вызвана задачами становления и изучения
собств. кн. дела в Татарстане. Отзывы на 1�й
номер издания поместили моск. журналы —
«Печать и революция» (1922, №1), «Народ�
ное просвещение» (1921, № 84), петрогр. —
«Книга и революция» (1921, №12) и др. Осн.
отделы «К.б.»: «Общий отдел», «Библиогра�
фия», «Хроника», «Официальный отдел».
В «Общем отделе» публиковались ист.�лит.
и общенауч. статьи, их подбор имел подчас
случайный характер. В отделе «Библиогра�
фия», к�рый занимал половину объёма жур�
нала, помещались описания, рецензии, ре�
фераты и аннотации книг, брошюр, журналов
и статей по философии, религии, филоло�
гии, иск�ву, истории, географии, лит�ре, ес�
теств. наукам, книговедению, истории книги,
библиофилии. Публиковались статьи по из�
дательскому делу (В.Я.Адарюков, И.П.Ко�
чергин, Г.Ф.Линсцер, И.Д.Рождественский
и др.). В подрубрике «Общего отдела» ре�
цензировались библиографическая перио�
дика, указатели лит�ры, справочные изда�
ния, календари, публиковались библиографи�
ческие обзоры. В отделе «Искусство» с об�
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стоятельными статьями выступали В.Я.Ада�
рюков, Б.П.Денике, А.А.Захаров, П.Е.Кор�
нилов; печатались обзоры творчества Б.М.Ку�
стодиева, З.Е.Серебряковой, В.Д.Фалилее�
ва, А.Г.Платуновой и др. В журнале были
представлены материалы о гравёрах, об иллю�
страторах и иск�ве оформления книги (авто�
ры — П.М.Дульский, Н.Н.Столов, П.Е.Кор�
нилов). Публиковались статьи о казан. руко�
писях, лит. и ист. прошлом Казани (авто�
ры — М.А.Васильев, Б.П.Денике, П.Е.Кор�
нилов, Е.И.Нелидова, А.И.Никифоров,
Н.М.Петровский и др.).  

Лит.: Очерки истории русской советской журна�
листики (1917–1932). М., 1966; Б е р к о в П.Н.
История советского библиофильства (1917–1967).
М., 1971; А р и с т о в В.В., Е р м о л а е в а Н.В.
Всё началось с путеводителя... К., 1975; Б у г р о �
в а О.Л. «Казанский библиофил» // Советская
библиография. 1985. № 2; Книга: Энцикл. 1999.

Р.А.Айнутдинов.

«КАЗА�НСКИЙ БИРЖЕВО�Й ЛИСТО�К»,
обществ.�полит., лит. и коммерческая газе�
та. Орган Казан. купеческой торг. биржи. Из�
давалась с 1 дек. 1868 по 1892 (до 1882 —
2 раза в неделю, до 1886 — 3 раза в неделю,
с 1886 — ежедневно). Редакторы в разные
годы — А.К.Чугунов, А.И.Миропольский,

М.В.Ключников, Н.Я.Агафонов, Д.А.Соко�
ловский, Н.А.Ильяшенко, С.А.Гисси и др. Га�
зета отражала интересы пром., торг. и фин.
кругов. Публиковались распоряжения пр�ва,
сведения с бирж, отчёты банков, торг. коррес�
понденции, сообщения из различных рос. го�
родов, заруб. стран, стат. материалы, фелье�
тоны, статьи по истории Казанской губ., ти�
ражи выигрышей. Большое место отводи�
лось перепечаткам из столичных газет. 

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКИЙ БОГОРО�ДИЦКИЙ ЖЕ�Н�
СКИЙ МОНАСТЫ�РЬ, комплексный памят�
ник архитектуры. Находится сев.�восточнее
Кремля, на высоком берегу р.Казанка. Играл
важную роль в формировании силуэта и об�
раза города. Осн. царём Фёдором Иоанно�
вичем ок. 1590 в честь обретения чудотвор�
ной Казанской иконы Божией Матери. Пер�
вонач. возвели дер. церковь Рождества Бого�
родицы и трапезную. В 1594–95 по повеле�
нию Фёдора Иоанновича был построен пер�

вый кам. собор во имя Явления св. Казан�
ской иконы Божией Матери. В храме было
2 придела: во имя Успения Пресвятой Бого�
родицы и св. благоверного князя Александ�
ра Невского. К 1739 на терр. монастыря, ок�
ружённой кам. оградой, находилось неск.
церквей: тёплая — Рождества Пресвятой Бо�
городицы с приделом священномученика
Никиты и 2 надвратные — Иоанна Богосло�
ва и князя царевича Димитрия Московского. 

Храм сожжён в 1774, во время восстания
Е.И.Пугачёва. Проект нового собора был за�
казан арх. И.Е.Старову, в 1791 утверждён
Екатериной II. В 1795 была учреждена «кон�
тора строения Казанского Богородицкого
Собора», возглавил стр�во арх. М.Е.Емелья�
нов. В 1796 ст. собор разобрали; в 1798 на
торжественной церемонии закладки первого
камня в фундамент нового храма присутство�
вал Павел I. Собор был достроен в 1807 и
освящён 30 мая 1808. 

Собор во имя Казанской иконы Божией
Матери был образцом архитектуры строгого
классицизма. Представлял собой пятигла�
вый четырёхстолпный крестово�купольный
храм. 3 мощных портика с ионическими ко�
лоннами располагались по трём фасадам хра�
ма — сев., зап. и юж. Алтарная апсида снару�
жи и внутри была украшена коринфскими
пилястрами. Гл. купол поддерживался 4 мощ�
ными пилонами. Малые купола располага�
лись по углам объёма. Снаружи барабан гл.
купола был украшен трёхчетвертными ко�
лоннами коринфского ордера, а барабаны
малых куполов — ионическими пилястрами.
Все барабаны имели высокие окна. Иконоста�
сы выполнены по проекту арх. М.Е.Емелья�
нова, иконы для них написал казан. худ.
В.С.Турин. 

В 1803 терр. монастыря была значительно
расширена и обнесена оградой (по проекту
арх. М.Е.Емельянова). В 1808 арх. Я.М.Шел�
ковниковым был составлен новый ген. план
комплекса, высочайше утверждённый 27 авг.
1809. Центр. место отводилось вновь постро�
енному собору с колокольней. На основе пер�
вого Я.М.Шелковников разработал новый
ген. план и проекты отд. зданий монастыря
(утверждены 19 марта 1810). В том же году
были заложены тёплая церковь Николы
Тульского (построена в 1816) и кельи на�
стоятельниц монастыря. Руководил стр�вом
моск. арх. Бажанов. Церковь Николы Туль�
ского — однокупольный храм с восьмико�
лонным портиком ионического ордера и
большим фронтоном, украшенным лепным
изображением «Всевидящего ока». Позднее
при входе в него были устроены 4 придела. 

Настоятельский корпус (покои игуменьи)
в 1832 пристроен к зданию тёплой церкви
по проекту губ. арх. А.К.Шмидта, разрабо�
танному в 1827 во изменение проекта корпу�
са арх. Я.М.Шелковникова. Весь комплекс
был обнесён кирпичной оградой с башнями.
От переделки надвратной церкви отказались,
и она сохранилась в прежнем виде.
В 1830�е гг. арх. П.Г.Пятницкий разработал
проект новой монастырской ограды. По про�
екту оставалось 5 башен, вост. часть ограды
выпрямлялась, а по ул. Нагорная предусма�
тривались ворота, имевшие с 2 сторон ко�

лоннаду. Ограда выдержана в стиле класси�
цизма за исключением части, обращённой к
Кремлю, имеющей башни с бойницами. 

С 1850 под рук. губ. арх. И.П.Бессонова
начались работы по ремонту и восстановле�
нию зданий монастыря. По его проекту об�
новлена ст. шестиярусная колокольня с уве�
личением высоты на 4 сажени (высота со�
ставила 26 саженей). 

В 1814–47 были построены полукруглые
корпуса для настоятельниц и монахинь;
в 1865 заложена Крестовоздвиженская цер�
ковь со св. воротами, предусмотренная по
плану 1810. Новый корпус пристроили вплот�
ную к церкви Св. Софии. Своё назв. корпус
получил уже после постройки (1887), когда
в нём был устроен храм в честь Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господ�
ня. Кроме храма, в здании располагались об�
щая трапезная, живописная школа, ризная,
швейная, хлебная и квасоварня. 

В 1895 в монастыре была построена цер�
ковно�приходская школа в память имп. Алек�
сандра III (открыта в 1896). В последующие
годы в монастыре продолжалось стр�во жи�
лых и хоз. зданий. После 1917 все здания на�
ционализировали, мн. из них были заняты
воен. частями и учреждениями. В здании
школы разместили первую сов. школу,
в странноприимном корпусе — гор. пункт
для беженцев. В 1929 в жилых корпусах мо�
настыря расположилось общежитие студен�
тов пед. техникума. В 1931 общину монасты�
ря перевели в Петропавловский собор, Бого�
родицкий собор взорвали, колокольню ра�
зобрали. В 1931 СНК ТАССР принял реше�
ние о стр�ве в Казани киностудии. В веде�
ние Татар. отд�ния «Востоккино» были пере�
даны помещения б. монастыря. К кон. 1933 на
его терр. для киноф�ки построили гл. павиль�
он. В 1934 объединение «Востоккино» за�
крылось и стр�во киноф�ки «Востокфильм»
прекратилось. В 1942 в Казань были эвакуи�
рованы 2 табачные ф�ки — выборгская и моск.
«Дукат», к�рые разместили в полуразрушен�
ных зданиях монастыря. В 1958–65 была
произведена реконструкция объединённой
ф�ки, при к�рой, однако, разрушение ком�
плекса продолжалось. 

До нашего времени сооружения монасты�
ря дошли с различной степенью утрат и ис�
кажений. Наиб. пострадал тёплый храм Ни�
колы Тульского. 

В монашеских кельях были расположены
жилые помещения. В Крестовоздвиженском
корпусе после заложения проездной арки и
реконструкции интерьеров размещались уч.
аудитории Казан. пед. ун�та (до 2004). Цер�
ковно�приходская школа надстроена 3�м эта�
жом и используется под жильё. Сохранились
2 башни в Пятницком переулке, часть сте�
ны монастырской ограды и ворота на ул. На�
горная. На терр. монастыря в сов. время по�
строены новые здания: общежитие авиац.
ин�та, дет. сад, школа, жилые пятиэтажные
дома. В 1995 Софийская надвратная церковь
передана Казан. епархии, проведены ремонт�
ные работы, но проездная арка оставлена не�
раскрытой. В кон. 2004 здание Крестовоз�
движенской церкви также передано Казан.
епархии (до этого времени в нём размещал�
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ся ф�т рус. филологии КГПУ), начались ра�
боты по её реставрации и восстановлению
других монастырских построек. С 21 июля
2005 Крестовоздвиженская церковь являет�
ся местом пребывания чудотворного списка
Казан. иконы Божией Матери, находившего�
ся в Ватикане и переданного Папой Иоанном
Павлом II Рус. Правосл. церкви в августе
2004.

Лит.: М а л о в Е.А. Казанский Богородицкий
девичий монастырь: История и современное его
описание. К., 1879; Казань в памятниках истории и
культуры. К., 1982; Православные памятники Татар�
стана. К., 1999; Е л д а ш е в А.М. Монастырь Ка�
занского края: Очерки истории. К., 2004. 

С.Г.Персова.

КАЗА�НСКИЙ БОЛЬШО�Й ДРАМАТИ��
ЧЕСКИЙ ТЕА�ТР (Казан. академ. рус.
Б. драм. т�р им. В.И.Качалова). Один из ста�
рейших драм. т�ров в России, сыграл вид�
ную роль в истории рус. драм. иск�ва. Способ�
ствовал утверждению на рус. провинциаль�
ной сцене рев.�романтического и реалистиче�
ского направлений, наряду с Казан. ун�том
сыграл значит. роль в формировании демокр.
тенденций в обществ. движении на терр. края,
в культ. развитии об�ва. Казан. рус. т�ру при�
надлежит важнейшая заслуга в возникнове�
нии и развитии татар. нац. т�ра. 

Ведёт начало с 1791, организован казан.
губернатором князем С.М.Баратаевым с раз�
решения Дирекции имп. т�ров; первый ху�

дож. руководитель труппы — актёр В.Р.Боб�
ровский. В 1802–1919 существовал как част�
ная антреприза под контролем гор. властей,
с 1919 — гос. т�р (Сов. Б. т�р, Б. драм. т�р,
с 1996 совр. назв.). В 1924–29 носил имя
А.В.Луначарского, с 1948 — В.И.Качалова.
До пожара 1919 располагался в собств. здании
на Театр. пл. (ныне пл. Свободы), с 1919 — в
здании б. Б. т�ра Г.А.Розенберга (отсюда
назв.) на ул. Б.Проломная (ныне ул. Баума�
на). 

С первых лет своего существования фор�
мировался под воздействием идей прогрес�
сивной, демократически настроенной рус.
интеллигенции. Антрепренёры, актёры т�ра
вели борьбу за высокохудож. репертуар, спо�
собствовавший духовному обогащению зри�
теля, пробуждению обществ. интереса к зло�
бодневным проблемам, утверждали реалис�
тическую манеру исполнения. На его сцене
были осуществлены постановки пьес А.П.Су�
марокова, В.А.Озерова, Д.И.Фонвизина,
Я.Б.Княжнина. Одним из первых (в 1836)
т�р включил в репертуар пьесы «Горе от ума»
А.С.Грибоедова (среди участников спектак�
ля был молодой П.М.Садовский), «Ревизор»
Н.В.Гоголя, постановку к�рого осуществил
М.С.Щепкин. Произведения таких авторов,
как А.Н.Островский, А.Ф.Писемский,
А.В.Сухово�Кобылин, А.К.Толстой, И.С.Тур�
генев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой,
А.П.Чехов, не сходили со сцены т�ра на про�

тяжении всего времени его существования.
Также одним из первых т�р обратился к про�
изведениям М.Горького («Фома Гордеев»,
1902), В.В.Маяковского («Мистерия�буфф»,
1923), П.С.Романова («Землетрясение»,
1924), Б.С.Ромашова («Воздушный пирог»,
1925; «Конец Криворыльска», 1926),
М.А.Булгакова («Зойкина квартира», 1927).
Значит. место в репертуаре т�ра занимали
произведения мир. классики: пьесы У.Шек�
спира, Ж.Б.Мольера, Ф.Шиллера, К.Гуцкова,
К.Гольдони, Г.Лессинга, Лопе де Вега, П.Каль�
дерона, П.Бомарше, Г.Ибсена, Г.Гауптмана,
Э.Ростана. 

На сцене Казан. т�ра работали почти все
выдающиеся рус. актёры 19 — 1�й пол. 20 вв.:
П.С.Мочалов, А.Е.Мартынов, Н.К.Милослав�
ский, М.Т.Иванов�Козельский, Ф.П.Горев,
Н.Х.Рыбаков, П.В.Самойлов, П.М.Свободин,
А.И.Каширин, И.М.Шувалов, Н.А.Никули�
на, Г.Н.Федотова, В.Ф.Комиссаржевская,
М.В.Дальский, И.Н.Певцов, И.А.Слонов,
В.С.Зотов; из Казани вышли мн. изв. артисты,
игравшие на сценах имп. т�ров — Александ�
ринского в С.�Петербурге и Малого  в Моск�
ве: М.А.Решимов, А.А.Рассказов, А.И.Стрел�
кова, Х.И.Таланова, В.И.Виноградов,
В.А.Макшеев, В.Н.Давыдов, К.А.Варламов,
М.Г.Савина, П.А.Стрепетова, М.И.Писарев,
А.П.Ленский; в Моск. Худож. т�р были при�
глашены В.И.Качалов, Н.Н.Литовцева; в Ка�
зани определилась режиссёрская и антре�
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пренёрская судьба Н.Н.Синельникова,
И.А.Ростовцева, Н.Н.Соловцова, А.И.Кани�
на. Именно в Казани Ю.М.Юрьев впервые
сыграл Чацкого и Хлестакова, Казань стала
важным этапом творческого пути М.М.Тар�
ханова, Е.О.Любимова�Ланского, Н.И.Со�
больщикова�Самарина. 

В течение 15 лет антрепризу в Казани дер�
жал один из крупнейших рус. актёров и ан�
трепренёров П.М.Медведев, с именем к�рого
связаны период наивысш. расцвета Казан.
т�ра и начало постоянных оп. представлений
(1874). Особое место в его творчестве
занимала режиссёрская деятельность, впер�
вые на провинциальной сцене им были пред�
приняты попытки использования постано�
вочных приёмов в решении спектакля, со�
здания целостного худож. произведения за
счёт ансамблевости актёрского исполнения.
Эстетических принципов, утверждаемых
П.М.Медведевым, придерживались затем ан�
трепренёры и режиссёры М.М.Бородай,
Н.И.Собольщиков�Самарин, А.П.Двинский,
В.С.Зотов. 

После пожара 1919 Казан. драм. т�р стал
работать в помещении б. Большого т�ра, где
находится до наст. вр. В течение первых 5 лет
т�ром руководил В.С.Зотов. Под рук.
З.М.Славяновой при т�ре была созд. студия
(существовала, с перерывами, до 1961), по�
ложившая начало Татар. театр. техникуму
(ныне Казан. театр. уч�ще). Была предприня�
та попытка создания первой пост. театр.
труппы в Казан. т�ре, ядро к�рой составили
выпускники студии. В труппе работали:
С.П.Вадова, П.Л.Вульф, А.Г.Георгиевский,
В.С.Зотов, А.М.Кречетов, В.И.Окунева,
Л.В.Развозжаев, Ю.В.Соболев, Е.А.Степная,
В.В.Чарский; среди выпускников студии —
В.В.Белокуров, М.М.Белоусов, Е.Е.Жили�
на, В.В.Кропотов, М.В.Романычева, Н.М.Се�
вер. В репертуаре — пьесы А.С.Грибоедова,
Н.В.Гоголя, А.Н.Островского, А.К.Толстого,
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, М.Горького,
Л.Н.Андреева, А.Н.Толстого, С.А.Найдёно�
ва, А.В.Луначарского, П.С.Романова, В.В.Ма�
яковского. 

В последующее десятилетие (1924–34)
шёл процесс формирования качественно но�
вого т�ра, способного отразить злободнев�
ные проблемы текущей жизни, глобальные
обществ. изменения, ориентированного на
потребности нового, рабоче�крест. зрителя.
Был взят курс на освоение совр. драматургии,
создание образа человека рев. эпохи, строи�
теля соц. об�ва. Режиссёры Л.Ф.Лазарев,
Ф.А.Строганов, С.Н.Воронов, В.А.Нел�
ли�Влад, И.А.Ростовцев, А.Л.Грипич,
В.А.Чиркин, А.М.Самарин�Волжский, рабо�
тавшие в эти годы, совм. с художниками
И.Ю.Шлепяновым, Р.В.Распоповым, В.А.Ше�
стаковым, Г.Л.Миллером, С.С.Серёжиным
поставили ряд спектаклей, определивших
осн. направление дальнейшего худож. раз�
вития Казан. т�ра. К наиб. значит. постанов�
кам этого периода следует отнести: «Озеро
Люль» (1925, реж. Л.Ф.Лазарев) и «Человек
с портфелем» (1928, реж. С.Н.Воронов)
А.М.Файко, «Мандат» Н.Р.Эрдмана (1926,
реж. Л.Ф.Лазарев), «Воздушный пирог»
(1925, реж. Л.Ф.Лазарев) и «Конец Криво�

рыльска» (1926, реж. Ф.А.Строганов) Б.С.Ро�
машова, «Разлом» Б.А.Лавренёва (1928, реж.
С.Н.Воронов), «Рельсы гудят» (1929, реж.
А.Л.Грипич) и «Чудесный сплав» (1935, реж.
А.М.Самарин�Волжский) В.М.Киршона,
«Выстрел» А.И.Безыменского (1929, реж.
И.А.Ростовцев), «Чудак» А.Н.Афиногенова
(1930, реж. П.И.Герага), «Первая Конная»
В.В.Вишневского (1930, реж. А.Д.Дикий),
«Мой друг» Н.Ф.Погодина (1933, реж.
П.П.Сазонов). Находясь под влиянием идей
конструктивизма, постановочных экспери�
ментов В.Э.Мейерхольда, Казан. т�р искал
оригинальные формы, прибегал к неорди�
нарным сцен. решениям, что особенно отра�
зилось на постановках классических произ�
ведений, среди к�рых особое место заняли

спектакли по пьесам: «Ревизор» Н.В.Гоголя
(1933, реж. В.А.Чиркин), «Гроза» (1928, реж.
А.Л.Грипич) и «Без вины виноватые» (1934,
реж. В.А.Чиркин) А.Н.Островского, «Пло�
ды просвещения» Л.Н.Толстого (1928, реж.
А.Л.Грипич), «Вишнёвый сад» А.П.Чехова
(1929, реж. А.Л.Грипич), «Мещане» М.Горь�
кого (1929, 1932, реж. И.А.Ростовцев). Осно�
ву труппы в сезоне 1924/25 составляли ак�
тёры Моск. т�ра «Комедия» (б. Корш),
в 1930/31 — актёры передвижного т�ра «Крас�
ный факел»; в труппе Казан. т�ра работали
М.Ф.Астангов, П.И.Герага, Ф.В.Григорьев,
С.И.Днепров, А.В.Емельянов, М.И.Жаров,
Е.Е.Жилина, З.Н.Минаева, А.Л.Павлова,
Н.Н.Соснин, М.И.Царёв, Е.В.Черник,
М.А.Юрьева. 

В 1934 адм. руководство т�ра возглавил
выдающийся театр. организатор Г.Д.Ригорин,
поставивший целью создание пост. труппы,
стабильного репертуара, достижение высоко�
го уровня постановочной и исполнительской
культуры. Стали перестраиваться произ�
водств. база т�ра, сцен. «коробка», менялось
оборудование сцены. В течение неск. лет бы�
ла сформирована труппа, занявшая достой�
ное место среди крупнейших худож. коллек�
тивов страны. В её состав входили: Г.П.Арда�
ров, А.М.Борелин, В.Н.Вешнякова, Ф.В.Гри�
горьев, А.Д.Гусев, Е.Е.Жилина, И.В.Загор�
ский, О.Л.Коханский, Н.Е.Лесная, Е.В.Ли�
сецкая, Д.Р.Любин, А.В.Люлюкин, Я.Б.Мац�
кевич, Л.П.Милова, И.В.Никулин, П.И.Осо�
сков, М.Н.Преображенская, Н.П.Спиридо�
нов, П.А.Цветаев, М.В.Шейнин, Н.И.Яку�
шенко. Постановочную часть т�ра возглавил
худ. В.С.Никитин, муз. — композиторы
М.И.Климов, Э.Д.Черкасский. Основу ре�

пертуара составили произведения рус. клас�
сики и наиб. значит. произведения сов. дра�
матургии. К постановочной работе были при�
влечены кр. режиссёры и художники:
Л.М.Прозоровский («Кремлёвские куран�
ты» Н.Ф.Погодина, 1940), В.М.Бебутов
(«Маскарад» М.Ю.Лермонтова, 1943),
А.Д.Дикий («Горячее сердце» А.Н.Остров�
ского, 1943; худ. А.А.Осмёркин), Е.Г.Гаккель
(«Ревизор» Н.В.Гоголя, 1944; худ. К.Ф.Юон).
Глубокая реалистичность, романтический
пафос и одухотворённая поэтизация, ансам�
блевость исполнения и великолепные актёр�
ские работы отличали лучшие постановки
т�ра, в их числе: «Оптимистическая траге�
дия» В.В.Вишневского (1936, реж. А.Д.Треп�
лев), «Профессор Полежаев» Л.Н.Рахмано�
ва (1938, реж. Г.П.Ардаров), «Лес» (1937) и
«Последняя жертва» (1938) А.Н.Островско�
го в пост. Б.С.Великанова, «Васса Железно�
ва» М.Горького (1939, реж. Б.Э.Ниренбург),
«Отелло» У.Шекспира (1938, реж. А.Д.Треп�
лев). Летом 1939 с большим успехом про�
шли гастроли т�ра в Москве и Ленинграде. 

В годы Вел. Отеч. войны реж. Е.Г.Гаккель,
возглавивший худож. руководство т�ром, по�
ставил спектакли «Фельдмаршал Кутузов»
В.А.Соловьёва с Ф.В.Григорьевым в гл. роли
(1941) и «Фронт» А.Е.Корнейчука (1942),
Г.П.Ардаров осуществил пост. «Русских лю�
дей» К.М.Симонова (1942), Б.Э.Ниренбург —
«Нашествия» Л.М.Леонова (1943), Е.А.Про�
стов дебютировал на казан. сцене пост. пье�
сы А.К.Гладкова «Давным�давно» (1943) с
Л.П.Миловой и А.Д.Гусевым в гл. ролях. На
сцене т�ра были поставлены спектакли по
пьесам изв. полярного лётчика М.В.Водо�
пьянова «Полк ДД» (1942, реж. Е.Г.Гаккель)
и «Вынужденная посадка» (1944, реж.
Н.А.Зорин). Актёры т�ра в составе концерт�
ных бригад выезжали в действующую армию
на Северо�Западный, Ленинградский, Ка�
рельский фронты. 

В последующие годы худож. направлен�
ность т�ра определялась деятельностью ре�
жиссёров Н.А.Медведева, Е.А.Простова,
Л.М.Литвинова, И.С.Петровского, Э.М.Бей�
бутова. Труппа пополнилась актёрами
Л.С.Шмидт, В.М.Павловой, Г.А.Жарковым,
В.И.Стебаковым, Г.А.Бальяном, И.А.Мокее�
вым, П.В.Кормуниным, Н.С.Провоторовым,
Б.В.Лохиным, обогатившими ансамбль Ка�
зан. т�ра. При т�ре вновь начала действовать
студия, выпускники к�рой должны были
обеспечить преемственность традиций. Зре�
лостью и глубиной постижения человеческих
характеров, масштабностью и филос. осмыс�
лением событий были отмечены постанов�
ки этих лет: «Иван Грозный» (1945) и «Хож�
дение по мукам» (1947) А.Н.Толстого, «Ан�
на Каренина» Л.Н.Толстого (1948), «На дне»
М.Горького (1949), «Лейпциг, 1933» Л.В.Ком�
панейца, Л.И.Кронфельда (1951), «Мёртвые
души» Н.В.Гоголя (1952), «Сон на Волге»
А.Н.Островского (1953) в пост. Е.А.Просто�
ва, «Три сестры» А.П.Чехова (1951), «Вей,
ветерок» Я.Райниса (1951), «Порт�Артур»
А.С.Степанова, И.Ф.Попова (1953), «В ле�
сах» П.И.Мельникова�Печерского (1958) в
пост. Л.М.Литвинова, «Мать своих детей»
А.Н.Афиногенова (1955), «Фабричная дев�
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чонка» А.И.Володина (1957) в пост. И.С.Пе�
тровского, «Юность буревестника» М.Н.Ели�
заровой (1955), «Бессмертная песнь» Р.Иш�
мурата (1956), «Старик» М.Горького (1956)
в пост. Э.М.Бейбутова. В спектаклях, отме�
ченных необычайным богатством актёрских
работ, мн. из к�рых стали выдающимся дости�
жением рус. т�ра; утверждался приоритет ре�
жиссуры, что проявилось в чёткой проду�
манности и жёсткости режиссёрского замыс�
ла, использовании многообразных постано�
вочных средств для достижения худож. вы�
разительности. Шли поиски драматургичес�
кого материала, т�р всё чаще обращался к
прозаическим произведениям, активно ра�
ботал с казан. авторами, в т.ч. и татар. (см. Ре%
пертуар). Гастроли т�ра в Москве в 1952 и его
участие в Декаде татар. иск�ва и лит�ры
(1957) наглядно показали, что он по праву от�
носится к числу вед. т�ров страны. В 1948
т�ру присваивается имя нар. артиста СССР
В.И.Качалова, в 1957 коллектив был награж�
дён орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1960–70�е гг. в Казан. т�ре сменилось
поколение актёров, на смену мастерам ст. по�
коления пришли В.И.Улик, Ю.И.Карева,
Г.Е.Егоров, П.С.Маслов, В.Н.Расцветаев,
П.П.Бетев, Г.С.Ишкова, Ю.А.Коршок, В.Г.Ос�
тропольский, М.В.Кобчикова, С.Е.Ярмоли�
нец, Л.Б. и Е.Н. Кара�Гяуры, выпускники
студии Е.А.Кузин, Л.В.Маклакова, И.И.Чер�
навина, А.А.Кичигин, В.В.Кешнер, Ю.С.Фе�
дотов. Произошли изменения в эстетике т�ра,
живописно�поэтическое оформление В.С.Ни�

китина сменилось метафорически образны�
ми композициями Э.Б.Гельмса, Т.И.Сель�
винской, Д.Л.Боровского. В репертуаре вед.
положение заняла совр. драматургия. Наиб.
значит. спектакли этого периода — «Подня�
тая целина» по роману М.А.Шолохова (1963,
реж. О.Э.Лебедев), «В день свадьбы» В.С.Ро�
зова (1964, реж. А.М.Ханович), «Преступле�
ние и наказание» по роману Ф.М.Достоевско�
го (1965, реж. Г.Л.Андреев), «Зыковы» (1966)
и «Варвары» (1972) М.Горького, «Баня»
В.В.Маяковского и «Бег» М.А.Булгакова
(оба — 1967) в пост. Н.Ю.Орлова, «Тради�
ционный сбор» В.С.Розова (1967, реж.
В.М.Стрижов), «Бал воров» (1968) и «Ме�
дея» (1969) Ж.Ануйя в пост. В.М.Миллера,
«Проводы» И.М.Дворецкого (1975), «Быть
или не быть» У.Гибсона (1976) в пост.
В.М.Портнова, а также необычный для Казан.
т�ра по постановочному решению и исполни�
тельской манере спектакль «А как будешь
королём» Т.Новака в постановке польск. ре�
жиссёра Я.Нычака — отразили перемены в
обществ. сознании и новый подход к отобра�
жению действительности на сцене. 

Сложным оказался для Казан. Б. т�ра пе�
риод 1980�х — нач. 1990�х гг. Текучесть руко�
водящего и творческого состава, нечёткость
идейно�худож. позиции сказались и на ре�
пертуаре, насыщенном пьесами невысокого
худож. достоинства, и на проф. мастерстве
актёров. Среди наиб. значит. работ этих лет —
«Сон о белых горах» по повести В.П.Астафь�
ева «Царь�рыба» (1982) и «Дело» А.В.Сухо�

во�Кобылина (1986) в пост. С.Е.Ярмолинца,
«Царь Фёдор Иоаннович» А.К.Толстого
(1988) и «Поминальная молитва» Г.И.Гори�
на (1992) в пост. Е.Д.Табачникова, «Мастер
и Маргарита» по роману М.А.Булгакова и
«Крутой маршрут» Е.С.Гинзбург (оба — 1989)
в пост. С.В.Таюшева. К постановочной рабо�
те приглашались заруб. режиссёры: М.Ман�
дель (ФРГ) — «Мария Стюарт» Ф.Шиллера
(1990), К.Фётрие (Франция) — «Дон Жуан»
Ж.Б.Мольера (1993). 

2�я пол. 1990�х гг. ознаменовалась творче�
ским подъёмом. Казан. т�р вновь начал при�
нимать участие в междунар. и всерос. театр.
фестивалях, выезжать на гастроли, резко воз�
рос интерес зрителя к т�ру. Впервые за свою
историю коллектив т�ра начал выезжать со
спектаклями за рубеж: в Каир (1996) и Мар�
сель, где т�р ежегодно принимал участие в
рус. сезонах в 1997–2001. Наиб. значит. спек�
такли этих лет характеризуют пластическая
выразительность массовых сцен, сочетание
острого драматизма и яркой зрелищности,
конструктивно�метафорическое решение
пространства: «Ревизор» Н.В.Гоголя (1994),
«Банкрот» А.Н.Островского (1996), «Роко�
вые яйца» по повести М.А.Булгакова (1997),
мюзикл Д.Стайна, Д.Бока «Скрипач на кры�
ше» (1998; Гос. пр. РТ им. Г.Тукая, 2000),
«Пиковая дама» по повести А.С.Пушкина
(1999), «Трёхгрошовая опера» Б.Брехта,
К.Вайля (2001), «Вишнёвый сад» А.П.Чехова
(2004). 
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В 2005 в труппе т�ра: нар. артисты РФ
Г.С.Ишкова, В.В.Кешнер, Ю.С.Федотов,
С.Г.Романова, засл. артисты РФ Ф.М.Пантю�
шин, Г.Н.Прытков, нар. артисты РТ М.В.Коб�
чикова, Ю.А.Коршок, М.О.Галицкий, засл.
артисты РТ А.А.Иванова, Д.А.Огарёва,
И.И.Чернавина, К.С.Ярмолинец, артисты
Е.И.Галицкая, И.А.Славутский и др.
С 1994 гл. режиссёр т�ра — нар. артист РФ
А.Я.Славутский, гл. художник — засл. деятель
иск�в РСФСР и нар. художник РТ А.М.Па�
траков. 

Лит.: К р у т и И. Русский театр в Казани. М.,
1958; И н г в а р И., И л я л о в а И. Русский театр
в Казани. К., 1991.

Ю.А.Благов. 

КАЗА�НСКИЙ ВАЛЯ�ЛЬНО�ВО�ЙЛОЧ�
НЫЙ КОМБИНА�Т, см. «Валком».
КАЗА�НСКИЙ ВЕРТОЛЁТНЫЙ ЗАВО�Д
(КВЗ), пр�тие авиац. пром�сти. Производит
вертолёты (разработки ОКБ им. М.Л.Миля),
лопасти несущего винта, запасные части к
вертолётам, наземное оборудование, товары
нар. потребления. Числ. работающих 6880
чел. (2005). Имеет 2 пром. площадки в Каза�
ни. Образован в июле 1941 как з�д № 387 пу�
тём объединения Казан. з�да № 169 (осн. в
1933 как Казан. з�д обозных изделий по про�
из�ву телег, колёс, хомутов, дуг и др.) и эва�
куированного на его базу з�да № 387, ориен�
тированного на выпуск уч.�тренировочных
самолётов У�2 гл. конструктора Н.Н.Поли�
карпова (созд. в 1940 на базе ленингр. з�дов:
№4 им. Каракозова ЦС Осоавиахима и «Лен�
текстильмаш» Наркомата общего маш�ния
СССР). В 1935 на з�де № 169 была проведе�
на реконструкция под произ�во авиалыж;
с 1940 на нём производились нервюры и лон�
жероны крыльев самолётов ЛаГГ�3, И�153,
оперения и запасные части самолёта
И�15 БИС. Ср.�год. численность рабочих со�
ставляла 778 чел., инж.�техн. работников —
109, в т.ч. 29 инженеров, 25 техников. После
слияния з�дов № 169 и № 387 были проведе�
ны работы по реконструкции производств.
площадей и монтажу оборудования. В сентя�
бре 1941 были построены первые самолёты
У�2, собранные из вывезенных при эвакуации
агрегатов, узлов и деталей. В связи с произ�
водств. необходимостью з�ду были переданы
площади Казан. сагового з�да, выделен уча�
сток пл. 7 га под аэродром (ныне осн. терр.
з�да). В 1942 уч. самолёт У�2 был переобору�
дован в боевой — У�2ВС (По�2ВС) и запущен
в серийное произ�во. С января 1942 по май
1945 было выпущено 9746 самолётов, к�рые
совершили св. 65% от общего числа самолё�
то�вылетов бомбардировочной авиации
СССР. К кон. 1945 общая терр. з�да составля�
ла 22,9 га, производств. пл. — св. 35 тыс. м2,
числ. работающих — более 4,8 тыс. чел. За об�
разцовое выполнение заданий пр�ва по про�
из�ву боевых самолётов Указом През. ВС
СССР от 18 авг.1945 з�д был награждён ор�
деном Трудового Красного Знамени. Кол�
лектив 15 раз завоёвывал переходящее
Красное знамя Гос. К�та Обороны, к�рое ос�
талось на з�де на вечное хранение. З�ду 19 раз
присваивались 1�е и 2�е места во Всесоюз.
соц. соревновании. В 1946 начали сворачи�
вать произ�во самолётов, с 1947 з�д перешёл

на освоение комбайнов С�4 и был передан в
ведение Мин�ва с.�х. маш�ния РСФСР. З�ду
было передано и механическое произ�во з�да
№ 16 (б. станкостроит. з�д «Красный путь»).
В 1947–51 было выпущено ок. 10 тыс. ком�
байнов С�4, образцы к�рых демонстрирова�
лись в 1951 на Миланской и Пражской меж�
дунар. выставках и Лейпцигской ярмарке.
В 1951 з�д вновь был передан в ведение
Мин�ва авиац. пром�сти СССР и специали�
зировался на выпуске вертолётов конструк�
ции М.Л.Миля. В том же году была проведе�
на реконструкция пр�тия и выпущена первая
партия вертолётов Ми�1, к�рые в 1952 приня�
ли участие в авиац. возд. параде в Тушино.
Одновр. шла реконструкция пр�тия под круп�

носерийное произ�во вертолётов. В кон.
1953 был построен вертолёт Ми�4, к�рый в
1954, в День Возд. Флота СССР, участвовал
в параде в Тушино, в 1955–56 — на междунар.
выставках в Дамаске и Каире. В 1953–65 бы�
ло выпущено 3,2 тыс. вертолётов Ми�4 и его
модификаций; в 1963–65 освоено серийное
произ�во вертолёта многоцелевого назначе�
ния Ми�8, к�рый был выставлен на Париж�
ском авиасалоне и с 1965 стал самым рас�
пространённым вертолётом в мире. В этот
период на з�де совм. с Казан. филиалом Моск.
НИИ авиац. технологии и орг�ции произ�ва
велись работы, направленные на резкое повы�
шение техн. уровня всех видов произ�в: ли�
тейного, кузнечного, заготовительно�штампо�
вочного, механообрабатывающего, агрегат�
но�сборочного, монтажно�сборочного и др.
Разрабатывались и внедрялись мероприя�
тия по повышению ресурса лопастей несуще�
го винта вертолётов. З�дом было построено
св. 6,5 тыс. Ми�8 и его модификаций; ок.
3 тыс. вертолётов поставлено на экспорт.
В 1966 з�д № 387 был переименован в КВЗ.
В 1970 за успешное освоение 5�летнего пла�
на и орг�цию произ�ва новой техники Указом
ВС СССР от 31 дек.1970 з�д был награждён
орденом Октябрьской Революции. В 1973
было освоено произ�во вертолётов Ми�14,
предназначенных для поисково�спасатель�
ных служб и воен.�морских частей (выпуще�
но 270 вертолётов, часть из них поставлена на
экспорт); в 1977 освоено произ�во вертолётов
Ми�8МТ (в экспортной версии — Ми�17,
Ми�172). В 1980�х гг. экспортировалось до
50% продукции пр�тия. За укрепление со�
трудничества в междунар. торговле в 1980
з�д был награждён междунар. пр. «Золотой
Меркурий». В 1979 КВЗ преобразован в Ка�
зан. вертолётное ПО. С 1993 — АО. В кач�ве
структурного подразделения в АО входит
Тетюшский механический з�д (созд. как ме�
ханический участок з�да, с 1968 — его фили�
ал, с 1979 — Тетюшский механический з�д).
Начиная с 1990�х гг. в соответствии с требо�
ваниями рынка КВЗ перешёл на единичный
выпуск экспортных вариантов вертолётов.
Вертолёты поставляются в Финляндию, Ин�
дию, Вьетнам, Пакистан, Малайзию, гос�ва
Африки и Латинской Америки. Вертолёты
з�да эксплуатируются более чем в 85 странах
мира. В 1997–99 з�д признан лучшим экс�
портёром РФ. В кон. 1990�х гг. проведена ча�
стичная реконструкция пр�тия, освоен ка�
питальный ремонт эксплуатируемых верто�
лётов, ведутся работы по модернизации вы�
пускаемых изделий. Совм. c Моск. вертолёт�
ным з�дом им. М.Л.Миля и франц. концерном
«Еврокоптер» создаётся вертолёт ср. класса
(нового поколения) Ми�38. В 2004 на Моск.
вертолётном з�де начались его испытания.
В 1997 КВЗ первым из серийных вертолёто�
строит. з�дов РФ получил сертификат разра�
ботчика вертолётной техники. На з�де разра�
ботан и налажен выпуск лёгкого многоцеле�
вого вертолёта «Ансат», в 1998 построен пол�
номасштабный макет вертолёта «Актай».
КВЗ является одним из учредителей рос. ин�
формационно�техн. ж. «Вертолёт». Начиная
с 1998 на з�де ежегодно проводится Между�
нар. конференция эксплуатантов казан. вер�
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К ст. Казанский вертолётный завод. 1. Первая
продукция завода — колесо тележное. 1935;

2. Изготовление лыж для самолётов. 1935–40;
3. Самолёт По�2ВС с вооружением. 1941–45;
4. Цех сборки вертолётов. Фотография 2004.



толётов. Св. 3,9 тыс. работников з�да удосто�
ены гос. наград, в т.ч. званий Героя Соц. Тру�
да — 1 чел., засл. работника РФ и РТ — 83, ла�
уреата Гос. пр. СССР, РТ — 14; пр. Сов. проф�
союзов — 1; орденов Ленина — 12, Октябрь�
ской Революции — 8, Трудового Красного
Знамени — 37, Красной Звезды — 6, «Знак
Почёта» — 72 чел. Руководители пр�тия:
И.В.Федин (1941–45), М.П.Семёнов
(1945–48), В.П.Максимов (1948–61),
Ф.С.Аристов (1961–75), В.Е.Бивойно
(1975–83), А.П.Лаврентьев (с 1984). См. так�
же Вертолётостроение, Авиационная про%
мышленность. 

Лит.: И з а к с о н А.И. Советское вертолёто�
строение. М., 1964; Ш а в р о в Б.В. История кон�
струкций самолётов в СССР до 1939 года. М., 1969;
М о р о ш е к Е.М. На вертикальном взлёте. К.,
1990; Тематическая подборка, посвящённая авиа�
ции // Казань. 1999. № 3/4; Казанские вертолёты:
полёт продолжается. К., 2000.

А.И.Сурская, Б.М.Валишев.

«КАЗА�НСКИЙ ВЕ�СТНИК», ежемесяч�
ный лит. журнал. Преемник газ. «Казанские
известия». Издавался Казан. ун�том с янва�
ря 1821 по декабрь 1833 в Казани на рус. язы�
ке. Вышло 39 частей в 84 книжках. Журналом
руководил т. н. «издательский комитет», со�
став к�рого неоднокр. менялся. Среди его ак�
тивных чл. — преподаватели Казан. ун�та
В.Я.Баженов, В.Я.Булыгин, Г.Н.Городчанинов,
И.И.Дунаев, И.Ф.Краузе, Н.И.Лобачевский,
В.М.Перевощиков, В.И.Тимьянский,
М.А.Пальмин, М.С.Рыбушкин. Публикова�
лись изв. писатели и учёные: Н.С.Арцыба�
шев, В.Я.Булыгин, А.К.Казем�Бек, О.М.Ко�
валевский, А.Я.Купфер, И.М.Симонов,
К.Ф.Фукс, Э.А.Эверсман, Ф.И.Эрдман и др.
Инициатива издания «К. в.» принадлежала
попечителю Казан. уч. округа М.Л.Магницко%
му. Учитывая проводимые им преобразова�
ния в области просвещения, к�т разработал
программу и структуру журнала. В разделе
«Начальственные распоряжения» печата�
лись указы, инструкции и распоряжения
Мин�ва нар. просвещения по Казан. уч. окру�
гу. Раздел «Сочинения и переводы» вклю�
чал статьи нравоучительного и богословско�
го содержания, а также сочинения чл. к�та, пе�
реводы «из церковных писателей, из гречес�
ких и латинских классиков» студентов Казан.

ун�та. Цензуру осуществлял сам М.Л.Маг�
ницкий. Печатались статьи о «духе народ�
ного воспитания вообще и необходимости
благочестивого воспитания». Большое место
отводилось библейским сюжетам, публика�
циям о жизни первых христ. деятелей, пропа�
гандировался благочестивый образ жизни.
После снятия М.Л.Магницкого с должности
попечителя Казан. уч. округа (май 1826) на�
метился отход «К. в.» от религ.�просвет. ори�
ентации. Стали печататься стихотворения,
страноведческие, краеведч. и этногр. описа�
ния путешествий, лит.�критические, науч. и
науч.�популярные статьи. Было опубл. неск.
работ Н.И.Лобачевского, в т.ч. «О началах
геометрии», «О важнейших предметах воспи�
тания». Печатались год. отчёты, актовые ре�
чи профессоров ун�та, сообщения о пожерт�
вованиях благотворителей. В 1832 два разде�
ла журнала выходили автономно. В 1833 пе�
чатались только «Начальственные распоря�
жения». «К.в.» не удовлетворял потребности
жителей Казани в информации обществ.�по�
лит. характера. Он был непопулярен у под�
писчиков, его тираж постоянно сокращался
и в 1833 составлял лишь 200 экз. (против
500 экз. в 1821). В кач�ве приложения к «К.в.»
выходила еженедельная газета «Прибавле%
ние к «Казанскому вестнику». В конце 1833
попечитель Казан. уч. округа М.Н.Му�
син�Пушкин счёл нецелесообразным изда�
вать при Казан. ун�те лит. журнал, и он был
закрыт. См. также «Учёные записки Казан%
ского университета». 

Лит.: Л и х а ч ё в Н.П. «Казанский вестник» //
Книговедение. 1894. № 2–12; П о п о в Н. Обще�
ство любителей отечественной словесности и перио�
дической литературы в Казани // Рус. вестн. 1859.
Сент.; К у р а н о в К.Н. Публицистика в «Казан�
ском вестнике» (1821–1833) // Сб. аспирантских
работ. Гуманитарные науки. Литературоведение.
Языкознание. Журналистика. К., 1971; е г о  ж е.
Особенности формирования жанров публицисти�
ки в казанской прессе первой трети XIX века //
Жанры журналистики. К., 1972; «Казанский вест�
ник», 1821– 1833 гг.: Указ. содерж. К., 2003.

Г.Р.Заманова.

«КАЗА�НСКИЙ ВЕ�СТНИК», газета; см. в
ст. «Казан мухбире».

КАЗА�НСКИЙ ВЕТЕРИНА�РНЫЙ ИН�
СТИТУ�Т, см. Казанская академия ветери%
нарной медицины.

«КАЗА�НСКИЙ ВЕ�ЧЕР», обществ.�полит.
и лит. ежедневная газета. Орган партии каде�
тов. Издавалась с 29 июля 1906 по 30 нояб.
1907 в Казани на рус. языке. Издатель и ре�
дактор — Н.А.Скворцов, затем Н.П.Гусев.
В издании газеты принимали участие вид�
ные предст. кадетской партии: И.И.Бабуш�
кин, А.В.Васильев, П.Д.Долгорукий, И.А.Ко�
телов, И.В.Мандельштам, А.А.Симолин,
М.М.Хвостов, Г.Ф.Шершеневич, А.И.Шинга�
рёв и др. Газета выпускалась с целью пропа�
ганды взглядов кадетской партии, выделяв�
шей средства на её издание. После Выборгско%
го воззвания и отказа пр�ва легализовать пар�
тию кадетов открыто объявлять свою при�
надлежность к ней стало небезопасно, поэто�
му редакция решила определить газету «бес�
партийно�прогрессивной». На страницах
«К. в.» широко освещались подготовка к вы�

борам и работа Гос. думы первых 2 созывов.
Особый интерес представляла деятельность
выборщиков от кадетов и партий, примы�
кавших к ним по своим программным поло�
жениям. Газета выступала за широкое раз�
витие ин�та местного самоуправления, в ней
анализировалась работа гор. и земских ор�
ганов обществ. управления, обсуждались про�
блемы улучшения ведения гор. х�ва и повы�
шения благосостояния жителей Казани. Под
пристальным вниманием газеты находились
проблемы труда и быта рабочих гор. окра�
ин. См. также «Волжско%Камская речь». 

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКИЙ ВОЕ�ННО�ОКРУЖНО�Й
ИСПОЛНИ�ТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕ�Т, пре�
емник Казанского военно%окружного коми%
тета (ноябрь 1917 — февраль 1918). Созд. по
решению 2�го окр. съезда солдатских Советов
Казанского ВО. В его состав вошли предст.
большевиков, лев. эсеров, а также мусульм.
орг�ций, работавшие до этого в Казан. во�
ен.�окр. к�те. Всего в составе к�та было 68 чел.
Пред. — А.К.Евлампиев, чл. — Н.Е.Ершов
и др. В составе к�та были созд. комиссариа�
ты: хоз., воен., мед., вет., контрольно�техн.,
строит., связи, ликвидационный, бюджет�
но�фин., редакционный, агитационный.
Занимался реорг�цией ст. армии, формиро�
ванием красногв. отрядов, налаживанием
воен.�окр. связей, обновлением состава депу�
татов солдатских Советов и т. п. К�т оказал
помощь в ликвидации мятежа атамана
А.И.Дутова и ген. А.М.Каледина, заложил
основы формирования первых подразделе�
ний Кр. Армии.

Лит.: Е ж о в Н. Военная Казань в 1917 году. К.,
1927. Р.С.Цейтлин.

КАЗА�НСКИЙ ВОЕ�ННО�ОКРУЖНО�Й
КОМИТЕ�Т (КВОК), особый совещатель�
ный орган при команд. войсками Казанско�
го ВО. Первый воен.�окр. к�т в составе Казан�
ского ВО был созд. по решению 1�й воен.�окр.
конференции в г.Саратов (март 1917) по ини�
циативе Саратовского гарнизонного воен.
к�та и Самарского Совета солдатских депу�
татов. В Казани воен.�окр. к�т был созд. 10 ап�
реля, в его состав вошли предст. 98 гарнизо�
нов Казанского ВО. Для руководства КВОК
были избраны исполком и исполнительное
бюро. Руководители: А.Орлов, С.Всесвят�
ский, В.М.Михайловский, Г.Ф.Никитин,
А.К.Евлампиев. 12 апреля было принято По�
ложение о правах и функциях КВОК («Кон�
ституция КВОК»), посланное на утвержде�
ние команд. ВО А.З.Мышлаевскому, к�рый
выступил против ограничения его власти и
утверждения двоевластия в округе. КВОК
не получил поддержки и со стороны испол�
кома Казан. Совета рабочих и солдатских де�
путатов. КВОК участвовал в демократиза�
ции тыловых частей рос. армии, чистке ком�
состава и т. д. По инициативе КВОК была со�
звана 2�я воен.�окр. конференция (Казань,
28 мая). Первонач. руководство к�та разделя�
ло позиции эсеро�меньшевистского боль�
шинства и поддерживало Временное пр�во.
Углубление кризиса в стране и усиление по�
зиций левых в составе к�та летом 1917 при�
вели к радикализации его решений: чл. к�та
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выступили против введения смертной каз�
ни на фронте, не поддержали мятеж ген.
Л.Г.Корнилова (август 1917). Во время Окт.
рев�ции выступили против перехода власти
к Советам. По решению 2�го воен.�окр. съез�
да в ноябре 1917 КВОК был распущен и созд.
Казанский военно%окружной исполнительный
комитет. Издавал газ. «Известия Казанско%
го военно%окружного комитета». 

Лит.: И о н е н к о И.М., Ц е й т л и н Р.С. Ка�
занский военно�окружной комитет (апрель–ок�
тябрь 1917 г.) // Общественно�политическое дви�
жение и классовая борьба на Средней Волге (конец
XIX – начало XX века). К., 1972.

Р.С.Цейтлин.

КАЗА�НСКИЙ ВОЕ�ННО�ОКРУЖНО�Й
СУД, орган воен. юстиции в системе окр. уп�
равления воен.�сухопутных сил. Созд. на ос�
новании утверждённого имп. Александром II
«Положения о введении в действие воен�
но�судебного устава в войсках Казанского
военного округа» от 15 сент. 1871. Расследо�
вал преступления, совершённые военнослу�
жащими, чинами запаса, а также гражд. ли�
цами, проживавшими на терр. округа, объяв�
ленной на воен. положении. Состоял из пост.
(пред. суда и воен. судьи) и временных чл.
(4 штаб� и обер�офицеров, назначавшихся
команд. войсками ВО сроком на 4 месяца).
В аппарат К. в.�о. с. входили ст. следователь
и следователь по особо важным делам. В не�
посредственном подчинении суду находи�
лись воен. следователи уездов и следствен�
ных участков округа. Для ведения делопро�
из�ва при суде имелась канцелярия. Проку�
рорский надзор вверялся воен.�окр. прокуро�
ру и его помощникам. Для решения дел в
отдалённых р�нах округа не менее 2 раз в
год созывались временные воен. суды, под�
чинённые К. в.�о. с. В 1898 терр. Казанского
ВО была разделена на 7 воен.�следственных
участков: Казанский, Самарский, Саратов�
ский, Пермский, Уфимский, Оренбургский
и Астраханский. К. в.�о. с. подчинялся ко�
манд. войсками Казанского ВО и Гл. во�
ен.�суд. управлению России. Упразднён со�
гласно Декрету СНК «О суде» № 1 от 22 но�
яб. 1917 и пост. Казан. Совета рабочих, сол�
датских и крест. депутатов от 30 нояб. 1917 в
связи с реформированием рос. армии в мар�
те 1918. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1874. Т. 46. № 49905.

Лит.: Государственность России: Государствен�
ные и церковные учреждения, сословные органы и
органы местного самоуправления, единицы адми�
нистративно�территориального, церковного и ве�
домственного деления (конец ХV века — февраль
1917 года): Словарь�справ. М., 1996. Кн. 1.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ ВОЕ�ННЫЙ О�КРУГ
(КВО), орган воен.�адм. устройства и строе�
вого управления войсками. Образован на ос�
новании «Положения о военно�окружных
управлениях» от 6 авг. 1864. Один из круп�
нейших округов Российской империи. Общая
числ. военнослужащих иногда превышала
800 тыс. чел. Первонач. включал терр. Ка�
занской (центр округа), Симбирской, Пензен�
ской, Самарской, Саратовской, Астрахан�
ской, Вятской и Пермской губерний. После
упразднения в 1881 Оренбургского ВО в

КВО были включены Уфимская и Оренбург�
ская губ., а также Уральская и Тургайская
обл. Общая пл. составляла почти 2 млн. кв.
вёрст, нас. — ок. 25 млн. чел. На 1 янв. 1917
войска КВО дислоцировались в 98 нас. пунк�
тах. Кр. гарнизоны располагались в гг. Ка�
зань, Самара, Екатеринбург, Царицын. В По�
волжье находились 60 гарнизонов, в состав
к�рых входили 53 запасных пех., 4 арт. и 2 пу�
лемётных полка, 1 казачье войско, 8 отд. ка�
зачьих сотен, 3 полка кавалерийского запаса,
9 дружин ополчения, а также десятки других
воен. учреждений; в их составе находилось св.
500 тыс. солдат и офицеров (ок. 70% лично�
го состава округа). На Урале размещались
38 гарнизонов: 26 запасных пех. полков, Сиб.
стрелк. полк, 2 казачьих войска, 8 дружин
ополчения, 180 других воен. подразделений;
общая числ. военнослужащих составляла св.
250 тыс. чел. На терр. округа находилось бо�
лее 30 воен. з�дов, св. 20 госпиталей и лазаре�
тов. Осн. функции КВО: подготовка мате�
риальных и людских ресурсов, поддержание
в надлежащем состоянии стратегических ком�
муникаций, участие в подавлении рев. движе�
ния в стране. Для реализации последней в
округе были задействованы 16 тыловых ча�
стей. Структура управления округом склады�
валась в соответствии с воен. реформой
1860–74. Во главе округа стоял команд. (пер�
вым команд. был генерал�лейтенант Кнор�
ринг). Управление осуществляли Окр. совет
и Окр. штаб. Последний состоял из следую�
щих управлений и отделов: 1) управление
генерал�квартирмейстера (отделы — строе�
вой, мобилизационный, делопроиз�ва, во�
ен.�дежурная комиссия), 2) управление окр.
дежурного генерала (отделы — инспектор�
ский, хоз., казачьих войск, эвакуационный, по
заведованию уч. заведениями, воен.�дорож�
ный, канцелярия), 3) интендантское управле�
ние (вещевые склады, мастерские, з�ды),
4) арт., 5) инж., 6) по квартирному довольст�
вию, 7) суд., 8) воен.�прокурорского надзора,
9) воен.�вет., 10) воен. госпиталей и лазаре�
тов, 11) воен.�учебный. Т.о., управление КВО
состояло из 25 генералов, 105 ст. офицеров,
более 100 действ. и тайных советников. КВО
был общерос. базой пополнения всех фрон�
тов различного вида ресурсами, прежде все�
го людскими. За первые 3 года 1�й мир. вой�
ны в действующую армию было отправлено
7950 маршевых рот (ок. 2,4 млн. солдат и
офицеров). Сформированный в КВО 24�й
армейский корпус стяжал себе славу в со�
ставе 8�й армии ген. А.А.Брусилова. С Февр.
рев�ции 1917 началось разложение армии.
Десятки тысяч солдат дезертировали из сво�
их частей. В нач. марта 1917 прокатилась
волна рев. выступлений солдат, в ходе к�рых
более 100 предст. командования были арес�
тованы и отстранены от должности, в т.ч. ко�
манд. округом ген. А.Г.Сандецкий. Возникали
солдатские и офицерские советы и к�ты.
К июлю 1917 в 59 гарнизонах действовали
объединённые Советы рабочих и солдатских
депутатов, в 14 — Советы солдатских депута�
тов и гарнизонные к�ты, в 7 — другие типы
орг�ций (всего в их состав входило св. 37 тыс.
солдат и офицеров). Кроме того, возникло
более 50 полковых и бригадных к�тов, св.

800 ротных. В ряде гарнизонов появились
нац. к�ты (общая числ. ок. 15 тыс. солдат и
офицеров). В КВО образовался первый в
стране Казанский военно%окружной комитет,
к�рый стал претендовать на коллективное
управление войсковыми частями. Рев. вы�
ступления солдат округа имели типичные
для тыловых частей формы: массовые проте�
сты против отправки на фронт, требования
отпусков на с.�х. работы, демобилизации во�
еннослужащих старше 40 лет, контроля над
оружием, орг�ции нац. частей, ограничения
власти командного состава. Обычным явле�
нием стало дезертирство. Развращало армию
и то, что значит. часть солдат была втянута в
борьбу с агр. выступлениями крестьян, в
к�рой принимало участие св. 50 тыс. чел. Не�
способность руководства КВО прекратить
рев. выступления солдат приводила к час�
той смене команд. (за 1917 сменилось 5 чел.).
Пытаясь ослабить рев. выступления солдат,
командование округа отправило на фронт с
1 мая по 1 авг. 1917 более 220 тыс. солдат и
офицеров. Солдаты округа решительно вы�
ступили против мятежа ген. Л.Г.Корнилова
(август 1917), сорвали массовую отправку
тыловых полков на фронт, спровоцировали
в сентябре 1917 конфликт солдатской секции
Казан. Совета с командующим. В дни Окт.
рев�ции солдаты КВО сыграли решающую
роль в установлении Сов. власти в большин�
стве гарнизонов, тысячи из них вступили в
красногв. отряды, участвовали в сражениях
против войск атамана А.И.Дутова и ген.
А.М.Каледина. Команд. округом был назна�
чен прапорщик Н.Е.Ершов, затем управле�
ние перешло к Совету комиссаров. В декаб�
ре 1917 в составе КВО оставалось ок. 200 тыс.
военнослужащих. Весной 1918 в связи с де�
мобилизацией ст. армии и созданием Кр. Ар�
мии КВО был расформирован. Команд. КВО
в разные годы были: генералы Кнорринг,
К.Р.Семякин, Б.Г.Глинка�Маврин, А.О.Брун�
нер, Г.В.Мещеринов, А.Г.Сандецкий, Ф.Н.До�
брышин, А.З.Мышлаевский; полковники
В.А.Коровиченко, Н.А.Караулов, М.Н.Архи�
пов; прапорщик Н.Е.Ершов. 

Лит.: Общий состав управлений местных войск
Казанского военного округа. К., 1868; Е ж о в Н.
Военная Казань в 1917 г. К., 1927; И о н е н �
к о И.М., Т а г и р о в И.Р. Октябрь в Казани. К.,
1967; И о н е н к о И.М. Солдаты тыловых гарни�
зонов в борьбе за власть Советов. К., 1976; е г о
ж е. Солдатские массы в Октябрьской революции:
По материалам Поволжья и Приуралья. К., 1982;
Ц е й т л и н Р.С. В борьбе за солдатские массы.
К., 1987. Р.С.Цейтлин.

КАЗА�НСКИЙ ВОКЗА�Л в Москве, памят�
ник архитектуры, комплекс крупнейшей ж.�д.
станции Москвы. Построен в 1914–26 по
конкурсному проекту «Московские ворота
на Восток» арх. А.В.Щусева (1911) в неорус.
стиле нац.�романтического направления. До�
страивался до 1941. Помещения вокзала для
пассажиров впервые были объединены со
служебными постройками дороги и образо�
вали живописный комплекс зданий асимме�
тричной композиции в духе «хоромного стро�
ения», стилизованных под разновременные
постройки. В декорациях использованы лег�
ко опознаваемые образы, восходящие к раз�
личным ист. периодам. Часовая башня К. в.
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довольно точно воспроизводит ярусную баш�
ню Сююмбике Казан. кремля, что должно в
начале пути символизировать его цель.
В оформлении фасадов использованы моти�
вы «нарышкинского барокко» рус. архитек�
туры 17 в. В интерьере пасс. зала использо�
ваны большепролётные бетонные арки по�
крытия, разделённые полосами стекла, и эле�
менты др.�рус. декора, в интерьере рестора�
на — пышный, крупномасштабный лепной
декор барочного характера. В 1993–96 ре�
конструирован по сохранившимся разработ�
кам А.В.Щусева. 

Лит.: История русской архитектуры. СПб., 1994;
И к о н н и к о в А.В. Историзм в архитектуре. М.,
1997. Х.Г.Надырова.

КАЗА�НСКИЙ ВРЕ�МЕННЫЙ КОМИ�
ТЕ�Т ПО ДЕЛА�М ПЕЧА�ТИ, созд. 1 янв.
1907 по предложению казан. отд. цензора
М.Н.Пинегина, в связи с отменой предвари�
тельной цензуры, для просмотра увеличи�
вавшегося числа книг, печатавшихся на татар.
и чуваш. языках, и в целях противодействия
влиянию с.�д. и социалистов�революционе�
ров. Первым пред. стал М.Н.Пинегин, чл. —
Н.Ф.Катанов (по татар. книгам), А.В.Фро�
лов и Н.И.Ашмарин (по татар. периодике).
С 9 янв. 1908 в ведении к�та находились так�
же печатные заведения Уфимской, Перм�
ской, Самарской, Симбирской, Астрахан�
ской, Акмолинской губерний. Кол�во изда�
ний, поступавших в к�т, возрастало: в 1907 —
1551, в 1908 — 1890, в 1909 — 2055, в 1911 —
2438, в 1912 — 3084, в 1913 — 3023; в общем
объёме первое место занимала беллетристи�
ка, затем учебники, религ., дет. и науч. лит�ра.
Деятельность к�та сопровождалась каратель�
ными мерами, репрессиями (арест редакто�
ров, запрещение изданий и т. д.), что являлось
отражением реакционной политики царско�
го пр�ва. Закрыт по пост. Временного пр�ва
16 мая 1917 с передачей функций губ. ко�
миссару по делам печати. 

Лит.: Ч е р н ы ш ё в Е.И. Восточная печать в
эпоху реакции ХХ века // Изв. Об�ва археологии,
истории и этнографии при Казан. ун�те. 1925. Т. 33,
вып. 1; К а р и м у л л и н А.Г. Татарская книга на�
чала ХХ века. К., 1974.

КАЗА�НСКИЙ ГАРНИЗО�ННЫЙ МУ�
СУЛЬМА�НСКИЙ ВОЕ�ННЫЙ КОМИ�
ТЕ�Т, образован 8 марта 1917. Пред. — И.С.Ал�
кин. В деятельности к�та участвовали
Х.Абульханов, Х.Сафиуллин, Р.Газизов,
Б.Аминов, Г.Валидов и др. Одна из первых
мусульм. орг�ций в рос. армии. К�т высту�
пил инициатором объединения солдат�му�
сульман. В брошюре «Как организовать ко�
митеты?» (1917) были определены: цель му�
сульм. воен. к�тов: нац. и полит. воспитание
мусульм. воинов, повышение образователь�
ного уровня солдат�мусульман, подготовка их
к выборам в Учредительное собрание; поря�
док выборов предст. в состав к�тов. В бро�
шюре «Зачем нужны татарские полки?»
(1917) необходимость орг�ции отд. нац. час�
тей из воинов�мусульман к�т обосновывал
интересами нации, желанием служить сво�
бодному отечеству сплочённой силой, стрем�
лением татар. солдат получить свободу веро�
исповедания. По инициативе к�та в сентябре
1917 был изд. приказ по Казанскому ВО о вы�
делении солдат�мусульман в мусульм. роты.
К�т занимался просвещением солдат�мусуль�
ман. К сентябрю 1917 в частях гарнизона бы�
ло открыто 10 читален. Предполагалось до�
вести их кол�во до 20 и превратить в читаль�
ни�школы. Ликвидирован в марте 1918. 

И.Г.Гиззатуллин.

«КАЗА�НСКИЙ ГИПРОНИИАВИА�
ПРО�М», проектный и науч.�иссл. ин�т авиац.
пром�сти. Созд. в Казани в 1941 на базе спец.
проектной группы центр. отраслевого ин�та
«Гипронииавиапром» (Москва), с 1952 его
филиал, с 1991 самост. ин�т с совр. назв.,
с 1993 АО. Числ. работающих 319 чел. (2006).
Осн. деятельность: комплексное проектиро�
вание объектов авиац. пром�сти, маш�ния,
стройиндустрии, энергетики, жил. и
культ.�бытового стр�ва, науч.�иссл. и
опытно�конструкторские работы, внедрение
энергосберегающих технологий. По проек�
там ин�та построены з�ды и объекты авиац.
пром�сти с уникальной технологией, испыта�
тельные станции вертолётов, авиац. двига�
телей, передвижные электростанции в горо�
дах Поволжья, Урала, Украины, в Казани
и др. городах РТ; а также гражд. здания и со�
оружения в Казани: ДК им. В.И.Ленина
(1954–56), Выставочный зал НИАТ (1976),
заводоуправление Казан. моторостроит. ПО
(1980), Комб�т домостроения (1987), службы
Междунар. аэропорта «Казань» (1999), биз�
нес�центр «Фирма Татария» (2001) и др.

Х.Г.Надырова.

КАЗА�НСКИЙ ГОРОДСКО�Й БЫТОВО�Й
ПРОМЫСЛО�ВЫЙ СОЮ�З (Казгорбыт�
промсоюз), созд. на основании приказов Уп�
равлений промысловых коопераций при
СНК РСФСР от 1 апр. и СНК ТАССР от
22 апр. 1944 как Казан. гор. ремонтно�быто�
вой промысловый союз, с 8 янв. 1951 — наст.
назв. Находился в ведении Татарского коопе%
ративно%промыслового совета. Осн. цели —
орг�ция производств. и руководство фин.
деятельностью кооп. артелей отрасли. Объ�
единял 13 артелей. Состоял из произ�
водств.�техн., фин.�счётного, планового, снаб�
жения и торговли, орг.�массового и др. отде�

лов. Ликвидирован в декабре 1954, подве�
домственные артели переданы в состав Та%
тарского бытового промыслового союза.
КАЗА�НСКИЙ ГОРОДСКО�Й ДВОРЕ�Ц
ДЕ�ТСКОГО ТВО�РЧЕСТВА ИМ. А.АЛИ��
ША К а з а н с к о г о  г о р о д с к о г о  у п �
р а в л е н и я  н а р о д н о г о  о б р а з о �
в а н и я (ГДДТ), крупнейшее в РТ много�
профильное учреждение доп. образования.
Открыт в 1934 как гор. Дом пионеров, с 1961
Дворец пионеров им. А.Алиша, с 1991 Центр
дет. творчества, с 2001 совр. назв. В отделах
внешкольного обучения, спорт.�техн., нац.
культур и краеведения, муз.�театр., худож.�эс�
тетическом, а также в хореографической сту�
дии реализуются 95 образовательных про�
грамм. В 2004 в 384 группах занимались
6 тыс. детей, в дет. оздоровительном лагере
«Звёздочка» отдыхали ок. 900 уч�ся ГДДТ.
Мн. творческие коллективы объединения
стали победителями и призёрами рос. и меж�
дунар. конкурсов и соревнований: Клуб слу�
жебного собаководства, хореографический
ансамбль «Алишевец», татар. фольклорная
студия «Ак калфак», Татар. театр. школа и др.
Отделы и студии ГДДТ организуют гор. и
респ. массовые мероприятия: конкурсы, фе�
стивали, конференции, чемпионаты, в к�рых
ежегодно участвует до 50 тыс. чел. Дворец яв�
ляется центром методической работы и повы�
шения квалификации педагогов доп. обра�
зования, муз. школ, дет. дошкольных учреж�
дений. В методическом и др. отделах работа�
ют 26 методических объединений и 7 семина�
ров, издаются уч. пособия, репертуарные
сборники и др. лит�ра. Пед. коллектив ГДДТ
152 чел., в т.ч. 1 доктор и 7 канд. наук, 1 нар.
артист и 1 засл. артист РТ, 3 засл. деятеля
иск�в и 11 засл. работников культуры РТ,
1 засл. учитель и 1 засл. врач РТ, трое судей
респ. категории РФ (2004).
КАЗА�НСКИЙ ГОРОДСКО�Й ОБЩЕ�СТ�
ВЕННЫЙ БАНК, созд. 2 янв. 1848 в Каза�
ни по инициативе Гор. думы в связи с откры�
тием Дома призрения неимущих, престаре�
лых и увечных граждан Казани. Учреждён
для кредитования гор. обществ. х�ва и част�
ных лиц под залог недвижимости и ценных
бумаг, проведения фин. операций на фондо�
вом рынке и др. Полученная прибыль шла на
содержание Дома призрения. Банк осуще�
ствлял: учёт векселей; выдачу ссуд под за�
лог гос. процентных бумаг, акций и облига�
ций, недвижимости и ценных вещей; покуп�
ку процентных бумаг за счёт капиталов бан�
ка. Имел текущий счёт. Вклады были сроч�
ные, бессрочные и пост. срока хранения. Об�
щая сумма вкладов за 50 лет (1848–98) соста�
вила 45102 тыс. руб., по вкладам за тот же пе�
риод было начислено процентов на сумму
4053 тыс. руб. В обороте К. г.о.б. были следу�
ющие капиталы: осн. (в 1897 составлял св.
858 тыс. руб.; в 1911 — 1279 тыс. руб.; в 1914 —
1343 тыс. руб.), резервный, запасный
(в 1897 — 294 тыс. руб.; в 1911 — 426 тыс.
руб.; в 1914 — 447 тыс. руб.), капитал Дома
призрения (287 тыс. руб.), капитал Коммер�
ческого уч�ща. Общая сумма всех капиталов,
находящихся в обращении по операциям
К.г. о. б., за 50 лет составила 133099 тыс. руб.,
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в 1911 оборот капитала — 31034 тыс. руб. Об�
щее управление банком осуществляли: Гор.
дума, Правление банка, Наблюдательный
Совет, директор. Директорами в разные годы
были: А.К.Месетников (1848–51; 1857–58),
С.Е.Александров (1851–54), А.С.Унженин
(1854–57), А.К.Подуруев (1858–59), И.Я.Ти�
ханов (1859–60), Я.Д.Соколов (1860–63),
И.П.Карпов (1863–71), В.Н.Никитин
(с 15 марта до 22 нояб. 1871), В.Е.Соломин
(1871–73), А.П.Алексеев (1873–84), И.В.Гал�
кин (1884–92), А.Н.Чарушин (1892–1900).
Национализирован по решению сов. пр�ва в
декабре 1917. 

Лит.: Отчёт о деятельности Казанского городско�
го общественного банка за пятьдесят лет (с 1848 по
1898 год). К., 1898.

Л.М.Айнутдинова.

КАЗА�НСКИЙ ГОРОДСКО�Й СОЮ�З
КООПЕРА�ЦИИ ИНВАЛИ�ДОВ ТАССР
(Казгоркоопинсоюз), созд. в 1945, находил�
ся в ведении Татар. союза кооперации инва�
лидов. Осн. цель — руководство хоз.�произ�
водств. деятельностью гор. артелей, орг�ция
кооперации инвалидов, а также улучшение
материального благосостояния и трудоуст�
ройство инвалидов. Объединял 18 артелей,
1912 чл. Состоял из производств., учёт�
но�фин., планово�техн., снабжения и торгов�
ли, орг.�массового и др. отделов. Ликвиди�
рован в нач. ноября 1952.
КАЗА�НСКИЙ ГОРОДСКО�Й ШВЕ�Й�
НО�КОЖЕ�ВЕННО�ВАЛЯ�ЛЬНО�ПРО�
МЫСЛО�ВЫЙ СОЮ�З (Казгоршвейкож�
валпромсоюз), созд. в 1945, находился в ве�
дении Татарского кооперативно%промыслово%
го совета. Осн. цель — орг�ция и руководст�
во производств. и хоз. деятельностью пр�тий:
швейных, галантерейных, кож.�обувных, три�
котажных, валяной обуви, меховых изделий,
по изготовлению дет. игрушек и др. Объеди�
нял 14 артелей, 2 магазина, контору по снаб�
жению и сбыту. Состоял из адм.�хоз., произ�
водств., фин.�счётного, планово�экон., орг�ции
торговли, заготовок и снабжения, кадров и
культ.�массовой работы и др. отделов. Ликви�
дирован 2 марта 1951.
КАЗА�НСКИЙ ГУБЕ�РНСКИЙ ИСПОЛ�
НИ�ТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕ�Т СОВЕ�ТА РА�
БО�ЧИХ, КРЕСТЬЯ�НСКИХ И КРАСНО�
АРМЕ�ЙСКИХ ДЕПУТА�ТОВ, орган гос.
власти в Казанской губ. 2 марта 1917 Казан.
Советом рабочих депутатов, 10 марта Сове�
том солдатских депутатов и 8 мая 1917 Сове�
том крест. депутатов были избраны исполко�
мы соответствующих советов. 16 нояб. 1917
образован единый губ. исполком Казан. Со�
вета рабочих, солдатских и крест. депутатов,
с 17 июля 1918 — Совета рабочих, крест. и
красноармейских депутатов. Являлся кол�
лективным органом общего управления в пе�
риод между губ. съездами советов. Занимал�
ся проведением в жизнь декретов и поста�
новлений всерос. органов сов. власти, теку�
щим управлением; раздавал землю крестья�
нам; формировал части Кр. Армии; создавал
нар. суды; вводил рабочий контроль над про�
из�вом и распределением продукции; нацио�
нализировал пром. пр�тия и банки; организо�
вал к�ты деревенской бедноты (комбеды);
осуществлял контроль за деятельностью всех

советов на терр. губернии и др. Губ. исполком
(в кол�ве 25–30 чл.) действовал в составе:
през. (пред., товарищ (зам.) пред. и 1–3 чл.);
пленума; отделов — местного управления,
юстиции, социального обеспечения, здраво�
охранения, земледелия, труда, просвещения,
нар. связи, рабоче�крест. инспекции, по делам
национальностей, фин., вет., коммунального;
СНХ; стат. бюро; прод. к�та; воен. комиссариа�
та; жил.�земельного совета; к�та гос. сооруже�
ний и др. Был ответствен перед губ. съездом
Советов, с 1919 — перед ВЦИК и СНК
РСФСР. В феврале–мае 1918 передал свои
полномочия Казанской Советской Рабо%
че%Крестьянской Республике, с 27 мая 1920 —
Временному революционному комитету до
созыва Первого (Учредительного) съезда Со%
ветов ТАССР. 

Пред.: Я.С.Шейнкман (1917 — август
1918), И.С.Вегер (сентябрь–декабрь 1918),
Д.П.Малютин (декабрь 1918 — декабрь 1919),
И.И.Ходоровский (декабрь 1919 — 1920). 

Источн.: Татария в борьбе за победу пролетар�
ской революции (февраль–октябрь 1917 г.): Сб.
док. и материалов. К., 1957; Образование Татар�
ской АССР: Сб. док. и материалов. К., 1963; Упро�
чение Советской власти в Татарии (октябрь 1917 —
июль 1918 гг.): Сб. док. и материалов. К., 1964; Дея�
тельность Советов Татарии (1917–1978): Док. и
материалы. К., 1983.

Лит.: Б р о д о в и ч С.М. Губернские съезды
Советов и Губисполкомы. М., 1928; А н д р и а �
н о в Н.А. Восстановление Советской власти и ук�
репление её аппарата в Татарии (1918–1920 гг.).
К., 1962; Н е л и д о в А.А. История государствен�
ных учреждений СССР (1917–1936). М., 1962; А н �
д р и а н о в Н.А., Т о л с т я к о в К.А. Становле�
ние и упрочение власти Советов в Татарии. К., 1967;
Т а г и р о в И.Р. Очерки истории Татарстана и та�
тарского народа (XX век). К., 1999.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ ГУБЕ�РНСКИЙ КОМИ�
ТЕ�Т ЗЕ�МСКИХ ПОВИ�ННОСТЕЙ, губ.
адм. учреждение. Созд. на основании «Пра�
вил нового устройства земских повиннос�
тей» от 13 июля 1851. Включал: губернатора
(пред.), губ. и уездных предводителей дворян�
ства, управляющих казённой палатой, удель�
ной конторой и палатой (с 1866 — губ. управ�
лением) гос. имуществ, казан. гор. голову, де�
путатов от дворянства, уездных городов и с
1867 — предст. губ. земской управы. Занимал�
ся заведованием земских повинностей, свя�
занных с устройством зданий присутствен�
ных мест и тюрем, наймом помещений для
рекрутских присутствий, отоплением и осве�
щением помещений, оказанием хоз. и мед. по�
мощи и пр. Общее присутствие составляло
проекты смет и раскладывало сборы на губ. по�
винности. Отд. собрания проходили по уездам:
обсуждали сведения о числе выданных свиде�
тельств на торговлю и пром�сть; о кол�ве зе�
мель, лесов и др. угодий, приносящих доход;
о числе податных душ по сословиям; о состоя�
нии натуральных земских и др. повинностей,
собранных за 3 года с каждого нас. пункта.
Собранные отд. присутствиями сведения и
предложения представлялись губернатору,
к�рый вносил их на обсуждение в общее при�
сутствие вместе с отчётами о сборах. Подчи�
нялся мин�вам финансов, внутр. дел, гос. иму�
ществ, имп. двора и уделов России. Упразднён
в соответствии с утверждённым имп. Алек�

сандром II мнением Гос. совета России от
10 дек. 1874 с передачей функций Казанскому
губернскому распорядительному комитету. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1852. Т. 26. № 25398; 1871.
Т. 42, отд. 1. № 44454; 1876. Т. 49, отд. 2. № 54144. 

Лит.: Государственность России: Государствен�
ные и церковные учреждения, сословные органы и
органы местного самоуправления, единицы адми�
нистративно�территориального, церковного и ве�
домственного деления (конец XV века – февраль
1917 года): Словарь�справ. М., 1996. Кн. 1.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ ГУБЕ�РНСКИЙ ЛЕСО�
ОХРАНИ�ТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕ�Т, губ. ор�
ган по охране казённых лесов на землях част�
ных владельцев. Созд. на основании «Поло�
жения о сбережении лесов» от 4 апр. 1888, от�
крыт 9 авг. 1888. В состав к�та входили: губер�
натор (пред.), губ. предводитель дворянст�
ва, пред. окр. суда и губ. земской управы, уп�
равляющий губ. управления земледелия и
гос. имуществ, непременный чл. губ. присут�
ствия, лесной ревизор, предст. местных лесо�
владельцев и с 1916 — непременные чл. губ.
землеустроит. комиссии. К. г. л. к. осуществ�
лял следующие функции: признание лесов за�
щитными и утверждение планов хозяйство�
вания на них; признание необходимости ох�
раны лесных массивов для сохранения жиз�
ни рек и их притоков; разрешение обращения
лесных площадей в другие виды угодий; ос�
тановка и отмена распоряжений лесовла�
дельцев о сплошных вырубках, угрожающих
жизни лесов; установление срока для ис�
кусств. облесения неправильно вырублен�
ных или расчищенных площадей и утвержде�
ние мест для этого; утверждение планов лес�
ного х�ва для лесов, не имеющих статуса за�
щитных; распорядительные действия по ус�
тановлению надзора за лесами и по привле�
чению к ответственности виновных; распре�
деление лесов для установления над ними
надзора; выдача полномочий на возбужде�
ние преследования жалоб и отзывов на суд.
приговоры; инструктирование лиц, осуще�
ствляющих надзор, и др. Решения К. г. л. к.
являлись обязательными для всех лесовла�
дельцев. Подчинялся Мин�ву гос. имуществ,
с 1894 — Мин�ву земледелия и гос. имуществ
России. Упразднён в соответствии с «Вре�
менным положением о лесном управлении в
губерниях» от 12 янв. 1918.

Лит. см. при ст. Казанский губернский комитет
земских повинностей.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ ГУБЕ�РНСКИЙ МАГИС�
ТРА�Т, губ. орган по управлению посадским
населением, с 1781 губ. суд. учреждение. Созд.
на основании Указа Петра I от 15 февр.
1720 как Казан. городовой магистрат, преоб�
разован утверждённым имп. Елизаветой Пе�
тровной докладом Сената от 21 мая 1743 в
К. г. м. Первонач. осуществлял: обеспечение
поступления с посадов всех видов налогов и
пошлин; учёт посадских людей, принуждение
их к несению повинностей, казённых и гражд.
служб, «суд и расправу» над ними; меры по
гор. благоустройству; урегулирование тор�
говли местных купцов с кочевыми народами
и с 1743 контроль за провинциальными и
гор. магистратами, пересмотр их суд. приго�
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воров и пр. Включал: присутствие и канцеля�
рию в составе бурмистров, ратманов, секре�
тарей, протоколистов, бухгалтеров, перевод�
чиков, канцеляристов, подканцеляристов,
копиистов, сторожа, рассыльщиков, солдат
(всего более 100 чел.). Подчинялся Казан.
губ. канцелярии и Гл. магистрату России.
Расформирован в результате проведения Губ.
реформы 1775 и открытия 27 дек. 1781 «но�
вого» К. г. м. Последний ведал адм.�суд., по�
лицейскими и фин. вопросами гор. населения
губернии, в т.ч. о привилегиях и спорных
владениях, контрактах и купчих, разделе иму�
щества, жалобах на действия нижестоящих
инстанций, и др. гражд. и уголовными дела�
ми купцов, ремесленников и мещан. Руко�
водил гор. магистратами и ратушами, сирот�
скими судами, с 1785 гор. и шестигласными
думами. Включал департаменты гражд. и уго�
ловных дел (каждый в составе пред., назна�
чаемого Сенатом, и 3 заседателей от купече�
ства и мещан, к�рые избирались на 3 года и
утверждались наместниками или правите�
лями наместничества). Работал в сессион�
ном порядке: 1�я сессия — ок. 4 месяцев, 2�я —
ок. 1, 3�я — ок. 2 месяцев. Подчинялся Казан.
губ. правлению, палатам гражд. и уголовно�
го суда. Упразднён при издании штата Ка�
занской губ. от 31 дек. 1796. 

Лит.: Д и т я т и н И.И. Устройство и управ�
ление городов России. СПб., 1875. Т. 1; К и р и �
л о в И.К. Цветущее состояние Всероссийского
государства. М., 1977; Государственность России: Го�
сударственные и церковные учреждения, сословные
органы и органы местного самоуправления, еди�
ницы административно�территориального, церков�
ного и ведомственного деления (конец XV века —
февраль 1917 года): Словарь�справ. М., 1996. Кн. 1.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ ГУБЕ�РНСКИЙ МУСУЛЬ�
МА�НСКИЙ КРЕСТЬЯ�НСКИЙ СЪЕЗД,
работал 3–7 июня 1917 в Казани. Св. 600 де�
легатов. Созван по инициативе Казан. Сове�
та крест. депутатов, Мусульм. соц. к�та, Му�
сульм. к�та, Харби Шура. На съезде рассма�
тривались вопросы: землепользования (под�
держал пост. Казан. Совета крест. депутатов
от 13 мая 1917 о передаче частновладельче�
ских земель под контроль крест. об�в), нар. об�
разования (в т.ч. о создании в Казани Нар.
ун�та для татар. населения), о приходских
муллах и др.; была созд. особая исполнитель�
ная комиссия для орг�ции крестьян�мусуль�
ман и проведения выборов в Казан. губ. му�
сульм. комитет. 

Лит.: Г р а ч ё в Е. Казанский Октябрь. К., 1926;
И о н е н к о И.М., Т а г и р о в И.Р. Октябрь в Ка�
зани. К., 1967.

С.И.Ионенко.

КАЗА�НСКИЙ ГУБЕ�РНСКИЙ РАСПО�
РЯДИ�ТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕ�Т, губ. адм. уч�
реждение. Созд. на основании утверждённо�
го имп. Александром II мнения Гос. совета
России от 10 дек. 1874. Занимался исполне�
нием расходов по квартирному довольствию
войск; найму, ремонту, постройке, отопле�
нию и освещению зданий; содержанию дорог
и пр. Состоял из губернатора (пред.), губ.
предводителя дворянства, управляющего ка�
зённой палатой, казан. гор. головы, пред. губ.
земской управы. В ведении К. г. р. к. находи�
лись уездные распорядительные к�ты под

председательством исправников. Подчинял�
ся Мин�ву финансов, МВД России. Прекра�
тил деятельность после Окт. революции. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1876. Т. 49, отд. 2. № 54144. 

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ ГУБЕ�РНСКИЙ СТАТИС�
ТИ�ЧЕСКИЙ КОМИТЕ�Т, адм. орган для
сбора, проверки и обработки стат. сведений
об экон., хоз. и культ. жизни Казанской губ.
Созд. на основании Указа Сената от 20 дек.
1834 и открыт 17 сент. 1835. Занимался сбо�
ром и приведением в порядок стат. данных;
составлением ведомостей, описаний губернии
и городов в топогр., пром. и с.�х. отношениях
и пр. Осн. работа к�та сводилась к подготов�
ке обзоров, прилагавшихся к губ. отчётам,
изданию памятных книжек и адрес�кален�
дарей. В соответствии с Положением от
26 дек. 1860 в его состав входили: губернатор
(пред.), пом. пред. (избирался на общем со�
брании на 3 года), секр. (вёл дела к�та), непре�
менные чл. — губ. предводитель дворянства,
вице�губернатор, предст. местной админист�
рации по ведомствам: финансов, гос. иму�
ществ, путей сообщения, горному, удельному,
мед., нар. образования, духовному, а также
казан. гор. голова (на них возлагалась достав�
ка стат. сведений по вверенным им частям
управления), действ. чл. (избирались из лиц
духовного, учёного и др. званий, обладавших
знаниями в области статистики, а также уезд�
ные предводители дворянства — в их обязан�
ности входили сбор стат. данных, составление
и издание губ. описаний, орг�ция экспеди�
ций и т. п.) и почёт. чл. (избирались из урожен�
цев губерний, владельцев недвижимого иму�
щества, а также из лиц, изв. своими стат. тру�
дами или сделавших значит. ден. пожертвова�
ния). К. г. с. к. мог привлекать к работе губ.
землемеров, архитекторов, топографов и др.
специалистов. По мере необходимости по на�
значению губернатора проводились собра�
ния к�та и ежегодное общее собрание для об�
суждения отчёта о проделанной работе. Под�
чинялся стат. отд�нию МВД, с 1858 — Центр.
стат. к�ту России. Упразднён в соответствии
с Декретом СНК РСФСР от 15 сент. 1918.

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1835. Т. 9, отд. 2. № 7685;
1838. Т. 12, отд. 1. № 10303; 1862. Т. 35, отд. 2.
№ 36453. 

Лит.: Государственность России: Государствен�
ные и церковные учреждения, сословные органы и
органы местного самоуправления, единицы адми�
нистративно�территориального, церковного и ве�
домственного деления (конец XV века – февраль
1917 года): Словарь�справ. М., 1996. Кн. 1.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ ДЕНДРА�РИЙ, на терр. Ва�
хитовского р�на Казани. Заложен в 1948 сотр.
Татар. лесной опытной станции по инициати�
ве Д.И.Морохина. Пл. 1,2 га. Было высажено
105 видов и сортов различных древесных и
кустарниковых пород Сев. Америки, Европы
и Азии. В 1955–85 проводились фенологиче�
ские наблюдения за ростом и развитием б. ч.
видов (результаты публиковались в сборни�
ках трудов по лесному х�ву за 1965–85). Бы�
ли установлены ср. даты наступления фено�
фаз развития растений и выявлены наиб.
устойчивые декор. деревья и кустарники с

целью их использования при озеленении го�
рода (Н.В.Напалков). Дендрарий испыты�
вает сильное антропогенное воздействие.
Сохранилось 65 видов и сортов древесных и
кустарниковых пород, в т.ч. 31 местный и

34 интродуцированных; из хвойных — ели
(обыкновенная и колючая), туя западная,
лиственница сибирская, кедр сибирский; из
лиственных, кроме местных пород, — бархат
амурский, орех маньчжурский, черёмуха
Маака, груша уссурийская, робиния (акация
белая), алыча, калина чёрная и др. В 1981 К.д.

объявлен памятником природы РТ. Сотр.
станции проводят экскурсии для студентов и
школьников.

Лит.:  Н а п а л к о в  Н.В. Озеленение городов
и сёл Среднего Поволжья. К., 1974.

Н.А.Кузнецов.

КАЗА�НСКИЙ ЗАВО�Д БЫТОВО�Й ХИ��
МИИ, см. «Хитон».

КАЗА�НСКИЙ ЗАВО�Д ГА�ЗОВОЙ АП�
ПАРАТУ�РЫ (КЗГА), пр�тие маш�ния. Числ.
работающих св. 800 чел. (2005). Образован в
1958 как з�д «Газоаппарат» на базе Казан.
з�да «Сантехизделия» (осн. в 1956). В том
же году дал первую продукцию, к кон. года
выпустил 4208 газовых плит. Первонач. про�
из�во было сборочным из комплектующих,
изготовленных другими пр�тиями. В 1959
началось стр�во нового з�да. В 1960 вступи�
ла в строй первая очередь произ�ва, к 1962 з�д
перешёл на полный цикл изготовления газо�
вых плит, включая выплавку эмалировочно�
го полуфабриката (фритта). В последующие
годы были построены гл. производств. кор�
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пус, центр. заводской склад, очистные соору�
жения (нач. 1970�х гг.), 9�этажный инж.�лаб.
корпус (1993). Внедрялись прогрессивные
технологии и уникальное оборудование: уль�
тразвуковые установки обезжиривания дета�
лей, конвейерная электропечь для эмалиро�
вания и высокотемпературные газовые ин�
фракрасные горелки для сушки эмалирован�
ных поверхностей, стенды контроля плит на
герметичность давлением воздуха до 15 КПа,
сварка труб трением, гальванизация. С мо�
мента основания з�дом выпущено св. 7 млн.
газовых плит 15 модификаций. В 1968 впер�
вые в СССР было освоено произ�во (в т.ч. на
экспорт) многофункциональных обогревоч�
ных газовых горелок инфракрасного излу�
чения. Изготовлялись также газовые водона�
греватели, фритта на «Завод имени Серго»
для эмалирования холодильников, сантех�
ника и др. В кон. 1980�х гг. з�д перешёл на вы�
пуск плит «Идель», работающих на сетевом
природном газе. В 1986 стал вторым в ТАССР
арендным пр�тием, позже вошёл в ассоциа�
цию «Газмашаппарат» Рос. АО «Газпром».
Объёмы произ�ва газовых плит составляли
(тыс. шт.): 24,7 в 1960, 143,2 в 1970, 160 в
1980, 198,2 в 1990. В 1993 образовано самост.
АО с совр. назв. В его составе действуют це�
ха осн. произ�ва (штамповочный, эмалевых
покрытий, механический, сборочный), вспо�
могательные цеха и службы. Выпускает газо�
вые и комбинированные (газоэлектричес�
кие) напольные и настольные плиты (ок.
127 тыс. шт., 2005), инфракрасные горелки,
эмалированную металлочерепицу. Изделия
реализуются в РФ и странах СНГ. З�д участ�
вует в осуществлении правительственных
программ РТ по газификации и ликвидации
ветхого жилья. Ряд работников пр�тия удо�
стоен гос. наград, в т.ч. званий лауреата пр.
СМ СССР — 1 чел., засл. рационализатора
ТАССР — 1, засл. машиностроителя ТАССР,
РТ — 2, засл. работника транспорта РТ — 1;
орденов Трудового Красного Знамени — 2,
«Знак Почёта» — 2, «Трудовой славы» 2�й и
3�й степеней — 2 чел. Директора пр�тия —
Л.Г.Гильбург (1958–62), С.Л.Смеркович
(1963–68), Л.В.Чистяков (1969–73), Р.К.Му�
син (1973–83), В.С.Платонов (1983–98),
А.Н.Обозов (1998–99, с 1999 — пред. совета
директоров), М.Б.Саитов (1999–2003),
А.В.Песошин (с 2003). 

Лит.: Советский район Казани: люди, годы, па�
мять. К., 2000.

КАЗА�НСКИЙ ЗАВО�Д ИСКУ�ССТВЕН�
НЫХ КОЖ, пр�тие лёгкой пром�сти. Спе�
циализируется на выпуске обувных и техн.
картонов, синт. плёночных материалов, обув�
ных пластикатов. Числ. работающих ок.
500 чел. (2006). Осн. в 1933 как ф�ка «Кож�
суррогат». Стал четвёртым в мире пр�тием
подобного профиля. В мае 1938 введён в экс�
плуатацию (с переименованием в з�д «Ис�
кож») и впервые в СССР начал серийное
произ�во заменителя натуральной кожи —
стелечного картона С�1. В последующие го�
ды св. 50% обуви в стране выпускалось с при�
менением продукции з�да. В 1938–69 он по�
ставил 131 тыс. т различных кожзамените�
лей, к�рые пошли на изготовление 1 млрд.

638 млн. пар обуви. В 1965–70�х гг. пр�тие бы�
ло реконструировано и расширено путём вне�
дрения итал. оборудования по выпуску техн.
картона и автотракторных прокладок из не�
го. В 1972 с установкой япон. технол. линий
создаётся произ�во синт. плёночных мате�
риалов, в дальнейшем получившее значит.
развитие. В 1991 на базе з�да организуется Ка�
зан. коллективное арендное пр�тие «Искож»,
с 1995 — АО с совр. назв. В его составе дей�
ствуют произ�ва: обувных и техн. кожаных
картонов (55% общего объёма продукции),
изделий из поливинилхлоридпластиката го�
рячим способом (45%); 7 вспомогательных
цехов. Осн. продукция з�да: обувные дета�
ли, галантерейная винилискожа (в грану�
лах), линолеум, электроизоляционные по�
крытия, сантехн. трубки, материал для внутр.
отделки автомобилей, столовая клеёнка, упа�
ковки и др. На долю АО приходится 80% об�
щерос. выпуска заменителей кожи, к�рые по�
ставляются более чем 150 пр�тиям разного
профиля в РФ и странах СНГ. Осн. потреби�
телями в РТ (55% всех поставок) являются
акц. об�ва «Спартак», «Сафьян», «Кварт»,
«Тылсым», ГУП РТ «Полиграфическо�изда�
тельский комбинат» и др. Развивается коопе�
рация с акц. об�вами «КамАЗ», «Казанский
вертолётный завод», «Казанское моторост�
роительное ПО». К. з. и. к. — высокотехнол.
пр�тие, осуществляет собств. разработки, вне�
дряет прогрессивное заруб. оборудование.
Ряд его работников удостоен гос. наград, в т.ч.
званий засл. работника текстильной и лёг�
кой пром�сти РФ, РТ — 24 чел., засл. эконо�
миста РТ — 3, засл. энергетика РТ — 1; орде�
нов Ленина — 1, Трудового Красного Знаме�
ни — 8, «Знак Почёта» — 13, «Трудовой сла�
вы» 3�й степени — 12 чел. Руководители
пр�тия: Л.З.Каган (1934–38), М.А.Мироны�
шев (1938–39), А.А.Медведев (1939–43),
И.А.Врублевский (1943–51), Я.А.Матанцев
(1951–54), А.Е.Хохлов (1954–56), Л.Л.Ластин
(1956–85), В.П.Дмитриев (1985–2005),
Ф.Г.Нигматуллин (с 2006).

КАЗА�НCКИЙ ЗАВО�Д КОМПРЕ�ССОР�
НОГО МАШИНОСТРОЕ�НИЯ («Казань�
компрессормаш»), вед. пр�тие РФ по разра�
ботке и произ�ву центробежных и винтовых
компрессоров, холодильных машин и устано�
вок на их основе. Числ. работающих 2200
чел. (2005). Стр�во Казан. компрессорного
з�да было начато в 1946. В 1951 з�д выпустил
первую продукцию — поршневые компрессо�
ры для кислородной пром�сти мощн. 1,5 м3

сжатого воздуха в минуту при давлении
220 кг на см2. В 1955 начался выпуск центро�
бежных возд. компрессоров. В 1957 в соста�
ве з�да было созд. СКБ по компрессорострое�
нию (см. Институт центробежных и ротор%
ных компрессоров). К 1958 введены в эксплу�
атацию цеха, охватывавшие полный технол.
цикл изготовления компрессоров; была до�
стигнута проектная мощность (ок. 400 ком�
прессоров в год). С кон. 1950�х гг. завод при�
ступил к освоению произ�ва холодильных
машин большой холодопроизводительнос�
ти. В результате кр. реконструкции (1959–65)
были созд. новые производств. мощности;
повышена степень техн. оснащённости дей�

ствующих произ�в; налажен серийный вы�
пуск различных типов фреоновых, аммиач�
ных, возд. (впервые в СССР) турбохолодиль�
ных машин, спец. поршневых компрессоров
для различных технол. газов, мощных цент�
робежных циркуляционных компрессоров.
Объём произ�ва увеличился в 4 раза. Продук�
ция з�да сыграла значит. роль в модернизации
мн. технол. процессов на пр�тиях металлур�
гической, хим., нефтехим., горнодоб., текс�
тильной пром�сти СССР. Компрессоры при�
менялись на гражд. и воен. судах, в системах

погружения подвод. лодок, вентилирования
и кондиционирования больших зданий (гос�
тиница «Россия», телецентр «Останкино» в
Москве) и др. За заслуги в создании высоко�
производительного оборудования и досроч�
ное выполнение 7�летнего плана 1959–65
коллектив з�да был награждён орденом Тру�
дового Красного Знамени. В ходе модерниза�
ции производств.�техн. базы в 1970–80�х гг.
были построены новые производств. корпу�
са, испытательная станция, оснащённая совр.
испытательным и приборным оборудовани�
ем, организован ряд новых произ�в. Основу
обновлённого технол. парка составило вы�
сокопроизводительное автоматическое и по�
луавтоматическое металлорежущее, кузнеч�
но�прессовое, сварочное оборудование, в т.ч.
станки с числовым программным управлени�
ем, особо точные (допуском до микрона) пре�
цизионные металлорежущие станки с тер�
морегулированием помещения. Были разра�
ботаны и внедрены система автоматизиро�
ванного проектирования, прогрессивные тех�
нологии вакуумной сварки рабочих колёс
компрессоров из стали и титана, баланси�
ровки роторов при рабочих оборотах на спец.
станках «Шенк» (ФРГ), лазерной резки ли�
стовых стальных заготовок, использования
нового сплава чугуна, легированного медью.
Это позволило з�ду находить техн. решения,
мн. из к�рых впервые в стране и мире внед�
рялись в серийное произ�во  продукции:
в 1972 приступить к серийному выпуску вин�
товых компрессоров высокого давления,
предназначенных для нефтегазовой и гор�
ной пром�сти, электростанций, в 1973 создать
экологичные и экономичные турбохолодиль�
ные машины, работающие на атм. воздухе.
В нач. 1980�х гг. были внедрены разработан�
ные СКБ типоразмерные ряды компрессо�
ров унифицированной конструкции для раз�
личных газов, что дало возможность в сжатые
сроки создавать кр. технол. комплексы и ус�
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тановки большой мощности. Важное нар.�хоз.
значение имели центробежные компрессо�
ры высокого давления для установок катали�
тического риформинга бензина и гидроочи�
стки дизельных топлив; для агрегатов син�
тез�газа (по лицензии фирмы «Дрес�
сер�Кларк», США, 1983), внедрение к�рых
позволило организовать в стране крупнотон�
нажное произ�во азотной к�ты и азотных ми�
нер. удобрений. Впервые в СССР были созд.
кр. компрессорные станции добычи нефти
газлифтным способом (до 6 тыс. т/час со
140 скважин одновр., 1981) и сбора попутных
нефт. и отработанных пром. газов (1982); бы�
стромонтируемые установки «ТАКАТ» в
блочно�контейнерном исполнении для сбо�
ра попутного нефт. газа (1988). В разные го�
ды пр�тие выпускало также детандеры для ох�
лаждения и разделения газов, редукторы,
кислородно�заправочные станции, товары
нар. потребления (спорт. инвентарь, мебель�
ная фурнитура). В 1986–91 з�д являлся го�
ловным пр�тием НПО «Казанькомпрессор�
маш», к�рое было образовано из 6 маш.�стро�
ит. з�дов и 3 НИИ, расположенных в ТАССР,
для произ�ва спец. оборудования. В 1996 пре�
образовано в АО с совр. назв. и реорганизо�
вано. Состоит из з�дов центробежных и вин�
товых компрессоров, литейно�заготовитель�
ного и испытательного комплексов, службы
внеш. работ, Торг. дома «ТАКТ» и др. подраз�
делений. В 1990�е гг. был освоен выпуск на�
гнетательных установок для газоперекачи�
вающих агрегатов «Волга», компрессоров и
турбохолодильных машин для агропром. ком�
плекса, с 1998 — компрессоров подачи сжа�
того воздуха в системы термостатирования
космических пусковых установок. Среди осн.
продукции пр�тия — центробежные и винто�
вые компрессоры с различными типами при�
водов для нагнетания воздуха, инертных и
технол. газов производительностью от 1,5 до
200 м3/мин и давлением до 45 МПа; аммиач�
ные, пропановые, возд. турбохолодильные
установки холодопроизводительностью от
40 до 10000 КВт и темп�рой до –120 °С; де�
тандерно�компрессорные агрегаты мощн. до
5МВт для разделения газов давлением 2–16
МПа; комплектующие и запасные части.
Пр�тие осуществляет монтаж и сервисное
обслуживание поставляемых изделий, а так�
же экспертизу, диагностирование, ремонт
отеч. и заруб. насосно�компрессорного обору�
дования. За годы работы К. з. к. м. изготов�
лено св. 40 тыс. ед. различной компрессорной
и холодильной техники. С 1955 продукция
з�да поставляется  на междунар. рынок и экс�
плуатируется более чем в 50 странах. Изде�
лия пр�тия получили пр. «Гран�при» на Все�
мир. пром. выставке в Брюсселе (1958) и
Большую зол. медаль на Лейпцигской яр�
марке (1979), 7 раз экспонировались на
ВДНХ СССР. В 1990�е гг. за высокое кач�во
продукции и отсутствие претензий со сто�
роны заруб. заказчиков з�д получил ряд меж�
дунар. призов: «Приз Африки» (Мадрид,
1993), «Приз за активную коммерцию» (Па�
риж, 1994), «Золотой глобус» (Копенгаген,
1994), «За качество продукции» (Женева,
1995), Сертификат Европ. междунар. кон�
венции «Золотая звезда» (Париж, 1993).

В 1994–2000 проведена работа по внедре�
нию системы междунар. стандартов кач�ва
ИСО�9001 и получен соответствующий сер�
тификат. Ряд работников пр�тия удостоен
гос. наград, в т.ч.  званий лауреата пр. СМ
СССР — 11 чел.; засл. деятеля науки и
техники ТАССР — 2, засл. машиностроителя
РСФСР, ТАССР —  12, засл. работника
торговли ТАССР — 1; орденов Ленина — 5,
Октябрьской Революции — 3, Трудового Крас�
ного Знамени — 40, Дружбы народов — 3,
«Знак Почёта» — 57, «Трудовой славы» — 33,
«Знамя Труда» (ГДР) — 1, «Грюнвальдский
крест» (Польша) — 1, «Золотой Орден Бол�
гарии» — 1 чел. 

Руководители пр�тия: П.Н.Горин
(1948–58), А.А.Абецедарский (1958), Т.С.Ло%
макин (1958–70), Р.А.Муратов (1970–73),
А.М.Галеев (1973–96, в 1986–91 ген. директор
НПО «Казанькомпрессормаш»), Ю.М.Руса�
ков (1986–91), И.Г.Хисамеев (с 1996). См. так�
же Компрессоростроение.

Лит.: Т у т а е в М.З., Х у д я к о в В.П. Казан�
ский компрессорный завод. К., 1979; 50 лет ОАО
«Казанькомпрессормаш». К., 2001.

А.М.Галеев, С.Г.Белов.

КАЗА�НСКИЙ ЗАВО�Д ПИ�ШУЩИХ УС�
ТРО�ЙСТВ, см. «Терминал».
КАЗА�НСКИЙ ЗАВО�Д РЕЗИ�НОВЫХ
ТЕХНИ�ЧЕСКИХ ИЗДЕ�ЛИЙ, см. «Кварт».
КАЗА�НСКИЙ ЗАВО�Д СИНТЕТИ�ЧЕС�
КОГО КАУЧУ�КА, пр�тие хим. пром�сти.
Один из первых в мире з�дов, начавших про�
изводить синт. каучук способом, разработан�
ным в 1928 акад. С.В.Лебедевым. Числ. рабо�
тающих св. 2000 чел. (2005). Стр�во з�да бы�
ло начато в ноябре 1931. Первый каучук по�
лучен в октябре 1936. З�д именовался:
с 1936 — з�д № 741 им. С.М.Кирова; с 1952 —
орг�ция п/я 974 Гл. управления хим.
пром�сти Мин�ва хим. пром�сти СССР
(до 1957), хим. пром�сти Татсовнархоза (до
1963), Управления нефтехим. пром�сти
Средневолж. Совнархоза (до 1965), Гл. уп�
равления по произ�ву каучука Мин�ва неф�
теперераб. и нефтехим. пром�сти СССР (до
1966); с 1966 — К. з. с. к. им. С.М.Кирова;
с 1988 — НПО (созд. путём объединения
з�да и Казан. филиала Всесоюз. НИИ синт.
каучука им. С.В.Лебедева), с 2000 — АО.
В структуре з�да 5 независимых произ�в:
натрий�бутанового каучука СКБ, полиэфи�
ров и уретановых каучуков, латекса, силико�

новых каучуков и продукции на их основе,
полисульфидных олигомеров и продукции
на их основе. 

В годы Вел. Отеч. войны, после эвакуации
в Казань Воронежского и Ефремовского з�дов
синт. каучука и Всесоюз. НИИ синт. каучу�
ка из Ленинграда, казан. з�д стал ед. пр�тием
в стране, производившим синт. каучук. Бы�
ли освоены произ�ва: фригита (1941), ми�
порсепараторов, антиоксиданта «Эджрайт»,
винилиденхлоридного латекса (1942), тиоко�
ла ДА (1946). C кон. 1950�х гг. з�д интенсив�
но развивался. Были созд. произ�ва новых

полимерных материалов: полисульфидных
каучуков (1959), термостойких силиконо�
вых каучуков (1962), полиэфиров (1964),
уретановых каучуков (1966), термостойких
резиновых смесей (1967), самослипающихся
электроизоляционных материалов радиаци�
онной вулканизации (1970), силиконовых
герметиков и компаундов (1972), уретано�
вых каучуков по непрерывной технологии
(1982), двусторонних резинотканевых смесей
(1986), строит. мастик и кровельных мате�
риалов (1994). С 2000 выпускается св. 160 на�
именований продукции, расширяется номен�
клатура изделий, освоено произ�во нового
вида кровельного материала для жилья —
«Тэлкров», сополимерной серы (взамен им�
портной) для шинной пром�сти, в 2002 —
выпуск сложного полиэфира ПЭФД, шинно�
го латекса ДВХБ�Ш, расширен ассортимент
силиконовых, трекингостойких и маслобен�
зостойких резиновых смесей. К. з. с. к. имеет
ок. 3 тыс. потребителей в РФ и за рубежом,
постоянно экспортирует за рубеж полисуль�
фидные олигомеры. 

В 2001 на 29�м междунар. конкурсе в
г.Франкфурт�на�Майне (ФРГ) продукция
пр�тия была удостоена приза кач�ва.
В 2002 на конкурсе «Шины, резинотехниче�
ские изделия, каучуки» (Москва) в номина�
ции «Лучшие каучуки, резинотехнические
материалы и изделия из них» з�д получил
зол. медаль за силиконовые каучуки, резино�
вые смеси и герметики на их основе,
в 2003 там же получил зол. медаль за тиокол
НВБ�2 и бронз. медаль за автогерметик�про�
кладку. 

К. з. с. к. награждён орденом Трудового
Красного Знамени (1985). Ряд работников
удостоен гос. наград, в т.ч. звания Героя Соц.
Труда — 1 чел.; орденов Ленина — 10, Ок�
тябрьской Революции — 2, Трудового Крас�
ного Знамени — 170, Дружбы народов — 5,
«Знак Почёта» — 43, «Трудовой славы» 3�й
степени — 24; медалей — 3143 чел. 

КАЗАНСКИЙ 85

Казан. завод синтетического каучука. Цех упаковки.

Казан. завод синтетического каучука.
Цех резиновых смесей.



Руководители пр�тия: Ф.В.Егоров
(1931–37), П.С.Назаров (1937–40), И.П.Кар�
ташов (1940–44), М.М.Бондаренко
(1944–46), М.С.Поздняков (1946–65),
З.З.Сафин (1965–94), М.М.Хаснуллин
(1994–2000), Р.Т.Бикмуллин (2000–02),
Ф.М.Палютин (с 2002). 

Лит.: Зрелость: страницы истории Казанского за�
вода синтетического каучука им. С.М.Кирова. К.,
1986; Золотые страницы купечества, промышлен�
ников и предпринимателей Татарстана. К., 2001;
На стыке тысячелетий: Энцикл. социально�деловой
элиты. Наб. Челны, 2001. Т. 1.

И.Н.Афанасьев.

КАЗА�НСКИЙ ЗАВО�Д ТО�ЧНОГО МА�
ШИНОСТРОЕ�НИЯ и м .  М . И . К а л и �
н и н а, федеральное унитарное пр�тие
(с 2002). Числ. работающих 1300 чел. Созд.
в 1941 в Казани на базе эвакуированного в
июле–августе Ленингр. маш.�строит. з�да им.
М.И.Калинина, к�рый был размещён в кор�
пусах Казан. мехового комб�та, з�дов «Ис�
кож» и «Пишмаш», ремесл. уч�ща № 4, в не�
достроенных помещениях трамвайного пар�
ка, мастерских Казан. хим.�технол. ин�та.
7 нояб. 1941 с з�да на фронт отправили пер�
вую партию оборонных изделий. Орг.�вос�
становительная работа з�да в осн. была завер�
шена в марте 1942. В апреле 1942 началось
стр�во собств. металлургической базы. В 1943
инструментальная база пр�тия к уровню 1941
возросла в 3 раза, произ�во продукции по
сравнению с уровнем 1942 — в 2 раза.
В 1943–45 з�д продолжал интенсивное со�
вершенствование технологии механической
обработки деталей путём перехода на автома�
тическое изготовление изделий — на авто�
матах «АКМЭ», «КОН�123», «КОН�126» и
«Питлеры». В 1944 к 22 поточным линиям
(протяжённость 336 м) добавилось ещё 18
(760 м). На потоке работало 65% рабочих,
длительность производств. цикла сократи�
лась в 26 раз. В 1945, по сравнению с 1944,
произ�во возросло на 30%; был освоен вы�
пуск продукции нар.�хоз. назначения: запас�
ные части для тракторов, комбайнов и др.
с.�х. машин, скобяные изделия, доильные и
стригальные аппараты, дизельно�топливная
аппаратура, садово�огородные тракторы и др. 

В 1990�е гг. з�д изготавливал электрота�
рооборудование, светоотражатели, авто� и
аэровентили, пожарные извещатели, быто�
вые погружные насосы «Фонтан», регулято�
ры давления газа РДГ�80 и др. В 1996 выпу�
щены первые партии холодильных машин,
охладителей молока, возд.�спиральных, бес�
сальных спиральных компрессоров. 

З�д награждён орденом Трудового Красно�
го Знамени (1981). Ряд работников удосто�
ен гос. наград, в т.ч. званий Героя Соц. Труда —
1 чел., лауреата Гос. пр. СССР — 5, засл. ма�
шиностроителя РСФСР, ТАССР — 12, засл.
рационализатора РСФСР — 1, засл.
экономиста РСФСР —1 чел.; орденов Лени�
на — 5 чел., Отечественной войны 2�й степе�
ни — 2, Трудового Красного Знамени — 5,
«Знак Почёта» — 24, «Трудовой славы» 3�й
степени — 2; медалей — 5234 чел. 

Руководители з�да: Р.А.Стролинович
(1941), Г.Н.Брук (1941–42), М.А.Лупандин
(1942–43), Е.Д.Бердичевский (1943–45),

В.М.Мачинский (1945–54), К.Н.Кононов
(1954–57), К.А.Сергиевский (1957–73),
Е.Н.Попов (1973–77), О.В.Филиппов
(1977–85), Р.Б.Ибрагимов (1985–95),
Я.Н.Гайнутдинов (1995–2003), Л.Ф.Самай
(с 2003). 

Лит.: С т е п а н о в А.Н. Наш Точмаш. К., 1995.
И.Н.Афанасьев.

КАЗА�НСКИЙ ЗАВО�Д ЭЛЕКТРО�ННЫХ
ВЫЧИСЛИ�ТЕЛЬНЫХ МАШИ�Н, см. Ка%
занское производственное объединение вы%
числительных систем.

КАЗА�НСКИЙ ЗА�ГОВОР, попытка орг�ции
вооруж. крест. восстания весной 1863 в По�
волжье. В январе 1863 чл. польск. освобо�
дит. движения И.Ф.Кеневич предложил Ви�
ленскому повстанческому к�ту организовать
выступление в Поволжье. Цель — отвлечь
воен. силы России от польск. восстания. План
Кеневича получил поддержку у части чл. Ви�
ленского к�та, К�та рус. офицеров в Польше,
моск. к�та рев. орг�ции «Земля и воля», но
был отвергнут ЦК «Земли и воли». В марте
1863 в Казань по заданию Кеневича приехал
М.А.Черняк. Он привлёк к участию в К.з. офи�
церов�поляков Н.К.Иваницкого, Р.И.Стан�
кевича, А.Е.Мрочека, служивших в Казан�
ской губ. Была установлена связь с предст. ка�
зан. к�та «Земли и воли» И.М.Краснопёро�
вым, В.М.Полиновским и др. На переговорах
с ними обсуждались планы восстания. Пер�
вонач. предполагалось захватить Казань и
вооружить крестьян. Однако власти, преду�
преждённые о заговоре студентом И.Глассо�
ном, усилили охрану города. Другой план,
предложенный Мрочеком, предусматривал
восстание в деревнях и сёлах Казанской губ.,
захват оружия на Ижевском з�де. Для привле�
чения крестьян к выступлению был подготов�
лен подложный царский манифест, в к�ром
провозглашались свобода всех подданных
России, передача крестьянам земли без вся�
кого выкупа. Среди участников К. з. не было
единства. Предст. казан. к�та «Земли и воли»
отказались от распространения лжеманифе�
ста, предложив для агитации прокламацию
«Долго давили вас, братцы». В ней в проти�
вовес идеям других участников К. з. (немед�
ленное выступление, использование имени
царя) звучал призыв не верить «царскому
слову», а также к организованному
выступлению, «когда все будут готовы под�
няться за святое дело, за волю вольную».
В кон. апреля — нач. мая 1863 участники К.з.
были арестованы. К следствию привлекли
40 чел. Гл. участники заговора: И.Ф.Кене�
вич, М.А.Черняк, Н.К.Иваницкий, А.Е.Мро�
чек, Р.И.Станкевич — были казнены в Каза�
ни. Остальные (И.М.Краснопёров, В.М.По�
линовский, С.Я.Жеманов, К.В.Лаврский,
М.К.Элпидин и др.) приговорены к различ�
ным срокам каторги. 

Лит.: К о з ь м и н Б.П. Казанский заговор
1863 г. М., 1929; В у л ь ф с о н Г.Н. Разночин�
но�демократическое движение в Поволжье и на
Урале в годы первой революционной ситуации. К.,
1974; В у л ь ф с о н Г.Н., Н у р е е в а Ф.Ф. Бра�
тья по духу: Питомцы Казанского университета в ос�
вободительном движении 1840–1870�х гг. К., 1989.

«КАЗА�НСКИЙ ЗЕМЛЕДЕ�ЛЕЦ», журнал;
см. в ст. «Вестник Казанской областной с.%х.
опытной станции».
КАЗА�НСКИЙ ЗООБОТАНИ�ЧЕСКИЙ
САД, культ.�просвет. учреждение. Созд. в
1931 на основе коллекций ботанического са%
да и зоол. уголка Казан. ун�та. Расположен
вдоль вост. берега Бот. протоки, соединяющей
озёра Бл. Кабан и Дальний Кабан. Пл. 8 га. 

Бот. коллекция насчитывает св. 700 видов
растений. Размещается в 5 отд�ниях фондо�
вой оранжереи: в 2 отд�ниях — субтропиче�
ские (из них одно высокое, пальмовое, где,
кроме крупных пальм, размещается экспо�
зиция хвойных растений), в третьем
отд�нии — тропические растения, с экспози�
циями папоротников, бромелиевых, ароид�
ных и др.; в четвёртом — кактусы и др. сукку�
ленты; в пятом (закрыт для общего посеще�
ния) выращиваются растения из сем. гесне�
риевых, бегониевых, коммелиновых и др.
60 видов занесены в Междунар. Красную
книгу (IUCN), 20 видов — в Красную книгу
России. Имеются бассейн для вод. растений,
2 теплицы, в к�рых разводятся растения для
реализации населению. 

Зоол. коллекция включает более 150 видов
животных (680 экз.), из к�рых 22 вида зане�
сены в Междунар. Красную книгу, 12 ви�
дов — в Красную книгу СССР. К.з. с. специа�
лизируется на белых медведях и хищных
птицах. Здесь успешно размножаются редкие
виды: зубры, белокоготный медведь, леопар�
ды, тигры. В 1991 получено потомство от ор�
ла�могильника (второй, после Познаньского
зоопарка, случай размножения данного вида
в неволе). К. з. с. участвует в европ. програм�
ме по содержанию и разведению редких ви�
дов животных (очковый медведь, чёрный
гриф). 

Первонач. бот. сад Казан. ун�та, осн. в
1806 по инициативе проф. К.Ф.Фукса, разме�
щался во дворе ун�та. В 1829 ун�том был при�
обретён участок земли в Архангельской сло�
боде, где под рук. А.А.Бунге развернулся но�
вый бот. сад (его основы заложил П.Я.Кор�
нух�Троцкий). Первая попытка создания в
Казани зоол. сада была предпринята в 1890 по
инициативе Об�ва естествоиспытателей при
Казан. ун�те, вторая — в 1920 по инициативе
Губ. музея. В 1925, благодаря активности сту�
денческого науч. кружка «Любители приро�
ды», при Казан. ун�те был созд. зоол. уголок,
к�рый и явился основой К. з. с. Среди его со�
здателей — чл. кружка А.А.Першаков,
И.С.Башкиров (первый директор сада),
Н.Д.Григорьев (в последующем директор),
В.П.Теплов (возглавивший позднее Печо�
ро�Илычский и Окский заповедники); ди�
ректор Центр. музея ТАССР Н.И.Воробьёв
и др. В 1968 была проведена реконструкция
оранжереи, увеличены её высота и площадь.
Рассматривается проект расширения зообот.
сада с содержанием животных в открытых
вольерах. С 1996 К. з. с. является действ. чл.
Европ. ассоциации зоопарков и аквариумов
(EAZA), с 1997 — Евро�Азиат. региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов
(EARAZA). 

Лит.: Б а ш к и р о в И. Казанский зоологиче�
ский сад // Тр. студен. науч. кружка «Любители
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К ст. Казанский зооботанический сад. 1. Центральный вход; 2. Можжевельник казацкий. Возраст более 100 лет; 3. Саговник поникающий; 4. Финик
канарский; 5. Пахистахис жёлтый; 6. Трахикарпус высокий. Возраст более 150 лет; 7. Белоплечий орлан (тихоокеанский); 8. Орёл�могильник; 9. Сирийский
(закавказский) бурый медведь; 10. Белый медведь; 11. Лапундер (свинохвостый макак); 12. Барс (ирбис).



природы» в г.Казани. 1929. Вып. 3; Э с м о н т М.
Казанский ботанический сад // там же. С. 159–165;
Казанский зооботанический сад: Путеводитель. К.,
1957; С м и р н о в а В.В. Казанский ботаничес�
кий сад: Путеводитель. К., 1974; Г и л ь м у т д и �
н о в Р.Я., М у д а р и с о в А.Р., М а л ё в А.В. Ка�
занский зооботсад: вчера, сегодня, завтра: Путево�
дитель. К., 2004.

Р.Я.Гильмутдинов, А.Р.Мударисов, А.В.Малёв.

КАЗА�НСКИЙ ИНЖЕНЕ�РНО�СТРОИ��
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУ�Т, см. Казанский ар%
хитектурно%строительный университет.
КАЗА�НСКИЙ ИНСТИТУ�Т АВИА�
ЦИО�ННОЙ ТЕХНОЛО�ГИИ н а у ч �
н о � и с с л е д о в а т е л ь с к и й
М и н и с т е р с т в а  э к о н о м и к и  и
п р о м ы ш л е н н о с т и  Р Т (КНИАТ),
осн. в 1958 как Казан. филиал Моск. НИИ
авиац. технологии и орг�ции произ�ва (КФ
НИАТ). В 1991 преобразован в Казан. НИИ
авиац. технологии и орг�ции произ�ва,
в 1995 — в Ин�т пром�сти, бизнеса и прива�
тизации, с 2003 совр. назв. Созд. с целью
орг�ции науч. иссл., формирования на�
уч.�техн. базы, оперативного решения задач
на пр�тиях авиац. пром�сти; является базовым
ин�том по проблемам пром. произ�ва и управ�
ления. 

В 1959 образованы лаборатории комплекс�
ной автоматизации производств. процессов,
материаловедения и экон. лаборатория.
В 1961 открыта постоянно действующая от�
раслевая технол. выставка. Важнейшими под�
разделениями ин�та были базовые лабора�
тории на Казан. пр�тиях авиац. пром�сти и
з�де «Радиоприбор», где проводился полный
комплекс науч.�иссл. работ. 

В 1960–70�е гг. ин�т стал головным науч.
подразделением по вертолётостроению и от�
ветственным за техн. и орг. уровень КБ и от�
раслевых пр�тий. Ин�т возглавил направле�
ния: отработка технологичности конструк�
ций новых вертолётов; разработка техноло�
гии и специализированного оборудования
для вертолётостроения; создание автомати�
зированных систем контроля параметров из�
делий (типа «КАСКАД», «АСОИ» и др.);
разработка приборов и систем неразрушаю�
щего контроля на основе ультразвуковых и
токовихревых методов. Объём выполненных
работ по вертолётной тематике составил 70%
от мощности конструкторских подразделе�

ний ин�та; среди них — разработка и внедре�
ние технологии и оборудования по произ�ву
цельнометаллических лопастей. Всего вы�
полнено 74 разработки, из к�рых 43 — наиме�
нования спец. и специализированного тех�
нол. оборудования (ССТО) нового типа, вне�
дрено 55 разработок по изготовлению 29 мо�
делей ССТО. На основе созд. ССТО на раз�
личных з�дах страны организованы 8 ком�
плексно�механизированных производств.
участков: фрезерования и шлифования лон�
жеронов, произ�ва сотовых конструкций, ис�
пытания гидроагрегатов. 

В 1970–80�е гг. проводились разработки
по автоматизации обработки деталей на стан�
ках с числовым программным управлением
и по созданию средств подготовки управля�
ющих программ, а также разработки систем
автоматизированного контроля газотурбин�
ных двигателей и бортового оборудования и
систем управления самолётов. В Казан. мото�
ростроит. ПО (КМПО) внедрены разработ�
ки по формообразованию крупногабаритных
кольцевых заготовок из листовых титано�
вых сплавов с применением индукционного
нагрева (С.Г.Гумеров, А.Н.Ткаченко), что уве�
личило коэф. использования материала в
4–5 раз. Выполнено 133 проекта опытных
образцов специализированного технол. обо�
рудования и установок; по проектам сотр.
ин�та на пр�тиях Гл. техн. управления Мин�ва
авиац. пром�сти РФ изготовлено 199 единиц
оборудования и приборов, из к�рых 15 —
опытные полуавтоматические поточные ли�
нии для фрезерования лонжеронов (ППЛ�2,
ППЛ�3), станки для шлифования лонжеро�
нов (СШЛН�3, СШЛН�4), агрегатные стан�
ки типа АСРН и техн. средства подготовки
программ и управления (СОРЦ�И и др.).
Пр�тия отрасли получили св. 2 тыс. станков,
приборов и оборудования автоматизирован�
ного контроля, изготовленных на эксперим.
базе ин�та. Среди них — приборы неразруша�
ющего контроля (УТ�102, ВДУ�20К, УТ�501),
установка для сборки лонжерона с хвостовы�
ми отсеками (УСЛ�5), установка для при�
катки стеклопластиковой нагревательной на�
кладки лонжерона (УПСР�2), автомати�
зированные системы контроля изделий
(«КАСКАД», «АСОИ�400» и др.). В 1975–81
в ин�те выполнены 692 разработки (из них
310 как патентоспособные), по к�рым полу�
чено 212 авторских свидетельств на изобре�
тения. Запатентовано 2 объекта (интерполя�
тор линейный круговой ИЛК�3М и высоко�
скоростной молот взрывного действия), по
к�рым получено 20 заруб. патентов; 32 разра�
ботки удостоены 117 медалей ВДНХ СССР,
52 работы отмечены дипломами, премиями и
почёт. грамотами на различных смотрах и
конкурсах. 

В 1980–90�е гг. закончена и внедрена в
КМПО работа по созданию ремонтного
произ�ва газотурбинных двигателей. С 1995 в
ин�те получили развитие направления: ана�
лиз, формирование вариантов прогноза и
программ развития экономики отраслей
пром�сти республики; разработка информа�
ционной базы данных для анализа фин.�хоз.
деятельности, среднесрочных и долгосроч�
ных прогнозов развития пром�сти; разработ�

ка методических и инструментальных средств
для формирования и анализа инвестицион�
ных проектов; разработка информационной
базы данных для решения задачи развития
внутриресп. производств.�хоз. связей. Ин�т
проводит обучение и консультации руково�
дителей инж.�техн. подразделений пр�тий по
сертификации произ�ва и изделий; оказыва�
ет услуги, связанные с поддержкой разви�
тия пр�тий наукоёмкого бизнеса. Созд. инно�
вационно�технол. центр и науч.�пром. парк
для развития новых форм взаимодействия
науки, произ�ва и предпринимательства. 

Осн. структурные подразделения ин�та:
конструкторско�технол. комплекс, комплекс
автоматизации произ�ва; опытно�произ�
водств. комплекс; уч.�иссл. центр; науч.�пром.

парк; инновационно�технол. центр; на�
уч.�иссл. сектор кач�ва и надёжности, матем.,
программного и метрологического обеспе�
чения стендовых испытаний двигателей. 

Наиб. важные направления науч. иссл. и
опытно�конструкторских разработок: про�
из�во лопастей несущих и рулевых винтов
из композиционных материалов; вибраци�
онно�ударное и дробеударное упрочнение
деталей и узлов; разработка технологии, из�
готовление и поставка инстр�та для обработ�
ки композиционных материалов и выполне�
ния соединений болт�заклёпками, заклёпка�
ми с пустотелым стержнем и односторонним
крепежом; неразрушающий контроль деталей
и узлов из металлов и неметаллов на основе
ультразвука и вихревых токов; нанесение за�
щитно�декор. и коррозийно�стойких покры�
тий в электростатическом поле из полимер�
ных порошковых композиций; автоматизация
производств. процессов (натурные стендо�
вые испытания, испытания силовых устано�
вок, регулирование и управление технол.
процессами и др.); автоматизация технол.
подготовки произ�ва; разработка технологии
и создание оборудования для однопереход�
ной глубокой вытяжки полых деталей лю�
бой конфигурации из листовых материалов;
разработка технол. процессов изготовления
пресс�форм с применением электролитичес�
кого формования рабочих поверхностей; тех�
нико�экон. оценка новых вертолётов; разра�
ботка методов гос. регулирования, средне�
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Установка для формообразования заполнителя
фюзеляжа.

Казан. НИИ авиационной технологии. 
Главное административно�инженерное здание.



срочных и долгосрочных прогнозов разви�
тия пром. пр�тий; разработка региональной
системы маркетинговой информации; сер�
тификация продукции, услуг, произ�ва, пер�
сонала и систем обеспечения кач�ва; осна�
щение пр�тий жил.�коммунального х�ва и
энергетики совр. средствами оснастки, авто�
матизации и спец. одеждой; проведение па�
тентных иссл. и услуг; разработка методиче�
ских материалов по реструктуризации и ре�
инжинирингу пром. пр�тий. 

Сотр. ин�та изд. 39 монографий, получено
ок. 700 авторских свидетельств и патентов
на изобретения (2004).

Ин�т имеет науч.�техн. связи более чем
с 50 пр�тиями, НИИ, вузами и учреждениями
страны, а также с пр�тиями Чехии, Болга�
рии, Перу, Бразилии, Китая, Словакии, Ан�
глии, ФРГ и междунар. авиац. концерна
«AIRBUS». 

Директора ин�та: А.И.Греньков (1959–76),
Г.В.Кузнецов (1976–87), Г.И.Карунин
(1987–90), В.Д.Шершуков (1990–94),
И.М.Закиров (с 1995). 

Лит.: Г р е н ь к о в А.И. Планирование науч�
ных исследований и разработок. К., 1969; Государ�
ственному институту промышленности, бизнеса и
приватизации Республики Татарстан 40 лет // Тео�
ретические, конструкторско�технологические, ор�
ганизационные проблемы и обеспечение качества
при создании и освоении новых изделий: Между�
нар. науч.�практ. конф. К., 1999; З а к и р о в И.М.
Казанскому НИАТ 45 лет // Инновационные тех�
нологии в проектировании, производстве и испы�
таниях изделий машиностроения: Сб. материалов
науч.�практ. конф. К., 2004.

И.М.Закиров, В.Г.Товстуха, Р.Г.Усманов.

КАЗА�НСКИЙ ИНСТИТУ�Т БИОХИ��
МИИ И БИОФИ�ЗИКИ К а з а н с к о г о
н а у ч н о г о  ц е н т р а  Р А Н, организо�
ван в 1946 как Казан. ин�т биологии в соста�
ве Казан. филиала АН СССР (в 1963–70 —
при Казан. ун�те). С 1998 совр. назв. В со�
ставе ин�та: отделы клеточной сигнализации
(лаборатории оксилипинов, сигнальных си�
стем, регуляции клеточного окисления) и
биофизики (лаборатории молекулярной био�
физики, биофизики синаптических процес�
сов, биофизики трансп. процессов); лабора�
тории молекулярных основ патогенеза, меха�
низмов роста растительных клеток, биохимии
апопласта, физиологии и генетики культиви�
руемых клеток. Осн. направления иссл.: сиг�
нальные системы клеток растений и их роль
в адаптации и иммунитете; механизмы рос�
та и дифференцировки растительных кле�
ток; структура, динамика и функции фер�
ментов; межклеточные взаимодействия, мо�
лекулярные механизмы нейромедиации и
хеморецепции; механизмы трансп. процес�
сов в животных и растительных клетках.
В первые годы ин�т занимался иссл. в обла�
сти почвоведения и агрохимии (М.А.Виноку�
ров, Р.К.Даутов), физиологии растений
(А.М.Алексеев, Н.А.Гусев, А.А.Зялалов), зоо�
логии (В.В.Изосимов, В.А.Попов, В.А.Бойко),
физиологии животных (А.В.Кибяков). Ши�
рокую известность получили иссл. по вод%
ному режиму растений; внесён вклад в изу�
чение флоры и фауны Волжско�Камского
региона. К нач. 1980�х гг. сформировались
науч. направления по физ.�хим. основам

орг�ции биол. систем: регуляция метаболиз�
ма биополимеров и мембранных липидов,
дыхательный и энергетический обмен (в т.ч.
фотосинтез и фотодыхание), культура кле�
ток и тканей, клеточная инженерия, физио�
логия микроорганизмов, генетика раститель�
ных микоплазм, структура и динамика бел�
ков. В 1993 отдел экологии вошёл в состав
вновь организованного Ин�та экологии при�
родных систем АН РТ. 

Важнейшие науч. достижения связаны с
изучением единой сигнальной сети регуля�
торных систем в растительных клетках, опре�
деляющей адаптивные реакции растений,
в т.ч. в отношении биогенных и абиогенных
стрессоров; открытием и характеристикой
новых классов физиологически активных со�
единений растений — интермедиаторов ли�
поксигеназной сигнальной системы, компо�
нентов клеточных стенок, а также новых
участников супероксидгенерирующей сиг�
нальной системы (И.А.Тарчевский, А.Н.Греч�
кин, Ю.Е.Андрианова, Л.Х.Гордон, Т.А.Горш�
кова, Ф.Г.Каримова, В.В.Лозовая, Н.Н.Мак�
сютова, В.И.Чиков). Сотр. ин�та установле�
ны молекулярно�генетические механизмы
развития нек�рых персистирующих инфек�
ций у высш. организмов (В.М.Чернов,
О.А.Чернова), получены новые данные о мо�
лекулярных механизмах передачи информа�
ции в нервной системе (Е.Е.Никольский).
Методом ЯМР обнаружена анизотропия
броуновского вращения глобулярных бел�
ков в вод. растворах, вызываемая взаимным
ориентированием белков за счёт электроста�
тических взаимодействий; исследовано сверх�
медленное молекулярное движение осн. це�
пи белка в миллисекундном диапазоне вре�
мён корреляции, установлена его зависи�
мость от типа структуры и уровня гидратации
белка (В.Д.Федотов). Получены новые дан�
ные о механизмах транспорта воды в расте�
ниях (А.В.Анисимов) и о связи электричес�
ких характеристик клеток растений с ион�
ными каналами и насосами (Г.А.Великанов). 

Среди сотр. ин�та — 1 акад. РАН и АН РТ,
1 чл.�корр. РАН, 1 чл.�корр. АН РТ, 13 докто�
ров и 76 канд. наук. Имеется очная и заочная
аспирантура. Действует совет по защите кан�
дидатских диссертаций по специальностям
«физиология и биохимия растений» и «био�
физика». Директора ин�та: Н.А.Ливанов
(1946–48), А.В.Кибяков (1949–53),
А.М.Алексеев (1954–60), Н.А.Гусев
(1960–75), И.А.Тарчевский (1975–91),
В.Д.Федотов (1992–2002), А.Н.Гречкин
(с 2002). 

Лит.: Казанский институт биохимии и биофизи�
ки. К., 2002.

И.Ю.Карпилова.

КАЗА�НСКИЙ ИНСТИТУ�Т ВЫЧИСЛИ��
ТЕЛЬНОЙ ТЕ�ХНИКИ н а у ч н о � и с �
с л е д о в а т е л ь с к и й  и  т е х н о л о г и �
ч е с к и й  Р о с с и й с к о г о  а г е н т с т в а
п о  с и с т е м а м  у п р а в л е н и я  М и �
н и с т е р с т в а  э к о н о м и к и  и  п р о �
м ы ш л е н н о с т и  Р Т (КНИТИ ВТ),
созд. в 1973 на базе Казан. филиала (осн. в
1971) Центр. науч.�иссл. технол. ин�та. Осн.
направление деятельности — разработка тех�
нологии произ�ва средств вычислительной

техники. Специализация ин�та: разработка
технологии изготовления печатных плат; ав�
томатизация монтажных работ при провод�
ном монтаже панелей ЭВМ; автоматизация
контроля и монтажа при произ�ве радиоэлек�
тронных узлов; разработка контрольно�из�
мерительной аппаратуры для произ�ва и кон�
троля магнитных дисков; разработка техно�
логии сборки, наладки и контроля магнитных
накопителей для ЭВМ; разработка технол.
процессов для произ�ва особо сложных дета�
лей методом порошковой металлургии; раз�
работка оптических запоминающих уст�
ройств большой и сверхбольшой ёмкости;
автоматизация технол. процессов. В структу�
ре ин�та науч.�техн. отделы: автоматизирован�
ных систем управления технол. процессом
и контрольно�измерительной аппаратуры,
стендовой аппаратуры, высокой хим. техно�
логии, прогрессивного формообразования,
адм.�управленческие подразделения и вспо�
могательные отделы (науч.�техн. информа�
ции, метрологии, гл. механика и энергетика,
адм.�хоз. отдел, материального снабжения). 

Науч.�техн. иссл. проводятся по направ�
лениям: разработка базовой технологии изго�
товления печатных плат высокой плотности
монтажа и контрольно�измерительной аппа�
ратуры; разработка информационных техно�
логий произ�ва элементов средств вычисли�
тельной техники; хим. технологии, основан�
ные на вовлечении в произ�во товарной про�
дукции из вторичных ресурсов; автоматизи�
рованная система индивидуального контро�
ля и учёта электропотребления с предвари�
тельной или кредитной оплатой; автоматизи�
рованная система контроля наличия фронта
пламени горелок электрических котлов; тех�
нология получения высокоэнергетического
магнитного материала для пост. магнитов;
автоматизированная система контроля рас�
хода и кач�ва воды. 

Осн. потребителями продукции и услуг
ин�та являются пр�тия Рос. агентства по си�
стемам управления, Рос. академия образо�
вания по разделу «Компьютерные техноло�
гии», Мин�во сел. х�ва и продовольствия РТ,
МВД РТ, Мин�во по делам гражд. обороны и
чрезвычайным ситуациям РТ, Казан. мед.�ин�
струментальный з�д и др. Получено более
214 авторских свидетельств и патентов на
изобретения. Сотр. ин�та удостоены  гос. наг�
рад; разработки отмечены медалями ВДНХ
СССР. 

Директора ин�та: В.М.Юдин (1973–75),
Д.Б.Хусаинов (1976–95), А.Г.Субботин
(с 1996). 

А.Г.Субботин, Р.Г.Усманов.

КАЗА�НСКИЙ ИНСТИТУ�Т ГЛУХОНЕ�
МЫ�Х и м .  Е . Г . Л а с т о ч к и н о й, уч.
заведение и науч.�методический центр. Созд.
в 1922 Е.Г.Ласточкиной на базе действовав�
шего с 1881 Казан. уч�ща глухонемых. Имя
Ласточкиной присвоено в 1926. Включал экс�
перим. школу�интернат, систему курсов по�
вышения квалификации и переподготовки
педагогов�дефектологов, методический ка�
бинет, в к�ром разрабатывались уч. програм�
мы и пособия. Под рук. Ласточкиной в
1920�е гг. было организовано обучение глухо�
немых на татар. языке, созд. и опробована
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методика обучения умственно отсталых глу�
хонемых, подготовлено более 300 специали�
стов. В 1943 преобразован в школу�интер�
нат для глухонемых. Находился в здании,
построенном в 1905 для уч�ща глухонемых
(арх. И.Н.Колмаков, памятник архитекту�
ры), в к�ром ныне располагается дет. муз.
школа № 1.

Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКИЙ ИНСТИТУ�Т КУЛЬТУ�РЫ
И ИСКУ�ССТВ, см. Казанский университет
культуры и искусств.

КАЗА�НСКИЙ ИНСТИТУ�Т РАДИО�
ЭЛЕКТРО�НИКИ п о  р а д и о э л е к �
т р о н н ы м  с и с т е м а м  и  и н ф о р �
м а ц и о н н ы м  т е х н о л о г и я м, созд.
в 1949 как ОКБ при Казан. з�де авиац. ра�
диоаппаратуры № 294. В 1957 преобразован
в ОКБ�294, с 1962 — в НИИ�334, с 1966 —
в Казан. науч.�иссл. электрофиз. ин�т,
с 1988 — в Казан. НИИ радиоэлектроники;
с 1997 в составе науч.�производств. центра
(НПЦ), преобразованного в 1998 в Феде�
ральный НПЦ «Радиоэлектроника»; с 2000 —
им. В.И.Шимко. Осн. направления на�
уч.�иссл. деятельности — разработка, испы�
тания и внедрение в эксплуатацию радиоло�
кационных систем активного запроса и отве�
та (САЗО), а также входящих в эти системы
самолётной, наземной, корабельной аппара�
туры и измерительных комплексов. Первой
работой ОКБ было сопровождение произ�ва
на з�де аппаратуры привода самолётов в р�н
расположения наземного маяка (опытно�кон�
структорская работа «Протон»). Система
«Протон» стала одной из первых отеч. ра�
диолокационных САЗО, к�рая предопредели�
ла профиль пр�тия и направление дальней�
ших разработок. Конструирование самолёт�
ной аппаратуры, к к�рой предъявляются вы�
сокие требования по условиям работы и экс�
плуатации, массе, габаритам, эксплуатаци�
онной надёжности, эргономике и пригодно�
сти к массовому произ�ву, способствовало
развитию разработок наземной, корабель�
ной, контрольно�проверочной и др. спец. ап�
паратуры. В модернизированной системе
«Протон�М» (гл. конструктор Б.А.Веселов)
использовались ультракоротковолновый диа�
пазон радиоволн, фиксированные сменяе�
мые частотные каналы, время�импульсные

коды по запросу и ответу. Система «Про�
тон�М» широко эксплуатировалась в трансп.
и десантной авиации более 20 лет. В 1950�е гг.
в ОКБ сформировался коллектив специали�
стов по телевизионной технике для оказа�
ния помощи з�ду № 294 в освоении выпуска
телевизоров. Были разработаны замкнутые
телевизионные системы: «Зрачок» и его мо�
дификации для кормового пушечного воору�
жения самолётов (1958); «Полоса» — для
тренажёра «взлёт–посадка» (1961); «Посад�
ка» — для ориентирования пилота на послед�
ней стадии приземления (1961). В 1959–61 в

ОКБ по темам «Киловольт», «Киловольт�2»,
«Киловольт�60» были созд. высоковольтные
соединители (гл. конструктор А.В.Канце�
вич), к�рые длительное время использова�
лись мн. пр�тиями; разработан ответчик
«Вымпел» (гл. конструктор Н.В.Швецов)
для получения ответа при контроле нач. уча�
стка траектории полёта стратегической раке�
ты. С 1962 ин�т — головное пр�тие в стране
по радиолокационным САЗО спец. назна�
чения. 

В опытно�конструкторской работе (ОКР),
выполненной рядом НИИ и ОКБ под рук.
коллектива НПЦ «Радиоэлектроника», бы�
ла определена структура запросных и ответ�
ных сигналов, на основе специально разрабо�
танной методики вычислены энергетичес�
кие потенциалы, установлены требования к
диаграммам направленности антенн, пара�
метрам высокочастотных сигналов и веро�
ятностным характеристикам приёма и обра�
ботки сигналов, аналитически определены
требования, предъявляемые к импульсному
логическому устройству по принятию реше�
ний по результатам обработки сигналов. Оп�
ределены условия функционирования боль�
шого кол�ва запросчиков и ответчиков раз�
ных типов в общей зоне при проведении во�
ен. операций. Сотр. ин�та выполнили более

330 науч.�иссл. работ и 340 опытно�конст�
рукторских разработок, к�рым принадлежит
приоритет в разработке методов и устройств
(2004): применение миллиметрового диапа�
зона волн для обеспечения высокой разреша�
ющей способности по углам; создание средств
для авиац. комплексов радиолокационного
дозора и наведения; конструирование средств
САЗО для атомных подвод. лодок; электрон�
ный ключ управления смены радиосигналов;
автоматическая ежесуточная смена соответ�
ствий радиосигналов; применение устройств,
обеспечивающих работу самолётных средств
одновр. на 2 антенны. 

Ин�т разрабатывает и поставляет средства
опознавания обнаруженных объектов
(«свой–чужой») на экспорт (соответствуют
зап. стандартам). В орг�ции серийного про�
из�ва участвовали 25 управлений мин�в и ве�
домств страны, аппаратуру выпускали
14 з�дов, 53 пр�тия изготавливали аппарату�
ру сопряжения. 

За создание новой радиолокационной
системы гл. конструкторы В.С.Рыжков,
Л.М.Махтеев, Г.М.Клибанов, Ю.У.Рахматул�
лин удостоены Лен. пр. (1978). За внедре�
ние в эксплуатацию средств системы ин�т
награждён орденом Трудового Красного Зна�
мени (1980), 265 сотр. награждены орденами
и медалями. Звание Героя Соц. Труда присво�
ено ген. конструктору И.Ш.Мостюкову и ра�
бочему П.К.Рожкову (1980). Гос. пр. СССР
присуждена гл. конструкторам А.Ф.Пиро�
женко, В.Г.Данилову, Э.К.Абульханову,
С.Н.Медведеву (1983). 

Начальники ОКБ: В.А.Веселов (1949–55),
Ю.И.Минайкин (1955–60), И.Ш.Мостюков
(1960–62). Директора ин�та, ген. конструкто�
ры: И.Ш.Мостюков (1962–89), Ш.М.Чабда�
ров (1989–97), В.Л.Сафонов (с 1997). 

С.Н.Медведев, Р.Г.Усманов.

КАЗА�НСКИЙ ИНСТИТУ�Т СЕ�ЛЬСКО�
ГО ХОЗЯ�ЙСТВА И ЛЕСОВО�ДСТВА,
см. Казанская сельскохозяйственная акаде%
мия.
КАЗА�НСКИЙ ИНСТИТУ�Т СОВЕ�ТСКО�
ГО СТРОИ�ТЕЛЬСТВА, высш. уч. заведе�
ние ЦИК РСФСР. Открыт 6 мая 1931 на ба�
зе ф�та сов. права Казан. ун�та. Готовил кад�
ры для сов. учреждений авт. республик По�
волжья и Приуралья, Крыма, Казахстана.
Срок обучения составлял 3 года, выпуски —
по 100–150 чел. ежегодно. В соответствии с
3 специализациями выпускники направля�
лись на работу в органы, ведавшие пром�стью,
сел. х�вом, в систему подготовки парт. и сов.
кадров. Ликвидирован пост. ЦИК РСФСР от
26 июня 1936, студенты и преподаватели бы�
ли переведены в Казан. юрид. институт.
КАЗА�НСКИЙ ИНСТИТУ�Т ФОТОМА�
ТЕРИА�ЛОВ, организован в 1956 как Казан.
филиал Всесоюз. науч.�иссл. кинофотоин�та
(КФ ВНИКФИ, Москва). С 1967 — Казан.
филиал науч.�иссл. и проектного ин�та
хим.�фотографической пром�сти (КФ Гос�
ниихимфотопроект), с 1969 — Казан. на�
уч.�иссл. технол. и проектный ин�т хим.�фо�
тографической пром�сти Мин�ва хим.
пром�сти СССР (Казниитехфотопроект);
с 1992 — совр. назв., с этого же года — АО.
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Казан. институт радиоэлектроники. 
1. Цех гибридно�интегральных схем; 

2. Участок сборки микроблоков. 

Казан. институт радиоэлектроники. 
Корпус радиоэлектронных систем и средств.



В составе ин�та  4 науч.�иссл. лаборатории и
опытно�пром. произ�во (2003). Осн. направ�
ления деятельности: иссл. фотохим. действия
света и ионизирующих излучений на галоген�
серебр. фотоматериалы; разработка методов
управляемого синтеза микрокристаллов га�
логенида серебра и способы их хим. и спек�
тральной сенсибилизации, обеспечивающей
макс. чувствительность и информативность;
поиск и изучение новых химикатов для улуч�
шения сенситометрических характеристик
галогенсеребр. фотоматериалов и процессов
их хим.�фотографической обработки; совер�
шенствование методов контроля кач�ва сырья
и продукции, вопросы экол. мониторинга
пром. зоны. На основе иссл. разрабатывают�
ся технологии изготовления чёрно�белых и
цветных фотоматериалов для медицины, по�
лиграфии, дефектоскопии и др., технологии
произ�ва новых фотохимикатов, лекарствен�
ных субстанций. В опытно�пром. произ�ве
осуществляются отработка технологии, опти�
мизация технол. параметров, создание мо�
дульных установок и выпуск опытно�пром.
партий фотохимикатов и лекарственных суб�
станций для нужд хим.�фотографической и
фарм. пром�сти. В 1950–60�е гг. созд. отделы:
цветных и чёрно�белых кинофотоплёнок,
технологии синтеза органических соединений
и полимеров для кинофотоматериалов, моди�
фикации желатина, приборов и аппаратов
произ�ва и контроля кач�ва светочувстви�
тельных плёнок. Ин�т занимался разработкой
цветных плёнок для кинематографии, теле�
видения, фотографии, фототехн. плёнок для
полиграфии, репрографии, фототелеграфа,
астр., рентгеновских плёнок для пром. ра�
диографии и мед. диагностики, бессеребр.
материалов, химикатов тонкого органическо�
го синтеза и полимерных материалов для фо�
тографии; аппаратурным оформлением тех�
нол. процессов и созданием спец. технол. обо�
рудования для изготовления высокочувст�
вительных материалов. В кон. 1960�х гг. по�
строен опытный з�д с механическим цехом,
цехами по произ�ву полиэтилентерефтале�
вой основы, продуктов тонкого органичес�
кого синтеза и полимерных продуктов для
фотографии. Осн. пр�тием для внедрения на�
уч. разработок в произ�во является АО «Та�
сма�Холдинг». Разработаны технологии и
внедрены в произ�во: комплект рентгеногра�
фических плёнок для медицины и техники,
высокочувствительная рентгеномед. плёнка,
рентгенографическая плёнка для контроля
сварных швов магистральных нефте� и газо�
проводов, комплект фототехн. плёнок для
полиграфии и скоростной передачи газет�
ных полос. Созд. цветные и обращаемые фо�
томатериалы для телевидения, любитель�
ской и проф. фотографии, уникальные ком�
плекты плёнок для микрофильмирования и
астр. исследований, синтезированы спект�
ральные и хим. сенсибилизаторы, определе�
ны условия стабилизации и хранения фото�
плёнок. Мир. известность приобрели работы
по изучению фотографического желатина.
Вклад в развитие науч. и прикладных иссл.
внесли: А.В.Борин, В.М.Гороховский,
Л.Г.Гросс, Е.А.Зимкин, В.О.Иванов, Г.А.Куты�
рев, В.А.Кухтин, П.В.Мейкляр, И.А.Нови�

ков, А.Н.Пудовик и др. Ин�т сотрудничал со
странами Зап. Европы и США, имеет творче�
ские связи с науч. учреждениями РФ, СНГ.
Директора ин�та: Н.Н.Сомов (1956–74),
В.О.Иванов (1974–87), Б.А.Воробьёв
(1987–2001), Г.А.Кутырев (с 2001). 

В.Г.Абзалова.

КАЗА�НСКИЙ ИНСТИТУ�Т ЭПИДЕ�
МИОЛО�ГИИ И МИКРОБИОЛО�ГИИ
н а у ч н о � и с с л е д о в а т е л ь с к и й
М и н и с т е р с т в а  з д р а в о о х р а н е �
н и я  Р Ф (КНИИЭМ), одно из первых в
России специализированных практических
учреждений, созд. для борьбы с инфекц. за�
болеваниями. Осн. в 1900 при мед. ф�те Ка�
зан. ун�та как Бактериологический ин�т по
образцу всемирно изв. ин�та Л.Пастера в Па�
риже. С 1925 — Краевой микробиол. ин�т.

В последующие годы назв. ин�та и ведомст�
венная принадлежность менялись: с 1935 —
Казан. ин�т эпидемиологии и микробиологии
(КИЭМ), с 1942 — Казан. НИИ эпидемиоло�
гии и микробиологии, с 1952 — Казан. НИИ
вакцин и сывороток, с 1956 — Казан. НИИ
эпидемиологии и гигиены, с 1966 — совр.
назв. В 1965 при ин�те была организована
хозрасчётная структура — Казан. пр�тие по
произ�ву бактерийных препаратов, выпус�
кающее специализированные иммуноглобу�
лины, препараты крови, бактериальные
аллергены и др. (директор — Р.Г.Мухутди�
нова), с 1996 — самост. пр�тие. В 1975 при
КНИИЭМ была открыта специализирован�
ная поликлиника для населения РТ и По�
волжья по диагностике и лечению ин�
фекц.�аллергических заболеваний. В составе
ин�та — лаборатории: по разработке аллерге�
нов; микробиологии, иммунологии и биохи�
мии; природно�очаговых инфекций; консуль�
тативно�диагностическая поликлиника, науч.
б�ка. 

Тяжёлая эпидемиологическая обстановка
в кон. 19 в. в России сделала необходимым со�
здание науч. центров для борьбы с инфекц. за�
болеваниями. Ежегодно на терр. Поволжья,
Урала, Сибири регистрировалось до 40 тыс.
заболеваний с высоким летальным исходом;
были распространены оспа, дифтерия, холе�
ра и др. кишечные инфекции, паразитарные
тифы, малярия, полиомиелит. В мае 1896 со�
стоялся съезд предст. земств и врачебной ад�
министрации 14 губерний Волжско�Камско�
го края, к�рый одобрил проект создания ин�та
при Казан. ун�те, представленный спец. ко�
миссией под рук. Н.Ф.Высоцкого (первый

директор ин�та). В 1898 был построен трёх�
этажный корпус (арх. Л.К.Хрщонович), от�
крытие состоялось 10 февр. 1900. Первонач.
ин�т состоял из 3 отд�ний: науч., пастеровско�
го и сывороточного; штат — из 13 сотр. Ин�т
разрабатывал вопросы бактериологии приме�
нительно к практической микробиологии,
выпускал леч.�профилактические препара�
ты (бактериальные антитоксины, вакцины,
антитоксические сыворотки). К 1905 ин�т
приобрёл науч.�производств. направленность.
Под рук. И.Г.Савченко сформировалось пер�
вое в России науч. направление бактериоло�
гов�иммунологов. Казан. учёными были ос�
воены новейшие методы бактериологичес�
ких иссл.; ряд науч. иссл. выполнялся в Пас�
теровском ин�те (И.Г.Савченко, Ф.Я.Чисто�
вич, М.Я.Капустин, Н.М.Любимов, А.В.Виш�
невский), по оригинальному методу Пастера
готовилась антирабическая вакцина. Резуль�
таты работ и идеи, высказанные И.Г.Савчен�
ко в области иммунологии (открытие двух�
фазности фагоцитоза и усиление его в при�
сутствии специфических антител�иммуни�
зинов), были использованы И.И.Мечнико�
вым при обосновании фагоцитарной теории
(1902). И.Г.Савченко получил противоскар�
латинозную леч. сыворотку, специфический
скарлатинозный токсин гемолитического
стрептококка, разработал методику и техно�
логию их произ�ва; совм. с Д.К.Заболотным
создал холерную вакцину, действие к�рой
они испытали на себе. В 1904 Ф.Я.Чистович
открыл феномен преципитации чужеродно�
го белка (феномен Чистовича–Уленгута),
ставший науч. основой для целого ряда ди�
агностических реакций преципитаций, ис�
пользуемых в иммунологии, суд. медицине,
биологии и т. д. 

К первому поколению учёных ин�та отно�
сятся: бактериолог�иммунолог В.А.Барыкин,
иммунолог П.Ф.Здродовский, офтальмолог
В.В.Чирковский; С.С.Зимницкий, разрабо�
тавший в 1922 метод иссл. функции почек
(Зимницкого проба); В.М.Аристовский, фун�
дам. иссл. к�рого были посв. проблемам сып�
ного и возвратного тифов, сифилиса, тубер�
кулёза, инфекц. аллергии, усовершенствова�
нию бактерийных препаратов. 

Ин�т работал и в годы рев�ции, Гражд. вой�
ны и послевоен. разрухи по ликвидации ин�
фекций, свирепствовавших в Поволжье. Бы�
ли разработаны и выпущены противодиф�
терийная и противоскарлатинозная сыво�
ротки, вакцины: антирабическая (1917), про�
тив холеры и крысиного тифа (1919), скарла�
тинозная (по Габричевскому, 1922), стафило�
кокковая и стрептококковая (1924). Иссл.
казан. учёных имели и прикладные эпиде�
миологические аспекты: решались пробле�
мы краевой эпидемиологии натуральной ос�
пы, дифтерии, скарлатины, бактериальной
дизентерии, брюшного тифа. В 1930�е гг. в Та�
тарии была ликвидирована оспа. 

В годы Вел. Отеч. войны деятельность
ин�та была направлена на профилактику эпи�
демий. Науч. разработки проводились с учё�
том эпидемиологической обстановки воен.
времени и были связаны с необходимостью
лечения, профилактики инфекц. заболева�
ний. Выполнялись работы по краевой эпиде�
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миологии сыпного тифа и дифтерии
(А.Э.Озол). С 1941 в ин�те работали специа�
листы Центр. ин�та эпидемиологии и микро�
биологии им. Н.Ф.Гамалеи (Москва, руко�
водитель — В.Л.Троицкий) и ленингр. учё�
ные, эвакуированные в Казань. Совм. разра�
ботаны оригинальный метод получения сып�
нотифозной вакцины (Т.М.Кокушкина,
П.Н.Кашкин), противогангренозные ком�
плексные сыворотки и освоено их произ�во
(И.Е.Алатырцева), дизентерийная подкожная
вакцина, дивакцины и пентавакцины
(В.Л.Троицкий, А.М.Полтинникова, Г.Г.Ахма�
дуллина, К.С.Зобнина), внедрён интенсив�
ный метод изготовления оспенного детрита
(Л.А.Сергеева), освоено произ�во грамициди�
на и мицетина (П.Н.Кашкин). Изучение ана�
филактических свойств леч. сывороток пере�
росло в дальнейшем в изучение механизмов
иммунитета и аллергии, роли нервной систе�
мы в аллергических состояниях (А.Д.Адо).
В 1943 для предупреждения и лечения ин�
фекц. заболеваний было выпущено 6,5 млн.
человеческих доз бактерийных препаратов
(17 наименований); объём выпуска этих пре�
паратов в 1945 вырос более чем в 20 раз по
сравнению с довоен. уровнем. 

В 1950–80�е гг. для профилактики и лече�
ния острой и хронической дизентерии было
освоено произ�во адаптированного к мест�
ным штаммам дизентерийного бактериофа�
га, произ�во высококачественного дифтерий�
ного анатоксина, разработан интраназаль�
ный метод иммунизации против дифтерии,
столбняка, коклюша. 

А.Д.Адо и И.Е.Алатырцевой (1964) созд.
новое науч. направление — изучение инфекц.
аллергии. Открыта первая в стране науч. ла�
боратория по созданию отеч. диагностичес�
ких бактериальных аллергенов, к�рая в даль�
нейшем была преобразована в науч.�произ�
водств. комплекс по разработке, клиническо�
му изучению и произ�ву аллергенопрепара�
тов, предназначенных для диагностики гипер�
чувствительности к условно патогенной ми�
крофлоре, открыта специализированная по�
ликлиника (1975). В 1977 созд. лаборатория
иммунологии и биохимии по изучению бак�
териальной аллергии (зав. — А.Н.Маянский).
Отделом питательных сред разработаны эко�
номичные среды для идентификации нейссе�
рий. Изучены дифтерийный токсин и его
природа (митотический яд), что позволило
объяснить патогенез дифтерии и изыскать
новые возможности для лечения заболевания.
В период пандемии гриппа (1950–70�е гг.)
были выпущены диагностические сыворотки
и гриппозные диагностикумы. Выявлены и
изучены природные очаги клещевого энцефа�
лита в Поволжье, установлено существование
природных очагов геморрагической лихо�
радки с почечным синдромом (ГЛПС) в Та�
тарской, Удмуртской, Чувашской, Марий�
ской Респ., Ульяновской и Пензенской обл.,
доказан возд.�пылевой путь передачи инфек�
ции (Т.А.Баширов, В.А.Бойко). Работа обоб�
щена в монографии «Геморрагическая лихо�
радка с почечным синдромом в Среднем По�
волжье» (1989). В 1980–90�е гг. для профи�
лактики и лечения ГЛПС разработан и полу�
чен иммуноглобулин (В.С.Потапов); разра�

ботана технология получения грибковых ал�
лергенов, выпущены первые серии аллерге�
нов из плесневых грибов, составлена доку�
ментация на 20 наименований аллергенов
(руководитель — В.М.Лукашков); установ�
лено наличие на нейтрофилах рецепторов к
фибронектину и показана его роль в реак�
циях нейтрофильного фагоцитоза; получен
лекарственный препарат из крови — фибро�
нектин и на его основе — «Глазные капли —
фибронектин» (руководитель — О.Д.Зинке�
вич); разработана иммуноферментная
тест�система для количественного опреде�
ления антител к антигенам условно патоген�
ной микрофлоры, используемая для оценки
реактивности организма и определения отд.
показателей иммунного статуса, что даёт воз�
можность прогнозирования исхода заболе�
вания и выбора оптимальных приёмов лече�
ния. Налажен выпуск стандартных вакцин
для реакций фагоцитоза, НСТ�тестов, ши�
роко применяемых на практике. В ин�те про�
должаются иссл. по традиционным темати�
кам: разработка диагностических и леч. пре�
паратов (аллергенов из бактерий и грибов,
иммуноглобулинов), иммуноферментных си�
стем для определения антигенов и антител,
усовершенствование методов диагностики
инфекц. заболеваний, изучение вопросов эпи�
демиологии и микробиологии кишечных и
природно�очаговых инфекц. заболеваний,
разработка мероприятий по их снижению.
КНИИЭМ оказывает консультативно�диа�
гностическую и леч. помощь населению РТ и
Ср. Поволжья. В 2004 в штате ин�та 71 чел.,
в т.ч. 4 доктора, 14 канд. наук. В ин�те рабо�
тали изв. отеч. учёные, среди них: Н.М.Люби�
мов, М.Я.Капустин, Ф.Я.Чистович, Б.А.Бары�
кин, П.Ф.Здродовский, Н.П.Кашкин, А.Д.Адо
и др. В разные годы ин�т возглавляли:
Н.Ф.Высоцкий (1900–04), И.Г.Савченко
(1904–18), В.М.Аристовский (1918–32),
С.В.Немшилов (1932–37), П.А.Вершилова
(1941–43), А.Р.Конова (1943–45 ), А.М.Бор�
зунина (1945–54), Н.А.Немшилова
(1954–61), И.Е.Алатырцева (1961–70),
Т.А.Башкирёв (1970–83), В.И.Курочкин
(1983–85), И.З.Мухутдинов (1986–90),
В.З.Камалов (1990–96), В.М.Лукашков
(1996–2000); с 2002 — Р.С.Фассахов. 

Лит.: Казанский научно�исследовательский ин�
ститут эпидемиологии и микробиологии (1900–
1975). К., 1975; Казанский научно�исследователь�
ский институт эпидемиологии и микробиологии:
Юбилейная конф. КНИИЭМ (1900–2000). К., 2000.

С.Х.Исхакова, Р.Г.Исхакова, Р.С.Фассахов.

КАЗА�НСКИЙ КАБИНЕ�Т МУЗЫКА�ЛЬ�
НОГО ФОЛЬКЛО�РА п р и  У п р а в л е �
н и и  п о  д е л а м  и с к у с с т в  Т А С С Р,
функционировал в 1937–51. Занимался сбо�
ром, нотацией и классификацией татар. муз.
фольклора. Кабинетом заведовали А.А.Эй�
хенвальд (1937–38), А.С.Ключарёв
(1938–50), Дж. Файзи (1950–51), сотр. были
В.И.Виноградов, М.Музафаров, М.Садри.
Кабинетом ежегодно организовывались экс�
педиции в р�ны ТАССР и различные облас�
ти РСФСР, где проживало татар. население.
Большой объём фольклорного материала
был собран в Башкирии, Горьковской, Астра�
ханской, Оренбургской, Куйбышевской об�

ластях. Начался сбор произведений фолькло�
ра касимовских и сиб. татар. Фонд фольк�
лорных записей кабинета пополнялся так�
же путём приобретения материалов из част�
ных собраний композиторов, музыкантов и
фольклористов, в т.ч. И.А.Козлова, Г.Сай�
фуллина, Г.Еникеева, И.Мусина. Фонд вклю�
чал значит. кол�во материалов по татар. муз.
фольклору. Осн. результатом работы сотр.
кабинета стало издание сб. «Татарские на�
родные песни», предисловие и комментарии
к к�рому подготовили В.И.Виноградов,
А.С.Ключарёв и М.Садри (т. 1, 1941). 

Е.В.Порфирьева.

КАЗА�НСКИЙ КАНТО�Н, см. Арский кан%
тон.
КАЗА�НСКИЙ КЕ�ТГУТНЫЙ ЗАВО�Д,
см. «Татхимфармпрепараты».
КАЗА�НСКИЙ КОМБИНА�Т НАДО�М�
НИКОВ, пр�тие лёгкой пром�сти. Созд. в
1974 для вовлечения в сферу произ�ва пен�
сионеров по возрасту, инвалидов и лиц, заня�
тых в домашнем х�ве, а также увеличения
выпуска изделий нар.�худож. промыслов.
Числ. работающих 1,2 тыс. чел. (1974). До
1990 комб�т имел производств. участки в Ка�
зани, гг. Альметьевск, Бугульма, Ленино�
горск, Зеленодольск, Набережные Челны,
Елабуга, сс. Рыбная Слобода, Атабаево,
Ст. Дрожжаное, Пестрецы. Изготавливались
швейные, трикотажные, филигранные изде�
лия, сувениры из дерева и керамики — всего
св. 500 наименований. В 1986–87 из состава
комб�та в самост. пр�тия выделились Казан.
ф�ка худож. изделий, набережночелнинское
и лениногорское пр�тия надомников. В 1994
К. к. н. передан в собственность Татар. респ.
правлению Всерос. об�ва инвалидов. В 1996
комб�т получил новые производств. поме�
щения, выведен из предбанкротного состоя�
ния. С 2002 К.к. н. имеет производств. участ�
ки в Казани и Рыбной Слободе, производит
разнообразные швейные, сувенирные изде�
лия, сцен. костюмы, рабочую, спорт., гигиени�
ческую одежду, тюбетейки, флаги всех стран
мира и мн. другое. В 2002 реализовано св.
100 наименований продукции на сумму
8 млн. 198 тыс. руб. (на 14% больше, чем в
2001). Комб�т награждён дипломом КМ РФ
за конкурентоспособные экспонаты Рос. нац.
выставки в г.Стамбул (2000), а также дип�
ломами: 1�й Межрегиональной выставки�яр�
марки пром. продукции за взаимовыгодное
сотрудничество (Москва, 2000), оптово�заку�
почных выставок�ярмарок «Товары промы�
шленности Татарстана» (1999, 2000, 2001,
2002, 2003). Руководители комб�та: В.М.Чи�
ленсон (1974–76), К.З.Сигачёва (1977–84),
Н.М.Сычёва (1985–96), Л.Н.Никулина
(с 1996). 

Лит.: В о р о б ь ё в Н.И., Б у с ы г и н Е.П. Ху�
дожественные промыслы Татарии в прошлом и на�
стоящем. К., 1957; Г а р и п о в а Х. bнилRребез
Wылы сUзгR сусамасын // ШR]ри Казан. 2003.
7 март.

И.Н.Афанасьев.

КАЗА�НСКИЙ КООПЕРАТИ�ВНЫЙ ИН�
СТИТУ�Т МОСКО�ВСКОГО УНИВЕРСИ�
ТЕ�ТА ПОТРЕБИ�ТЕЛЬСКОЙ КООПЕ�
РА�ЦИИ, созд. в октябре 1987 как ф�т повы�
шения квалификации руководящих работ�
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ников и специалистов потреб. кооперации
Белгородского кооп. ин�та. С 1989 Казан. ф�т
повышения квалификации ин�та потреб. ко�
операции уч.�науч. комплекса потреб. коопе�
рации «Московский кооперативный инсти�
тут», с 1991 Казан. филиал уч.�науч. ком�
плекса потреб. кооперации «Московский ко�
оперативный институт Центросоюза», с 1992
Казан. филиал Моск. ун�та потреб. коопера�
ции, с 1997 совр. назв. Занимается подготов�
кой специалистов с высш. образованием для
различных отраслей потреб. кооперации по
специальностям: бухгалтерский учёт, анализ
и аудит; экономика и управление на пр�тии.
В 2005 обучалось ок. 1 тыс. студентов; на�
уч.�пед. состав ин�та 55 чел., в т.ч. 7 докторов
и 26 канд. наук. Всего подготовлено более
600 специалистов. Имеются музей, библио�
тека.
КАЗА�НСКИЙ КООПЕРАТИ�ВНЫЙ ТЕ�Х�
НИКУМ, ср. проф. уч. заведение Татпотреб�
союза. Созд. в июле 1952. Осуществляет под�
готовку специалистов со ср. проф. образова�
нием по специальностям: экономика и бух�
галтерский учёт; товароведение; технология
продукции обществ. питания; технология
хлеба, макаронных и кондитерских изделий;
правоведение. Обучение производится толь�
ко на коммерческой основе. В 2005 обуча�
лось 1170 студентов (720 — на дневном и ок.
500 — на заочном отд�ниях). За годы дея�
тельности подготовлено ок. 20 тыс. специали�
стов. Преподавательский коллектив 44 чел.,
в т.ч. 1 засл. учитель РФ, 4 засл. учителя шко�
лы РТ. Филиалы и предст�ва в гг. Бугульма,
Буинск, Кукмор, Мамадыш, Нурлат. 

Лит.: Б а я з и т о в К.С., Ш а к и р о в Р.В.
Больше века на службе людям (из истории потре�
бительской кооперации Республики Татарстан).
К., 1995; В е с т е р г р е н И. Парта. Техникум.
Профессия // Лидер. 2002. № 6.

КАЗА�НСКИЙ КРЕМЛЬ, памятник гра�
достр�ва 11–20 вв.; архит. ансамбль сер.
16 – кон. 20 вв. Возник как небольшая погра�
ничная крепость на мысе высокого холма в
месте слияния р. Казанка и её лев. прито�
ка — Булака. Археол. раскопки последних
лет подтвердили, что на терр. совр. К. к. с
11 в. располагались последовательно булгар.
крепости домонг. и золотоордынского перио�
дов. С нач. 15 в. центр Казанского княжест�
ва, с кон. 1430�х гг. — Казанского ханства,
с сер. 16 в. — Казанского наместничества,
с нач. 18 в. — Казанской губ. Первонач. его
стены и башни были дер. По археол. данным,
в 13–14 вв. в цитадели появились белокам. и
кирпичные здания. Крепость княжеской Ка�
зани располагалась в сев. части совр. К.к. и за�
нимала терр. ок. 400×250 м. С Ю. она была ог�
раждена крепостной стеной на валу и рвом,
позднее получившим назв. Тезицкого. В сер.
15 в. началась реконструкция Казан. крепо�
сти. При расширении терр. крепости её вост.
стена была перенесена к основанию холма,
а юж. отодвинута к совр. границам К. к. Кре�
пость Казани ханского периода, с кам.�дер.
стенами, занимала терр. ок. 22,5 га; по форме
была близка к многограннику, вытянутому с
С. на Ю. Вдоль бровки вост. склона Кремлёв�
ского холма шла белокам. внутр. стена, к�рая
служила доп. укреплением вост. части крепо�

сти с цитаделью. На её самых высоких точках
располагались Ханская мечеть, Ханские усы�
пальницы и Ханский дворец. По результатам
археол. раскопок восстановлена последова�
тельность возведения монумент. построек в
крепости ханского периода. Одной из пер�
вых в цитадели К. к., вероятно, в сер. 15 в.,
в правление хана Махмуда, была построена
Ханская мечеть, севернее от неё в кон. 15 в. —
первый кам. Ханский мавзолей, в центре ци�
тадели — Ханский дворец. На рубеже
15–16 вв. южнее ханской цитадели, вблизи
сев. склона Тезицкого рва, была возведена
Кул Шарифа мечеть в комплексе со здания�
ми медресе. Сев. часть крепости, застроен�
ная монумент. сооружениями, была огоро�
жена с Ю., вдоль Тезицкого рва, белокам. сте�
ной с проездной башней и мостом через ров.
В 1�й пол. 16 в. недалеко от первого Ханско�
го мавзолея был возведён второй, увеличена
Ханская мечеть. В сер. 16 в. Казань имела
крепость с белокам.�дер. стенами, предполо�
жительно, с 6 воротами. Изв. назв. четырёх из
них: Нур�Али, Сбойливые, Елбугины, Хан�
ские (Царские). Кол�во и месторасположение
непроездных башен точно не определено, за
исключением Северной. В ханской крепости
было, предположительно, 12 башен. Её осью
служила улица, связывавшая ворота Нур�Али
на С.�З. и Ханские на Ю. крепости. Археоло�
гами выявлены направления нек�рых улиц и
переулков с остатками дер. мостовых и плот�
ной застройки в сев. части крепости. Шири�
на улиц составляла 4–5 м, переулков —
2–2,5 м. В основании вост. склона крепости
располагалась улица, связывавшая Елбугины
и Сбойливые ворота и заселённая преим. ко�
жевниками и обувщиками. Известно о су�
ществовании в крепости высокой дозорной
башни, к�рая могла быть проездной башней
в ханскую цитадель или дозорной башней
на стене вдоль Тезицкого рва. На вершине
сев.�зап. склона перед спуском к башне
Нур�Али располагался, вероятно, дворцо�
вый комплекс одного из ханских вельмож —
Нур�Али бия, в к�ром находилась Нур%Али

мечеть.
В 1552 Казань была завоёвана войсками

Ивана IV и стала центром Казанского на�
местничества. В 1556 в Казань из Пскова бы�
ли направлены 200 каменщиков, ломщиков
камней и каменотёсов во главе с И.Ширяем
для возведения стен и башен К. к. В 1556–64
под рук. зодчего И.Я.Постника построены
белокам. стены в сев. и юж. частях крепости,
проездные башни. В соответствии с традици�
ями рус. зодчества на нек�рых башнях были
устроены церкви, и башни получили новые
назв. Так, б. Нур�Али стала Никольской (Ни�
колаевской, позднее Тайницкой), Елбуги�
на — Воскресенской (с церковью Вознесе�
ния Христова), Сбойливая — Дмитриевской
(дер., с церковью Дмитрия Солунского),
Тюменская —Сергиевской (с церквями Сер�
гиевской и Троицкой, позднее Преображен�
ской), Ханская (Царская) — Спасской (с цер�
ковью Спаса Нерукотворного) и т.д. Кам.
Никольская, Воскресенская и Сергиевская
башни были одноярусными, завершались
прямоугольными зубцами и дер. шатром.
Спасская башня оставалась гл. проездной

башней крепости. После 1552 терр. татар.
крепости незначительно увеличилась за счёт
спрямления закруглённых стен в юж. око�
нечности крепости, на юго�вост. и юго�зап. уг�
лах к�рой псковскими мастерами были воз�
ведены круглые в плане башни (Юго�Зап. и
Юго�Вост.). На фундаменте Сев. квадратной
в плане башни ханского времени была возве�
дена круглая башня. В это же время вост.
прясло между б. башнями Елбугиной и Сбой�
ливой было укреплено Восточной белокам.
башней. Писцовая книга 1565–68 сообщает,
что белокам. части стен были соединены
197 дубовыми городнями, установленными
на остатках белокам. стен ханской крепос�
ти. Периметр кам. и дубовых стен крепости
составлял 893 сажени (1902,1 м). Дер. была
и круглая Зап. башня между Преображен�
скими и Никольскими воротами. Одновр. с
белокам. стенами на месте первонач. дер.
церкви, заложенной Иваном IV 6 окт. 1552,
возведён белокам. Благовещенский кафед%
ральный собор, у зап. стен К.к. — трапезная па�
лата с церковью Николы Ратного, на вост.
прясле стен — арочные Лазные ворота. Кам.
стены завершались прямоугольными зубца�
ми. В юго�зап. части Кремля находились по�
стройки Спасо�Преображенского монастыря,
осн. в 1558. В кон. 16 в. началась замена дер.
стен Кремля на кирпичные. На терр. Кремля
с ханских времён сохранялась осевая магис�
траль, к�рая впоследствии стала называться
«Большая улица». Здесь располагались дво�
ры воевод. Тезицкий ров сохранялся, но кам.
стена по его сев. стороне не восстанавлива�
лась. Кроме Тезицкого рва в Кремле, вблизи
Сергиевских (Преображенских) ворот, со�
хранялся ст. ров от внутр. оборонительной си�
стемы ханского времени. Перед Спасскими
воротами находился глубокий ров (получил
назв. Спасского), являвшийся частью рва,
опоясывавшего Кремль. Глубокий ров, ок�
ружавший Кремль и наполнявшийся водами
р. Казанка, со стороны Ивановской пл. был
шириной 30 м, глубиной 10 м и имел перед
Спасской башней большой белокам. мост с
выносной башней. На терр. К. к. во 2�й пол.
16 в. имелись улицы Большая, Сергиевская,
Дмитриевская, «К Благовещению» и мн. пе�
реулков. В 1566 в дер. ограде Спасо�Преоб�
раженского монастыря стояли 2 церкви: Пре�
ображенская дер. с кам. ниж. этажом и кам.
Николы Чудотворца с трапезной. В 1596 на
её месте построен Преображенский собор.
Рядом со Спасо�Преображенским монасты�
рём стояла церковь Киприана и Иустины,
заложенная в 1552 одновр. с Благовещен�
ским собором. Монумент. кам. постройки
ханской крепости были разрушены или при�
способлены для других целей: под пороховые
или иные склады, для хранения казны и т. д.
В кон. 16 в., заменив дер. башни и стены К. к.
на кирпичные и кам., мастера придали К. к.
вид мощной крепости. Периметр кремлёв�
ских стен составил ок. 1500 м, толщина их в
разных местах варьировалась от 4 до 6 м, вы�
сота — от 6 до 8 м. По верху стен за парапет�
ной стеной толщиной 0,7–1,2 м был устроен
боевой ход шириной 3–5 м. Двускатная кры�
ша над боевым ходом поддерживалась дер.
стойками. К этому времени относятся башни:
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К ст. Казанский кремль. Сер. 16 – кон. 20 вв. 1. Панорама Казан. кремля со стороны р.Казанка; 2. Спасская проездная башня; 3. Тайницкая проездная
башня; 4. Юго�Восточная угловая башня; 5. Сергиевская (Преображенская) проездная башня; 6. Дворец Президента РТ (бывший Губернаторский дворец);
7. Башня Сююмбике; 8. Благовещенский собор; 9. Представительский корпус Администрации Президента РТ; 10. Музейный комплекс «Хазинэ»  (здание
бывшего юнкерского училища); 11. Мечеть «Кул�Шариф».



Безымянная, Зап. круглая, Вост. круглая,
Дмитриевская, Консисторская. Из 13 пять
четырёхгранных башен были проездными:
Спасская, Преображенская, Никольская, Вос�
кресенская, Дмитриевская. Остальные 8 ба�
шен были непроездными: Сев.�Зап.,
Юго�Зап., Юго�Вост., Безымянная, Сев.,
Сев.�Вост., Консисторская, Многогранная.
Эти башни имели 3–5 боевых ярусов с бой�
ницами. В сер. 17 в. построена колокольня
Благовещенского собора, напротив собора
осн. Пушечный двор. В 17 в. на месте Ханской
мечети возведена церковь Введения Богоро�
дицы.

В 1708 по указу Петра I была образована
Казанская губ., Казань стала губ. городом.
В связи с этим началась коренная реконст�
рукция крепости. Сначала поверхность хол�
ма была спланирована с выравниванием не�
ровного рельефа. Двор губернатора размес�
тился на б. Ханском дворе. Для орг�ции въез�
да в него была построена семиярусная проезд�
ная башня из красного кирпича, ставшая до�
минантой не только Кремля, но и всего горо�
да. В начале 20 в. её стали называть Сююмби%
ке башня. Впервые относительно точная кон�
фигурация К. к. и местоположение зданий и
сооружений внутри него показаны на плане
Казани А.Сацыпёрова на основе предвари�
тельных натурных съёмок 1730�х гг. Откосы
Кремлёвского холма были тогда значитель�
но круче нынешних. С С. на Ю. через К. к. от
Никольской (Тайницкой) до Спасской баш�
ни проходила Большая ул. Вдоль сев. стены
от Воскресенской башни к ней поднималась
дорога, они соединялись вблизи церкви Вве�
дения Богородицы. С В. от Дмитриевской
башни почти посередине Кремля к Большой
ул. подходила Дмитриевская ул. На зап. сто�
роне от Преображенских ворот вдоль сев.
стены ограды Спасо�Преображенского мо�
настыря к гл. улице подходила Преображен�
ская ул. Вблизи места их пересечения на пла�
не показан монастырь Киприана и Иустины
с одноим. церковью и небольшими построй�
ками, но без ограды. Рвы Тезицкий и вдоль
Преображенской улицы были засыпаны. По
лев. стороне Большой ул. от Спасской баш�
ни располагались Спасо�Преображенский
монастырь, далее за Преображенской ул. —
обширный комплекс Троицкого монастыря с
конюшней и подворьями, далее —Артилле�
рийский двор. На противоположной стороне,
на месте Ханского двора, находился Госуда�
рев двор с дворцом и въездной башней (Сю�
юмбике). С Ю. к нему примыкал обширный
участок с Благовещенским собором и Архие�
рейским домом. Через Дмитриевскую ул.
располагался двор монастырского приказа,
затем губернаторский дом. Мн. кам. пост�
ройки ханского периода в 17–18 вв. были
разрушены, а их подвалы засыпаны; в 1807
разобран Ханский дворец. Введенская цер�
ковь действовала до сер. 18 в., затем в ней
хранили порох. В нач. 18 в. Спасская и Тай�
ницкая (Никольская) башни надстроены кир�
пичными ярусами, Консисторская, Преоб�
раженская и Безымянная башни приобрели
кирпичные завершения и круглые бойницы.
В 1�й пол. 18 в. реконструирован Благове�
щенский собор, во 2�й пол. 18 в. возведены

здания Губ. канцелярии, Духовной консис�
тории.

В пожаре 1815 сгорели здания консисто�
рии, Присутственных мест и Архиерейский
дом в Кремле. После пожара на прав. сторо�
не проезда возведено протяжённое двухэтаж�
ное здание Присутственных мест. Вблизи
Артиллерийского двора, где в 1812–15 на�
ходился один из крупнейших в России пу�
шечных заводов, в 1840�х гг. при участии арх.
П.Г.Пятницкого построено двухэтажное зда�
ние Казан. юнкерского уч�ща. Одновр. в
юго�зап. углу К. к. на месте кам. склада воен.
имущества 18 в. построено трёхэтажное зда�
ние гауптвахты Казан. гарнизона.

В 19 в. из�за ветхости были разобраны Сев.,
Вост., Пятигранная и одна безымянная зап.
башни, вместо разобранной Дмитриевской
башни устроена проездная арка, на Воскре�
сенской башне разобрана церковь. В 1845 на
месте Ханского дворца построен Губерна%
торский дворец, в 1849 на месте Введенской
церкви — Дворцовая церковь. В кон. 19 в.
двумя этажами надстроены корпуса Присут�
ственных мест, Консистории, засыпан Спас�
ский ров.

В годы сов. власти были уничтожены мн.
постройки Спасо�Преображенского монас�
тыря, в т.ч. Спасо�Преображенский собор,
колокольня Благовещенского собора, цер�
ковь и часовня при Спасской башне.
С 1970�х гг. постройки К. к. планомерно ре�
ставрируются и восстанавливаются в перво�
нач. виде. В 2001 построен Представитель�
ский корпус Администрации Президента РТ
(арх. А.Х.Белостоцкая), реконструируются
постройки Пушечного двора (арх. С.А.Козло�
ва�Мамлеева).

В 1996 проведён конкурс на проект мече�
ти в К. к., сооружение к�рой явилось симво�
лом возрождения легендарной многомина�
ретной мечети Кул Шарифа ханской Казани.
Новая мечеть «Кул Шариф» возведена в К.к.
по проекту группы архитекторов (А.Г.Сат�
таров, А.В.Головин, А.И.Исхаков, И.Ф.Сай�
фуллин, М.В.Сафронов, С.П.Шакуров).
В 2002–03 реконструирован Губернаторский
дворец, в к�ром в наст. вр. находится резиден�
ция Президента РТ.

Лит.: А й д а р о в С.С. Архитектурное насле�
дие Казани. К., 1978; О с т р о у м о в В.П. Казань.
К., 1981; Казань в памятниках истории и культуры.
К., 1982; Древняя Казань. К., 2000.

Х.Н.Надырова.

«КАЗА�НСКИЙ КРЕМЛЬ», ист.�архит. и
худож. музей�заповедник. Созд. в соответ�
ствии с Указом Президента РТ от 22 сент.
1994 и постановлением КМ РТ от 31 янв.
1999 с целью «сохранения и развития исто�
рико�культурного наследия народов РТ; со�
хранения и восстановления архитектурно�ис�
торического ансамбля Казанского кремля,
являющегося объектом историко�культур�
ного наследия республиканского, федераль�
ного и международного значения; возрож�
дения Казанского кремля как исторического,
культурного, политико�административного
центра РТ». «К. к.» является науч.�иссл., на�
уч.�просвет. учреждением, осуществляющим
охрану, изучение и пропаганду памятников
истории и культуры, находящихся на его

терр. В границах Казан. кремля 13,45 га, ох�
ранной зоны вокруг Кремля 115 га. В состав
музея�заповедника входят: городище Крем�
ля 10–16 вв. с архит.�археол. фрагментами
земляных, дер. и кам. укреплений, кам. соору�
жений 15–16 вв., кам. мостовой 12–16 вв.;
стены и башни Кремля 16–18 вв.; архит. со�
оружения 16 — нач. 21 вв. На терр. музея�за�
поведника осуществляются археол., геофиз.,
геол.�инж. изыскания, музеефицируются ар�
хеол. объекты. Заложено 22 раскопа общей
пл. более 4 тыс. м2. В процессе раскопок об�
наружены остатки кам. крепости 12 в., древ�
них улиц и мостовых, кам. и дер. зданий. Оп�
робованы новейшие методы геофиз. развед�
ки проф. З.М.Слепака, с помощью к�рых об�
наружены остатки сооружения Ханского дво�
ра, уточнена геол. карта Казан. кремля. От�
крыты временные экспозиции из фондов
Нац. музея РТ, ведётся стр�во собств. музеев
и экспозиций. Работы в Кремле осуществ�
ляются на основе утверждённых
постановлением КМ РТ от 4 авг. 1994 и одо�
бренных Президентом РТ «Основных на�
правлений Концепции сохранения, реставра�
ции и использования ансамбля Казанского
кремля», разработанных под рук. С.С.Айда�
рова и А.Х.Халикова. Коллективом учёных и
специалистов под рук. Н.Х.Халитова, Р.С.Ха�
кимова, Ф.М.Забировой разработана «Кон�
цепция комплексного исследования, сохране�
ния, реставрации и развития ансамбля Казан�
ского кремля». В 1996 созд. учёный совет,
в 1998 — Архит.�худож. совет музея�заповед�
ника. Создаются база данных архивных
док�тов всех музеев и архивов РФ, каталог
лит�ры по Казан. кремлю, готовится паспор�
тизация утраченных и существующих памят�
ников. 

Директор заповедника — И.М.Вахитов
(с 1999). Н.Х.Халитов.

КАЗА�НСКИЙ КРУЖО�К ЛЮБИ�ТЕЛЕЙ
МУ�ЗЫКИ (1881–87), одна из первых офи�
циально утверждённых муз.�обществ. орг�ций
в Казани. Кружок возник по инициативе ка�
зан. музыкантов и любителей музыки. В чис�
ле учредителей кружка были изв. хоровой
дирижёр и муз. деятель С.В.Смоленский,
комп. В.Н.Пасхалов, пианист и педагог
Л.К.Новицкий, профессора Казан. ун�та
Н.П.Загоскин, Н.Сорокин, Д.С.Ермолаев.
Становлению кружка способствовал казан.
губернатор А.К.Гейнс, предоставивший для
его собраний одно из помещений Губерна�
торского дворца Казан. кремля. Осн. принци�
пы деятельности кружка были изложены в
его Уставе. Целью было обозначено: «...до�
ставлять своим членам возможность соби�
раться для совместного исполнения музы�
кальных пьес, как инструментальных, так и
вокальных». Для пропаганды муз. иск�ва рас�
порядительный к�т кружка еженедельно ор�
ганизовывал муз. вечера, на к�рых звучала
инструментальная, вокальная, хоровая му�
зыка. В концертах участвовали изв. проф.
музыканты, концертировавшие в городах
России и Европы: К.Гриняски, И.Аитов,
В.Больтерман, С.В.Смоленский, Л.Фуллон,
А.И.Панаев и др.; любители музыки,  в осн.
преподаватели и студенты Казан. ун�та. При
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кружке были организованы любительские
муз. коллективы: симфонический оркестр
под рук. М.Мусорина и хор под упр. Р.Детло�
ва и С.В.Смоленского. В программы концер�
тов включались произведения зап.�европ. и
рус. композиторов. Кружок выступил учре�
дителем первой в Казани Бесплатной муз.
школы, к�рую возглавил изв. своими демокр.
убеждениями В.Н.Пасхалов. В ней проводи�
лись занятия по фортепиано, сольному пе�
нию, струнным и духовым муз. инстр�там,
теории музыки, хоровому пению. Кол�во уче�
ников доходило до 100 чел. 

Е.В.Порфирьева.

КАЗА�НСКИЙ КУПЕ�ЧЕСКИЙ СТАРОС�
ТА�Т, орган купеческого самоуправления в
Казанской губ. Учреждён в 1727 на основании
Указа Правительствующего сената от 30 дек.
1724. Старосты избирались ежегодно из чл.
купеческих об�в, отдельно от русского и та�
тарского. Старосты татар. и рус. купеческих
об�в занимались только делами своих об�в.
В их обязанности входило: составление посе�
мейных списков купцов, ведение дел по
приёму и увольнению из Купеческого об�ва,
раскладка казённых податей и сборов, при�
сутствие в сиротском суде в кач�ве членов.
Кандидатуры утверждались губернатором.
Должность купеческого старосты была упра�
зднена в 1918 на основании Декрета ВЦИК
и СНК от 10 нояб. 1917. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 1. СПб., 1830. Т. 7; Собрание узако�
нений и распоряжений рабочего и крестьянского
правительства. П., 1917. № 3.

Л.М.Айнутдинова.

«КАЗА�НСКИЙ ЛЁН», а г р о п р о м ы ш �
л е н н а я  к о р п о р а ц и я, пр�тие лёгкой
пром�сти. Специализируется на выпуске пря�
жи (одиночной и кручёной) техн. назначения,
льняных и полульняных (с огнестойкой и
водоупорной пропитками) брезентов; мешоч�
ных и упаковочных тканей и нетканого игло�
пробивного полотна из природного эколо�
гически чистого сырья (льна, джута, кенафа,
хлопка), бумаги и др. Числ. работающих
450 чел. 

Осн. в 1860 И.И.Алафузовым как льнопря�
дильная и ткацкая ф�ка. Большой спрос на
льняные товары сделал пр�тие одним из цен�
тров льняной пром�сти России. Особенно
ускоренно ф�ка развивалась с 1891, как
комб�т по изготовлению воен. обмундирова�
ния и снаряжения. В 1918 он был национали�
зирован, в 1921 в числе 11 пр�тий включён в
состав «Таткожтреста». В 1924 ему присвое�
но имя В.И.Ленина. В 1925 был переведён в
трест «Татваленки» и реорганизован в Текс�
тильную ф�ку им. В.И.Ленина; проведена
большая работа по реконструкции пр�тия.
В 1933 ф�ка была переименована в Авт. гос.
льнопрядильную ткацкую ф�ку им. В.И.Ле�
нина и перешла в ведение Наркомата лёгкой
пром�сти ТАССР (с 1940 — Гл. управления
льняной пром�сти Наркомата текстильной
пром�сти СССР). В 1940 ф�ка реорганизова�
на в Гос. всесоюз. льнокомб�т им. В.И.Лени�
на, с 1946 — Льнокомб�т им. В.И.Ленина,
с 1960 — Казан. льнокомб�т им. В.И.Ленина,
с 1994 — Казан. льнокомб�т, с 1997 — АО;
с 2001 ООО «К. л.».. 

«К.л.» имеет 5 осн. произ�в: льночесальное,
прядильное, ткацкое, красильно�отделочное,
нетканых материалов. Продукция «К.л.» из�
давна приобрела мир. признание. Уже к 1913
было завоёвано 13 зол. медалей крупнейших
междунар. и всерос. торг. выставок. За пери�
од 1�й мир. войны выпуск продукции увели�
чился более чем в 3 раза. В 1926 была запу�
щена суконная ф�ка, в 1934 введён в эксплуа�
тацию корпус прядильной ф�ки, в 1964 —
первый в СССР цех по произ�ву нетканых ма�
териалов. Освоение (впервые в текстильной
отрасли) светопрочного крашения брезен�
тов (1956), выпуск изоляционной основы
под линолеум (1964) отмечены серебр. и
бронз. медалями ВДНХ СССР. В 1960 в ас�
сортименте «К. л.» было св. 80 наименова�
ний продукции: пряжи — чистольняная оди�
ночная сухого прядения (используется в пи�
ротехн. пром�сти), джутовая и джутольня�
ная, кручённые в 2 нити (в ковровом про�
из�ве), одиночная льняная сухого прядения,
кручённая в 2, 4, 6 сложений (в пищ. пром�сти
и сел. х�ве) и др.; ткани — льняные и полу�
льняные парусины светопрочного крашения
с водоупорно�противогнилостной пропит�
кой (в кач�ве тканей техн. назначения), полу�
льняные парусины с огнезащитной пропит�
кой (для произ�ва спецодежды сварщиков и
работников горячих цехов), х.�б. латексиро�
ванные и каландированные (для произ�ва
обуви, швейных и галантерейных изделий),
паковые льноджутокенафные (для торг.
пр�тий); нетканые материалы — нетканое иг�
лопробивное антисептированное полотно из
лубяных волокон (для автомобильной
пром�сти, стр�ва и др.); швейные изделия —
мешки продуктовые, рукавицы рабочие (в т.ч.
с наладонниками из ткани с огнезащитной
пропиткой), транспортёрная лента из бре�
зентальных тканей, защитные костюмы для
сварщиков и работников горячих цехов. Год.
объём выпуска осн. видов продукции в
1990�е гг. составлял: одиночных пряж —
5,7 тыс. т, кручёных пряж — 1,1 тыс. т; тка�
ней с водоупорной и огнезащитной пропит�
кой — 6 тыс. м, нетканых материалов —
2,2 тыс. м. В 2000 налажен выпуск кордовой
ткани для изготовления автомобильных шин. 

В 2001 «К. л.» построены 2 з�да по первич�
ной обработке льна (в Казани и Мамадыше).
В 2002 выпущено 900 т пряжи, 2,5 млн. м
тканей, 150 тыс. м2 нетканых материалов,
реализовано товаров на 57 млн. руб. Осн. ви�
дом сырья является лён, закупаемый в Та�
тарстане, Марий Эл, Удмуртии и др. регионах
РФ, а также в Белоруссии. 

Продукция «К. л.» используется в лёгкой,
нефтехим., автомобильной пром�сти, стр�ве,
поставляется в различные регионы страны.
Мн. работники пр�тия удостоены гос. наград,
в т.ч. звания засл. работника текстильной и
лёгкой пром�сти РСФСР, ТАССР — 16 чел.;
орденов Ленина — 6, Трудового Красного
Знамени — 25, «Знак Почёта» — 29,
«Трудовой славы» — 15; медалей — 48; Почёт.
грамоты През. ВС ТАССР — 9 чел. 

Среди руководителей пр�тия — В.К.Ус�
пенский (1953–62), П.П.Филиппов
(1962–74), В.М.Анкудимов (1974–80), Э.Г.Га�
неев (1980–85), В.И.Мурашов (1985–94),

Б.С.Селиваненко (1995–98), А.Е.Голубев
(1998–2000), Р.А.Хакимов (2000–03),
И.Ю.Белов (2003–04), Ю.Г.Котляревский
(с 2005). 

Лит.: А н и с и м о в Н.Г. Казанский льноком�
бинат. 100 лет. К., 1960; Н а з и п о в а К.А. На�
ционализация промышленности в Татарии (1917–
1921). М., 1976.

И.Н.Афанасьев.

«КАЗА�НСКИЙ ЛЕТОПИ�СЕЦ» («Казан�
ская история», «История о Казанском царст�
ве»), ист.�публицист. соч. 2�й пол. 16 в. Под�
линник не сохранился. В наст. вр. изв. более
300 списков, относящихся преим. к кон. 16 —
первой трети 17 вв. В Науч. б�ке Казан. ун�та
находится 7 списков 16–19 вв.

Время написания «К. л.» — 1554–55
(Г.Н.Моисеева) или 1564–66 (Г.З.Кунцевич).
Об авторе известно, что он находился в пле�
ну в Казани, принял мусульманство, являл�
ся непосредственным очевидцем событий
последних 20 лет (1532–52) существования
Казанского ханства; был образованным чело�
веком, знал духовную и светскую лит�ру. Ис�
торик В.Н.Татищев предполагал, что автор
«К. л.» — священник Иоанн Глазатый.

Основу повествования составляет исто�
рия Казани и Казанского ханства с момента
их возникновения до завоевания рус. вой�
сками в 1552. «К. л.» содержит сведения о
быте казан. татар, предания и легенды (об
основании Казани и др.). Одна из основных
идей «К. л.» — оправдание завоевания Каза�
ни. С этой целью автор вводит вымышленные
эпизоды, тенденциозно описывает ист. со�
бытия, отрицательно высказывается о Ка�
занском ханстве и казанцах («От злаго дере�
ва, рекуже от Златыя Орды, злая ветвь про�
изыде — Казань...», «велика скорбь и беда
пределомъ русским от него» и т.п.). Покоре�
ние Казани изображается им как возмездие
и исполнение божьего промысла. 

Источниками «К. л.» являются Никонов�
ская летопись, Моск. великокняжеский свод
1479 (Моск. летописание), а также новго�
родские летописи, Воскресенская летопись,
Рус. Хронограф редакции 1517, «Летописец
начала царства царя и великого князя Ивана
Васильевича», разрядные книги, посольская
переписка, местнические дела, родословные
книги, «Степенная книга», речь Ивана IV на
Стоглавом соборе 1551, послание Ивана IV
Курбскому; воинские повести, жития, «По�
весть о Царьграде» Нестора�Искандера,
«Слово о погибели Русской земли»,«Сказа�
ние о Мамаевом побоище». Автор «К.л.» опи�
рался также на личные наблюдения и рас�
сказы татар.

Списки «К. л.» использовали историки
18–19 вв. А.И.Лызлов, В.Н.Татищев,
М.М.Щербатов, Н.М.Карамзин, Н.С.Арцыба�
шев. Акад. Г.Ф.Миллер во время экспедиции
в Сибирь (1733–43) переписал в Казани один
из наиб. полных списков «К. л.» и предоста�
вил его П.И.Рычкову для написания книги
«Опыт Казанской истории древних и средних
времян» (СПб., 1767).

Первая публикация памятника относит�
ся к 18 в. («История о Казанском царстве
неизвестного сочинителя XVI столетия по
двум старинным спискам», СПб., 1791). Фак�
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симильное воспроизведение списка, принад�
лежавшего чл. Об�ва археологии, истории и
этнографии при Казан. ун�те Ф.Т.Васильеву,
было осуществлено на его средства в Казани
(«Сказание о зачатии царства Казанского»,
предисл. проф. Н.Ф.Катанова,1902). Первую
науч. публикацию текста «К.л.» (с использо�
ванием 152 списков) в составе «Полного со�
брания русских летописей» (СПб., 1903, т.
19) выполнил магистр С.�Петерб. ун�та
Г.З.Кунцевич. «К. л.» переведён на совр. рус.
язык («Сказание о царстве Казанском», М.,
1959). Списки «К.л.» изучались филологами
и историками Г.Н.Моисеевой, Т.Ф.Волко�
вой, Л.А.Дубровиной и др. исследователя�
ми. Последнее переиздание осуществлено в
Москве в 2000.

Источн.: Казанская история. М.–Л., 1954; Ка�
занская история // Памятники литературы Древ�
ней Руси. Сер. XVI в. М., 1985. Вып. 7; История о
Казанском царстве (Казанский летописец). М.,
2000.

Лит.: К у н ц е в и ч Г.З. История о Казанском
царстве, или Казанский летописец: Опыт ист.�лит.
исслед. СПб., 1905; М о и с е е в а Г.Н. Автор «Ка�
занской истории» // Тр. Отд�ния древнерус. лит.
М.–Л., 1953. Т. 9; К о к о р и н а С.И. К вопросу о
составе и плане «Казанской истории» // Тр.
Отд�ния древнерус. лит. М.–Л., 1956. Т. 12; В о л �
к о в а Т.Ф. Казанская история // Словарь книж�
ников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2,
ч. 1; Д у б р о в и н а Л.А. История о Казанском
царстве (Казанский летописец): Списки и класси�
фикация текстов. Киев, 1989.

И.Л.Измайлов, И.А.Новицкая.

КАЗА�НСКИЙ ЛИКЁРОВО�ДОЧНЫЙ
ЗАВО�Д (КЛВЗ), пр�тие пищ. пром�сти; фи�
лиал АО «Татспиртпром». Числ. работаю�
щих более 350 чел. (2005). Стр�во з�да нача�
лось в 1971; в 1975 пр�тие было сдано в экс�
плуатацию и выпустило первую продукцию.
В 1998–2003 в состав КЛВЗ входил Казан.
винодельческий з�д (осн. в 1930�х гг.; выпу�
скались виноградные и игристые вина, вин�
ные, слабоалкогольные и газированные на�
питки; с 2003 — винный з�д «Казанский»).

КЛВЗ производит ок. 2,2 млн. декалитров
водки и ликёроводочных изделий. В ассорти�
менте св. 60 наименований продукции (в т.ч.
сувенирная в стеклянной, фарфоровой, кера�
мической, хрустальной посуде различной
конфигурации и вместимостью от 0,05 до 5 л).
Напитки готовятся по старинным рецептам
и рецептурам, разработанным специалиста�
ми з�да совм. с Всерос. НИИ пищ. биотехно�
логии и Всерос. НИИ винодельческой и пи�
вобезалкогольной продукции (Москва). Для

произ�ва водки спирт поставляют з�ды АО
«Татспиртпром». Используется также рас�
тительное сырьё (можжевеловые ягоды, зве�
робой, душица, календула и др., произраста�
ющие на терр. Татарстана и др. регионов Рос�
сии). На междунар. и всерос. выставках и
конкурсах в 1995–2005 продукция пр�тия
получила 4 пр. «Гран�при», 40 зол., 30 се�
ребр., 17 бронз. медалей, 2 медали «Звезда
Продэкспо» (водки «Ханская», «Старая Ка�
зань», «Казанская Престижная», «Казанская
Люкс», «Казанская Юбилейная», «Тысячеле�
тие Казани»; ликёр эмульсионный «Кофе со
сливками»).

Продукция пр�тия поставляется в различ�
ные регионы РФ и страны СНГ. На з�де про�
ведено неск. реконструкций: на четырёх ли�
ниях розлива установлены моноблоки (роз�
лив�укупор, этикетировочные автоматы)
итал. фирмы «Вир Маури», ёмкостное обору�
дование из нержавеющей стали. Введён в
эксплуатацию новый цех розлива производи�
тельностью 12 тыс. бутылок в час. Усовер�
шенствована система подготовки воды. Сре�
ди руководителей пр�тия — М.М.Ройтзайд
(1971–78), И.М.Зарипов (1981–91), В.Н.Но�
восельцев (1991–97), В.Е.Савкин (1997–99),
В.В.Ходорковский (1999–2004), Р.А.Ихса�
нов (с 2004). См. также Спиртовая и вин%
но%водочная промышленность.

Г.Н.Гаврилина, Г.Я.Мавлетова.

КАЗА�НСКИЙ ЛЬНОКОМБИНА�Т, см.
«Казанский лён».

КАЗА�НСКИЙ МЕ�ДИКО�ИНСТРУМЕН�
ТА�ЛЬНЫЙ ЗАВО�Д (КМИЗ), пр�тие мед.
пром�сти. Выпускает мед. инстр�ты и обору�
дование для стоматологии, общей хирургии
и микрохирургии, гинекологии, акушерст�
ва; инстр�ты для урологии, офтальмологии,
оториноларингологии и др. Числ. работаю�
щих 1195 чел. (2005). Созд. в 1941 как Казан.
з�д зубоврачебных боров на базе эвакуирован�
ного в Казань Киевского з�да зубоврачебных
боров (осн. в 1931 благодаря благотворит.
помощи амер. фирмы «Агроджойнт» и укр.
об�ва «Допомога»). Первое в СССР пр�тие по
освоению и серийному произ�ву 16 типораз�
меров зубных боров. В 1960 з�д реорганизо�
ван в КМИЗ, с 1987 в ПО, с 1994 в АО. С 1992
в ведении Мин�ва здравоохранения РФ,
с 1996 головная орг�ция в РТ по разработке,
изготовлению и внедрению в клиническую
сеть всей номенклатуры мед. инстр�тов.
В 1941 числ. работников составляла ок.

180 чел., год. объём выпускаемой продук�
ции — до 3 млн. и более зубных боров. В 1945
произ�во достигло довоен. уровня. В 1959
з�д выпустил 16 млн. зубных боров (70 типо�
размеров). Впервые в стране КМИЗ освоил
произ�во стоматологических наконечников и
эндоканальных инстр�тов (обеспечив зуб�
ной техникой потребности страны, 1959); ап�
парата «Искусственная почка» (для диализа
крови при нефрологических заболеваниях,
1961); сшивающих аппаратов «УКБ�40»,
«УКЛ�60» (для торакальной хирургии, 1962),
назв. во всём мире «русскими спутниками в
медицине», электротермометров (для мгно�
венного определения темп�ры поверхност�
ных и внутр. тканей человека, в т.ч. головно�
го мозга, 1963). В 1977, по завершении пер�
вой очереди реконструкции з�да, номенкла�
тура выпускаемых изделий составила 702 ед.,
объём произ�ва продукции достиг 19 млн.
руб., числ. работающих — 2647 чел. В 1978 на
з�де впервые в стране разработан и освоен
выпуск микрохирургических инстр�тов для
гинекологии и нейрохирургии, микрохирур�
гии глаза, сосудов сердца; в 1990�е гг. начато
их серийное произ�во. С 2000 з�д работает
над созданием полного комплекта оборудо�
вания, необходимого для оснащения стома�
тологического кабинета, орг�цией произ�ва
травматических игл, боров зубных твёрдо�
сплавных. В структуре КМИЗа 3 осн. про�
из�ва: зубоврачебных боров и фрез, эндока�
нальных инстр�тов, стоматологических на�
конечников и бормашин. Действуют 4 са�
мост. дочерних пр�тия: АО «Микрохирурги�
ческие инструменты» (вед. экспортное под�
разделение, производит микрохирургичес�
кие инстр�ты для офтальмологии, нейрохи�
рургии и общей микрохирургии); АО «Поли�
мерные изделия» (производит продукцию
для хирургии, акушерства и гинекологии,
урологии, стоматологии, лаб. иссл., анестезио�
логии и реанимации); ООО «Турбодента»
(изготавливает стоматологические наконеч�
ники, оториноларингологические инстр�ты из
титановых сплавов и пр.); торг. центр АО
«Волга�Медтех» (занимается комплексным
обеспечением учреждений здравоохранения
РТ мед. техникой, инстр�тами, медикамента�
ми). Произ�во оснащено станками с число�
вым программным управлением, внедрена
система компьютерного проектирования.
В 2005 объём реализованной продукции со�
ставил 257,9 млн. руб., в т.ч. на внеш. рынке —
30,5, на внутр. — 227 млн. руб. 
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З�д тесно сотрудничает с изв. фирмами
(«Карл Шторц» и «Эскулап», ФРГ) и учёны�
ми (амер. кардиохирург М. де Бейки, рос.
академики В.И.Шумаков, Л.А.Бокерия,
Е.И.Чазов, Р.С.Акчурин, В.И.Чисов и др.).
Осуществляется выпуск изделий кр. серия�
ми, небольшими партиями под заказ: еди�
ничный (по особым чертежам), по заявкам
клиник, врачей. Ок. 36% объёма выпуска�
емой продукции составляют изделия, изоб�
ретённые и запатентованные работниками
з�да. С 1998 система качественных показате�
лей произ�ва и кач�во самой продукции сер�
тифицированы на соответствие мир. стан�
дартам. Осн. поставщики сырья для пр�тия —
АО «Кировоградский завод твёрдых спла�
вов», АО «Электросталь», «Златоустовский
металлургический завод». Продукция з�да
(св. 3 тыс. наименований) поставляется
3,5 тыс. потребителей в различные регионы
РФ, страны Балтии, США, ФРГ, Израиль,
Китай, Италию, Францию, Грецию, Турцию
и др. З�д награждён орденом Трудового Крас�
ного Знамени (1976), междунар. дипломами
«За коммерческий престиж» (1993), «За луч�
шую торговую марку» (1994), Почёт. дипло�
мом лучшего рос. экспортёра (за выдающий�
ся вклад в расширение внеш. экон. связей
РФ, развитие отеч. произ�ва и экспорта, вы�
сокую проф. культуру, 2001). 

Ряд работников КМИЗа удостоен гос. на�
град, в т.ч. званий лауреата Гос. пр. СССР,
РФ — 7 чел., засл. машиностроителя РФ,

РТ — 12, засл. экономиста РТ — 2, засл. энер�
гетика РТ — 1 чел.; орденов Ленина — 3 чел.,
Октябрьской Революции — 2, Трудового
Красного Знамени — 13, Дружбы народов — 1,
«Знак Почёта» — 17, «Трудовой славы» 2�й и
3�й степеней — 18, Почёта — 1; медалей —
256 чел., в т.ч. 206 — зол., серебр. и бронз.
медалей ВДНХ СССР. 

Руководители пр�тия: А.П.Бурман
(1933–45), А.Х.Акалаев (1945–63), А.П.Песо%
шин (1963–77), А.Н.Колемасов (1977–87),
Н.Х.Шакиров (с 1987). 

Лит.: ОАО «Казанский медико�инструменталь�
ный завод». К., 2001.

И.Н.Афанасьев.

« К А З А � Н С К И Й М Е Д И Ц И � Н С К И Й
ЖУРНА�Л», науч.�практическое издание для
врачей. Преемник ж. «Дневник общества вра%
чей Казани». Издаётся в Казани с 1901 на
рус. языке (с 1925 — ежемесячно, с 1957 —
1 раз в 2 месяца). С января 1917 по 1921,
с июня 1941 по июль 1957 не выходил. Учре�
дители: Мин�во здравоохранения РТ, Совет
науч. мед. об�в РТ и Казан. мед. ун�т. Редак�
торы в разные годы — Л.О.Даркшевич,
А.Н.Казем%Бек, Н.А.Геркен, Ф.Я.Чистович,
Н.А.Миславский, В.С.Груздев, Т.И.Юдин,
И.С.Алуф, В.Л.Боголюбов, М.И.Мастбаум,
Е.М.Лепский, А.Б.�Г.Терегулов, Н.Н.Лозанов,
А.П.Нестеров, Д.М.Зубаиров (с 1974). Ав�
торский актив журнала составляли не толь�
ко учёные, но и врачи�практики и организа�
торы здравоохранения. В разные годы пуб�
ликовались: А.Г.Агабабов, Е.В.Адамюк,
В.М.Бехтерев, В.Л.Боголюбов, Н.Д.Бушме�
кин, К.М.Быков, Н.А.Виноградов, Н.О.Ко�
валевский, Н.И.Котовщиков, Н.М.Любимов,
В.А.Обух, И.П.Павлов, В.Н.Парин, В.П.Пер�
вушин, А.В.Петрова, И.П.Разенков, В.И.Ра�
зумовский, Н.А.Семашко, З.П.Соловьёв,
А.В.Фаворский, В.П.Филатов и др. Осн. за�
дачей журнала редакция считала распростра�
нение фундам. и прикладных знаний в об�
ласти медицины, информирование читате�
лей о новейших достижениях мед. науки и
практики. «К. м. ж.» публикует статьи по на�
иб. значимым разделам медицины: терапии,
хирургии, акушерству, гинекологии, гигие�
не, социальной медицине, дерматовенероло�
гии, по орг�ции здравоохранения и др. Играя
роль координирующего центра науч.�иссл.
деятельности, журнал большое внимание

уделяет публикациям статей и обзоров, посв.
эксперим., клиническим изысканиям, про�
водимым в разных отраслях теоретической и
практической медицины, печатает рефера�
ты статей из отеч. и иностр. журналов, статьи
о деятельности науч. мед. об�в, даёт информа�
цию о мед. съездах и конференциях, проводи�
мых в России и за рубежом, рецензии на но�
вые книги, сообщения о защите докторских
диссертаций и т. п. «К. м. ж.» оперативно от�
кликается на мероприятия, проводимые в
системе рос. здравоохранения, информирует
о новых лекарствах, печатает отчёты о рабо�
те леч. учреждений, объявления о вакансиях,
конкурсах врачей, открытии леч. учрежде�
ний, письма читателей и т. д. 

Лит.: О к у л о в А.М. Статьи об учёных Каза�
ни в «Казанском медицинском журнале» за 40 лет
(1921–1960) // Казан. мед. журн. 1960. № 2; Х а р и �
т о н о в И.Ф. Отражение деятельности хирургов
в «Казанском медицинском журнале» // Казан. мед.
журн. 1976. № 1; А л ь б и ц к и й В.Ю., Ш а р а �
ф у т д и н о в а Р.М. История медицины на страни�
цах «Казанского медицинского журнала» // Казан.
мед. журн. 1976. № 2; З у б а и р о в Д.М., З а к и �
р о в а А.Ш. Сто лет на службе научной медици�
ны // Научный Татарстан. 2000. № 4; Я х о н �
т о в К.М. Указатель статей, помещённых в «Казан�
ском медицинском журнале» за 1896–1913 гг. К.,
1914. Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКИЙ МЕДИЦИ�НСКИЙ ИН�
СТИТУ�Т, см. Казанский медицинский уни%
верситет.
КАЗА�НСКИЙ МЕДИЦИ�НСКИЙ УНИ�
ВЕРСИТЕ�Т Ф е д е р а л ь н о г о  а г е н т �
с т в а  п о  з д р а в о о х р а н е н и ю  и
с о ц и а л ь н о м у  р а з в и т и ю. Ведёт ис�
торию с врачебного отд�ния Казанского уни%
верситета (открыто в 1814, с 1835 мед. ф�т).
С 1930 самостоятельный вуз — Казан. мед.
ин�т, в 1966 присвоено имя С.В.Курашова,
с 1994 совр. назв.

Первонач. состоял из 2 ф�тов: леч. и
сан.�гигиенического (ныне мед.�профилак�
тический), в 1932 открыт педиатрический
ф�т. В 1954 на основе Казанского стомато%
логического института созд. стоматологиче�
ский ф�т. В 1975 организован фарм. ф�т,
в 1991 — ф�т социальной работы, в 1994 —
ф�т менеджмента и высш. сестринского
образования. В 1984–2001 работал вечер�
ний ф�т.

К. м. у. подготовлено св. 20 тыс. специали�
стов. Среди выпускников — 27 акад. и
чл.�корр. АМН. Обучение ведётся по специ�
альностям: леч. дело, педиатрия, мед.�про�
филактическое дело, стоматология, фарма�
ция, сестринское дело, социальная работа,
а также по 30 специализациям. В 2005 обуча�
лось ок. 3700 студентов на дневном и 1270 —
на заочном отд�ниях; науч.�пед. коллектив —
более 560 чел., в т.ч. 1 акад. РАМН, 2 действ.
чл. и 4 чл.�корр. АН РТ, 117 докторов и ок. 300
канд. наук. Система последипломного обра�
зования включает ординатуру (более 800
чел.), в к�рой осуществляется повышение
квалификации по 29 специальностям и
направлениям, в т.ч. преподавателей мед.
вузов; аспирантуру по 25 специальностям,
докторантуру.

Сложившиеся в Казан. ун�те направления
науч. исследований продолжали развивать�
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ся в мед. ин�те, иссл. велись по всем осн. дис�
циплинам: терапии (Н.К.Горяев, А.И.Бре�
нинг, А.Б.�Г.Терегулов, В.И.Катеров,
З.И.Малкин, К.А.Дрягин, И.Л.Билич,
С.И.Щербатенко, В.Е.Анисимов, Я.М.Ми�
лославский, Р.Ш.Абдрахманова), инфекц. бо�
лезням (Б.А.Вольтер, А.Е.Резник), дермато�
венерологии (Н.Н.Яснитский, Г.Г.Кондрать�
ев), офтальмологии (В.Е.Адамюк, А.П.Не�
стеров, Н.Х.Хасанова), оториноларинголо�
гии (В.К.Трутнев, Н.Н.Лозанов, Л.Г.Сватко),
фтизиатрии (Б.Л.Мазур, Ф.Т.Краснопёров),
физиотерапии (А.Г.Ибрагимова), эндокри�
нологии (В.В.Талантов), психиатрии
(М.П.Андреев), неврологии (Л.И.Омороков,
Я.Ю.Попелянский), хирургии (А.В.Вишнев�
ский, Н.В.Соколов, С.М.Алексеев, И.В.Дом�
рачев, Б.Г.Герцберг, И.Ф.Харитонов, В.Н.Шу�
бин, Р.А.Вяселев, В.Х.Фраучи, Н.П.Медве�
дев, В.Г.Морозов, А.А.Агафонов, Г.М.Никола�
ев), нейрохирургии (Х.М.Шульман), педиа�
трии (В.К.Меньшиков, Е.М.Лепский,
А.Ф.Агафонов, Ю.В.Макаров, Е.Н.Корова�
ев, П.Н.Булатов, К.А.Святкина, Н.П.Кудряв�
цева, Е.В.Белогорская), акушерству и гине�
кологии (В.С.Груздев, И.Ф.Козлов, Х.Х.Ме�
щеров, П.В.Маненков, Г.М.Шарафутдинов,
З.Н.Якубова, Б.Г.Садыков), дет. хирургии
(М.Р.Рокицкий), рентгенологии (М.И.Гольд�
штейн, М.Ф.Мусин), нормальной анатомии
(В.Н.Терновский, В.Н.Мурат, Х.Г.Валеева,
А.Г.Коротков), патологической анатомии
(В.А.Добрынин, Н.Ш.Шамсутдинов), гисто�
логии (А.Н.Миславский, Г.И.Забусов,
Э.Г.Улумбеков), физиологии (А.В.Кибяков,
И.Н.Волкова, Х.С.Хамитов), патофизиологии
(А.Д.Адо, М.А.Ерзин, И.М.Рахматуллин),
гигиене (В.В.Милославский, М.Х.Вахитов,
А.И.Смирнов, В.П.Камчатнов, А.Т.Гончаров,
А.М.Хакимова), общ. гигиене (М.Х.Вахитов,
Т.Д.Эпштейн), эпидемиологии (А.Э.Озол,
В.И.Качурец), микробиологии (З.Х.Каримо�
ва, Н.Ф.Амфитеатрова), биохимии (В.А.Эн�
гельгардт),  стоматологии (И.М.Оксман,
Г.Д.Овруцкий, Л.А.Кольцова), фармаколо�
гии (И.В.Заиконникова, И.А.Студенцова).
См. также Казанская медицинская научная
школа.

На 70 кафедрах и в центр. науч.�иссл. ла�
боратории продолжены иссл. по терапии
(В.Ф.Богоявленский, И.А.Латфуллин,
Н.Б.Амиров, И.Г.Салихов, В.Н.Ослопов,
А.С.Галявич, Р.А.Хабиров), инфекц. болез�
ням (В.Х.Фазылов), иммунологии (В.Н.Цы�
булькина), дерматовенерологии (Р.З.Заки�
ев), оториноларингологии (В.И.Галочкин),
физиотерапии (Ю.Е.Микусев), фтизиопуль�
монологии (А.А.Визель), урологии (Э.Н.Сит�
дыков, М.Э.Ситдыкова), психиатрии
(Д.М.Менделевич, К.К.Яхин, В.Д.Менделе�
вич), неврологии (М.Ф.Исмагилов, Т.В.Мат�
веева, В.А.Исанова, В.И.Данилов, Э.И.Богда�
нов, Д.Р.Хасанова), нефрологии (О.Н.Сиги�
това), анестезиологии (В.Ф.Жаворонков),
нейрорентгенологии (И.И.Камалов), хирур�
гии (И.А.Салихов, И.В.Клюшкин, Д.М.Кра�
сильников, С.В.Доброквашин), травматоло�
гии (Р.А.Зулкарнеев), педиатрии (А.Г.Ша�
мова, А.П.Пигалов, Л.К.Фазлеева, О.И.Пику�
за, В.П.Белогорский, В.А.Анохин, С.Я.Волги�
на), дет. хирургии (А.А.Ахунзянов, П.Н.Греб�

нев), акушерству и гинекологии (Л.А.Коз�
лов, А.А.Хасанов, И.Ф.Фаткуллин), нормаль�
ной анатомии (Э.С.Валишин, А.П.Киясов),
патологической анатомии (С.Б.Петров,
С.В.Петров), гистологии (Ю.А.Челышев,
В.В.Валиуллин), физиологии (А.Л.Зефиров,
Е.М.Волков), патофизиологии (М.М.Мин�
небаев, А.М.Девятаев, Ф.И.Мухутдинова),
гигиене (М.М.Гимадеев, Н.Х.Амиров,

А.В.Иванов, Ш.Ю.Якупов, А.Б.Галлямов,
Р.Я.Хамитова, А.А.Имамов), микробиологии
(О.К.Поздеев, Л.Т.Мусина), эпидемиологии
(М.Ш.Шафеев), биохимии (Д.М.Зубаиров,
Р.И.Литвинов, Р.Ф.Байкеев), мед. биологии
(Г.И.Полетаев, В.В.Семёнов), суд. медицине
(Г.М.Харин), стоматологии (Х.М.Сайфул�
лина, М.З.Миргазизов, И.И.Гиниятуллин,
Р.З.Уразова), фармакологии (Д.А.Валимуха�
метова, Р.С.Гараев, Л.А.Поцелуева, Р.Х.Ха�
физьянова, А.З.Байчурина, С.Н.Егорова,
А.У.Зиганшин).

Уч. базу ун�та составляют городок из 3 уч.
корпусов и 4 клиник; кафедры нормальной
анатомии и биологии расположены в уни%
верситетском городке, спец. кафедры —
в Республиканской клинической больнице, Дет%
ском медицинском центре, гор. больницах,
диспансерах (всего более 4,5 тыс. коек),
поликлиниках. В фонде б�ки — более 700
тыс. книг.

Издаются «Казанский медицинский жур%
нал», журналы «Неврологический вестник
имени В.М.Бехтерева» (оба совм. с Мин�вом
здравоохранения РТ и Казан. мед. академи�
ей), «Novitas» (c 1996), газ. «Казанский ме�
дик» (с 1934).

Работают музей истории ун�та (с 1984),
музеи кафедр нормальной анатомии, пато�
логической анатомии, нормальной физиоло�
гии, акушерства и гинекологии, а также музеи
А.В.Вишневского, Л.О.Даркшевича.

Имеются 2 спорт. зала, летний оздорови�
тельный лагерь.

К.м.у. награждён орденом Трудового Крас�
ного Знамени. Директора и ректоры ун�та:
С.М.Курбангалеев (1930–31), А.А.Диковиц�
кий (1931–32), И.С.Алуф (1932–35), М.И.Ак�
сянцев (1935), С.Б.Еналеев (1935–37),
М.В.Нежданов (1937–41), С.В.Курашов
(1941–42), Г.Ф.Тихонов (1942–44), В.С.Ису�
пов (1944–45), М.Ф.Мережинский
(1945–47), Р.А.Вяселев (1947–63), Х.С.Ха�
митов (1963–89), Н.Х.Амиров (с 1989).

См. также Казанская медицинская науч%
ная школа, Медицинское образование.

Лит.: Видные учёные отечественной медицины
и здравоохранения — питомцы Казанского меди�
цинского института. К., 1989; Казанский медицин�
ский институт, 1814–1989: В 2 ч. К., 1989; А м и �
р о в Н.Х., С а р к и н В.Г., К р а с и л ь н и �
к о в С.Н. Ректоры Казанского медицинского ин�
ститута. К., 1994; Казанский государственный ме�
дицинский университет: 1814–1994. К., 1994; Ка�
федры Казанского медицинского университета. К.,
1994; А н д р е е в И.М., К р а с и л ь н и к о в С.Н.
Казанский государственный медицинский универ�
ситет. Стоматологический факультет: История в
биографиях. К., 1996; Деканы Казанского меди�
цинского университета (от медицинского факуль�
тета до медицинского университета). К., 1997; Ка�
занский государственный медицинский универси�
тет. К., 1999; Знаменательные и юбилейные даты
истории КГМУ. К., 2002; Казанский государствен�
ный медицинский университет 1804–2004 гг. Заве�
дующие кафедрами и профессора: Биогр. словарь.
К., 2004.

КАЗА�НСКИЙ МЕХА�НИКО�ТЕХНОЛО�
ГИ�ЧЕСКИЙ ТЕ�ХНИКУМ, ср. проф. уч. за�
ведение Мин�ва сел. х�ва РФ. Созд. в 1930 как
ср. звено ВТУЗа при хим. з�де №1 им. М.Ва�
хитова (см. «Нэфис Косметикс»); с 1932 —
Казан. жировой техникум, с 1938 — Казан.
технол. техникум, с 1965 совр. назв. Первонач.
готовил специалистов жировой, с 1960�х гг. —
в осн. пищ. пром�сти. Специальности: техн.
обслуживание и ремонт пром. оборудования;
монтаж, техн. обслуживание и ремонт пром.
оборудования; технология мяса и мясопро�
дуктов; технология молока и мол. продук�
тов. На 2005 — ок. 950 уч�ся (650 — на днев�
ном и 300 — на заочном отд�ниях), на коммер�
ческой основе — 170 чел.; преподавательский
коллектив 23 чел. За годы существования
подготовлено более 17 тыс. специалистов.
К. м.� т. т. — ед. уч. заведение для подготовки
специалистов ср. звена пищ. пром�сти, его
закончила б. ч. руководящих работников РТ
этой отрасли. Расположен в одном из зда�
ний б. з�да братьев Крестовниковых.
КАЗА�НСКИЙ МЕХОВО�Й КОМБИНА�Т,
см. «Мелита».
КАЗА�НСКИЙ МОЛО�ЧНЫЙ КОМБИ�
НА�Т, пр�тие пищ. пром�сти. Ведёт историю
с 1929, с начала стр�ва Казан. центр. молоч�
ной (располагалась на ул. Островского), к�рая
в 1932 была введена в эксплуатацию, в 1935
преобразована в Казан. гор. мол. з�д. Осн.
инвентарь молочной включал товарные весы,
приёмные баки и металлические ванны, дер.
чаны, 2 ручных сепаратора, пастеризатор,
маслобойку, маслообработник; был установ�
лен паровой котёл. Мощность Казан. центр.
молочной составляла 15 т переработки мо�
лока в сутки. Она снабжала продукцией в
первую очередь больницы и дет. учрежде�
ния (часть молока перерабатывалась на мас�
ло, сметану и творог). Технол. процесс в осн.
был ручным. Сырьё поступало из 8 близле�
жащих р�нов республики. В 1936 з�д был ос�
нащён более производительным оборудова�
нием, осуществлена механизация трудоём�
ких работ; установлены 2 творожные ванны
и 2 плоских охладителя, полученные с Горь�
ковского гор. мол. з�да; проведена электрифи�
кация. В годы Вел. Отеч. войны з�д (в 1942 на
его терр. был эвакуирован Брянский гор. мол.
з�д) работал на нужды воен. пр�тий, госпита�

КАЗАНСКИЙ 99

Казан. медицинский университет. 
Главный учебный корпус. 

7 *



лей и дет. учреждений: вырабатывались аци�
дофильная паста, кисель, суфле, топлёное
масло из говяжьего жира и подсолнечного
масла; из отходов произ�ва варили мыло.
В нач. 1950�х гг. на пр�тии были запущены хо�
лодильные и пластинчатые пастеризацион�
но�охладительные установки, сепараторы но�
вого поколения, бутылоразливочная машина.
В 1953 выпуск мол. продукции в 10 раз пре�
взошёл довоен. уровень, составив св.
60 тыс. т. В 1959 был построен и сдан в экс�
плуатацию новый мол. з�д (ул. Академика
Арбузова) мощн. 100 т переработки молока
в сутки. В 1960 Казан. гор. мол. з�д был пре�
образован в К. м. к., на к�ром за 1960–70�е гг.
внедрено 426 единиц высокопроизводитель�
ного технол. и энергетического оборудова�
ния, в т.ч. пастеризационно�охладительные
установки, флягоразливочная машина, хо�
лодильные установки, линии розлива моло�
ка в бутылки, автоматы по фасовке сметаны
и творога, паровые котлы. Благодаря внедре�
нию новой техники и технологии, реконст�
рукции цехов мощность комб�та была дове�
дена до 140 т переработки молока в смену.
Расширился и ассортимент продукции. Спе�
циалисты разработали и внедрили в произ�во
технологию выработки татар. нац. кисломол.
продуктов: катыка, сюзмы, сухого мол. полу�
фабриката корт для кулинарии, к�рые в 1968
демонстрировались на ВДНХ СССР в Пави�
льоне новых видов мол. продуктов, где им
было присуждено 3�е место. В 1964 внедре�
ны технологии выработки чайного сыра, про�
из�ва кефира резервуарным способом.
В 1970–90 пр�тие было значительно расши�
рено (построены 2 производств. корпуса, ко�
тельная, складские помещения, цех по про�
из�ву заменителя цельного молока), мощ�
ность доведена до 700 т переработки моло�
ка в сутки. Внедрены резервуарный способ
произ�ва кисломол. продуктов, раздельный
способ произ�ва творога, освоены новые ви�
ды мол. продуктов: напиток «Коломенский»,
обогащённая сыворотка и др. Осуществле�
на реконструкция производств. корпуса по
выработке сметанно�творожной продукции
(1988) и сыров (2001). Увеличен выпуск и
расширен ассортимент мол. продуктов
(св. 100 наименований), в т.ч. фасованных и
с длительным сроком хранения. Проводится
работа по усовершенствованию упаковочно�
го материала и улучшению его дизайна.
В 1990 К. м. к. стал арендным пр�тием,
в 1994 — АО, в структуре к�рого 2 низовых

з�да (Пестречинский, Высокогорский) и торг.
фирма с сетью из более чем 40 магазинов.
С 2002 комб�т является филиалом АО «Та�
тарстан сэтэ». Числ. работающих св. 1 тыс.
чел. (2005). Имеются 4 производств. корпу�
са. Осн. продукция: пастеризованное молоко,
творожные продукты, кисломол. продукция,
сметана, сухое обезжиренное молоко, йогур�
ты, сыры, сливочное масло. Среди новых ви�
дов продукции — кисломол. продукт «То�
нус» для больных сахарным диабетом, биойо�
гурты, мягкий диетический творог, сыры
«Голландский», «Российский», «Витязь»,
«Фаворит», «Сусанинский». 

К. м. к. сотрудничает с науч.�иссл. центра�
ми: Всерос. НИИ молока (Москва), Алтай�
ским НИИ сыра, НПО «Углич» (Ярослав�
ская обл.). Сырьё для переработки поступа�
ет из 14 р�нов республики. Продукция по�
ставляется в Казань (более чем на 700 пр�тий
торговли и обществ. питания) и др. города РТ,
а также в Москву, С.�Петербург, гг. Екате�
ринбург, Нижний Новгород, Самара, Челя�
бинск, Киров. 

Ряд работников комб�та удостоен гос. на�
град, в т.ч. званий засл. работника пищ. инду�
стрии РТ и засл. работника сел. х�ва РТ —
18 чел.; орденов Ленина — 1, Октябрьской Ре�
волюции — 1, Трудового Красного Знаме�
ни — 2, «Знак Почёта» — 1 чел.; медалей.
Среди руководителей пр�тия — И.А.Арефь�
ев (1932–41), А.Х.Халиуллин (1941–?),
П.П.Черзер (1950–59), А.М.Мачихин
(1959–61, 1965–71), И.Г.Мирошниченко
(1971–92), В.Ф.Верещагин (1992–98),
А.М.Гатауллин (с 1998). 

См. также Молочная промышленность. 
Лит.: Д о н б у л а т о в М.Ш., З а к и р о в Т.З.

Молочная промышленность Татарии. К., 1974. 
И.Ф.Алиуллов, Г.Я.Мавлетова.

«КАЗА�НСКИЙ МУЗЕ�ЙНЫЙ ВЕ�СТ�
НИК», науч.�худож. журнал; первое рос. спец.
музейное период. издание. Орган внешколь�
ного подотдела Казан. губ. отдела Ведомст�
венной коллегии по делам музеев и охране па�
мятников иск�ва и старины при Наркомате
просвещения ТАССР. Издавался в 1920–24 в
Казани на рус. языке, 17 номеров. Редактор —
П.М.Дульский, в редколлегию входили
Б.Ф.Адлер, Г.С.Губайдуллин, М.И.Лопаткин,
К.В.Харлампович. В журнале печатались
сотр. музея, вед. специалисты музейного де�
ла и учёные Казани, Москвы, Ленинграда,
Ярославля, городов Сибири и т. д.: Д.Н.Ану�
чин, Ю.Бахрушин, Н.Ф.Высоцкий, И.Э.Гра�

барь, Э.Ф.Голлербах, В.В.Егерев, Н.Ф.Ката�
нов, П.Е.Корнилов, С.Ф.Ольденбург,
Н.Н.Фирсов, М.Г.Худяков и др. Осн. содер�
жание вестника составляли статьи по тео�
рии, истории и практике музейного стр�ва,
культ. и воспитательной роли музеев. В цен�
тре внимания журнала были теоретические
и практические проблемы развития музеев в
условиях нового строя. Вестник опубликовал
ряд дискуссионных теоретических статей:
«Национальный музей» Б.Ф.Адлера (1921,
№ 1/2), «Апология музея (роль музейного
строительства по учению Н.Ф.Фёдорова)»
Э.Ф.Голлербаха и др. В журнале анализиро�
вались различные аспекты орг�ции музей�
ного дела, просвет. деятельности музея (экс�
курсионное дело, школьные музеи и др.). Пе�
чатались статьи о постановке музейного де�
ла в Москве, Ленинграде, Новгороде, Перми,
Симбирске, Ярославле, городах Сибири, Кав�
каза. Значит. внимание уделялось результа�
там археол., ист., этногр. иссл. в Татарстане.
Серия статей была посв. экспедициям и опи�
санию наиб. интересных коллекций: так, мн.
места отведено освещению истории ср.�век.
г.Болгар, дано описание сохранившихся па�
мятников и коллекций, собранных на его

терр.; опубл. материал об экспедиции моск.
учёных во главе с И.Э.Грабарём по выявле�
нию др.�рус. живописи на терр. Татарстана
(1920, № 3/4). Большое внимание уделено
казан. художникам, истории худож. галереи,
описанию отд. картин. Издание было пре�
кращено в соответствии с пост. ЦК РКП(б)
«О сокращении ведомственной печати»
(1924). 

Лит.: С и н и ц ы н а К.Р. «Казанский музей�
ный вестник» (1920–1924 гг.). К., 1963.

Р.А.Айнутдинов.

КАЗА�НСКИЙ МУСУЛЬМА�НСКИЙ СО�
ЦИАЛИСТИ�ЧЕСКИЙ КОМИТЕ�Т, созд. в
апреле 1917 по инициативе предст. рев.�де�
мокр. татар. молодёжи. Цель — орг�ция му�
сульм. пролетариата и труд. крест�ва, рас�
пространение соц. идей. Пред. — М.Вахитов,
чл. — И.Алкин, А.Мухитдинова, Г.Сайфут�
динов, К.Саттаров, М.Султан�Галиев и др.
В состав к�та входили рабочие, служащие,
предст. интеллигенции. Комиссии: по рабо�
чему, земельному, нац., жен., фин., юрид. и др.
вопросам (всего 10). По инициативе к�та для
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рабочих были организованы курсы социаль�
ных наук, открыт клуб. К�т активно сотруд�
ничал с соц. партиями края, в т.ч. с больше�
виками (велась переписка с ЦК РСДРП(б) и
эсерами). Чл. к�та поддержали Окт. рев�цию
и приняли в ней активное участие. После
рев�ции мусульм. к�ты возникли и в других
городах. В марте 1918 по решению Конферен�
ции мусульм. рабочих России К. м. с. к. во�
шёл в состав Центр. мусульм. соц. к�та, пред.
его исполкома был избран М.Вахитов. Пе�
чатный орган — газ. «Кызыл байрак». См.
также Мусульманские социалистические ко%
митеты. 

Лит.: Н а ф и г о в Р.И. Мулланур Вахитов. К.,
1975. Р.И.Нафигов.

КАЗА�НСКИЙ МЯСОКОМБИНА�Т, пр�тие
пищ. пром�сти. Числ. работающих 649 чел.
(2005). С 1993 АО. Созд. в 1937 на базе гор.
скотобойни, построенной в 1892 за Новота�
тарской слободой. Существовавшие ранее
10 частных скотобоен, оказавшиеся в черте
гор. застройки и ставшие источниками за�
грязнения, особенно питьевой воды, были
закрыты. С кон. 1950�х гг. начата реконст�
рукция материально�техн. базы комб�та. 

Ныне пр�тие располагает совр. технол. ба�
зой и является крупнейшим из 10 мясо�
комб�тов РТ. Осн. поставщик мяса и мясопро�
дуктов для населения Казани. Наряду с прод.
товарами вырабатывает и техн. Осн. продук�
ция — мясо и субпродукты всех видов скота,
колбасные изделия св. 100 наименований,
мясные полуфабрикаты св. 20 наименова�
ний, в т.ч. фарш, гуляш, пельмени, котлеты,
суповые наборы и рагу, столовый полуфабри�
кат, жиры пищ. топлёные, натуральная кол�
басная оболочка, сухие животные корма, техн.
жиры, шкуры, спец. и эндокринно�фермент�
ное сырьё для мед. пром�сти и др. В 2005 вы�
работано продукции на 783,2 млн. руб., про�
изведено (в тыс. т): мяса и субпродуктов 1�й
категории — 2,6, колбасных изделий — 5,8,
мясных полуфабрикатов — 0,5, жиров пищ.
топлёных — 0,1, сухих животных кормов —
0,4. До 1990�х гг. продукция экспортировалась
в 13 стран мира (Кубу, Венгрию, Францию
и др.). 

По производств. показателям в период за
1968–89 К. м. многократно занимал призо�
вые места в городе, республике и в отрасли.
За участие в междунар. программе «Парт�
нёрство ради прогресса» в 1996 К.м. присуж�
дены премия и приз «Золотая Пальма».
В 1999 на Всерос. конкурсе «100 лучших то�
варов России» продукция К. м. удостоена
5 дипломов, на конкурсе «Лучшая продо�
вольственная продукция�2000» — диплома
3�й степени и бронз. медали. 

Мн. работники удостоены гос. наград, в т.ч.
1 — звания Героя Соц. Труда, более 200 на�
граждены орденами и медалями. Руководи�
тели пр�тия: Н.А.Таркаев (1961–65), В.В.Ку%
сов (1965–91), М.Ш.Хусаинов (1991–99),
Р.Р.Гайзатуллин (с 1999).

И.Н.Афанасьев.

КАЗА�НСКИЙ НАДВО�РНЫЙ СУД, су�
дебный орган. Образован Указами царя Пет�
ра I от 8 янв. 1719 и Юстиц�коллегии от
15 июля 1719. Занимался ведением и пере�

смотром решённых в подчинённых судах уго�
ловных (об убийствах, разбоях, грабежах,
кражах, нарушениях брачного законодатель�
ства и т. п.) и гражд. дел (о неуплате долгов,
причинении убытков и др., кроме имущест�
венных претензий), ведением дел о служеб�
ных злоупотреблениях чиновников местно�
го управления, контролем за работой нижних
(до 1722), провинциальных (с 1722) судов и
крепостных контор, осуществлял нек�рые
адм. и полицейские функции. Состоял из
президента, вице�президента, асессоров (су�
дей), с 1722 — прокурора. Включал: присут�
ствие, канцелярию и внеканцелярских служи�
телей. В состав К. н. с. входили: секретари,
канцеляристы, копиисты, раccыльщики, сто�
рожа, палач; всего ок. 40 чел. Подчинялся
Сенату и Юстиц�коллегии. Упразднён в со�
ответствии с Указом имп. Екатерины I от
24 февр. 1727 с передачей полномочий Казан%
ской губернской канцелярии, провинциаль�
ным и воеводским канцеляриям.

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 1. СПб., 1830. Т. 5. №№ 3202, 3261,
3269; Т. 7. № 5017.

Лит.: Д о л г о в Е.Б. Органы суда в Казанской
губернии в XVIII — начале XX вв. // Правосудие
в Татарстане. 2000. № 2/3; Государственность Рос�
сии: Государственные и церковные учреждения, со�
словные органы и органы местного самоуправления,
единицы административно�территориального, цер�
ковного и ведомственного деления (конец XV ве�
ка — февраль 1917 года): Словарь�справ. М., 2001.
Кн. 3. Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ НАУ�ЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИ�ЙСКОЙ АКАДЕ�МИИ НАУ�К
(КНЦ РАН), комплекс академ. ин�тов. Под�
готовка к открытию в Казани подразделения
АН СССР началась в 1944, после создания
Казанской группы учреждений АН СССР, объ�
единявшей эвакуированные ин�ты и комис�
сии. В 1945 был осн. Казан. филиал АН
СССР (КФАН СССР), в к�рый вошли вновь
созд. хим., физ.�техн. ин�ты, геол. ин�т (ныне
Центральный институт геологии нерудных
полезных ископаемых), Татар. НИИ языка,
лит�ры и истории (ранее подчинявшийся
СНК ТАССР). В 1946 открыт биол. ин�т,
в 1958 — Ин�т органической химии. КФАН
был расформирован в 1963; биол. ин�т пере�
дан Казан. ун�ту, геол. — Мин�ву геологии
СССР, другие ин�ты остались в подчинении
АН СССР. В 1973 КФАН был воссозд., в его
состав возвращены все ин�ты, кроме геол.,
в т.ч. объединённый Ин�т органической и
физ. химии. В 1990 КФАН СССР преобразо�

ван в Казан. науч. центр (КНЦ) АН СССР,
с 1992 совр. назв. В 1993 из КНЦ в АН РТ пе�
редан Институт языка, литературы и исто%
рии.

КНЦ координирует фундам. и часть при�
кладных иссл. федерального уровня, входя�
щих в гос. науч.�техн. программы. Совм. с
АН РТ осуществляет координацию работ по
кр. респ. программам и проектам.
В 1999–2003 КНЦ в сотрудничестве с АН
РТ, вузами и пр�тиями было проведено более
20 конференций, посв. актуальным вопро�
сам совр. науки. В рамках Федеральной це�
левой программы гос. поддержки интегра�
ции высш. образования и фундам. науки осу�
ществляется ряд проектов по приоритетным
направлениям казан. науч. школ, ежегодно
совм. с вузами и АН РТ организуются моло�
дёжные науч. школы.

Общее руководство деятельностью осу�
ществляет През. КНЦ. В составе КНЦ —
Институт органической и физической химии,
Казанский физико%технический институт,
Казанский институт биохимии и биофизики,
Институт механики и машиностроения,
Филиал КНЦ РАН – Ислледовательский
центр проблем энергетики. Президиуму
КНЦ подчиняются: отдел информацион�
ных технологий, центр высокоскоростной
обработки информации, информационный
центр коллективного пользования, Центр.
науч. б�ка (см. Библиотека Казанского физи%
ко%технического института КНЦ РАН).
Работают 6 уч.�науч. и науч.�образователь�
ных центров, созд. ин�тами КНЦ совм. с ву�
зами Казани.

КНЦ изв. науч. школами: химии элементо�
органических соединений; электронного па�
рамагнитного и ядерного квадрупольного ре�
зонансов, молекулярной фотохимии; нели�
нейной теории оболочек, аэрогидроупругос�
ти; теплоэнергетики и двигателестроения;
физиологии и биохимии растений, биофи�
зики.

Учёными КНЦ выполнен ряд фундам. ра�
бот: открыты явления поляризационного эха
и лазерного отжига разупорядоченных по�
лупроводников; определён магнитный мо�
мент ядра 57Fе; синтезированы парамагнит�
ные жидкие кристаллы с рекордной магнит�
ной анизотропией; теоретически предсказа�
ны явление светового эха и квантовые биения
интенсивности линий электронного пара�
магнитного резонанса состояний с разделён�
ными зарядами в реакционном центре фо�
тосинтеза; развита нелинейная теория упру�
гих оболочек; исследованы колебания одно�
родных и неоднородных сред и гидроаэро�
упругих систем; разработаны методы опреде�
ления фильтрационных параметров нефт. и
водоносных пластов, науч. основы и техн.
средства для термических методов извлече�
ния вязких нефтей и битумов. Работы в об�
ласти фосфорорганических соединений от�
крыли возможности получения препаратов,
применяемых в медицине, ветеринарии, сел.
х�ве, хим. и нефтехим. пром�сти. Осуществ�
лены фундам. иссл. структуры и реакционной
способности элементоорганических соеди�
нений. В растениях открыты новые липидные
и олигосахаридные участники сигнальных
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систем, от к�рых зависит формирование ус�
тойчивости к патогенным микроорганизмам
и неблагоприятным экол.�климатическим
факторам.

В 2005 в ин�тах и отделах КНЦ работало
ок. 900 чел., в т.ч. 533 науч. сотр.; академики
РАН В.Е.Алемасов, А.И.Коновалов, И.А.Тар�
чевский; чл.�корреспонденты РАН И.С.Анти�
пин, А.Н.Гречкин, Д.А.Губайдуллин, Ю.Г.Наз�
меев, А.Н.Пудовик, К.М.Салихов, О.Г.Синя�
шин, И.Б.Хайбуллин; чл.�корреспонденты
АН РТ Э.С.Батыева, А.В.Ильясов, И.А.Ну�
ретдинов, Г.В.Романов, В.Д.Федотов; 74 док�
тора и 299 канд. наук.

Председатели През. КФАН СССР и КНЦ:
А.Е.Арбузов (1945–63), М.М.Зарипов
(1973–82), П.А.Кирпичников (1982–87),
В.Е.Алемасов (1987–91), И.А.Тарчевский
(1992–96), А.И.Коновалов (с 1996).
КАЗА�НСКИЙ ОБВО�Д, система инж. ук�
реплений, созд. по решению Гос. К�та Оборо�
ны СССР от 13 окт. 1941 для защиты Казани
от возможного нападения нем.�фашистских
войск. Руководители стр�ва — Ф.М.Коваль�
ский, И.М.Ильина, А.П.Баранников и др.
Оборонительный рубеж располагался полу�
кольцом вокруг Казани. Проходил по терр.
Чувашской и Татарской АССР, от д.Пок�
ровское, через нас. пункты Урмары, Кайбицы,
Апастово к г.Куйбышев (ТАССР). Протя�
жённость К. о. составила 331 км, в т.ч. 151 км
противотанковых рвов, 79,61 км эскарпов,
1,96 км контрэскарпов. Было сооружено
392 командных и командно�наблюдательных
пункта, 98 скрытых огневых точек, 44 дзота
для 45�мм противотанковых и 12 — для 76�мм
пушек, 419 землянок. Рубеж возводился в
трудных условиях (сильные морозы), в осн.
силами колхозников. В его стр�ве приняли
также участие служащие, рабочие, школьни�
ки и студенты. Макс. число работающих на
стр�ве рубежа под Казанью — 107 тыс. чел.
(декабрь 1941). 11 февр. 1942 К. о. был при�
нят гос. приёмочной комиссией. После пора�
жения нем.�фашистских войск под Москвой
(1941–42) был законсервирован. 

В.Ф.Телишев.

КАЗА�НСКИЙ ОКРУЖНО�Й МУСУЛЬ�
МА�НСКИЙ ВОЕ�ННЫЙ КОМИТЕ�Т, в Ка�
занской губ. в 1917–18. Созд. на 1�м съезде
воинов�мусульман Казанского ВО, состояв�
шемся в Казани 30 окт.– 2 нояб. 1917. В со�
став к�та было избрано 35 чел. Пред. — Х.Са�
фиуллин, зам. пред. — Я.Д.Чанышев, секр. —
К.Л.Якупов. Занимался вопросами формиро�
вания мусульм. воинских частей, обучения и
воспитания солдат из татар и башкир, подго�
товкой их к участию в выборах во Всерос.
Учредительное собрание. Упразднён Декре�
том Наркомата по делам национальностей
РСФСР от 24 марта 1918. 

И.Г.Гиззатуллин.

КАЗА�НСКИЙ ОКРУЖНО�Й СУД, суд.
орган первой инстанции на терр. Казанской
губ. Образован в ходе проведения Суд. рефор�
мы 1864, открыт 8 нояб. 1870. Рассматривал
дела, неподсудные мир. судьям и суд. палате:
уголовные (дела о преступлениях, влекущих
по закону лишение всех прав состояния или
всех особенных прав и преимуществ, разби�

рались с участием присяжных заседателей) и
гражд. — когда цена иска превышала 500 руб.
(за исключением торг. дел), о восстановлении
нарушенного владения, по спорам и просьбам
о признании права собственности на недви�
жимые имущества, по утверждениям в пра�
вах наследства и духовных завещаний, об
усыновлении и узаконении детей, уничто�
жении доверенностей, о выкупе родовых име�
ний, вводе во владение, по жалобам на дейст�
вия дворянских опек и сиротских судов, раз�
деле наследства, правах раскольников. В его
состав входили: пред., 2 товарища (зам.) пред.
по гражд. и уголовному отд�ниям, 14 чл. су�
да. Судьи назначались на должность импера�
тором по представлению министра юстиции.
Включал: гражд., I и II уголовные отд�ния,
канцелярию, регистратуру, кассу, архив. При

К. о. с. состояли: секретари, суд. следовате�
ли, чины прокурорского надзора, суд. приста�
вы, рассыльные, нотариусы, архивариус, при�
сяжные поверенные и с 1874 — частные по�
веренные (всего ок. 190 чел., 1915). На мес�
тах работали 18 уездных (введены Положе�
нием от 12 июля 1889) и 4 гор. (в гг. Чисто�
поль, Козьмодемьянск и Чебоксары) чл. окр.
суда. Решения К. о. с. могли быть обжалова�
ны в Казанской судебной палате и кассацион�
ных департаментах Сената. Упразднён в со�
ответствии с Декретом СНК РСФСР «О су�
де» № 1 от 22 нояб. 1917 и пост. Казан. Сове�
та рабочих, солдатских и крест. депутатов от
10 марта 1918. 

Пред. — А.Е.Лазарев (1870–75), Л.И.Грасс
(1875–94), В.Р.Завадский (1894–99), В.К.Ку�
древич (1899–1903), С.В.Дьяченко
(1903–07), Н.Н.Казин (1907–16), В.В.Туно�
шенский (1916–18), А.Н.Нехотяев (1918). 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1874. Т. 45, отд. 1. № 48517;
отд. 2. №№ 48853, 48926; Правящая Россия: Пол�
ный сборник сведений о правах и обязанностях ад�
министративных учреждений и должностных лиц
Российской империи. СПб., 1906. Ч. 3. 

Лит. см. при ст. Казанская судебная палата.
Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ О�ПТИКО�МЕХАНИ�ЧЕС�
КИЙ ЗАВО�Д (КОМЗ), пр�тие, выпускаю�
щее оптико�механические и оптико�элек�
тронные приборы оборонного и гражд. на�
значения. Числ. работающих св. 4 тыс. чел.
(2005). Первонач. (с 1932) строился как з�д
«Вагонстрой», затем (с 1937) как з�д�дублёр
Ленингр. оптико�механического з�да. Осна�
щался передовым технол. оборудованием за�
руб. произ�ва (напр., токарными станками

из Англии и США с длиной обработки от
5 до 20 м). В 1940 вступил в строй действу�
ющих как з�д №247; с 1951 — орг�ция п/я 15.
С 1966 совр. назв. В 1987 преобразован в ПО,
в 1996 — в АО. 

В нач. 1941 изготовил первую продук�
цию — партию перископных труб для з�да
«Красное Сормово» (г.Горький). Во время
Вел. Отеч. войны, объединившись с эвакуи�
рованным ленингр. пр�тием, наладил в крат�
чайшие сроки выпуск биноклей, арт., танко�
вых, авиац., снайперских прицелов, периско�
пов, аэрофотоаппаратов и др. Впервые в оп�
тической пром�сти СССР на з�де был приме�
нён (1942) подвесной конвейер, позволив�
ший увеличить выпуск биноклей с 10 до
25 тыс. шт. в месяц. В 1945 за вклад в обеспе�
чение бесперебойного снабжения армии и
флота оптической техникой и выдающиеся
производств. достижения з�д был награждён
орденом Ленина; в 1946 на вечное хранение
передано переходящее Кр. знамя Гос. К�та
Обороны. После войны, наряду с изготовле�
нием оборонной продукции, был организован
выпуск луп, зрительных труб, интраферо�
метров, теневых установок, фотообъекти�
вов, дет. микроскопов, рисовальных аппа�
ратов и др. изделий гражд. назначения.
В 1950–70�е гг. осваивалось серийное про�
из�во новых типов приборов на основе элек�
троники и автоматики: спектроскопов, ин�
фракрасной техники, электрографических,
копировально�множительных и микрофиль�
мирующих машин, ручных кинокамер «Ка�
ма», «Экран», кинофотоаппаратуры для авиа�
ции, ракет, глубоковод. аппаратов. З�д вы�
полнял спец. заказы по конструированию и
изготовлению науч. и пром. оборудования
для Гос. оптического ин�та им. С.И.Вавило�
ва (Ленинград), Физ. ин�та им. П.Н.Лебеде�
ва (Москва), Пулковской, Бюроканской об�
серваторий и др. учреждений АН СССР,
Моск. ун�та, по оснащению кр. космических
иссл. комплексов (стратосферных и орби�
тальных астрофиз. станций), создавал кр. на�
земные и космические телескопы. Номенкла�
тура выпускаемых приборов в этот период
была расширена с 80 до 209 наименований,
КОМЗ стал многопрофильным пр�тием, где
каждое направление составляло 8–9% от об�
щего объёма продукции. В связи с развити�
ем произ�ва и реконструкцией пр�тия были
построены 7 кр. производств. и ряд вспомо�
гательных корпусов. Во 2�й пол. 1970�х гг.
з�д был оснащён
станками с число�
вым программ�
ным управлени�
ем, обрабатыва�
ющими комплек�
сами, автоматиче�
скими технол. ли�
ниями и присту�

102 КАЗАНСКИЙ

Бинокулярная
морская труба

БМТ–110.

Здание Казан. окружного суда. 
Фотография 1900�х гг.



пил к созданию лазерной и оптико�волокон�
ной техники, изделий с токопроводящим по�
крытием стёкол. В 1980�е гг. осуществил по�
ставки оптико�электронного оборудования
для космической орбитальной станции
«Мир». 

З�д включает произ�ва: литейное, штам�
повочно�сварочное, деталей из полимерных
материалов, оптических деталей, механиче�
ское, сборочное, лакокрасочных и гальвани�
ческих покрытий, автоматно�револьверный
и деревообр. цеха; вспомогательное (меха�
нический, кузнечный, инструментальный,
ремонтный, сан.�техн., электрический, стро�
ит. цеха). Центр. КБ «Фотон» (созд. в
1953 как ОКБ, с 1973 совр. назв.) осуществ�
ляет науч.�техн. и конструкторское обеспече�

ние пр�тия. В контрольно�испытательном
центре проводятся испытания изделий с ими�
тацией движения в космосе, солнечного из�
лучения, различных климатических усло�
вий, морской качки и др. В 2003 получен сер�
тификат кач�ва междунар. стандарта
ИСО�9001. КОМЗ разрабатывает и выпуска�
ет бинокли, зрительные трубы, оптические
прицелы, лазерные дальномеры, тепловизо�
ры, подъёмно�мачтовые устройства (пери�
скопы); приборы ночного видения, авиац. и
морские навигационные, мед. для диагности�
ки и лазерной хирургии; науч.�иссл. и кон�
трольное пром. оборудование (спектроскопы,
рефрактометры и др.), электрофотографи�
ческие копировальные и микрофильмирую�
щие аппараты. Ряд изделий не имеет анало�
гов. Продукция КОМЗа получила между�
нар. признание: кинокамера «Кама» экспони�
ровалась в 1958 на Всемир. пром. выставке в
Брюсселе, бинокль БКФЦ 7×35 с принци�
пиально новой призменной системой в
1985 был награждён премией «Гран�при» на
выставке в Кёльне, зол. медалью ВДНХ. Экс�
порт (с 1952) в Германию, Финляндию, Ка�
наду, Китай, Индию, Объединённые Араб�
ские Эмираты и др. страны (всего св. 30).
Пр�тие является градообразующим. Постро�
енные для работающих на КОМЗе жильё и
объекты соцкультбыта стали основой пос.
Дербышки Советского р�на Казани. Ряд ра�
ботников пр�тия удостоен гос. наград, в т.ч.
званий Героя Сов. Союза — 3 чел., Героя Соц.
Труда — 2; лауреата Гос. пр. СССР — 7, пр.
СМ СССР — 9, пр. Лен. комсомола — 5; засл.
изобретателя РСФСР, ТАССР — 4, засл. ра�
ционализатора РСФСР, ТАССР — 2 чел.
и т. д. Руководители з�да: В.Л.Ольшанский

(1940–41), А.Ф.Соловьёв (1941–50), П.А.Ха%
лезов (1951–61, 1963–68), В.П.Ханин
(1961–63), И.Я.Вахрамеев (1969–74),
М.А.Валидов (1974–77), А.Ф.Кудрявцев
(1978–87), Ю.М.Беляков (1987–94),
М.М.Назмеев (1994–98), В.Н.Жданов (1998),
Н.А.Исаев (1999–2000), Ю.Н.Салаев
(2000–02), Х.З.Гиниятов (2002–03), Р.Н.Ша�
рипов (с 2003). 

Лит.: Оружие Победы. М., 1985; Казанский оп�
тико�механический завод. 1940–2000. К., 2000; Со�
ветский район Казани: Люди, годы, память. К., 2000.

С.Г.Белов.

«КАЗА�НСКИЙ ПЕДАГОГИ�ЧЕСКИЙ
ЖУРНА�Л», науч.�практическое издание.
Выходит с октября 1995 в Казани на рус.
языке. Учредители — Ин�т педагогики и пси�
хологии проф. образования РАО, Академия
социального образования. Имеет подзаголо�
вок «Методология, теория, практика». До
2003 издавался под назв. «Профессиональное
образование». Редакторы в разные годы —
П.Н.Осипов, Г.В.Мухаметзянова. Публику�
ет материалы по проблемам развития всех
звеньев системы непрерывного проф. образо�
вания, интеграции общего и проф. образо�
вания, формирования совр. специалиста, от�
вечающего общемир. стандартам. Осн. разде�
лы: «Теория и методология», «Профессио�
нальное образование», «Высшее образова�
ние», «Социальное воспитание», «Педагоги�
ка и психология», «Зарубежный опыт», «Ис�
тория образования» и др.
КАЗА�НСКИЙ ПЕДАГОГИ�ЧЕСКИЙ ИН�
СТИТУ�Т, см. Казанский педагогический уни%
верситет.
КАЗА�НСКИЙ ПЕДАГОГИ�ЧЕСКИЙ
КО�ЛЛЕДЖ, ср. проф. уч. заведение Мин�ва
образования и науки РФ. Преемник неск.
пед. уч. заведений дорев. Казани. С начала
1919/20 уч.г. Казанская татарская учитель%
ская школа, Казанская земская школа для об%
разования народных учительниц, Казанская
учительская семинария, Казанская централь%
ная крещёно%татарская школа были преоб�
разованы в трёхгодичные курсы нар. обра�
зования — татар., чуваш., рус., кряшенские.
В 1921 на их базе были созд. соотв. 4 пед.
техникума. В 1929 татар. и кряшенский тех�
никумы объединили в Казанский татарский
педагогический техникум им. К.Насыри,
к�рый в мае 1930 был объединён с рус. и чу�
ваш. техникумами в Казан. пед. техникум,
в январе 1937 преобразованный в Казан. пед.
уч�ще. В 1941 оно было ликвидировано, уч�ся
и преподаватели переведены в Елабужское
пед. уч�ще. В 1945 вновь открылось в Казани
и работало до 1956. В 1961 открылось вновь.
С 1980 — Казан. пед. уч�ще № 1. В 1990 нача�
та подготовка преподавателей татар. языка и
лит�ры. В соответствии с приказом министра
образования РФ от 7 июня 1995 уч�ще преоб�
разовано в колледж. С нач. 1920�х гг. подготов�
лено более 18 тыс. специалистов. В разные
годы работали М.А.Фазлуллин, В.М.Горохов,
В.Х.Хазеев. Директор — засл. учитель шко�
лы РФ М.Л.Гайнутдинов (с 1982).

Обучение ведётся по специальностям: пре�
подавание в нач. классах, дошкольное обуче�
ние, татар. язык и лит�ра. На 2005 — 650 сту�

дентов на дневном и 400 — на заочном отд�ни�
ях; пед. коллектив 85 чел., в т.ч. 10 канд. на�
ук, 2 засл. учителя РФ, 8 засл. учителей РТ.

Лит.: М у к м и н ё в Т.Н. Из истории среднего
педагогического образования в Татарской АССР //
Уч. зап. Казан. гос. пед. ин�та. 1958. Вып. 13; Ка�
занскому педагогическому колледжу 125 лет. К.,
2001.

КАЗА�НСКИЙ ПЕДАГОГИ�ЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕ�Т М и н и с т е р с т в а
о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  Р Ф. Ведёт
историю с 1876 от Казан. учительского ин�та,
преобразованного в 1918 в Казан. пед. ин�т, на
базе к�рого в 1919 был созд. Высший инсти%
тут народного образования с включением в
его состав части пед. персонала и студентов
ист.�филос. и физ.�матем. ф�тов Казан. ун�та
и Казанских высших женских курсов. В 1921
был переименован в пед. ин�т, в 1922 преоб�
разован в Восточно%педагогический инсти%
тут, предназначенный для подготовки пед.
кадров для республик Поволжья. В 1931,
в связи с открытием в гг. Чебоксары, Йош�
кар�Ола, Ижевск пед. вузов, переименован в
Татар. пед. ин�т с упразднением мар., удм.,
чуваш. отд�ний. С 1934 Казан. пед. ин�т,
с 1994 К. п. у.

В 1932 отд�ния Вост.�пед. ин�та были пре�
образованы в ф�ты: ист., естеств.�геогр.,
физ.�матем., хим.�биол., геогр., дошкольно�
го образования, филол. (с рус. и татар.
отд�ниями). В 1923–37 при ин�те действо�
вал рабфак, в 1934–40 — учительский ин�т с
5 отд�ниями (давал неполное высш. образо�
вание). В годы Вел. Отеч. войны работа ин�та
не прекращалась. Кол�во студентов в 1941–45
возросло со 170 до 750, в ин�те преподавали
находившиеся в эвакуации академики и
чл.�корреспонденты АН СССР Б.Д.Греков,
Е.А.Косминский, Е.В.Тарле, А.Е.Ефимов,
Н.С.Державин, С.П.Обнорский, И.Е.Тамм.
В 1946 на базе дошкольного ф�та был созд.
пед. ф�т (готовил учителей нач. школы и ра�
ботников дошкольных учреждений, работал
до 1960). В 1947 открыт ф�т иностр. языков
(подготовка специалистов в данной области
началась ещё в 1939). В 1955 хим.�биол. и
геогр. ф�ты были объединены в естеств.�геогр.
ф�т, филол. и ист. — в ист.�филол. ф�т. С 1949
действует ф�т физ. культуры, с 1960 —
муз.�пед. ф�т. В 1994 ист.�филол. ф�т разде�
лён на ист. и филол., последний в 1995 — на
ф�ты рус. филологии и татар. филологии.
В том же году на базе физ.�матем. ф�та обра�
зованы ф�ты физ. и матем. С 1998 действует
психол. ф�т, с 2001 — ф�т педагогики и пра�
ва (готовит педагогов нач. школы и дошколь�
ных учреждений, педагогов�юристов).

К. п. у. подготовлено более 30 тыс. специа�
листов. Среди выпускников — педагог
В.М.Хвостов, историки С.Х.Алишев, А.М.За�
лялов, артисты А.Ф.Файзрахманов, А.А.Ва�
лиев, спортсмены Н.Ш.Фасахов, В.М.Коло�
тов, В.Ф.Маркелов, Н.Ф.Гилязова, В.Г.Ни�
конова, О.В.Данилова, А.В.Плюшкин,
А.А.Кузьмин, В.В.Московских, Р.З.Бакиев,
Э.А.Баянов, А.К.Хамматов, Д.В.Капустин,
Ю.С.Сотникова, Н.И.Садова и др.

В 2004 на 11 ф�тах обучение велось по 14
специальностям. На дневном отд�нии обу�
чалось ок. 6 тыс. студентов, на заочном — ок.
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4,5 тыс., в т.ч. на внебюджетной основе — бо�
лее 2,6 тыс.; пед. коллектив 610 чел., в т.ч. 2
чл.�корр. АН РТ, 2 нар. (В.С.Федотов, М.В.Га�
леев) и 2 засл. артиста РТ, 45 докторов и 244
канд. наук. Действуют ф�т повышения квали�
фикации, подготовительное отд�ние.

С первых лет существования ин�т стал кр.
науч. центром, здесь работали изв. учёные: ма�
тематики П.А.Широков, Н.Г.Чеботарёв, био�
лог А.М.Алексеев, языковед В.А.Богородиц�
кий, историки С.П.Сингалевич, Р.Ш.Таги�
ров, Е.И.Устюжанин, И.М.Ионенко, этно�
граф Н.И.Воробьёв, географ и педагог
В.Н.Кондаков, литературовед Е.Г.Бушканец
и др.

В наст. вр. ведутся науч. иссл. по разным
направлениям гуманитарных и естеств. наук,
работают доктора пед. (М.Г.Ахметзянов,
Г.Г.Габдуллин, З.Г.Нигматов, В.М.Беркутов,
Е.М.Ибрагимова, И.Т.Гайсин, А.Н.Хузиах�
метов, Р.А.Валеева, В.Ф.Габдулхаков, Р.А.Фах�
рутдинова), психол. (И.М.Юсупов, А.О.Про�
хоров), биол. (Р.А.Абзалов, Ф.Г.Ситдиков),
мед. (Т.Л.Зефиров, Р.Г.Биктемирова),
физ.�матем. (Ф.Г.Мухлисов, Р.В.Шаймура�
тов, Ю.Г.Игнатьев, Л.А.Нефедьев, Р.М.Юль�
метьев), хим. (Ф.Д.Ямбушев, Б.Е.Абалонин),
ист. (О.В.Синицын), филос. (Э.М.Хакимов),
экон. (Ф.Г.Газизуллин) наук.

В ун�те действуют аспирантура по 21 спе�
циальности, докторантура по 2 специально�
стям, работают 3 совета по защите докторских
диссертаций по пед., биол., филол. наукам.

Вост.�пед. ин�т стал первым центром науч.
работы и подготовки специалистов по татар.
языку и лит�ре. В 1922 открылось вост.
отд�ние, в 1927 — самост. татар. отд�ние.
С 1932 оно функционировало в составе фи�
лол., с 1955 — ист.�филол. ф�тов. В 1965 созд.
отд. кафедры татар. языка и татар. лит�ры,
в 1995 образован ф�т татар. филологии.
В 2001 открыта кафедра преподавания та�
тар. языка в иноязычной аудитории.

В 1920–30�е гг. на татар. отд�нии препода�
вали М.А.Фазлуллин, Г.Х.Алпаров, М.Х.Кур%
бангалиев, Г.Г.Саади, Г.А.Нигмати, Дж.Вали%
ди, Г.А.Шараф, Н.Хаким, Х.Бадиги, Л.З.Заляй,
Х.Гимади, были заложены науч. основы татар.
языковедения, лит�ведения, методики пре�
подавания татар. языка в школе. В последу�
ющие десятилетия преподавательскую дея�
тельность вели М.Х.Гайнуллин, А.Д.Сайга%
нов, Х.Ф.Хайри, Г.М.Халит, Х.Х.Ярми,
Я.Х.Агишев, Г.С.Кашшаф, В.Н.Хангильдин,
М.З.Закиев, Ф.Г.Галимуллин.

В наст. вр. на ф�те работают чл.�коррес�
понденты АН РТ Р.А.Юсупов, А.Г.Ахмадул�
лин, профессора Ф.Г.Галимуллин, Ф.Г.Хати�
пов, З.З.Гатиатуллина, К.З.Зинатуллина,
Ф.Ф.Харисов, А.М.Саяпова.

Среди выпускников отд�ния и ф�та — гос.
деятели И.К.Хайруллин, учёные Б.Н.Гиззат,
Х.У.Усманов, Р.Г.Фахрутдинов, Г.Х.Ахатов,
С.Ш.Поварисов, Г.М.Халит, Х.Х.Ярми, татар.
писатели А.Г.Алиш, Р.В.Ахметзянов, А.А.Бик%
чантаева, Ф.Г.Гильми, Г.Ш.Губай, Н.Х.Дау%
ли, Г.Х.Зайнашева, Б.Х.Камалов, Г.С.Кашшаф,
Р.А.Кутуй, М.С.Магдеев, М.Г.Маликова,
Ш.Маннур, Ш.Х.Мударрис, И.Н.Салахов,
Х.Х.Такташ, Х.Н.Камалов, С.Т.Хаким, Р.Ха%
рис, З.З.Хуснияр, М.Г.Шабай, И.И.Юзеев;
чуваш. писатели П.Хузангай, П.Афанасьев.

На муз.�пед. ф�те изучаются татар. муз.
фольклор, творчество татар. композиторов
(профессора М.Н.Нигмедзянов, С.И.Раимо�
ва, Ф.Ш.Салитова и др.).

Ун�т располагает 7 уч. корпусами. Гл. кор�
пус (б. здание Казанского реального учили%
ща), корпуса ф�тов физ. культуры (б. здание
Казан. высш. жен. курсов) являются памят�
никами архитектуры. Фонд б�ки — более 700
тыс. ед. хр. Работает музей ун�та (с 2000).
К.п.у. имеет биостанцию, 4 спорт. зала, лагерь
на оз. Яльчик (Респ. Марий Эл).

Ректоры ун�та: С.П.Сингалевич (1922–29),
Г.Г.Кудояров (1929–32), М.Р.Юсупов
(1933–35), Г.К.Касымов (1935–37), И.А.Гро�
мов (1937–45), Ю.А.Туишев (1945–67),
М.З.Закиев (1967–86), Р.А.Юсупов
(1986–2001), З.Г.Нигматов (с 2001). В 2005
преобразован в Татарский гуманитарно%пе%
дагогический университет.

Лит.: Казанский государственный педагогичес�
кий институт. К., 1974; Казанский государственный
педагогический университет — 125: Буклет. К., 2001.

КАЗА�НСКИЙ ПЕСЧА�НО�ОВРА�ЖНЫЙ
О�КРУГ, образован в 1913 для произ�ва работ
по укреплению песков и оврагов в Казан�
ской и Вятской губ. До 1913 терр. Казанской
губ. входила в состав Саратовского песча�
но�овражного округа. Ликвидирован в 1918.
КАЗА�НСКИЙ ПОЛИТЕХНИ�ЧЕСКИЙ
ИНСТИТУ�Т, открыт в январе 1919 на базе
Казан. пром. и Казан. земледельческого уч�щ.
В составе — ф�ты сел. и лесного х�ва (с 1922 —
самост. ин�т), хим., механический, строит.
8 авг. 1924 преобразован в Казан. индустри�
альный техникум повышенного типа, с 18 авг.
1929 восстановлен как ин�т. В соответствии
с пост. ЦИК и Совнаркома РСФСР от 23 ию�
ня 1930 разделён на 2 самост. вуза: Казан.

хим.�технол. ин�т (см. Казанский технологи%
ческий университет) и Казан. ин�т комму�
нального стр�ва (см. Казанский архитектур%
но%строительный университет). Подгото�
вил более 2 тыс. специалистов с высш. и ср.
спец. образованием.
КАЗА�НСКИЙ ПОПЕЧИ�ТЕЛЬНЫЙ
О БЕ�ДНЫХ КОМИТЕ�Т ИМПЕРА�ТОР�
СКОГО ЧЕЛОВЕКОЛЮБИ�ВОГО О�Б�
ЩЕСТВА, благотворит. орг�ция. Имп. чело�
веколюбивое об�во действовало в России с
1802. В 1816 было открыто его отд�ние в Ка�
зани по инициативе Романовского (ставше�
го его пред.). Цель — оказание помощи нуж�
дающимся: «каждому найденному в истин�
ном убожестве и признанному достойным
пособия, на необходимое содержание детей,
деньгами, смотря по классам звания — от
36 до 180 руб., муки ржаной 24 пуда, сукна
25 аршин, холста 20 аршин в год». По Уста�
ву предусматривались бесплатное мед. об�
служивание и обеспечение лекарствами бед�
няков, а также устройство малолетних си�
рот в ремесл. уч�ща, оказание помощи при ус�
тройстве на работу. Числ. призреваемых за�
висела от кол�ва собранных пожертвований
(в 1817 — 39 семей, в кон. 1850�х гг. — 128).
Капитал об�ва составлялся как из пост. по�
жертвований чл. об�ва, так и из единовре�
менных (в 1833 — 137 тыс. руб.). Б. ч. пост. чл.
составляли купцы (Т.Е.Аникин, И.И.Осо�
кин, И.Н., К.И. и М.И. Котеловы, И.И.Ка�
лашников и др.). С 1870�х гг. по инициативе
об�ва сдавались недорогие квартиры, откры�
вались дешёвые столовые и чайные; в голод�
ные годы — временные бесплатные столо�
вые (в 1891 в доме А.Я.Сайдашева в Плете�
нях работала столовая на 300 чел., в доме
Щербакова на Толчке — чайная на 1 тыс. чел.
и др.). Прекратил деятельность в 1917. 

Лит.: С в е р д л о в а Л.М. Купечество Каза�
ни: дела и люди. К., 1998.

Л.М.Свердлова.

КАЗА�НСКИЙ ПОРОХОВО�Й ЗАВО�Д
к а з ё н н ы й  г о с у д а р с т в е н н ы й,
старейшее из ныне действующих пр�тий Респ.
Татарстан. Одно из вед. в РФ по разработке и
изготовлению пироксилиновых порохов и
пороховых метательных зарядов различного
назначения. Начал строиться в 1786 по Имен�
ному указу Екатерины II как Казан. порохо�
вой з�д в связи с подготовкой к войне с Тур�
цией. Находился в ведении Гл. коллегии ар�
тиллерии и фортификации, с 1804 — Воен.
мин�ва. В с. Ягодное под Казанью на 46 дес.
земли было построено св. 20 производств.
зданий, в т.ч. для 5 бегунных ф�к с конным
приводом. 24 июня 1788 з�д заработал на пол�
ную мощность, дав в том же году ок. 5,5 тыс.
пудов пороха. Первонач. выпускался дым�
ный (чёрный) порох 3 сортов: пушечный,
мушкетный и винтовочный. Порох получали
из измельчённых под бегунами компонентов:
селитры, серы и древесного угля, к�рые за�
тем смешивались в дер. бочках, уплотнялись
в зерно и полировались. Сырьё в осн. приме�
нялось местное. З�д функционировал только
в летнее время, т. к. из�за опасности пожаров
не отапливался и не освещался. В последую�
щие годы продолжал расширяться и нара�
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щивать объёмы выпуска пороха, достигая на�
иб. в периоды войн: рус.�франц. 1798–1814 —
до 30 тыс., Крымской 1853–56 — до 60 тыс.
пудов в год. В нач. 1870�х гг. переведён с обя�
зательного, на основе рекрутской повиннос�
ти, на вольнонаёмный труд. В 1885–88 были
осуществлены электрификация (впервые в
пром�сти губернии), переоснащение з�да ме�
ханическим оборудованием, все производств.
здания заменены на кирпичные; числ. рабо�
тающих достигла 550 чел. В честь столетия
з�да по проекту заводского арх. И.П.Котело�
ва были возведены Главные ворота, впослед�
ствии получившие назв. Юбилейной арки

(«Красные ворота»). В связи с перевооруже�
нием армии и флота после коренной рекон�
струкции 1891–94 з�д перешёл на валовую
фабрикацию более мощных бездымных поро�
хов из нитроцеллюлозы (пироксилина). В со�
ставе з�да были образованы пироксилино�
вое и пороховое отд�ния. Технол. процесс
включал получение азотной к�ты и эфиров.
Серная к�та поставлялась «Казанским хими%
ческим заводом Ушкова П.К. и Ко». В 1�ю мир.
войну з�д произвёл б. ч. порохов, использовав�
шихся рос. армией. В 1916 на нём работало ок.
10 тыс. чел., была выпущена 271 тыс. пудов
продукции. В 1915–17 был построен 2�й з�д
проектной мощн. 168 тыс. пудов в год. В ав�
густе 1917 ст. з�д был уничтожен пожаром.
В годы Гражд. войны пр�тие оставалось ед. по�
ставщиком пороха для Кр. Армии. В 1922
получил назв. «Казанский государственный
пороховой завод имени В.И.Ленина»,
с 1927 — з�д №40 им. В.И.Ленина. Масштаб�
ное стр�во и капитальная реконструкция з�да
на основе новейшего (в т.ч. заруб.) высоко�
производительного оборудования осуществ�
лялись в 1930�е гг., при этом значительно со�
вершенствовался технол. процесс. Для по�
лучения целлюлозы вместо хлопка стала ис�
пользоваться бумага, все пороха были пере�
ведены с ленточной формы на форму зерна с
7 каналами, к�рая обладала лучшими балли�
стическими свойствами, давала 35% эконо�
мии сырья (растворителя) и увеличение про�
изводительности труда в 2 раза. В целях обес�
печения нужд пр�тия в кислотоупорных ма�
териалах впервые в СССР был сооружён цех
по изготовлению изделий из ферросилида
(кремнистого чугуна). В нач. 1940 для разра�
ботки новых видов продукции, технологий и
спец. оборудования при з�де было создано
Особое техн. бюро № 40 (ОТБ�40) спецот�
ряда НКВД СССР (см. Институт химичес%
ких продуктов). В этот период и в годы

Вел. Отеч. войны на з�де было освоено се�
рийное произ�во мн. марок порохов и зарядов
к новейшим системам реактивной («катю�
ши»), зенитной, самоходной, морской артил�
лерии и др. З�д, наращивая мощности в соот�
ветствии с мобилизационным планом, в 1944
выпустил 28 тыс. т пороха. Всего на фронт
было отправлено зарядов (млн. шт.): к реак�
тивным снарядам — св. 1, для зенитной и са�
моходной артиллерии — 23, для гаубичной
артиллерии — 5, для полевой пушечной ар�
тиллерии — 18, для морской артиллерии —
0,6, для авиац. вооружения — 93, к винто�
вочным патронам — 3924. В 1941–43 з�д обес�
печивал сырьём (коллоксилином) другие
аналогичные пр�тия страны. Постоянно пе�
ревыполняя планы Гос. К�та Обороны, за
время войны з�д 10 раз становился победите�
лем Всесоюз. соц. соревнования пр�тий Нар�
комата боеприпасов СССР. В послевоен. го�
ды продолжилась модернизация пр�тия
(в 1949–65 — орг�ция п/я 673, с 1965 — Ка�
зан. хим. з�д им. В.И.Ленина). Впервые в от�
расли были разработаны и внедрены непре�
рывные автоматизированные технологии по�
лучения азотной к�ты, нитроклетчатки и при�
готовления пороха, позволившие в 10 раз со�
кратить продолжительность производств.
цикла, в 2,5–5 раз — расход сырья и в
2,5–3 раза — число занятых работников.
С открытием в 1953 на базе з�да филиала
Гос. союзного спец. проектного ин�та № 1 по
проектированию новых оборонных пр�тий
з�д стал вед. в отрасли — здесь изготавлива�
лось нестандартное хим. оборудование и от�
рабатывались технол. процессы для других
пороховых з�дов, впервые осваивались но�
вые виды сырья и изделий, в т.ч. впервые в
СССР было начато изготовление сгорающих
гильз для танковой артиллерии. Комплекс
цехов по произ�ву продукции оборонного на�
значения включал цеха серной, азотной к�т,
нитроклетчатки, этилового эфира, ректифи�
кации спиртов, пироксилиновых порохов на
летучем растворителе, зарядное произ�во и
цех тары. Одновр. с развитием осн. произ�ва
были созд. цеха по массовому выпуску гражд.
хим. продукции: нитроэмалей и нитролаков,
растворителей, клеев, целлулоидных игру�
шек и галантереи, искусств. тканей, люминес�
центных светильников (в т.ч. на экспорт в
Бразилию), мебели, пищ. спирта и водки
(к 1966 доля товаров нар. потребления в про�
дукции пр�тия составила 76%). В 1975 з�д
вошёл в состав (и стал головным пр�тием) Ка�
зан. НПО им. В.И.Ленина, куда входили так�
же НИИ хим. продуктов с филиалами в гг.
Шостка (Украина) и Ташкент. Объединение
занималось разработкой и произ�вом новых
видов оборонной продукции, разработкой
автоматических технол. процессов, робото�
техники; в 1980�е гг. ввело в эксплуатацию кр.
цех по произ�ву синт. кожи, спец. конструк�
торско�технол. бюро, организовало подсобное
сел. х�во; освоило изготовление охотничьих
порохов, олеиновой к�ты, линолеума, наполь�
ных ковровых покрытий (ворсанита), обоев,
волокнистого наполнителя, лаковых коллок�
силинов. В 1990�е гг., в связи с сокращением
оборонного заказа, осуществлена частичная

конверсия пр�тия, организован выпуск но�
вых видов товаров нар. потребления: метал�
лической черепицы, изделий из брезента,
плёночных материалов. Налажен массовый
выпуск нагнетательных изделий из ферроси�
лида (насосы, краны, вентили, трубы, фасон�
ные изделия). В 1992 з�д преобразован в Ка�
зан. гос. науч.�производств. пр�тие им.
В.И.Ленина, в 2002 получившее статус феде�
рального науч.�производств. центра. В 2003 из
его состава выделено федеральное казённое
пр�тие с совр. назв., к�рому переданы мощно�
сти по выпуску оборонных изделий (90%
всех осн. фондов). Осн. продукция: пирокси�
линовые пороха и заряды для всех видов
стрелк. и арт. вооружения, охотничьих, спорт.
и строит.�монтажных патронов, нитроцел�
люлоза, лаки, эмали, растворители, линоле�
ум, чугунное литьё, изделия из ферросилида
и др. Пр�тие награждено орденами Трудово�
го Красного Знамени (1966), Октябрьской
Революции (1976), Отечественной войны
1�й степени (1985). Ряд работников удосто�
ен гос. наград, в т.ч. званий Героя Соц. Труда —
3 чел., лауреата Гос. пр. — 6 чел. Cреди руко�
водителей пр�тия — подполк. князь С.М.Ба%
ратаев (1786–87), подполк. Баннер
(1787–98), генерал�майор Реслейн (1806–26),
генерал�лейтенант Табеньков (1836–47), ге�
нерал�майор М.М.Свечников (1857–76),
С.Ф.Ефимов (1876–82), М.И.Шатилов
(1882–85), В.В.Лукницкий (1885–1917),
В.Шнегас (1918–19), А.Жарко (1919–24),
Е.Микитон (1932–36), Д.Равич (1936–37),
М.Федосеев (1937–38), А.Якушев (1938–39,
1941–42), К.Иоффе (1939–41), В.Ивченков
(1942–44), В.Мосин (1944–47), Н.А.Бори�
сов (1947–52), В.С.Сластников (1952–55),
А.В.Грязнов (1955–67), С.Г.Богатырёв
(1967–94), Ф.Ф.Газизов (1994–97), С.Э.Ме�
жерицкий (1997–2003), Х.З.Гиниятов
(с 2003). 

Лит.: Г л и н с к и й В.С. 100 лет Казанского
порохового завода. СПб., 1888; К а з а к о в В.С.
210 лет на службе Родине: Казанский пороховой за�
вод. К., 1998; С а д ы к о в Ф. Заряды для «Катюш»
изготовляли девушки Заречья // Эхо веков. 2000.
№ 1/2. С.Г.Белов.

КАЗА�НСКИЙ ПОСА�Д, жилой район го�
рода, примыкавший к Кремлю, с сер. 15 в.
обнесённый дер. оборонительными стенами
с башнями. С расширением терр. города раз�
вивался в юж. направлении, первонач. по
гребню Кремлёвского холма. В период Казан�
ского ханства терр. посада доходила до совр.
ул.Астрономическая. С зап. стороны посад ог�
раничивался протокой Булак, с вост. и
юго�вост. сторон включал Черноозёрскую
впадину с системой озёр и терр., где позднее
возник Казан. Богородицкий монастырь.
Оборонительная система К. п. ханского вре�
мени состояла из рва и земляного вала, по�
верх к�рого были поставлены дер. стены с
площадкой для воинов наверху. В наиб. важ�
ных для обороны и опасных местах в стенах
находились башни, в т.ч. 7–8 — с проездны�
ми воротами (число непроездных башен не�
изв.). В период Казанского ханства стены и
башни посада, по данным рус. летописей, не�
однокр. перестраивались и обновлялись
(1505, 1530, 1546, 1551). Посадские стены
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охватывали ансамбль крепости (Кремля) с
юго�зап., юж., вост. и сев.�вост. сторон. С С.�В.
на Ю.�З. по окружности в посадской стене
ханской Казани имелись ворота: Щельские,
Кайбатские, Арские (выходили на Арскую
дорогу), Ханские (Царские) (находились на
склоне холма в р�не совр. здания физ. ф�та
Казан. ун�та), Ногайские (выходили на Но�
гайскую дорогу, на месте совр. улиц Баумана
и Астрономическая), Кураишевы, Крымские
(выходили на Булак и Кураишеву слободу),
Аталыковы (выходили на Гнилой Булак и
рынок Ташаяк). Пространственно�планиро�
вочную структуру посада составляли 3 гл.
магистрали. Их объединяющим началом яв�
лялась площадь торга перед юж. стеной кре�
пости, отделявшейся от неё глубоким рвом,
наполненным водами Булака и р.Казанка.
Центр. из трёх дорог отходила от гл. — Хан�
ской (Царской или, возможно, называвшей�
ся иначе) башни крепости и шла по гребню
Кремлёвского холма к Ханским воротам
(в направлении совр. ул. Кремлёвская). Вто�
рая магистраль тянулась вдоль основания
зап. склона Кремлёвского холма. Начина�
лась она, вероятно, от Аталыковых посад�
ских ворот и, проходя через Ногайские воро�
та посада, тянулась на Ю. в Ногайскую Ор�
ду и далее в Крым. Третья магистраль начи�
налась от Сбойливых ворот крепости и выво�
дила к Арским воротам, уходя в Заказанье к
Арску. Предполагаемая площадь ханского
посада составляла ок. 80 га. За Булаком, бли�
же к оз.Кабан, располагалась Кураишева сло�
бода, где находилась Отучева мечеть. По
данным совр. археол. исследований, на лев.
берегу ср. части Булака сев.�западнее Кураи�
шевой слободы располагалось татар. поселе�
ние (назв. неизв.).

В 1552 при взятии Казани посад был раз�
рушен и сожжён. Затем город был восста�
новлен в осн. в прежних пределах с незначит.
расширением посада за счёт включения в не�
го ср. части Булака — терр. Кураишевой и
безымянной слобод. Кол�во жителей перво�
нач. рус. посада Казани по писцовой книге
1565–68 составляло вместе с гарнизоном ок.
5–7 тыс. чел. На месте торга ханского време�
ни появился Гостиный двор. На берегу Казан�
ки вблизи Тайницкой (Нур�Али) башни со�
хранялась до 17 в. Даирова баня. Гл. дорож�
ные коммуникации города, сложившиеся в
ханский период и связывавшие крепость,
Гостиный двор и важные места города с про�
ездными башнями, выводившими к Ногай�
ской, Крымской, Арской, Алатской, Галицкой
и др. дорогам, были оставлены без изменений.
Эти 3 магистрали составляли основу радиаль�
но�веерной структуры К. п., обусловленной
рельефом местности междуречья Казанки и
Булака. Радиальные магистрали связыва�
лись дорогами, пересекавшими Кремлёвский
холм и Черноозёрскую впадину в поперечном
направлении по оврагам. Писцовая книга
1565–68 сообщает о местонахождении са�
мых первых церквей, башен и слобод рус. по�
сада. За 13–15 лет после захвата Казани
были построены крепостные стены перво�
нач. рус. посада с 12 башнями, из них 10 —
с проездными воротами. 3 проездные башни
стояли за Булаком. В кольце посадских стен

находились слободы: Архиепископская,
Преображенская в Забулачье, Стрелецкая
Вешнякова, Новая, Стрелецкая Третьяка
Мёртвого, Стрелецкая Хохлова, Стрелец�
кая Субботы Чаадаева. В посаде появились
церкви — Воскресенская, Воздвиженская,
Николы Гостиного, Николы Тульского,
Покровская.

В сер. 17 в., после сильного пожара 1646,
К. п. был расширен и окружён дер. стенами с
25 башнями. Посадская стена опоясала Вос�
кресенский увал на юж. оконечности Крем�
лёвского холма, а также терр. вдоль зап. скло�
на холма, вблизи раздваивающегося устья
Булака с церковью Ярославских Чудотвор�
цев. Из 25 башен посада проездными были
Пятницкая, Арская, Воскресенская, Пролом�
ная, Варламовская (б. Татарская), Ямская,
Ильинская, над Булаком (сев.�западная),
Тайницкая башни. Существовали также во�
рота без башен, устроенные в стенах посада:
Щельские и «Что над Булаком» (юго�вост.).
Всего для въезда и выезда из посада было
11 ворот. Из оставшихся непроездных башен
2 имели собств. назв.: Ярославская и Богояв�
ленская Калитошная. Назв. последней баш�
ни предполагает наличие калитки вблизи
церкви Богоявления, построенной в сер. 17 в.

Важную градообразующую роль стали иг�
рать монастыри и церкви, кол�во к�рых уве�
личилось. Иоанно�Предтеченский, Николь�
ский девичий с церковью Николы Ляпунов�
ского и Богородицкий монастыри были обне�
сены мощными кирпичными стенами. Дер.
церкви стали заменять кирпичными. Среди
преим. дер. посадской застройки выделялись
церкви: Ярославских Чудотворцев, Николы
Гостиного, Богоявленская, Воздвиженская,
Покровская, Иоакима и Анны, Николы Туль�
ского, Параскевы Пятницы и др.

К нач. 18 в. перед Спасской башней Крем�
ля сформировалась адм.�торг. площадь, для
проезда на к�рую через ров был перекинут
кам. мост. На стороне площади, противопо�
ложной Кремлю, располагался обширный
огороженный острог (тюрьма). Перед сев.
углом острога на площади находилась гарни�
зонная канцелярия, за острогом, по верху
холма, — кам. Гостиный двор, с зап. стороны
к�рого была построена церковь Николы Гос�
тиного. К торг. центру тянулись по склону
холма улочки и переулки от Булака, где раз�
гружались суда. На посаде выделялись ули�
цы Борисоглебская, Б.Успенская, Владимир�
ская, Арская. Острожные стены посада дваж�
ды пересекали Булак: не доходя до его исто�
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К ст. Казанский посад. 1�я пол. 16 в. Реконструкция Х.Г.Надыровой. Экспликация к плану ханской
Казани: I. Крепость. II. Посад. Башни: 1 —Проездная, 2 — безымянная непроездная, 3 — Кайбатская, 
4 — Арская, 5 — Царская, 6 — Верхняя Ногайская, 7 — Нижняя Ногайская, 8 — Аталыкова.
Озёра: 9 — Банное, 10 — Белое, 11 — Верхнее Поганое, 11 — Нижнее Поганое; 12–13 — возможное мес�
тоположение посадских стен; 14 — первоначальные посады; 15 — Кураишева слобода; 16 — безымян�
ная слобода; 17 — Гостиный двор; 18 — мусульманское кладбище.

2�я пол. 16 в. Башни посада: 1 — Острожная проездная, 2 — Щельские проездные, 3 — Угловая безымян�
ная, 4 — Тульская проездная, 5 — Арская проездная, 6 — Спасская проездная, 7 — Ногайская проездная,
8 — Малые ворота на заразе (овраге), 9 — Проломные проездные, 10 — Кураишевские проездные, 
11 — Средние Кураишевские проездные, 12 — Ямские проездные, 13 — Безымянная, 14 — Тайницкая
острожная проездная, 15 — Никольская проездная Кремля. Монастыри: 16 — Богородицкий, 
17 — Иоанно�Предтеченский, 18 — Никольский девичий. Церкви: 19 — Николая Чудотворца с приде�
лом Параскевы Пятницы, 20 — Тульская, 21 — Покровская, 22 — Воздвиженская, 23 — Воскресенская, 
24 — Николы Ляпуновского, 25 — Московских Чудотворцев, 26 — Петропавловская, 27 — Владимирская,
28 — Козьмы и Дамиана, 29 — Успенская, 30 — Бориса и Глеба, 31 — Ярославских Чудотворцев, 
32 — Николы Вишняковского; 33 — Гостиный двор. 



ка из оз. Кабан и южнее его устья. На Ю. по
Булаку к оз. Кабан в пределах посада можно
было проплыть под тремя дер. мостами, из
к�рых первый перед Ямскими воротами на�
зывался Владимирским, третий — Татарским.
В сев. половине посада располагались церк�
ви Покровская, Воздвиженская, монастырь
Казан. Богородицы и церковь Николы Туль�
ского. В этой части посада между крепостны�
ми стенами и узким оврагом («Щелью») рас�

полагалась Куликова слобода. К нач. 18 в. на
основе прежних слобод сложилась посад�
ская застройка с единой системой улиц и пе�
реулков, имевших собств. назв. На планах
Казани того времени уже нет упоминания о
слободах в посаде. С юго�зап. и юж. сторон
за пределами посадских стен в низинной
части пригорода полукольцом располага�
лись слободы Забулачья: Мокрая, Рогожки�
на, Бутырская, Ямская, Сотенная, Панская.

На прав. берегу Булака, напротив Панской
слободы, находилась обширная Кирпичная
слобода, на к�рую выходили Проломная
проездная и Богоявленская Калитошная
башни. На Ю. от Кирпичной слободы, по
прав. стороне оз. Кабан, располагались Гав�
рилова и Суконная слободы, на лев. берегу
оз. Кабан — Татарская слобода. От Пролом�
ных ворот на С. и С.�В., опоясывая посад�
ские стены, тянулся глубокий овраг с длин�
ными «языками», между к�рыми появилась
жилая застройка. По дну этого оврага про�
ходила дорога к Красной слободе и Арско�
му полю. К З. от Красной слободы находи�
лись загородные Государев и губернатор�
ский дворцы, к С. — Верхнефёдоровская
слобода с Фёдоровским монастырем и Ниж�
нефёдоровская слобода под обрывистым
берегом Казанки. Вдоль сев. посадской сте�
ны на месте б. Нем. кладбища кон. 16 в. в
нач. 18 в. существовала Засыпкина слобода.
Среди жилой застройки (преим. дер.) воз�
вышались кирпичные церкви в стиле рус.
узорочья и с мотивами барокко. Гребень
Кремлёвского холма на посаде подчёрки�
вали высотные объёмы церквей Николы
Гостиного, Петра и Павла, Воскресенской.
В 1729 посадские стены, потерявшие оборо�
нительное значение и ставшие ветхими,
были разобраны. Посадская застройка сли�
лась с застройкой слобод, и Казань приоб�
рела цельную пространственно�планиро�
вочную структуру. Илл. см. к ст. Градострои%
тельство.

Лит.: К а л и н и н Н.Ф. Казань XVIII века (по
неизданным картографическим и иконографичес�
ким материалам) // Изв. Об�ва археологии, исто�
рии и этнографии при Казан. ун�те. 1929. Т. 34,
вып. 3/4; С а н а ч и н С.П. Эволюция планиров�
ки и застройки Воскресенского увала // Казанский
посад в прошлом и настоящем. К., 2002.

Х.Г.Надырова.

КАЗА�НСКИЙ ПОЧТО�ВО�ТЕЛЕГРА�Ф�
НЫЙ О�КРУГ, см. Почтово%телеграфный
округ.
«КАЗА�НСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕ�КТ»,
проектный институт. Осн. в Казани в
1969 как отдел комплексного проектирова�
ния Гос. проектного ин�та «Гипронефте�
строй» для разработки проектно�сметной
документации на объекты строит. индуст�
рии: з�ды сборных железобетонных конст�
рукций, крупнопанельного домостроения,
по ремонту дорожных и строит. машин и др.
В 1987 преобразован в Казан. филиал, на
базе к�рого в 1988 созд. «К. п.»; с 1993 АО.
Числ. работающих — 100 чел. (2003). Осн.
деятельность: комплексное проектирование
пр�тий и объектов строит. индустрии; зданий
и сооружений жил.�гражд., сел., автотрансп.
назначения; разработка градостроит. доку�
ментации; проектирование инж. систем и
сетей; инж.�геодезические, инж.�геол. изы�
скания.
КАЗА�НСКИЙ ПРОФЕССИОНА�ЛЬ�
НО�ПЕДАГОГИ�ЧЕСКИЙ КО�ЛЛЕДЖ, ср.
спец. уч. заведение Мин�ва образования и
науки РФ. Открыт в 1947 как индустриаль�
но�пед. техникум. В 1998 был преобразован
и получил совр. назв. Предназначен для под�
готовки мастеров производств. обучения
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К ст. Казанский посад. 17 – нач. 18 вв. Планировочная схема Казани кон. 17 в. (реконструкция Х.Г.На�
дыровой на основе плана А. Сацыпёрова). Экспликация к схеме. Башни деревянного посада: 1 — Пят�
ницкая проездная, 2–6 — Шестиугольные, 3а — Щельские ворота, 7 — Восьмиугольная, 8 — Арская
проездная, 9, 11, 12 — Шестиугольные, 10 — Воскресенская проездная, 13 — Проломная, 14 — Богоявленская
Калитошная, 15 — Шестиугольная, 15а — ворота на мосту через Булак, 16 — Варламовская проездная, 
17 — Шестиугольная, 18 — Ямская проездная, 19 — Шестиугольная, 20 — Ильинская (Мокрая проездная),
21 — Восьмиугольная, 22 — проездная «Что над Булаком», 23 — Восьмиугольная, 24 — Ярославская, 
25 — Тайницкая проездная. Монастыри: 26 — Иоанно�Предтеченский, 27 — Казанско�Богородицкий;
28 — Фёдоровский. Церкви: 29 — Параскевы Пятницы, 30 — Николы Тульского, 31 — Покровская,
32 — Воскресенская, 33 — Воздвиженская, 34 — Петропавловская, 35 — Богоявленская, 36 — Вознесения,
37 — Московских Чудотворцев, 38 — Николо�Вишняковская, 39 — Владимирская, 40 — Покровская,
41 — Николо�Ляпуновская, 42 — Успенская, 43 — Иоакима и Анны, 44 — Бориса и Глеба, 45 — Ярославских
Чудотворцев. Кладбища: 46 — немецкое, 47 — татарское.  48 — Татарский мост; 49 — Гостиный двор.



проф. уч. заведений и учителей технологии
ср. школ. Специальности: проф. обучение
(специализации: технология швейных изде�
лий, стр�во и эксплуатация зданий и соору�
жений), технология (специализации: обслу�
живающий труд, техн. труд), экономика и
бухгалтерский учёт. В 2005 на дневном
отд�нии обучалось ок. 650, на заочном —
ок. 400 студентов; пед. коллектив — 59 чел.
(в т.ч. 1 засл. учитель школы РФ, 10 засл.
учителей школы РТ, 1 засл. строитель РТ,
1 засл. работник культуры РТ).
КАЗА�НСКИЙ РЕВОЛЮЦИО�ННЫЙ
ШТАБ, первый чрезвычайный орган Сов.
власти в Казани и Казанской губ. после Окт.
рев�ции. Был образован 26 окт. 1917 Казан.
Советом рабочих и солдатских депутатов как
чрезвычайный орган Сов. власти для восста�
новления порядка и защиты Казани от контр�
рев. войск извне. Первонач. на 3/4 состоял из
военных, в осн. из большевиков. Штаб возгла�
вил чл. Казан. к�та РСДРП(б) К.Я.Грасис.
Воен. вопросами ведал Н.Е.Ершов. Штаб на�
правил комиссаров в отд�ние Гос. банка, на
почту, телеграф; установил контроль над
складами оружия, запасами спирта, продо�
вольствия. Была конфискована типография,
где печаталась кадетская газ. «Камско�Волж�
ская речь», налажен выпуск газ. «Знамя ре�
волюции». К. р. ш. обратился к населению с
воззванием о переходе власти к Советам. Вы�
шло 3 приказа по Казанскому ВО о подчине�
нии гарнизонов Поволжья и Урала Сов. вла�
сти. Однако К.р.ш. не получил широкой под�
держки у других соц. партий и нац. орг�ций.
27 октября пред. штаба был избран М.Вахи%
тов, к�рый на следующий день вышел из его
состава. 29 октября К. р. ш. покинули 5 де�
легатов от Казан. воен.�окр. к�та. 30 октября
вопрос о власти обсуждался Казан. к�том
РСДРП(б), 31 октября — лев. эсерами, к�рые
заявили о непризнании власти «безответст�
венных лиц». Опорой К. р.ш. оставались гар�
низон и кр. пр�тия. 4 ноября был переизбран
През. Казан. Совета рабочих и солдатских
депутатов, к�рый возглавил Я.С.Шейнкман.
В тот же день К. р. ш. передал ему свои пол�
номочия. 

Лит.: И о н е н к о И.М., Т а г и р о в И.Р. Ок�
тябрь в Казани. К., 1967.

С.И.Ионенко.

КАЗА�НСКИЙ РЕЧНО�Й ПОРТ, см. Тат%
флот.
КАЗА�НСКИЙ РЕЧНО�Й ТЕ�ХНИКУМ, ср.
проф. уч. заведение Мин�ва транспорта и
связи РФ; одно из старейших ср. проф. уч. за�
ведений в Татарстане. Созд. в октябре
1904 как Казан. речное уч�ще. Один из гл.
инициаторов его создания — инспектор судо�
ходства Казан. участка на Волге М.В.Черепа�
нов, ставший первым директором (1904–14).
В 1924 уч�ще было переименовано в рабфак
Горьковского водного ин�та, с мая 1932 совр.
назв., с 2004 им. М.П.Девятаева. Техникум
готовит работников вод. транспорта по спе�
циальностям: судовождение на внутр. вод.
путях в прибрежном плавании; средства ме�
ханизации и автоматизации; эксплуатация
трансп. электрооборудования и автоматики;
орг�ция перевозок и управление на транс�

порте; гостиничный сервис; экономика и бух�
галтерский учёт. На 2005 — 720 уч�ся на днев�
ном, 570 — на заочном отд�ниях; пед. кол�
лектив 61 чел., в т.ч. 4 засл. учителя школы
РТ. За период существования подготовлено
ок. 20 тыс. специалистов. Среди выпускни�
ков — Герой Сов. Союза М.П.Девятаев.
Первонач. располагалось в специально по�
строенном для него дер. (с 1907 кам.) зда�
нии в Адмиралтейской слободе. Строилось и
содержалось на средства Казан. гор. думы,

Казан., Самарского и Симбирского губ.
земств, а также на частные пожертвования су�
довладельцев. С 1969 введён в действие но�
вый уч. корпус. Располагает вод.�спорт. лабо�
раторией, 2 уч. судами. 

Лит.: Л о б а н о в а Т.Б. Как перестали стес�
няться капитаны: Первые речные училища на Вол�
ге // Казань. 1996. № 3/4; е ё  ж е. Школа для ка�
питанов // Казань. 1999. № 12.

КАЗА�НСКИЙ СЕ�ЛЬСКИЙ РАЙО�Н,
в ТАССР. Образован 14 февр. 1927 как Вос�
кресенский р�н (носил это назв. до 1.8.1927).
Центр — Казань. До 1920 терр. относилась к
Казанскому у. Казанской губ., в 1920–27 — к
Арскому кантону ТАССР. На момент образо�
вания в К. с. р. входили 66 сельсоветов,
133 нас. пункта. Границы и адм. деление р�на
неоднокр. менялись. После ликвидации в
1930 кантонной системы в составе К. с. р. на�
считывалось 3 поселковых, 72 сел. совета,
166 нас. пунктов, 85092 жит. (в т.ч. русских —
83220, татар — 610). В 1935 часть сельсоветов
К. с. р. отошла во вновь образованный Высо�
когорский р�н. Ликвидирован 4.8.1938, терр.
передана в Столбищенский и Юдинский
районы.
КАЗА�НСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯ�ЙСТВЕН�
НЫЙ ИНСТИТУ�Т, см. Казанская сельско%
хозяйственная академия.
КАЗА�НСКИЙ СО�ВЕСТНЫЙ СУД, губ.
суд. орган. Созд. в ходе проведения Губ. ре�
формы 1775, открыт 29 дек. 1781. Рассматри�
вал тяжбы, по к�рым сами спорящие обраща�
лись к его разбирательству; имущественные
и исковые дела между родителями и деть�
ми; уголовные дела — о преступлениях невме�
няемых, несовершеннолетних и обвиняемых
в колдовстве на основании законов и естеств.
справедливости. Разбор гражд. дел осуще�
ствлялся в порядке примирительной проце�
дуры. Если участники тяжб и посредники не
мирились, то их направляли в обыкновен�
ный суд. В состав К.с.с. входили судья и 6 за�
седателей (избирались на 3 года по 2 — от дво�
рян, горожан и гос. крестьян). Защита прав

малолетних возлагалась: для дворян — на
уездного предводителя дворянства, для поме�
щичьих крестьян — на помещика, для гос.
крестьян — на стряпчего гос. имуществ, для
прочих сословий — на губ. стряпчего по ка�
зённым делам. К. с. с. подчинялся наместни�
ку (до 1796), губ. правлению, Высш. совест�
ному суду и Сенату. Упразднён Указом Сена�
та от 25 нояб. 1866. 

Источн.: Полное собрание узаконений о губерни�
ях по хронологическому порядку с 1775 по 1817 г.
СПб., 1818. 

Лит. см. при ст. Казанская палата гражданско%
го суда.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ СОЦИА�ЛЬНО�ЮРИ�
ДИ�ЧЕСКИЙ ИНСТИТУ�Т, негос. высш. уч.
заведение. Созд. в 1993 на базе науч.�иссл.
ин�та ср. проф. образования, с к�рым состав�
ляет единый науч.�образовательный ком�
плекс. Обучение проводится по специально�
стям: юриспруденция, социальная работа,
маркетинг, связи с общественностью, психо�
логия, педагогика и психология, спец. психо�
логия, культурология. При ин�те действует
колледж — ср. проф. уч. заведение. В 2005
обучалось ок. 1,6 тыс. студентов на дневном,
ок. 5,5 тыс. — на заочном отд�ниях, ок. 200 —
в колледже (все — на внебюджетной основе);
преподавательский коллектив — ок. 98 чел.,
в т.ч. 8 докторов и 36 канд. наук. Аспиранту�
ра по специальностям: уголовное право и
криминология, исправительное право (23 ас�
пиранта).

Ректор — Г.В.Мухаметзянова (с 1993).
КАЗА�НСКИЙ СТОМАТОЛОГИ�ЧЕСКИЙ
ИНСТИТУ�Т, высш. уч. заведение. Открыт в
1936 на базе кафедры стоматологии и стома�
тологической клиники Казан. мед. ин�та. В со�
ставе ин�та было до 26 кафедр, в т.ч. 3 про�
фильные: терапевтической, ортопедической и
хирургической стоматологии, клиника и по�
ликлиника. Работали видные учёные�стома�
тологи С.И.Вайс, И.М.Оксман, И.М.Утробин
и др.; общие мед. дисциплины преподавали
вед. профессора Казан. мед. ин�та. Ежегод�
ный набор студентов составлял 100 чел. Все�
го подготовлено ок. 1 тыс. специалистов.
В 1954 К.с.и. был преобразован в стоматоло�
гический ф�т Казан. мед. ин�та (см. Казан%
ский медицинский университет).

Лит.: Т и х о н о в Г.Ф. Казанский государст�
венный стоматологический институт к 30�летней го�
довщине Великой Октябрьской социалистической
революции // Тр. Казан. гос. стоматологического
ин�та. 1949. Вып. 2. 

КАЗА�НСКИЙ СТРОИ�ТЕЛЬНЫЙ КО�Л�
ЛЕДЖ, ср. спец. уч. заведение Госстроя РФ.
Созд. в 1955 как Казан. технол. техникум,
с 1961 Казан. строит. техникум, с 1991 совр.
назв. Специальности: стр�во и эксплуатация
зданий и сооружений; градостроит. кадастр;
произ�во строит. изделий и конструкций;
экономика, бухгалтерский учёт и контроль;
земельно�имущественные отношения; пра�
воведение. В 1964–70 действовал филиал в
г.Альметьевск (ныне Альметьевский поли�
техн. техникум). На 2005 — 1700 студентов
(1334 — на дневном и 390 — на заочном
отд�ниях, 800 — на коммерческой основе);
преподавательский коллектив 70 чел., в т.ч.

108 КАЗАНСКИЙ

Казан. речное училище. Нач. 20 в.



2 засл. учителя школы РТ, 4 почёт. работни�
ка ср. проф. образования РФ, 1 канд. наук. За
годы существования подготовлено ок. 20 тыс.
специалистов. Колледж располагает 2 уч.
корпусами с 40 аудиториями, 7 уч.�произ�
водств. мастерскими, деревообр. цехом, спорт.
залом, библиотекой. 

Лит.: Россия учится. М., 2002.

КАЗА�НСКИЙ СУДЕ�БНЫЙ О�КРУГ,
адм.�терр. единица суд. управления России.
Образован на основании Положения «Об уч�
реждении судебных установлений» от 20 но�
яб. 1864, открыт 8 нояб. 1870 при Казанской
судебной палате. В К. с. о. входили Казан�
ская, Вятская, Екатеринбургская, Пермская,
Самарская, Симбирская и Уфимская губер�
нии. На его терр. были расположены окр. су�
ды, к�рые являлись судами 1�й инстанции
по гражд. и уголовным делам. Упразднён в со�
ответствии с Декретом СНК «О суде» №1 от
22 нояб. 1917.

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1874. Т. 45, отд. 1. № 48517;
отд. 2. №№ 48856, 48926; Декреты Советской вла�
сти. М., 1957. Т. 1.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ ТАТА�РСКИЙ ПЕДАГО�
ГИ�ЧЕСКИЙ ТЕ�ХНИКУМ, открыт в
1921 на базе б. Казанской татарской учи%
тельской школы. В 1929 к нему был присое�
динён кряшенский пед. техникум и присвое�
но имя К.Насыри. В 1930 объединён с чуваш.
и рус. техникумами в единый Казан. пед. тех�
никум, ныне Казанский педагогический кол%
ледж.

В 1921–30 подготовлено св. 1 тыс. учите�
лей нач. классов и воспитателей дошколь�
ных учреждений. Техникум стал осн. базой
создания уч. программ, пособий, методичес�
кой лит�ры для сов. нач. татар. школы. Пре�
подавали М.А.Фазлуллин, В.М.Горохов и др.

Лит.: М у к м и н ё в Т.Н. Из истории средне�
го педагогического образования в Татарской
АССР // Уч. зап. Казан. гос. пед. ин�та. 1958.
Вып. 13.

КАЗА�НСКИЙ ТАТА�РСКИЙ ТЕА�ТР
Ю�НОГО ЗРИ�ТЕЛЯ, проф. т�р; созд. в 1991 в
соответствии с постановлением КМ РТ. 

Первые попытки создания спец. проф. т�ра
для детей, ставящего спектакли на татар. язы�
ке, были предприняты в Казани в 1918–19:
создан дет. татар. драм. коллектив при Ала�
фузовском т�ре. В 1923–24 дет. татар. театр.
группа существовала при школе фаб.�зав.
ученичества в Заречье. В 1924–30 при Та�
тар. гос. т�ре (ныне — Татар. академ. т�р) был
сформирован коллектив актёров под рук. Ка�
сыма Шамиля, ориентированный на подго�
товку спектаклей для детей и юношества.
В группу входили: Г.Арсаев, Г.Бикмуллин,
А.Валиева, Гареева, Зарипов I, Зарипов II,
Ишмуратов, А.Камал, Каримова, Киямов,
Р.Курманаева, Кутдусов, Латыпов, Мажидов,
К.Мухаметжанов, И.Нуриев, Р.Самусова,
Х.Файзуллина, Э.Шамиль, Ф.Юнусов и др.
Были подготовлены спектакли: «Смерть
мышки — смех кошке» К.Шамиля, «Лени�
вый Гали» И.Казакова, «Перемяч», «Ручная
крыса» Г.Бакирова, «Парикмахер» Т.Чена�
кай, «Когда кричат петухи» Э.Шамиль, «Шу�

рале», «Хитрый Таз» К.Шамиля (по сказкам
Г.Тукая) и др. 

В 1932 при Центр. клубе пионеров был
созд. Казан. ТЮЗ, в составе к�рого организо�
вана татар. группа под рук. К. Шамиля. Она
просуществовала до 1934 и была расформи�
рована в связи с прекращением финансиро�
вания т�ра гор. пр�тиями. 

В 1944 при Гос. ин�те театр. иск�ва в Моск�
ве открылась Татар. театр. студия, из выпуск�
ников к�рой в 1949 была образована татар.
группа при Казан. ТЮЗе. В репертуаре были
спектакли, поставленные О.И.Пыжовой в
кач�ве дипломных: «Васса Железнова»
М.Горького, «Король�Олень» К.Гоцци, «Ко�
зы�Корпеш и Баян�Слу» Г.Мусрепова. На�
значенная гл. режиссёром группы К.Тума�
шева поставила спектакли: «Ильдус» Д.Ап�
паковой, «Падчерица» А.Ахмета, «Дочь ба�
кенщика» по повести Г.Губая. В состав груп�
пы входили: Ш.Асфандьярова, Р.Ахмерова,
Р.Бикчантаев, А.Галеева, Х.Гиматдинов,
Д.Ильясов, П.Исанбет, Г.Камалова, Х.Кумыс�
ников, Р.Сакаев, А.Хайруллина, Г.Хусаинов.
В 1950 группу расформировали в связи с от�
сутствием финансирования, часть актёров
была принята в труппу Татар. академ. т�ра. 

В 1987 для обслуживания дет. и юношес�
кого зрителя под рук. Ф.А.Хабибуллина при
Мин�ве нар. образования ТАССР была орга�
низована татар. театр. студия. Поставлены
спектакли: «Охота к умножению» Д.Валеева,
«МRхRббRт моZы» («Мелодии любви») А.Ай�
дара, «Сандугачлар килгRн безгR» («К нам
прилетели соловьи») И.Юзеева, «Уеннан уй�
мак» («Игривый напёрсток») З.Шагимурата,
«Атылган йолдыз» («Падающая звезда»)
Ф.Байрамовой. В 1991 студия преобразова�
на в Казан. татар. ТЮЗ. Ему было выделено
помещение на ул. Островского, 12, затем пе�
редано здание б. Алафузовского т�ра в Заре�
чье, где он располагается в наст. вр. В соста�
ве труппы — нар. артист РТ Н.В.Сафин, засл.

артисты РТ Ф.А.Галиев, Г.Г.Закирова,
К.Ш.Сатиев, артисты Г.Э.Абитова, Л.Н.Га�
раева, И.Д.Камалиев, М.З.Махмутов, И.З.Ни�
замиев, Г.Ф.Фазульзянова, Р.Р.Шакиров и др.
Гл. реж. — М.М.Аюпов. В репертуаре т�ра:
«Сак�Сок» Р.Батуллы, «КилмешRк» («Чу�
дак») Х.Ибрагима, «ДилRфрUзгR дUрт кияU»
(«Четыре жениха Диляфруз») Т.Миннулли�
на, «Тапкыр егет» («Находчивый юноша»)
Д.Аппаковой, «АлтынбRк ]Rм Су кызы»
(«Алтынбек и Русалка») М.Гилязова и др. 

Ю.А.Благов. 

КАЗА�НСКИЙ ТЕА�ТР Ю�НОГО ЗРИ�ТЕ�
ЛЯ, проф. т�р. Организован совм. решением
Наркомата просвещения ТАССР, Казан. гор.
к�та ВКП(б) и обл. к�та ВЛКСМ в 1932 при
Центр. клубе пионеров. Первый спектакль —
«Ровесники» состоялся 30 нояб. 1932.
С 1935 в соответствии с решением СНК
РСФСР стал гос. т�ром. В 1955–91 — им. Ле�
нинского комсомола, в 1991–2000 на афи�
шах именовался как «Казанский молодёжный
театр». В 1932–34 располагался на ул.Проф�
союзная, 15; с 1935 — в здании б. Купеческо�
го собрания на ул. Островского, 10. 

Спектакли, предназначенные для детей
(«утренники»), практиковались в Казан. гор.
т�ре с сер. 19 в. Кроме изв. произведений рус.
классической лит�ры («Горе от ума» А.С.Гри�
боедова, «Ревизор» Н.В.Гоголя), юному зри�
телю предлагались спектакли этногр. харак�
тера («Русская свадьба на исходе XVI столе�
тия» П.П.Сухонина), инсценировки произве�
дений заруб. писателей, входящих в круг дет.
чтения («Робинзон Крузо» Д.Дефо, «Дети
капитана Гранта» Ж.Верна и др.), сказки.
Ставили спектакли изв. режиссёры:
П.М.Медведев, Н.И.Собольщиков�Самарин,
В.В.Образцов, А.И.Канин. 

В 1919 руководитель организовавшейся
при Казан. Б. драм. т�ре студии З.М.Славя�
нова включила в план уч. работы подготовку
дет. спектаклей силами уч�ся студии, сама
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Казан. татар. ТЮЗ. Сцены из спектаклей: 1. «К нам прилетели соловьи» И. Юзеева. 1989;
2. «Одна встреча — вся жизнь» Ф. Яруллина. 1996; 3. «Звёздные девушки» Ш. Ракипова. 1998;

4. «Находчивый юноша» Д. Аппаковой. 2003; 5. «Сак�Сок» Р. Батуллы. 2003. 



писала пьесы («Злой король», 1922 и др.),
привлекала к написанию пьес и сценариев
студийцев («Кот в сапогах» Н.М.Севера, 1923
и др.). Значит. успех спектаклей способст�
вовал возрождению идеи орг�ции спец. дет.
т�ра. 

В 1932 в связи с празднованием 10�летия
Всесоюз. пионерской орг�ции коллегия Нар�
комата просвещения ТАССР приняла реше�
ние об орг�ции ТЮЗа с татар. и рус. группа�
ми. Рус. группа была сформирована из вы�
пускников студии Казан. Б. драм. т�ра и лю�
бителей (среди них А.А.Важенин, М.А.Моде�
стова, Н.Н.Орлова, М.А.Ровинская, М.В.Ро�
гойская, О.Н.Савенкова, Н.Ф.Федоненко
и др.). Режиссёры — Е.Иванов, Н.Кроль. Т�р
финансировался из средств гор. пр�тий.
В 1934 финансирование прекратилось, т�р
был расформирован, но в 1935 решением
СНК РСФСР созд. вновь как гос. т�р. В со�
став труппы входили: Л.Т.Аргос, П.Ю.Бого�
любов, П.Н.Гедда, В.Е.Горюнов, В.Я.Кост�
ромцев, С.Д.Кадмина, А.А.Крыженко,
С.С.Митюгов, Г.М.Носенко, Б.С.Рычков,
М.А.Смирнов, В.Т.Чигарин, К.П.Щедрин.
Режиссёры — А.Ю.Вилинский�Боголюбов,
Н.А.Гаголкин, Б.Ф.Логинов, директор —
Ф.Н.Зайни. В сезоне 1941/42 т�р не работал:
в связи с началом Вел. Отеч. войны почти
все актёры муж. состава ушли добровольца�
ми на фронт. В 1942 в Казань была эвакуиро�
вана группа актёров Сталинградского ТЮЗа
во главе с худож. руководителем С.П.Силае�
вым. В составе группы были: актёры
С.М.Болтунов, В.И.Володин, Ф.А.Дембиц�
кая, Д.А.Дросси, П.А.Мулярчик, Б.З.Роскин,
А.И.Терентьев, А.П. и М.П. Неменко�Баб�
ковские, А.М.Пешкова, А.В.Попова, Л.А.Тю�
рина, худ. А.А.Поздняков, комп. Д.А.Гово�
рухин. 

Решая задачи нравственного, духовного,
патриотического воспитания подрастающе�
го поколения, Казан. ТЮЗ с первых лет су�
ществования формировал репертуар так, что�
бы познакомить зрителя с наиб. значит. про�
изведениями совр. драматургии, отражавши�
ми не только непосредственно проблемы дет.
и юношеского возраста, но и проблемы ши�
рокого обществ. звучания. Большой обществ.
резонанс имели спектакли: «Винтовка
№492116» А.А.Крона (1932, реж. Е.Иванов),
«Изобретатели» А.Бонди (1933, реж. Е.Ива�
нов, Н.Кроль), «Продолжение следует»
А.Я.Бруштейн (1935, реж. А.Ю.Вилинский),
«Серёжа Стрельцов» В.А.Любимовой и
«Блуждающая школа» Л.А.Кассиля, С.А.Аус�
лендера (оба — 1936, реж. Н.А.Гаголкин),
«Как закалялась сталь» по роману Н.А.Ост�
ровского (1937, реж. А.В.Цвиленёв), «Лю�
бовь Яровая» К.А.Тренёва (1938, реж.
А.В.Цвиленёв), «Голубое и розовое» А.Я.Бру�
штейн (1938, реж. В.Е.Горюнов), «В стороне»
В.А.Любимовой (1940, реж. Г.Г.Гвинеев), «Чу�
десный сплав» В.М.Киршона (1956, реж.
Л.Г.Щеглов), «Город на заре» А.Н.Арбузова

(1961, реж. Н.И.Басин), «Прощание в июне»
(1973, реж. Ф.Г.Григорьян) и «Свидание в
предместье» (1974, реж. Л.И.Верзуб)
А.В.Вампилова, «Бумбараш» по произведени�
ям А.П.Гайдара (1975, реж. Л.И.Верзуб),
«С любимыми не расставайтесь» А.М.Воло�
дина (1980, реж. Л.И.Верзуб), «Дракон»
Е.Л.Шварца (1988) и «Погром» по повести
Б.Л.Васильева (1990, Гос. пр. РФ) в пост.
Б.И.Цейтлина и др. 

В годы Вел. Отеч. войны и в послевоен.
годы значит. место в репертуаре т�ра занима�
ли спектакли, воспевавшие духовный и нрав�
ственный подвиг народа в войне, высокое
чувство патриотизма: «Финист Ясный Со�
кол» Н.Я.Шестакова (1942, реж. С.П.Силаев),
«Сын полка» В.П.Катаева (1946, реж.
Д.А.Дросси; 1961, реж. С.Бурман; 1972, реж.
Л.И.Верзуб), «Сказка о правде» М.И.Али�
гер (1946, реж. Д.А.Дросси) с М.П.Немен�
ко�Бабковской в гл. роли, «Девочка ищет от�
ца» Е.С.Рысса (1948, реж. Е.А.Простов),
«Я хочу домой» С.В.Михалкова (1949, реж.
Л.А.Брошкевич), «Настоящий человек» по
повести Б.Н.Полевого (1956, реж. Л.Г.Щег�
лов), «Анютины глазки» Т.Г.Ян (1956, реж.
Л.Г.Щеглов), «Парень из нашего города»
К.М.Симонова (1963) и «Одна ночь» Б.Л.Гор�
батова (1965) в пост. М.Х.Салимжанова. 

Убедительное воплощение на сцене Ка�
зан. ТЮЗа нашли темы нравственного, духов�
ного становления личности молодого челове�
ка и нравственного выбора — в спектаклях
«Два капитана» В.А.Каверина (1947, реж.
С.П.Силаев), «Воробьёвы горы» А.Д.Симу�
кова (1949, реж. В.В.Тан), «В добрый час»
(1955, реж. В.А.Стояновская), «В поисках
радости» (1958, реж. Б.И.Ступин) В.С.Розо�
ва, «Два цвета» А.Г.Зака, И.К.Кузнецова
(1959, реж. Н.И.Басин), «Они и мы» Н.Г.До�
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Казан. ТЮЗ. Сцены из спектаклей: 1. «Как закалялась сталь» по роману Н.А. Островского. 1937; 2. «Анютины глазки» Т.Г. Ян. 1956; 3. «Пеппи Длин�
ныйчулок» А. Линдгрен. 1973; 4. «Принц и нищий» по повести М. Твена. 1977; 5. «Сид» П. Корнеля. 1986; 6. «Погром» по повести Б.Л. Васильева. 1990.



лининой (1965, реж. М.Х.Салимжанов),
«Мужчина 17 лет» И.М.Дворецкого (1967,
реж. В.С.Голиков), «Выбор» А.А.Дударева
(1983, реж. Л.И.Верзуб). Проблемы подрост�
кового возраста были отражены в спектаклях
«Современные ребята» М.Ф.Шатрова (1963,
реж. М.Х.Салимжанов), «А Воробьёв стекла
не выбивал» Ю.Я.Яковлева (1971), «Пеппи
Длинныйчулок» А.Линдгрен (1973), «Оста�
новите Малахова!» В.А.Аграновского (1977)
в пост. Л.И.Верзуба, «Гуманоид в небе мчит�
ся» А.Г.Хмелика (1982, реж. Е.М.Долгина),
«Бойкот» В.К.Железникова (1984, реж.
Ю.А.Благов) и др. 

Обращаясь к классическим произведени�
ям рус. и мир. драматургии, т�р не ограничи�
вался хрестоматийным прочтением материа�
ла, а стремился донести до зрителя непрехо�
дящее значение поднимаемых проблем. Такие
спектакли, как «Комедия ошибок» (1956,
реж. Л.Г.Щеглов), «Сон в летнюю ночь»
(1982, реж. Л.И.Верзуб) и «Буря» (1993, реж.
Б.И.Цейтлин, Нац. пр. РФ «Золотая маска»)
У.Шекспира, «Отверженные» по роману
В.Гюго (1951, реж. В.В.Тан), «Разбойники»
(1935, реж. А.Ю.Вилинский; 1954, реж.
М.И.Каширин) и «Коварство и любовь»
(1957, реж. Л.Г.Щеглов) Ф.Шиллера, «Ре�
визор» (1936, реж. А.Ю.Вилинский; 1958,
реж. Л.Г.Щеглов) и «Женитьба» (1970, реж.
В.Бейлис) Н.В.Гоголя, «Накануне» по рома�
ну И.С.Тургенева (1949, реж. В.В.Тан), «Гро�
за» (1971, реж. Ф.Г.Григорьян) и «Беспри�
данница» (1964, реж. М.Х.Салимжанов)
А.Н.Островского, «Вишнёвый сад» (1947,
реж. С.П.Силаев), «Три сестры» (1960, реж.
Д.М.Каплан�Александрова) и «Дядя Ваня»
(2003, реж. Г.З.Цхвирава) А.П.Чехова, «Ме�
щане» (1953, реж. М.И.Каширин) и «Послед�
ние» (1968, реж. В.Г.Остропольский) М.Горь�
кого, «Оборотень» А.Кицберга (1976, реж.
А.П.Клоков), отмечены интересным режис�
сёрским решением, значит. актёрскими рабо�
тами. В 1983 в Казан. ТЮЗе была открыта
Малая сцена, где шли спектакли «Степан Ра�
зин» В.В.Каменского (1983), «Бедные лю�
ди» по роману Ф.М.Достоевского (1984),
«Пушкин. Главы из романа» по роману
Ю.Н.Тынянова (1986) в пост. Ю.А.Благова,
«Опасный поворот» Д.Б.Пристли (1984, реж.
В.Н.Ярюхин), «Стеклянный зверинец»
Т.Уильямса (1985, реж. Л.И.Верзуб). 

Значит. по глубине прочтения и эмоцио�
нальному воздействию образы создали на
сцене Казан. ТЮЗа В.Е.Горюнов, М.П.Не�
менко�Бабковская, В.А.Чернецкий, П.А.Му�
лярчик, С.М.Болтунов, Б.З.Роскин,
А.М.Пешкова, В.В.Близнова, Ю.А.Макси�
мов, В.А.Глушков, Н.И.Калаганова, А.В.Ка�
лаганов, А.В.Кокурин, З.А.Петрова, Е.С.Царь�
ков, Н.М.Кочнева, А.И.Купцов, В.А.Фейгин,
Р.В.Хайруллина. В разные годы Казан. ТЮЗ
возглавляли режиссёры: Е.Иванов (1932–34),
А.Ю.Вилинский�Боголюбов (1935–36),
А.В.Цвиленёв (1937–39), Г.Г.Гвинеев
(1940–41), С.П.Силаев (1942–48), В.В.Тан
(1948–52), М.И.Каширин (1953–54),
Л.Г.Щеглов (1955–59), Н.И.Басин (1959–62),
М.Х.Салимжанов (1963–66), В.С.Голиков
(1966–67), Ф.Г.Григорьян (1968–73),
Л.И.Верзуб (1974–87), Б.И.Цейтлин

(1987–95), Г.З.Цхвирава (2002–04), с 2005 —
В.Б.Чигишев.

Гастроли т�ра проходили в Москве (1959,
1961), Ленинграде (1958), Ярославле, Калу�
ге, Иванове, Запорожье, Новгороде, Кара�
ганде и мн. других городах страны; т�р был
многократным участником и лауреатом Все�
союз. и Всерос. фестивалей дет. т�ров, нац.
драматургии; спектакли т�ра неоднокр. пока�
зывались по Центр. телевидению. 

В составе труппы (2005) — нар. артисты РТ
Р.В.Ерыгин, А.И.Купцов, М.А.Меркушин,
С.В.Мосейко, засл. артисты РТ В.В.Казан�
цев, Н.И.Калаганова, А.В.Кокурин, Н.М.Коч�
нева, З.А.Петрова, В.В.Фалалеев, А.С.Фри�
новский, Е.С.Царьков, Г.Ю.Юрченко, артис�
ты П.А.Густов, Е.А.Калаганова, О.В.Лейчен�
ко, Д.Л.Язов; гл. реж., засл. деятель иск�в РФ
В.Б.Чигишев; директор — засл. работник
культуры РТ Ф.Ш.Шамсиев. 

Лит.: Б л а г о в Ю.А. Казанский театр юного
зрителя. К., 1986. 

Ю.А.Благов. 

«КАЗА�НСКИЙ ТЕКСТИ�ЛЬ», пр�тие лёг�
кой пром�сти. Выпускает атласные, капро�
новые, эластичные, бандажные, техн. ленты;
шнуры, обувные шнурки, полипропилено�
вые мешки. Числ. работающих ок. 300 чел.
(2005). Образовано в августе 1941 как Ка�
зан. лентоткацкая и шнуроплетельная ф�ка на
базе пуговичной, гармонной ф�к Казани и
ряда пр�тий, эвакуированных из Москвы и
гг. Клин, Кунцево, Ногинск Московской обл.
В 1942 разделена на лентоткацкую и шну�
роплетельную ф�ки, к�рые в 1962 вновь бы�
ли объединены в Казан. текстильно�галан�
терейную ф�ку. Пр�тие развивалось и модер�
низировалось: были установлены 345 новых
лентоткацких станков, освоены технологии
выработки капроновых и эластичных лент
(1945–46); построены новые производств.
корпуса, открыты красильно�отделочный и
швейный цеха (1952–57), внедрено прогрес�
сивное румын. и швейц. оборудование
(1974–75), произведена замена устаревших
челночных лентоткацких станков на высоко�
производительные бесчелночные (1980–83),
запущены тесьмоплетёночные машины
(1993), линия изготовления полипропиле�
новой нити, 12 крупноткацких станков по
выпуску полипропиленовой ткани и авто�
мат по пошиву мешков (2000). В 1992 часть
мощностей была выделена в самост. ф�ку
«Чулпан». В 1996 Казан. текстильно�галан�
терейная ф�ка преобразована в АО с совр.
назв. Включает осн. (цеха: ткацкий, текстиль�
но�галантерейных изделий, красильно�вы�
пускной, по произ�ву полипропиленовых
мешков) и вспомогательное (ремонтно�меха�
нический, электрический, ремонтно�строит.
цеха; котельная) произ�ва. Выпускает св.
6000 т лентоткацких и 2000 т шнуропле�
тельных изделий, 8500 т полипропилено�
вых мешков в год (2005). Продукция реали�
зуется в РФ и странах СНГ. Осн. поставщи�
ки сырья: АО «Евромастер» (г.Нижнекамск),
«Уфаоргсинтез», «Химволокно» (г.Балако�
во Саратовской обл.), «Млекта» (Москва),
«Химволокно» (г.Могилёв Респ. Белорус�
сия). Руководители пр�тия: В.Ф.Ясмон
(1941–43), Я.И.Рохлин (1943–45), Р.С.Сат�

таров (1945–54), А.Ф.Калмыков (1954–60),
Филиппов (1960–62), Н.П.Андреев
(1962–76), Ф.Я.Гимадеев (1977–87),
В.С.Кузьмин (1987–95), Н.Ф.Балешев
(1995–2002), Д.Н.Балешев (с 2002).
«КАЗА�НСКИЙ ТЕЛЕГРА�Ф», обществ.�по�
лит., лит. и коммерческая ежедневная газета;
одно из крупнейших провинциальных изда�
ний Волжско�Камского края на рубеже
19–20 вв. Издавалась с 11 апр. 1893 по 11 мар�
та 1917 в Казани на рус. языке, 7103 номера.
Издатели и редакторы — А.Г. и Н.А. Илья�
шенко. В 1903 Н.А.Ильяшенко обратился в
Гл. управление по делам печати с прошени�
ем о разрешении выпускать газету с перево�
дом на татар. язык, однако получил отказ.

В разные годы в газете сотрудничали вид�
ные обществ.�полит. и религ. деятели, изв.
педагоги и учёные Казан. ун�та: Н.Я.Агафо�
нов, епископ Андрей, А.С.Архангельский,
Н.Ф.Высоцкий, Е.Ю.Геркен, Н.П.Загоскин,
Н.Ф.Катанов, П.А.Пономарёв, А.С.Рождест�
вин, И.Н.Смирнов, И.И.Степанов, П.П.Трау�
бенберг, Н.Н.Фирсов, Н.Ф.Юшков и др.
В первом же номере «К. т.» провозглашался
независимый характер газеты, а осн. цель бы�
ла сформулирована как «верное, бесприст�
растное отражение нужд и потребностей
Волжско�Камского края и Казани». Газета
отличалась тематическим и жанровым разно�
образием материалов. Печатались распоряже�
ния пр�ва, офиц. циркуляры, телеграммы рос.
телеграфных агентств. Большое внимание
уделялось деятельности и предвыборной
борьбе различных партий, особенно октябри�
стов, работе Гос. думы. Публиковались статьи
по духовно�нравственной проблематике, рас�
сказы, повести, романы сентиментально�ме�
щанского и религ. характера. Значит. часть за�
нимали коммерческие объявления. С нач.
1900�х гг. произошёл отход от провозглашён�
ных редакцией принципов беспартийности;
газета стала отстаивать лозунг «единой и не�
делимой России» и придерживаться право�
монархических, антисемитских позиций. 

Лит.: Х а й р у т д и н о в а Л.Ф. «Казанский
телеграф»: Литературно�критическое наследие
(1893–1917 гг.). К., 2000.

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКИЙ ТЕ�ХНИКУМ ЖЕЛЕЗНО�
ДОРО�ЖНОГО ТРА�НСПОРТА, ср. проф.
уч. заведение Горьковской ж.д. Мин�ва путей
сообщения РФ. Созд. в 1985. Готовит работ�
ников ж.�д. транспорта по специальностям:
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стр�во жел. дорог, путь и путевое стр�во; техн.
эксплуатация подвижного состава ж. д.;
орг�ция перевозок и управление на ж.�д.
транспорте; автоматика, телемеханика на
ж.�д. транспорте. В 2005 обучалось ок.
1400 чел. (в т.ч. 540 — на дневном, 850 — на за�
очном отд�ниях); преподавательский состав
33 чел. Подготовлено более 2 тыс. специа�
листов. Техникум располагает уч. корпусом
с 64 кабинетами и лабораториями. Имеются
уч. полигон, стадион, спорт. зал.
КАЗА�НСКИЙ ТЕ�ХНИКУМ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫ�ШЛЕННОСТИ, ср. проф. уч. заве�
дение Мин�ва образования и науки РФ. Осн.
в мае 1920 как Казан. районный кож. техни�
кум Татарии, Урала и Сибири. С 1929 Казан.
индустриальный техникум, с 1940 Казан. тех�
нол. техникум, с 1944 Казан. механико�тех�
нол. техникум, с 1955 совр. назв. Специаль�
ности: автоматизированные системы обра�
ботки информации и управления; технология

текстильных изделий; технология кожи и
меха; произ�во меховых и овчинно�шубных
изделий; моделирование и конструирование
изделий из меха; экономика и бухгалтерский
учёт. Является ед. в России уч. заведением по
подготовке кадров ср. звена для валяль�
но�войлочной и меховой пром�сти. На 2005 —
950 студентов (650 — на дневном и 300 — на
заочном отд�ниях); пед. коллектив 52 чел.,
в т.ч. 6 засл. учителей школы РТ, 3 засл. ра�
ботника ср. спец. образования РФ. За годы
существования подготовлено св. 18,7 тыс.
специалистов. Среди выпускников — началь�
ник Всесоюз. мехового объединения СССР
В.С.Маслов, директор науч.�иссл. ин�та
«Электроприбор», Герой Соц. Труда
И.М.Мостюков; ректор Моск. ин�та лёгкой
пром�сти проф. И.Р.Страхов. Гл. корпус тех�
никума — здание б. Казан. учительской семи�
нарии — памятник архитектуры 19 в. 

Лит.: Овчинка стоит выделки. К., 1978; Исто�
рия среднего профессионального образования в
России. М., 2000; Опыт подготовки специалистов в
средних профессиональных учебных заведениях
Республики Татарстан. К., 2003.

КАЗА�НСКИЙ ТЕХНИ�ЧЕСКИЙ УНИ�
ВЕРСИТЕ�Т (КГТУ) и м .  А . Н . Т у п о �
л е в а  М и н и с т е р с т в а  о б р а з о в а �
н и я  и  н а у к и  Р Ф, созд. в 1932 как Ка�
зан. авиац. ин�т на базе аэродинамического
отд�ния Казан. ун�та, открытого в 1930.
С 1973 имени А.Н.Туполева, с 1992 совр. назв.
В первые годы ин�т готовил инженеров по
конструированию и стр�ву летательных ап�

паратов. С 1939 началось обучение по специ�
альности «двигатели летательных аппара�
тов». В 1945 по инициативе В.П.Глушко созд.
первая в СССР кафедра ракетной техники.
С 1951 ин�т стал готовить специалистов по
авиац. приборостроению (ныне ф�т автома�
тики и электронного приборостроения),
с 1952 — по радиотехнике и радиооборудова�
нию самолётов. В 1970 открылся ф�т авто�
строения (в 1982 переведён в Камский поли�
техн. ин�т). С 1972 началась подготовка ин�
женеров по ЭВМ и кибернетике (ныне ф�т
техн. информатики и кибернетики).
В 1970�е гг. ф�ты радио� и приборостроения
стали готовить специалистов не только для
авиац. пром�сти, но и для других отраслей
нар. х�ва и науки. В постсов. время открыты
ф�ты: управления и предпринимательства
(1991), гуманитарный (1995), физ.�матем.
подготовки (2000; готовит специалистов по
электронной физике и прикладной математи�
ке), экон. теории и права (2003), психологии
и делового администрирования (2003).
В 1999 на базе ф�тов летательных аппаратов
и двигателей летательных аппаратов созд.
Ин�т авиации, наземного транспорта и энер�
гетики, в к�ром, кроме авиастроителей, го�
товят специалистов по автомобильному
транспорту, энергетике, технологии маш�ния,
безопасности жизнедеятельности. В 2003 ра�
диотехн. ф�т преобразован в Ин�т радиоэлек�
троники и телекоммуникаций. В составе
ун�та функционируют также ф�т предвузов�
ской подготовки и центр непрерывного обра�
зования.

На 2005 в составе ун�та 58 кафедр (подго�
товка специалистов ведётся по 59 специаль�
ностям), филиалы в гг. Чистополь (1982),
Альметьевск, Бугульма, Волжск, Елабуга,
Зеленодольск, Лениногорск, Набережные
Челны, Нижнекамск, Заинск, Вятские По�
ляны. Преподавательский коллектив ок.
1000 чел., в т.ч. 1 акад. РАН, 4 акад. и
5 чл.�корр. АН РТ, 126 докторов и более
500 канд. наук.

Подготовлено св. 52 тыс. специалистов,
среди них — гл. конструктор системы «Энер�
гия�Буран» Б.И.Губанов, ген. конструктор
ОКБ им. П.О.Сухого М.П.Симонов, министр
авиац. пром�сти СССР, пред. КМ РФ И.С.Си�
лаев и др.

В 2004/05 уч. г. обучалось более 13 тыс.
студентов на дневном, 1900 — на вечернем и
6500 — на заочном (включая получающих
второе высш. образование) отд�ниях. Еже�
годно проходят повышение квалификации

ок. 2,5 тыс. преподавателей вузов и ср. проф.
уч. заведений РФ, на ф�те довузовской под�
готовки более 700 школьников обучаются по
программе 1�го курса ун�та с последующим
зачислением на 2�й курс.

С первых лет существования ун�т был кр.
науч. центром. Под рук. Н.Г.Четаева в вузе
сложилась казан. науч. школа теории устой�
чивости движения, получившая дальнейшее
развитие в трудах И.Г.Малкина, Г.В.Каменко�
ва, С.Г.Нужина, Х.М.Муштари, П.А.Кузьми�
на, А.С.Галиуллина, Ю.В.Кожевникова,
В.М.Матросова, В.Н.Скимель�Оше, И.И.Ах�
метгалеева, А.Ш.Аминова, Н.В.Куршева,
К.П.Персидского. Иссл. в области прочнос�
ти велись Ю.Г.Одиноковым, Ю.А.Радцигом,
М.Б.Вахитовым, В.Г.Шатаевым. Разработки
физ.�техн. проблем двигателей летательных
аппаратов, начатые А.В.Болгарским, С.В.Ру�
мянцевым, Г.С.Жирицким, С.Ф.Лебедевым,
были продолжены В.Е.Алемасовым, В.И.Ло�
каем, А.В.Талантовым, В.К.Щукиным,
И.Н.Дятловым, М.К.Максутовой, В.М.Ян�
ковским, Б.С.Виноградовым. Науч. иссл. по
конструкторско�технол. обеспечению про�
ектирования и произ�ва авиац. техники про�
водились под рук. М.И.Лысова, Г.Н.Воробьё�
ва, А.Ф.Ахмерова, Ф.С.Юнусова. Разработ�
ки в области информационно�измеритель�
ных приборов и систем возглавляли
Р.Ш.Нигматуллин, В.И.Поповкин, Ш.М.Чаб�
даров, Я.С.Урецкий.

В составе ун�та работают 5 НИИ: физ.�хим.
процессов, проблем транспорта, эксперим.
эстетики «Прометей» (совм. с АН РТ), авиац.
техники и технологии, энергоактивных тех�
нологий, а также 10 науч.�техн. центров, 57 от�
раслевых и проблемных лабораторий; ок.
360 науч. сотр.

Учёными ун�та ведутся фундам. и при�
кладные теоретические и эксперим. иссл. и
разработки по направлениям: устойчивость
и теория оптимального управления движени�
ем (Т.К.Сиразетдинов, Г.Л.Дегтярёв, А.С.Зем�
ляков, А.И.Маликов, К.Г.Гараев, Ш.И.Галиев),
механика деформируемого твёрдого тела,
прочность летательных аппаратов и матем.
моделирование (В.Н.Паймушин, В.А.Пав�
лов, И.Х.Саитов, В.А.Фирсов, А.М.Арасла�
нов, Р.Т.Серазетдинов), физ.�техн. проблемы
тепловых двигателей и энергетических ус�
тановок (А.Ф.Дрегалин, В.Г.Крюков), горение
и газодинамика в авиац. двигателях и энер�
гоустановках (В.А.Костерин, Б.Г.Мингазов),
интенсифицированный тепломассообмен
(Ю.Ф.Гортышов, Р.З.Алимов), механика жид�
кости и газа (В.Г.Павлов, З.Х.Нугманов), ра�
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бочие процессы в турбомашинах (Л.В.Горю�
нов, А.В.Щукин), пластическое формообра�
зование тонкостенных деталей авиац. техни�
ки (И.М.Закиров, Ю.П.Катаев, В.И.Халиу�
лин), формообразование поверхностей дета�
лей со съёмом материала (Ф.С.Юнусов,
А.Х.Каримов, З.Б.Садыков), физика и техни�
ка низкотемпературной плазмы (Г.Ю.Дау�
тов, Ф.М.Гайсин, Б.А.Тимеркаев), радиоэлек�
тронные и квантовые устройства и системы
(Ю.Е.Польский, Г.И.Ильин), электронная
информационно�измерительная техника с
использованием электрохим. преобразова�
телей (М.Р.Вяселев, Ю.К.Евдокимов), мето�
ды и средства инструментального обеспече�
ния безопасности полёта, приборы и инфор�
мационно�измерительные системы (В.А.Фе�
ренец, В.М.Солдаткин), микроэлектронная
аппаратура и технология её произ�ва
(Ю.П.Ермолаев, И.К.Насыров, Н.З.Сафиул�
лин, О.Ш.Даутов), анализ и синтез радио�
техн. систем и устройств (Г.И.Щербаков,
Г.А.Морозов, Ю.Е.Седельников), высокопро�
изводительные вычислительные системы,
прикладная математика и информатика
(А.П.Тунаков, В.А.Песошин, В.С.Моисеев,
Р.И.Адгамов), электрооборудование, электри�
ческие микромашины и микроприводы
(В.С.Терещук, А.Ю.Афанасьев), экон. тео�
рия и экономика пр�тий (С.И.Шарапов,
А.Ш.Хасанова, Р.К.Мазитова, Г.Ф.Мингале�
ев), философия (В.Д.Евстратов, В.В.Лузгин,
Н.М.Солодухо, Р.К.Мурсалимов), психология
(Р.В.Габдреев), история, социология и поли�
тология (Я.Ш.Шарапов, Д.К.Сабирова,
Т.Г.Исламшина).

Ведётся подготовка аспирантов по 38 и
докторантов по 9 специальностям, действу�
ют советы по защите докторских и канди�
датских диссертаций, обучаются 375 аспи�
рантов и 25 докторантов (2004).

С 1937 ун�т поддерживает активные меж�
дунар. отношения. В 1947–55 здесь учились
студенты из 8 соц. стран. С 1996 подготовка
иностр. специалистов возобновилась, к наст.
вр. прошли и проходят обучение студенты и
аспиранты из 11 стран Европы, Азии, Амери�
ки. Развиваются науч. и образовательные
связи с ун�тами и науч. орг�циями Брази�
лии, ГДР, Испании, Китая, Ливии, США,
Франции и др. стран.

Ун�т имеет 7 уч. зданий (здания б. Казан.
первой муж. гимназии, Казан. костёла — па�
мятники архитектуры). Науч.�техн. б�ка на�
считывает более 1,5 млн. ед. хр. Имеется
изд�во, с 1933 выпускаются «Труды Казанско�
го авиационного института» (с 1998 — «Вест�
ник Казанского государственного техничес�
кого университета»), с 1958 — ж. «Авиацион�
ная техника», с 1998 — ж. «Вертолёт»,
газ. «Крылья», с 2001 — ж. «Актуальные про�
блемы авиационных и аэрокосмических си�
стем», междунар. сб. «Проблемы нелиней�
ного анализа в инженерных системах». С 1982
работает музей истории КГТУ.

Ун�т награждён орденами Трудового Крас�
ного Знамени, Дружбы народов. Ректоры
вуза: Н.�Б.З.Векслин (1932), С.П.Гудзик
(1932–36), И.П.Богданов (1936–38), И.С.Шо�
хов (1938–42), П.И.Ильин (1942–44), Г.В.Ка�
менков (1944–49), С.В.Румянцев (1949–53),

Ю.К.Застела (1953–67), Р.Ш.Нигматуллин
(1967–77), Ю.В.Кожевников (1977–87),
Г.Л.Дегтярёв (с 1987).

Лит.: Казанский авиационный институт: Сб. ста�
тей. К., 1982; Казанский авиационный институт.
К., 1992; К о н я х и н а В.И. Выпускники — гор�
дость университета: Краткий биогр. справ. К., 2002.

Г.Л.Дегтярёв.

КАЗА�НСКИЙ ТЕХНОЛОГИ�ЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕ�Т М и н и с т е р с т в а
о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  Р Ф
(КГТУ), открыт в 1930 в соответствии с пост.
ЦИК и СНК РСФСР на базе хим. ф�тов Ка�
зан. политехн. ин�та и Казан. ун�та. Первонач.
носил назв. Казан. хим. ин�т, с 1933 — Ка�
зан. хим.�технол. ин�т (КХТИ) им. А.М.Бут�
лерова, с 1935 — им. С.М.Кирова; с 1992 совр.
назв. 

С основания вуза действует инж. хим.�тех�
нол. ф�т (с 2001 ин�т), готовящий специали�
стов оборонной пром�сти. С 1930 работали
иссл. и технол. ф�ты, в 1931 на их основе

созд. отд�ния неорганической химии, органи�
ческой химии и хим.�техн. В 1933 они были
преобразованы в ф�ты, в 1946 объединённые
в технол. ф�т (с 1992 ф�т хим. технологий, во�
шедший с 2002 в состав ин�та нефти и хи�
мии). В 1939 открыт механический ф�т
(с 2002 в ин�те хим. и нефт. маш�ния).
В 1941–43 в составе ин�та был эвакуирован�
ный Ленингр. технол. ин�т. В связи с разви�
тием в ТАССР добычи нефти и нефтеперера�
ботки в 1954 открыт нефт. ф�т (с 2002 ин�т
нефти и химии), в 1970 — ф�т энергомаш�ния
и технол. оборудования, в 1971 — ф�т поли�
меров (с 1999 ин�т), в 1982 — ф�т оборудова�
ния и автоматизации хим.�технол. процес�
сов (ныне управления и автоматизации).
В 1987 на базе уч.�консультационного пунк�
та Всесоюз. заочного ин�та текстильной и
лёгкой пром�сти образован ф�т технологий
лёгкой пром�сти (с 2001 ин�т лёгкой
пром�сти, с 2004 ин�т технологии лёгкой
пром�сти, моды и дизайна; ф�ты: технологии
лёгкой пром�сти и моды, дизайна и программ�
ной инженерии). 

В 1990�е гг. стали развиваться новые на�
правления уч. деятельности; из центра под�
готовки кадров для хим. пром�сти и связан�
ных с ней отраслей ун�т превратился в мно�
гопрофильный вуз, ориентированный на под�
готовку и переподготовку специалистов для
разных отраслей экономики, гос. и муници�
пального управления, науки и культуры.
В 1996 открыт соц.�экон. ф�т, в 1997 — ф�т
пищ. технологий (в 2004 из него выделен ф�т

пищ. инженерии). Действовавший с 1963 в
г.Нижнекамск филиал в 1995 преобразован в
Нижнекамский химико%технологический ин%
ститут на правах филиала КГТУ. В 1995
открыты филиалы в гг. Бугульма; Волжск
(Респ. Марий Эл). 

На 2005 в КГТУ 5 базовых ин�тов,
11 ф�тов, 58 кафедр. Обучение ведётся по
60 специальностям; более 10 тыс. студентов
на дневном, ок. 2,5 тыс. — на вечернем,
6,5 тыс. — на заочном отд�ниях, в филиалах
более 6 тыс., всего более 27 тыс. студентов.
Обучаются студенты из 9 стран дальнего за�
рубежья и гос�в СНГ. Подготовлено более
75 тыс. специалистов. Среди выпускников —
6 акад. и чл.�корр. АН СССР и РАН, в т.ч.
В.В.Кафаров, С.Р.Рафиков, И.В.Торгов,
П.А.Кирпичников, руководители пром. пр�тий
С.Г.Богатырёв, Н.Х.Юсупов, лауреаты Лен. и
Гос. пр. Р.С.Гайнутдинов, Ф.П.Мадякин и др.
Преподавательский коллектив более
1100 чел., в т.ч. академики АН РТ С.Г.Дьяко%
нов, Н.С.Ахметов, Р.С.Сайфуллин, чл.�кор�
респонденты АН РТ В.П.Барабанов, Ф.А.Га%
рифуллин, В.А.Иванов, В.А.Максимов, Р.А.Ну%
гаев, акад. РАО А.А.Кирсанов. 

КГТУ — центр доп. образования и пере�
подготовки кадров. В 1966 открыт ф�т по�
вышения квалификации, в 1998 преобразо�
ванный в ин�т доп. проф. образования, к�рый
осуществляет программы повышения ква�
лификации, второго высш. образования,
проф. переподготовки по 58 специальнос�
тям. В его составе 4 высш. школы (экономи�
ки, управления, менеджмента и маркетинга,
иностр. языков), 4 образовательных центра,
ф�ты — воен., повышения квалификации
(преподавателей), доп. образования (студен�
тов), психологии. Ежегодно проходят обу�
чение ок. 4 тыс. чел. 

Открытый в 1990 ф�т довузовской подго�
товки включает 4 образовательных центра,
систему ср. школ, подготовительное
отд�ние. 

При ун�те работают ср. проф. уч. заведения:
хим.�технол. колледж при АО «Казаньорг�
синтез» (1995), Казан. технол. колледж (1998,
на базе б. хим.�технол. техникума). 

У истоков науч. иссл. в КХТИ стояли вос�
питанники хим. научной школы Казан. ун�та:
А.Е.Арбузов, Б.А.Арбузов, А.Я.Богородский,
А.М.Васильев, Г.С.Воздвиженский, А.Ф.Гера%
симов, Г.Х.Камай, А.И.Луньяк, А.И.Разумов —
и школы механиков: Г.К.Дьяконов, Х.М.Му%
штари, Н.М.Пауткин. Среди работавших в
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последующие десятилетия — Б.Л.Кондрац%
кий, С.М.Кочергин, А.Г.Усманов, П.А.Кирпич�
ников, А.А.Тарзиманов, Н.А.Холево и др. 

В наст. вр. КГТУ — кр. науч. центр, в к�ром
ведутся фундам. и прикладные иссл. по сле�
дующим осн. направлениям: технология неф�
техим. произ�в (А.Г.Лиакумович, И.Н.Дия%
ров), технология синт. каучука (С.И.Вольф%
сон, Л.А.Зенитова), технологии электрохим.
процессов (Н.В.Гудин, Б.Л.Журавлёв, Р.А.Кай%
дриков), кинетика хим. и технол. процессов
(Х.Э.Харлампиди), технология органичес�
ких и неорганических полимеров (Р.Я.Де%
бердеев, В.Ф.Сопин, А.В.Косточко), биотехно�
логия (В.М.Емельянов, В.С.Гамаюрова), мето�
дология проектирования оборудования
(И.И.Поникаров), матем. моделирование про�
цессов хим. технологии (С.Г.Дьяконов,
Г.С.Дьяконов, Ф.А.Гарифуллин), тепло� и мас�
сообмен (А.А.Тарзиманов, Ф.М.Гумеров), ме�
ханика (В.А.Иванов, В.А.Максимов), эколо�
гия (А.Ф.Махоткин, С.В.Фридланд), инфор�
мационные технологии (А.В.Фафурин,
П.А.Кирпичников), химия элементооргани�
ческих соединений (П.А.Гуревич, М.Б.Гази%
зов), физ. химия (В.П.Барабанов), теоретиче�
ская химия (А.М.Кузнецов), спец. химия и
спец. технология (Ф.П.Мадякин, В.Я.Базо%
тов, И.Ф.Фаляхов), соц.�экон., полит. и фи�
лос. проблемы (Р.А.Нугаев, Р.С.Цейтлин,
В.И.Курашов), педагогика высш. техн. обра�
зования (А.А.Кирсанов, Л.И.Гурье, А.М.Коч%
нев, В.В.Кондратьев). 

КГТУ включает 7 науч. центров, ок. 20 ла�
бораторий. В 1997 ему переданы НИИ «Спец%
каучук» и «Союзхимпромпроект». Функцио�
нируют 13 диссертационных советов (в т.ч.
7 по защите докторских диссертаций), обуча�
ются более 560 аспирантов по 43 специально�
стям, более 40 докторантов по 9 специально�
стям. Ун�т поддерживает науч. и науч.�произ�
водств. связи с вузами и пр�тиями 13 гос�в. 

Уч. здания ун�та составляют 3 городка.
Первонач. ин�т располагался в центр. части
города (ул. Карла Маркса) в здании б. Казан%
ского промышленного училища (ныне здание
«Б»), в 1936 здесь же построен ректорский
корпус (здание «А»); оба здания являются па�
мятниками архитектуры. В 1960–70�х гг. вы�
строен комплекс зданий на ул. Сибирский
тракт; собств. городок имеет инж. хим.�тех�
нол. ин�т. Уч.�науч. информационный центр
(б�ка) насчитывает более 2 млн. ед. хр. В 1997
открыто изд�во, выпускаются журналы «Хи�
мия и компьютерное моделирование. Бутле�
ровские сообщения», «Вестник технологи�
ческого университета», газ. «Технологический
университет». С 1970 работает музей, вклю�
чающий мемориалы А.Е.Арбузова, Г.Х.Ка�
мая, П.А.Кирпичникова. 

Ун�т имеет 7 благоустроенных общежи�
тий, Дом молодых учёных и преподавателей,
спорт.�оздоровительный лагерь «Зелёный
Бор», профилакторий, спорт. и студенческий
клубы. Жен. команда по баскетболу «Техно�
логический университет» входит в Высш.
рос. лигу. 

Награждён орденом Трудового Красного
Знамени (1980). Ректоры вуза: Б.Н.Выропа�
ев (1930–31), Г.Б.Богаутдинов (1931–37),
А.М.Васильев (1937), Н.П.Воскобойников

(1937–38), З.Б.Шубин (1938–39), И.В.Су�
риков (1939–41), И.И.Курочкин (1941–42),
А.Е.Переверзев (1942–44), Г.Х.Камай (1944),
Л.М.Козлов (1944–58), С.М.Кочергин
(1958–59), А.Г.Усманов (1959–62), А.И.Ми�
лютин (1962–64), П.А.Кирпичников
(1964–88), С.Г.Дьяконов (с 1988). 

Лит.: Казанский химико�технологический ин�
ститут: Материалы к истории возникновения и раз�
вития КХТИ им. С.М.Кирова (1930–1955). К., 1955;
Н е с м е л о в В.В. Казанский химико�техноло�
гический институт им. С.М.Кирова. 1919–1969:
Ист. очерк. К., 1969; Казанский химико�технологи�
ческий институт вчера, сегодня, завтра: В 2 ч. К.,
1990; Л о з о в о й А.С., К и р и ч е н к о А.В., Д е �
н и с е н к о Н.Н. Казанский химико�технологи�
ческий институт в годы войны. К., 1995; Л о г и н о �
в а Л.К. История Казанского химико�технологи�
ческого института: Послевоенный период (1946–
1960). К., 1995; Выпускники — гордость технологи�
ческого университета. КХТИ — КГТУ (1931–2000):
Краткий биогр. справ. К., 2000; Профессора, докто�
ра наук. Политехнический институт — КХТИ —
КГТУ (1919–2000): Краткий биогр. справ. К., 2000;
М у х а м е д з я н о в Г.М. Казанский химико�тех�
нологический институт. Механический факультет.
60 лет. К., 2000; Переломное десятилетие. Казанский
государственный технологический университет
(1991–2000): Ист. очерк. К., 2000.

С.Г.Дьяконов. 

КАЗА�НСКИЙ ТОРГО�ВО�ЭКОНОМИ�ЧЕ�
СКИЙ ТЕ�ХНИКУМ, ср. проф. уч. заведение
Мин�ва экономики и торговли РФ. Созд. в
1971 как Казан. техникум сов. торговли,
с 1992 совр. назв. Готовит кадры для пр�тий
и орг�ций торговли и обществ. питания. Спе�
циальности: коммерция, менеджмент; орг�ция
обслуживания в обществ. питании; техноло�
гия продукции обществ. питания; товарове�
дение; экономика и бухгалтерский учёт. Фор�
мы обучения — дневная, заочная; имеется
отд�ние доп. образования. В 2005 обучалось
более 1000 чел. (800 — на дневном и 250 — на
заочном отд�ниях); преподавательский со�
став 49 чел. Всего за годы существования
подготовлено св. 10 тыс. специалистов. Тех�
никум имеет уч. корпус с 23 уч. кабинетами
и 3 лабораториями, общежитие.

КАЗА�НСКИЙ УДЕ�ЛЬНЫЙ О�КРУГ, адм.
орган для управления землями, лесами, вода�
ми и недрами, принадлежавши�
ми царской фамилии на терр. Ка�
занской губ. Созд. по «Учрежде�
нию об Императорской фами�
лии» от 5 апр. 1797 как Казан.
удельная экспедиция, преобра�
зован Положением Департамен�
та уделов от 15 мая 1808 в Казан.
удельную контору, Указом имп.
Александра III от 26 дек. 1892 —
в К.у.о. Управление округа руко�
водило удельными имущества�
ми и до 1863 — удельными крес%
тьянами, занималось извлече�
нием доходов путём сдачи в
аренду и продажи земельных и
лесных участков крестьянам,
развитием высокопродуктивных
х�в. В состав управления К. у. о.
входили: начальник, зав. канце�
лярией, ревизоры, делопроизво�
дители, контролёры, уполномо�
ченный по суд. делам, зав. чер�

тёжной, лесничие, землемеры (всего св.
60 чел., 1917). Включало: канцелярию и дело�
произ�ва — оброчное, землемерное, лесное,
суд., контрольное (инспекторское), чертёж�
ную, ст. лесничего, бухгалтерию. Подчиня�
лось Департаменту уделов, с 1892 — Гл. уп�
равлению уделов Мин�ва Имп. двора Рос�
сии. К. у. о. был упразднён в соответствии с
распоряжениями временного лесного отдела
Мин�ва земледелия и гос. имуществ России
от 12 июля и 10 авг. 1917, пост. исполкома Ка�
зан. губ. совета рабочих, солдатских и крест.
депутатов от 23 дек. 1917; 1 янв. 1918 прекра�
тил существование. См. также Удельные зем%
ли, Удельные училища.

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 1. СПб., 1830. Т. 24. № 17906; Т. 30.
№ 23020; Собр. 3. СПб., 1895. Т. 12. № 9197.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКИЙ УЕ�ЗД, в Казанской губ.
в 1708–1920. Центр — Казань. Оформился во
2�й пол. 16 в. из б. ч. земель б. Казанского
ханства. Включал левобережье р.Волга до
гг. Уржум, Яранск и Оса на С. и земли на
прав. стороне Волги, терр. к Ю.�В. от Красной
Поляны до р.Белая, к Ю. — от ср. течения
р.Улема и г.Тетюши до Самарской Луки. До
нач. 18 в. уезд не имел чётких границ, до нач.
20 в. его терр. неоднокр. сокращалась. Возве�
дение в К. у. укреплённых нас. пунктов во
2�й пол. 16 в. сопровождалось формирова�
нием: самост. уездов с центрами в гг. Кок�
шайск (1573), Царёвококшайск (1584), Царё�
восанчурск (1584), Уфа (1586), Яранск
(1591); «внутренних» уездов с центрами в
«пригородках» Казани — Лаишеве (1557),
Тетюшах (1558), Малмыже (1584), Мензе�
линске (1584–86); дворцовых волостей, при�
легавших к укреплённым дворцовым сёлам —
«городкам» Оса, Сарапул, Рыбная Слобода.
В 1708 К. у., сохранив деление на «внутрен�
ние» уезды и волости с центрами в «приго�
родках» Алатырь, Лаишев, Арск, Малмыж,
Тетюши, Оса, Мензелинск, Старо�Шеш�
минск, Ново�Шешминск, Тиинск, Билярск,
Маинск, вошёл в состав Казанской губ. Двор�
цовые сёла Елабуга, Сарапул, Кукарская Сло�
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бода, Рыбная Слобода с волостями отошли к
г.Пенза. В 1719 К.у. стал составной частью Ка�
занской провинции одноим. губ., из его соста�
ва был выведен и отнесён к Нижегородской
губ. пригород Алатырь с прилегавшей терр.
В 1781 «пригородки» Арск, Лаишев, Тетюши
и дворцовые сёла Мамадыш, Чистополь,
Спасск получили статус городов и стали цен�
трами самост. уездов Казанской губ. «Приго�
родки» Малмыж, Оса, Мензелинск, также
получившие статус городов, были включе�
ны в состав Вятского, Пермского и Уфим�
ского наместничеств. В 1796 Арский, Спас�
ский и Тетюшский уезды были упразднены,
их терр. вошла в состав К. у. В 1802 Спас�
ский и Тетюшский уезды вновь были вос�
становлены. До нач. 19 в. сохранялось тради�
ционное для региона деление К. у. на Ногай�
скую, Зюрейскую, Алатскую, Галицкую и Ар�
скую даруги, число и назв. к�рых устоялись
к нач. 17 в. К. у. в 19 в. занимал середину сев.
части Казанской губ. На С.�З. граничил с Че�
боксарским и Царёвококшайским у., на С. —
с Уржумским и Малмыжским у. Вятской губ.,
на Ю.�В. — с Лаишевским и Мамадышским у.,
на Ю. — со Свияжским у. На Ю.�З. уезд при�
мыкал к Волге. По терр. уезда протекали лев.
притоки Волги — рр. Сумка и Казанка со
всеми притоками (рр. Ия, Верезинка, Атын�
ка, Шимяковка, Крылай, Сула, Саинка, Со�
лоница, Кисьмесь, Киндерка, Нокса); части
рек Илеть (рр. Ашит, Семит, Мамся, верховья
рр. Шора и Петьялка) и Мёша с притоками
Нурминка, М.Мёша; прав. притоки р.Вят�
ка — рр. Шошма, Норма, Хотня, Сарда, прав.
приток р.Кама — р.Ошняк и др. Пл. 5012,4 кв.
вёрст. Нас. 350,7 тыс. чел., из них 54,6% рус�
ских, 41,8% татар (1897). До 2�й пол. 1860�х гг.
уезд в адм. отношении делился на 3 стана
(центр — г.Арск, дд.Пермяки, Верх. Верески)
и 10 волостей (Мамсинская, Арская, Боль�
ше�Сердинская, Менделинская, Боль�
ше�Менгерская, Ключинская, Рождествен�
ская, Алатская, Столбищенская, Малолы�
зинская). Затем число волостей достигло 20,
они распределились по 4 станам. К 1�му ста�
ну (центр — с. Царицыно, затем сс. Воскре�
сенское, Клыковская Стройка) относились
Воскресенская, Кулаевская, Кощаковская,
Столбищенская волости; ко 2�му стану
(центр — с. Чепчуги) — Больше�Атнинская,
Больше�Менгерская, Мульминская, Соба�
кинская, Чепчуговская волости; к 3�му стану
(центр — г.Арск) — Арская, Балтасинская,
Кармышская, Мамсинская, Нижне�Кишит�
ская волости; к 4�му стану (центр — с.Берно�
вые Ковали, затем с.Седмиозёрка) — Алат�
ская, Ильинская, Каймарская, Ковалинская,
Кукморская, Студёно�Ключинская волости.
Население К. у. занималось преим. хлебопа�
шеством (рожь, овёс, горох, просо, ячмень, че�
чевица, полба и гречиха), скот�вом и огород�
ничеством. Кустарные промыслы: лесной, ва�
ляльный, гончарный, рогожный, мочальный
и др. На терр. К. у. действовал ряд з�дов и
ф�к: кож. — Алафузова (в комплексе с ткац�
кой и льнопрядильной ф�ками), Апанаева,
Зальма, Утямышева, Щетинкина; свечные и
мыловаренные — Арсланова, Крестовнико�
вых; хим. — Ушкова; казённый пороховой,
китаечно�кумачные, поташные, винокурен�

ные и др. з�ды. В кон. 19 в. в К. у. функциони�
ровали 112 рус. уч. заведений, а также 173
медресе и мектеба. К.у. был упразднён в 1920,
б. ч. волостей вошла в состав Казанского кан%
тона (позднее Арский кантон).
Источн.: Полное собрание законов Российской им�
перии. Собр. 1. СПб., 1830. Т. 4. № 2218; Т. 5.
№№ 3272, 3380; Т. 20. № №15058–15062, 15080,
15085; Т. 21. №№ 15113, 15241,15307; Материалы
для географии и статистики России, собранные
офицерами Генерального штаба: Казанская губер�
ния. СПб., 1861; Памятная книжка Казанской губер�
нии на 1861 год. К., 1861; Список населённых мест
по сведениям 1859 года: Казанская губерния. СПб.,
1866. Т. 14; Казанский календарь на 1869 год. К.,
1868; Адрес�календарь Казанской губернии на 1876
год. К., 1875; Волости и важнейшие селения Евро�
пейской России. СПб., 1883. Вып. 4; Иллюстриро�
ванный «Волжский календарь» на 1888 год. К.,
1887; Материалы для сравнительной оценки зе�
мельных угодий в уездах Казанской губернии. К.,
1887; Памятная книжка Казанской губернии за
1891–1892 год: В 2 ч. К., 1892; Казанская справоч�
ная книга на 1894 год. К., 1893; Памятная книжка
Казанской губернии на 1895 год. К., 1894; Адресная
книжка Казанской губернии на 1900 год. К., 1899;
Адрес�календарь Казанской губернии на 1905 год.
К., 1905; Адрес�календарь и справочная книжка
Казанской губернии на 1915 год. К., 1914.

Д.А.Мустафина.

КАЗА�НСКИЙ УНИВЕРСИТЕ�Т, одно из
старейших высших уч. заведений страны.
Открыт в марте 1805 в соответствии с Ут�
вердительной грамотой и Уставом от 5 нояб.
1804, подписанными имп. Александром I.
Второй после Моск. ун�та на терр. совр. Рос�
сии. До 1917 Императорский, в 1925 при�
своено имя В.И.Ульянова�Ленина. Награждён
орденами Трудового Красного Знамени
(1955), Ленина (1979). Указом Президента
РФ Б.Н.Ельцина от 30 июля 1996 включён в
Гос. свод особо ценных объектов ист.�культ.
наследия России.

Был осн. на базе Казанской первой мужской
гимназии, лучшие учителя к�рой (И.Ф.Яков�
кин, И.И.Запольский, И.И.Эрих) стали пре�
подавателями, а уч�ся ст. классов — студен�
тами (в т.ч. С.Т.Аксаков) ун�та. В К. у. нача�
ли работать профессора, приглашённые из
Моск. ун�та, Мед.�хирургической академии,
духовных академий, из Германии и нек�рых
других стран. В первые 10 лет уч. планы и
программы находились в стадии разработ�
ки, отд�ния, предусмотренные Уставом, не бы�
ли созд., кол�во студентов не превышало 45.

В 1814 году произошло офиц. открытие
ун�та в составе четырёх отд�ний: нравствен�
ных и полит. наук, физ. и матем. наук, врачеб�
ных наук, словесных наук. К 1819 число сту�
дентов возросло до 169. Тяжёлым испыта�
нием для К. у. стала ревизия, проведённая в
1819 М.Л.Магницким. Он крайне отрицатель�
но оценил состояние уч. работы, назвал ун�т
приютом безбожия, полит. вольнодумства,
безнравственности («Там зараза неверий и
начал возмутительных») и предложил за�
крыть его. За годы деятельности Магницко�
го на посту попечителя Казанского учебного
округа (1819–25) из ун�та были уволены мн.
профессора (Г.И.Солнцев, И.Е.Срезневский,
Е.В.Врангель и др.), из уч. программ исклю�
чены разделы, не соответствовавшие офиц.
идеологии, из б�ки изъяты мн. книги; вслед�

ствие ужесточения внутр. распорядка число
студентов сократилось до 110. В то же время
существенно возрос бюджет ун�та, было по�
строено гл. здание, приобретено дорогостоя�
щее оборудование для науч. исследований.
В эти же годы началась пед. деятельность мо�
лодых талантливых учёных Н.И.Лобачевско�
го, И.М.Симонова, Ф.Х.Эрдмана. В 1825–35
продолжал формально действовать Устав
1804, но вследствие бюрократизации управ�
ления, существовавшей при имп. Николае I,
ун�т фактически лишился автономии.

По Уставу 1835 усиливался надзор за
ун�тами со стороны Мин�ва нар. просвещения
и попечителей уч. округов, ограничивались
права ректоров и учёных советов, урезались
выборные начала, вводилась жёсткая дис�
циплина. Вместе с тем определялся статус и
увеличивалось финансирование вспомога�
тельной базы (б�к, обсерваторий, лаборато�
рий, кабинетов, клиник, типографий). В со�
став К. у. входили 3 ф�та: филос. (со словес�
ным и физ.�матем. отд�ниями), юрид., мед.
В 1835 был созд. Восточный разряд словес�
ного отд�ния (в 1855 переведён в Петерб.
ун�т), в 1844 — Камеральный разряд юрид.
ф�та, готовивший специалистов по управле�
нию гос. имуществом. Формировались науч.
школы, но роль ун�та в развитии просвеще�
ния искусственно занижалась. В 1840–50�е гг.
кол�во студентов не возрастало, составляя
от 300 до 380 чел. Во 2�й пол. 1850�х гг. наме�
тились сдвиги к либерализации универси�
тетской жизни, были сняты ограничения на
приём студентов, число к�рых стало быстро
расти (в 1863 — более 600 чел.), до 40% воз�
росла доля разночинцев; по социальному со�
ставу студентов К. у. стал самым демокра�
тичным в России.

Устав 1863 положил начало широкой авто�
номии ун�тов. Расширялись полномочия со�
ветов, в состав к�рых входили все профессо�
ра: они выбирали ректора, деканов, утверж�
дали распределение предметов, порядок их
преподавания. В соответствии с новым Уста�
вом К. у. состоял из юрид., мед., физ.�матем.
и ист.�филол. ф�тов. Кол�во кафедр и пре�
подавателей увеличилось более чем в 2 раза.
Поступать в ун�т могли все лица со ср. обра�
зованием, допускались свободное посеще�
ние занятий и гибкий график сдачи экза�
менов. При этом категорически запреща�
лись самодеятельные студенческие объеди�
нения и коллективные акции протеста.
В 1860–70�е гг. ун�т успешно развивался,
число студентов к 1884 превысило 900 чел.,
активизировались науч. исследования. В 1873
на базе К. у. был открыт вет. ин�т (см. Казан%
ская академия ветеринарной медицины).
С 1876 при ун�те работали Казанские выс%
шие женские курсы. Либерализация обществ.
жизни позволила развивать деятельность на�
уч. орг�ций: Общества естествоиспытателей
(1869), Общества врачей Казани (1877), Об%
щества археологии, истории и этнографии
(1878). Вместе с тем уже с кон. 1860�х гг. про�
водилась политика ограничения автономии.
Недовольство либеральной профессуры вы�
зывал и жёсткий контроль попечителя
П.Д.Шестакова за всеми сторонами универ�
ситетской жизни. В результате конфликтов
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в 1868 перешёл в Петерб. ун�т А.М.Бутле�
ров; в 1871 был уволен П.Ф.Лесгафт, в знак
протеста против этого подали в отставку про�
фессора Н.А.Головкинский, А.Я.Данилев�
ский, В.Г.Имшенецкий, В.В.Марковников,
А.И.Якобий, А.Е.Голубев, П.И.Левитский;
в 1878 была введена инструкция для уни�
верситетской инспекции, в 1882 — правила
для студентов, к�рыми, по существу, был от�
менён ряд положений Устава 1863.

Устав 1884 упразднял автономию и вос�
станавливал централизованную структуру
управления. Ректоры назначались указами
императора, деканы — приказами министра
нар. просвещения. Влияние попечителя уч.
округа снижалось, но резко усиливалась
власть ректора, профессора теперь назнача�
лись его приказами. Ужесточались требова�
ния к абитуриентам, от всех поступающих
требовалась сдача экзаменов за курс гимна�
зии; был ограничен доступ выпускникам ду�
ховных семинарий. Вновь вводился контроль
за поведением студентов (не только в часы за�
нятий, но и во внеуч. время). Фактически в
ун�те создавалась полиция из инспектора и
его помощников. Протест против нового Ус�
тава выразился в сходке 1887, в к�рой принял
участие В.И.Ленин. Кол�во студентов до нач.
20 в. почти не увеличивалось (в 1898 — 938
чел.). При этом возросло финансирование
ун�та, велось стр�во новых зданий, повышал�
ся уровень преподавания. Дальнейшее разви�
тие получили науч. школы. Были созд. Казан%
ское физико%математическое общество
(1890) и Об�во невропатологов и психиат�
ров (1891).

Всерос. студенческая забастовка 1899 про�
тив Устава 1884 и отдачи студентов в солда�
ты заставила пр�во пойти на уступки. Цирку�
ляры министра нар. просвещения и Времен�
ные правила орг�ции студенческих учреж�
дений 1901 существенно смягчали дисципли�
нарный режим: у инспекции были отняты
карательные функции, разрешалось созда�
ние неполит. студенческих обществ. орг�ций.
Временные правила 1905, принятые в раз�
гар Революции 1905–07, возвращали ун�там
автономию. Благодаря облегчению правил
приёма, кол�во студентов возросло с 968 чел.
в 1903 до 1225 чел. в 1905. В том же году в
ун�т впервые поступили в кач�ве вольнослу�
шательниц более 200 женщин. В 1906 на ба�
зе ист.�филол. ф�та были вновь открыты Ка�
зан. высш. жен. курсы. После подавления
рев�ции, в ноябре 1907, автономия была ог�
раничена, приём женщин прекращён. В ноя�
бре 1908 Указом Правительствующего сена�
та Устав 1884 был восстановлен, но выбор�
ность ректора и деканов сохранена. После
1905 числ. студентов продолжала быстро рас�
ти, достигнув в 1910 почти 3 тыс. чел., но к
1914 сократилась до 2 тыс., что было обуслов�
лено открытием в 1909 Саратовского ун�та,
в к�рый теперь стала поступать б. ч. выпуск�
ников ср. уч. заведений Нижнего Поволжья.
В годы 1�й мир. войны студенты всех ф�тов
(кроме мед.) были лишены права на отсроч�
ку от воен. службы, поэтому к 1915 их кол�во
сократилось до 500 чел. В том же году в ун�т
вновь стали принимать женщин.

До 1917 К.у. играл важную роль в обществ.
жизни страны. В 1861–63 при нём действова�
ло казан. отд�ние рев. орг�ции «Земля и во�
ля», в 1863 студенты участвовали в Казанском
заговоре, в 1874 — в кампании «хождения в
народ». Студенты составляли б. ч. членов
Федосеевских кружков 1888–90, стоявших у
истоков распространения марксизма в Рос�
сии, а в начале 20 в. — местных орг�ций с.�д.
и Партии социалистов�революционеров.
Б. студент ун�та Д.А.Каракозов в 1866 совер�
шил первое покушение на имп. Александ�
ра II. Массовые студенческие волнения про�
исходили в ун�те в 1882, 1887, 1902, 1904,
1905. Профессора ун�та с 1860�х гг. составля�
ли наиб. активную часть органов земского и
гор. самоуправления. Проф. Э.П.Янишев�
ский был гор. головой, 5 профессоров — де�
путатами I–IV Гос. дум, Н.П.Загоскин — чл.
Гос. совета, М.Я.Капустин — товарищем Пред.
III Думы, И.В.Годнев — министром Времен�
ного пр�ва.

После Февр. рев�ции 1917 автономия
ун�та была восстановлена в объёме Времен�
ных правил 1905. Благодаря либерализации
условий приёма, в 1917 в ун�т поступили
1885 чел. (из них более половины — жен�
щины).

Совет К.у.  9 дек. 1917 осудил приход боль�
шевиков к власти; в 1917/18 уч. г. занятия
продолжались по ст. программам, органы сов.
власти не вмешивались в жизнь ун�та. Совет
и б. ч. профессоров приветствовали захват
Казани частями Чехосл. корпуса и Нар. ар�
мии Комуча в августе 1918 и выразили лояль�
ность комитету членов Учредительного со%
брания. Более 100 преподавателей и значит.
часть студентов покинули город с отступав�
шими белогвардейцами. Часть из них вер�
нулась в 1919–20.

С осени 1918 началось активное рефор�
мирование высш. школы (адм. преобразова�
ния, разделения и слияния), продолжавшее�
ся почти 15 лет. В 1918 был созд. лесной ф�т,
в марте 1919 упразднён юрид. ф�т и вместо не�
го созд. ф�т обществ. наук с юрид.�полит.,
экон. и ист. отд�ниями, на к�ром активно вне�
дрялась марксистская идеология. В том же го�
ду к ун�ту присоединили Казан. высш. жен.
курсы. Началась т. н. пролетаризация сту�
денчества; для подготовки к поступлению в
ун�т рабочей и крест. молодёжи в 1919 был

созд. рабочий факультет Казанского универ%
ситета (с нач. 1920�х до сер. 1930�х гг. его вы�
пускники составляли более 35% студентов).
В 1921 был упразднён ист.�филол. ф�т, в 1922
закрыт ф�т обществ. наук, б. ч. преподавате�
лей и студентов перевели в Восточно%педа%
гогический институт. Лесной ф�т в 1922 был
передан в состав Ин�та сел. х�ва и лес�ва
(см. Казанская сельскохозяйственная акаде%
мия). В 1922 за участие в акции протеста пре�
подавателей вузов СССР (т.н. «профессор�
ская забастовка») были высланы за рубеж
математик А.А.Овчинников, историк
И.А.Стратонов, психиатр Г.Я.Трошин. К нач.
1922/23 уч. г. в К. у. остались лишь физ.�ма�
тем. и мед. ф�ты и рабфак. В 1928 был от�
крыт ф�т сов. права, в 1930 — геол.�биол. и
экон. ф�ты, хим. отд�ние передано во вновь
созд. Казан. хим.�технол. ин�т (см. Казанский
технологический университет). В 1930 мед.
ф�т преобразовали в Казан. мед. ин�т (см. Ка%
занский медицинский университет), в 1931
на базе ф�тов сов. права и экон. были созд.
ин�ты сов. стр�ва и сов. права (см. Казанский
юридический институт, Казанский финан%
сово%экономический институт). В результа�
те кол�во ф�тов вновь сократилось (физ.�ма�
тем., геол.�биол. и рабфак). Предполагались
роспуск ун�та и создание на его базе ряда
спец. вузов. Для этого в 1931 вместо ф�тов и
кафедр были созд. отд�ния: механико�матем.,
астр.�геодезическое, физ., геофиз., геол.�ми�
нер., геогр., почвенно�агрохим., зоол., бот.,
физиологическое, хим., аэродинамическое.
Последнее в 1932 преобразовано в авиац.
ин�т (см. Казанский технический универ%
ситет).

В соответствии с постановлением ЦИК
СССР от 19 сент. 1932 реформы 1930–31 бы�
ли признаны ошибочными, осуждены дроб�
ление специальностей, утилитарный подход
к высш. образованию, курс на ликвидацию
ун�тов. Началось возвращение к традицион�
ной системе высш. образования. Осенью 1932
были восстановлены кафедры, в 1933 — ф�ты:
физ.�матем., хим., биол., геол.�почвенно�геогр.
В 1939 образован геогр. и открыт ист.
(с 1940 — ист.�филол.) ф�ты. В 1930�е гг. из�за
усилившихся в стране репрессий против ин�
теллигенции были арестованы и осуждены
профессора К. у. В.Н.Слепков, М.К.Корбут,
Н.Н.Эльвов, Н.�Б.З.Векслин, С.П.Сингалевич,
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Г.Х.Камай, мн. другие преподаватели, сотр. и
студенты.

В 1940 в ун�те насчитывалось более 2 тыс.
студентов. В 1941, с нач. Вел. Отеч. войны,
б. ч. преподавателей и студентов ушла на
фронт, но ун�т продолжал готовить кадры,
занятия проводились в обычном режиме,
кроме первого семестра 1941/42 уч. г., когда
почти все преподаватели и студенты рабо�
тали на стр�ве оборонительных сооружений.
Число студентов к 1943 сократилось до 406,
но к концу войны увеличилось до 700 чел.
На базе К. у. работали эвакуированные науч.
подразделения (см. Казанская группа учреж%
дений АН СССР), в ун�те преподавали мн.
изв. учёные: академики Б.Д.Греков, Н.Е.Ко�
чин, С.Л.Соболев, Е.В.Тарле, чл.�корр.
Л.Н.Иванов и др. Более 90 сотр. и студентов
ун�та погибли на фронте.

После окончания войны уч. и науч. дея�
тельность ун�та стала более масштабной.
В 1946 в нём насчитывалось 1089 студентов,
к 1954 их число увеличилось до 3111. В 1949
был образован геол. ф�т, кафедра почвове�
дения переведена на биол. ф�т, к�рый с этого
времени стал называться биол.�почвенным.
Были введены новые специальности, в осн.
связанные с добычей и переработкой нефти.
В 1952 был восстановлен юрид. ф�т. Вместе
с тем, в связи со сменой поколений учёных,
уменьшилось число профессоров, докторов
наук. Развитию науч. исследований препят�
ствовали идеологические кампании: по борь�
бе с космополитизмом, «лысенковщина».
Несправедливой критике и адм. репрессиям
подверглись филолог А.Н.Вознесенский, поч�
вовед М.А.Винокуров, биолог Н.А.Ливанов,
языковед Р.А.Хакимова и др.

Быстрое развитие К. у. с сер. 1950�х до кон.
1980�х гг. было обусловлено возрастанием
роли науки в условиях науч.�техн. рев�ции.
Если к 1954 в ун�те насчитывалось 50 ка�
федр, 3,1 тыс. студентов, более 300 препода�
вателей, то к сер. 1980�х гг. — 72 кафедры, св.
11 тыс. студентов, более 800 преподавателей.
Значительно укрепилась материальная база
ун�та. В 1973 был сдан в эксплуатацию физ.
корпус, в 1977 введён в строй 2�й уч. корпус,
в 1978 — новое здание б�ки.

В 1966 К. у. был отнесён к числу четырёх
базовых в стране и передан в подчинение
Мин�ва высш. и ср. спец. образования СССР,
в 1967 открыт ф�т повышения квалифика�
ции преподавателей вузов. В 1960 физ.�матем.
ф�т был разделён на физ. и механико�матем.,
из к�рого в 1978 выделен ф�т вычислительной
математики и кибернетики (ВМК). В 1980
ист.�филол. ф�т разделён на ист. и филол.
В 1989 были созд. ф�т татар. филологии и
истории и экол. ф�т, в 1990 — ф�т журнали�
стики.

Распад СССР, экон. и полит. кризис нач.
1990�х гг. привели, с одной стороны, к резко�
му сокращению финансирования науки и
высш. школы. С другой стороны, универси�
тетская автономия, существовавшая в сов.
время формально, стала реальной. Теперь ре�
формы структурных подразделений, орг�ции
и содержания уч. процесса, науч. деятельно�
сти проводились в соответствии с решения�
ми руководства и профессорско�преподава�

тельского коллектива. Расширилась номен�
клатура специальностей, значит. развитие
получило внебюджетное финансирование.
В 1992 был открыт экон. ф�т, в 1994 созд. ф�т
журналистики, социологии и психологии,
в 1996 — отд�ние междунар. отношений, пре�
образованное в 2000 в ф�т междунар. отноше�
ний и политологии. В 2000 на базе кафедры
вост. языков созд. ин�т востоковедения, с 2003
функционирует ф�т психологии. В 2003 хим.
ф�т объединён с Химическим институтом
имени А.М.Бутлерова. Появились филиалы
К. у. в гг. Набережные Челны (1995) и Зеле�
нодольск (1996).

За годы существования ун�т подготовил
более 90 тыс. специалистов. В дорев. период
его студентами и вольнослушателями были
гос. деятели А.М.Княжевич, М.Н.Гал�
кин�Враский, А.П.Ахматов, писатели С.Т.Ак�
саков, П.И.Мельников (А.Печерский),
Л.Н.Толстой, П.Д.Боборыкин, комп. М.А.Ба�
лакирев, муфтий М.Султанов, деятели та�
тар. обществ. движения и просвещения
Г.А.Вагапов, Ш.И.Ахмеров, С.Ш.Алкин,
Х.М.Ямашев, А.А. и И.А. Ахтямовы,
Ф.Ф.Туктаров, просветители народов Рос�
сии чувашин И.Я.Яковлев, мариец В.М.Васи�
льев, мордвин М.Е.Евсевьев, бурят Д.Банза�
ров; в сов. время — парт. и гос. деятели Г.Б.Бо�
гаутдинов, Ф.А.Табеев, В.Н.Лихачёв,
К.Ш.Исхаков, Н.В.Фёдоров, деятели куль�
туры М.Х.Салимжанов, С.С.Говорухин,
Р.А.Кутуй.

В хим. ин�те, ин�те востоковедения и на
15 ф�тах К. у. обучение ведётся по 47 специ�
альностям, в т. ч. по 7 предоставляется второе

высш. образование. На дневном отд�нии обу�
чается 10 тыс. студентов, на вечернем — ок.
600, на заочном — ок. 3000, в т. ч. на внебюд�
жетной основе — 1700; в филиалах — 1170.
При ун�те работают ср. проф. уч. заведение —
экол. колледж, подготовительное отд�ние
(с 1966), ф�т повышения квалификации пре�
подавателей (с 1967), отдел непрерывного
образования с отд�ниями довузовской подго�
товки и доп. образования студентов.

Развитие науч. школ, начавшееся ещё в
первые десятилетия деятельности К. у., при�
вело к тому, что к сер. 19 в. он превратился в
один из кр. центров рос. науки.

Первым проф. математики был М.Ф.Бар�
тельс, важнейшим вкладом в матем. науку
стала разработка Н.И.Лобачевским неевкли�
довой геометрии. Во 2�й пол. 19 — нач. 20 вв.
исследования по математике вели В.Г.Имше�
нецкий, П.С.Назимов, А.В.Васильев,
Н.Н.Парфентьев и др. В развитии механики
важную роль сыграли труды П.И.Котель�
никова, И.С.Громеки, А.П.Котельникова.
Преподавание физики начал Ф.К.Броннер.
Благодаря И.А.Больцани ун�т получил до�
статочную материальную базу для физ.
иссл., к�рые во 2�й пол. 19 — нач. 20 вв. про�
водили А.С.Савельев, Р.А.Колли, Н.П.Слу�
гинов, Д.А.Гольдгаммер. У истоков астро�
номии стоял выдающийся учёный И.А.Лит�
тров, его деятельность продолжили И.М.Си�
монов, М.А.Ковальский, Д.И.Дубяго, ус�
пешному развитию астр. исследований спо�
собствовало создание в нач. 20 в. Астроно%
мической обсерватории имени В.П.Энгель%
гардта.
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С 1830�х гг. в ун�те формировалась Казан%
ская химическая научная школа, работы про�
фессоров химии (Н.Н.Зинина, К.К.Клауса,
А.М.Бутлерова, В.В.Марковникова, А.Н.По�
пова, А.М.Зайцева, Ф.М.Флавицкого) внесли
кр. вклад в развитие мир. хим. науки.
М.Я.Киттары, А.М.Зайцев, И.И.Канонников
работали над проблемами хим. технологии.
Геол. исследования начал П.И.Вагнер, во 2�й
пол. 19 в. сложились Казанская геологическая
научная школа и Казанская геоморфологиче%
ская научная школа (Н.А.Головкинский,
Ф.Ф.Розен, А.А.Штукенберг, П.И.Кротов,
Б.К.Поленов, А.В.Нечаев). Метеорологичес�
кие иссл. начал А.Я.Купфер. Одним из ос�
новоположников синоптической метеороло�
гии стал И.Н.Смирнов.

С сер. 19 в. в рамках естеств.�матем. и мед.
ф�тов развивались биол. науки. Важные на�
уч. результаты были достигнуты в исследова�
ниях по физиологии человека и животных
(Н.О.Ковалевский, Н.М.Мельников, Н.А.Ми�
славский, А.Ф.Самойлов), зоологии
(Н.П.Вагнер, Э.А.Эверсман, М.М.Усов,
М.Д.Рузский, И.П.Забусов, Н.А.Ливанов),
ботанике, геоботанике и физиологии расте�
ний (А.А.Бунге, П.Я.Корнух�Троицкий,
Н.Ф.Леваковский, С.И.Коржинский, В.А.Ро�
терт, А.Я.Гордягин, Б.А.Келлер, В.В.Лепёш�
кин). Именно в К. у. началось развитие отеч.
биохимии (А.Я.Данилевский, А.Я.Щерба�
ков, А.А.Панормов).

У истоков мед. науки стояли И.О.Браун,
К.Ф.Фукс, деятельность к�рых продолжили
А.А.Китер, Ф.О.Елачич, А.Н.Бекетов. Во 2�й
пол. 19 — нач. 20 вв. науч. иссл. велись в раз�
ных областях медицины: внутр. болезни
(Н.А.Виноградов, А.Н.Казем�Бек, С.С.Зим�
ницкий, М.Н.Чебоксаров), дет. болезни
(П.М.Аргутинский�Долгоруков, В.К.Мень�
шиков), гистология (К.А.Арнштейн, А.С.До�
гель, Ф.В.Овсянников), офтальмология
(Е.В.Адамюк, А.Г.Агабабов, В.В.Чирковский,
В.Е.Адамюк), невропатология и психиатрия
(В.М.Бехтерев, А.И.Фрезе, Л.О.Даркшевич,
А.В.Фаворский), венерология (А.Г.Ге,
В.Ф.Бургсдорф), акушерство и гинекология
(В.С.Груздев), хирургия (Л.Л.Лёвшин,
Н.А.Геркен, Н.Ф.Высоцкий). В 1900 был от�
крыт Бактериологический ин�т, аналогич�
ный Пастеровскому ин�ту в Париже (см. Ка%
занские медицинские научные школы, Клини%
ки Казанского медицинского университета,
Клиники Казанской медицинской академии,
Казанский научно%исследовательский инсти%
тут экспериментальной микробиологии).

С первых лет существования К. у. в нём
преподавался широкий круг юрид. дисцип�
лин. Кр. учёными�правоведами были
Д.И.Мейер, Н.П.Иванов, Г.Ф.Шершеневич,
В.В.Ивановский, А.А.Пионтковский,
С.В.Пахман, С.М.Шпилевский, В.Ф.Залес�
ский. У истоков изучения отеч. истории стоя�
ли С.В.Ешевский, А.П.Щапов. Во 2�й пол.
19 — нач. 20 вв. иссл. по рос. истории на
ист.�филол. ф�те вели Н.А.Фирсов, Д.А.Кор�
саков, Н.Н.Фирсов, на юрид. ф�те — Н.П.За�
госкин. Тогда же сложилась школа всеобщей
истории (Н.А.Осокин, М.М.Хвостов, В.К.Пи�
скорский, Н.Н.Грацианский и др.). Начало
исследованиям по слав. филологии положил

В.И.Григорович, его деятельность продол�
жили М.П. и Н.М. Петровские. В 1870�е гг.
И.А.Бодуэн де Куртенэ создал Казанскую
лингвистическую научную школу (Н.В.Кру�
шевский, В.А.Богородицкий, А.И.Алексан�
дров, Е.Ф.Будде и др.). Вост. разряд стал од�
ним из крупнейших иссл. центров России,
после его перевода в Петерб. ун�т традиции
востоковедческих иссл. продолжили И.Ф.Гот�
вальд, Н.И.Ильминский, Н.Ф.Катанов.

Окт. рев�ция прервала мн. науч. традиции.
Но б. ч. профессоров осталась и продолжила
свою уч. и науч. деятельность (математик
Н.Н.Парфентьев, астроном В.А.Баранов, фи�
зики Д.А.Гольдгаммер, В.А.Ульянин, геолог
М.Э.Ноинский, зоологи Н.А.Ливанов,
А.А.Остроумов, ботаник А.Я.Гордягин, фи�
зиологи А.Ф.Самойлов, Н.А.Миславский,
Д.В.Полумордвинов, биохимик А.А.Панор�
мов, медики А.Н.Миславский, А.В.Вишнев�
ский, В.С.Груздев, А.Г.Агабабов, В.В.Чирков�
ский, С.С.Зимницкий, М.Н.Чебоксаров,
В.Ф.Бургсдорф), что обеспечило преемст�
венность ряда науч. школ. Остались в Каза�
ни языковед В.А.Богородицкий, историки
М.М.Хвостов, Н.Н.Фирсов, М.В.Бречкевич,
С.П.Сингалевич и др., но после закрытия
ист.�филол. ф�та ун�та гуманитарные науч.
школы стали развиваться в других вузах и
академ. центрах города, их возрождение в
К. у. началось в 1940�е гг.

Продолжали работать сформировавшие�
ся ещё в дорев. время школы алгебры (Н.Г.Че�
ботарёв и его ученики И.Д.Адо, Л.И.Гаврилов;
Н.Н.Парфентьев и его ученики Б.М.Гагаев,
Н.М.Мейман, А.В.Дороднов, Л.И.Чибрико�
ва, А.В.Сульдин), геометрии (П.А.Широков,
П.В.Яблоков, А.З.Петров, А.П.Норден,
Б.Л.Лаптев).

Развитие механики связано с именами
Д.Н.Зейлигера — ученика А.П.Котельнико�
ва и Г.И.Четаева; созд. последним школа тео�
рии устойчивости движения позже действо�
вала в авиац. ин�те (ныне — Казан. техн. ун�т).
С 1940�х гг. складывались новые науч. на�
правления механики: гидроаэромеханики и
обратных краевых задач (Г.Г.Тумашев,
М.Т.Нужин, С.Г.Нужин, Ф.Д.Гахов, А.В.Са�
ченков), нелинейной теории упругости
(Х.М.Муштари, К.З.Галимов), подземной ги�
дромеханики (Г.Г.Тумашев, С.Ф.Сайкин,
М.А.Пудовкин, Г.С.Салехов). С 1934 при
ун�те действует Институт математики и
механики.

Важным событием в истории физики ста�
ло открытие Е.К.Завойским в 1944 явления
электронного парамагнитного резонанса
(ЭПР), к�рое положило начало новому на�
правлению в развитии физики (Ю.Ю.Сами�
тов, М.А.Теплов). Открытие ЭПР обуслови�
ло и развитие Казанской научной школы ра%
диоспектроскопии (С.А.Альтшулер, Б.М.Ко�
зырев, М.М.Зарипов, Н.Н.Непримеров,
С.Г.Салихов и др.), велись иссл. по радио�
физике (И.М.Романов), оптике (И.С.Поми�
нов). Традиции Казанской астрономической
научной школы продолжали В.А.Баранов,
И.А.Дюков, А.Д.Дубяго, А.А.Яковкин,
И.В.Белькович, Д.Я.Мартынов, Ш.Т.Хаби�
буллин, К.В.Костылёв.

Сложившаяся в К.у. Казан. хим. науч. шко�
ла в сов. время развивалась в разных вузах и
НИИ, но ун�т продолжал оставаться круп�
нейшим центром иссл. и подготовки науч.
кадров (А.Е.Арбузов, А.Я.Богородский,
А.М.Васильев, А.Ф.Герасимов, В.Ф.Торопо�
ва, А.А.Попель, Л.Г.Берг, А.Н.Пудовик и др.).
С 1929 в составе ун�та работает Науч.�иссл.
хим. ин�т им. А.М.Бутлерова.

На геол. ф�те К. у. получили дальнейшее
развитие казан. геол. и геоморфологическая
научные школы (Б.П.Кротов, Е.И.Тихвин�
ская, Л.М.Миропольский, С.Г.Каштанов,
В.И.Троепольский, М.Г.Солодухо, И.С.Мура�
вьёв, В.И.Игнатьев, В.Г.Халымбаджа, В.П.Бо�
ронин и др.). В сов. время в ун�те сложилась
Казанская метеорологическая научная шко%
ла (В.А.Ульянин, П.Т.Смоляков, Н.В.Колобов
и др.), началось развитие геофизики, велись
иссл. по физ. (В.Н.Сементовский, А.В.Ступи�
шин и др.) и экон. (Н.�Б.З. Векслин,
Н.И.Блажко) географии.

Продолжалось развитие науч. школ бота�
ники (С.И.Коржинский, А.Я.Гордягин,
В.И.Баранов, В.С.Порфирьев и др.), физио�
логии растений (А.М.Алексеев), зоологии
(Н.А.Ливанов, М.Е.Макушок, А.Я.Недоши�
вин, М.Х.Курбангалиева, В.Л.Вагин, А.В.Лу�
кин), микробиологии (М.И.Беляева). Раз�
витие направления генетики было прервано
после ареста в 1937 проф. В.Н.Слепкова.
С 1970 началась разработка проблем эколо�
гии (В.А.Попов).

В 1920�е гг. на мед. ф�те ун�та продолжали
работать мед. науч. школы, с 1930 их дея�
тельность продолжилась в мед. ин�те и ин�те
усовершенствования врачей (ныне — Казан.
мед. академия), а иссл. по физиологии стали
развиваться на биол. ф�те К.у.

В послевоен. период происходило станов�
ление гуманитарных науч. школ: философии
(М.И.Абдрахманов), права (Д.И.Фельдман
и др.), истории и историографии античности
(А.С.Шофман, В.Д.Жигунин), истории Рос�
сии, СССР (И.М.Ионенко, Г.Н.Вульфсон,
Р.И.Нафигов), археологии (А.Х.Халиков),
развивались традиции Казан. лингвистичес�
кой науч. школы (Н.А.Широкова, Э.М.Ахун�
зянов, Л.В.Златоустова, В.М.Марков), лит�ве�
дения (А.Н.Вознесенский, Н.А.Гуляев,
В.Н.Коновалов, Л.С.Ачкасова и др.), полит�
экономии (А.П.Харитонов, В.Ф.Семёнов).

В наст. вр. на ф�тах и в науч.�иссл. подраз�
делениях (2 НИИ, 18 науч.�иссл. лаборато�
рий, 5 науч. секторов, 2 науч. группы) разви�
ваются традиционные науч. направления,
разрабатываются новые науч. проблемы. На
механико�матем. ф�те, ф�те ВМК, в Ин�те
математики и механики им. Н.Г.Чеботарёва
работают профессора, доктора наук: матема�
тики В.В.Вишневский, И.И.Сахаев, Л.А.Ак�
сентьев, В.И.Жегалов, Б.Н.Шапуков,
М.М.Арсланов, Д.Х.Муштари, И.А.Бикчан�
таев, Ф.Г.Авхадиев, М.С.Матвейчук, В.В.Шу�
рыгин, И.Б.Ившина, Б.Г.Габдулхаев, С.Р.На�
сыров, Ю.В.Обносов, Д.А.Фокин, Б.П.Ком�
раков, А.И.Чупрунов, А.Н.Шерстнёв,
Н.Д.Якимов, Н.Б.Плещинский; механики
Н.Б.Ильинский, Ю.П.Артюхин, Ю.Г.Коноп�
лёв, Н.Г.Гурьянов, А.И.Голованов, А.В.Кос�
терин, В.В.Клоков, Ю.М.Молокович, А.Г.Его�
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ров, А.В.Кузнецов, А.Н.Чекалин, Р.Р.Галеев,
Э.В.Скворцов, Ю.П.Жигалко, В.А.Чугунов,
А.Н.Саламатин, А.В.Поташёв; специалисты
по вычислительной и прикладной матема�
тике, матем. статистике, кибернетике, ин�
форматике Р.Г.Бухараев, Я.И.Заботин,
А.Д.Ляшко, Н.К.Замов, М.М.Карчевский,
А.В.Лапин, В.Д.Соловьёв, Р.Х.Латыпов,
Ф.М.Аблаев, А.М.Елизаров, И.Б.Бадриев,
Р.З.Даутов, А.Б.Мазо, И.В.Коннов, Д.Б.Мак�
лаков, М.Ф.Павлова, Е.М.Федотов, Д.Ш.Су�
лейманов, Р.Р.Шагидуллин, В.Р.Фазылов,
М.Д.Миссаров.

На кафедрах и в семи науч.�иссл. лабора�
ториях физ. ф�та, в Астр. обсерватории
им. В.П.Энгельгардта работают физики
Ш.Ш.Башкиров, А.И.Маклаков, Б.И.Коче�
лаев, В.Р.Кайгородов, Л.К.Аминов, Б.З.Мал�
кин, А.В.Аганов, В.Д.Скирда, А.И.Фишман,
А.Б.Балакин, А.Х.Гильмутдинов, Д.А.Таюр�
ский, Р.Р.Нигматуллин, Ю.Н.Прошин, Л.Р.Та�
гиров, С.Л.Царевский, Н.Ф.Фаткуллин,
Э.Г.Садыков; оптики М.Х.Салахов, Р.Х.Гай�
нутдинов; радиофизики В.В.Сидоров,
Г.М.Тептин, А.М.Насыров, М.В.Ерёмин,
М.С.Тагиров, О.Н.Шерстюков; химикофи�
зики К.М.Салихов, Р.М.Аминова, В.В.Клоч�
ков; астрономы Н.А.Сахибуллин, О.И.Бель�
кович, Н.Г.Ризванов, А.И.Нефедьева.

На пяти кафедрах и в восьми отделах Хим.
ин�та им. А.М.Бутлерова ведут иссл. спе�
циалисты по неорганической химии —
Ю.И.Сальников, Ф.В.Девятов; по органиче�
ской химии — А.И.Коновалов, Г.Н.Чмутова,
И.С.Антипин, А.Н.Ведерников; по аналити�
ческой химии — Г.К.Будников, Н.А.Улахо�
вич, Э.П.Медянцева; по физ. химии —
Е.В.Никитин, А.В.Аминова, Б.Н.Соломонов,
В.В.Горбачук; по химии высокомолекуляр�
ных и элементоорганических соединений —
И.В.Коновалова, Р.А.Черкасов, В.И.Галкин.

На геол. ф�те разрабатываются проблемы
геологии и минералогии (В.М.Винокуров,
И.Н.Пеньков, Б.В.Буров, Р.Х.Муслимов,
А.И.Шевелёв, А.И.Бахтин, В.Г.Изотов,
Н.М.Низамутдинов), геофизики (Г.Е.Яков�
лев, З.М.Слепак, Д.К.Нургалиев).

На геогр. ф�те развиваются традиции казан.
геоморфологической (А.П.Дедков, В.И.Моз�
жерин) и метеорологической (Ю.П.Переве�
денцев) науч. школ, работают специалисты по
экон. географии (А.М.Трофимов, М.В.Пана�
сюк).

На шести кафедрах и в пяти лаборатори�
ях биол.�почвенного ф�та, в НИИ биологии
ведётся работа по проблемам генетики
(Б.И.Барабанщиков), биохимии (В.Г.Вин�
тер, Д.Г.Ишмухаметова), физиологии расте�
ний (Л.П.Хохлова), физиологии человека и
животных (И.Н.Плещинский), микробиоло�
гии (И.Б.Лещинская, Р.П.Наумова, Б.М.Ку�
риненко, Т.В.Багаева, О.Н.Ильинская,
С.Ю.Егоров), зоологии беспозвоночных
(А.И.Голубев, А.Б.Халидов), зоологии позво�
ночных (В.А.Кузнецов), ботаники (А.П.Сит�
ников, Е.Л.Любарский).

Проблемы прикладной (В.З.Латыпова,
Н.М.Мингазова, Г.А.Евтюгин) и ландшафт�
ной (Н.П.Торсуев, О.П.Ермолаев) экологии
изучаются на экол. ф�те К.у.

На соответствующих ф�тах, а также в ин�те
языка и в общеуниверситетских подразде�
лениях работают: философы М.Б.Садыков,
В.Н.Комаров, М.Д.Щелкунов, политологи
М.Х.Фарукшин, Г.В.Морозова, психологи
Л.М.Попов, Н.Ю.Хусаинова, педагоги
В.И.Андреев, Г.А.Петрова, В.Г.Каташёв,
Л.А.Казанцева, Ф.Л.Ратнер.

На пяти кафедрах юрид. ф�та ведутся иссл.
по широкому кругу отраслей права: гос.
(Ю.С.Решетов, И.Г.Горбачёв), уголовному
(М.Л.Лысов, Ф.Р.Сундуров, И.А.Тарханов,
Б.В.Сидоров, М.В.Талан), уголовно�процес�
суальному (В.П.Малков, Б.Л.Железнов),
гражд. (Я.Ф.Фахртдинов), трудовому
(А.К.Безина), междунар. (Р.М.Валеев,
Г.И.Курдюков).

Традиции ист. науч. школ развивают спе�
циалисты по отеч. (И.П.Ермолаев, Ю.И.Смы�
ков, И.Р.Тагиров,Р.К.Валеев) и всеобщей
(Я.Я.Гришин) истории, источниковедению
и историографии (А.Л.Литвин), этнологии
(Е.П.Бусыгин), археологии (А.Г.Мухама�
диев), татар. археографии (М.А.Усманов).

На филол. ф�те продолжается развитие
Казан. лингвистической науч. школы
(Г.А.Николаев, Э.А.Балалыкина, К.Р.Галиул�
лин, А.Ю.Чернышёва, Э.Х.Хабибуллина,
Е.Ф.Арсентьева, О.Ф.Жолобов); ведётся раз�
работка проблем преподавания рус. языка в
нац. школе (Н.А.Андрамонова, Л.К.Байра�
мова, А.А.Аминова, В.Г.Гарифуллин), лит�ве�
дения (Ю.Г.Нигматуллина, Г.А.Фролов,
О.О.Несмелова). Традиции Казан. востоко�
ведческой науч. школы продолжаются в ин�те
востоковедения. На ф�те журналистики и
социологии разрабатываются проблемы со�
циализации личности (Э.С.Рахматуллин),
развития СМИ РТ и истории журналистики
(В.З.Гарифуллин, Е.С.Дорощук, А.А.Роот,
С.К.Шайхитдинова). Проблемы экономики
исследуются на экон. ф�те и на ф�те ВМК
(С.В.Мокичев, Г.В.Семёнов, Е.М.Разумов�
ская, Г.А.Сульдина).

В К. у. работают аспирантура по 76 (508
аспирантов) и докторантура по 9 специаль�
ностям. Созд. 18 советов по защите доктор�
ских и 6 — по защите кандидатских диссер�
таций.

Преподавание татар. языка в ун�те нача�
лось ещё на Вост. разряде. В 1812–29 его вёл
И.И.Хальфин, в 1829–46 — А.К.Казем�Бек,
в 1846–55 — И.Н.Березин, преподавателем
татар. каллиграфии в 1842–55 был М.Махму�
дов (среди выпускников — языковед С.Б.Кук�
ляшев). После перевода Вост. разряда в Пе�
терб. ун�т изучение татар. языка прекрати�
лось, лишь в 1862–72 преподаванием тюрк.
языков и татароведческими иссл. занимался
Н.И.Ильминский. В 1893 преподавание татар.
языка возобновил Н.Ф.Катанов, развернув�
ший науч. работу как по тюрк. языковеде�
нию, так и по лит�ведению, но специалистов
по татар. языку ун�т не готовил.

В 1858–1900 в К. у. учились ок. 30 татар и
башкир. После Рев�ции 1905–07 число та�
тар. студентов стало возрастать, ежегодно
поступало до 10 чел.

С первых лет сов. власти приём студентов
из числа татар. молодёжи значительно увели�
чился. В 1920 — 1�й пол. 1930�х гг. почти все

студенты�татары поступали в ун�т после обу�
чения на татарском рабфаке или на рабфа�
ке ун�та, в нач. 1930�х гг. татары составляли
28% студентов, в дальнейшем их доля в общем
числе обучающихся ещё более увеличилась.

В 1924/25 уч. г. изучение татар. языка (и та�
тар. лит�ры для татар) стало обязательным на
рабфаке, в 1930 — для всех студентов; к 1931
на кафедре татар. языка работало 7 препода�
вателей, в т. ч. М.Х.Курбангалиев, Р.С.Газизов.
С 1933 татар. язык стал факультативным кур�
сом, в 1937 кафедра была упразднена. От�
крытие отд�ния татар. филологии намеча�
лось на нач. 1941/42 уч. г., но в связи с нач.
Вел. Отеч. войны отд�ние было созд. в 1944
(организатор — Р.А.Хакимова). Оно посте�
пенно стало кр. центром науч. исследований
по татароведению, подготовки кадров, высо�
коквалифицированной нац. интеллигенции;
в 1960 были созд. отд. кафедры татар. языка
и татар. лит�ры. Здесь преподавали языкове�
ды М.Н.Нугман, У.Ш.Байчура, М.З.Закиев,
Д.Г.Тумашева; литературоведы Я.Х.Агишев,
Г.С.Кашшаф, Х.У.Усманов, И.З.Нуруллин,
М.С.Магдеев, Н.Г.Юзеев. Среди выпускников
отд�ния — учёные М.Х.Хасанов, Ф.А.Ганиев,
М.И.Ахметзянов, Н.Ш.Хисамов, Р.А.Юсу�
пов; писатели и поэты Р.Х.Ахметзянов,
Г.А.Ахунов, А.Ф.Баян, Р.В.Валеев, М.Х.Ва�
лиев, С.Г.Гараева, Гарай Рахим, А.Г.Гаффар,
А.М.Гилязов, З.Х.Дарзаманов, Зульфат,
Э.С.Касимов, Г.С.Кашапов, Р.Г.Мингалим,
Р.М.Миннуллин, Ф.М.Миннуллин, Р.А.Му�
стафин, Р.С.Мухамадиев, В.Ф.Нуруллин,
К.З.Тимбикова, Р.А.Файзуллин, Н.С.Фаттах,
Я.М.Халитов, М.Х.Хусаин, С.Ф.Шакир,
Ф.Г.Яруллин и др.

В 1989 отд�ние преобразовано в ф�т татар.
филологии, истории и вост. языков, с 2000 —
в ф�т татар. филологии и истории; в его состав
входят кафедры: истории татар. народа, татар.
языка, татар. лит�ры, методики преподава�
ния татар. языка, татар. языка в иноязычной
аудитории. Здесь работают языковеды
В.Х.Хаков, Ф.М.Хисамова, Г.Ф.Саттаров,
Ф.С.Сафиуллина, Ф.Ю.Юсупов; литерату�
роведы Х.Ю.Миннегулов, А.Г.Ахмадуллин,
Р.К.Ганиева, М.Х.Бакиров, Т.Н.Галиуллин;
историки М.А.Усманов, И.А.Гилязов.

Проблемы татар. языка и лит�ры, истории
татар. народа исследуются и в других уч. под�
разделениях К.у.: на ист. ф�те (Р.Г.Хайрутди�
нов, С.М.Михайлова), в ин�те востоковедения,
на кафедре татар. журналистики ф�та жур�
налистики и социологии (В.З.Гарифуллин).

Уч. база К. у. включает комплекс зданий:
университетский городок, геол. корпус (б. зда�
ние Казанской духовной семинарии), являю�
щиеся памятниками архитектуры, хим. кор�
пус, два совр. высотных корпуса. За предела�
ми Казани расположены обсерватория, бот.
сад, две биостанции, база биол. исследова�
ний на Белом море, Северо%Кавказская ас%
трономическая станция, телескоп в Турции.

В Научной библиотеке имени Н.И.Лоба%
чевского насчитывается 5 млн. ед. хр.

Период. издания ун�та — журналы «Ка%
занские известия» (1811–20, первый журнал
в Казани), «Казанский вестник» (1821–33),
«Учёные записки Казанского университета»
(с 1834), газ. «Казанский университет»
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(с 1927, до 1990 — «Ленинец»). Издаются
также журналы «Известия высших учебных
заведений. Математика» (с 1957), «Георесур�
сы. Научно�технический журнал» (с 1999),
«Environmental Radioecology and Applied
Ecology» (с 2000), 5 электронных журналов.

Действуют музеи: истории ун�та (с 1979),
геол., археол., этногр., бот., зоол., Казан. хим.
науч. школы.

Директором К.у. в 1804–13 был И.Ф.Яков�
кин. Ректоры: И.О.Браун (1813–19),
Г.И.Солнцев (1819–20), Г.Б.Никольский
(1820–23), К.Ф.Фукс (1823–27), Н.И.Лоба�
чевский (1827–46), И.М.Симонов (1846–55),
О.М.Ковалевский (1855–60), А.М.Бутлеров
(1860–63), Е.Г.Осокин (1863–72, 1876–80),
Н.А.Кремлёв (1872–76, 1885–89), Н.О.Ко�
валевский (1880–82), Н.Н.Булич (1882–85),
К.В.Ворошилов (1889–99), Д.И.Дубяго
(1899–1905), Н.М.Любимов (1905–06),
Н.П.Загоскин (1906–09), Г.Ф.Дормидонтов
(1909–17), Д.А.Гольдгаммер (1917–18),
Е.А.Болотов (1918–21), А.А.Овчинников
(1921–22), М.Н.Чебоксаров (1922–23),
В.В.Чирковский (1923–26), А.И.Луньяк
(1926–28), П.Н.Галанза (1928–29), М.И.Се�
галь (1929–30), Г.Б.Богаутдинов (1930–31),
Н.�Б.З.Векслин (1931–35), Г.Х.Камай
(1935–37), К.П.Ситников (1937–51),
Д.Я.Мартынов (1951–54), М.Т.Нужин
(1954–79), А.И.Коновалов (1979–90),
Ю.Г.Коноплёв (1990–2001), Н.К.Замов
(2001–02), М.Х.Салахов (с 2002).

Лит.: З а г о с к и н Н.П. История Император�
ского Казанского университета (1804–1904): В 4 т.
К., 1902–06; Биографический словарь профессоров
и преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904): В 2 ч. К., 1904; К о р �
б у т М.К. Казанский государственный универси�
тет имени В.И.Ульянова�Ленина за 125 лет.
(1804/05–1929/30): В 2 т. К., 1930; История Казан�
ского государственного университета им. В.И.Улья�
нова�Ленина. К., 1954; В е р х у н о в В.М. Исто�
рия физики в Казанском университете. К., 1963;
М а з и т о в а Н.А. Изучение Ближнего и Средне�
го Востока в Казанском университете (первая по�
ловина ХIX в.). К., 1972; Казанский университет.
1807–1979: Очерки истории. К., 1979; М а р �
к о в М.В. Ботаника в Казанском университете за
175 лет. К., 1980; И о н е н к о И.М., П о п о в В.А.
Казанский университет в годы Великой Отечествен�
ной войны. К., 1985; Биобиблиографический сло�
варь профессоров и преподавателей Казанского
университета, 1905–1917. К., 1986; В у л ь ф �
с о н Г.Н., Н у р и е в а Ф.Ф. Братья по духу. Пи�
томцы Казанского университета в освободитель�
ном движении 1840–1870�х гг. К., 1989; Факультет,
на котором учился Ленин. К., 1990; М и х а й л о �
в а С.М. Казанский университет в духовной куль�
туре народов Востока России. К., 1991; В а л е �
е в Р.М. Казанское востоковедение: истоки и раз�
витие (XIX в. — 20�е гг. ХХ в.). К., 1998; Е м е �
л ь я н о в а И.А. Юридический факультет Казан�
ского государственного университета. 1805–1917
год: Очерки. К., 1998; Факультет географии и гео�
экологии Казанского университета: История станов�
ления и основные достижения. К., 1998; Механи�
ко�математический факультет Казанского универ�
ситета: Очерки истории. 1960–2000. К., 2000; Очер�
ки истории Казанского университета. К., 2002; Изу�
чение и преподавание отечественной истории в Ка�
занском университете. К., 2003; История эконо�
мической и философской мысли в Казанском уни�
верситете. К., 2003; В и ш л е н к о в а Е.А. Ка�
занский университет Александровской эпохи. К.,

2004; История Казанского университета.
1804–2004. К., 2004.

КАЗА�НСКИЙ УНИВЕРСИТЕ�Т КУЛЬ�
ТУ�РЫ И ИСКУ�ССТВ М и н и с т е р с т �
в а  к у л ь т у р ы  Р Ф, осн. в 1969 как
филиал Ленингр. ин�та культуры им.
Н.К.Крупской. С 1974 Казан. ин�т культу�
ры, с 1991 Казан. ин�т иск�в и культуры,
с 1995 Казан. академия культуры и иск�в,
с 2002 совр. назв.

В ун�те имеются 5 ф�тов (информацион�
но�библиотечный, муз. и хореографического
иск�ва, соц.�культ. деятельности, заочного
обучения, доп. образования) и 2 ин�та (нац.
иск�в, театр.).

Ун�том подготовлено св. 13 тыс. специали�
стов. Среди выпускников — министры куль�
туры РТ И.Г.Тарханов, Респ. Марий Эл

М.З.Васютин, артисты Р.Ш.Мустафин,
С.З.Фатхутдинов и др. В 2004 по 15 специаль�
ностям и 35 специализациям обучалось
ок. 1700 студентов на дневном и более 900 —
на заочном отд�ниях, в т.ч. 757 — на внебюд�
жетной основе. Преподавательский коллек�
тив — ок. 170 чел., в т.ч. 1 нар. артистка РФ,
2 засл. деятеля иск�в РФ, 2 засл. деятеля
иск�в РТ, 17 докторов и 49 канд. наук. В чис�
ле преподавателей в разные годы: М.З.Бу�
латова, В.А.Ганеева, К.Т.Гизатов, Д.А.Кутду�
сов, Н.Г.Рахлин, Б.Г.Мулюков, М.Х.Салим�
жанов, Ш.Д.Сарымсаков, А.И.Шутиков,
Н.Д.Юлтыева и др. Работает аспирантура по
2 специальностям, 2 совета по защите канд.
диссертаций.

Имеются большой и малый концертные за�
лы, уч. т�р, студия видео� и звукозаписи, б�ка,
действуют 25 уч. творческих коллективов.

Ректоры ун�та: Р.А.Шамсутдинова
(1974–87), Р.К.Беляев (1987–96), Р.Р.Юсу�
пов (с 1996).

Лит.: 25 лет Казанскому государственному ин�
ституту искусств и культуры. К., 1994; Казанский
государственный университет культуры и искусств.
К., 2002.

КАЗА�НСКИЙ УЧЕ�БНЫЙ О�КРУГ (19 –
нач. 20 вв.), один из 6 (позже 10) уч. округов
России. Находился в ведении Мин�ва нар.
просвещения. Созд. 20 июня 1803 для управ�
ления уч. заведениями, орг�ции издания учеб�
ников и т. п. Первонач. в его состав входили
уч. заведения 14 губ. Поволжья и Приуралья,
с 1836 (после Губ. реформы) — 9 губ., с 1845
(после передачи Пензенской губ. в ведение
Моск. уч. округа) — 8 губ., с 1873 (после вы�
деления из К. у. о. самост. Оренбургского уч.

округа и до упразднения К. у. о. в 1918) —
6 губ. (Казанской, Астраханской, Вятской,
Самарской, Саратовской, Симбирской). По�
печитель К. у. о. назначался императором и
по своим полномочиям соответствовал то�
варищу (зам.) министра нар. просвещения.
В его обязанности входили руководство все�
ми гос. (кроме синодальных) уч. заведения�
ми на терр. округа и контроль за негос. (во 2�й
пол. 19 — нач. 20 вв. земскими и гор.) уч. за�
ведениями. В подчинении попечителя нахо�
дился кр. аппарат чиновников (помощники,
окр. инспектора, канцелярии). Попечители
осуществляли пост. руководство ун�том, еже�
годно посещали гимназии с инспекциями.
Текущий контроль за уч. заведениями более
низкого уровня был возложен на директо�
ров нар. уч�щ, подчинявшихся попечителю.
Являясь проводниками правительственной
политики в сфере образования, попечители
в ряде случаев и сами принимали активное
участие в её формировании (М.Л.Магниц%
кий, П.Д.Шестаков). Попечителями К. у. о.
были: С.Я.Румовский (1803–12), М.А.Салты�
ков (1812–18), М.Л.Магницкий (1819–26),
М.Н.Мусин�Пушкин (1827–45), временно
Н.И.Лобачевский (1845–47), В.П.Молост�
вов (1847–57), Ф.Ф.Веселаго (май–ноябрь
1857), Е.А.Грубер (1857–59), князь П.П.Вя�
земский (1859–62), Ф.Ф.Стендер (1862–65),
П.Д.Шестаков (1865–83), П.Н.Масленников
(1883–89), В.А.Попов (1889–94), Г.А.Потапов
(1895–99), М.М.Алексеенко (1899–1901),
С.Ф.Спешков (1901–05), А.Н.Деревицкий
(1905–12), Н.К.Кульчицкий (1912–13),
И.А.Базанов (1913–15), М.М.Ломиковский
(1915–17). 

Источн.: Отчёты по Казанскому учебному ок�
ругу. К., 1841–56; Начальственные распоряжения по
Казанскому учебному округу. К., 1827–64; Цирку�
ляры по Казанскому учебному округу. К.,
1866–1916.

Лит.: В л а д и м и р о в В.В. Материалы для
истории образования в Казанском учебном округе.
К., 1866; Р о ж д е с т в и н А.С. Пётр Дмитриевич
Шестаков: Очерк жизни и педагогической деятель�
ности. К., 1907; П а в л о в а Г.Е. Степан Яковлевич
Румовский. 1734–1812. М., 1979.

Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКИЙ УЧИ�ТЕЛЬСКИЙ ИН�
СТИТУ�Т, открыт в 1876. Был предназначен
для подготовки учителей городских училищ,
с 1912 — высших начальных училищ для Ка%
занского учебного округа. Уровень пед. и об�
щеобразовательной подготовки соответст�
вовал незаконченному высш. образованию.
В ин�т принимались выпускники гор. уч�щ,
получившие аттестаты с отличием, и учи�
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тельских семинарий с двухлетним стажем
работы в нач. школах. Срок обучения состав�
лял 3 года, ежегодный набор и выпуск —
60–70 чел. Являясь ед. специализированным
пед. уч. заведением высокого уровня в Повол�
жье, ин�т стал кр. методическим центром ре�
гиона. Преподавательский коллектив состо�
ял из опытных специалистов, в т.ч. проф. и до�
центов Казан. ун�та и Казан. духовной акаде�
мии (А.И.Дружинин, Н.К.Невзоров, М.Н.Пи%
негин). Мн. из преподавателей были автора�
ми учебников для ин�та и гор. уч�щ.
В 1896–1903 директором являлся А.И.Ана%
стасиев. В ин�те большое внимание уделя�
лось изучению теории педагогики, дидакти�
ки, пед. практике, к�рую уч�ся проходили в
образцовом гор. уч�ще при ин�те. До 1917 в
ин�т принимались только православные, важ�
ное место в программе занимал Закон Бо�
жий. Выпускники были учителями широко�
го профиля, способными преподавать пред�
меты матем., гуманитарного, естеств. циклов
в объёме неполной ср. школы, становились
преподавателями гимназий, чиновниками
ведомства Мин�ва нар. просвещения. В ин�те
учились чуваши, марийцы и мордва, мн. из
них стали деятелями нац. движения и просве�
щения, в т.ч. и в сов. время (чуваш. педагоги
О.А.Андреев, Я.З.Захаров, морд. — Ф.Ф.Со�
веткин, И.Ф.Прокаев, мар. — И.Т.Матюков,
М.И.Веткин). В 1918 К. у. и. преобразован в
Казан. пед. ин�т — высш. уч. заведение, от
к�рого ведёт историю Казанский педагогиче%
ский университет. 

Лит.: Т р о и ц к и й С.М. Историческая запи�
ска о Казанском учительском институте за 25 лет его
существования. К., 1901; Казанский государствен�
ный педагогический институт. К., 1974; И с х а �
к о в а Р.Р. Педагогическое образование в Казан�
ской губернии в середине XIX – начале ХХ веков.
К., 2001.

КАЗА�НСКИЙ ФИ�ЗИКО�ТЕХНИ�ЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУ�Т (КФТИ) и м е н и
Е . К . З а в о й с к о г о КНЦ РАН, организо�
ван в августе 1945 в составе Казан. филиала
АН СССР (с 1963 АН СССР, с 1973 КФАН
СССР, с 1990 КНЦ АН СССР, с 1991 КНЦ
РАН), с 1984 им. Е.К.Завойского. Первым
директором ин�та был назначен чл.�корр. АН
СССР Н.Г.Чеботарёв. 

Первонач. ин�т располагался в здании Ка�
зан. филиала АН СССР (ул. Лобачевского),
с 1971 осн. часть ин�та размещается в отд.
здании (ул. Сибирский тракт). 

В составе ин�та были созд. 4 сектора: мате�
матики (зав. сектором Н.Г.Чеботарёв), ас�
трономии и геофизики (А.Д.Дубяго), физи�
ки (Е.К.Завойский), механики (Х.М.Муш�
тари). Сектор астрономии и геофизики в
1951 был закрыт. 

Успешному развитию физ. иссл. в КФТИ
способствовало открытие в Казан. ун�те
(1944) явления электронного парамагнит%
ного резонанса (ЭПР) Е.К.Завойским.
Он руководил сектором физики КФТИ до
осени 1947, определил в кач�ве гл. направ�
ления деятельности изучение конденсирован�
ных сред методами радиоспектроскопии. 

В области радиоспектроскопии учёными
КФТИ было сделано открытие ЭПР в сво�
бодных радикалах (Б.М.Козырев, С.Г.Сали�

хов, 1947), обнаружено проявление сверх�
тонких взаимодействий в спектрах ЭПР
(С.А.Альтшулер, Б.М.Козырев, С.Г.Салихов,
1948), произведено определение спина ядра
изотопа 57Fe (Б.М.Козырев, Н.С.Гарифьянов,
М.М.Зарипов, 1957). 

В нач. 1960�х гг., когда сотр. ин�та У.Х.Коп�
виллемом и В.Р.Нагибаровым было предска�
зано явление светового эха, в КФТИ начали
успешно развиваться иссл. в области коге�
рентных оптических явлений и квантовой
акустики. В 1970 А.Р.Кессель и И.А.Сафин
открыли явление поляризационного эха. Сре�
ди других достижений — обнаружение сигна�
лов многоканального фотонного эха, обна�
ружение и теоретическое описание гигантско�
го магнитоакустического эффекта в анти�
ферромагнетиках. 

Важным направлением науч. иссл. ин�та
является разработка физ. основ микроэлек�
троники на базе ионной и лазерной модифи�
кации полупроводников. И.Б.Хайбуллиным,
Е.И.Штырковым, М.М.Зариповым, М.Ф.Га�
ляутдиновым и Р.М.Баязитовым обнаруже�
но явление импульсной рекристаллизации
разупорядоченных полупроводников (1973),
получившее известность как лазерный отжиг.
Были развиты методы ионно�лучевого син�
теза субмикронных плёнок новых фаз на по�
верхности полупроводников, разработаны
новые ионно�импульсные методы формиро�
вания полупроводниковых слоёв с рекордно
высокими концентрациями электроактив�
ных примесей и новые способы ионно�ин�
дуцированного повышения адгезии и моди�
фикации оптических материалов. 

Науч. направлением сектора математики с
1950�х гг. стала теория фильтрации жидкос�
тей в пористой среде. Были разработаны ана�
литические и числ. методы определения кон�
тура нефтеносности в режиме работы нагне�
тающих и добывающих скважин. 

В области механики созд. науч. направле�
ние по нелинейной теории оболочек
(Х.М.Муштари). Разработаны эффективные
числ. и вариационные методы иссл. деформи�
рования упругих и упругопластических обо�
лочек, решены мн. задачи их устойчивости.
В 1970�е гг. сформировалось науч. направ�
ление по аэрогидроупругости (М.А.Ильга�
мов). Была развита нелинейная теория взаи�
модействия тонкостенных элементов конст�
рукций с жидкостью, газом, упругим запол�
нителем. Результаты иссл. нашли применение
в нефтедоб. пром�сти, авиа�, ракето� и судо�

строении, хим. маш�нии, при проектировании
твёрдотопливных двигателей, трубопровод�
ных и парашютных систем. 

Структура ин�та за годы существования
претерпела значит. изменения. В его состав в
разные периоды входили науч. лаборатории
и отделы, объединявшие лаборатории с род�
ственной тематикой. В 1989 был созд. отдел

теплоэнергетики (руководитель В.Е.Алема�
сов), на основе к�рого в 1991 был образован
Отдел энергетики КНЦ АН СССР на правах
ин�та, а на основе отделов матем. моделиро�
вания фильтрационных процессов, механики
сплошных сред, механики оболочек и лабо�
ратории моделирования технол. процессов
КФТИ — Ин�т механики и маш�ния КНЦ
АН СССР (1991). 

В КФТИ 3 отдела: хим. физики с лабора�
ториями молекулярной фотохимии, физики
и химии поверхности; радиоционных воз�
действий на материалы с лабораториями ра�
диоционной физики, интенсивных радио�
ционных воздействий, радиоционной химии
и радиобиологии; мед. физики с лаборато�
риями методов мед. физики, биофизики. Ла�
боратории: магнитоакустики, радиоспектро�
скопии диэлектриков, молекулярной радио�
спектроскопии, нелинейной оптики, физи�
ки перспективных материалов, моделирова�
ния физ.�механических процессов и систем. 

В 1946 была образована б�ка, в 1955 при
секторе математики созд. вычислительное
бюро, в 1960 — группа обслуживания газовых
сжижителей, в 1962 — эксперим. мастерская,
в 1970 — группа выращивания монокристал�
лов, в 1997 — отдел телекоммуникационных
технологий. 
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Применение методов радиоспектроскопии
для изучения конденсированного состояния
вещества остаётся одним из гл. направлений
иссл. Среди значит. результатов, получен�
ных в КФТИ с использованием совр. методов
магнитного резонанса, — первые в мире син�
тез и иссл. магнитных жидких кристаллов, на�
блюдение электронного спинового резонан�
са в сверхпроводниках и спинового эха на
электронах проводимости. Мир. признание
получили достижения в области обычной и
высокотемпературной сверхпроводимости,
в т.ч. обнаружение гетерогенности высоко�
температурных сверхпроводников на основе
YBa2Cu3О7, реализация метода подвижного
спинового зонда для иссл. критического со�
стояния, установление универсальной связи
критической темп�ры и плотности состоя�
ний, иссл. многослойных гетероструктур
сверхпроводник–ферромагнетик. С 1998 в
ин�те развиваются теоретические иссл. маг�
нитных и спиновых эффектов в хим. и фото�
хим. процессах. К.М.Салиховым теоретиче�
ски предсказаны аномальные свойства время�
разрешённых спектров ЭПР фотосинт. ре�
акционного центра (квантовые биения, «псев�
доэхо», аномальность фазы сигналов спино�
вого эха). 

В КФТИ успешно развиваются новые на�
правления иссл.: оптическое детектирование
ЭПР, высокочастотная ЭПР�спектроскопия,
времяразрешённые методы ЭПР, позволяю�
щие исследовать быстропротекающие про�
цессы, ЯМР� и ЭПР�томография, фемтосе�
кундная лазерная спектроскопия для изуче�
ния быстропротекающих процессов; сканиру�
ющие туннельная, атомно�силовая и магнит�
ная микроскопии для диагностики поверхно�
сти твёрдых тел; методы компьютерного мо�
делирования прочностных испытаний несу�
щих систем конструкций и динамики филь�
трации нефт. пластов, разработка мед. прибо�
ров нового поколения на новых физ. принци�
пах. Для подготовки высококвалифициро�
ванных специалистов по методам магнитно�
го резонанса при КФТИ на базе лабораторий
ин�та организован Центр радиоспектроско�
пии (1992). 

Среди прикладных разработок, выполнен�
ных в ин�те, — мед. магнитно�резонансные то�
мографы ТМР�0.02�КФТИ и ТМР�0.06�
КФТИ, предназначенные для оснащения
центр. районных больниц и кр. диагности�
ческих центров РТ сравнительно недороги�
ми диагностическими аппаратами. 

Ин�т имеет прочные творческие связи с
науч. учреждениями РАН, Казан., Моск., Но�
восиб. ун�тами, отраслевыми ин�тами и науч.
орг�циями Германии, Италии, Польши,
Швейцарии и др. стран. 

В 1994 Казань стала местом проведения
27�го Междунар. конгресса «Ampere», посв.
50�летию открытия ЭПР, что ещё раз под�
твердило широкое признание достижений
казан. учёных в области магнитного резо�
нанса. В работе конгресса приняли участие
ок. 500 учёных из стран СНГ и дальнего за�
рубежья. В 1969–90 КФТИ издавал «Труды
семинара по теории оболочек и механике
сплошных сред». 

С 1990 совм. с изд�вом «Springer Wien New
York» ин�т выпускает междунар. науч.
ж. «Applied magnetic resonance» (гл. редактор
К.М.Салихов), посв. приложениям магнитно�
го резонанса в физике, химии, биологии, ме�
дицине и др. науках. С 2001 ин�т издаёт еже�
годник «Казанский физико�технический ин�
ститут имени Е.К.Завойского». 

По инициативе КФТИ учреждена Между%
народная премия имени Е.К.Завойского, к�рая
с 1991 ежегодно вручается в Казани вед. за�
руб. и рос. учёным за иссл. в области маг�
нитного резонанса. 

Большой вклад в развитие физ. иссл. в
КФТИ внесли кр. учёные, работавшие в ин�те
в разные годы: С.А.Альтшулер, Р.З.Бариев,
Б.М.Козырев, Н.С.Гарифьянов, У.Х.Копвил�
лем, В.Р.Нагибаров, А.И.Ривкинд, И.А.Са�
фин, Э.Г.Харахашьян. 

Директора ин�та: Н.Г.Чеботарёв (1945–46),
Х.М.Муштари (1946–72), М.М.Зарипов
(1972–88), К.М.Салихов (с 1988). 

В.Ф.Тарасов.

КАЗА�НСКИЙ ФИНА�НСОВО�ЭКОНО�
МИ�ЧЕСКИЙ ИНСТИТУ�Т М и н и с т е р �
с т в а  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  Р Ф,
созд. в соответствии с постановлением ЦИК
РСФСР от 13 авг. 1931 на базе существовав�
шего с 1929 экон. отд�ния Казан. ун�та.
В 1936–91 носил имя В.В.Куйбышева. Дей�
ствовали фин. и кредитный ф�ты, рабфак (до
1939). В годы Вел. Отеч. войны был времен�
но объединён с эвакуированным пед. ф�том
Ленингр. фин.�экон. ин�та; преподавание ве�
ли 1 акад. и 14 чл.�корр. АН СССР (И.А.Трах�
тенберг, А.М.Ляндо и др.). Передача ин�та в
1946 от Мин�ва финансов Мин�ву высш. и ср.
спец. образования РСФСР способствовала
расширению направлений подготовки кад�
ров. В 1946 был открыт учётно�экон. ф�т (ны�
не общеэкон.), готовивший экономистов для
разных отраслей нар. х�ва; существовавшие
ранее ф�ты объединены в фин.�кредитный.
С 1955 действует заочный ф�т, с 1966 — ф�т
планирования пром�сти (ныне — экономики
пр�тий). С сер. 1990�х гг. началась подготов�
ка менеджеров, в 2003 открыт ф�т менедж�

мента. В составе ин�та также ф�ты дистанци�
онного обучения, переподготовки кадров с
высш. образованием, центры повышения ква�
лификации работников фин.�кредитной сфе�
ры, гос. служащих и руководящих работни�
ков, экон. образования, по подготовке ауди�
торов, специалистов по антикризисному уп�
равлению и банкротству, уч.�методический
центр по аттестации бухгалтеров. В 2005 обу�
чение осуществлялось по специальностям:
финансы и кредит, экономика труда, бухгал�
терский учёт, антикризисное управление, ме�
неджмент орг�ции, маркетинг, управление
персоналом; ок. 3290 студентов на дневном и
2300 на заочном отд�ниях.

На 2005 в ин�те 17 кафедр, коллектив пре�
подавателей ок. 200 чел., в т.ч. чл.�корр. АН
РТ В.В.Иванов, доктора наук, профессора
С.Н.Абдуллина, К.И.Азизов, Ю.И.Азимов,
С.И.Андреев, А.И.Банников, Ш.М.Валитов,
Н.М.Якупова, Ф.С.Зиятдинов, В.Б.Ивашке�
вич, В.А.Мальгин, И.Ш.Рахманкулов,
Н.М.Сабитова, М.Р.Сафиуллин, Э.Р.Тагиров;
более 100 канд. наук. На кафедрах и в лабо�
раториях ведётся науч. работа по разным
направлениям экон. науки, а также по соци�
ологии, философии, истории. Действуют
аспирантура по 6 и докторантура по 3 специ�
альностям (всего ок. 110 аспирантов и докто�
рантов). Работают совет по защите доктор�
ских и 2 совета по защите кандидатских
диссертаций. Подготовлено более 37 тыс.
специалистов. Среди выпускников — изв.
учёные�экономисты Л.П.Блинов, И.А.Бах�
тин, М.Ф.Лучинский, Ф.Г.Хамидуллин, гос.
деятели М.З.Азизов, С.Г.Батыев, руководите�
ли фин. учреждений В.П.Бухина, Е.Б.Богачёв
и др.

Гл. корпус ин�та построен в 1937–41 по
проекту арх. Ю.Ю.Савицкого, является па�
мятником архитектуры. В 1970–80�х гг. со�
оружены 2 уч. корпуса, 2 общежития, база
отдыха.

Ин�т награждён орденом «Знак Почёта».
Директора и ректоры ин�та: Ш.Х.Сакаев
(1931), Г.Х.Абдульменов (1932–33), Л.А.Ва�
шеров (1933–35), В.М.Стам (1935–38),
А.Д.Арнаутов (1938–41), И.Д.Тихомиров
(1941–47), П.Ф.Бунин (1947–57), В.Ф.Пав�
ленко (1957), П.В.Абрамов (1957–62),
С.А.Люшин (1962–72), Н.З.Залялютдинов
(1972–80), Ф.Г.Хамидуллин (1980–90),
Н.Г.Хайруллин (с 1990).

Лит.: Казанский финансово�экономический ин�
ститут имени В.В.Куйбышева. 1931–1981: Очерки
истории. К., 1981.

Ф.С.Зиятдинов.

КАЗА�НСКИЙ ХИ�МИКО�ТЕХНОЛО�
ГИ�ЧЕСКИЙ ИНСТИТУ�Т, см. Казанский
технологический университет.
КАЗА�НСКИЙ ХИ�МИКО�ТЕХНОЛОГИ��
ЧЕСКИЙ ТЕ�ХНИКУМ, созд. в 1939 в соот�
ветствии с приказом Наркомата обороны
СССР при заводе № 40 (б. Казан. пороховой
з�д, ныне Казан. науч.�производств. пр�тие
им. В.И.Ленина). Первонач. готовил кадры
для произ�ва взрывчатых веществ, с 1960�х гг.
также для произ�ва полимеров, кинофото�
материалов и для нефтеперераб. пром�сти.
Подготовлено около 6 тыс. специалистов.
В 1998 преобразован в Казан. технол. кол�
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ледж — подразделение Казанского техноло%
гического университета.

«КАЗА�НСКИЙ ХИМИ�ЧЕСКИЙ ЗАВО�Д
УШКО�ВА П.К. и К°», построен в 1893 «То�
вариществом химических заводов П.К.Ушко�
ва и К°» на паях, учреждённым в 1883. Прав�
ление находилось в Москве, им руководили
И.П., А.И. и К.К. Ушковы. Осн. продукция —
купоросное масло, сульфат, серная и соляная
к�ты (потребитель — Казан. пороховой з�д).
Кол�во работающих в 1900 — 150 чел.,
в 1913 — 180, в 1916 — 369, в 1917 до пожа�
ра — 250, после пожара — 165, в 1920 —
220 чел. Ср.�год. производительность купо�
росного масла — 344 245 пудов, сульфата —
122 958 пудов. Из�за пожара 1917 значит.
часть заводских строений была разрушена.
В том же году в Москве был созд. «Цент�
ральный рабочий контроль предприятий То�
варищества П.К.Ушкова и К°». После съезда
делегатов рабочих и служащих хим. з�дов и
пр�тий т�ва П.К.Ушкова, состоявшегося в
Москве 25 апр. 1918, в мае з�д был национа�
лизирован. В 1919 т�во вошло в объедине�
ние «Государственные заводы основной хи�
мической промышленности», з�д получил
назв. «Казанский химический завод бывший
Ушкова» (директор — И.В.Шпади). В связи
с нуждами воен. пром�сти к кон. 1919 он был
почти полностью восстановлен, в 1920 по
итогам выполнения плана занял 2�е место
среди хим. пр�тий России. В нач. 1921 из�за
экон. кризиса был закрыт. 

Лит.: Б е л я л о в У.Б. Руководство хозяйст�
венным строительством в Татарии в годы граждан�
ской войны (1918–1920). К., 1963; П е т р о в а А.А.,
Л и ф ш и ц И.М., Ц и т р и н а Л.Н. Большая хи�
мия Татарии. К., 1967; Н а з и п о в а К.А. Нацио�
нализация промышленности в Татарии (1917–
1921). М., 1976.

К.А.Назипова.

КАЗА�НСКИЙ ХИМИ�ЧЕСКИЙ ИНСТИ�
ТУ�Т н а у ч н о � и с с л е д о в а т е л ь �
с к и й  (КазХимНИИ), созд. в 1964 на базе
отд�ния Гос. союзного НИИ�405 (Ленин�
град). В 1966 переименован в Казан. хим.
НИИ (с 1999 ГУП, с 2005 АО). В составе
ин�та (2005) — 12 науч.�иссл. лабораторий
и отделов, эксперим.�технол. цех, опыт�
но�пром. произ�во по изготовлению мелкосе�
рийных партий средств защиты кожи, экспе�
рим.�механические мастерские. Науч.�иссл.
деятельность направлена на создание средств
защиты кожного покрова человека от воз�
действий оружия массового поражения, вред�
ных и токсичных веществ, используемых в
пром�сти. До сер. 1980�х гг. существовало
и др. направление иссл. — разработка мето�
дов обнаружения (индикации) отравляющих
и вредных веществ в различных средах.
C 1968 КазХимНИИ — головной ин�т во�
ен.�пром. комплекса РФ, обеспечивающий
орг. и науч.�методическое руководство на�
уч., конструкторскими и пром. орг�циями
страны. Для разработки эффективных
средств защиты человека от негативных фак�
торов воздействия окруж. среды проведены
фундам. иссл. системы «человек — средства
защиты — окружающая среда» в различных
ситуациях. Изучение процессов взаимодей�
ствия мощных импульсных потоков лучистой

энергии с многослойными пористыми поли�
мерными системами, выявление факторов
ослабления действующих световых потоков
позволили создать средства индивидуаль�
ной защиты от мощного светового излуче�
ния ядерных взрывов для личного состава
Вооруж. сил РФ, аварийно�спасательных
подразделений, работающих на ликвидации
пожаров. На основании иссл. процессов про�
никания жидких и газообразных токсичес�
ких веществ через многослойные пористые
системы в условиях квазидинамического
режима созд. защитная одежда, сочетающая
высокие защитные свойства с хорошими эр�
гономическими характеристиками. Выяв�
лены факторы, влияющие на работоспособ�
ность человека в средствах защиты, и разра�
ботаны методы управления ими, что позво�
лило создать защитные комплексы на жид�
ком воздухе и с переносными системами
очистки и подачи воздуха, обеспечивающие
длительное выполнение аварийных работ в
условиях практически полной изоляции от
окруж. среды. Разработаны высокочувстви�
тельные и специфические методы для опре�
деления высокотоксичных веществ, инсек�
тицидов, пестицидов и солей тяжёлых ме�
таллов в различных средах (воздух, вода,
почва, продовольствие). В нач. 1980�х гг.
созд. стационарные и передвижные лабора�
тории для мониторинга местности, службы
водоснабжения и вет. службы. Разработано
(до 2006) более 40 видов защитных мате�
риалов, 26 методик индикации высокоток�
сичных веществ и оценки кач�ва и надёжно�
сти средств защиты; 41 комплект общевой�
сковых и спец. средств защиты и индика�
ции передан Вооруж. силам РФ. Значит.
внимание уделяется разработке пром.
средств защиты. Созд. спец. комплекты для
защиты от хлора, аммиака, высокотоксич�
ных аминов и их производных, концентри�
рованных кислот и др. высокотоксичных и
агрессивных хим. продуктов. Более 40 видов
защитных изделий переданы для пром.
произ�ва. Разрабатываются и изготавлива�
ются средства защиты для персонала з�дов
по уничтожению хим. оружия. Новые на�
правления иссл. — разработка средств за�
щиты от ионизирующих и электромагнит�
ных излучений, вибрации. Ин�т поддержи�
вает связи с Ин�том органической и физ.
химии КНЦ РАН, Науч.�иссл. технол.
ин�том (г.Электросталь), Науч.�иссл. хим.
ин�том (г.Тамбов), Воен. ун�том радиаци�
онной, хим. и биол. защиты Мин�ва оборо�
ны РФ (Москва) и др. науч. орг�циями. Зва�
ния лауреата Гос. пр. РТ удостоены 6, званий
засл. деятеля науки и техники РСФСР,
ТАССР, РТ — 8 чел.; орденами и медалями
СССР и РФ награждены 50 сотр. Разработ�
ки ин�та отмечались зол., серебр., бронз. ме�
далями, дипломами ВДНХ, Всерос.
выставочного центра. Значит. вклад в раз�
витие науч. иссл. внесли В.С.Абрамов,
П.В.Дубилей, Г.П.Шарнин, Г.Г.Жиляев,
И.Н.Зарипов и др. Директора ин�та —
А.Ш.Валиуллин (1964–82), Г.П.Шарнин
(1982–97), Р.Х.Фатхутдинов (с 1998). 

В.Г.Абзалова.

КАЗА�НСКИЙ ХИМКОМБИНА�Т и м .
М . В а х и т о в а, см. «Нэфис Косметикс».
КАЗА�НСКИЙ ЦЕНТРА�ЛЬНЫЙ РАБО��
ЧИЙ КООПЕРАТИ�В, созд. 25 окт. 1918 в
Казани как распределитель пром. и с.�х. това�
ров. До сентября 1920 назывался Казан. центр.
рабочим кооперативом профсоюзов. С декаб�
ря 1919 в составе Казанского потребитель%
ского общества. Занимался снабжением гор.
населения (гл. обр., по карточной системе)
продуктами питания и предметами первой
необходимости, полученными в ходе сбора
прод. и сырьевой развёрстки и прямого про�
дуктообмена между пром. пр�тиями и крест.
х�вами. Ликвидирован 3 апр. 1923, имущест�
во и материальные ценности были переданы
в ведение Татар. рабочей секции. Вновь восста�
новлен 2 апр. 1925. Цели — заготовка и снаб�
жение гор. населения продуктами и предмета�
ми первой необходимости, орг�ция обществ.
питания, стр�во жилья, леч. и клубных учреж�
дений, культ.�просвет. работа. В январе 1932
преобразован в Казан. гор. рабочий коопера�
тив, в августе 1934 — в Казан. гор. союз потреб.
об�в (ликвидирован 16 янв. 1936).
КАЗА�НСКИЙ ЦЕНТРА�ЛЬНЫЙ ТЕЛЕ�
ГРА�Ф, см. Телеграф.
КАЗА�НСКИЙ ЦИРК, зрелищное пр�тие,
предназначенное для орг�ции представлений
соответствующего вида иск�ва. Ведёт начало
от ярмарочных балаганов (устраивались в
Казани с 18 в. на Николаевской пл., на толч�
ке возле Гостинодворской церкви), летних
цирков в гор. садах и др. В 1883–84 цирковые
представления проводились в специально
построенном итал. антрепренёром и артистом
Максимилианом Труцци дер. помещении
временного типа. В 1890 братья Никитины на
месте Банного озера построили пост. дер.
здание цирка (открытие состоялось 20 мая
1890), к�рое в 1928 было реконструировано и
получило наименование «Казанский цирк
имени 8�й годовщины ТАССР»; представле�
ния в нём давались до 1961. В 1967 построе�
но совр. здание. 

До 1924 К. ц. осуществлял свою деятель�
ность на правах частной антрепризы, с 1924 —
в системе Гос. объединения муз., эстрадных и
цирковых пр�тий (с 1936 — Гл. управление
цирками, с 1957 — Союзгосцирк, с 1992 —
Росгосцирк), с 1993 — самост. пр�тие под па�
тронажем Мин�ва культуры РТ. 

На арене К. ц. работали мн. выдающиеся
предст. циркового иск�ва, в т.ч. В.Труцци,
отец и сын Лазаренко, Н.Г.Жеребцов,
И.М.Поддубный, наездники Кантемировы,
укротители зверей Запашные, Дуровы, Фи�
латовы, М.Золло, И.Н.Бугримова, М.П.Наза�
рова, иллюзионисты Алли�Вад, Кио, Клео
Доротти, клоуны Карандаш, О.Попов,
Ю.В.Никулин и др. В 1956 в Казани был
сформирован первый татар. цирковой кол�
лектив (директор — М.Гисматуллин, худож.
руководитель и реж. — А.Хабибуллин; в со�
ставе труппы — муз. эксцентрики и акроба�
ты Гали Джемниханов и Хамит Бакиров, ак�
робаты Таскира и Абдулла Хабибуллины,
силовой жонглёр Юсуф Рафиков, гимнаст
Мансур Хабибуллин, куплетист Фатых Куль�
барисов, иллюзионист Абдулхай Мушин�
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ский, акробаты Хамит Сайфутдинов, Загит
Вафин, Сания Гиниятуллина, клоун Ярул�
ла Ахмадуллин). Коллектив работал на сце�
нах дворцов культуры Казани. 

В 1969 при К. ц. для создания второго та�
тар. циркового коллектива был открыт фили�
ал Центр. студии циркового иск�ва (руково�
дитель студии — директор цирка Н.К.Панов,
педагоги — Н.А.Лазарев, К.Б.Кох, И.В. и В.М.
Файертаки, Э.Б.Аберт, И.А.Кантемиров,
А.Д.Маншилина). 23 июня 1970 состоялся
дебют этого коллектива. В разные годы в нём
работали: акробатка, засл. артистка ТАССР
З.Васильева, гимнаст на ремнях, засл. артист
ТАССР Н.Казыльский, танцовщица на про�
волоке, засл. артистка ТАССР Р.Хусаинова,
клоуны — засл. артисты ТАССР Рамазан Аб�
дикеев и Замир Мустафин, дрессировщик
кошек, засл. артист ТАССР В.Анисимов, си�
ловые жонглёры Н.Бадретдинов, В.Берчан�
ский, Ш.Хайретдинов, акробаты�эксцентри�
ки Р.Асанов и В.Котников, художник�момен�
талист И.Зарипов, акробаты�прыгуны на боч�
ках А. и И. Рахматуллины, группа жонглёров
под рук. засл. артиста РФ, нар. артиста
ТАССР Д.Гибадуллина, дрессировщики мед�
ведей, нар. артисты РФ Р. и Г. Ибрагимовы,
возд. гимнасты под рук. засл. артиста ТАССР
А.Шайкина, дрессировщик, нар. артист Ма�
рийской АССР Г.Гибадуллин, акробатка
С.Мазитова, иллюзионистка Л.Сиразетди�
нова и др. Деятельное участие в создании и
последующей работе коллектива принимал
Б.М.Гизатуллин. Коллектив просущество�
вал 19 лет. В 1996 при К. ц. была открыта
Дет. респ. цирковая школа, к преподаванию
в к�рой привлекаются вед. мастера цирково�
го иск�ва. При цирке созд. музей. 

Директора К. ц. — Н.К.Панов (1967–73),
Б.М.Гизатуллин (1973–76), М.Ф.Боголюбов
(1976–93), Д.М.Шафигуллин (с 1993).

Здание К.ц. с уникальным инж. решением
конструкций (арх. Г.М.Пичуев, инженеры
О.И.Берим, Е.Ю.Брудный, В.Д.Панова) со�
стоит из 2 корпусов: гл. (зрительского) и про�
изводств. (артистического). Гл. корпус вклю�
чает вестибюль и фойе под плоской крышей
и выступающий над ней амфитеатр зритель�
ного зала на 2,4 тыс. мест, перекрытый купо�
лом. Производств. корпус — в виде прямо�
угольного в плане объёма из 2 блоков, обра�
зующих замкнутый внутр. двор. В одном бло�
ке находятся адм. и артистические комнаты,
тренировочная арена, в другом — помеще�
ния для животных. Осн. несущими конст�
рукциями гл. корпуса зала являются 2 моно�
литные железобетонные оболочки диамет�
ром 62 м. Ниж. оболочка имеет форму пере�
вёрнутого усечённого конуса, на внутр. по�
верхности к�рого размещены зрительские
места. Верх. оболочка выполнена в виде сфе�
рического монолитного железобетонного ку�
пола толщиной 5 см. Пр. СМ СССР (1972).

Лит.: Ш н е е р А.Я., С л а в с к и й Р.Е. Цирк.
М., 1973; К у д р я в ц е в а  Е. Смотри на «нижне�
го»!: Из летописи казанского манежа // Казань.
2005. № 11; Цирковое искусство России: Энцикл.
М., 2000.

В.Н.Анисимов, Х.Г.Надырова. 

КАЗА�НСКИЙ ЭКОНОМИ�ЧЕСКИЙ
РАЙО�Н, промышленный, один из кр. промы�
шленно развитых экон. районов РТ. Располо�
жен в сев.�зап. части республики по право� и
левобережью р. Волга. Пл. 10,9 тыс. км2.
Включает 7 адм. районов (Арский, Атнин�
ский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зе�
ленодольский, Лаишевский, Пестречинский),

3 города (Казань, Зеленодольск, Лаишево),
3 посёлка гор. типа (Васильево, Ниж. Вязо�
вые, Арск). Нас. 1,5 млн. чел., из них гор. —
85,9%, трудоспособного возраста — 61%.
Ср. плотность населения — 134 чел. на 1 км2.
В К. э. р., занимающем 16% терр. РТ, прожи�
вает 38,8% всего населения и 45% городского.
Рождаемость (на 1 тыс. чел.) — 9,4, смерт�
ность — 14,8, естеств. прирост населе�
ния –5,4 чел. В пределах К. э. р. сосредоточе�
ны значит. запасы минер. строит. сырья: респ.
запасы формовочных и стекольных, более
90% строит. и силикатных песков, 65% стро�
ит. камня, до 25% керамзитовых и 17% кир�
пичных глин. Имеются м�ния торфа, запа�
сы минерализованных вод, используемых в
бальнеологических целях. По терр. р�на про�
ходят ж.�д. магистраль Москва–Казань–Ека�
теринбург–Тюмень, жел. дороги Казань–Улья�
новск–Волгоград, Зелёный Дол–Йош�
кар�Ола, Зелёный Дол–Волжск; автомобиль�
ная магистраль федерального значения Моск�
ва–Нижний Новгород–Казань–Уфа, авто�
мобильные дороги Казань– Ульяновск, Зе�
ленодольск–Йошкар�Ола. Общая протяжён�
ность автодорог с твёрдым покрытием более
1,9 тыс. км, плотность — 176 км на 1 тыс. км2.
Судоходство осуществляется по р. Волга.
В К. э. р. входят Казан. речной порт, Между�
нар. аэропорт «Казань». Экон. развитие р�на
определяется выгодным трансп.�геогр. поло�
жением, квалифицированными кадрами и
высоким науч. потенциалом. Здесь сформи�
ровался один из крупнейших в республике
Казанско%Зеленодольский промышленный узел,
на долю к�рого приходится 97% пром. про�
из�ва К. э. р. Развиты тяжёлая, лёгкая и пищ.
пром�сть. Вед. отраслями тяжёлой пром�сти
являются маш�ние и хим. пром�сть, пред�
ставленные моторостроит., авиац., судостро�
ит. и приборостроит. объединениями, пр�тия�
ми органического синтеза, резинотехн. изде�
лий, бытовой химии и др. Пр�тия лёгкой
пром�сти производят изделия из кожи, меха,
кожаную и валяную обувь, одежду, парфю�
мерные товары. Из других отраслей получи�
ли развитие металло� и деревообработка, про�
из�во мебели, строит. материалов, электро�
энергетика. В стоимостном выражении в
К. э. р. производится до 25,6% пром. продук�
ции республики. 

Пл. с.�х. угодий составляет 704,5 тыс. га,
в т.ч. пашни 535,4 тыс. га. Возделываются
озимая рожь, яровая и озимая пшеница, яч�
мень, овёс, горох, из масличных культур —
рапс, из техн. — лён�долгунец, из кормовых —
корнеплоды, кукуруза на силос и др. Произ�
ведится св. 20,1% с.�х. продукции РТ, в т.ч.
17,6% мяса, 19% молока, 12,2% шерсти; 13,1%
зернобобовых, 13,8% зерновых культур. Сел.
х�во имеет выраженную пригородную ориен�
тацию. Налажено произ�во овощей в откры�
том и закрытом грунтах, раннего картофе�
ля, мяса птицы, яиц, молока. В Приказанье
работают кр. специализированные овоще�
водческие пр�тия («Майский», «Нармонка»,
«Овощевод», «Казанский»), птицефабрики и
агрофирмы («Юбилейная», «Ключи», «Ка%
занская», «Ак барс–Пестрецы», «Лаишев�
ская»), производящие продукцию на пром.
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1. Цирк братьев Никитиных в Казани; 2. Современное здание Казан. цирка. Архитектор Г.М. Пичуев.
Инженеры О.И.Берим, Е.Ю.Брудный, В.Д.Панова. 1967; 3. Татар. цирковой коллектив. 1970;

4. На арене цирка — группа жонглёров под руководством Д.Х. Гибадуллина.



основе. Развито пушное звероводство (пр�тия
«Бирюли», «Матюшино», «Кощаковский»). 

Лит.: Города и районы Республики Татарстан:
Стат. сб. К., 2004; Республика Татарстан в цифрах:
Стат. сб. К., 2005.

Р.Г.Власова, П.П.Сенаторов.

КАЗА�НСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕ�ХНИКУМ
СВЯ�ЗИ, ср. проф. уч. заведение Мин�ва РФ
по связи и информатизации. Созд. в августе
1932 как Казан. техникум связи, с 1940 совр.
назв. Специальности: сети связи и системы
коммутации; многоканальные телекоммуни�
кационные системы; радиосвязь, радиовеща�
ние и телевидение; техн. обслуживание и ре�
монт радиоэлектронной техники; почтовая
связь; экономика и бухгалтерский учёт; экс�
плуатация средств связи. На 2005 — 1558
студентов (960 — на дневном, 598 — на заоч�
ном отд�ниях); преподавательский состав
71 чел., в т.ч. 6 засл. учителей школы РТ. Все�
го за годы деятельности подготовлено более
24 тыс. специалистов. 
КАЗА�НСКИЙ ЭНЕРГЕТИ�ЧЕСКИЙ
ТЕ�ХНИКУМ, ср. проф. уч. заведение Мин�ва
энергетики РФ. Созд. в 1956. За годы суще�
ствования его специализация часто менялась
в соответствии с потребностями экономики.
До 1990�х гг. б. ч. выпускников направля�
лась на маш.�строит. пр�тия, в наст. вр. —
в осн. в систему электроэнергетики. Специ�
альности: электрические станции, сети и си�
стемы (со специализацией «эксплуатация
электроустановок»), тепловые электростан�
ции (со специализацией «теплоэнергетичес�
кие установки»), релейная защита и автома�
тика, экономика и бухгалтерский учёт в энер�
гетике. На нач. 2005 — 823 студента на днев�
ном и 136 — на заочном отд�ниях; пед. коллек�
тив 38 чел., в т.ч. 2 канд. пед. наук, 1 засл.
учитель РТ, 1 засл. энергетик РТ. Подготов�
лено более 9 тыс. специалистов.
КАЗА�НСКИЙ ЭНЕРГЕТИ�ЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕ�Т М и н и с т е р с т в а  о б �
р а з о в а н и я  и  н а у к и  Р Ф, созд. в
1968 как Казан. филиал Моск. энергетичес�
кого ин�та. С 1999 Казан. энергетический
ин�т, с 2000 совр. назв. Готовит инжене�
ров�энергетиков, с сер. 1990�х гг. обучение
производилось по 10 специальностям, с 1996
началась подготовка специалистов по эко�
номике и менеджменту, с 2000 — многопро�
фильный вуз. В составе ун�та — ин�т тепло�
энергетики, ф�ты: электроэнергетический,
инж.�экон., энергоснабжения, электронной
техники и автоматики, инж.�экон., гуманитар�
ный, вечерние (теплоэнергетический, элект�
роэнергетический), заочный, повышения ква�
лификации преподавателей. Подготовлено
более 11 тыс. специалистов.

Обучение производится по 45 специально�
стям, в т.ч. 25 энергетическим, 8 другим техн.,
3 экон., 4 управленческим, 1 экол., 3 гумани�
тарным. В 2005 на дневном отд�нии обуча�
лось более 6,8 тыс., на вечернем — ок. 2,1
тыс., на заочном — ок. 1,4 тыс. чел.; ок. 4,6 тыс.
студентов — на внебюджетной основе. Пре�
подавательский коллектив ок. 375 чел., в т.ч.
1 чл.�корр. РАН, 1 чл.�корр. АН РТ, 72 докто�
ра и ок. 220 канд. наук.

Науч. работа ведётся на 37 кафедрах,
в НИИ проблем энергетики, в 19 проблемных

лабораториях по 9 осн. направлениям. Меж�
дунар. признание получили иссл. по тепло�
массообмену и теплоэнергетике под рук.
Ю.Г.Назмеева и по перспективным твердо�
тельным материалам и приборам для элек�
троники и электротехники под рук. В.А.Голе�
нищева�Кутузова. В ун�те работают профес�
сора, доктора техн. наук, специалисты по раз�
ным направлениям энергетики (чл.�корр. АН
РТ Г.Н.Марченко, В.Н.Подымов, А.Г.Зиган�
шин, В.А.Белавин, А.И.Гурьянов, В.Г.Олим�
пиев, А.Б.Шигапов, В.П.Тутубалина, Р.Г.Идия�
туллин, З.А.Баширов, Я.Д.Золотоносов,

М.А.Таймаров, А.И.Федотов, К.Х.Гильфа�
нов), другим техн. дисциплинам (В.Н.Ша�
рифуллин, О.С.Сироткин, А.Г.Лаптев,
В.Н.Шлянников), физ.�матем. наукам
(К.М.Малов, Р.Г.Минуллин, Б.П.Смоляков,
Р.С.Абдрахманов, Н.И.Москаленко, Р.В.Саби�
рова, Е.Н.Шешуков, Ж.М.Сахабутдинов,
Н.Д.Якимов, В.Л.Матухин, Ю.Г.Кубарев,
Ю.Я.Петрушенко, А.Е.Усачёв, А.В.Захаров,
В.К.Козлов, В.Ю.Белашов, А.В.Голени�
щев�Кутузов), хим. наукам (В.И.Скоморо�
хов, Н.Д.Чичирова), экологии (Р.Х.Тукшаи�
тов), экономике (А.Н.Мельник), гуманитар�
ным дисциплинам (Р.Г.Нугманов, М.А.Кра�
шенинников, Э.А.Тайсина, Н.М.Мухарямов,
Р.Ш.Маликов).

Действуют аспирантура (с 1995) по 22 и
докторантура (с 2002) по 3 специальностям
(173 аспиранта и 9 докторантов), 3 диссерта�
ционных совета. Б�ка ун�та включает более
200 тыс. ед. хр. Работает изд�во, выходит еже�
месячный журнал «Известия вузов. Пробле�
мы энергетики» (с 1999). Действует музей
(с 2003). Имеются спорт. комплекс, спорт.�оз�
доровительный лагерь «Шеланга».

Директора и ректоры: Ф.З.Тинчурин
(1976–94), Ю.Г.Назмеев (1994–2005),
Ю.Я.Петрушенко (с 2005).
КАЗА�НСКИЙ ЮРИДИ�ЧЕСКИЙ ИН�
СТИТУ�Т, высш. уч. заведение Мин�ва юсти�
ции РСФСР. Открыт 6 мая 1931 на базе ф�та
сов. стр�ва и права Казан. ун�та как Казан.
ин�т сов. права. С 1935 Казан. правовой ин�т,
с 1936, после объединения с Казан. ин�том
сов. стр�ва, Казан. юрид. ин�т. В 1952 преоб�
разован в юрид. ф�т Казан. ун�та. В ин�те су�
ществовали 10 кафедр, аспирантура, 2 специа�
лизации (подготовка студентов для работы в
органах юстиции, прокуратуры, адвокатуры
и для работы в сов. учреждениях всех респуб�
лик и областей Поволжья). Ежегодный

выпуск составлял 300–350 чел. Среди воспи�
танников ин�та — учёные�юристы Р.С.Ажи�
мов, Б.С.Волков, Н.С.Захаров, Ф.Н.Фаткул�
лин и др.

КАЗА�НСКИЙ ЮРИДИ�ЧЕСКИЙ ИН�
СТИТУ�Т МВД РОССИ�И, созд. в 1974 как
Казан. уч.�консультативный пункт (УКП)
Моск. филиала Юрид. ин�та заочного обу�
чения при МВД СССР. В 1994 преобразован
в Казан. филиал Юрид. ин�та МВД РФ,
с 1999 совр. назв. Занимается на бюджетной
основе подготовкой кадров правоохранитель�
ных органов (курсанты), обучением по спе�
циальности «юриспруденция» (студенты),
повышением квалификации сотрудников
МВД. В составе ин�та — ф�ты заочного обу�
чения, повышения квалификации и перепод�
готовки кадров, юрид. внебюджетный (обу�
чение курсантов дневного обучения ведётся
вне ф�тов); 12 кафедр, 16 лабораторий, кри�
миналистический полигон, 5 б�к. На 2005 —
ок. 350 курсантов на дневном и ок. 330 — на
заочном отд�ниях, более 240 студентов днев�
ного и ок. 300 заочного отд�ний, более 400 чел.
получают ср. проф. образование. Препода�
вательский состав св. 100 чел., в т.ч. 10 док�
торов и 60 канд. наук (включая совместите�
лей). С 2003 работает адъюнктура. Имеются
изд�во, музей истории органов внутр. дел и
вуза. Ин�том подготовлено ок. 4 тыс. специ�
алистов. Среди выпускников — министр
внутр. дел РТ, начальник Гл. информацион�
ного центра МВД РФ И.Г.Галимов, замести�
тели министра внутр. дел РТ Р.З.Тимерзя�
нов, Г.Г.Нугуманов, начальник Казан. юрид.
ин�та Н.Х.Сафиуллин.

Начальники ин�та: Г.С.Елманов (1974–78),
С.З.Япеев (1978–84), Р.Ш.Мугинов
(1984–93), Н.Х.Сафиуллин (с 1993).

А.Р.Шамигулов.

КАЗА�НСКИЙ Я�РУС, р у с с к и й  ц е х �
ш т е й н, толщи горных пород верх. отдела
пермской системы (периода). Выделен
А.В.Нечаевым (1915), назв. получил от Ка�
занской губ. К. я. широко распространён на
В. и С. Вост.�Европ. платформы. Аналоги
К. я. входят в состав угленосных отложений
тунгусской свиты (Вост. Сибирь), а также
выделяются среди пермских отложений Зап.
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Казан. энергетический университет.

Выходы песчаников верхнеказанского подъяруса
у с. Покровское Елабужского района. 



Европы (цехштейн). В РТ К. я. развит прак�
тически на всей терр., кроме юж. и центр.
частей, залегает на уфимском (на З.) и сак�
марском ярусах, перекрывается татар., а на
крайнем Ю.�З. — юрскими отложениями.
Разделяется на 2 подъяруса. Ниж. представ�
лен серыми известняками с пачками мерге�
лей, глин и песчаников, к�рые к З. сменяют�
ся доломитами, на В. — красноцветными
(иногда битуминозными) породами. Мощн.
до 85 м. Верх. подъярус слагается доломи�
тами (иногда битуминозными) с пачками из�
вестняков, прослоями глин, песчаников, лин�
зами гипса или ангидрита; на В. — преим.
красноцветными песчано�глинистыми отло�
жениями (см. Белебеевская свита). Мощн.
местами превышает 110 м, общая мощн. К. я.
достигает 200 м. По происхождению поро�
ды К. я. представляют собой осадки: при�
брежно�континентальные и мелкого моря.
К. я. выходит на поверхность по берегам кр.
рек — Волги, Камы, Вятки и ряда их прито�
ков — Шешмы, Зая, Мензели, Казанки и др.
На правобережье Волги у с.Печищи Верхне�
услонского р�на находится стратотип верхне�
казан. подъяруса (см. Печищинский геологи%
ческий разрез). К отложениям К.я. приуроче�
ны залежи кам. стройматериалов, гипса, би�
тумов, мраморного оникса и др., до сер. 19 в.
из них добывалась медная руда. В нек�рых
р�нах РТ с К. я. связаны карстовые провалы
(см. Карст). 

Лит.: Геология твёрдых полезных ископаемых
Республики Татарстан. К., 1999.

Ю.В.Сементовский.

КАЗА�НСКИЙ 1, сорт клевера лугового. Вы�
веден в 1936 на Казан. селекционной станции
З.Х.Шарафом, Л.А.Леденцовой и Н.А.Каще�
евой методом семейственного отбора с по�
следующим многократным массовым отбо�
ром из местного клевера. Относится к одно�
укосному типу. В популяции преобладают
растения озимого типа, яровых многолетни�
ков мало. От начала весеннего отрастания
до первого укоса 70–100 дней, до полного
созревания 135–150 дней. Куст чаще слабо�
раскидистый. Стебли толстые, полые, дл.
стеблей 65–90 см. Ветвление верхнее. Ср.
число междоузлий 9. Листочки удлинён�
но�овальные, заостряющиеся. Облиствен�
ность высокая. Головки ср. величины, цвет�
ки светло�розовые. Кустистость хорошая.
Весной и после укосов отрастает медленно.
Позднеспелый, цветение в 1�й год жизни на�
чинается на 104–113�й день после появле�
ния всходов. На 2�й год цветёт в 1�й пол. ию�
ля. Масса 1000 семян 1,5–1,8 г. Зимостой�
кость средняя, засухоустойчивость слабая.
Поражаемость ржавчиной сильная, антракно�
зом — средняя. Макс. урожайность сухого
вещества 145 ц, семян — 7 ц с 1 га, сена —
70,5 ц с 1 га. Районирован в 1938 в Татар�
ской и Чувашской АССР, зона возделыва�
ния — Средневолжский регион. 

Лит. см. при ст. Казанец.

КАЗА�НСКИЙ 6/4, сорт ярового ячменя.
Выведен в 1940�х гг. на Казан. селекционной
станции Ш.В.Валеевым и П.С.Зубковым.
Сорт среднеспелый, вегетационный период
ок. 80 дней. Урожайный, засухоустойчивый.
Был районирован в 1942 в 9 областях и авт.

республиках РСФСР. Находился в посевах
ок. 30 лет. 

Лит.: Татарскому научно�исследовательскому
институту сельского хозяйства — 50 лет. К., 1971.

КАЗА�НСКИЙ 38, сорт гороха. Выведен в
1963 на Татар. респ. с.�х. опытной станции
В.З.Шакуровым методом многократного ин�
дивидуального отбора из гибридов Казан�
ский 104 и Казанский 4999. Разновидность —
вульгатум. Всходы светло�зелёные. Стебель
выс. 60–90 см и более. Общее число междо�
узлий 20–25, число междоузлий до первого
соцветия 10–14. Прилистники сердцевид�
ные, крупные. Листья с 2–3 парами обрат�
но�яйцевидных светло�зелёных цельнократ�
ных листочков оканчиваются тройными уси�
ками. Цветки белые, на цветоножках
2–3 цветка. Бобы прямые, с тупым концом,
шир. 1,5, дл. 7 см. Число семян в бобе в ср. 4–5
(от 1 до 8). Семена светло�розовые, округлые,
гладкие, обладают хорошими вкусовыми
кач�вами и разваримостью, содержат 22–27%
белка, среднекрупные. Масса 1000 семян
239–244 г. Сорт среднеранний, вегетацион�
ный период 75–84 дня, созревает на 2–3 дня
раньше стандарта Торсдаг. В равной степени
со стандартом склонен к поражению аско�
хитозом, более устойчив к повреждению пло�
дожоркой и тлёй. 

Сорт урожайный, за годы испытания на
сортоучастках Татарстана урожайность се�
мян составила 16,3–23,7 ц с 1 га, что выше
стандарта Торсдаг на 1,3–3,5 ц. В х�вах Акта�
нышского р�на («12�я годовщина Октября»)
урожайность составила 30 ц и более с 1 га.
Районирован в 1966 в Татарстане и мн. дру�
гих областях и республиках РСФСР. 

Лит. см. при ст. Казанская местная.

КАЗА�НСКО�БОГОРО�ДИЦКАЯ ЦЕ�Р�
КОВЬ в Казани, памятник рус. культовой
архитектуры. Построена в 1906–10 на сред�
ства, завещанные старообрядцем купцом
И.С.Гребенщиковым. Представляет собой
небольшой одноглавый кубической формы
храм со звонницей над входом. Его отличает
сочетание псевдорус. форм с узорочной раз�
ностилевой кирпичной кладкой. Прямоуголь�
ная в плане апсида по ширине почти равна
храмовой части. Сев. и юж. фасады здания
имеют ложные закомары; над верх. окнами

этих фасадов мозаичные изображения Бого�
родицы и Иисуса Христа. Храм венчает лу�
ковичная главка на круглом световом бара�
бане, имеющем 8 окон. Над алтарным вы�
ступом и на звоннице небольшие луковичные
главки на узких глухих барабанах. На звон�
нице 10 колоколов разных размеров, к�рые
после закрытия храма были сохранены при�
хожанами.

Первонач. церковь принадлежала общине
старообрядцев�беспоповцев Поморского со�
гласия. Богослужения велись до нач.
1920�х гг., когда храм был закрыт. С 1930�х гг.
здание церкви занимали различные орг�ции.
В 1989 храм передан общине Русской право�
славной старообрядческой церкви и освя�
щён митрополитом Московским и всея Руси
Алимпием (Гусевым) в честь Казанской ико�
ны Божией Матери. В церковь были перене�
сены старинные иконы, книги и др. предме�
ты церковной утвари, к�рые с 1948 находи�
лись в занимаемом общиной дер. молельном
доме на ул. Ново�Песочная. Были возвраще�
ны также иконы Покровского собора, к�рые
после его закрытия хранились в Гос. музее
изобразительных иск�в РТ. Иконостас выпол�
нен в 1990�е гг. в др.�рус. традициях. Ныне
К.�Б. ц. фактически выполняет роль кафед�
рального собора Казанско%Вятской епархии.

О.В.Ерёгин.

КАЗА�НСКО�БОГОРО�ДИЦКАЯ ЦЕ�Р�
КОВЬ в с. Б. Фролово Буинского р�на, па�
мятник архитектуры, один из старейших и са�
мых больших дер. храмов в РТ. Построена в
1780�е гг., перестраивалась в 1820, 1861. Совр.
вид приобрела после перестройки 1881 (арх.
П.В.Тихомиров). Закрыта в 1930�е гг., вновь
действует с 1947. Находящаяся в храме ико�
на великомученика Пантелеймона, приве�
зённая в 1853 из рус. монастыря на п�ове
Афон в Греции, почитается как чудотворная.
Церковь и расположенные недалеко от неё
источники Пантелеймона�целителя и Свя�
тителя Николая�чудотворца являются мес�
том массового паломничества правосл. ве�
рующих.

После перестроек архит. облик приобрёл
черты эклектики с элементами нар. зодчест�
ва и барочными формами завершений. Дер.
трёхпрестольная церковь срублена из брё�
вен и обшита тёсом. Собств. храмовая часть
здания представляет собой тип «восьмерик на
четверике». Двусветный четверик по форме
близок к кубу. Восьмерик покрыт восьми�
гранным сводом, увенчанным главкой. Апси�
да пятигранная, 3 её грани имеют высокие ок�
на. Трапезная симметричная, односветная,
по высоте совпадает с четвериком храмовой
части, но меньше по ширине. К трапезной
вплотную примыкает пятиярусная колоколь�
ня. Все ярусы представляют собой четвери�
ки с плавным убыванием размеров к верши�
не. Каждая грань верх. яруса прорезана парой
слухов. Венчает колокольню высокий четы�
рёхгранный свод с небольшой главкой на уз�
кой гранёной шее. Маленькие главки име�
ются над алтарным выступом и обоими при�
делами. Зап., сев. и юж. входы церкви выде�
лены высокими крыльцами. Фасады храма
украшены накладными декор. деталями.
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Сохранился иконостас, установленный в
1881. Илл. см. к ст. Большое Фролово.

Лит.: Свод памятников истории и культуры Ре�
спублики Татарстан. К., 1999. Т. 1; Православные
храмы Татарстана: Альбом. К., 2000.

О.В.Ерёгин.

КАЗА�НСКО�БОГОРО�ДИЦКИЙ МОНА�
СТЫ�РЬ в г. Елабуга, женский, памятник ар�
хитектуры. Построен в 1856 по проекту арх.
Г.А.Боссе по инициативе и на средства ела�
бужских купцов Г.И., И.И., Д.И. Стахеевых,
П.К.Ушкова. Первонач. была созд. жен. пра�
восл. община, в сентябре 1868 преобразован�
ная в монастырь, ставший через 10 лет са�
мым кр. и благоустроенным в Вятской губ.
Число насельниц достигало 250 чел., дейст�
вовали церковно�приходская школа для де�
вочек, иконописная и золотошвейная мас�
терские; в сев. части монастыря имелся некро�
поль. Архит. комплекс монастыря включал
пятиглавую трёхпрестольную церковь Ка�
занской иконы Божией Матери с четырёхъ�
ярусной надпапертной колокольней (приде�
лы были освящены в честь Иоанна Предте�
чи и св. Параскевы Пятницы), жилые и хоз.
постройки. В 1918 монастырь официально
был закрыт, но в 1922–29 действовал один
храм как приходской и при нём продолжала
существовать жен. монашеская община.
В 1930�х гг. мн. постройки, в т.ч. гл. храм,
были разрушены. В сов. время часть постро�
ек К.�Б. м. использовалась под дет. городок
Наркомата просвещения, позднее — как ав�
торемонтная база. С 1995 монастырь вновь
действует. Сохранились 2 трёхэтажных сес�
тринских корпуса (в одном действует цер�
ковь великомученицы Варвары), архиерей�
ский и настоятельский корпуса, стены с баш�

нями. На месте разрушенного алтаря церкви
Казанской иконы Божией Матери построена
дер. часовня. Монастырь имеет скит с храмом
и подсобным х�вом в с. Н.Анзирка Елабуж�
ского района. 

Лит.: Е л д а ш е в А.М. Елабужский Казан�
ско�Богородицкий женский общежительный мо�
настырь (1868–2002). К., 2002.

А.М.Елдашев.

КАЗА�НСКО�ВЯ�ТСКАЯ ЕПА�РХИЯ Рус�
ской православной старообрядческой церк�
ви, единица церковно�адм. деления во главе
с епископом. Созд. в 1856, когда Моск. старо�
обрядческий архиепископ Белокриницкой
иерархии Антоний (Шутов) рукоположил
первого епископа Казанского и Вятского
Пафнутия (Шикина). Во 2�й пол. 19 — нач.
20 вв. включала терр. Казанской и Вятской
губерний. До объявления Манифеста 17 окт.
1905 епископы находились на нелегальном
положении. Осн. местом их пребывания был
Черемшанский монастырь ок. г.Хвалынск
Саратовской губ., резиденцией в Казани слу�
жил дом Карповых (ныне ул. Баумана, 64),
где находился старообрядческий храм, со�
вершались рукоположения священников.
После апреля 1905 Епархиальное управление
стало существовать легально, в 1909 кафед�
ральным собором стала Покровская церковь.
В епархии действовали десятки старообряд�
ческих приходов, в т.ч. более 20 — на терр. Ка�
занской губ. К.�В. е. управляли епископы:
Пафнутий (1856–90), Иоасаф (Зеленкин)
(1890–1912), Филарет (Удалов) (1912–31).
В нач. 1930�х гг. в результате гонений на ре�
лигию структуры старообрядческой иерархии
фактически прекратили существование.
К.�В. е. восстановлена в 1997. В 2001–04 её
возглавлял епископ Казанский и Вятский
Андриан (Четвергов). В 2005 главой К.�В. е.
являлся епископ Корнилий (Титов). В наст.
вр. епархия включает терр. Республик Татар�
стан, Мордовия, Марий Эл; Чувашской и Уд�
муртской Республик; Кировской и Ульянов�
ской областей; г.Чайковский Пермской обл.

Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКОГО ГУБЕ�РНСКОГО ПРАВ�
ЛЕ�НИЯ ТИПОГРА�ФИЯ, учреждена Ука�
зом имп. Александра I от 7 июня 1805, дан�
ным Гос. казначею. На содержание было от�
пущено 900 руб. в год. Первые издания —
«Жертва живейшего, нелестного, сердечного
чувствования Амвросию, митрополиту в день
тезоименитства приносимая» иеромонаха
Августина (1805), «Набат по случаю войны
с французами» Д.Н.Зиновьева (1807), а так�
же малообъёмная листовая печатная продук�
ция: «Листок пригласительный на торжест�
во открытия Казанского университета»
(1805) и др. В 1807 находилась на содержа�
нии у литератора Д.Н.Зиновьева. По�видимо�
му, во время пожара 1815 типография сго�
рела, т. к. её деятельность на нек�рое время
прервалась. В дальнейшем печатались: имп.
указы, данные Казан. губ. правлению (1818,
1831), газ. «Казанские губернские ведомости»
(с 1838), отчёты и уставы различных об�в и
учреждений; работы профессоров Н.А.Ива�
нова, И.Н.Березина, А.П.Щапова, Л.Ф.Кам�
бека, Е.Г.Осокина, А.И.Вицина; офиц.
док�ты — «Наставление о лечении болезни,

называемой холера» (1829), «Правила о ме�
рах к пресечению скотских падежей» (1852)
и др. Типография с 1840�х гг. обладала каче�
ственным оборудованием, о чём, в частности,
свидетельствуют «Образцы шрифтов, бор�
дюров и политипажей типографии Казан�
ского губернского правления» (1848). К это�
му времени относится ряд изящных по поли�
графическому исполнению изданий — «Ука�
затель города Казани...» И.С.Чернова на
1840 и 1841 гг., соч. поэтессы А.А.Фукс, «Ус�
тав... Казанского Родионовского института
благородных девиц» (1838) и др. 

В 1860�е гг. печатались в осн. офиц. изда�
ния губ. правления, частных заказов почти не
было, поскольку из�за недостатка новых
шрифтов и плохой краски собств. изготовле�
ния снизилось кач�во работы. 

К 1886 материально�техн. база типогра�
фии была обновлена, она имела уже до
200 шрифтов (более 1 тыс. пудов), 4 типо�
графских и 1 литографскую машину, 8 руч�
ных станков. Числ. рабочих составляла
64 чел. Кроме традиционной газ. «Казанские
губернские ведомости», печатались также
«Волжский вестник» и «Казанский биржевой
листок»; исполнялись заказы от присутст�
венных мест, должностных лиц, земств, боль�
ниц, аптек, фабрик, з�дов, контор и частных
лиц. 

Типография была конфискована в 1918 и
стала называться 4�й сов. типографией;
к 1 июля 1919 национализирована. 

Лит.: Г а в р и л о в И. Сведения о казанских
типографиях, литографиях и словолитнях // Казан�
ское книжное дело. К., 1866. Вып. 1; Л и х а �
ч ё в Н.П. Книгопечатание в Казани за первое пя�
тидесятилетие существования в этом городе типо�
графий. СПб., 1895; е г о  ж е. Манифесты, указы
и другие правительственные распоряжения. СПб.,
1895; Д у л ь с к и й П. Книга и её художественная
внешность. К., 1921; К у р б а н г а л е е в а Г.С.
Книгоиздательское дело в Татарии. К., 1977; М и ф �
т а х о в З.З. Развитие полиграфической базы в
Татарии // Здравствуй, книга! К., 1989.

И.А.Новицкая.

КАЗА�НСКОГО УНИВЕРСИТЕ�ТА ТИ�
ПОГРА�ФИЯ, открыта в 1809. Находилась
на самоокупаемости. Начальник и распоря�
дитель работ (фактор) подчинялись непо�
средственно ректору и правлению ун�та. При�
менялись работа по найму и сдельная опла�
та труда. Начальниками типографии назна�
чались профессора и преподаватели ун�та,
факторами — мастеровые�иностранцы (с 1815
ок. 10 лет работал гравёр Л.Кальмон). Кол�во
работников зависело от объёма и сложности
исполняемых заказов, наличия оборудова�
ния. Штат типографии в 1819 составлял
16 чел., в 1829 — 34, в 1844 — 17, в 1850�е гг.
от 18 до 25 чел., в 1883 — 48, в 1898 — 96,
в 1901 — 133 чел. 

Кадры готовились в самой типографии,
нередко сыновья наследовали профессию от�
цов (напр., династия наборщиков Ахмето�
вых). По неск. десятилетий работали В.Ахтя�
мов, Г.Музафаров, Я.Муравьёв, С.Аничкин
и др. Начальником типографии с 1850 по
1884 был проф. И.Ф.Готвальд. В 1847 начал
работать М.Ветошкин, в 1865–93 он стал
фактором, в 1893 получил звание почётного
потомственного гражданина. 
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Церковь Казанской иконы Божией Матери
Казанско�Богородицкого монастыря в г. Елабуга.

Фотография нач. 20 в.

Казанско�Богородицкая церковь 
в с. Большое Фролово Буинского района.



Для привлечения заказчиков публикова�
лись образцы и прейскуранты имевшихся
шрифтов (1834, 1843, 1884, 1891, 1896). 

Издания продавались в кн. лавках комис�
сионеров ун�та (напр., купца Суханова,
с 1811). При открытии типографии имелись
2 печатных и 1 фигурный станы, 55,5 пуда
шрифтов, в т.ч. математические и календар�
ные знаки и цифры. В последующие 3 года
были приобретены пуансоны, матрица и сло�
волитня. К 1819 добавилось 2 стана, кол�во
шрифтов выросло незначительно — до
58 пудов. 

В 1829 произошло слияние университет�
ской и Азиат. типографий. В 1828–29, благо�
даря влиянию ректора Н.И.Лобачевского
(1827–46) и попечителя Казан. уч. округа
М.Н.Мусина�Пушкина, было выделено
20 тыс. руб. на приобретение нового оборудо�
вания, к�рое закупили в Москве и Петербур�
ге. Использовался опыт лучших столичных
типографий. К 1834 типография стала луч�
шей школой печатников среди типографий
рос. провинции; орг�ция работы находилась
под пост. контролем Н.И.Лобачевского. 

В 1840–70�е гг. шрифты приобретались в
типографиях АН и Лазаревского ин�та
иностр. языков, придворной типографии в
Берлине, у фирмы Ж.Ревильона в Петербур�
ге, татар. шрифты — в Казани у словолитчи�
ка Файзова и др. 

Пожар 1842 уничтожил более 2/3 оборудо�
вания. Типография была восстановлена к
1850 на средства, взятые в долг (в 1860 он со�
ставлял 16,5 тыс. руб., был списан в 1861 имп.
указом). С 1852 она имела собств. помещение;
в 1885 появилось газовое освещение. В 1869 и
1885 были перелиты все типографские шриф�
ты (к 1890 их имелось 1,5 тыс. пудов). 

В 1809–18 печатались книги на рус., та�
тар., лат., нем., франц. и итал. языках. В 1829
были приобретены матрицы и пуансоны греч.
и араб. шрифтов, к 1832 — тур. и перс. шриф�
ты. С 1834 стали приниматься заказы со сто�
роны на отливку шрифтов. Кафедры араб. и
перс. словесности, тур.�татар. языка, открыв�
шиеся на основании Устава 1835, уже были
обеспечены шрифтами для своих публика�
ций, а для кафедр арм. языка, санскрита и
тибет. языка, созд. в 1842, шрифты были при�
обретены на следующий год. Из�за отсутст�

вия в то время типографских работников,
владевших монг. языком, при издании «Мон�
гольской хрестоматии» (т. 1–2, 1836–37)
проф. О.М.Ковалевский сам выполнил ра�
боту наборщика и корректора. 

С 1830�х гг. по инициативе Н.И.Лобачев�
ского началось интенсивное печатание книг
на вост. языках. Стоимость таких заказов
была в 3–4 раза выше, чем издание книг на
рус. и др. европ. языках, вследствие трудоём�
кости набора, отливки шрифтов и больших
тиражей (по 2 набора каждой формы, 1,2 тыс.
экз.). 

Частные заказы, преим. татар. издателей,
приносили типографии значит. доход
(в 1833 — 3512 руб., в 1843 — 5510 руб.,
в 1864 — 2118 руб., в 1866–68 — ок. 25 тыс.
руб.), к�рый шёл на обновление оборудова�
ния. 

При типографии имелась б�ка собств. из�
даний (погибла при пожаре 1842). Сохра�
нились «Каталог книг, отпечатанных в ти�
пографии императорского Казанского уни�
верситета с 1800 по 1896 год» (сост. А.Т.Со�
ловьёв, 1896), «Каталог... с 1896 по 1899»
(сост. Н.Ф.Катанов, 1899) с включением из�
даний Азиат. типографии. 

К 1896 в типографии имелось более 1 тыс.
пудов шрифтов, 7 скоропечатных машин,
3 словолитни, благодаря чему К. у. т. значи�
тельно опережала провинциальные типогра�
фии и находилась на уровне лучших столич�
ных. В 1892 была куплена литография
Н.Д.Данилова. В 1897 К. у. т. получила назв.
«типографии, литографии, словолитни».
Существенно улучшилось кач�во работ и
уменьшилось время изготовления заказов.
К нач. 20 в. стоимость оборудования состави�
ла более 62 тыс. руб. Однако расходы типо�
графии стали превышать её доходы вслед�
ствие значит. увеличения бесплатных пуб�
ликаций для ун�та, осуществлявшихся за
счёт типографии (в 1890 — на 5438 руб.,
в 1900 — на 12388 руб.), увеличения расходов
на оборудование (в 1892 — на 50763 руб.,
в 1900 — на 64421 руб.), бюрократизма управ�
ления (на все действия требовалось разре�
шение совета или правления ун�та), роста
числа частных типографий с более низкими
расценками, что сокращало кол�во заказчи�
ков, обращавшихся в типографию ун�та.

К 1909 она оказалась в бедственном поло�
жении, к�рое не удалось кардинально
изменить ко времени Окт. рев�ции. 

В 1918 типография была национализиро�
вана и передана в распоряжение губ. отдела
нар. образования, затем — Полиграф. секции
Казан. губсовнархоза (январь–февраль 1919)
и стала называться 5�й гос. типографией. 

Большая серебр. медаль на Казан. пром.
1886, зол. медаль на Екатеринбургской 1889
выставках, почёт. отзыв на Казан. выставке
1890. См. также Издательство Казанского
университета.

Лит. см. при ст. Издательство Казанского универ%
ситета. 

И.А.Новицкая.

КАЗА�НСКОГО ХА�НСТВА ИСКУ�С�
СТВО. Сложилось на основе традиций иск�ва
Волжской Булгарии (см. Булгарское искусст%
во) и Золотой Орды (см. Золотоордынское
искусство). Развивалось под влиянием сти�
ля т. н. вост., или мусульм., барокко, в русле
эстетических канонов ислама, под влиянием
культуры Османской Турции, Крыма, Ирана,
Азербайджана. О К. х. и. свидетельствуют
археол. находки в Казан. кремле и городище
Иски�Казань: фрагменты декор. убранства
зданий, в т.ч. резные алебастровые плиты с
арабесковыми узорами, майоликовые израз�
цы и различные образцы из резного камня,
а также изделия из гончарной и поливной
керамики (амфоровидные хумы, корчаги,
кувшины, чаши, тарелки, чернильницы и др.),
украшенные резным орнаментом и подгла�
зурной росписью, кумганы с лепными зоо�
морфными мотивами — головами петухов,
баранов, коней (см. Керамика художествен%
ная), остатки кожаной обуви, декорирован�
ной худож. тиснением и узорной вышивкой
шёлком. В коллекциях Оружейной палаты
Моск. Кремля, Гос. музея этнографии наро�
дов России в С.�Петербурге, Нац. музее РТ
и др. музеев хранятся уникальные образцы
торевтики: винный кувшин из латуни с про�
чеканенным узором, гравированными араб.
вязью поэтическими строфами и надписью на
ручке «Медник Эмин�хана — Насыр» (хан
Мухаммед Эмин правил в 1484–1518), зна�
менитая «Казанская шапка», зол. филигран�
ные поясные застёжки и декор. пуговицы от
костюмов казан. знати, коранница, золото�
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швейное покрывало и др. высокохудож. про�
изведения декор. иск�ва. В рус. летописях
и др. док. источниках имеются сведения о
ханских регалиях, драгоценных украшени�
ях и утвари, златотканых костюмах и ору�
жии, увезённых после завоевания Казани
(1552) в «государеву казну»: «Взяша же без�
численная злата и серебра, и жемчугу, и каме�
ния драгого, и светлых портиц златых, и крас�
ных поволок драгих, и сосудов сребряных и
златых, и всецех, им же несть числа» («Ска�
зание о царстве Казанском»). Надгробия на
старинных татар. кладбищах свидетельству�
ют о худож. традициях резьбы по камню.
Отд. их образцы (выс. до 2,5 м) отличаются
совершенством техники резьбы, выполнен�
ной в довольно высоком рельефе, и богатст�
вом орнаментального декора, несущего чер�
ты «восточной барочности». Для К.х.и. харак�
терны: узоры в виде пышно разросшегося
цветочного букета, часто в вазоне, вырезав�
шиеся на обратной стороне надгробий по
всей их высоте; живописные композиции
цветочно�растительного орнамента в виде
полурозеток, заключённые в килевидное или
стрельчатое завершение арки надгробий, и ро�
зеток�медальонов на обеих сторонах; узоры
арабескового характера и изящные надписи
араб. шрифтом (почерк «сульс»). К. х. и. ока�
зало определ. воздействие на творчество рус.
мастеров, использовавших характерные для
него мотивы орнамента (лотос, тюльпан,

цветочные букеты, вазоны и др.) в убранст�
ве архитектуры, тканей, ювелирных изделий
и в таких предметах обихода, как рус. кумга�
ны, копировавшие татар. образцы. Особенно
ярко татар. влияние проявилось в покрое и
назв. боярской одежды, головных уборов и
обуви 16–17 вв. (казакин, епанча; тафья, баш�
лык; ичетыги (ичиги), башмаки и др.).

К.х.и. стало завершающим этапом в разви�
тии ср.�век. проф. форм творчества. После
завоевания Казани оно претерпело качест�
венные изменения, связанные с ликвидаци�
ей государственности. Исчезли высокоху�
дож. элитарные виды иск�ва, такие как мону�
мент. архитектура и связанные с ней виды
декор. убранства (резьба по камню и гипсу,
мозаика, майолика), иск�во худож. керамики,
обработка металла горячим способом (ввиду
офиц. запрета) и др. Традиции К. х. и. про�
должили развитие в нар. творчестве казан. та�
тар, декоративном искусстве и декоратив%
но%прикладном искусстве последующих сто�
летий.

Лит.: К о с т о м а р о в Н.И. Очерк домашней
жизни и нравов великорусского народа в XVI и
XVII столетиях. СПб., 1860; К а л и н и н Н.Ф.
Раскопки в Казанском кремле в 1953 г. // Изв.
КФАН СССР. Сер. гуманитарных наук. 1955.
Вып. 1; В а л е е в Ф.Х. К истории архитектуры ка�
занских татар XV — первой половины XVI вв. //
Вопр. истории, филологии и педагогики. К., 1967.
Вып. 2; Х а л и к о в А.Х. Происхождение татар
Поволжья и Приуралья. К., 1978; В а л е е в Ф.Х.,
В а л е е в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф. Древнее ис�

кусство Татарстана. К., 1987; В а л е е в а � С у �
л е й м а н о в а Г.Ф. Искусство Казанского хан�
ства: раритеты и методика их изучения // Казанское
ханство: актуальные проблемы исследования. К.,
2002.

Г.Ф.Валеева%Сулейманова.

КАЗА�НСКОЕ АВИАЦИО�ННОЕ ПРО�
ИЗВО�ДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ�НИЕ
и м .  С . П . Г о р б у н о в а (КАПО), феде�
ральное унитарное пр�тие, одно из кр. пр�тий
авиац. пром�сти страны. Производит воен. и
гражд. самолёты, товары нар. потребления.
Осн. в 1932, когда в составе строившегося
авиац. комб�та («Казмашстрой») было нача�
то создание з�да, в 1934 получившего назв.
«Завод № 124 имени Серго Орджоникидзе».
В период становления (1934–36) на з�де бы�
ли изготовлены: крупнейший в мире само�
лёт — 8�моторный АНТ�20 (ПС�124 ,«Мак�
сим Горький»); самолёт КАИ�1, принявший
участие во всесоюз. перелёте спорт.�уч. са�
молётов; бомбардировщики ДБ�А конструк�
ции В.Ф.Болховитинова, на к�рых было ус�
тановлено неск. рекордов скорости, высоты
полёта и грузоподъёмности. В 1937 было на�
лажено серийное произ�во первого в СССР
скоростного тяжёлого бомбардировщика
Пе�8 (ТБ�7), выпуск к�рого продолжался до
1941 (всего построено 93 самолёта). На этих
самолётах были осуществлены первая бом�
бардировка Берлина (август 1941), перелёт в
США сов. дипл. делегации (1942). После
войны Пе�8 использовался для грузовых пе�
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ревозок, в т.ч. в Арктике. В 1940 началась
подготовка к произ�ву пасс. самолёта
ПС�84/Ли�2 по лицензии, купленной у амер.
фирмы «Дуглас» (выпущено 10 машин).
К нач. Вел. Отеч. войны з�д освоил произ�во
пикирующего бомбардировщика Пе�2. В ок�
тябре 1941 на терр. з�да был эвакуирован
Моск. авиац. з�д № 22 им. С.П.Горбунова
(созд. в 1927, имя Горбунова присвоено в
1933, в том же году награждён орденом Лени�
на); объединённый з�д стал называться Казан.
авиац. з�дом № 22 им. С.П.Горбунова. За ко�
роткое время было введено в строй прибыв�
шее оборудование и освоен выпуск воен. про�
дукции. Числ. работающих составляла ок.
30 тыс. чел. Прибытие квалифицированных
специалистов помогло решить проблему ка�
дров. З�д был полностью перевооружён тех�
нически: созд. цеха холодной штамповки, го�
рячих штампов, станочных приспособлений,
пресс�форм, инструментальный; реоргани�
зована служба подготовки произ�ва. 1942 был
переломным в развитии з�да: объём валовой
продукции возрос против довоен. 1940 в 8 раз.
Наиб. объёмы произ�ва были достигнуты в
1944 (св. 1100%). В последующие годы тем�
пы роста также оставались высокими. Каж�
дые сутки со стапелей з�да сходило по
10–12 самолётов Пе�2, к�рые были осн. бом�
бардировщиками ВВС Кр. Армии (произве�
дено ок. 10 тыс.). Значит. итогом воен. пере�
стройки были резкое повышение техн. уров�
ня произ�ва и высочайший рост производи�
тельности труда. Для отправки на фронт са�
молётов Пе�2 на з�де был расквартирован
221�й отд. перегоночный полк ВВС Кр. Ар�
мии. За образцовое выполнение правитель�
ственных заданий в сентябре 1945 з�д на�
граждён орденом Красного Знамени; пере�
ходящее Красное знамя Гос. К�та Обороны
передано з�ду на вечное хранение. Во 2�й
пол. 1945 в соответствии с требованиями
мирного времени стали резко сокращаться
объёмы произ�ва. Начался процесс замены
продукции на новую; в кон. 1945 было нача�
то освоение дальнего тяжёлого бомбарди�
ровщика Ту�4, к�рый по своим тактико�техн.
параметрам, конструктивно�техн. характе�
ристикам значительно превосходил ранее
выпускавшиеся самолёты. Была проведена
коренная перестройка з�да: созд. 3 цеха, в т.ч.
плазово�шаблонный; переоборудовано 7 ме�
ханических и инструментальных и 6 агре�

гатных цехов; введены в строй новые поточ�
ные линии; произ�во оснащено новым спе�
циализированным оборудованием, оснаст�
кой, шаблонами; освоены новые технол. про�
цессы: многослойная дуговая сварка цилин�
дров шасси, хонингование, бронз. литьё и др.
В 1947 началось серийное произ�во бомбар�
дировщика Ту�4, з�д стал головным пр�тием
по выпуску этих машин. 3 авг. 1947 три серий�
ных самолёта Ту�4 и самолёт Ту�70 (пасс. ва�
риант) приняли участие в авиац. параде в
Тушино. В 1951 были введены в строй Лёт�
но�испытательная станция, ангар для довод�
ки самолётов непосредственно на аэродро�
ме, запущен спец. цех по изготовлению назем�
ного радиолокационного оборудования.
В 1952 выпуск самолёта Ту�4 был прекра�
щён (всего выпущено 655 машин), з�д начал
освоение уникального по своим лётно�техн.
характеристикам реактивного дальнего бом�
бардировщика�ракетоносца Ту�16. Были усо�
вершенствованы технологии: впервые освое�
ны обработка крупногабаритного электрон�
ного литья (люков, фонарей), новые методы
фрезерования, групповая прессовая клёпка,
изготовление герметичных агрегатов; введе�
ны панелирование, механическая обработка
стыковых поверхностей и отверстий разъёмов
агрегатов, разработаны спец. плазы для изго�
товления электрожгутов, освоен монтаж ком�
муникаций систем по увязанным с плазами
приспособлениям и др. За период произ�ва
самолётов Ту�16 было изготовлено 799 машин
св. 10 модификаций (одной из кр. модифика�
ций был пасс. самолёт Ту�104Б; выпущено
ок. 100 машин). Самолёты экспортировались
в Китай, Индонезию, Египет, Ирак. Серийное
произ�во самолёта Ту�16 завершилось в 1963.
В 1957–62 з�д значительно нарастил мощ�
ности (осн. фондов — на 18%, оборудова�
ния — на 13%, площадей — на 8%), что позво�
лило сократить сроки освоения самолёта но�
вого поколения — дальнего сверхзвукового
бомбардировщика Ту�22. На терр. з�да для
его испытаний была сооружена новая взлёт�
но�посадочная полоса. В 1961 три самолёта
Ту�22 участвовали в авиац. параде в Тушино.
В 1962 самолёт принят на вооружение (все�
го выпущено св. 300 машин, в т.ч. на экспорт
в Ирак и Ливию). В 1962–64 на пр�тии была
проведена модернизация всех базовых мощ�
ностей для серийного произ�ва дальнемаги�
стральных пасс. самолётов Ил�62, позднее —

его модификации Ил�62М (всего до кон. 1994
выпущено 278 самолётов), к�рые экспортиро�
вались в 9 стран мира. В кон. 1960�х гг. было
освоено произ�во стратегического бомбар�
дировщика Ту�22М (с сохранением схемы
Ту�22, но улучшенными лётно�техн. харак�
теристиками), опытный экземпляр к�рого
впервые создавался непосредственно на з�де;
в 1969 начался его серийный выпуск (было
построено 497 машин различных модифи�
каций). Самолёты Ту�22, Ту�22М использова�
лись для ведения боевых действий в Афгани�
стане. В 1967 созд. филиал з�да в г.Ленино�
горск, в к�ром организовано конвейерное
произ�во лодок «Казанка�5» и «Казанка�2М».
За успешное выполнение пятилетнего плана
з�д награждён орденом Ленина (1971), за за�
слуги в произ�ве авиац. техники — орденом
Октябрьской Революции (1977). С 1978 совр.
назв. В нач. 1980�х гг. началось освоение са�
мого кр. (дл. — 54,1 м; размах крыла —
55,7/35,6 м) и одного из самых мощных в
мире боевых самолётов — стратегического
бомбардировщика Ту�160 с изменяемой гео�
метрией крыла. В связи с произ�вом этих са�
молётов почти вдвое увеличилось кол�во про�
изводств. площадей, был обновлён парк тех�
нол. оборудования, основу к�рого составили
станки с числовым программным управлени�
ем и высокопроизводительные обрабатыва�
ющие центры. Освоен ряд уникальных тех�
нол. процессов, в т.ч. вакуумная электрон�
но�лучевая сварка толстостенных крупнога�
баритных конструкций из титановых сплавов,
не имевшая аналогов в мире (к 1992 выпуще�
но 27 машин). Ту�160 является осн. носителем
ядерного оружия возд. базирования страте�
гических сил России. В сер. 1990�х гг. на з�де
началось серийное произ�во среднемагист�
рального пасс. самолёта Ту�214. Продолжа�
лись работы по техн. реконструкции и пере�
вооружению объединения. В 2000 сдана в
эксплуатацию 1�я очередь кузнечного корпу�
са. Смонтированы совр. клепальные автома�
ты, позволяющие обеспечить кач�во сборки
крыльев и фюзеляжей самолётов, соответ�
ствующее уровню мир. стандартов. В 1997
самолёт Ту�214 прошёл гос. сертификацию,
в 2001 КАПО получило Свидетельство об
одобрении его произ�ва (ед. в РФ). В том же
году пасс. лайнер Ту�214 был представлен на
44�м междунар. аэрокосмическом салоне «Ле
Бурже» (Франция). По лётно�техн. характе�
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ристикам и показателям по шуму на мест�
ности самолёт отвечает всем требованиям
рос. и междунар. авиац. норм. В соответствии
с Федеральной программой «Развитие граж�
данской авиационной техники России в
2002–2010 и на период до 2015 года» КАПО
определено головным исполнителем по созда�
нию модификаций самолёта Ту�214, а также
самолётов Ту�324 и Ту�330. Начиная с
1990�х гг. пр�тие перешло на единичный вы�
пуск самолётов в соответствии с требования�
ми заказчика. Освоен ремонт ранее выпу�
щенных з�дом воен. и гражд. самолётов; рас�
ширен ассортимент выпускаемых товаров
нар. потребления. Проведена структурная
реорг�ция пр�тия на основе хозрасчёта под�
разделений. С 2002 КАПО им. С.П.Горбуно�
ва — федеральное унитарное пр�тие. За годы
работы построено более 20 тыс. самолётов.
Пр�тие внесло значит. вклад в развитие ин�
фраструктуры города. В целях ускорения
темпов жил. стр�ва при КАПО построен до�
мостроит. комб�т. В 1974–93 были возведены
жилые дома общей пл. 360,1 тыс. м2, уч.�кур�
совой комб�т, комплекс ПТУ, профилакто�
рий, дет. сады, школа, пионерский лагерь, ба�
за отдыха, объекты гор. х�ва и др. Св. 1 тыс.
работников пр�тия удостоены гос. наград,
в т.ч. званий Героя Сов. Союза — 13 чел., Ге�
роя Соц. Труда — 4, лауреата Гос. пр. СССР —
5, засл. машиностроителя РФ, РТ — 5, засл.
лётчика�испытателя СССР, РФ — 2 чел.; ор�
денов, медалей. 

Руководители пр�тия — К.Д.Кузнецов
(1932–33), В.И.Мухин (1934–36), Л.Н.Ша�
ханин (1936–37), С.С.Баринов (1937–39),
И.И.Штейнберг (1939–40), М.М.Каганович
(1940–41), В.А.Окулов (1941–49), Л.П.Со�
колов (1949–53), П.П.Смирнов (1953–60),
В.П.Максимов (1960–67), М.Н.Глебов
(1967–73), В.Е.Копылов (1973–94),
Ю.Д.Литвинов (1994–96), Н.Г.Хайруллин
(с 1996); руководители Моск. авиац. з�да
№ 22 им. С.П.Горбунова — Ф.С.Малахов
(1927–30), С.П.Горбунов (1930–33), В.А.Оку�
лов (1938–41). См. также Авиация, Авиаци%
онная промышленность.

Лит.: Г р е н ь к о в А.И. Отраслевой район
авиастроения и проблема планового управления
его экономикой. К., 1963; С а у к к е М.Б. Самолё�
ты Туполева. М., 1995; К е р б е р Л.Л. Туполев.
СПб., 1999; Казань: Спец. вып. 1999. № 3/4; Р и г �
м а н т В.Г. Самолёты ОКБ А.Н.Туполева. М., 2001;
Завод стратегического назначения. К., 2002.

А.И.Сурская, Г.Я.Мавлетова.

КАЗА�НСКОЕ АДМИРАЛТЕ�ЙСТВО, созд.
в 1718 по Указу царя Петра I для стр�ва, ре�
монта и длительного хранения судов. Рас�
полагалось в устье р. Казанка, близ д. Биш�
балта. Включало Астраханскую (до 1722),
Казан. и Нижегородскую верфи. В кач�ве ра�
бочих к Адмиралтейству были приписаны
крестьяне из окрестных нас. пунктов, пре�
им. татары, чуваши и марийцы. К заготовке
корабельного леса привлекались феод.�за�
висимое население и служилые татары
(см. Лашманы). К кон. 18 в. общая числ. ра�
ботающих в Адмиралтействе превышала
100 тыс. чел. Первым управляющим делами
К. а. был назначен б. казан. воевода Н.А.Куд%
рявцев. В первые же годы были построены

7 стапелей (на к�рых были заложены и пост�
роены корпуса судов), строит. и провиантские
склады, сараи, казармы, чертёжная, бранд�
спойтовая, фонарная, столярная, парусная,
бондарная, такелажная и шлюпочная мас�
терские, кузницы на 20 горнов, канцеляр�
ские здания, церковь. Для обучения мастеров
в 1718 была открыта первая в Казани «ци�
фирная» школа. Конторы Адмиралтейства
находились в центре города (см. Адмирал%
тейской конторы комплекс). Терр. Адмирал�
тейства оградили дер. острогом с воротными
башнями и глубоким рвом, наполненным во�
дой. В воду засыпали кам. соль, затем в ней
замачивали и засаливали дубовые плахи.
К верфи был подведён глубокий канал, по
к�рому подвозили лес и где засаливались дуб
и др. строит. материалы. Рядом с Адмиралтей�
ством селились адмиралтейские служащие:
мастера, солдаты, матросы и др. (см. Адмирал%
тейская слобода). Спуск судов со стапелей
производился один раз в год, в первой поло�
вине мая, во время весеннего разлива Волги
и Казанки, и обычно сопровождался пыш�
ной церемонией. В 1722 К. а. посетил Пётр I.
За 4 года Адмиралтейство построило ок.
40 судов различного назначения. Именно на
них Пётр I со 100�тысячным войском отпра�
вился в Перс. поход 1722–23. Всего в К. а.
для Азовского, Балтийского и Каспийского
флотов было построено ок. 400 судов раз�
ных типов (бомбардирские корабли, галеры,
галиоты, вельботы, фрегаты, корветы, бриги,
бригантины, боты и др.). В 1829 по инициа�
тиве команд. Астраханским портом П.Г.Ор�
ловского Адмиралтейство было переведено в
Астрахань, ближе к Каспийскому морю. В Ка�
зани до 1860�х гг. продолжали заготовку ле�
са и изготовление пум�
повых кож (см. Пум%
повый завод). 

Лит.: З а г о с �
к и н Н.П. Спутник по
Казани. К., 1895; Казань
в памятниках истории и
культуры. К., 1982; Исто�
рия Казани. К., 1988.
Кн. 1.

КАЗА�НСКОЕ АС�
ТРОНО�МО�ГЕОДЕ�
ЗИ�ЧЕСКОЕ О�БЩЕ�
СТВО (КАГО), созд.
в 1930�е гг. как Казан.
отд�ние Всесоюз.
астр.�геодезического
об�ва при АН СССР
(КО ВАГО); с 1922
совр. назв. Состоит из
секций: астр., геодези�
ческой, массовой, юно�
шеской. Управление
об�вом осуществляет
Совет, возглавляемый
пред. В числе пред. бы�
ли изв. учёные В.А.Ба�
ранов, Ю.В.Евдоки�
мов, А.А.Нефедьев,
О.И.Белькович. 

Осн. задача об�ва —
пропаганда достиже�
ний отеч. науки и тех�

ники, популяризация науч. знаний по астро�
номии. Чл. об�ва читают лекции по астроно�
мии, геодезии, космонавтике и иссл. Земли из
космоса. Большое внимание уделяется проф�
ориентационной работе с молодёжью в круж�
ках, летних астр. школах и экспедициях. 

Значит. работа проведена по орг�ции и
проведению наблюдений за искусств. спутни�
ками Земли (Ю.В.Евдокимов, М.И.Лавров,
М.А.Вайсов). В 1970�х гг. под рук. А.А.Нефе�
дьева выполнены расчёты моментов покры�
тий звёзд Луной для всех заинтересованных
обсерваторий и орг�ций на терр. СССР. КАГО
как в Казани, так и в регионах Татарстана
проводит наблюдения особого вида покры�
тий — касательных. На основе подобных на�
блюдений А.А.Нефедьевым и его ученика�
ми построена карта краевой зоны Луны.

Г.В.Жуков.

КАЗА�НСКОЕ ВЗЯ�ТИЕ (22.8 (2.9) – 2(13).
10.1552), завершающий этап Казанских похо%
дов 1545–52. К. в. предшествовала идеоло�
гическая подготовка, включавшая целый ряд
положений («исконные русские земли», «Ка�
зань — вотчина русских князей» и т. д.), к�рые
концентрировались вокруг полит. доктрины
«Москва — Третий Рим». Предпосылками
К. в. послужили стр�во крепости Свияжск,
свержение пр�ва Сююмбике и возведение на
престол хана Шах�Али (1551). Однако про�
водимая им политика уничтожения аристо�
кратии и присоединения ханства к Русскому
гос�ву привела к выступлению местной ари�
стократии против Шах�Али и его сверже�
нию (1552). Восставшие во главе с беками
Чапкыном Отучевым, Исламом, Кебеком,
сейидом Кул Шарифом начали воен. дейст�
вия против рус. войск и весной 1552 возвели
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на трон астраханского царевича Ядыгар�Му�
хаммада. Это вызвало необходимость ново�
го похода рус. войск. Попытка Крымского
ханства и Турции сорвать его была пресече�
на рус. армией под Тулой 23 июня 1552. Гл.
рус. войска 1 июля начали поход из Колом�
ны на Казань двумя колоннами, к�рые, со�
единившись на р. Сура, подошли 13 августа
к Свияжску. После отдыха войска начали пе�
реправляться через Волгу и, не встречая со�
противления, 20 августа стали лагерем у стен
Казани. Командовали рус. войсками царь
Иван IV, воеводы — князья А.М.Курбский,
А.Б.Горбатый%Шуйский, М.И.Воротынский,
дьякон И.Г.Выродков и др. В состав рус. войск
(ок. 50–60 тыс.) входили отряды поместной
конницы, пехоты, стрелецкие полки (ок.
5 тыс.), артиллерия, татар. конница Шах�Али
(до 3 тыс.), в состав ханского войска — ногай�
ская конница хана Ядыгар�Мухаммада
(3 тыс.) и нар. ополчение (до 10 тыс.). В ты�
лу рус. войск со стороны Арского поля дей�
ствовала конница мурзы Япанчи (до
3–5 тыс.). 22 августа рус. войска начали осаду
города и сразу же подверглись нападению
защитников Казани. Отбив эту вылазку, рус.
полки окружили город и 23 августа начали
планомерную осаду. Передовой и Большой
полки встали на Арском поле, полк прав. ру�
ки с частью лёгкой конницы — на прав. бере�
гу р. Казанка, сторожевой — у устья р. Булак;
полк лев. руки — вдоль стен посада по р. Бу�
лак, отряды Шах�Али — близ Большого пол�
ка, а резервный (Царский) полк — за пол�
ком лев. руки на Царёвом лугу. Передовые от�
ряды рус. армии начали осадные работы,
к�рые неоднокр. прерывались вылазками ка�
занцев. 29 августа были сооружены валы и на
них установлены орудия. Обстрел города,
к�рый вели с валов ок. 150 пушек и с высоких
дер. башен до 10 пушек и 50 тюфяков, нанёс
большой урон стенам города и его защитни�
кам. В ответ казанцы неоднокр. предприни�
мали вылазки, к�рые были поддержаны ата�

ками конницы Япанчи. Стремясь обезопа�
сить себя от её нападений, рус. войска числ.
до 30 тыс. под командованием Горбато�
го�Шуйского 30 августа начали поход против
татар. конницы. Она была разбита, и Япанча
отступил к Арску, но, собрав силы, вновь ата�
ковал рус. лагерь. Затем рус. войска двину�
лись на Арск, 6–8 сентября разгромили татар.
конницу, взяли городок штурмом (во время
к�рого Япанча погиб). Разоряя городки и сё�
ла, уничтожая их жителей, рус. отряды про�
шли Арскую даругу. Обезопасив себя с тыла,
рус. войска установили полную блокаду Ка�
зани и начали осадные работы и пост. штур�
мы, разрушая стены города. Им удалось от�
вести Казанку от гор. стен и 4 сентября взо�
рвать гл. гор. колодец, затруднив снабжение
осаждённых водой. Одновр. валы и пушки
передвигались всё ближе к стенам, и под ни�
ми закладывались пороховые мины. Осаж�
дённые отвечали яростными контратаками,
часто захватывая валы, уничтожая пушки и
сжигая осадные башни (вылазка мурзы Зей%
наша 26 сентября). 30 сентября, после ус�
пешного подрыва части стен у Арских и Цар�
ских ворот, началась решающая атака на Ка�
зань. Взрыв, уничтоживший часть стены, поз�
волил воинам Большого и Передового полков
ворваться в город. Казанцы, отчаянно отби�
ваясь, предприняли контратаку и выбили их
из города. Рус. полки отступили и готови�

лись к очередной атаке. Ночью осаждённые
попытались возвести на месте разрушенной
стены новую и установить на ней оставшие�
ся пушки. Иван IV предъявил горожанам
ультиматум, но они отвергли его. Утром 2 ок�
тября со всех сторон начался штурм города
(были взорваны неск. стен у Аталыковских и
Ногайских ворот), к�рый поддерживался бом�
бардировкой города из пушек. Оборона стен
была прорвана, и бой переместился на улицы
Казани. Последним центром обороны горо�
жан стала цитадель с Ханским дворцом, ку�
да отошли защитники крепости. После оже�
сточённого боя стены цитадели пали, и сра�
жение перекинулось вовнутрь. Здесь, сража�
ясь, погибли сейид Кул Шариф и учащиеся
руководимого им медресе. Видя безнадёж�
ность сопротивления, Ядыгар�Мухаммад с
мурзой Зайнашем сдались в плен. Осталь�
ные защитники, прорвавшись через Елбуги�
ны ворота, ушли в леса. Оставшиеся жители
Казани были перебиты или уведены в плен,
город — сожжён и разграблен. Оборона Ка�
зани показала высокое воен.�инж. иск�во та�
тар, сумевших св. 40 дней вести оборону про�
тив численно превосходящей и хорошо осна�
щённой рус. армии. К. в. не означало оконча�
ния сопротивления татар. народа, но лиши�
ло эту борьбу единого центра и воен.�техн.
средств (пороха, пушек и др.). К.в. явилось кр.
шагом Русского гос�ва по завоеванию новых
терр. на Востоке, созданию империи, уси�
лению самодержавия и деспотизма (опрични�
ны) внутри рус. об�ва. К. в. ознаменовало ко�
нец политики реформ Ивана IV и переход к
самодержавному правлению. 

Лит.: Б о г д а н о в с к и й М. Инженерно�ис�
торический очерк осады Казани (1552). П., 1898;
Х у д я к о в М. Очерки по истории Казанского
ханства. К., 1923; Б а х р у ш и н С.В. Взятие Каза�
ни // За родную землю. М., 1949; История Казани.
К., 1988. Кн. 1.

И.Л.Измайлов.

КАЗА�НСКОЕ ВОЕ�ННОЕ УЧИ�ЛИЩЕ,
воен.�уч. заведение. Осн. 1 сент. 1866 как Ка�
зан. пех. юнкерское уч�ще со штатом 200 юн�
керов (в 1870 — 300, в 1876 — 400) с целью
подготовки офицеров для дивизий Казан�
ского ВО. Первонач. срок обучения опреде�
лялся в 2 года, в 1901–07 — в 3 (2 спец. клас�
са, 1 общий). В уч�ще принимали без экзаме�
нов юношей с полным ср. образованием. Ука�
зом воен. министра от 27 янв. 1903 уч�ще бы�
ло награждено знаменем. В 1909 переимено�
вано в К. в. у. По уровню образования входи�
ло во 2�ю группу воен.�уч. заведений России
(наряду с Петерб., Моск. и Киевским уч�ща�
ми). Имело хорошую б�ку, манеж; работали

132 КАЗАНСКОЕ

Построение
курсантов во дворе

Казан. военного
училища. 1912.

Фотография
И.М.Якобсона.

К.Б. В е н и г. «Покорение Казани». Эскиз. 2�я пол. 19 в. Гос. Русский музей.



опытные преподаватели. Мн. выпускники
были награждены высш. воен. наградой Рос�
сии — орденом Св. Георгия (капитан К.А.Мо�
исеев, подполк. А.С.Полянский, полк.
Н.И.Тихомиров, поручик К.В.Тхоржевский
и др.). 

А.В.Гарзавина.

КАЗА�НСКОЕ ВОССТА�НИЕ 1545–46, ан�
тикрымское. Было спровоцировано распра�
вой хана Сафа%Гирея с нек�рыми предст. ка�
зан. знати и вынужденным бегством мн. ка�
занцев в Москву, Ногайскую Орду. Восстав�
шие предст. знати и горожане в январе 1546
вновь низложили Сафа�Гирея, уничтожив
значит. часть его крымского окружения. Вре�
менное пр�во возглавили организаторы вос�
стания — князья Чура Нарыков, Кадыш, Бау�
бек, придерживавшиеся умеренно промоск.
взглядов. Ими на ханский престол был поса�
жен ставленник Москвы Шах�Али и выдви�
нут ряд требований, ограничивавших его
власть. Напр., постоянно находившиеся в
Казани рус. послы должны были размещать�
ся не в самом Кремле, а в посаде. 13 июня
Шах�Али прибыл в Казань, но через месяц
вынужден был бежать, и Сафа�Гирей вновь
вернул себе власть. Руководители восстания
были казнены, 75 знатных казанцев, в т.ч.
князья Кулуш, Тереул, Бурнаш, перешли на
службу к Ивану IV. Итогами восстания ста�
ли ослабление власти в Казанском ханстве и
обострение рос.�казан. противоречий. 

Лит.: Х у д я к о в М. Очерки по истории Ка�
занского ханства. К., 1923; А л и ш е в С.Х. Казань
и Москва: межгосударственные отношения в XV –
ХVI вв. К., 1995. Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКОЕ ВЫ�СШЕЕ АРТИЛЛЕ�
РИ�ЙСКОЕ КОМА�НДНОЕ УЧИ�ЛИЩЕ
им. М.Н.Чистякова, высш. уч. заведение
Мин�ва обороны РФ. Созд. 23 февр. 1941 как
Челябинская воен. авиац. школа авиамехани�
ков, с 1944 Челябинское воен.�авиац. техн.
уч�ще ВВС Кр. Армии. С 1947 в Казани (Во�
ен. авиац. техн. уч�ще Дальней авиации),
с 1959 Казан. арт. техн. уч�ще, с 1963 Казан.
высш. воен. командно�инж. уч�ще, с 1980 Ка�
зан. высш. воен. инж. уч�ще им. Маршала ар�
тиллерии М.Н.Чистякова, с 1983 Казан.
высш. воен. командно�инж. уч�ще ракетных
войск, с 1994 Казан. высш. арт. командно�инж.
уч�ще, с 1998 Воен. арт. ун�т (филиал), с 2002
Казан. филиал Михайловского воен. арт.
ун�та, с 2004 совр. назв. Головной вуз находит�
ся в С.�Петербурге. В составе филиала: 14 ка�
федр, ф�т для обучения иностр. военнослужа�
щих (с 1976), науч.�иссл. акустическая ла�
боратория им. А.С.Фигурова, науч.�иссл. ла�
боратория композиционных конструкций,
науч.�иссл. центр «Ампер», уч.�тренировоч�
ный центр тепловидения, адъюнктура
(с 1974). Имеются музей истории уч. заведе�
ния, б�ка. Располагается в Октябрьском го�
родке Казани, в зданиях б. Арских казарм
(построены в 1903–10). Готовит офицеров�ар�
тиллеристов по специальности «инженер�эле�
ктромеханик». Программа обучения пяти�
летняя, окончившие получают звание лей�
тенанта. Науч.�пед. коллектив более 200 чел.,
в т.ч. 10 докторов и 90 канд. наук. Ректоры —
генерал�майор авиации И.А.Тюмин
(1941–56), генерал�майор П.Р.Никитенко

(1974–83), генерал�лейтенант В.М.Фомин
(1983–89), генерал�майор Э.И.Пинчук
(1989–93), генерал�майор, засл. воен. спе�
циалист РФ А.И.Бородин (с 1993). За годы
существования подготовлено св. 25 тыс. спе�
циалистов. В числе выпускников — 24 гене�
рала, 1 дважды Герой Сов. Союза (гене�
рал�майор А.К.Недбайло) и 4 Героя Сов. Сою�
за. За подготовку иностр. специалистов фи�
лиал был награждён орденом Красной Звез�
ды Чехословацкой Социалистической Рес�
публики.

Лит.: П а н о в Е.В. История и традиции Казан�
ского высшего артиллерийского командно�инже�
нерного училища (1941–1996). К., 1996; 60 лет на
службе Отечеству: История и традиции Казанско�
го филиала Военного артиллерийского универси�
тета (1941–2001). К., 2001.

КАЗА�НСКОЕ ВЫ�СШЕЕ ВОЕ�ННОЕ КО�
МА�НДНОЕ УЧИ�ЛИЩЕ, высш. уч. заведе�
ние Мин�ва обороны РФ. Берёт начало от
Первых мусульм. пех. командных курсов,
созд. в феврале 1919 на базе Казанского воен%
ного училища. С июня 1919 Вторые мусульм.
командные курсы, в июне 1920 были переве�
дены в Петроград, в состав Пятых Петергоф�
ских пех. курсов. С октября 1920 Шестнадца�
тые мусульм. пех. командные курсы, с янва�
ря 1923 (после присоединения Девятых кава�
лерийских курсов) Объединённые Казан. му�
сульм. командные курсы, с 1924 Шестая объ�
единённая татаро�башк. воен. командная шко�
ла, с декабря 1935 Татаро�башк. воен. пех.
школа им. ЦИК ТАССР, с 1937 Казан. пех.
уч�ще им. ЦИК ТАССР, с марта 1941 Казан.
танковое уч�ще им. През. ВС ТАССР. В 1947,
в связи с сокращением вооруж. сил, уч�ще
было расформировано. В 1963 вновь созд.
как Казан. танковое уч�ще, с 1966 Казан.
высш. танковое командное краснознамённое
уч�ще им. През. ВС ТАССР, с 1998 Казан.
филиал Челябинского танкового ин�та, с 2005
совр. назв.

Готовит офицеров�танкистов командного
состава со ср. воен.�спец. и высш. инж. обра�
зованием, выпускники получают звание лей�
тенанта. В составе филиала 10 кафедр, имеют�
ся полигон, танкодром. В числе преподавате�
лей 3 доктора и 37 канд. наук; среди выпуск�
ников — более 50 генералов, 39 Героев Сов.
Союза, 8 Героев РФ. Начальники в разные
годы — М.П.Кирпонос, И.Г.Кобяков. Награж�
дено Боевым знаменем ЦИК СССР (1932),
орденом Красного Знамени (1944), Знаме�
нем ЦК КПСС, През. ВС и СМ СССР (1967).
КАЗА�НСКОЕ ГЛА�ВНОЕ НАРО�ДНОЕ
УЧИ�ЛИЩЕ, открыто 22 сент. 1786 в соответ�
ствии с Уставом народных училищ от 5 авг.
1786. Находилось в ведении Приказа об�
ществ. призрения, с 1803 — в ведении Мин�ва
нар. просвещения. В 1787 купеческое об�во
пожертвовало в его пользу 5 тыс. рублей,
дворянское собрание — по 10 коп. с каждой
ревизской души. В уч�ще было 4 класса (5 лет
обучения) и 5�й пед. класс, готовивший учи�
телей малых нар., позже приходских уч�щ.
В 1786–98 здесь учились дети как купечест�
ва и простых горожан, так и дворянства, за�
тем, после открытия гимназии, состав уч�ся
стал более демокр., но своей роли Казан.
уч�ще не утратило; в кон. 18 – первой трети

19 вв. в нём обучалось ок. 200 мальчиков.
Учителями были в осн. выпускники Казан.
духовной семинарии (ст. академии). Разме�
щалось в доме Приказа обществ. призрения.
Имело богатую б�ку (сгорела в 1815). В соот�
ветствии с Уставом уч. заведений Мин�ва
нар. просвещения 1828 по окончании
1834/35 уч. г. на его базе была открыта Казан%
ская вторая мужская гимназия, в к�рую пе�
решли наиб. квалифицированные преподава�
тели, в т.ч. директор П.М.Львов, часть уч�ся
и б�ка, что позволило открыть в новой гим�
назии сразу 6 классов. 

Лит.: Р ы б у ш к и н М.С. Казань // Заволж�
ский муравей. 1833. Ч. 1, кн. 3; е г о  ж е. Краткая
история города Казани. К., 1834. Ч. 2; Т о л �
с т о й Д.А. Городские училища в царствование
Екатерины II. СПб., 1886; Х а р л а м п о в и ч К.В.
Материалы для истории Казанской духовной семи�
нарии в XVIII веке. К., 1903.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ЖАН�
ДА�РМСКОЕ УПРАВЛЕ�НИЕ, местный ор�
ган полит. полиции, имевший воен. орг�цию.
Созд. Указом имп. Николая I от 28 апр.
1827 как Управление казан. жандармского
штаб�офицера; преобразовано в соответствии
с Положением о Корпусе жандармов от
9 сент. 1867 в К. г. ж. у. Выполняло охранные
функции, вело борьбу с рев. и оппозицион�
ным движением, усмиряло волнения, про�
изводило дознания по делам о гос. преступ�
лениях, исполняло суд. приговоры, сопро�
вождало осуждённых, с 1871 занималось так�
же следствием по полит. делам. Согласно ин�
струкции 1907 на управление также возлага�
лись: негласный надзор за местным населени�
ем; наблюдение за лицами, прибывавшими в
губ. с других терр.; розыск людей, уклоняв�
шихся от преследования властей; оказание
помощи полиции в поддержании обществ.
порядка; предоставление агентурных сведе�
ний Казанскому охранному отделению и со�
трудничество с ним при проведении дозна�
ний; борьба с иностр. шпионажем. Включало
5 частей: общего руководства, розыскную,
следственную, полит. благонадёжности, ден.
В нач. 20 в. в состав управления входили: на�
чальник, 2 пом., адъютант, писари, вахмист�
ры, унтер�офицеры (всего 46 чел., 1904). Под�
чинялось штабу Отд. корпуса жандармов и III
отд�нию собств. его имп. величества канцеля�
рии, с 1881 — Департаменту полиции. Уп�
разднено пост. Временного пр�ва от 10 мар�
та 1917. 

Лит. см при ст. Казанский военно%окружной суд. 
Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ КАЗНА�
ЧЕ�ЙСТВО, гос. фин. орган в Казанской губ.
Созд. в результате проведения Губ. реформы
1775, открыто 13 дек. 1781 как Казан. уездное
казначейство; преобразовано на основании
утверждённого имп. Александром II мнения
Гос. совета России от 30 нояб. 1865 в К.г.к. За�
нималось: сбором гос. доходов и их хране�
нием; произ�вом платежей и передвижением
ден. сумм между казначействами или в Гос.
банк; приёмом, хранением и расходованием
спец. средств и депозитов правительствен�
ных учреждений (кроме Святейшего синода),
нек�рых сумм Кабинета его имп. величества,
Приказа обществ. призрения (до 1867) и др.,
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а также обществ. и сословных сумм по особо�
му соглашению с Мин�вом финансов; прода�
жей гербовой бумаги, марок, бандеролей,
бланков, свидетельств; выдачей свидетельств
на право торговли и промыслов, билетов на
торг. и пром. заведения и паспортов; приёмом
на временное хранение сумм присутствен�
ных мест, обществ. учреждений и должност�
ных лиц; переводом частных ден. сумм из
одного города в другой через местные казна�
чейства; счетоводством по всем доходам и
расходам К. г. к. и предоставлением отчётно�
сти казённой палате и учреждениям Гос. кон�
троля России в установленные сроки. В нач.
20 в. состояло из губ. казначея, бухгалтеров,
кассиров, письмоводителя, счётных чиновни�
ков, канцелярских служителей, писцов, при�
сяжных, сторожей (всего ок. 60 чел., 1915).
Включало: канцелярию, столы — бухгалтер�
ский, гербовый, пенсионный, окладной, воен.,
налоговый. Подчинялось казённой палате и
Департаменту гос. казначейства Мин�ва фи�
нансов. Упразднено в соответствии с Декре�
том СНК РСФСР от 31 окт. 1918. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1867. Т. 40, отд. 2. № 42728.

Лит.: Государственность России: Государствен�
ные и церковные учреждения, сословные органы и
органы местного самоуправления, единицы адми�
нистративно�территориального, церковного и ве�
домственного деления (конец XV века — февраль
1917 года): Словарь�справ. М., 1996. Кн. 1.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПО ВО�ИН�
СКОЙ ПОВИ�ННОСТИ ПРИСУ�ТСТВИЕ,
местное учреждение для орг�ции исполне�
ния призыва молодёжи Казанской губ. в ар�
мию. Созд. в ходе проведения Воен. реформы
Указом имп. Александра II от 1 янв. 1874.
Занималось наблюдением за ходом призыва,
переосвидетельствованием призывников,
рассмотрением жалоб, предоставлением све�
дений о числе лиц, внесённых по губернии в
общие призывные и доп. (уклонявшихся от
призыва или имевших отсрочку) списки,
о числе принятых на службу, рассмотрением
отчётов уездных и гор. присутствий по воин�
ской повинности, составлением общего отчё�
та о выполнении призыва. В состав присут�
ствия входили: губернатор (пред.), вице�гу�
бернатор, губ. предводитель дворянства, пред.
губ. земской управы, прокурор окр. суда и
генерал. Во время переосвидетельствования
призывников состав присутствия дополнял�
ся 3 штаб�офицерами. Подчинялось Управ�
лению по делам о воинской повинности МВД
России. Упразднено на основании пост.
НКВД от 20 янв. 1918 и прекратило сущест�
вование 12 апр. 1918. 

Источн.: Устав о воинской повинности. СПб.,
1874.

Лит.: Государственность России: Государствен�
ные и церковные учреждения, сословные органы и
органы местного самоуправления, единицы адми�
нистративно�территориального, церковного и ве�
домственного деления (конец ХV века — февраль
1917 года): Словарь�справ. М., 1996. Кн. 1.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПО ГО�
РОДСКИ�М ДЕЛА�М ПРИСУ�ТСТВИЕ,
адм. учреждение, осуществлявшее надзор за
органами гор. самоуправления в Казанской

губ. Созд. на основании «Городового положе�
ния» от 16 июня 1870. Рассматривало закон�
ность постановлений гор. обществ. управле�
ний, жалобы на их решения, на неправильное
избрание должностных лиц, разрешало спо�
ры с местными полицейскими управлениями
и др. Включало: губернатора (пред.), вице�гу�
бернатора, управляющего казённой палатой,
прокурора окр. суда, пред. мир. съезда и губ.
земской управы, казан. гор. голову. Подчиня�
лось МВД России. Упразднено в соответст�
вии с «Городовым положением» от 11 июня
1892 с передачей функций Казанскому гу%
бернскому по земским и городским делам при%
сутствию.

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1874. Т. 45, отд. 1. № 48498;
Полное собрание законов Российской империи.
Собр. 3. СПб., 1895. Т. 12. № 8708. 

Лит. см. при ст. Казанский военно%окружной суд. 
Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПО ДЕ�
ЛА�М ОБ О�БЩЕСТВАХ ПРИСУ�Т�
СТВИЕ, адм. учреждение для наблюдения
за деятельностью об�в и союзов в Казанской
губ. Созд. на основании «Временных пра�
вил» от 7 марта 1906. В его состав входили:
губернатор (пред.), вице�губернатор, губ.
предводитель дворянства, пред. губ. земской
управы, предст. губ. земского собрания, казан.
гор. голова. Осуществляло регистрацию про�
граммных док�тов и уставов обществ.
орг�ций, контролировало их деятельность.
По распоряжению губернатора проводилось
предварительное рассмотрение дела об от�
крытии об�ва. Пред. имел право приостано�
вить исполнение решения присутствия и
представлял дело министру внутр. дел. Под�
чинялось МВД России. Упразднено в соот�
ветствии с пост. Временного пр�ва от 12 апр.
и 21 июня 1917. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 3. СПб., 1909. Т. 26, отд. 1. № 27479. 

Лит. см. при ст. Казанский военно%окружной суд. 
Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПО ЗЕ�М�
СКИМ И ГОРОДСКИ�М ДЕЛА�М ПРИ�
СУ�ТСТВИЕ, адм. учреждение, осуществляв�
шее надзор за обществ. самоуправлением в
Казанской губ. Созд. на основании «Положе�
ния о земских учреждениях» от 12 июня
1890 как Казан. губ. по земским делам присут�
ствие. Следило за законностью и целесооб�
разностью действий земских учреждений.
Включало: губернатора (пред.), вице�губер�
натора, губ. предводителя дворянства, уп�
равляющего казённой палатой, прокурора
окр. суда, пред. губ. земской управы и предст.
от губ. земского собрания. Губернатор имел
право приостановить действие любого по�
становления земского собрания как не соот�
ветствующего закону и передать на рассмо�
трение присутствию, к�рое могло отменить
или привести его в действие. В соответствии
с «Городовым положением» от 11 июня 1892
присутствие было преобразовано в К.г.п.з. и
г.д.п. В его состав был введён казан. гор. го�
лова. Обсуждало правильность и законность
распоряжений земских и гор. самоуправле�
ний; исправляло по замечаниям губернатора
и жалобам частных лиц избирательные спи�

ски; рассматривало правильность выборов и
жалобы о нарушении земскими собраниями
и гор. думами прав частных лиц, об�в и др. уч�
реждений, а также дела об ответственности
должностных лиц; накладывало дисципли�
нарные взыскания на чл. уездных земских
управ и предавало их суду. Подчинялось
МВД России. Упразднено в соответствии с
пост. Временного пр�ва от 8 июля 1917. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 3. СПб., 1893. Т. 10, отд. 1. № 6927;
1895. Т. 12. № 8708. 

Лит. см. при ст. Казанский военно%окружной суд. 
Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПО КРЕ�
СТЬЯ�НСКИМ ДЕЛА�М ПРИСУ�ТСТВИЕ,
адм. орган по проведению Крест. реформы
1861 в Казанской губ. Созд. на основании
Положения «О губернских и уездных по кре�
стьянским делам учреждениях» от 19 февр.
1861. Рассматривало жалобы на действия
мир. посредников и уездных мир. съездов,
утверждало проекты распределения селений
по волостям, добровольные сделки между
помещиками и временнообязанными крес�
тьянами, приговоры мир. посредников о не�
медленном увольнении дворовых людей;
уточняло разграничение местностей по ве�
личине душевого надела, осуществляло на�
блюдение за составлением док�тов, рассмат�
ривало и утверждало уставные грамоты, а так�
же дела об изменении размеров повиннос�
тей крестьян, разрабатывало местные пра�
вила по осуществлению Крест. реформы 1861,
составляло урочные положения; контролиро�
вало ход выкупной операции; утверждало
сделки по обмену и разграничению земель, по
промену казённых земель на крест. надельные
земли. В соответствии с Положением от
27 июня 1874 возглавило уездные по крест.
делам присутствия и приобрело статус мест�
ного суд.�адм. органа и апелляционной ин�
станции по отношению к уездным присут�
ствиям. В состав присутствия входили: губер�
натор (пред.), губ. предводитель дворянст�
ва, управляющий Палатой гос. имуществ
(с 1866 — губ. управление гос. имуществ),
губ. прокурор (с 1870 прокурор окр. суда),
4 местных землевладельца, управляющий ка�
зённой палатой (по делам о выкупе крестья�
нами надельной земли). При присутствии
состояли секретари, делопроизводители.
С 1874 вместо дворян�землевладельцев бы�
ли включены пред. губ. земской управы и ка�
зённой палаты, а также непременный чл., на�
значаемый пр�вом. Подчинялось МВД Рос�
сии. Упразднено на основании «Положения
о земских участковых начальниках» от 12 ию�
ля 1889 и утверждённого имп. Александ�
ром III мнения Гос. совета России от 16 ию�
ня 1891 с передачей функций Казанскому гу%
бернскому присутствию. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1863. Т. 36, отд. 1. № 36660;
Полное собрание законов Российской империи.
Собр. 3. СПб., 1894. Т. 11. № 7775. 

Лит. см. при ст. Казанский военно%окружной суд. 
Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПО ПРО�
МЫСЛО�ВОМУ НАЛО�ГУ ПРИСУ�Т�
СТВИЕ, губ. фин. учреждение. Созд. на осно�
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вании Положения о гос. промысловом нало�
ге от 8 июня 1898. Являлось апелляционной
инстанцией для рассмотрения жалоб на по�
становления казённой палаты и её присутст�
вия по делам о гос. промысловом сборе. В со�
став присутствия входили: губернатор
(пред.), вице�губернатор, управляющие ка�
зённой палатой и акцизными сборами, про�
курор окр. суда, пред. губ. земской управы, ка�
зан. гор. голова и 2 предпринимателя (изби�
рались на 4 года губ. земским собранием и Ка�
зан. гор. думой). Заседания присутствия на�
значались губернатором по мере необходимо�
сти, дела решались большинством голосов.
Подчинялось Департаменту торговли и ману�
фактур Мин�ва финансов. Упразднено Дек�
ретом СНК РСФСР от 1 нояб. 1918. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 3. СПб., 1901. Т. 18. № 15601. 

Лит. см. при ст. Казанский военно%окружной суд. 
Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПО ФАБ�
РИ�ЧНЫМ ДЕЛА�М ПРИСУ�ТСТВИЕ, адм.
учреждение, осуществлявшее надзор за со�
блюдением рабочего законодательства на
ф�ках и з�дах Казанской губ. Созд. на осно�
вании утверждённого имп. Николаем II мне�
ния Гос. совета России от 2 июня 1897, от�
крыто 1 июля 1897. Рассматривало и решало
дела о нарушениях выдачи рабочим расчёт�
ных книжек и неправильном их ведении,
о хранении паспортов и составлении имен�
ных списков рабочих, дела об открытии фаб.
лавок и произ�ве торговли в них; руководи�
ло фаб. инспекцией; санкционировало вре�
менные изменения в законодательной рег�
ламентации ночной и сверхурочной работ
и др. Присутствие имело право издавать доп.
правила, регулировавшие отношения фаб�
рикантов и рабочих, разбирало жалобы капи�
талистов на постановления фаб. инспекции.
В состав присутствия входили: губернатор
(пред.), вице�губернатор, прокурор окр. суда,
начальник губ. жандармского управления,
окр. фаб. инспектор, пред. губ. земской упра�
вы, казан. гор. голова, 2 фабриканта. Подчи�
нялось Мин�ву финансов. Упразднено в со�
ответствии с Декретом СНК от 18 мая 1918. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 3. СПб., 1900. Т. 17. № 14232. 

Лит. см. при ст. Казанский военно%окружной суд. 
Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПОДАТ�
НО�Е ПРИСУ�ТСТВИЕ, губ. фин. учрежде�
ние. Созд. на основании «Правил об обло�
жении торговых и промышленных предприя�
тий дополнительным сбором» от 15 янв. 1885.
Распределяло назначенный на Казанскую
губ. доп. сбор между уездами и утверждало
его распределение внутри уездов по пр�тиям.
Включало: управляющего (пред.), членов
особого присутствия казённой палаты и
6 лиц, плативших гильдейские пошлины (из�
бирались на 3 года губ. земским собранием,
Казан. гор. думой и купеческим об�вом). Ему
подчинялись уездные и гор. податные присут�
ствия. Решения К. г. п. п. утверждались гу�
бернатором, к�рый в случае несогласия пред�
ставлял свои соображения министру финан�
сов России. Упразднено в соответствии с По�

ложением о гос. промысловом налоге от
8 июня 1898. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 3. СПб., 1887. Т. 5. № 2664; 1901.
Т. 18. № 15601. 

Лит. см. при ст. Казанский военно%окружной суд. 
Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПОПЕ�
ЧИ�ТЕЛЬСТВО О ДЕ�ТСКИХ ПРИЮ��
ТАХ, учреждено в 1843 на основании По�
ложения о дет. приютах от 27 дек. 1839. Со�
стояло в Ведомстве учреждений имп. Марии
(Марии Фёдоровны), подчинялось Гл. попе�
чительству дет. приютов. Осуществляло цен�
трализованное руководство дет. приютами,
регламентировало их деятельность. В веде�
нии попечительства находились вопросы от�
крытия приютов, контроль за поступлением
и распределением пожертвований, орг�ция
благотворит. лотерей, утверждение распо�
рядка работы приютов. Пред. был губернатор,
пост. почёт. чл. — архиепископ Казанский и
Свияжский, действ. членами — губ. предво�
дитель дворянства, вице�губернатор, управ�
ляющий гос. имуществами, гор. голова, с кон.
19 в. также — директор нар. уч�щ и пред. губ.
земской управы. В число почёт. чл. обычно
избирались люди, активно занимавшиеся
благотворит. деятельностью (среди них —
В.Ф.Булыгин, Ф.Х.Грахе, В.И.Заусайлов,
И.С.Кривоносов, Л.Б.Мандельштам,
А.Я.Сайдашев, Н.В.Унженин, А.Д.Усманов,
Л.К.Хрщонович, А.Г.Хусаинов, Л.Н.Щерба�
ков). Заседания попечительства проходили в
Губернаторском дворце. Ликвидировано в
1917.

Лит.: С в е р д л о в а Л.М. Купечество Казани:
дела и люди. К., 1998.

Л.М.Айнутдинова.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПРАВЛЕ��
НИЕ, высш. адм.�полицейское учреждение
в Казанской губ. Созд. в результате проведе�
ния Губ. реформы 1775, открыто 31 дек. 1796.
Коллегиальный орган при губернаторе;
в соответствии с «Наказом губернаторам»
1837 фактически потеряло юрид. права кол�
легии. Ведало общим адм. управлением гу�
бернии; обнародовало законы, указы и распо�
ряжения центр. властей и осуществляло над�
зор за их исполнением; решало дела, не тре�
бовавшие суд. разбирательства; налагало аре�
сты на имущество по приговорам суда; рас�
сматривало жалобы на подчинённые учреж�
дения и лица. Дела судные и распорядитель�
ные решались совм. с губернатором, а испол�
нительные и адм. «2�го разряда» — по отд�ни�
ям К. г. п. В соответствии с Положением
1865 в состав правления входили: губернатор
(пред.), вице�губернатор, советники, асессор,
чиновники особых поручений, казначей с по�
мощником, губ. врачебный инспектор, губ.
инженер, губ. архитектор, губ. и уездные зем�
лемеры, позже — губ. тюремный инспектор
и др. (всего ок. 60 чел., 1911). К. г. п. дели�
лось на общее присутствие и канцелярию,
к�рая включала 4 отд�ния: 1�е занималось
делопроиз�вом и контролем, заведовало чи�
новниками, наблюдало за сословными вы�
борами; 2�е принимало меры по охране пра�
вопорядка, наблюдало за раскольниками,
поднадзорными, организовало сыск беглых

крестьян и дезертиров из армии, вело пас�
портные дела, ведало состоянием дорог и
мостов, почты, охраной нар. здравия; 3�е ру�
ководило проведением следствий в полицей�
ских учреждениях, вело дела по надзору и
исполнению суд. приговоров, управляло
местными тюрьмами; 4�е собирало сведения
о состоянии населения, развитии пром�сти и
сел. х�ва, проводило переписи, руководило
стр�вом казённых зданий, земскими и гор.
повинностями, нек�рыми обществ. заведе�
ниями, наблюдало за исправным сбором по�
датей. При К. г. п. состояли отд�ния — вра�
чебное, строит., тюремное и межевое, а также
типография, архив, регистратура. Подчиня�
лось Сенату и с 1802 —МВД России. Упразд�
нено на основании пост. 2�го съезда Советов
рабочих, солдатских и крест. депутатов от
27 окт. 1917, прекратило существование 1 дек.
1917. 

Лит.: А н у ч и н Е. Исторический обзор разви�
тия административно�полицейских учреждений
России. СПб., 1872; Государственность России: Го�
сударственные и церковные учреждения, сословные
органы и органы местного самоуправления, еди�
ницы административно�территориального, церков�
ного и ведомственного деления (конец ХV века –
февраль 1917 года): Словарь�справ. М., 1996. Кн. 1;
Д о л г о в Е.Б. Административные и судебные ор�
ганы власти в городе Казани и Казанской губернии
в ХVIII в. // Столичные и периферийные города Ру�
си и России в средние века и в раннее новое время.
М., 1996. Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ ПРИСУ�Т�
СТВИЕ, адм. учреждение для надзора за дея�
тельностью земских начальников и уездных
съездов Казанской губ. Созд. на основании
«Положения о земских участковых начальни�
ках» от 12 июля 1889 и утверждённого имп.
Александром III мнения Гос. совета России от
16 июня 1891. Включало: губернатора (пред.),
вице�губернатора, губ. предводителя дворян�
ства, прокурора окр. суда, 2 непременных чл.
из местных дворян. При рассмотрении отд.
дел с правом голоса приглашались: пред. окр.
суда (суд. дела), управляющие казённой па�
латой и управления земледелия и гос. иму�
ществ, пред. губ. земской управы (адм. де�
ла), все чл. губ. земской управы (дела по про�
довольствию). К. г. п. рассматривало жалобы
на приговоры и неоконченные пост. земских
начальников и уездных съездов; назначало ре�
визии; решало вопросы увольнения долж�
ностных лиц крест. обществ. самоуправле�
ния и предания их суду; изменяло границы
земских участков и т. д. Подчинялось МВД
России. Упразднено в соответствии с пост.
Временного пр�ва от 30 июня 1917, прекрати�
ло существование 1 окт. 1917. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 3. СПб., 1894. Т. 11. № 7775.

Лит.: Е р о ш к и н Н.П. История государст�
венных учреждений дореволюционной России. М.,
1983. Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ РЕКРУ�Т�
СКОЕ ПРИСУ�ТСТВИЕ, местный распоря�
дительный орган для орг�ции исполнения
рекрутской повинности податным населени�
ем Казанской губ. Созд. на основании ут�
верждённого имп. Николаем I «Устава рек�
рутского» от 1 июня 1831. Занималось опре�
делением рекрутских участков, контролиро�
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вало сроки выплаты населению компенса�
ции за поставку продовольствия для рекру�
тов и с 1853 следило также за введением же�
ребьёвого рекрутского порядка. Руководи�
ло деятельностью уездных рекрутских при�
сутствий и рассматривало жалобы на них.
В состав присутствия входили: губернатор
(пред.), вице�губернатор, губ. предводитель
дворянства, пред. казённой палаты, управ�
ляющий Палатой гос. имуществ (с 1866 —
губ. управлением гос. имуществ). Подчиня�
лось МВД России. Упразднено в связи с вве�
дением всеобщей воинской повинности 1 янв.
1874 с передачей функций Казанскому гу%
бернскому по воинской повинности присутст%
вию.

Лит. см. при ст. Казанский военно%окружной суд. 
Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ГУБЕ�РНСКОЕ УПРАВ�
ЛЕ�НИЕ ЗЕМЛЕДЕ�ЛИЯ И ГОСУДА�Р�
СТВЕННЫХ ИМУ�ЩЕСТВ, местное адм.
учреждение. Созд. на основании Указа имп.
Николая I от 21 нояб. 1838 и открыто 2 янв.
1839 как Казан. палата гос. имуществ; преоб�
разовано Указом имп. Александра II от 22 дек.
1866 в Казан. губ. управление гос. имуществ,
Указом имп. Николая II от 12 июня 1902 — в
К. г. у. з. и г. и. Первонач. ведало гос. крестья�
нами и гос. имуществом, с 1866 — землями,
лесами, недрами, лесничествами, казённы�
ми имениями и извлечением из них возмож�
но большего дохода, а также осуществляло
попечительство об усовершенствованиях в
области сел. х�ва. В состав управления вхо�
дили: управляющий, его помощник, чинов�
ник особых поручений, инспекторы сел. х�ва,
лесные ревизоры, делопроизводитель. Вклю�
чало: канцелярию, отделы — общий, лесной,
с.�х., бухгалтерский, судный, инженера�гид�
ротехника. Указом от 25 июня 1912 при уп�
равлении был учреждён Лесной совет в соста�
ве управляющего (пред.), лесных ревизоров
и ревизоров лесоустройства. Подчинялось
Мин�ву гос. имуществ, с 1894 — Мин�ву зем�
леделия и гос. имуществ, с 1905 — Гл. управ�
лению землеустройства и земледелия Рос�
сии. Упразднено в соответствии с пост. Казан.
губ. исполкома Совета рабочих, крест. и крас�
ноармейских депутатов от 25 окт. 1918. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1839. Т. 13, отд. 2. № 11754;
1868. Т. 41, отд. 2. № 44024.

Лит.: Государственность России: Государствен�
ные и церковные учреждения, сословные органы и
органы местного самоуправления, единицы адми�
нистративно�территориального, церковного и ве�
домственного деления (конец ХV века — февраль
1917 года): Словарь�справ. М., 1996. Кн. 1.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ЖЕ�НСКОЕ УЧИ�ЛИЩЕ
ДУХО�ВНОГО ВЕ�ДОМСТВА, ср. общеоб�
разовательное уч. заведение. В док�тах и
лит�ре изв. также как Казан. жен. духовное
уч�ще и Казан. уч�ще для девиц духовного
звания. Открыто в 1853 в соответствии с Ука�
зом имп. Николая I от 1852 об открытии в
России 10 окр. уч�щ для девочек из семей
духовенства. Было предназначено для доче�
рей священно� и церковнослужителей Ка�
занской, Вятской и Пермской губ. Приём в
уч�ще осуществлялся по конкурсу, при по�
ступлении требовалось знание грамоты и ос�

нов арифметики. Первонач. срок обучения
составлял 5 лет. С 1868 уч�ще стало функцио�
нировать в соответствии с Уставом епархи�
альных уч�щ, но в отличие от них подчиня�
лось Синоду и содержалось на частные сред�
ства (по завещанию С.А.Браницкой). С 1880 в
составе уч�ща действовал пед. класс. Распо�
лагалось в собств. здании. 

Лит.: Известия по Казанской епархии. 1867–
1917; И с х а к о в а Р.Р. Педагогическое образо�
вание в пореформенной России. Казанская губер�
ния. К., 1999.

Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКОЕ ЗЕМЛЕДЕ�ЛЬЧЕСКОЕ
УЧИ�ЛИЩЕ М и н и с т е р с т в а  г о с у �
д а р с т в е н н ы х  и м у щ е с т в. В 1846 в
ходе реформы Киселёва была открыта Ка�
зан. уч. ферма — проф. уч. заведение для гос.
крестьян, предназначенное для воспитания
«образцовых хозяев» из крест. юношей. За
4 года уч�ся получали практические навыки
передовых методов земледелия и осваивали
курс нач. школы. Приказом министра гос.
имуществ от 13 мая 1861 на базе фермы
15 авг. 1864 было открыто К. з. у. Целью обу�
чения являлась подготовка управляющих
помещичьих и гос. с.�х. имений. В соответст�
вии с первым уставом сюда принимались
юноши с нач. образованием; срок обучения
составлял 4 года; наряду с агр. и вет. дисцип�
линами, курс включал математику, химию,
черчение, историю и географию. В 1867 срок
обучения был увеличен до 5,5 лет. В соот�
ветствии с Положением от 30 мая 1878 уч�ще
было преобразовано в ср. уч. заведение с ше�
стилетним сроком обучения. К абитуриен�
там предъявлялись те же требования, что и
при поступлении в гимназию, по окончании
присваивалась квалификация «учёный уп�
равитель» и предоставлялось право поступ�
ления в с.�х. и лесные вузы. Программы по об�
щеобразовательным дисциплинам были рас�
ширены: введены нем. язык, алгебра, физика
и др. 

Преподавательский коллектив состоял из
выпускников с.�х. академий и ун�та. С июня
1911 К. з. у. в соответствии с новым Положе�
нием от 26 мая 1904 было переименовано в
Казан. ср. с.�х. уч�ще, выпускники к�рого по�
лучали звание агронома. К 1917 было подго�
товлено ок. 650 специалистов. До конца 19 в.
б. ч. выпускников становилась управляющи�
ми помещичьими имениями, позже — агроно�
мами и техниками в земствах. Остальные
служили чиновниками в с.�х. учреждениях
Мин�ва гос. имуществ, преподавателями с.�х.
уч. заведений. Ок. 50 выпускников продолжи�
ли образование в вузах. Уч�ще находилось в
специально построенном в 1862–64 в с.Бо�
рисково комплексе зданий, расширенном в
1901; располагало опытными полями, ферма�
ми, огородами, плодовыми садами, дендрари�
ем, пасекой (ныне уч. х�во Казан. с.�х. акаде�
мии). В 1918 было переименовано в Казан.
с.�х. техникум, в 1919 на его базе созд. ф�т сел.
и лесного х�ва Казанского политехнического
института. 

Лит.: Б е л е ц к и й И. Краткий исторический
очерк двадцатипятилетия Казанского земледель�
ческого училища Министерства государственных
имуществ. К., 1889; Т а н е е в В.В. Казанское сель�
скохозяйственное училище. К., 1915.

КАЗА�НСКОЕ КНЯ�ЖЕСТВО (эмират),
в нижнем течении р. Казанка. Образовалось
на рубеже 13–14 вв. в результате распада
Волжской Булгарии. Осн., предположительно,
булгар. знатью, бежавшей в Приказанье от
монголов (сохранилась эпитафия кон. 13 в.).
До 1420�х гг. входило в состав Золотой Ор�
ды. Адм. центр — Казань. Осн. население
тюркоязычное, сложившееся на булгаро�кип�
чак. основе, называло себя мусульманами и
казан. татарами. Занималось преим. земледе�
лием и скот�вом; были развиты оружейное,
гончарное, железоделательное, ювелирное,
кож. и др. произ�ва (в Казани, Иски�Казани,
Чаллах и др. городах). Торговало со страна�
ми Балтии и рус. княжествами. Осн. рели�
гия — ислам. Верх. правитель — эмир, полу�
чавший ярлык на правление от золотоор�
дынских ханов (его власть была ограниче�
на). Во время «Великой замятни» в 1360�е гг.
в Золотой Орде у местной знати появилось
желание укрепить экон. и полит. самостоя�
тельность К. к. Предположительно, появи�
лась местная династия. Пост. междоусоби�
цы в Золотой Орде усилили давление на К.к.
как со стороны золотоордынских ханов, так
и со стороны рус. князей. В 1399 на Болгар�
ское княжество и К. к. совершил поход моск.
князь Юрий Дмитриевич. В 1�й пол. 15 в. в
Казани чеканились монеты с именем ханов
Золотой Орды (см. в ст. «Болгар аль%Джа%
дид»). В 1422 власть в К. к. захватил и удер�
живал вплоть до кон. 1430�х гг. (по другим
данным, до 1444–45) Гиясаддин. Возможно,
после победы над Василием II в битве под Бе�
лёвом в 1437 Улуг%Мухаммад вторгся в По�
волжье и завоевал К. к., сверг Гиясаддина и
стал первым ханом Казанского ханства. 

Лит.: Х у д я к о в М. Очерки по истории Ка�
занского ханства. К., 1923; Материалы по истории
Татарии. К., 1948; С а ф а р г а л и е в М.Г. Распад
Золотой Орды. Саранск, 1960; М у х а м а д и �
е в А.Г. Булгаро�татарская монетная система
XII–XV вв. М., 1983; История Казани. К., 1988.
Кн. 1.

И.Л.Измайлов.

КАЗА�НСКОЕ КОММЕ�РЧЕСКОЕ УЧИ��
ЛИЩЕ, негос. ср. уч. заведение с коммерче�
ским уклоном, альтернативное по системе
обучения гимназиям и реальным уч�щам.
Открыто в январе 1905 по инициативе Казан.
гор. думы в соответствии с Положением о
коммерческих уч�щах от 1896. Управлялось
Попечительским советом, состоявшим из
предст. рус. и татар. буржуазии. Являлось
престижным уч. заведением, в к�ром учились
в осн. сыновья состоятельных чиновников,
профессоров, предпринимателей, татар. куп�
цов. Ок. половины выпускников поступали
в коммерческие ин�ты, остальные — в ун�т
и др. вузы. Среди выпускников — Ш.С.Алкин,
Г.М.Рахим. В 1918 преобразовано в ср. шко�
лу. Размещалось в здании, построенном в
1905–08 по проекту архитекторов П.П.Голы�
шева и В.А.Трифонова (ныне здание Казан.
с.�х. академии; памятник архитектуры). 

Лит.: Десятилетие Казанского коммерческого
училища. 1905–1915. К., 1916.

КАЗА�НСКОЕ КОРМОВО�Е, сорт проса.
Выведен в 1987 в НПО «Нива Татарстана»
Л.Г.Сагдиевой, М.М.Маликовым, И.А.Шу�
риной, Н.С.Мухаметовой, Ф.М.Никитиной
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путём индивидуального отбора из гибрид�
ной популяции Кормовое 1 и Казанское 506.
Позднеспелый; вегетационный период от
всходов до уборки зелёной массы 50–60 дней,
до полной спелости семян 85–100 дней. Выс.
растений 130–145 см. Соломина тонкая, об�
лиственность равномерная. Листья крупные,
широкие, дл. 35–50 см, шир. 1,5–2 см. Ме�
тёлка развесистая, крупная, рыхлая, дл.
30–42 см; окраска зелёная, проявляется отчёт�
ливо. Зерно мелкое, овально�округлой фор�
мы, кремовой окраски. Масса 1000 зёрен
6–6,2 г. Содержание сырого протеина в кор�
мовой массе 10–14%. Сорт укосно�зерново�
го использования, высокоурожайный по зе�
лёной массе (до 350 ц с 1 га) и зерну (до 45 ц
с 1 га). Зелёная масса имеет хорошее сахаро�
протеиновое отношение — 1,62. Сбор сахара
463 кг, протеина — 286 кг с 1 га. По сравнению
со стандартом Камское более устойчив к
пыльной головне и некротическому мелано�
зу. Рекомендуется возделывать на полях в
кормовых севооборотах для использования в
кач�ве зелёного корма, сена, травяной муки,
сенажа и силоса. В 1991 включён в Гос. реестр
по 9 регионам РФ и допущен к посеву. 

Лит. см. при ст. Казанская местная.

КАЗА�НСКОЕ КУПЕ�ЧЕСКОЕ О�БЩЕСТ�
ВО ВЗАИ�МНОЙ ПО�МОЩИ, благотво�
рит. орг�ция. Созд. в марте 1898. Вопрос о
создании такого об�ва возникал неоднокр.:
в 1889 обсуждался на собрании купеческого
об�ва Казани по заявлению казан. купца 2�й
гильдии И.Я.Поплавского, в 1894 — по пред�
ложению И.В.Рябчикова (было решено раз�
работать вопрос более детально). В состав
об�ва вошли чл.�учредители, действ., почёт. и
благотворит. чл. Цель — оказание матери�
альной и мед. помощи чл. об�ва, призрение
престарелых и обедневших чл., малолетних
сирот. Средства об�ва составляли взносы и
пожертвования. Распалось после 1917. 

Л.М.Айнутдинова.

КАЗА�НСКОЕ МАТЕМАТИ�ЧЕСКОЕ О�Б�
ЩЕСТВО, обществ. орг�ция. Созд. в 1992,
первонач. назв. — Казан. фонд «Математика».
Учредители фонда — математики и механи�
ки Казан. ун�та А.П.Широков, А.В.Костерин,
Л.А.Аксентьев, Ф.Г.Авхадиев, В.А.Чугунов,
Д.Х.Муштари, С.Р.Насыров, А.В.Лапин,
А.М.Елизаров и др. Первый президент фон�
да — А.П.Широков, вице�президент —
А.В.Костерин, исполнительный директор —
А.М.Елизаров. 

Осн. задачи фонда — орг�ция и проведение
матем. конференций, школ, семинаров и др.
матем. науч. мероприятий; участие в деятель�
ности по изданию матем. лит�ры; поддержка
актуальных направлений в математике; уча�
стие во внедрении новейших информацион�
ных технологий для орг�ции науч. связей с
междунар. матем. центрами; содействие раз�
витию междунар. науч. связей (в т.ч. по линии
науч. обмена); повышение социальной защи�
щённости учёных�математиков, поддержка
талантливой науч. молодёжи; сохранение
творческого наследия и увековечивание па�
мяти выдающихся отеч. математиков. Дея�
тельность фонда осуществляется в тесном

контакте с НИИ математики и механики им.
Н.Г.Чеботарёва при Казан. ун�те (НИИММ). 

В 1992 по инициативе фонда и при под�
держке Отд�ния математики РАН в
НИИММ был организован некоммерческий
пункт электронной почты, предоставлявший
учёным города бесплатный доступ в между�
нар. телекоммуникационные сети. Для Рос.
фонда это послужило основой создания По�
волж. фрагмента общерос. сети передачи дан�
ных. Фондом выделяются средства для уча�
стия студентов во всерос. студенческих олим�
пиадах и конференциях, финансируются за�
руб. науч. командировки талантливых моло�
дых учёных, учреждены именные стипендии,
установлены связи с амер. и франц. матем.
об�вами, получены год. подписки на ряд
иностр. матем. журналов, ранее недоступных
казан. математикам. В октябре 1996 фонд по�
лучил назв. К.м. о., тогда же прошли выборы
нового правления, в состав к�рого вошли
А.В.Лапин (президент), А.М.Елизаров (ви�
це�президент), А.Б.Мазо (исполнительный
директор), В.Д.Соловьёв, С.Г.Насыров,
В.А.Чугунов. К. м. о. включает более 50 чел.
(2002). В 1995 учреждено и действует изд�во
об�ва (выпускает монографии, серии пре�
принтов и материалов конференций). 

А.М.Елизаров, А.В.Лапин, В.Д.Соловьёв.

КАЗА�НСКОЕ МЕ�ДИКО�ФАРМАЦЕВ�
ТИ�ЧЕСКОЕ УЧИ�ЛИЩЕ, ср. проф. уч. за�
ведение Мин�ва здравоохранения РФ. Созд.
в октябре 1921 как Казан. фарм. школа, с 1925
Казан. фарм. техникум, в 1929–36 фарм.
отд�ние Казан. мед.�фарм. техникума (см. Ка%
занский базовый медицинский колледж), с 1936
Казан. фарм. уч�ще, с 2002 совр. назв. С нач.
1990�х гг. специализация уч�ща расшири�
лась: осуществляется подготовка кадров по
специальностям: фармация, лаб. диагности�
ка, сестринское дело. В 2005 обучалось ок. 524
студентов, из них св. 100 — на коммерчес�
кой основе; пед. коллектив ок. 30 штатных
преподавателей, в т. ч. 3 канд. наук, и более 70
совместителей, из них ок. 20 канд. наук. Под�
готовлено для учреждений здравоохранения
и фарм. службы РТ, Чувашской Респ., Марий
Эл и др. республик и областей более 8 тыс.
фармацевтов и 300 мед. сестёр, ок. 400 фельд�
шеров�лаборантов.

Уч�ще имеет 2 здания, лаборатории; заня�
тия по ряду дисциплин проводятся на базе ка�
федр Казан. мед. ин�та и Казан. мед. акаде�
мии, клиническая практика и производств.
обучение — в леч. учреждениях Казани.

Директора уч�ща: А.А.Казаначеев
(1938–45), З.А.Рассыпнинская (1945–67),

К.И.Васильева (1967–88), А.Н.Меликьянц
(с 1988).

Лит.: Вехи истории фармации Татарстана.К.,
2001.

Р.Г.Исхакова, А.Н.Меликьянц.

КАЗА�НСКОЕ МЕДИЦИ�НСКОЕ УЧИ��
ЛИЩЕ, см. Казанский базовый медицинский
колледж.
КАЗА�НСКОЕ МОТОРОСТРОИ�ТЕЛЬ�
НОЕ ПРОИЗВО�ДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ�
НЕ�НИЕ (КМПО), пр�тие авиац. пром�сти.
В 1932 в Казани началось стр�во авиац.
комб�та «Казмаш», в составе к�рого возво�
дился моторостроит. з�д № 130 (c 1935 —
№ 35). В 1938 Казан. моторостроит. з�д при�
ступил к произ�ву авиац. центробежного на�
гнетателя АЦН�2 для мотора М�103; зани�
мался ремонтом двигателей М�17, М�25 и
М�34, а также выпуском деталей для самолё�
та У�2. С 1939 самост. пр�тие. Имело в соста�
ве механический, инструментальный, ремонт�
но�сборочный цеха, испытательную станцию.
Числ. работающих составляла 507 чел. По
техн. оснащению з�д был одним из лучших
пр�тий авиамоторостроения. В 1940 на нём
началось освоение произ�ва моторов
ВК�105 конструкции В.Я.Климова для пи�
кирующего бомбардировщика Пе�2; первый
собранный мотор прошёл испытания в ок�
тябре 1941. Осенью 1941 на терр. з�да были
эвакуированы Воронежский моторный з�д
№ 16, Моск. моторный з�д № 82, Моск. агре�
гатно�литейный з�д № 219. Объединённый
з�д получил назв. «Завод № 16». Воронеж�
ский з�д №16 ещё в 1932–40 выпускал штур�
мовики ТЩ�2 конструкции С.Кочергина, мо�
торы возд. охлаждения М�11 конструкции
А.Швецова для самолётов У�2. С 1936 на з�де
было развёрнуто произ�во 4�, 6� и 12�цилин�
дровых двигателей МВ�4, МВ�6, М�12. В го�
ды войны з�д № 16 выпускал моторы
ВК�105 различных модификаций; всего бы�
ло собрано 15 тыс. моторов, что составляет
половину всех собранных моторов ВК�105.
На з�де была смонтирована первая в СССР
установка для стендовых испытаний моторов
с превращением энергии в электрический
ток. Более 70% энергии, развиваемой авиамо�
тором во время испытаний, преобразовыва�
лось в электрическую и поступало в электро�
сеть з�да; впервые в авиац. пром�сти СССР
была созд. рентген�установка для визуаль�
ного просвечивания блоков М�105; в моторо�
строит. произ�ве был смонтирован «принуди�
тельный» конвейер для сборки двигателей.
Через каждые 50 мин с него сходил готовый
двигатель. В механических цехах были орга�

низованы механизи�
рованные поточные
линии; в термичес�
ком цехе введены в
эксплуатацию печи
для цементации ко�
ленчатых валов и для
закалки гильз блоков. 
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В 1945 за образцовое выполнение правитель�
ственных заданий з�д был награждён орденом
Ленина; всего за годы войны коллектив з�да
19 раз завоёвывал переходящее Красное зна�
мя Гос. К�та Обороны (было передано з�ду на
вечное хранение), 22 раза занимал 1�е и 2�е
места в соревновании з�дов Наркомата авиац.
пром�сти СССР. После войны з�д перешёл
на выпуск реактивной техники. В 1946 было
свёрнуто произ�во поршневого мотора
ВК�105. Одновр. шла реконструкция пр�тия
под произ�во турбокомпрессорного возд.�ре�
активного двигателя РД�20 конструкции
С.А.Колосова. Были организованы новые

произ�ва — компрессорное, турбинное, ка�
мер сгорания. Впервые в СССР менее чем
за 2 года был освоен выпуск реактивного
двигателя. В 1947 состоялся возд. парад в
Москве с участием первых 45 реактивных
самолётов МиГ�9 с двигателями РД�20.
В 1948 началось изготовление двигателя
РД�500С конструкции В.М.Яковлева для ис�
требителя Як�23. Упрощённый вариант дви�
гателя РД�500К использовался на первых
управляемых самолётах�снарядах «Комета»
класса «воздух–земля» и на ракетах системы
«Сопка» класса «земля–море». В кон. 1951 на
з�де был налажен выпуск самого мощного в
мире турбореактивного двигателя АМ�3 кон�
струкции А.А.Микулина для дальнего тяжё�
лого бомбардировщика Ту�16. Вслед за ним
осваивались более совершенные двигатели
АМ�5, АМ�9, АМ�11 и ВК�1 конструкции
В.Я.Климова для самолёта МиГ�21(15).
В 1952 организовано произ�во двигателя
РД�3М�500 конструкции А.А.Микулина для
Ту�16 и созд. на его базе первого в мире реак�
тивного пасс. лайнера Ту�104. Начиная с 1961
з�д перешёл на выпуск двигателей конструк�
ции Н.Д.Кузнецова: НК�8–4 — для пасс.
дальнемагистрального самолёта Ил�62,
НК�8–2У — для самолёта ср. дальности
Ту�154Б (1969), НК�86 — для Ил�86 (1980);
на базе реактивных двигателей освоены и
выпускаются газоперекачивающая станция
НК�16СТ и её модификация НК�16–18СТ.
В период освоения каждого нового изделия
проводилась реконструкция пр�тия, внедря�
лись новые технологии, устанавливалось про�
грессивное оборудование. В 1969 был пост�

роен филиал з�да в г.Буинск под произ�во
товаров нар. потребления и техники с.�х. на�
значения. В 1976 филиал преобразован в Бу�
инский маш.�строит. з�д, и в том же году на
базе двух з�дов было образовано КМПО.
В 1983 за заслуги в создании и освоении про�
из�ва новой авиац. техники пр�тие награжде�
но орденом Октябрьской Революции.
В 1980–85 построен филиал КМПО — Зеле�
нодольский маш.�строит. з�д. С 1994 — АО
«КМПО». В 1997 на нём было организовано
произ�во двигателя НК�93 конструкции
Н.Д.Кузнецова для самолётов Ил�96, Ту�204,
Ан�70, в 1998 — двигателя АИ�22 конструк�
ции Ф.М.Муравченко для самолётов Ту�324,
Як�48. С 1997 ведётся опытно�пром. эксплуа�
тация газотурбинного привода для компрес�
сора газоперекачивающих станций НК�38СТ,
предназначенного для установки на газопе�
рекачивающий агрегат ГПА�16 «Волга» и др.
Пр�тие участвует в федеральной программе
по произ�ву гор. автобусов (комплектование
их автоматическими коробками передач);
выпускает также продукцию с.�х. назначе�
ния. Располагает комплексом высокоточно�
го оборудования, позволяющего выполнять
сложнейшую обработку деталей. В изделиях
в кач�ве конструкционного материала приме�
нены титан и его сплавы, новые жаропрочные
материалы для литья лопаток турбин с на�
правленной и монокристальной структурой.
Внедрены технологии литья корпусных дета�
лей, изготовления заготовок большого диаме�
тра методом раската, нанесения жаростой�
ких и термобарьерных покрытий. В сбороч�
ном цехе смонтирована поточно�конвейер�
ная линия для поэтапной сборки двигателя на
стапелях и др. АО имеет санаторий�профи�
лакторий, медсанчасть, базу отдыха, плава�
тельный бассейн, дет. оздоровительный
центр, ДК, б�ку, спорт. клуб; построены
физ.�матем. и техн. лицеи. Ряд работников
пр�тия удостоен гос. наград, в т.ч. званий Ге�
роя Сов. Союза — 2 чел., Героя Соц. Труда —
6; орденов Ленина — 36, Октябрьской Рево�
люции — 26, Отечественной войны 2�й степе�
ни — 4, Трудового Красного Знамени — 186,
Красной Звезды — 55, Дружбы народов —
12, «Знак Почёта» — 281, «Трудовой славы»
2�й и 3�й степеней — 138, медалей — 154 чел.
В 1942–46 в Особом КБ двигателей работа�
ли С.П.Королёв, В.П.Глушко. Среди руко�
водителей пр�тия — С.П.Галкин (1931–36),
Г.С.Девдариани (1935–37), М.М.Лукин
(1937–39, 1942–46), В.И.Сухоруков
(1939–42), В.И.Тарасов (1946–47), А.К.Авра�
менко (1947–51), И.Т.Борисов (1951–54),
Б.А.Чевела (1954–55), А.А.Сибиркин
(1955–61, 1966–67), Р.Е.Загребельный
(1960–63, 1967–68), П.А.Витер (1968–82),
А.Ф.Павлов (1982–2004), Д.З.Каримуллин
(с 2004). См. также Авиационная промыш%
ленность, Двигателестроение.

Лит.: Казань: Спец. вып. 1999. № 3/4; Ф р о �
л о в а Л. Казанскому моторостроительному —
70 лет. К., 2001.

В.П.Болдырев, Г.Я.Мавлетова.

КАЗ�АНСКОЕ МУЗЫКА�ЛЬНОЕ УЧИ��
ЛИЩЕ им. И.В.Аухадеева, созд. в 1904 на
базе частной муз. школы Р.А.Гуммерта как
муз. уч�ще при Казан. отд�нии Имп. рус. муз.

об�ва. С 1919 двухступенная муз. школа,
с 1922 Вост. муз. техникум (после объеди�
нения с Вост. консерваторией), с 1930 Татар.
техникум иск�в (после слияния с Казан. объ�
единённым худож.�театр. техникумом),
с 1934 им. ВС ТАССР, с 1935 Казан. муз. тех�
никум, с 1937 совр. назв. (с 1991 им. И.В.Ау�
хадеева). На 2004 св. 300 студентов. Отд�ния:
фортепианное, струнное, нар. инстр�тов, ду�
ховых и ударных инстр�тов, теории музыки,
сольного пения, татар. нар. пения, хорового
дирижирования. 

С основания приобрело значение центра
муз. образования и просветительства Повол�
жья. В 1912 на съезде директоров муз. уч. за�
ведений Рус. муз. об�ва было признано как
одно из 4 лучших муз. уч�щ России. Препо�
давали изв. муз. деятели: выпускники сто�
личных рос. и заруб. консерваторий М.Пят�
ницкая, О.Родзевич, К.Корбут, К.Русс,
О.Ильина, А.Амиго, М.Букиник и др., к�рые
подготовили музыкантов�педагогов нового
поколения (Р.Поляков, А.Бормусов, А.Чер�
нышёва, Н.Шевалина и др.). Первые дирек�
тора К. м. у. — Р.А.Гуммерт, Р.Л.Поляков,
А.А.Литвинов, И.В.Аухадеев. Уч�ще открыло
дорогу в мир проф. музыки мн. изв. деятелям
татар. культуры: композиторам С.Сайдаше�
ву, Н.Жиганову, Ф.Яруллину, М.Музафаро�
ву, А.Ключарёву, З.Хабибуллину; певицам
З.Байрашевой, Г.Кайбицкой, М.Рахманку�
ловой, Г.Сулеймановой, М.Булатовой и др.
В 1920�е гг. в уч�ще преподавали С.Х.Габаши,
Е.Г.Ковелькова и др. К муз.�просвет. деятель�
ности в это время привлекались педагоги и
уч�ся, к�рые участвовали в постановках пер�
вых татар. опер («Сания» и «Эшче» С.Габа�
ши, Г.Альмухамедова и В.Виноградова), про�
изведений зап.�европ. и рус. оп. классики.
В годы Вел. Отеч. войны в уч�ще преподава�
ли эвакуированные из вед. муз. уч. заведе�
ний страны М.Ф.Гнесин, В.Д.Конен,
С.С.Скребков, Г.И.Литинский, А.С.Леман,
М.А.Юдин и др. Их деятельность совм. с дея�
тельностью Н.Жиганова привела к откры�
тию в 1945 Казан. консерватории. Среди вы�
пускников уч�ща 1940�х гг. — всемирно изв.
комп. С.Губайдулина. В уч�ще в разные годы
получили проф. муз. образование изв. музы�
канты�исполнители: З.Хисматуллина, Р.Би�
лялова, И.Шакиров, Р.Мифтахова, Н.Терку�
лова, Г.Сайфуллина, В.Ганеева, А.Хайрутди�
нов, И.Халитов, О.Бренинг, Э.Ахметова,
Э.Бурнашева, Ш.Монасыпов; композиторы:
Х.Валиуллин, А.Бакиров, А.Монасыпов,

138 КАЗАНСКОЕ

Казан. музыкальное училище.

КМПО. Цех № 18. Сборка двигателя.



Б.Мулюков, И.Шамсутдинов, Ф.Ахметов,
Р.Еникеев, Р.Белялов, Р.Ахиярова, М.Шам�
сутдинова и мн. другие. В уч�ще открыт ре�
гиональный координационный центр по раз�
витию татар. языка в ср. спец. уч. заведениях
РТ. Педагоги и уч�ся ведут активную кон�
цертно�творческую деятельность, выступа�
ют по радио и телевидению; в уч�ще функцио�
нируют оркестры, хоры, инструментальный
и вокальный ансамбли. Уч�ся ставят оп. спек�
такли. С 1989 уч�ще возглавляет Р.Г.Саби�
товская. 

Р.Г.Сабитовская.

КАЗА�НСКОЕ НАМЕ�СТНИЧЕСКОЕ
ПРАВЛЕ�НИЕ, высш. адм.�терр. орган влас�
ти в Казанской губ. Созд. в результате прове�
дения Губ. реформы 1775, открыто 23 дек.
1781. Ведало общим адм. управлением гу�
бернии; обнародовало законы, указы и распо�
ряжения центр. властей и осуществляло над�
зор за их исполнением; занималось охраной
правопорядка; решало дела, не требовавшие
суд. разбирательства; налагало аресты на
имущество по приговорам суда; рассматрива�
ло жалобы на подчинённые учреждения и
лица. Правление вырабатывало конкретные
распоряжения по постановлениям вышесто�
ящих органов, посылая указы и получая ра�
порты и ведомости от полицейских учрежде�
ний и управы благочиния, магистратов и ра�
туш, судов и расправ. Включало: присутствие
в составе наместника (пред.), правителя (гу�
бернатора), 2 губ. советников; канцелярию
из секретарей, протоколистов, регистратора,
архивариуса, канцеляристов и др. Подчиня�
лось Сенату. Упразднено при издании ново�
го штата Казанской губ. 31 дек. 1796 с пере�
дачей функций Казанскому губернскому прав%
лению и Канцелярии казанского губернатора. 

Наместники (генерал�губернаторы) —
П.С.Мещерский (1780–92), М.И.Кутузов
(1793–96), С.И.Маврин (1796). Правители
наместничества (губернаторы) — И.Б.Биби�
ков (1781–83), И.А.Татищев (1783–89),
С.М.Баратаев (1789–96). 

Источн.: Полное собрание узаконений о губерни�
ях по хронологическому порядку с 1775 по 1817 г.
СПб., 1818.

Лит.: Д о л г о в Е.Б. Административные и су�
дебные органы власти в городе Казани и Казан�
ской губернии в ХVIII в. // Столичные и перифе�
рийные города Руси и России в средние века и в ран�
нее новое время. М., 1996.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ НАУ�ЧНО�ПРОИЗВО�Д�
СТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ�НИЕ ВЫЧИС�
ЛИ�ТЕЛЬНОЙ ТЕ�ХНИКИ И ИНФОР�
МА�ТИКИ (КНПО ВТИ). Образовано в 1987
путём слияния Казан. науч.�уч. центра (го�
ловное пр�тие; созд. в 1976 как Казан. уч.
центр Спец. науч. и уч.�производств. объе�
динения «Модуль», с 1977 — Казан. науч.�уч.
центр Спец. НПО «Алгоритм»), З�да по техн.
обслуживанию и ремонту вычислительной
техники и Казан. производств. комб�та про�
граммных средств (з�д и комб�т вышли из
состава объединения в 1991). Числ. работа�
ющих ок. 150 чел. (2005). Пр�тием проводят�
ся подготовка и переподготовка кадров в сфе�
ре вычислительной техники и информати�
ки; ведётся разработка уч.�методического
обеспечения (пособий, материалов, обуча�

ющих программ) для подготовки к работе с
компьютерными офисными технологиями,
локальными и корпоративными вычисли�
тельными сетями; разрабатываются и внед�
ряются инструментальные программные
средства орг�ции и проведения дистанцион�
ного обучения; ведутся работы по развитию
и обслуживанию корпоративной сети переда�
чи данных органов гос. власти и управления
РТ, баз данных и прикладного программно�
го обеспечения, фин.�бухгалтерских компью�
терных систем на пр�тиях торговли и транс�
порта; осуществляются проектирование и
монтаж систем пожарной и охранной сигна�
лизации, техн. (сервисное) обслуживание и
ремонт вычислительной техники, средств ав�
томатизации и оргтехники (имеется центр
техн. обслуживания контрольно�кассовых
машин и средств измерения); оказываются
полиграф. и гостиничные услуги. К 2005 в
объединении обучено св. 60 тыс. инжене�
ров�электроников, программистов, специа�
листов и пользователей в сфере информа�
ционных технологий. На пр�тиях и в орг�ци�
ях РТ введено в эксплуатацию 56 систем по�
жарной и охранной сигнализации. В 1995 во
всех р�нах РТ осуществлены внедрение обо�
рудования, модемной связи и подготовка
персонала для системы «Выборы». В 1996 в
ряде уч. заведений республики были подго�
товлены и внедрены спец. программно�ме�
тодические комплексы обучения и проф. под�
готовки глухих и слабослышащих детей, де�
тей с нарушениями опорно�двигательной си�
стемы и др. КНПО ВТИ является учредите�
лем Всерос. ассоциации «Сириус», объединя�
ющей кр. пр�тия, работающие в области си�
стемной интеграции, информационных и уп�
равляющих систем. За создание и внедрение
в уч. процесс автоматизированных обуча�
ющих систем (1984) и межотраслевой систе�
мы подготовки специалистов по использо�
ванию средств вычислительной техники в
нар. х�ве (1986) 5 сотр. пр�тия удостоены пр.
СМ СССР. 

Руководители пр�тия: Н.В.Кузнецов
(1976–82), К.Ш.Исхаков (1982–88), Н.Ф.До�
машов (с 1988). 

Лит.: В о р о н и н А. Алгоритм выживания.
Традиции и перспективы КНПО ВТИ // Казань.
1999. № 1/2. Н.Ф.Домашов.

КАЗА�НСКОЕ НАУ�ЧНО�ПРОИЗВО�Д�
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯ�ТИЕ ИМ.
В.И.ЛЕ�НИНА, см. Казанский пороховой
завод.

КАЗА�НСКОЕ О�БЩЕСТВО ВОДОСНАБ�
ЖЕ�НИЯ, отд�ние Петерб. АО. Осн. в соответ�
ствии с утверждённым имп. Александром II
Положением КМ России от 28 дек. 1873. Уч�
редители — П.И.Губонин, М.П.Козлянинов,
инж.�технолог А.Ф.Буров. Осн. капитал —
900 тыс. руб., оборотный — 450 тыс. руб. За�
нималось устройством и содержанием водо�
проводной сети в казённых, обществ. и част�
ных домах Казани. В кон. 19 в. длина водопро�
водной сети составляла 68 вёрст, кол�во во�
доёмов — 22. За сутки водопровод подавал до
400 тыс. вёдер неотфильтрованной воды,
к�рая поступала по гончарным и чугунным
трубам из отдельно собранных ключей. Пла�

та за воду из водозаборов составляла 17 коп.,
для поливки улиц — 10 коп. за 100 вёдер.
В домах кол�во воды определялось водоме�
ром или отпускалось за оптовую год. плату
в расчёте по 3 ведра в день на человека. Сто�
имость водопроводных сооружений состав�
ляла 1,6 млн. руб., ежегодной эксплуата�
ции — ок. 48 тыс. руб. Начав деятельность в
1875, до 1878 об�во несло убытки или полу�
чало крайне незначит. прибыль. Постепенно
прибыль за продажу воды стала увеличи�
ваться и в нач. 20 в. составила ок. 40 тыс.
руб. в год. В соответствии с пост. Казан. губ.
Совета рабочих и солдатских депутатов от
28 марта 1918 пр�тия об�ва были национали�
зированы. 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 2. СПб., 1876. Т. 48. № 52950; Сбор�
ник сведений о настоящем состоянии городского хо�
зяйства в главнейших городах России. Самара,
1889.

Лит.: Н а з и п о в а К.А. Национализация про�
мышленности в Татарии (1917–1921 гг.). М., 1976.

Е.Б.Долгов, Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКОЕ О�БЩЕСТВО КУСТА�
РЕ�Й�РЕМЕ�СЛЕННИКОВ (Комитет куста�
рей и ремесленников Казани и слобод), созд.
в сентябре 1925 (устав зарегистрирован 25 но�
ября) на общем собрании кустарей и извоз�
чиков Казани. Объединял рабочих и ремес�
ленников мелкой кустарной пром�сти. Осн.
цель — развитие обществ.�орг. навыков, улуч�
шение материального положения и подня�
тие культ. уровня кустарей. Ликвидировано
6 февр. 1930.
КАЗА�НСКОЕ О�БЩЕСТВО ЛЮБИ�ТЕ�
ЛЕЙ ИЗЯ�ЩНЫХ ИСКУ�ССТВ, обществ.
орг�ция, созд. в 1895 в целях содействия рас�
пространению и популяризации иск�в в Ка�
зани и сотрудничества деятелей в области
различных иск�в. В соответствии с Уставом
в сферу деятельности об�ва входили муз.,
драм., изобразительные иск�ва, история и
теория иск�в, лит�ра. Первым пред. об�ва был
гор. голова С.Г.Дьяченко, в числе 118 чл.�уч�
редителей — историк иск�ва Д.В.Айналов,
проф. Казан. ун�та Н.П.Загоскин, купец
Д.В.Вараксин, а также обществ. деятели, чи�
новники и др. К кон. первого года существо�
вания об�во объединяло более 300 чл. Были
учреждены секции: драм. (пред. Н.Н.Михай�
лов), лит. (пред. Н.П.Загоскин), муз. (пред.
Н.П.Купреянов), худож. (пред. О.А.Лебеде�
ва, чл. — В.В.Вараксин, А.М.Кокорев, А.И.Пи�
отровский, Е.Г.Семченко, Л.О.Сиклер,
В.Г.Фёдоров). Об�во размещалось в помеще�
нии Купеческого клуба, для проведения ме�
роприятий использовался также зал гор. ду�
мы. Особым успехом у публики пользова�
лись любительские спектакли, организован�
ные драм. секцией (руководитель и реж.
Н.Н.Михайлов), по пьесам П.Гнедича, оперет�
там Ж.Оффенбаха, Ф.Зуппе. Муз. секцией в
течение года проводилось 10–15 вечеров с
участием изв. казан. музыкантов Н.Н.Во�
рошилова, А.И.Панаева, К.И.Гриняски,
В.А.Больтермана, преподавателей муз. шко�
лы, возглавляемой Р.А.Гуммертом, а также
музыкантов�любителей. Концерты носили в
осн. просветительский характер: исполнение
муз. произведений предварялось изложени�
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ем биографий композиторов. Популярными
были лит.�муз. вечера, на к�рых чтение отрыв�
ков из лит. произведений чередовалось со
звучанием музыки. Изобразительная секция
практиковала постановку т. н. «живых кар�
тин». Художники предприняли попытку
создать самост. проф. объединение: в 1897
был выработан проект Устава «Общества
поволжских художников» с целью «устрой�
ства выставок по всем более или менее зна�
чительным городам Поволжья». В 1898 «Вы�
ставка картин и этюдов местных и иногород�
них художников» (ок. 200 произведений)
была отправлена в сопровождении худ.
Ю.А.Тиссена по Волге в гг. Симбирск, Сара�
тов, Астрахань. Чл. об�ва Д.В.Айналов чита�
л лекции по изобразительному иск�ву: так,
в 1898 в помещении муз. школы им была
прочитана лекция «О значении искусств в
жизни человека». К кон. 1900�х гг. числ. об�ва
заметно сократилась, в 1910 оно закрылось,
передав фонды и имущество Казан. об�ву
нар. ун�тов и Казан. отд�нию Имп. Рус. муз.
общества. 

Источн.: Устав Казанского общества любителей
изящных искусств. К., 1895; Первый отчёт о деятель�
ности Казанского общества любителей изящных
искусств за 1896 г. К., 1897; Второй отчёт о дея�
тельности Казанского общества любителей изящ�
ных искусств за 1897 г. К., 1898.

Лит.: С е в е р ю х и н Д.Я., Л е й к и н д О.Л.
Золотой век художественных объединений в Рос�
сии и СССР (1820–1932). СПб., 1992.

Е.В.Порфирьева, Е.П.Ключевская.

КАЗА�НСКОЕ О�БЩЕСТВО ЛЮБИ�ТЕ�
ЛЕЙ ОТЕ�ЧЕСТВЕННОЙ СЛОВЕ�СНОС�
ТИ, одно из первых лит.�науч. об�в России,
объединявшее рус. литераторов Казани и др.
городов Поволжья и Урала. Созд. в нач.
1806 при Казан. первой муж. гимназии под
назв. «Общество вольных упражнений в рос�
сийской словесности» (в дальнейшем функ�
ционировало при Казан. ун�те). Инициатор
создания об�ва и первый пред. — Н.М.Ибра%
гимов. Цели об�ва — «ревностное желание
членов его усовершенствовать себя в литера�
туре», содействие «распространению успе�
хов отечественной словесности».
В 1806–14 действ. чл. являлись: П.С.Конды�
рев (бессменный секр.), В.М.Перевощиков,
К.Ф.Фукс, С.А.Москотильников, Г.И.Солн�
цев, В.И.Панаев, И.М.Симонов, Я.О.Ярцов,
С.Т.Аксаков, Н.С.Арцыбашев, Ф.М.Рындов�
ский, А.И.Тургенев, почёт. чл. — К.Н.Батюш�
ков, Г.Р.Державин, В.А.Жуковский, Н.М.Ка�
рамзин, В.В.Капнист и др. Об�во имело про�
грамму и Устав, утверждённый в 1814.
В 1818 в составе об�ва было 100 чел., в т.ч.
25 иногородних. Проводились публичные
собрания. На одном из них, посв. памяти
Г.Р.Державина (1816), чл. об�ва выступили
с инициативой установить в Казани памятник
поэту. В 1817 изд. 1�я книга «Трудов Казан�
ского общества любителей отечественной
словесности». При попечителе Казан. уч. ок�
руга М.Л.Магницком (1819–26) об�во пере�
стало функционировать, возобновило свою
деятельность в 1828. С 1830 заседания об�ва
стали проводиться реже, затем прекратились.
В кон. 1846 об�во возродилось, но содержание
и характер его работы изменились: тематика
заседаний в значит. степени утратила лит.

направленность, они стали посвящаться ес�
теств. наукам и др. отраслям знания. Состав
об�ва пополнялся в осн. за счёт профессоров
ун�та — предст. различных науч. направлений.
Последнее заседание состоялось 24 сент. 1853.
Казан. об�во сыграло существенную роль в
развитии лит. и духовной жизни региона,
способствовало вовлечению интеллигенции
в просвет. деятельность, получило извест�
ность в Петербурге и Москве. 

Лит.: З а г о с к и н Н.П. История Император�
ского Казанского университета (1804–1904). К.,
1903. Т. 2; Л и т в и н а Ф.А. Литературно�общест�
венная жизнь Казани в конце XVIII — первой по�
ловины XIX вв. // Страницы истории города Каза�
ни. К., 1981; А р и с т о в В.В. Первое литературное
общество Поволжья. К., 1992.

В.И.Шишкин.

КАЗА�НСКОЕ О�БЩЕСТВО ПРАВО�
СЛА�ВНЫХ РУ�ССКИХ ЖЕ�НЩИН, об�
ществ. благотворит. орг�ция в Казани в нач.
20 в. Созд. по инициативе казан. отд�ния чер�
носотенной орг�ции «Русское собрание» по
образцу правомонархического полит. объеди�
нения «Союз русских женщин» (С.�Петер�
бург). Чл.�учредителями об�ва выступили
В.С.Булыгина, Е.В.Семёнова, Л.Л.Соловьё�
ва, М.П.Перова, К.В.Черепанова и др. В соот�
ветствии с Уставом (1908) целью орг�ции яв�
лялось объединение правосл. рус. женщин
Казани для распространения в об�ве правосл.
взглядов на воспитание, для развития патрио�
тизма и укрепления нравственных устоев
рус. народа. Орг�ция имела право открывать
школы, столовые, приюты, читальни, рас�
пространять книги и брошюры нравствен�
но�патриотического содержания, устраивать
чтения, беседы и вечера, помогать нужда�
ющимся. Членами состояли только правосл.
рус. женщины; мужчины могли быть чл.�со�
ревнователями (без права голоса). Руководил
об�вом к�т во главе с пред. (в разные годы —
М.М.Соколова, В.С.Булыгина, О.Н.Тернов�
ская). На средства орг�ции в Казани был от�
крыт приют для беспризорных детей, их
устраивали в мастерские для обучения порт�
няжному, сапожному и ювелирному мастер�
ству. Материальное содействие об�ву оказы�
вали А.Н.Боратынский, Н.А.Ильяшенко,
И.С.Перов, И.И.Восторгов и др. Чл. об�ва
организовывали спектакли и др. просвет.�бла�
готворит. акции; в 1912 отослали большое
кол�во вещей в болг. и серб. армии. В годы 1�й
мир. войны об�во принимало активное учас�
тие в сборе средств для рос. солдат. Само�
распустилось в 1917. 

Лит.: А л е к с е е в И.Е. Чёрная сотня в Ка�
занской губернии. К., 2001.

И.Е.Алексеев.

КАЗА�НСКОЕ О�БЩЕСТВО РУ�ССКОЙ
МОНАРХИ�ЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ, об�
ществ. орг�ция. Образовано в 1908 на базе
«Кружка русской монархической молодё�
жи» (созд. в декабре 1907). Устав утверждён
в 1912. Осн. целями об�ва являлись: объеди�
нение монархически настроенной молодёжи
Казани и Казанской губ., развитие нац. само�
сознания молодёжи, охранение рус. ист. на�
чал («православие, самодержавие и народ�
ность»), борьба с крамолой мирными средст�
вами. В чл. об�ва принимались студенты
ун�та, вет. ин�та, духовной академии, слуша�

тельницы Казан. высш. жен. курсов и др. со�
вершеннолетние лица не старше 30 лет. Ру�
ководил об�вом Совет в составе пред., 2 това�
рищей (зам. пред.), секр., казначея и неск.
выборных чл. Пред. в разные годы были
П.Я.Полетика, Н.И.Мамонтов, Н.В.Сергие�
вич, Н.А.Александров. Помимо пропаган�
дистской деятельности, об�во занималось на�
уч.�иссл. и спорт.�патриотической работой.
В 1908 при нём был открыт кружок любите�
лей гимнастики и спорта «Беркут» (с 1913
гимнастическое об�во «Сокол»), чл. к�рого
организовывали массовые спорт. соревнова�
ния и вечера (в осн. на терр. манежа Казан.
пех. юнкерского уч�ща), а также принимали
активное участие в общерос. состязаниях и
торжествах. В 1910 при кружке было откры�
то жен. отд�ние во главе со спортсменкой
И.Г.Корибут�Кубитович. Самораспустилось
в 1917. 

Лит. см. при ст. Казанское общество православ%
ных русских женщин. 

И.Е.Алексеев.

КАЗА�НСКОЕ О�БЩЕСТВО ТРЕ�ЗВОС�
ТИ, обществ. благотворит. орг�ция. Созд.
30 июля 1892 группой обществ. деятелей Ка�
зани с целью противодействия употребле�
нию спиртных напитков среди гор. населения,
оказания нуждающимся чл. об�ва матери�
альной и моральной помощи, при необходи�
мости — помощи в трудоустройстве. Бес�
сменный руководитель — А.Т.Соловьёв. Ак�
тивное участие в работе об�ва в разное время
принимали А.И.Александров, Л.О.Даркше%
вич, И.М.Догель, Н.П.Загоскин, П.В.Знамен%
ский, Н.Ф.Катанов, М.А.Кулаев, епископ Ан%
дрей и др. Одним из благотворителей об�ва
являлся П.А.Столыпин. Почёт. чл. об�ва со�
стояли протоиерей Кронштадтского Андре�
евского собора Иоанн (И.И.Сергиев), экзарх
Грузии Алексий (А.В.Молчанов), самарский
губернатор А.С.Брянчанинов, казан. губерна�
тор М.В.Стрижевский и др. Содержало в Ка�
зани безалкогольные чайные, благотворит.
ночлежный дом, б�ку�читальню, приют для
мальчиков — уч�ся ср. уч. заведений. В мар�
те 1896 об�во открыло первую в России боль�
ницу для больных алкоголизмом, превратив�
шуюся к 1909 в кр. леч. центр. В 1900 в Каза�
ни под его патронажем начало действовать
«Общество защиты несчастных женщин»,
осн. задачей к�рого стала борьба с проститу�
цией. К.о. т. проводило разъяснительную ра�
боту, организовало публичное чтение лит�ры
на антиалкогольные, героико�патриотичес�
кие, религ.�нравственные темы. Издавало
брошюры антиалкогольного содержания
(«Татарское поучение о вреде пьянства», «Та�
тарские рассказы о вреде пьянства»), ж. «Дея%
тель». Раз в год, 29 августа, устраивало в Ка�
зани праздники трезвости. В 1902 чл. Казан.
об�ва состояли 2073 чел., за пределами Ка�
занской губ. действовало ок. 40 отд�ний. В го�
ды Рев�ции 1905–07 произошла политиза�
ция об�ва, вызванная тем, что на его базе
А.Т.Соловьёвым было созд. Казан. отд�ние
черносотенного «Русского собрания».
В 1906–17 об�во организовало бесплатный
ночлежный дом, приют для уч�ся, неск. мас�
терских; открыло первую в России специали�
зированную лечебницу для больных алко�
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гольными психозами; был построен храм во
имя Всемилостивого Спаса. Деятельность
об�ва была оценена в России и за границей
(на выставке в Турине ему была присуждена
высш. награда). С нач. 1�й мир. войны об�во
выступило за введение «сухого закона». Са�
мораспустилось в 1917. 

Лит. см. при ст. Казанское общество православ%
ных русских женщин. 

И.Е.Алексеев.

КАЗА�НСКОЕ ОПОЛЧЕ�НИЕ, воинское
формирование в Казанской губ., созд. во
время Отечественной войны 1812. Нар.
ополчения начали формироваться в соот�
ветствии с Манифестом имп. Александра I
от 6 июля 1812, к�рый нашёл широкую под�
держку всех «сословий и состояний» Рос�
сии. В Манифесте от 18 июля 1812 Алек�
сандр I благодарил рос. народ за готовность
встать на защиту Отечества. Согласно это�
му док�ту терр. создания ополчения огра�
ничивалась 16 центр. губерниями, к�рые
должны были составить 3 округа. Казанская
губ., наряду с Нижегородской, Пензенской,
Костромской, Симбирской и Вятской, вошла
в 3�й резервный округ (начальник — гене�
рал�лейтенант П.А.Толстой).Ополчения со�
стояли в осн. из крепостных крестьян:  по
спец. развёрстке помещики выставляли со
100 ревизских душ по 4–5 ратников в возра�
сте от 17 до 45 лет. Дворяне, освобождённые
от выделения ратников, за каждую ревиз�
скую душу вносили по 6 руб. 50 коп. Не�
большую часть ополченцев составляли до�
бровольцы из числа ремесленников, мещан
и предст. духовного сословия.  К. о. было
сформировано на пожертвования населе�
ния Казанской губ. (346 тыс. руб., в т.ч. св.
10 тыс. внесли татары). Оно состояло из
пех. полка и конного батальона из татар
(всего ок. 3 тыс. чел.). Офицерами были
54 казан. дворянина, командиром — гене�
рал�майор Д.А.Булыгин.  Формирование
ополчения завершилось в декабре 1812.
13 янв. 1813 К.о. выступило в поход. Оно во�
шло в состав польск. армии под командо�
ванием ген. Л.Л.Беннигсена и участвовало
в походе по терр. Польши, Силезии, Боге�
мии, Саксонии. В октябре 1813 казан. опол�
ченцы сражались под г.Дрезден. За храб�
рость и мужество ком. пех. полка А.П.Сели�
ванов и 7 офицеров были награждены рос.
орденами, 8 офицеров представлены к сле�
дующему чину (в числе награждённых та�
тар — крестьянин Агиев, получивший ме�
даль и возведённый в чин офицера). После
капитуляции города часть К. о. вошла в
состав дрезденского гарнизона и оставалась
там до окончания войны. Конный батальон
участвовал в боях за гг. Мезербург, Гамбург.
25 февр. 1815 ополченцы возвратились в
Казань. 

Лит.: А п у х т и н В.Р. Казанское дворянское
ополчение 1812–1813–1814 гг. К., 1912; С л а �
в и н Н.Ф., Л е б е д е в а А.И., К и р с а н о в С.А.
Казанцы в Отечественной войне 1812 года. К., 1942;
С о ф и н о в П., Э п ш т е й н Д., Ж и б а р е в П.
Народное ополчение Поволжья в Отечественной
войне 1812 года. Саратов, 1942; Г а р з а в и н а А.В.
«...Отчизне посвятим души прекрасные порывы!».
К., 1990.

С.И.Даишев.

КАЗА�НСКОЕ ОТДЕЛЕ�НИЕ ГО�РЬКОВ�
СКОЙ ЖЕЛЕ�ЗНОЙ ДОРО�ГИ, образова�
но в 1961 в результате объединения Казан.
(созд. в 1936 как Казан. ж.д. при разукрупне�
нии Моск.�Казан. и Свердловской жел. дорог)
и Горьковской жел. дорог. Осн. вид деятель�
ности — пасс. и грузовые перевозки. Охваты�
вает терр. 4 республик (Татарстан, Марий
Эл, Чувашия, Мордовия), Кировскую, Улья�
новскую обл.; строит свои взаимоотношения
с РТ исходя из соглашений о сотрудничест�
ве Горьковской ж. д. с регионами. В состав
отд�ния входят 81 станция, 3 сортировочные
горки и развитая сеть подъездных путей.
Обслуживание и ремонт дорожного состава
и техн. средств выполняют 2 локомотивных
депо, 1 грузовое, 2 пасс. вагонных депо,

Юдинские дистанции электроснабжения,
сигнализации и связи, Казан. дистанция по�
грузочно�разгрузочных работ, 1 дистанция
гражд. сооружений. Рабочее состояние и ре�
монт ж.�д. путей обеспечивают 6 дистанций
пути, 2 путевые машинные станции, дистан�
ция лесозащитных насаждений. Орг�цией
пасс. и пригородных перевозок занимаются
Дирекция по обслуживанию пассажиров в
дальнем сообщении и локомотивное депо
Казань. Агентство фирменного трансп. об�
служивания организует рекламную работу
и оказание услуг. Границы Казан. отд�ния
дороги: на В. — ст. Кизнер (до входного сиг�
нала) — с Ижевским отд�нием Горьковской
ж. д.; на Ю. — ст. Красный Узел, Цильна
(до входного сигнала) — с Куйбышевской
ж. д.; на З. — ст. Канаш — с Муромским
отд�нием Горьковской жел.дороги. К.о.Г.ж.д.
награждено орденом Трудового Красного
Знамени (1971). Ряд работников удостоен
гос. наград, в т.ч. почёт. званий Героя Соц.
Труда — 4 чел.; засл. работника транспорта
РФ, РТ, Респ. Марий Эл, Чувашской Респ. —
108, засл. энергетика РФ, РТ — 7, засл. свя�
зиста РТ — 4, засл. врача РФ, РТ — 5, засл.

учителя РФ — 3, засл. работника культуры
РТ — 2; орденов — 248, медалей — 207 чел.
Начальники Казан. ж. д. — Н.А.Пичугин
(1928–43), М.С.Сорокин (1944–45), Я.И.Со�
колинский (1945–47), И.С.Ромашов
(1951–52), А.М.Сидоренко (1952–53),
Н.С.Ерогов (1953–56), Р.А.Тышков
(1956–61); начальники К. о. Г. ж. д. —
А.М.Мальков (1961–63), Р.А.Тышков
(1963–70), А.М.Калинин (1970–72), В.В.Си�
някин (1972–79), А.П.Пищиков (1979–86),
Э.Ф.Самохин (1986–93), Г.В.Тулисов
(1993–98), И.А.Белов (с 1998). См. также
Железнодорожный вокзал, Железнодорожный
транспорт. 

Г.Я.Мавлетова, А.А.Турцева.

КАЗА�НСКОЕ ОТДЕЛЕ�НИЕ ИМПЕРА��
ТОРСКОГО РУ�ССКОГО МУЗЫКА�ЛЬ�
НОГО О�БЩЕСТВА (ИРМО), одно из пер�
вых региональных отд�ний (после С.�Петер�
бурга, Москвы и Киева) Рус. муз. об�ва
(с 1869 Имп.). Открыто в 1864. В соответст�
вии с Уставом целью об�ва было «способст�
вовать распространению музыкального обра�
зования в России, способствовать развитию
всех областей искусства и поощрять способ�
ных отечественных художников (сочините�
лей и исполнителей) и преподавателей музы�
кальных предметов». Эта идея тесной связи
образовательных и концертных орг�ций реа�
лизовывалась в течение всего периода суще�
ствования об�ва. Оно было организатором
концертной жизни, в его рамках создавались
муз. уч. заведения (директора к�рых в соот�
ветствии с должностью входили в состав Гл.
дирекции об�ва). 

Отд�ние возглавляла дирекция
(утверждалась Гл. дирекцией, находившейся
в Петербурге), к�рая заведовала «всеми дела�
ми отделения по частям музыкальной, худо�
жественной, распорядительной». 

Периоды активной деятельности К.о.
ИРМО чередовались с годами упадка и за�
стоя. Заметную роль в муз. жизни Казани
об�во играло в 1887–92, когда его работу на�
правлял изв. муз. деятель, композитор и ди�
рижёр А.Орлов�Соколовский. Кроме него,
в дирекцию входили предводитель дворянст�
ва С.Теренин (пред. дирекции), казан. музы�
канты П.Александров, С.Гилев. В эти годы ре�
гулярно устраивались симфонические и ка�
мерные концерты, частыми были квартет�
ные вечера. Вед. исполнителями в концер�
тах выступали преподаватели Общедоступ�
ной муз. школы А.Орлова�Соколовского.
После его отъезда из Казани деятельность
об�ва постепенно угасала вплоть до полного
прекращения к кон. 19 в. Возобновление его
работы произошло по инициативе Р.А.Гум%
мерта, подавшего 24 июня 1900 прошение на
имя губернатора Казани об открытии в горо�
де отд�ния ИРМО (дата повторного откры�
тия — 26 мая 1902). В 1902–17 К. о. ИРМО
направляло осн. процессы развития муз. жиз�
ни Казани, способствуя обретению городом
известности как одного из крупных губ. муз.
центров России. Дирекцию отд�ния в этот
период возглавляли Н.Сазонов, А.Боратын�
ский, И.Кривоносов, С.Бечко�Друзин. В ру�
ководство об�ва вошли любители музыки из

КАЗАНСКОЕ 141

Станция Казань. 1. Вид на привокзальную
площадь; 2. Пассажирские платформы.



дворянства, купечества, науч. кругов, про�
мышленники Л.Кекин, М.Кремков, А.Уш�
ков, И.Брюно, Д.Персон, Э.Грахе, Ф.Амлонг,
Я.Молотков и др. Особенно значимой для
об�ва была роль директора муз. уч�ща, пред.
К.о. ИРМО Р.Гуммерта. С 1910 предст. Казан.
отд�ния в Гл. дирекции ИРМО был выдаю�
щийся рус. певец, уроженец Казанской губ.
Н.Фигнер. 

Важнейшим направлением работы об�ва
являлась концертная деятельность, отд�ние
выполняло функции филармонической
орг�ции. Об�во стало инициатором гастро�
лей в Казани выдающихся музыкантов:
С.Рахманинова, А.Скрябина, Л.Собинова,
А.Неждановой, С.Танеева, К.Игумнова,
А.Гольденвейзера, Л.Ауэра, И.Гофмана, Я.Ку�
белика, В.Ландовской, А.Рубинштейна. По�
стоянно выступали в концертах и казан. му�
зыканты, в осн. преподаватели Казан. муз.
уч�ща: Р.Гуммерт, О.Родзевич, М.Пятницкая,
Е.Янишевская, А.Ратнер; скрипачи А.Ами�
го, К.Скибицкий; виолончелист Н.Грюнберг;
певцы Е.Ковелькова, М.Михайлов и др. Си�
лами преподавателей муз. уч�ща был органи�
зован струнный квартет Казан. отд�ния об�ва,
к�рый вёл активную концертную деятель�
ность. 

Значит. вкладом в культ. жизнь Казани
было проведение К.о. ИРМО симфонических
концертов. Оркестровый коллектив комплек�
товался из музыкантов театр. оркестра, педа�
гогов муз. уч�ща. В этих общедоступных сим�
фонических концертах в кач�ве дирижёров
регулярно выступали Р.Гуммерт, А.Амиго,
столичные дирижёры Н.Кленовский, Э.Ку�
пер, А.Хессин. В 1912 и 1914 К.о. ИРМО со�
действовало орг�ции в Казани гастролей сим�
фонического оркестра изв. рус. дирижёра и
муз. деятеля С.Кусевицкого. В репертуаре
концертов была представлена заруб. и рус.
муз. классика, активно пропагандировались
произведения совр. композиторов. 

Важным направлением деятельности К. о.
ИРМО стала орг�ция муз.�образовательных
учреждений. С 1904 при отд�нии было от�
крыто Казан. муз. уч�ще (на базе существо�
вавшей ранее муз. школы Р.Гуммерта), в ко�
роткий срок ставшее одним из кр. центров
муз. образования в Поволжье. В 1912 на съез�
де директоров муз. уч. заведений ИРМО в
Петербурге оно было отмечено в числе четы�
рёх лучших в России (наряду с Киевским,
Харьковским и Одесским). Отд�ние выступи�
ло организатором распространения муз. об�
разования в Волго�Камском крае. При под�
держке дирекции и непосредственном учас�
тии её пред. И.Кривоносова в 1909 при Казан.
отд�нии об�ва были открыты муз. классы в го�
родах Вятской губ., Сарапуле и Елабуге, а так�
же Бесплатные регентский (1905–15) и орке�
стровый (1905–11) классы в Казани, созд.
при материальной поддержке К�та попечи�
тельства о нар. трезвости. После Окт. рев�ции
ИРМО и его Казан. отд�ние прекратили своё
существование. 

Е.В.Порфирьева.

КАЗА� �НСКОЕ ОТКРЫ�ТОЕ АКЦИО�
НЕ�РНОЕ О�БЩЕСТВО «ОРГАНИ�ЧЕС�
КИЙ СИ�НТЕЗ» (ОАО «Казаньоргсинтез»),
пр�тие хим. пром�сти. Числ. работающих бо�

лее 8 тыс. чел. (2005). Занимает вед. место в
России по произ�ву пластмасс, фенола и аце�
тона, синт. охлаждающих жидкостей, реаген�
тов для добычи нефти и осушки природного
газа, полиэтиленовых водогазопроводных
труб и соединительных деталей (произво�
дит св. 170 видов различной хим. продук�
ции, св. 30% полиэтилена, выпускаемого в
России). Осн. в 1958 как Казан. хим. з�д,
в 1961 переименован в Казан. з�д органиче�
ского синтеза. В 1963 были приняты в экс�
плуатацию цеха по произ�ву фенола�ацетона
(первая очередь з�да), получен первый про�
дукт. В последующие годы стр�во продолжа�
лось, были увеличены производств. площади
и мощности. Сданы в эксплуатацию произ�ва
этилена�пропилена (1965, 1968, 1974, 1981),
окиси этилена (1967, 1973), полиэтилена
(1966, 1968, 1976, 1983), модификаторов
(1970), перекисных инициаторов (1970), по�
лиэтиленовых труб (1980, 1986), тканых по�
липропиленовых мешков и мягких контейне�
ров «Биг�Бэг» (1996). За досрочное выполне�
ние заданий пятилетнего плана и соц. обяза�
тельств, за достигнутые успехи в увеличе�
нии мощностей по произ�ву хим. продукции
в 1971 з�д награждён орденом Октябрьской
Революции. В 1975 преобразован в Казан.
ПО «Полиэтилен», с 1976 — в ПО «Органи�
ческий синтез». В 1987 для совершенство�
вания структуры управления пр�тием на ба�
зе действующих осн. произ�в были созд. 5 тех�
нологически самост. з�дов: этилена, органи�
ческих продуктов, полиэтилена высокого
давления, полиэтилена низкого давления,
пeререботки полиэтилена низкого давления.
В 1991 организовано Казан. арендное ПО
«Органический синтез», с 1993 совр. назв.
В 2004 на базе цехов воздухоразделения созд.
з�д по произ�ву азота, кислорода и холода

(АКХ). В тот же период созд. з�д по подготов�
ке и проведению капитальных ремонтов.
В 2005 з�ды по произ�ву полиэтилена низ�
кого давления и переработке пластмасс объ�
единены в з�д по произ�ву и переработке по�
лиэтилена низкого давления. С этого же го�
да ведётся стр�во двух з�дов: по произ�ву бис�
фенола�А мощн. 70 тыс. т в год и поликарбо�
натов мощн. 65 тыс. т в год. 

В составе з�да этилена — 4 очереди про�
из�ва этилена, пропилена и произ�во фенола
и ацетона. Товарный этилен передаётся на
этиленопотребляющие произ�ва, пропилен —
на произ�во фенола�ацетона. Разработана и в
1998 внедрена в произ�во технология двух�
ступенчатого кислотного разложения гидро�
пероксида изопропилбензола на фенол и аце�
тон в гомогенной среде. Выпускается 14 ви�
дов продукции. 

З�д органических продуктов включает про�
из�ва окиси этилена и продуктов её перера�
ботки, трегерного катализатора, цех перера�
ботки и утилизации жидких газообразных
отходов. Сырьём служит этилен. З�д выпус�
кает 55 видов продукции (гликоли, этанола�
мины, ингибиторы коррозии и парафиноот�
ложения, проксанолы�проксамины, деэмуль�
гаторы нефти, текстильно�вспомогательные
вещества). 

В составе з�да полиэтилена высокого дав�
ления — 3 очереди по произ�ву полиэтилена
низкой плотности (высокого давления). Сы�
рьём служит этилен. Ежегодно выпускается
180 тыс. т различных марок композиций для
произ�ва литьевых, выдувных, экструзион�
ных и плёночных изделий. Является ед. в
СНГ производителем электропроводящих
композиций полиэтилена для изготовления
спец. кабелей и труб, к�рые применяются при
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транспортировке взрывчатых веществ в гор�
нодоб. пром�сти. 

З�д по произ�ву и переработке полиэти�
лена низкого давления состоит из трёх цехов:
очистки газов и полимеризации этилена и
компаундирования и отгрузки полиэтилена,
пластмассовых изделий. В кач�ве сырья при
произ�ве полиэтилена используются этилен,
бутен�1, генсен�1, водород. В 2006 заверши�
лась реконструкция двух реакторов полиме�
ризации этилена, что позволило увеличить
мощн. произ�ва полиэтилена до 510 тыс. т
в год и выпускать новые марки полиэтилена,
включая линейный полиэтилен низкой плот�
ности для высокопрочных упаковочных плё�
нок и бимодальный полиэтилен для произ�ва
труб с маркой ПЭ�100. Цех пластмассовых из�
делий выпускает полиэтиленовые трубы диа�
метром от 10 до 1200 мм, полимерные тканые
мешки и контейнеры, товары нар. потребле�
ния. Ежегодный объём произ�ва составляет
30 тыс. т. Мощн. произ�ва полимерных тка�
ных мешков 15 млн. шт., контейнеров — 200
тыс. в год.

З�д по произ�ву азота, кислорода и холода
осуществляет обеспечение подразделений
пр�тия технол. средствами и обеспечивает
произ�во жидкого кислорода и азота высокой
частоты для з�да по произ�ву и переработке
полиэтилена низкого давления.

З�д по подготовке и проведению капиталь�
ных ремонтов осуществляет ремонт технол.
оборудования.

Пр�тием получены сертификаты соответ�
ствия на системы менеджмента кач�ва, экол.
менеджмента и на интегрированную систему
менеджмента междунар. стандартов ИСО.  

Сырьё для переработки поставляется по
магистральным газопроводам и ж.�д. транс�
портом газодоб. и газоперераб. з�дами Татар�
стана, Оренбургской, Тюменской, Самар�
ской, Пермской, Ярославской областей. Экс�
портируемые продукты: полиэтилен высо�
кого и низкого давления, фенол, ацетон, мо�
но� и диэтиленгликоль. Страны экспорта —
СНГ, Финляндия, Польша, Чехия, Слова�
кия, Венгрия, Болгария, Италия, Китай, Тур�
ция, Корея и др. 

По результатам 5�го Всерос. конкурса
«Предприятие высокой социальной эффек�
тивности 2005» АО заняло 3�е место среди
800 пр�тий�участников. 

На пр�тии издаётся многотиражная
газ. «Синтез»; имеются: ДК химиков, плава�
тельный бассейн, мед.�сан. часть,
санаторий�профилакторий, 3 базы отдыха,
траншейный тир, комб�т обществ. питания
и др. объекты соц.�культ. и бытового назначе�
ния. Мн. работники пр�тия удостоены гос.
наград, в т.ч. званий Героя Соц. Труда — 3 чел.;
лауреата Гос. пр. РТ — 1, пр. СМ СССР — 7;
засл. химика РФ, РТ — 44, засл. энергетика
РТ — 11, засл. строителя РФ, РТ — 8, засл.
экономиста РФ, РТ — 11, засл. юриста РТ —
2, засл. работника транспорта РТ — 2, засл.
изобретателя РТ — 1, засл. рационализатора
РТ — 12, засл. связиста РТ — 1, засл. работ�
ника транспорта РТ — 2, засл. работника тор�
говли РТ — 5, засл. работника сел. х�ва — 1,
засл. работника коммунального х�ва РТ — 2,
засл. работника здравоохранения РТ — 2,

засл. врача ТАССР, РТ — 2, засл. работника
физ. культуры РТ — 3, засл. деятеля иск�в
РТ — 1, засл. артиста РТ — 1, засл. работни�
ка культуры РТ — 7 чел.; орденов Ленина —
7, Октябрьской Революции — 4, Трудового
Красного Знамени — 54, Дружбы народов —
4, «Знак Почёта» — 75, «Трудовой славы»
2�й и 3�й степеней — 54, медалей — 2719 чел. 

Руководители пр�тия: В.П.Лушников
(1958–82), Ю.Н.Малышев (1982–86),
Н.Х.Юсупов (1986–2003), Л.С.Алёхин (с
2003). 

Лит.: Т у т а е в М.З., А й т у г а н о в И.М.
Объединение «Органический синтез». К., 1987.

И.М.Айтуганов, Г.Я.Мавлетова.

КАЗА�НСКОЕ ОХРА�ННОЕ ОТДЕ�
ЛЕ�НИЕ, орган тайной полиции в Казанской
губ. Созд. на основании циркулярного пред�
писания Департамента полиции от 21 авг.
1902 как Казан. розыскное отд�ние, преоб�
разовано циркуляром того же Департамента
от 13 февр. 1903 в К. о. о. Занималось полит.
сыском в целях обеспечения гос. безопасно�
сти и охраны обществ. порядка. Арест отд. ре�
волюционеров и др. неблагонадёжных лиц,
а также дознание о полит. орг�циях по мате�
риалам, собранным К.о.о., осуществляло Ка%
занское губернское жандармское управление.
Отд�ние включало общую канцелярию и сто�
лы — секретный, сыскной. Возглавлялось на�
чальником. Имело спец. агентуру «наруж�
ного наблюдения за подозреваемыми лица�
ми»: филёров и секретных агентов «в обсле�
дуемой среде» — осведомителей и провокато�
ров. Подчинялось Департаменту полиции
МВД России. Упразднено в соответствии с
циркуляром того же Департамента от 9 мая
1913. 

Лит.: Е р о ш к и н Н.П. История государст�
венных учреждений дореволюционной России. М.,
1983; П е р е г у д о в а З.И. Политический сыск
в России (1880–1917 гг.). М., 2000.

Е.Б.Долгов.

КАЗА�НСКОЕ ПЕДАГОГИ�ЧЕСКОЕ
УЧИ�ЛИЩЕ № 1, см. Казанский педагоги%
ческий колледж.

КАЗА�НСКОЕ ПЕДАГОГИ�ЧЕСКОЕ
УЧИ�ЛИЩЕ №2, см. Татарский гуманитар%
ный институт.

КАЗА�НСКОЕ ПЕ�РВОЕ РЕА�ЛЬНОЕ
УЧИ�ЛИЩЕ, ср. общеобразовательное уч.
заведение с естеств.�техн. уклоном (см. Реаль%
ные училища). Открыто в 1875 в составе трёх
классов. Первый выпуск в 1879. Находилось
в ведении Мин�ва нар. просвещения, но фи�
нансировалось из бюджета Казани. Принима�
лись мальчики с нач. образованием, срок обу�
чения составлял 6–7 лет. После шести клас�
сов выпускники имели право поступать в
техн. и спец. вузы, после семи классов — на
физ.�матем. и мед. ф�ты ун�тов. В 1881 был
открыт подготовительный класс. Уч�ще за�
кончили более 2 тыс. чел. С 1879 оно распо�
лагалось в собств. здании, построенном по
проекту преподавателя реального уч�ща
Х.Г.Пашковского (в наст. вр. — ректорский
корпус Казан. пед. ун�та). Первым директо�
ром (1875–1909) был И.А.Износков. Среди
выпускников: Мулланур Вахитов, В.М.Мо%
лотов, В.А.Тихомирнов.

КАЗА�НСКОЕ ПЕХО�ТНОЕ Ю�НКЕРСКОЕ
УЧИ�ЛИЩЕ, см. Казанское военное училище.
«КАЗА�НСКОЕ ПОДВО�РЬЕ» (Щетинки�
на номера, «Казань» — номера) в Казани, па�
мятник архитектуры. Гостиничный комплекс
включал «Казанское подворье», номера Ще�
тинкина и дом Мельникова, объединённые
единым фасадом в стиле позднего ампира в
результате реконструкции более ранней заст�
ройки арх. Ф.И.Петонди в 1843–48. На пер�
вом этаже Г�образного в плане здания анфи�
ладно располагались магазины, на втором и
третьем — номера по коридорной системе.
Гл. вход с изящным чугунным навесом на
литых колоннах размещался в центре протя�
жённой части здания, оформленной четы�
рёхпилястровыми портиками коринфского
ордера. Четырёхэтажная угловая часть дома
в виде полуротонды с купольным завершени�
ем, на втором этаже к�рой располагался рес�
торан, реконструирована в эклектичных
формах в 1902 арх. Л.К.Хрщоновичем.

В 1965–66 интерьеры ресторана и гостиницы
реконструированы по проекту арх. А.А.Спо�
риуса и М.С.Артамонова. В 2002 начата капи�
тальная реконструкция «К. п.». В сов. время
в гостинице останавливались А.В.Луначар�
ский, В.В.Маяковский, А.М.Горький и др. 

Лит.: Казань в памятниках истории и культу�
ры. К., 1982. Х.Г.Надырова.

КАЗА�НСКОЕ ПОЛОТЕ�НЦЕ, традицион�
ное обрядовое золотошвейное полотенце ка�
зан. татар. Обычно дарилось на свадьбах и, яв�
ляясь дорогим, элитным изделием, получи�
ло распространение в осн. в быту зажиточных
гор. татар. Яркие, сложные по форме и деко�
ру К. п. обогащали интерьер татар. дома, их
развешивали на межкомнатных перегородках
и в простенках между окон. Создавались они
мастерицами Казани (Старо� и Новотатар�
ская слободы) и близлежащих деревень,
в осн. на заказ; приобрели широкую извест�
ность благодаря своим высоким худож.
кач�вам и распространялись в регионах про�
живания татар (Урало�Поволжье, Сибирь).
Сохранившиеся образцы датируются кон.
18 – нач. 20 вв. Широкие концы белых, из
плотной шелковистой ткани полотенец дли�
ной ок. 3 м украшались зол. и серебр. шить�
ём (см. Золотое шитьё), белой (шёлк) и раз�
ноцветной вышивкой тамбуром и гладью
(см. Вышивка), часто в гармоничном сочета�
нии этих техник; нередко концы или фес�
тончатый край дополнялись бахромой, кис�
тями, позументом, басмяными бляшками
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(см. Басма), блёстками, скрученной в пру�
жину металлической нитью (трунцал) и др.
элементами декора, придававшими изделию
вид украшенного драгоценностями. Позднее
для шитья использовали канитель (тонкая
зол. или серебр. нить, скрученная в виде спи�
рали), вышивали преим. дорогими шёлко�
выми (реже х.�б.) нитями (мулине, гарус).
Узоры на концах старинных образцов К. п.
располагались в виде широкой полосы и двух
узких бордюров по её сторонам. Характерным
для них был мотив развитого кр. цветочного
букета в геральдической композиции, свя�
занный с мотивом «древа жизни» — симво�
лом плодородия и благосостояния. С сер.
19 в. на концах К.п. исчезают боковые бордю�
ры, цветочные букеты становятся более слож�
ными и детализированными, насыщенными
различными оттенками богатой цветовой па�
литры. Кроме букетной геральдики, исполь�
зовались композиции из неск. букетов в рап�
порте. Во 2�й пол. 19 — нач. 20 вв. традици�
онные букетные композиции сменились
сплошным узором из цветочно�раститель�
ных орнаментов, занимающим всю площадь
конца полотенца; появились асимметрия,
сильно стилизованные и вплетённые в узор
изображения птиц, бабочек, пчёл, гусениц
и т. п. С нач. 20 в. К. п. постепенно исчезали
из быта, их роль стали выполнять обрядо�
вые красно�белые домотканые полотенца.
Произ�во К. п. как подарочного и сувенир�
ного изделия возродилось в 1980�е гг. на Ка�
зан. швейной ф�ке и Комб�те надомников
нар. худож. промыслов, в 1990�е гг. — в мас�
терских фонда Нац. культ. центра «Туран»
(Казань), ООО «Казанский комбинат надом�
ников», в уникальных образцах нар. мастеров
и проф. художников (М.З.Бикбулатова,
Ф.Калмурзина, А.Кудряшова, С.Д.Кузьми%
ных, Л.Фасхутдинова, Т.Чудовичева и др.).

Высокохудож. образцы К. п. хранятся в Му�
зее этнографии народов России (С.�Петер�
бург), Нац. музее РТ, Гос. музее изобрази�
тельных иск�в РТ, Музее нац. культуры Нац.
культ. центра «Казань», музеях Уфы, Касимо�
ва, Чистополя, Сарапула и др. городов. 

Лит.: В а л е е в Ф.Х. Орнамент казанских та�
тар. К., 1969; е г о  ж е. Народное декоративное
искусство Татарстана. К., 1984; е г о  ж е. Татар�
ский народный орнамент. К., 2002; В а л е е �
в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф. Декоративное искус�
ство Татарстана (1920�е — начало 1990�х гг.). К.,
1995. Г.Ф.Валеева%Сулейманова.

КАЗА�НСКОЕ ПОТРЕБИ�ТЕЛЬСКОЕ
О�БЩЕСТВО, созд. в декабре 1919 на осно�
вании Декрета СНК РСФСР о рабоче�крест.
потреб. об�вах от 20 марта того же года путём
слияния трёх распределителей: Казан. гор.
прод. отдела губ. прод. к�та, Казан. общегор.
кооператива и Казан. центр. рабочего коопе�
ратива профсоюзов (см. Казанский централь%
ный рабочий кооператив). Правление К. п. о.
находилось в Казани. Р�н деятельности —
Казань и её слободы. Цель — снабжение на�
селения продуктами и предметами первой
необходимости. Первонач. состояло из пром.
отделов: с.�х. пр�тий, фин., снабжения, распре�
деления, обществ. питания, дровяного,
трансп., хоз., орг.�инструкторского и др.,
с 1920 — из 5 кустов: заготовительного, рас�
пределительного, орг., хоз. и счётно�фин. За�
нималось распределением продуктов и пред�
метов потребления, полученных от Союзно�
го потреб. объединения, правительственных,
обществ. и иных учреждений, заготовкой
пром. и с.�х. товаров, орг�цией раздачи насе�
лению продуктов и пром. товаров через рас�
пределительные пункты, изучением потреб.
спроса населения, а также устройством сети
чайных, столовых, лечебниц, санаториев,
культ.�просвет. учреждений, стр�вом жилых
домов. Ликвидировано 25 окт. 1923. 

Р.В.Шайдуллин.

КАЗА�НСКОЕ ПРОИЗВО�ДСТВЕННОЕ
КОЖЕ�ВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ�НИЕ ИМ.
В.И.ЛЕ�НИНА, см. «Сафьян».
КАЗА�НСКОЕ ПРОИЗВО�ДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕ�НИЕ ВЫЧИСЛИ�ТЕЛЬНЫХ
СИСТЕ�М (КПО ВС), пр�тие электронной
пром�сти. Занималось разработкой, про�
из�вом ЭВМ и их программным обеспече�
нием. Осн. в 1954 как З�д матем. машин.
В 1957–58 были сданы в эксплуатацию 2 про�
изводств. корпуса. Числ. работающих состав�
ляла 280 чел. В 1958 выпущена первая про�
дукция — приборы инфранизких частот (раз�
личная модификация приборов выпускалась

до 1968). Одновр. велось стр�во новых про�
изводств. мощностей. Всего на трёх пром.
площадках было построено св. 100 тыс. м2

производств. площадей (на осн. — 13 корпу�
сов, на 2�й — 22 строения, на 3�й — 1 кор�
пус), на к�рых были размещены цеха осн. и
вспомогательного произ�в, оснащённые совр.
техникой и технол. оборудованием (в т.ч. бо�
лее 2 тыс. станков), спец. КБ, котельная, га�
раж, склады. В 1960 з�д приступил к освое�
нию большой универсальной (ламповой) эле�
ктронной машины первого поколения М�20.
В 1963 переименован в Казан. з�д электрон�
ных вычислительных машин. В 1964–65 им
освоены быстродействующие внеш. устрой�
ства для ЭВМ ВУ�700 и первое алфавит�
но�цифровое печатающее устройство
(АЦПУ�128). В дальнейшем з�д стал осн. из�
готовителем алфавитно�цифровой печати.
В 1964–74 он выпускал полупроводниковые
машины второго поколения: М�220 (с моди�
фикациями), «Сетунь», «Наири», «Гранит»,
«Урал�11». За успешное выполнение пятилет�
него плана и орг�цию произ�ва новой техни�
ки в 1971 з�д награждён орденом Октябрь�
ской Революции. В нач. 1970�х гг. был нала�
жен выпуск серийного произ�ва ЭВМ тре�
тьего поколения (на интегральных схемах):
ЭВМ ЕС�1030 (1972–76), ЭВМ ЕС�1033 (са�
мая массовая ЭВМ; разработана на з�де в
1974–76; гл. конструктор В.Ф.Гусев; серий�
ный выпуск в 1976–80), ЭВМ ЕС�1045
(с 1979), ЭВМ ЕС�1046 (с 1984). ЭВМ, вы�
пускавшиеся в КПО ВС в 1960–90�е гг., при�
менялись для выполнения сложных расчётов,
связанных с реализацией кр. программ по
освоению космоса, укреплению обороноспо�
собности страны. На базе ЭВМ ЕС�1030,
ЕС�1033, ЕС�1045, ЕС�1046 создавались
двух� и многомашинные комплексы ВК�1010,
УК�1010, ВК�1033, ВК�2М45, ВК�2П45,
ВК�2М46, ВК�3М46. Числ. работавших со�
ставляла 14 тыс. чел. (1985). В 1986 было на�
лажено произ�во терминальной ЭВМ
ЕС�1007 (гл. конструктор А.У.Ярмухаметов).
Всего выпущено 7425 ЭВМ. ЕС ЭВМ ком�
плектовались техн. средствами. З�дом осво�
ены в серийном произ�ве АЦПУ: ЕС�7032
(1973), ЕС�7036 (1982), процессор телеоб�
работки данных ЕС�8375 (1986). В сер.
1970–80�х гг. ежегодные объёмы произ�ва
з�да превышали 1 млрд. руб. В 1988 Казан. з�д
ЭВМ (головное пр�тие) и Казан. НИИ ВС
(созд. в том же году на базе спец. КБ з�да) бы�
ли объединены в КПО ВС, в составе к�рого
в 1991 совм. с брит. компанией «International
Computers Limited» созд. пр�тие «АЙ�СИ�ЭЛ
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КПО ВС.
1. ЭВМ М�20
(ламповая),

пульт
управления; 

2. ЭВМ М�222
(полупровод�

никовая),
пульт

управления.

Казанские полотенца. Образцы. Холст, шёлк,
позумент, золотые и серебряные нити. 

Золотое шитьё. 2�я пол. 19 в. Нац. музей РТ.



КПО ВС» («ICL КПО ВС»). Пр�тие выпол�
няло в осн. заказы Мин�ва обороны и МВД
РФ. Значит. объём продукции (519 ЭВМ)
поставлялся в Чехословакию, Индию, Венг�
рию, Болгарию, Монголию, Корею и др. стра�
ны. Пр�тие выпускало также товары нар. по�
требления. З�д внёс определ. вклад в разви�
тие инфраструктуры города. Были построе�
ны 28 жилых домов, 9 дет. комб�тов, поликли�
ника, конференц�зал, пионерский, трудовые
лагеря, 2 базы отдыха, охотничье х�во, объек�
ты гор. х�ва. Ряд работников пр�тия удосто�
ен гос. наград, в т.ч. званий Героя Сов. Сою�
за — 1 чел., Героя Соц. Труда — 1; засл. маши�
ностроителя РФ, РТ — 6; лауреата Гос. пр.
СССР — 4, Гос. пр. Армянской ССР — 2,
пр. Лен. комсомола — 8; орденов и медалей —
св. 400 чел., в т.ч. орденов Ленина — 5, Ок�
тябрьской Революции — 7 чел. В 1994 КПО
ВС вошло в состав Казан. ПО средств вы�
числительной техники «Терминал». 

Руководители пр�тия: К.Е.Минеев
(1954–66), В.Н.Иванов (1966–79), И.З.Ги�
затуллин (1979–94).

Лит.: Казанский завод ЭВМ (КЗММ, КЗЭВМ,
КПО ВС). К., 2004.

М.Ш.Бадрутдинова, Г.Я.Мавлетова.

КАЗА�НСКОЕ ПРОМЫ�ШЛЕННОЕ УЧИ��
ЛИЩЕ М и н и с т е р с т в а  н а р о д �
н о г о  п р о с в е щ е н и я, открыто в соот�
ветствии с Указом Николая II от 23 мая 1896
10 сент. 1897. Включало ср. хим.�технол.
уч�ще, дававшее ср. спец. образование, и «низ�
шие» (проф.) уч�ща: механическое, хим.�тех�
нол. (с 1898), строит. (с 1899). В ср. уч�ще
принимались юноши, закончившие 5 классов
реального уч�ща; срок обучения составлял
4 года, закончившим присваивалась квалифи�
кация пом. инженера и предоставлялось пра�
во поступления в технол. ин�ты. В «низшие»
уч�ща поступали по окончании двухкласс�
ных нач. школ, гор. и уездных уч�щ; после
трёхлетнего обучения становились мастера�
ми и техниками, десятниками, прорабами на
произ�ве. Обучение было платным, но мн.
уч�ся получали стипендии земских и гор. уп�
рав. В 1899–1918 было подготовлено более
1 тыс. специалистов, к�рые работали по най�
му у частных предпринимателей, техниками
в земских и гор. учреждениях; около 100 чел.
продолжили образование в вузах. В 1901–04 в

низш. хим.�технол. уч�ще учился С.М.Ки�
ров. Преподавательский персонал К. п. у. со�
стоял из опытных специалистов с высш. техн.
или университетским образованием
(С.В.Бечко%Друзин, И.И.Брюно, К.С.Олеш%
кевич, Н.М.Пауткин и др.). В 1917 К. п. у. бы�
ло переименовано в Казан. политехн. уч�ще.
В 1918 объединено с Казан. коммерческим
уч�щем в Казан. политехн. техникум; в
1919 на его базе созд. Казан. политехн. ин�т.
Уч�ще располагалось в комплексе зданий,
построенных в 1897–1901 по проекту арх.
К.С.Олешкевича (ныне один из корпусов Ка�
зан. технол. ун�та).

КАЗА�НСКОЕ ПРОТЕ�ЗНО�ОРТОПЕДИ��
ЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯ�ТИЕ, пр�тие мед.
пром�сти, одно из крупнейших в стране. Числ.
работающих ок. 100 чел. (2006). Осн. в
1916 как протезная мастерская увечных вои�
нов. Национализирована в 1919. С 1945 Ка�
зан. протезный з�д (первонач. располагался
в здании Варваринской церкви, с 1960 —
в специально построенном здании). В 1962
стал головным пр�тием ПО, включавшего
протезный з�д в г.Йошкар�Ола. С 1992 совр.
назв., с 2003 федеральное ГУП. Включает
производств. часть (цеха ортопедической
обуви и протезный), мед. отдел, стационар на
25 коек для сложного протезирования; фили�
ал в г.Набережные Челны. Изготавливает
протезы верх. и ниж. конечностей, мол. желе�
зы, аппараты для фиксации повреждённых
конечностей, туторы (индивидуальные твёр�
дые шины), ортопедическую обувь. Объём
выпуска — ок. 15 тыс. протезов и 8,5 тыс. пар
обуви в год (2005). В произ�ве с нач. 1990�х гг.
используются технологии, оборудование, сы�
рьё, комплектующие модули, узлы и детали,
разработанные и изготовленные ракетно�ко�
смической корпорацией «Энергия» (г.Коро�
лёв Московской обл.), фирмой «Отто�Бокк»
(ФРГ). Осн. заказчик — Мин�во социальной
защиты РТ. Обслуживает также соседние ре�
гионы. Ряд работников пр�тия удостоен гос.
наград, в т.ч. звания засл. работника соци�
ального обеспечения РФ — 1 чел.; орденов
Дружбы народов — 1, «Знак Почёта» — 1 чел.
В разные годы пр�тием руководили З.А.Миф�
тахов, П.П.Мамаков, З.И.Маслова, В.Т.Уру�
сов; Р.З.Мухарямов (с 2005).

«КАЗА�НСКОЕ СЛО�ВО», обществ.�полит.
еженедельная газета. Преемница газ. «Город
Казань». Издавалась с 16 апр. 1917 по 18 ию�
ня 1918 в Казани на рус. языке, 317 номеров.
Издатели (последовательно) — Ю.А.Еленев,
Н.А.Макаров, коллектив журналистов; ре�
дакторы (последовательно) — Ю.А.Еленев,
В.С.Андреев, Г.П.Денике. При газете ежеднев�
но выпускались «Телеграммы Петроградско�
го телеграфного агентства». Редакция назы�
вала газету «беспартийно�демократической».
«К. с.» освещало деятельность Временного
пр�ва и ход воен. действий, регулярно публи�
ковало сведения о работе штаба Казанского
ВО. Печатались статьи и заметки, затрагивав�
шие различные аспекты обществ. жизни Ка�
зани, публиковались корреспонденции о за�
седаниях гор. думы, управы и её исполни�
тельных комиссий. Подвергались критике
бездействие органов гор. самоуправления,
неудовлетворительное состояние гор. х�ва
Казани. Немало места отводилось скандаль�
ным слухам и сообщениям о происшествиях.

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКОЕ СРАЖЕ�НИЕ, сражение меж�
ду правительственными войсками и повстан�
цами в июле 1774 в ходе Крестьянской вой%
ны 1773–75 под предводительством Е.И.Пу�
гачёва. Летом 1774 повстанцы захватили
с. Агрыз, гг. Елабуга, Мамадыш, Арск. 11 ию�
ля Пугачёв во главе повстанческого войска
(20 тыс. чел., 12 пушек) подошёл к Казани.
Им противостояли гарнизон и гор. ополчение
(всего до 6 тыс. чел., 50 пушек). Оборону го�
рода на отд. участках возглавляли ген.
П.П.Баннер (от Арского поля и р. Казанка до
оз.Кабан), генерал�майор Ларионов (от
д. Плетени до Ямской слободы), полк. Свечин
(от Ямской слободы до р. Казанка). Утром
12 июля повстанцы, разделившись на 4 ко�
лонны, под командованием Пугачёва, И.Н.Бе�
лобородова, Минеева, И.Бахмутова, И.Ах%
метова начали штурм города. В ходе сраже�
ния они овладели городом, а правительст�
венные войска укрылись в Кремле. Начав�
шийся в Казани пожар помешал вести даль�
нейшее сражение, и Пугачёв вывел войска
за город. Вечером 12 июля на Арском поле по�
встанцы вступили в бой с корпусом подполк.
И.И.Михельсона. Утром 13 июля этот корпус
направился на соединение с правительствен�
ными войсками, находившимися в городе,
а Пугачёв отвёл свои отряды в д. Сухая Река.
15 июля на Арском поле вновь состоялось
сражение. Повстанцы потерпели поражение:
потери составили св. 2 тыс. чел. убитыми и до
5 тыс. чел. пленными. Пугачёв с остатками
войска бежал на прав. берег Волги. В ходе
К. с. в городе сгорело 2190 домов, 777 лавок,
28 церквей. 

Лит.: История Казани. К., 1988. Кн. 1; А л и �
ш е в С.Х. Тернистый путь борьбы за свободу (Со�
циальная и национально�освободительная борьба
татарского народа. II половина XVI–XIX вв.). К.,
1999. И.Р.Валиуллин.

КАЗА�НСКОЕ СУВО�РОВСКОЕ ВОЕ�Н�
НОЕ УЧИ�ЛИЩЕ, ср. военизированное об�
щеобразовательное уч. заведение Мин�ва
обороны РФ. Созд. в 1944. Готовит к поступ�
лению в высш. воен. уч. заведения. Обучение
трёхгодичное (на базе 8 классов). На 2005 —
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КПО ВС. 1. Стойка процессора универсальной электронной цифровой вычислительной машины
ЕС�1033 «Ряд�1»; 2. Универсальная электронная цифровая вычислительная машина ЕС�1045 «Ряд�2».

10 З�1045



620 уч�ся; преподавательский состав 48 чел.,
в т.ч. 1 засл. учитель РФ, 7 засл. учителей
школы РТ. Уч�ще закончили св. 11 тыс. чел.
В 1974–84 начальником уч�ща был гене�
рал�майор, Герой Сов. Союза Н.К.Горбанёв.
Среди выпускников — Герой Сов. Союза, ге�
нерал�майор А.Л.Солуянов, Герои РФ
Р.В.Игошин, В.В.Макаров, С.З.Тулин, В.А.Че�
банов. Размещается в здании б. Родионовско%
го института благородных девиц (построено
в 1841; памятник архитектуры). Имеются
клуб, спорт. комплекс (стадион, спорт. го�
родки и залы, бассейн, стрелк. тиры). 

Лит.: Б е л о в А. Мы из казанского суворовско�
го. М., 1999.

КАЗА�НСКОЕ ТЕАТРА�ЛЬНОЕ УЧИ�ЛИ�
ЩЕ, ср. проф. уч. заведение. Ведёт историю
от Татар. театр. техникума, открытого в 1923.
Среди первых педагогов — драматург К.Тин�
чурин, писатель Ф.Амирхан, реж. З.Султанов,
комп. С.Сайдашев, актёры З.М.Славянова,
Е.М.Лидова, А.М.Кречетов, В.В.Белокуров,
М.В.Романычева, балетмейстер Ю.А.Муко,
историк т�ра М.Д.Прыгунов. Первонач. тех�
никум размещался в номерах «Волга», затем
его перевели в здание б. Мариинской жен.
гимназии. В основу методики преподавания
была положена рус. реалистическая школа те�
атр. иск�ва. В 1924 к преподаванию и руковод�
ству были приглашены деятели т�ра «левого»
направления Конструктивно�эксперимен�
тальной мастерской современного театра (см.
КЭМСТ) Б.Н.Симолин, Я.П.Гамза, И.Г.Ин�
гвар, в практику преподавания введены эле�
менты «биомеханики» В.Э.Мейерхольда;
большое значение придавалось освоению
приёмов сцен. движения, ритмики. Первый
выпуск состоялся в 1926 (в числе выпуск�
ников — Г.Ф.Булатова, Р.Ф.Ишмурат,
Г.Н.Нигматуллина, Х.Ю.Салимжанов, К.З.Ту�
машева). В 1927 Татар. театр. техникум был
объединён с Казан. худож.�пед. техникумом
и образован Казан. объединённый худож.�те�
атр. техникум, к�рый разместился в здании б.
худож. школы. Среди выпускников 2�го вы�
пуска (1928) — Б.Д.Галиуллина, Г.Г.Исмаги�
лов, Г.Тагиров. В 1930 худож.�театр. техникум
был объединён с Вост.�муз. техникумом и
созд. Татар. техникум иск�в (работал до кон.
1930�х гг.). В марте 1944 было открыто Татар.
театр. уч�ще (работало до 1952). Директо�
ром и худож. руководителем стал С.С.Була�
тов; преподавали Ш.М.Сарымсаков, К.З.Ту�
машева, Г.Р.Шамуков, К.Ш.Шамиль (среди
выпускников — А.Г.Арсланов, Г.Н.Ахметзя�
нов, Ш.Х.Биктемиров, Г.И.Нуруллин). В 1958
на базе Казанского Большого драматическо�
го театра была открыта студия с татар. и рус.
актёрскими группами, в 1960 — студия в Ка�
зан. рус. ТЮЗе. В 1962 вновь было открыто
Казан. театр. уч�ще. Первонач. оно готовило
актёров для рус. и татар. т�ров (среди первых
педагогов уч�ща — Е.А.Простов, А.Д.Гусев,
М.Х.Салимжанов, Р.А.Бикчентаев, Н.В.Алек�
сеева, А.Ф.Гацулина, Н.Ф.Смирнова).
В последующие годы были введены специ�
альности: актёр т�ра кукол, художник�бута�
фор (руководители — Т.А.Зуева, М.И.Кари�
мова), художник�гримёр, художник по свето�
вому оформлению спектаклей.

В 2005/06 уч. г. в К.т.у. 250 уч�ся; специаль�
ности: актёрское иск�во (специализации —
актёр драм. т�ра, актёр т�ра кукол, актёр муз.
драмы), театр.�декорационное иск�во (спе�
циализации — художник�гримёр, худож�
ник�бутафор, художник�костюмер, худож�
ник�декоратор кукольного спектакля), свето�
режиссура (специализация — художник све�
тового оформления спектакля). Среди препо�
давателей — нар. артист ТАССР и РФ

В.В.Кешнер, засл. артист РФ, нар. артист
ТАССР И.З.Хайруллин, нар. артистка РТ
М.В.Кобчикова, засл. деятели иск�в ТАССР
и РТ Ю.И.Карева, Р.Н.Хазиахметов, М.Г.Има�
шев, засл. деятели иск�в РТ и РФ И.Н.Зин�
нуров, Л.А.Дьяченко, Р.М.Фаткуллин, засл.
работники культуры РТ Б.П.Чирков, Е.П.Мои�
сеева, д. филол. наук, засл. работник культу�
ры РТ Г.С.Нуриев, педагоги М.А.Данилов,
М.Д.Валеев, Т.П.Гринькова, И.А.Григорьянц
и др. С 1963 уч�ще размещается в зданиях
б. Александровско�Чемесовской богадель�
ни (ныне ул. Гоголя), являющихся памятни�
ками архитектуры (1886–95, арх. Л.К.Хрщо�
нович). 

Лит.: И л я л о в а И. Школа лицедеев // Ка�
зань. 2002. № 10.

Ю.А.Благов.

«КАЗА�НСКОЕ У�ТРО», обществ.�полит. и
лит. еженедельная газета. Издавалась, пред�
положительно, с 7 по 19 окт. 1915 в Каза�
ни на рус. языке, 7 номеров. Издатель —
Ю.А.Еленев, редактор — Л.К.Медведев.
Б.ч. материалов газеты составляли перепечат�
ки из центр. изданий, в к�рых сообщались
сводки воен. действий с фронтов 1�й мир.
войны и освещалась деятельность руководст�
ва Петроградского ВО. В центре внимания
редакции находилась работа Гос. думы. Оп�
редел. место отводилось материалам по про�
блемам рабочего класса. В рубрике «Среди
казанских рабочих» содержалась информа�
ция о тяжёлых условиях труда и быта рабо�
чих Алафузовских ф�к и з�дов. В № 2 за
15 сентября опубл. статьи, посв. памяти И.Гас%
принского. 

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКОЕ ФАРМАЦЕВТИ�ЧЕСКОЕ
УЧИ�ЛИЩЕ, см. Казанское медико%фарма%
цевтическое училище.
КАЗА�НСКОЕ ФИ�ЗИКО�МАТЕМАТИ�ЧЕ�
СКОЕ О�БЩЕСТВО, созд. в 1890 на базе
физ.�матем. секции Об�ва естествоиспыта�
телей при Казан. ун�те. Устав об�ва предусма�
тривал распространение физ.�матем. знаний

в пределах вост. части России, издание науч.
трудов без предварительной цензуры (ж. «Из�
вестия физико�математического общества»),
право присуждения стипендий, наград, пре�
мий за выдающиеся науч. труды. Чл. К.ф.�м.о.
были учёные из мн. городов России. Первым
его пред. являлся проф. А.В.Васильев, при
к�ром об�во в обмен на свои труды и издания
приобретало период. лит�ру по физ.�матем.
наукам, получало бесплатно ок. 90 период. из�
даний науч. центров Европы, Азии, Америки
и Австралии. 

В деятельности об�ва следует выделить
участие в мероприятиях по распростране�
нию идей Н.И.Лобачевского в России и за
рубежом. 22–24 окт. 1893 Казан. ун�т и
К. ф.�м. о. торжественно отметили 100�летие
со дня рождения учёного. По ходатайству
Казан. гор. думы улица, на к�рой находится
ун�т, и сквер перед ним были назв. его име�
нем. 1 сент. 1896 был открыт памятник
Н.И.Лобачевскому (скульптор М.Л.Диллон),
в актовом зале ун�та установлен его бюст.
Было решено раз в 3 года проводить между�
нар. конкурсы на соискание Международной
премии имени Н.И.Лобачевского. 

После Окт. рев�ции, благодаря усилиям
пред. Н.Н.Парфентьева и чл. об�ва А.П.Ко%
тельникова, Д.Н.Зейлигера, П.А.Широкова,
Н.Г.Чеботарёва, В.А.Яблокова, были проведе�
ны 7�й (1927) и 8�й (1937) междунар. конкур�
сы. В 1943 состоялась юбилейная конферен�
ция, посв. 150�летию со дня рождения
Н.И.Лобачевского, организованная Казан.
ун�том совм. с Отд�нием математики АН
СССР. Активное участие в проведении юби�
лея приняли Н.Г.Чеботарёв, П.А.Широков,
Б.Л.Лаптев. После Вел. Отеч. войны К.ф.�м.о.
продолжило свою деятельность. Заслуши�
вались доклады учёных Казани и др. науч.
центров страны. Лаптевым были организова�
ны чтения, посв. памяти Н.И.Лобачевского,
проводились матем. олимпиады для школь�
ников (инициатор — В.В.Морозов), в 1946–51
при активном участии чл. об�ва было изд.
полное собрание соч. Н.И.Лобачевского
(в 5 т.). В 1949 вышел последний том ж. «Из�
вестия физико�математического общества»,
явившийся одновр. 4�й книгой 109�го тома
«Учёных записок Казанского университета».
Журнал заменили тематические сборники
по разным разделам науки. С 1950 об�вом
руководил А.П.Норден. В 1951 Казан. ун�т и
К. ф.�м. о. отметили 125�летие открытия
Н.И.Лобачевским неевклидовой геометрии.
В 1970�е гг. деятельность об�ва прекратилась,
и на его основе возникли Казан. физ. (1989)
и Казан. матем. (1992) общества. 

Лит.: Собрание протоколов секции физико�ма�
тематических наук Общества естествоиспытателей
Казанского университета. К., 1890. Т. 8; Празднова�
ние 125�летия открытия неевклидовой геометрии.
К., 1952; История отечественной математики. Ки�
ев, 1967. Т. 2; И з о т о в Г.Е. Казанское физико�ма�
тематическое общество. К., 2003.

Г.Е.Изотов.

КАЗА�НСКОЕ ФИЗИ�ЧЕСКОЕ О�БЩЕ�
СТВО, созд. в 1989, преемник Казанского фи%
зико%математического общества. Учредите�
ли — Казан. ун�т, Физ.�техн. ин�т КФАН
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СССР, ГИПО. Осн. цель — распространение
физ. знаний. Пред. — Б.И.Кочелаев.

КАЗА�НСКОЕ ФОТОГРАФИ�ЧЕСКОЕ
О�БЩЕСТВО, осн. в 1895 в Казани по ини�
циативе фотографа�любителя П.Д.Викторо�
ва. Целью об�ва были содействие распростра�
нению худож. и техн. знаний, относившихся
к фотографии, помощь фотографам в осу�
ществлении съёмок ист. памятников, выдаю�
щихся архит. сооружений, живописных мест
и т. д. Первым пред. об�ва был проф. ботани�
ки Казан. ун�та Н.В.Сорокин, затем —
Н.М.Любимов, М.А.Пикеринг. Действ. чл.
об�ва в разное время являлись проф. Казан.
ун�та М.Н.Капустин, фотографы�любители
В.В.Аганчиков, И.Н.Аристов, П.В.Баранов,
М.С.Мастрюков, казан. купцы и предприни�
матели М.Азимов, И.Айтуганов, С.Усманов,
торговцы фототоварами В.М.Ключников и
Г.А.Герингслаке, юристы С.В.Манассеин и
И.А.Котелов, чл. суд. палаты Р.К.Краус и др.
Почёт. чл. были казан. губернатор П.А.Пол�
торацкий, гор. голова С.В.Дьяченко и др.
Проводились фотографические выставки с
присуждением наград за лучшие произведе�
ния, науч. беседы, благотворит. вечера, ор�
ганизовывались техн. опыты. Средства К.ф.о.
складывались из членских взносов, сборов
за вход гостей на его собрания, выставки,
публичные чтения, концерты, вечера, люби�
тельские спектакли, из доходов от издания
трудов и из пожертвований. Об�во тратило
немалые средства на благотворит. цели. Его
чл. публиковали статьи в различных заруб. и
рос. фотографических журналах. Издавались
«Труды Казанского фотографического обще%
ства». К. ф. о. внесло серьёзный вклад в ху�
дож., науч.�техн. жизнь Казанской губ. Пре�
кратило своё существование в 1900�х гг. 

Лит.: Г о л ь д ш м и д т И.П. Корифеи казан�
ской фотографии // Казань. 1997. № 8/9.

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКОЕ ХА�НСТВО, феод. гос�во в
Ср. Поволжье и Прикамье в 1438 (по дру�
гой версии, в 1445) – 1552. Образовалось на
терр. Волжской Булгарии (Болгарское княже%
ство, Джукетауское княжество, Казанское
княжество) в период распада Золотой Орды.
Основатель — Улуг%Мухаммад, пришедший к
власти в Казани при поддержке местной зна�
ти. При нём и его ближайших потомках терр.
ханства расширялась за счёт присоединения
других земель Прикамья и Юж. Приуралья.
Ко 2�й пол. 15 в., в период наивысш. могуще�
ства, К. х. включало терр. до басс. р. Сура на
З., до р. Белая на В., до Самарской Луки на
Ю., до Верх. Прикамья и Вятской земли на С.

Адм. устройство было традиционным для
ср.�век. тюрко�татар. гос�в, К. х. состояло из
кр. округов — даруг, включавших зависимые
области. Первонач. было 4 даруги: Алатская
(Сев. Приказанье), Арская (Сев.�Вост. При�
казанье), Галицкая (Сев.�Зап. Приказанье,
возможно, и Горная сторона — Тауиле), Зю%
рейская (Центр. Предкамье). Позднее была
образована Ногайская даруга (Юж. Предка�
мье и Приказанье, частично Горная сторона)
для «кормления» ногайцев. Управляли да�
ругами обычно карачибеки или знатные эми%
ры, беки. Даруги делились на улусы («сот�

ни»), к�рые объединяли земли неск. поселе�
ний. Как правило, они соответствовали терр.
общинам — джиенам (напр., Ашыт, Байте�
ряк, Кирэм, Кушкапка, Мукши, Тукташ, Ча�
быр). На терр. К. х. насчитывалось св. 700
нас. пунктов. Во главе улусов стояли улусные,
сотные эмиры (хакимы), мурзы, старшины
и т. д., к�рые осуществляли сбор налогов, су�
допроиз�во, набор воен. ополчения и коман�
дование им. Столица ханства — Казань. Дру�
гие города К. х.: Алат, Арча, Кашан, Болгар,
Иски%Казань, Лаеш, Тетюши, Чаллы — бы�
ли центрами даруг, экон., религ. и культ. жиз�
ни населения. Во главе их стояли эмиры.

На землях К.х. жили тюркоязычные (тата�
ры, ногаи, предки совр. чувашей и башкир) и
финно�угорские (предки совр. марийцев, уд�
муртов, мордвы) народы. Знать именовалась
татарами, а осн. население чаще всего опре�
деляло себя по религ. признаку — мусульма�
не. Наиб. распространённым (разг. и офиц.)
языком в К.х. был тюрк. (в форме поволжско%
го тюрки), на к�ром осуществлялось дело�
произ�во, велась дипл. переписка. Осн. за�
нятия населения — земледелие (на основе
трёхпольной системы и степного перелога),
скот�во, бортничество, рыб�во. В городах,
особенно крупных, развивались ремесл. про�
из�ва — железоделательное, оружейное, гон�
чарное, ювелирное, кож., деревообр. и др.
Важной отраслью х�ва была торговля, как
местная — с Верх. Прикамьем и Юж. Ура�
лом, так и междунар. — с Русью, странами Ср.
Азии и Кавказа. Наиб. важные предметы вы�
воза — меха, кожаные изделия, мёд, хлеб; вво�
за — предметы роскоши, дорогое оружие, тка�
ни, пряности, скот и др. Наиб. изв. ярмар�
ки — Ташаяк, на Гостином острове, Арском
поле.

Верх. власть в К. х. принадлежала ханам
из рода Джучи: до 1518 ханами были потом�
ки Улуг�Мухаммада, позднее — из династии
Кичи%Мухаммада, в 1518–52 (с перерыва�
ми) — Гирея (см. Гиреи), в 1521–51 (с переры�
вами) — Шибана, в 1552 — Ах%
мада. Ханами могли быть
только Чингисиды, исповедо�
вавшие ислам. Формально ха�
ны являлись единовластными
монархами, их имена произ�
носились во время молитвы в
мечетях (напр., в хутбе), они
скрепляли своей печатью все
законы, выполняли другие гос.
функции. Фактически же
власть в К. х. принадлежала
дивану, состоявшему из
предст. высш. татар. знати; ре�
шающую роль в нём играли
карачибеки из правящих ро�
дов Ширин, Аргын, Барын и
Кипчак. Высш. адм. и воен.
власть осуществлял улуг
(вел.) карачибек, к�рый чаще
всего назначался из предст.
рода Ширин (Булат Ширин,
его сын Нур%Али).

Социальная орг�ция знати в
К.х. имела иерархическую си�
стему, связанную с правами на
землевладение (или взимание

определ. налога), за к�рые их обладатели бы�
ли обязаны служить своему сюзерену. Владе�
ние разделялось на условное — суйургал
и безусловное или частично безусловное —
тархан (освобождение от всех или части на�
логов и пошлин). Высш. слой знати состав�
ляли потомки Джучи — огланы, султаны, бе�
ки, в т.ч. карачибеки и эмиры, далее мурзы,
слой рыцарства (чура) — бахадуры (батыры)
и казаки. Важнейшие дела в гос�ве (возведе�
ние на престол ханов, их низложение, объяв�
ление войны, заключение мира и т.д.) реша�
лись на собраниях знати — курултаях.

Осн. масса населения состояла из податно�
го сословия (кара халык), платившего нало�
ги хану или феодалу. Гл. налогом был ясак
(ясак�калан). Кроме того, взимались позе�
мельные и подоходные налоги и пошлины
(салыг муссама, тамга�тартнак, харадж и др.),
накладывались различные повинности: по�
ставка провианта войскам, властям (ан�
бар�малы, улуфа�сусун и пр.), ямская (ил�
чи�кунак) и др. Существовали также ряд на�
логов на мусульман в пользу духовенства
(гошер, закят), дани и налоги (джизья), к�рые
платило зависимое немусульм. население.
Число налогов и повинностей доходило до 16;
их сбором ведали чиновники св. 10 категорий.
Население зависимых от К. х. областей так�
же платило пошлины, ясак в пользу хана и
отд. феодалов и выполняло различные по�
винности (см. Сахиб%Гирея ярлык).

Войско К. х. состояло из ополчений раз�
личных даруг и городов, личных отрядов ха�
на и знати, а также из войск союзников (числ.
30–50 тыс. чел.). Костяком армии была знать,
к�рая составляла кадры военачальников и
проф. воинов, гл. обр. тяжеловооруж. кавале�
ристов (5–10 тыс. чел.). Вспомогательную
роль в бою играла пехота. В полевых сраже�
ниях и при обороне укреплений применя�
лось огнестрельное оружие. При действиях на
реках использовался боевой и трансп. флот.
Оперативное и тактическое воен. иск�во бы�
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ло довольно развито, применялись манёвры
и охваты противника, активная оборона, че�
редование ударов лучников и тяжёлой кон�
ницы для прорыва рядов противника и его ок�
ружения в полевом бою. Казан. ханы совер�
шили ряд кр. походов на соседние земли,
в т.ч. рус. (1445, 1448, 1505, 1521, 1523, 1536).

Гос. религией в К. х. был ислам (ханафит�
ского мазхаба). Духовенство владело обшир�
ными земельными угодьями — вакфами. Гла�
вой духовенства К. х. являлся сейид. Наиб.
изв. сейиды: Бараш (1491–1507), Шейх�Ху�
сейн (1512–16), Беюрган%сеид (1546), Мансур
(1546) и Кул Шариф (1552). Все они пользо�
вались большим почётом и уважением, при�
нимали участие в управлении гос�вом и дипл.
переговорах казан. ханов. Шейхи, кази, мул%
лы, имамы, хафизы и др. предст. духовенства
осуществляли богослужение, а также судо�
произ�во по гражд. делам по всей стране. Есть
также данные о распространении в ханстве
суфизма (братство Накшбандийа ). 

В ведении духовенства находились также
мектебы и медресе. Сохранились данные о су�
ществовании в Казани при Соборной мечети
большого медресе и б�ки, к�рыми в 1552 ру�
ководил Кул Шариф.

При мн. медресе имелись рукописные б�ки,
работали переписчики книг. О грамотности
и уровне культуры народа свидетельствуют
надписи на сохранившихся предметах обихо�
да, надгробиях и т. п. Развивалась татар.
лит�ра: изв. поэмы Мухаммадьяра «ТXхфRи
мRрдан» («Дар мужей», 1539–40) и «Нуры со�
дур» («Свет сердец», 1542), произведение
Шарифи Хаджитархани (Кул Шариф?) «За�
фар�наме�и вилайет�и Казан» («Послание о
победе Казани», 1550), отд. стихи поэтов Кул
Шарифа, Мухаммад%Амина, Гариф�бека и др.
Существовала своеобразная историография,
дошедшая до нас в отд. родословных и в
фольклорной традиции («Сборник летопи�
сей», «Дафтар�и Чингиз�наме»). Высокого
уровня достигли строит. дело и архитектура
(в т.ч. белокам.), мастерство резчиков, изго�
тавливавших надгробные камни с раститель�
ным орнаментом (см. Эпиграфические па%
мятники булгаро%татарские). Памятники
архитектуры этого периода не сохранились,
но о нек�рых монумент. зданиях — Даирова
баня, Кул Шарифа мечеть, Отучева мечеть,
Нур%Али мечеть и др. — нам известно из
письм. источников (рус. летописи, книга
А.М.Курбского «История о великом князе
Московском», 1573) и по материалам археол.
раскопок последних лет на терр. Казан. крем�
ля. В археол. раскопах Казани и др. нас. пунк�
тов обнаружены фрагменты декор. убранст�
ва зданий (резные алебастровые плиты с ара�
бесковыми узорами, детали архит. украшений
из резного камня и др.), керамических
изделий (хумы, кувшины, чаши, тарелки
с резным орнаментом и подглазурной рос�
писью), остатки кожаной обуви (см.
Казанского ханства искусство).

К.х. вело активную внеш. политику. После
укрепления внутр. положения Улуг�Мухам�
мад предпринял ряд походов против Мос�
ковского княжества (1439, 1444). В 1445 его
сыновья Махмуд и Якуб разгромили под Суз�
далем войска вел. князя московского Васи�

лия II, к�рого взяли в плен. Он вынужден
был пойти на соглашение, обязался дать боль�
шой выкуп и платить ежегодную дань
(см. Битва под Суздалем). Примерно с этого
же времени имя Улуг�Мухаммада в источ�
никах не упоминается. В 1445 его сын Мах�
муд изгнал из Казани братьев Якуба и Каси%
ма,  занял престол и правил до 1467. В пери�
од его правления установились мирные отно�
шения с Русским гос�вом и оформилась
адм.�полит. структура К. х. После смерти
Махмуда (1467) ханом стал его ст. сын Халил,
в том же году престол занял Ибрагим, но про�
тив него знатью был организован заговор,
и на престол приглашён мещерский удельный
князь Касим. При поддержке вел. князя мос�
ковского Ивана III Касим предпринял по�
ход на Казань, но был разбит (1467).
Моск.�казан. война (1467–69) завершилась
заключением мира, состоялся обмен плен�
ными. В 1470�е гг. внутр. положение К.х. ук�
репилось, оно начало расширять свои вла�
дения в Верх. Прикамье и Вятском крае (по�
ход 1478 на г.Хлынов). Ответные атаки рус.
войск и ушкуйников были отбиты (1478). По�
сле смерти Ибрагима (1479) в К. х. началась
междоусобная борьба, в к�рой победу одер�
жал Ильхам (1479–87), изгнавший претен�
дента на престол султана Мухаммад�Амина.
Последний, заручившись поддержкой Моск�
вы, начал войну против Ильхама (поход
1482). Предположительно, в 1484–85 Му�
хаммад�Амин занял Казань, но вскоре был
свергнут. В ответ на усиление власти Ильха�
ма был организован поход рус. войск на Ка�
зань (1487), к�рый закончился её взятием
после долгой осады и низложением хана.
В период правления хана Мухаммад�Амина
(1487–95) К. х. фактически находилось под
московским протекторатом и проводило еди�
ную с Москвой внеш. политику, в частности,
воевало против Большой Орды (1493). Му�
хаммад�Амин ограничил власть дивана, что
вызвало в 1495 взрыв недовольства знати.
Он был изгнан с престола. Карачибеки
Кул%Мухаммад, Урак, Садыр и Агиш возвели
на престол сиб. царевича Мамука из рода
Шибана. Но и его правление не удовлетворя�
ло карачибеков,  в 1496 на ханский трон был
посажен мл. брат Мухаммад�Амина Аб�
дул�Латиф, живший на Руси. Он также пы�
тался ограничить полит. влияние знати
(в 1499 подавил мятеж во главе с карачибе�
ком Ураком), что привело к конфликту с ари�
стократами. В 1502 улуг карачибек Кул�Му�
хаммад низложил Абдул�Латифа и при помо�
щи рус. послов добился возвращения в Ка�
зань хана Мухаммад�Амина (1502). Он сумел
подорвать полит. (казнь в 1502 Кул�Мухам�
мада) и экон. (изменения в системе землевла�
дения) влияние кр. знати и усилить верх.
власть. В 1505–07 Мухаммад�Амин нанёс
два серьёзных поражения моск. войскам под
Казанью, заключил ряд мирных соглашений
с Москвой (1507, 1508, 1512, 1516), восстано�
вил равноправные и добрососедские отно�
шения между К. х. и Русским гос�вом. По�
сле смерти Мухаммад�Амина (декабрь 1518)
диван во главе с улуг карачибеком Булатом
Ширином в 1519 возвёл на казан. трон каси�
мовского хана Шах%Али, обещавшего сохра�

нить привилегии знати. Однако усиление
влияния рус. советников в ханстве и попыт�
ки ограничения власти карачибеков вызвали
новый заговор знати и изгнание хана. В 1521
на казан. престол при поддержке своей мате�
ри, царицы Нур%Султан, был возведён крым�
ский султан Сахиб%Гирей. Новый хан, опира�
ясь на союз с Крымом, начал активные воен.
действия против Русского гос�ва: совершил
победоносный поход на Москву (1521) и за�
ставил её платить дань К.х. В 1523 Сахиб�Ги�
рей вновь начал войну с Москвой и Астраха�
нью, но после смерти крымского хана внезап�
но решил вернуться в Крым, посадив в 1524
на престол К.х. своего племянника Сафа%Ги%
рея. При поддержке знати (Булат Ширин,
эмир Атуч (Отуч), аталык Талыш и др.) в
1524 он организовал отпор рус. армии,
в 1526–28 заключил мир с Москвой. В 1530
рус. пр�во разорвало мирный договор и нача�
ло поход на Казань. Однако казанцы, при по�
мощи войск ногайцев и астраханцев, нанес�
ли поражение рус. полкам. Новое усиление
власти хана привело к мятежу знати, опи�
равшейся на поддержку Москвы. В 1531 Са�
фа�Гирей был изгнан, его сторонники казне�
ны. Промосковски настроенный диван во
главе с ханбике Гаухаршад, Булатом Шири�
ном и мурзой Кичи�Али в 1531 пригласил
на казан. трон касимовского хана Джан%Али,
к�рый с согласия моск. пр�ва женился на Сю%
юмбике — дочери ногайского мурзы Юсуфа.
После смерти вел. князя московского Васи�
лия III (1533) влияние Москвы в К. х. резко
ослабело, что вызвало мятеж знати против по�
литики хана и его окружения. Булат Ширин
и Гаухаршад свергли в 1535 Джан�Али, на
престол вновь был возведён Сафа�Гирей,
к�рый после смерти Джан�Али взял в жены
Сююмбике. Пользуясь междоусобной борь�
бой в Москве, Сафа�Гирей организовал ус�
пешный поход на Русь (1536–37). По мере
усиления его власти возрастало недовольст�
во аристократии, к�рая вела переговоры с
Москвой о смене правителя в ханстве (1541
и 1545). В ответ на это Сафа�Гирей казнил
часть знатных казанцев, тем самым проти�
вопоставил себя казан. знати; был свергнут в
результате нового заговора (во главе с Чу%
рой Нарыковым, сейидом Беюрганом и бе�
ком Кадышем). Заговорщики вновь пригла�
сили на престол хана Шах�Али (см. Казанское
восстание 1545–46). Между тем Сафа�Ги�
рей бежал к ногайскому бию Юсуфу, получив
у него войско, вернулся в Казань и сверг ха�
на Шах�Али. Правление Сафа�Гирея
(1546–49) началось с казней его противни�
ков — Чуры Нарыкова, Кадыша и др. — и при�
хода к власти крымских и ногайских беков.
После смерти Сафа�Гирея (март 1549) власть
перешла к  Утямыш%Гирею, его малолетнему
сыну от Сююмбике. Она стала регентшей
при сыне и опиралась на поддержку крым�
ской гвардии во главе с огланом Кошчаком.
Пользуясь расколом среди казан. знати и ос�
лаблением ханской власти, моск. пр�во нача�
ло Казанские походы 1545–52. После неудач�
ных прямых воен. походов Ивана IV на Ка�
зань в 1551 в устье р. Свияга на подступах к
городу была возведена крепость Свияжск,
что способствовало переходу на сторону ца�
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ря населения Горной стороны, недовольного
засильем крымцев. Пр�во Сююмбике оказа�
лось в изоляции. Она с сыном попыталась
бежать в Ногайскую Орду, но была схвачена.
Кошчак и его люди были казнены, Сююм�
бике и Утямыш�Гирей отправлены в Москву.
В 1551 при поддержке казан. аристократии:
оглана — Худай%Кула, карачибека Нур�Али,
Кул Шарифа, эмира Бейбарса (сына Раста)
и др. — на престол К. х. вновь взошёл
Шах�Али. Решение хана о передаче Русско�
му гос�ву Горной стороны вызвало недоволь�
ство знати. Большой курултай (14 (24) сент.
1551) потребовал от хана вернуть её.
Шах�Али не пожелал выполнить это требо�
вание и, пользуясь поддержкой рус. гарнизо�
на, начал репрессии против знати (были уби�
ты сыновья эмира Раста и ещё 70 беков). По�
сле низложения в 1552 Шах�Али казанцы
выбрали посольство для принятия присяги
царю Ивану IV. Это вызвало резкое недо�
вольство части аристократии и населения
К. х., чем воспользовались беки Ислам бей,
Кебек и Аликей (сыновья Нарыка), подняв�
шие восстание против русских. Казанцы
уничтожили гарнизон и начали войну с Ру�
сью, пригласив на престол астраханского сул�
тана Ядыгар%Мухаммада (1552). В 1552 был
снаряжён большой поход рус. войск на Ка�
зань. В ходе 49�дневной осады город был взят
штурмом (2 (13) окт. 1552), казан. хан схва�
чен и увезён в Москву (см. Казанское взя%
тие). Однако население К. х. не смирилось с
потерей своей государственности и разверну�
ло упорное сопротивление захватчикам
(см. Казанская война 1552–56). К 1557 по�
следние очаги сопротивления были подав�
лены, К.х. окончательно перестало существо�
вать, а его терр. вошла в состав Русского
гос�ва и была передана в ведение Приказа
Казанского дворца. Но тягу коренных наро�
дов к свободе сразу подавить не удалось,
и они неск. раз (1572–73, 1581–84) пытались
восстановить своё гос�во (см. Восстания в
Казанском крае). Период К. х. был важной
ступенью в истории и культуре татар. наро�
да. Население ханства стало этнич. основой
для формирования совр. татар. народа Повол�
жья и Приуралья; достижения культуры
(языковые, религ. традиции, произведения
фольклора и письм. лит�ры) вошли как со�
ставная часть в культ.�ист. наследие татар.
народа (см. Татары).

Ханы: Улуг�Мухаммад (1438–45), Мах�
муд (1445–62), Халил (1463–67), Ильхам
(1479–84, 1485–87), Мухаммад�Амин (1484,
1487–95, 1502–18), Мамук (1495–96), Аб�
дул�Латиф (1496–1502), Шах�Али (1519–21,
1546, 1551–52), Сахиб�Гирей (1521–24), Са�
фа�Гирей (1524–31, 1535–45, 1546–49),
Джан�Али (1531–35), Утямыш�Гирей
(1549–51), Ядыгар�Мухаммад (1552).

Источн.: История о Казанском ханстве. СПб.,
1791; Полное собрание русских летописей. СПб.,
1859. Т. 8; 1901. Т. 12,13; 1910. Т. 23; М.–Л., 1949.
Т. 25; М., 1962. Т. 27; 1963. Т. 28; Л., 1982. Т. 37;
Р а х и м А. Татарские эпиграфические памятни�
ки XVI в. К., 1930; История Татарии в документах
и материалах. Л., 1937; Казанская история. М.–Л.,
1954; Сказание о царстве Казанском. М., 1959; Ус �
м а н о в М.А. Татарские исторические источни�
ки XVII–XVIII вв. К., 1972; е г о  ж е. Жалованные

акты Джучиева Улуса ХIV–XVI вв. К., 1979; Г е р �
б е р ш т е й н С. Записки о Московии. М., 1988;
Посольские книги по связям России с Ногайской
Ордой. 1489–1549 гг. Махачкала, 1995.

Лит.: Б а ж е н о в И. Казанская история. К.,
1848; В е л ь я м и н о в � З е р н о в В.В. Иссле�
дование о касимовских царях и царевичах: В 2 ч.
СПб., 1863–64; П е р е т я т к о в и ч Г.И. Повол�
жье в XV–ХVI вв. М., 1877; З а г о с к и н Н.П.
Спутник по Казани. К., 1895; Р ы ч к о в Н.И.
Опыт Казанской истории древних и средних времён.
СПб., 1907; е г о  ж е. История татар. М., 1994;
Х у д я к о в М. Очерки по истории Казанского
ханства. К., 1923; К а л и н и н Н.Ф. Казань. К.,
1955; М у х а м е д ь я р о в Ш.Ф. Земельные пра�
воотношения в Казанском ханстве. К., 1958; Ю с у �
п о в Г.В. Введение в булгаро�татарскую эпиграфи�
ку. М.–Л., 1960; В а л е е в Ф.Х. К истории архи�
тектуры казанских татар XV — первой половины
XVI вв. // Вопр. истории, филологии и педагогики.
К., 1967. Вып. 2; Ч е р н ы ш ё в Е.И. Селения
Казанского ханства (по писцовым книгам) // Архео�
логия и этнография Татарии. К., 1971. Т. 1; Ф а х �
р у т д и н о в Р.Г. Археологические памятники
Волжско�Камской Булгарии и её территория. К.,
1975; М у х а м а д и е в А.Г. Булгаро�татарская
монетная система XII–XV вв. М., 1983; Х а л и �
к о в А.Х. Татарский народ и его предки. К., 1984;
И с х а к о в Д.М. Сеиды в позднезолотоордын�
ских татарских государствах. К., 1997; е г о  ж е. От
средневековых татар к татарам нового времени. К.,
1998; Х а л и т о в Н.Х. Архитектура ханской Ка�
зани. К., 2000; В а л е е в а � С у л е й м а н о �
в а Г.Ф. Искусство Казанского ханства: раритеты
и методика их изучения // Казанское ханство: ак�
туальные проблемы исследования. К., 2002; И з �
м а й л о в И.Л. Завоевание Казанского ханства:
причины и последствия // Татарский народ после
1552 года: потери и приобретения. К., 2003; А т л а �
с о в Х. Казан ханлыгы. К., 1913; Г у б а й д у л �
л и н Г.С. Татар тарихы. К., 1922; Татар RдRбияты
тарихы. К., 1984; K e e n a n E. Moscovy and Kazan.
1445–1552: A Study in steppe politics. Harvard
University, 1965; P e l e n s k i J. Russian and Kazan:
Conquest and Imperial Ideology (1438–1560). P.,
1974. И.Л.Измайлов.

КАЗА�НСКОЕ ХОРЕОГРАФИ�ЧЕСКОЕ
УЧИ�ЛИЩЕ, ср. проф. уч. заведение Мин�ва
культуры РТ. Открыто в январе 1993 на ба�
зе хореографического отд�ния Казан. муз.
уч�ща. Готовит специалистов по квалифика�
циям «артист балета», «артист ансамбля на�
родного танца». В 2005 обучалось 72 чел.
Уч�ще подготовило 85 чел. с квалификацией
«артист балета». Среди них — лауреат меж�
дунар. конкурсов А.Белов, дипломанты меж�
дунар. конкурсов Е.Бортякова, Е.Софронова,
А.Давыдов. Пед. коллектив 35 чел., в т.ч. засл.
деятель иск�в РТ С.С.Юнусова, нар. артист�
ка РФ и РТ И.Ш.Хакимова, нар. артисты РТ
В.Н.Бортяков и С.Х.Хантимирова. Худож.
руководители уч�ща — засл. артист РФ и РТ
В.А.Яковлев (1993–98), нар. артистка РФ и
РТ, проф. Н.Д.Юлтыева (с 1998). Располага�
ет 6 балетными и 5 уч. залами, уч. т�ром, ко�
стюмерной.
КАЗА�НСКОЕ ХУДО�ЖЕСТВЕННОЕ
УЧИ�ЛИЩЕ, ср. проф. уч. заведение Мин�ва
культуры РТ. Ведёт историю с 1895 от Казан%
ской художественной школы, к�рая в 1918
была преобразована в Казан. свободные ху�
дож. мастерские, в 1920 — в Казан. высш. ху�
дож.�техн. мастерские, в 1921 — в Казан. ху�
дож. ин�т, в 1922 — в Казан. архит.�техн. ин�т,
в 1926 — в Казан. худож.�пед. техникум.
С 1927 ср. спец. образование по худож. спе�

циальностям осуществлялось в Казан. объ�
единённом худож.�театр. техникуме, с 1932 —
в Татар. техникуме иск�в. В 1935 из него вы�
делено К. х. у.

Преподавателями в разное время были
изв. художники: Н.И.Фешин, К.К.Чебота�
рёв, А.Г.Платунова, Н.С.Шикалов, И.Н.Пле�
щинский, Б.И.Урманче, В.С.Богатырёв,
Ф.С.Быков, В.К.Тимофеев, А.Н.Кашаев,
С.С.Ахун, М.М.Васильева, Н.Н.Ливанова,
П.Т.Сперанский, В.И.Куделькин, С.А.Рот�
ницкий, Е.В.Зуев, Т.А.Зуева, А.И.Тумашев.

С 1918 подготовлено ок. 1,5 тыс. специали�
стов. Среди выпускников — У.Н.Абдулов,
А.А.Абзгильдин, Н.И.Адылов, Н.С.Артамо�
нов, И.Н.Башмаков, Д.Г.Булат, К.А.Василь�
ев, З.Ф.Гимаев, Р.А.Гусманов, И.К.Зарипов,

В.П.Игнатьев, Р.Ф.Имашев, В.В.Карамышев,
И.И.Князьков, Н.Д.Кузнецов, С.О.Лывин,
Ю.Б.Лысогорский, А.Н.Мазитов, В.М.Ма�
ликов, К.А.Нафиков, С.В.Неустроев, В.А.По�
пов, И.В.Рафиков, Г.А.Рахманкулова, Р.Т.Са�
фиуллин, Е.А.Симбирин, В.Н.Скобеев,
Н.М.Сокольский, Л.Л.Сперанская, М.Г.Сутю�
шев, А.И.Тумашев, М.У.Усманов, Л.А.Фат�
тахов, В.К.Фёдоров, Т.Г.Хазиахметов,
Х.А.Якупов.

Обучение ведётся по специальностям: жи�
вопись (ок. 60 студентов), скульптура (ок. 10),
дизайн (60), декор.�прикладное иск�во и нар.
промыслы (30).

На 2005 — ок. 180 уч�ся; преподаватель�
ский коллектив 20 чел., в т.ч. 2 засл. работни�
ка культуры РТ, 1 засл. учитель РТ, 1 засл.
деятель иск�в РТ. Работает подготовительное
отд�ние.

С 1941 года уч�ще располагается на ул.
Муштари в б. доме Осокиных, к�рый являет�
ся памятником архитектуры (арх. И.П.Бессо�
нов, 1849).
КАЗА�НСКОЕ ЦЕРКО�ВНОЕ ИСТО�РИ�
КО�АРХЕОЛОГИ�ЧЕСКОЕ О�БЩЕСТВО
(Церковное ист.�археол. об�во Казан. епар�
хии), осн. в 1906 по инициативе архиеписко�
па Димитрия (Самбикина). Чл. об�ва —
Н.Ф.Катанов, В.А.Нарбеков, Н.В.Николь�
ский, И.М.Покровский, К.В.Харлампович,
А.П.Яблоков и др. Цель — «изучение цер�
ковно�религиозной жизни, ...обследование,
охранение и собирание памятников местной
церковной древности и истории, рукопис�
ных и печатных книг, старинных докумен�
тов». На ежемесячных собраниях обсужда�
лись доклады, к�рые публиковались в журна�
лах «Известия по Казанской епархии» и
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«Православный собеседник» и отд. книгами.
Об�во издало сборники, посв. памятникам
архитектуры Казани и Свияжска, церковной
истории, источникам по истории Казанско�
го края. Готовилась публикация описаний
всех храмов и приходов епархии и ист. очер�
ков о них (вышли 3 тома, посв. Казани, Казан�
скому и Мамадышскому у.; рукописи 10 то�
мов по другим уездам утрачены). В значит.
степени благодаря об�ву был сохранён ар�
хив Казанской духовной консистории, введе�
ны в науч. оборот источники, сохранившие�
ся в архивах церквей и вол. правлений. Об�во
имело древлехранилище, собирало церков�
ные древности, имевшие ист. и худож. цен�
ность, планировало открытие музея. Пере�
стало функционировать после Окт. рев�ции.
В 1918 древлехранилище было разграблено;
часть книг и рукописей сохранилась в фон�
дах Науч. б�ки Казан. университета. 

Е.В.Липаков.

КАЗА�НСКОЕ ЭКОНОМИ�ЧЕСКОЕ О�Б�
ЩЕСТВО (Имп.), обществ. орг�ция. Осн. в
1839 по инициативе президента Вольного
экон. об�ва графа Н.С.Мордвинова. Среди
учредителей — Н.Д.Булыгин, П.И.Еремеев,
Н.И.Лобачевский, М.Н.Мусин�Пушкин,
А.К.Пирх, С.С.Стрекалов, К.Ф.Фукс. В 1879 в
об�ве состояло 109 чл.; в разные годы:
С.Е.Александров, М.М. и Х.М. Апанаевы,
И.К.Бабст, А.М.Бутлеров, Н.П.Вагнер,
М.Я.Киттары, Д.А.Корсаков, А.А.Крупени�
ков, И.Мустафин, С.В.Пахман, А.С.Унже�
нин, А.К.Чугунов, Г.Юнусов и др. В соответ�
ствии с Уставом об�ва (принят в 1868) це�
лью провозглашалось содействие развитию
сел. х�ва, пром�сти и торговли, нар. здраво�
охранения в Волго�Камском крае. Об�во су�
ществовало на средства от членских взно�
сов, частных пожертвований, субсидий губ.
администрации, земства и др. учреждений.
Возглавлялось президентским советом в со�
ставе президента, вице�президента (с 1869),
пред. отд�ний, секр., казначея. Первонач. со�
стояло из 5 отд�ний: внутр. управления; по ча�
сти учёной; сел. домоводства и усовершенст�
вованного земледелия; рукоделия всякого
рода и торговли; попечительного о сохране�
нии здоровья человеческого и всяких домаш�
них животных; с 1868 — из 3 отд�ний: с.�х., ма�
нуфактурно�техн. и мед. В 1840 при об�ве
были открыты депо земледельческих орудий
и машин, показательные уч. фермы и б�ка,
в 1894 учреждены практические курсы по
пчел�ву и сад�ву. В 1845 об�вом была органи�
зована первая в Казанской губ. выставка
«сельскохозяйственных произведений» (за�
тем выставки в Казани в 1852, 1860, 1866,
1880). С 1848 совм. с Рус. геогр. об�вом осу�
ществляло метеорологические наблюдения в
Казанской губ. Чл. об�ва участвовали в рабо�
те съездов сел. хозяев (Москва, 1864), естест�
воиспытателей (С.�Петербург, 1867) и др.
С 1880 об�во регулярно организовывало вы�
ставки посевных семян, осуществляло их
бесплатную рассылку, издавало каталоги вы�
ставок. Силами К. э. о. были проведены съез�
ды сел. хозяев Казанской губ. (1882, 1893),
в ходе к�рых обсуждались вопросы развития
сел. х�ва, экон. эффективности использования
новой с.�х. техники и приёмов возделывания

почвы, новых форм земледелия, облагора�
живания крест. скота, предлагались новейшие
агротехн. разработки для усовершенствова�
ния с.�х. произ�ва в губернии и др. Об�во из�
давало ж. «Записки Императорского Казан%
ского экономического общества», в к�ром пуб�
ликовались отчёты о деятельности К. э. о.,
протоколы заседаний, результаты науч.�прак�
тических иссл. по усовершенствованию с.�х.
произ�ва, развитию пром�сти и торговли,
пропагандировались новейшие агр. знания
и агротехн. приёмы и т. п. С 1865 выпускало
«Справочную книгу для записей предложе�
ний и спроса» — своеобразный рекламный
вестник деловых кругов Казанской губ.
Чл. об�ва занимались сбором материалов о
крест. х�вах, формах земледелия, сел. кус�
тарной пром�сти, об использовании наёмно�
го труда в сел. х�ве, о причинах голода 1891
(совм. с Моск. об�вом сел. х�ва) и т. п. (часть
из них была опубл. в «Путевых заметках из
поездок по Заволжью», 1851, 1852, 1853,
1854). В 1894 К.э.о. представляло Казанскую
губ. на Междунар. выставке плод�ва в С.�Пе�
тербурге. При активном участии чл. об�ва в
1866 в Казани была открыта Александровская
больница, в к�рой населению оказывалась
мед. помощь. Прекратило существование в
нач. 1900�х гг. 

Президенты К. э. о.: С.С.Стрекалов
(1839–42), С.П.Шипов (1842–46), П.А.Чер�
тов (1846–47), И.А.Боратынский (1847–58),
П.Ф.Козлянинов (1858–64), М.К.Нарышкин
(1864–67), Н.А.Скарятин (1867–78), А.Г.Осо�
кин (1878–88), С.Н.Теренин (1888–98),
А.П.Мамаев, А.И.Косич. 

Лит.: О л ф е р ь е в Н.И. Краткий историчес�
кий обзор действий Казанского экономического
общества со времени основания до 1853 года //
Зап. Казан. Имп. экономического об�ва. 1854. Ч. 1,
кн. 1–2; Ч у г у н о в а А.К. К пятидесятилетию
Императорского Казанского экономического об�
щества: Ист. записка. К., 1889; У т е х и н Н.В. Об�
щие задачи Императорского Казанского экономи�
ческого общества. К., 1905; С м ы к о в Ю.И. Ка�
занское экономическое общество и проблема сель�
скохозяйственной техники в Среднем Поволжье
(40–90�е гг. 19 в.) // Очерки истории народов По�
волжья и Приуралья. К., 1967. Вып. 1; Записки Ка�
занского экономического общества 1854–1861 гг.:
Указ. содерж. К., 1990.

Р.В.Шайдуллин.

«КАЗА�НСКОЕ Э�ХО», обществ.�полит. и
экон. газета. Предположительно, ед. номер
вышел 10 окт. 1922 в Казани на рус. языке.
Издатель — И.Никитин, редактор — И.Лохов.
Объявив себя «беспартийно�коммунистиче�
ской», газета осуждала тех, кто «за своей бес�
партийностью таит маску плохо скрываемо�
го меньшевизма, эсерства», и призывала «ата�
ковать обывательщину и мещанство». Б. ч.
материалов номера была посв. жизни и дея�
тельности В.И.Ульянова�Ленина, особенно
казан. периода его жизни. 

Г.Р.Заманова.

КАЗА�НСКОЕ 2, сорт проса. Выведен в
1956 на Казан. селекционной станции
М.Н.Шумковой и Г.И.Поповым методом от�
бора из лучших потомств естеств. гибридов
сорта Казанское 176. Сорт относится к разно�
видности субкокцинеум. Метёлка крупная,
развесистой формы, имеет антоциановую ок�
раску. Цвет зерна светло�красный, форма

овально�округлая. Масса 1000 зёрен 6,5–7 г,
плёнчатость высокая — 20–25%, выход кру�
пы 70–75%, выравненность 65–75%, содержа�
ние сырого протеина 12–14%. Сорт скоро�
спелый; вегетационный период 80–90 дней.
Устойчив к полеганию, осыпаемость зерна
средняя. Районирован в Брянской и Орлов�
ской областях (1962). 

Лит. см. при ст. Казанская местная.

КАЗА�НСКОЕ 61, сорт проса. Выведен в
1961 на Татар. респ. с.�х. опытной станции
М.Н.Шумковой путём объединения в попу�
ляцию наиб. продуктивных потомств гибри�
да от скрещивания сортов Казанское 176 и
Долинское 86. Сорт относится к разновидно�
сти Виктория. Метёлка сжато�пониклой фор�
мы с длинными свисающими веточками тём�
но�жёлтой окраски. Зерно округлое, кремо�
вое с красным боком, крупное. Масса 1000 се�
мян 7–7,5 г, плёнчатость 17–21%, выравнен�
ность зерна 65–75%, выход крупы высокий —
75–80%, содержание сырого протеина
13–14%. Высокоурожайный, устойчив к по�
леганию, имеет хорошие технол. кач�ва зёрен.
Урожайность 40–45 ц с 1 га (на 3–4,8 ц выше
стандарта). Раннеспелый; вегетационный пе�
риод 80–85, иногда 90 дней. В 1961 передан
на гос. сортоиспытание, в 1966 районирован
в Курганской и Челябинской областях.

КАЗА�НСКОЕ 176, сорт проса. Выведен в
1941 на Казан. селекционной станции Г.И.По�
повым методом двукратного отбора из мест�
ного образца. Сорт относится к разновидно�
сти субкокцинеум, имеет крупную развесис�
тую форму с антоциановой окраской колосо�
вой чешуи, стебля, листьев. Зерно красное, ср.
крупности. Масса 1000 зёрен 6–6,8 г, выход
крупы 75–77%. Сорт скороспелый (вегетаци�
онный период 70–80 дней), отличается уско�
ренным ростом и развитием в нач. вегета�
ции. Холодостойкий, устойчив к неблаго�
приятным погодным условиям. Урожайность
28–30 ц с 1 га (на 2 ц выше стандарта Ново�
уренское 241). В 1945–47 был районирован
в Татарской, Чувашской, Марийской АССР
и Горьковской обл. Находился в посевах бо�
лее 20 лет. 

Лит. см. при ст. Казанская местная.

КАЗА�НСКОЕ 430, сорт проса. Выведен в
1946 на Казан. селекционной станции Г.И.По�
повым методом отбора из местной популяции
Марийской АССР. Сорт относится к разно�
видностям субфлявум. Метёлка развесистая,
свисающая, имеет антоциановую окраску.
Цвет зерна кремовый с грязноватым оттен�
ком, форма — овальная. Масса 1000 зёрен
6,5–7 г, плёнчатость 20–25%, выход крупы
70–78%, выравненность 60–70%, содержа�
ние сырого протеина 12–13%. Сорт устой�
чив к пониженным темп�рам, полеганию рас�
тений, осыпанию зерна. Отличается исклю�
чительной скороспелостью: вегетационный
период 65–70 дней. Урожайность 20–25 ц с
1 га. Районирован в 1948 в Пермской, Ря�
занской обл., Марийской и Башкирской
АССР. 

Лит.: Ш у м к о в а М.Н. Селекция, семеновод�
ство и агротехника проса // Тр. Татар. респ. с.�х.
опытной станции. К., 1969. Вып. 2.
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КАЗА�НСКОЕ 506, сорт проса. Выведен в
1934 в Верхневолжском селекционном цен�
тре И.И.Штуцером, Е.И.Ивениной методом
индивидуального отбора из местного образ�
ца. Сорт относится к разновидности флявум,
имеет крупную развесистую метёлку без ан�
тоциановой окраски. Зерно жёлтое, ср. круп�
ности. Масса 1000 зёрен 6,5 г, плёнчатость
18–24%, выход крупы 76–77%, выравнен�
ность 60–70%, содержание сырого протеина
12–14%. Вегетационный период 70–82 дня.
Отличается пластичностью. По кач�ву зерна
относится к ценным сортам. Холодостойкий,
скороспелый. Урожайность 28–30 ц с 1 га.
Сортоиспытание на гос. сортоучастках Та�
тарстана начато в 1934, официально передан
в Гос. комиссию в 1937. Районирован в 1938 в
Красноярском и Алтайском краях, Иркут�
ской, Кемеровской, Томской, Тюменской и
Новосибирской областях. 

Лит. см. при ст. Казанская местная.

КАЗА�НСКО�ЗЕЛЕНОДО�ЛЬСКИЙ ПРО�
МЫ�ШЛЕННЫЙ У�ЗЕЛ, расположен в зап.
части РТ в пределах Казанского экономичес%
кого района. Включает города Казань, Зеле�
нодольск, посёлки гор. типа Васильево и
Ниж. Вязовые. Старейший пром. узел Татар�
стана. Пром. потенциал в Казани сформиро�
вался во 2�й пол. 19 в., в Зеленодольске и
Васильево — в 1930�х, в Ниж. Вязовых — в
1960�х гг. Толчком для бурного пром. разви�
тия стало размещение в К.�З.п.у. пр�тий, эва�
куированных в годы Вел. Отеч. войны. Совр.
структура пром�сти сложилась в осн. к сер.
1960�х гг. С 1990�х гг., под воздействием экон.
кризиса, объёмы пром. произ�ва резко сокра�
тились, изменилась его структура, уменьши�
лась доля воен.�пром. комплекса. Отмена гос.
заказов, быстрый рост объёмов импорта то�
варов из заруб. стран поставили пром. пр�тия
перед необходимостью существенной пере�
стройки, расширения ассортимента и повы�
шения кач�ва выпускаемой продукции. 

К.�З. п. у. имеет удобное и выгодное
трансп.�геогр. положение. Казань находит�
ся на кр. ж.�д. и автодорожном узлах, имеет
развитую систему авиалиний. Казан. речной
порт — один из крупнейших на Волге. Зеле�
нодольск через вод., ж.�д. пути и автомобиль�
ные дороги связан с Чувашской Респ. и Респ.
Марий Эл. Нас. составляет 1232 тыс. чел.
(32,6% общего и 44% гор. нас. РТ). На терр.
узла сосредоточено ок. 90% респ. запасов си�
ликатных и строит. песков, разрабатывае�
мых пр�тиями Казани (з�д силикатных стено�
вых материалов, судоходная компания «Тат�
флот» и др.), имеются запасы карбонатного
и глинистого сырья, подземных минерализо�
ванных вод, используемых в бальнеологиче�
ских целях. Производится ок. 25% пром. про�
дукции РТ. Осн. отрасли пром�сти — маш�ние
и металлообработка, хим. и нефтехим.
пром�сть, пром�сть строит. материалов, дере�
вообр., лёгкая, пищевая. Маш�ние представ�
лено Казан. авиац. ПО им. С.П.Горбунова,
Казан. вертолётным з�дом, АО «Казанское
моторостроительное производственное объ�
единение», АО «Казанькомпрессормаш»,
АО «Вакууммаш», федеральным ГУП «За�
вод имени Серго» (бытовые холодильники и
морозильные камеры), Казан. з�дом газовой

аппаратуры «Веста», Зеленодольским з�дом
им. А.М.Горького (гражд. суда типа «река–мо�
ре», сторожевые корабли, речные пасс. суда
на подвод. крыльях и возд. каверне). Наиб. кр.
пр�тия приборостроения: Казан. оптико�ме�
ханический з�д, «Теплоконтроль», «Радио�
прибор», «Завод Элекон», «Электроприбор».
В 2004 произведено 3,7 тыс. насосов и аг�
регатов вакуумных и высоковакуумных,
183 компрессора. Пр�тиями хим. пром�сти
выпускаются синт. моющие средства, мыло,
порох, искусств. кожи, лекарственные препа�
раты (АО «Нэфис Косметикс», «Хитон», Ка�
зан. гос. казённый пороховой з�д, Казан. про�
изводств. хим.�фарм. объединение «Татхим�
фармпрепараты»). На основе переработки
нефти и природного газа производятся синт.
каучуки, резинотехн. изделия, пластические
массы, синт. смолы, полиэтилен, органи�
ческое стекло (Казан. з�д синт. каучука
им. С.М.Кирова, Камско�Волж. АО резино�
техники «Кварт», АО «Казаньоргсинтез»).
В 2004 произведено 417,6 тыс. т полиэтиле�
на, 5204 т резинотехн. изделий, 71,2 тыс. т
синт. моющих средств. Пром�сть строит. ма�
териалов представлена произ�вом железобе�
тонных изделий и конструкций, керамичес�
кого и силикатного кирпича, нерудных мате�
риалов, керамзитового гравия, строит. изве�
сти и гипса (Казан. з�д силикатных стено�
вых материалов, Казан. комб�т строит. мате�
риалов, ООО «Аракчинский гипс» и др.).
Деревообработка сконцентрирована в Зеле�
нодольске и Васильево на пр�тиях: Поволж.
фанерно�мебельный комб�т, Зеленодольский
фанерный з�д, АО «Васильевский промком�
бинат». В Васильево находится з�д хим.�лаб.
приборов «Победа», выпускающий изделия
из термостойкого стекла, в Ниж. Вязовых —
меховая ф�ка и мясокомб�т. Наиб. кр. пр�тия�
ми лёгкой пром�сти являются акц. об�ва «Ме�
лита», «Казанский лён», «Спартак», «Татва�
ленок», «Сафьян», «Швейник», продукция
к�рых пользуется спросом и за пределами
республики (меховые изделия, льняные, бре�
зентовые и упаковочные ткани, валяная и
кожаная обувь, кож.�галантерейные и швей�
ные изделия). Пищ. пром�сть охватывает раз�
личные отрасли, представленные пр�тиями по
переработке мяса и молока, кондитерской
фирмой «Заря», АО «Красный Восток» (пи�
во и безалкогольные напитки), АО «Татхлеб»,
АО «Казаньзернопродукт», концерном
«Татплодоовощпром» и др. За пределы рес�
публики вывозятся самолёты, вертолёты, су�
да, компрессоры, приборы, холодильники,
полиэтилен, фанера, изделия бытовой хи�
мии, лекарственные средства и т. д. Наряду с
пром. произ�вом, широкое развитие получи�
ло произ�во с.�х. продуктов на пром. основе.
Организованы кр. специализированные
пр�тия, комб�ты, агрофирмы по произ�ву ово�
щей, яиц, мяса птицы («Казанский», «Май%
ский», «Овощевод», «Казанская» и др.). Ка�
зань — кр. центр подготовки специалистов с
высш. образованием и науч. кадров. Здесь
функционируют более 20 вузов, науч. учреж�
дения АН РТ и КНЦ РАН, многочисл. от�
раслевые науч.�иссл. институты. 

П.П.Сенаторов, Р.Г.Власова.

КАЗА�НСКО�КИ�РОВСКИЙ ПРОГИ�Б,
К а з а н с к и й  п р о г и б, К а з а н с к о �
К а ж и м с к и й  п о г р е б ё н н ы й  п р о �
г и б � а в л а к о г е н, К а з а н с к о � К и �
р о в с к а я  а в л а к о г е н н а я  в п а д и �
н а, меридионально ориентированная погре�
бённая тектоническая структура девонско�
го возраста, являющаяся частью Волж�
ско�Камской антеклизы. Имеет древнее
(вендское) заложение, осложнён многочисл.
глубинными разломами. Прослеживается от
Казани до пос. Кажим (Респ. Коми), протя�
жённость более 800 км. Поверхность пород
кристаллического фундамента понижается
с Ю. (от –1850 м) на С. (до –2800 м), ампли�
туда прогиба соотв. возрастает от 150 до 900 м.
Центр. часть К.�К.п. занимает узкая тектони�
ческая структура — Казанско�Кажимский
авлакоген; наиб. глубокая часть заполнена
песчано�глинистыми отложениями ср. дево�
на мощн. до 211 м, по кровле к�рых прогиб
имеет более пологие формы и осложнён ва�
лами (Свияжским, Казакларским и др.) и
локальными поднятиями. По верх. горизон�
там девона прогиб не выражен, одновр. уве�
личиваются амплитуды мелких структур, по�
являются новые тектонические структуры:
Камско%Кинельская система прогибов, Вят%
ский вал и др. 

В пределах К.�К. п. в отложениях верх. де�
вона выявлена залежь нефти (Кировская
обл.), на терр. РТ в отложениях пермского и
четвертичного возрастов — многочисл. м�ния
строит. материалов, минер. пигментов, карбо�
натных пород для известкования почв, мин.
подземных вод и др. 

Лит.: В о й т о в и ч Е.Д., Г а т и я т у л �
л и н Н.С. Тектоника Татарстана. К., 1998; Мето�
дическое руководство по поискам, оценке и раз�
ведке месторождений твёрдых нерудных полезных
ископаемых Республики Татарстан. К., 1999. Ч. 1.

КАЗА�НЦЕВ Валерий Васильевич (р. 4.2.1945,
с. Верховье Верховского р�на Орловской
обл.), гобоист, нар. артист ТССР (1991).
В 1970 окончил Казан. консерваторию по
классу гобоя у М.Г.Зуевича. Артист Гос. сим�
фонического оркестра РТ (с 1966), с 1973
концертмейстер группы гобоев, одновр.,
с 1973, преподаватель Казан. муз. уч�ща,
с 1998 — Казан. консерватории. Исполнение
К. характеризуют высокий проф. уровень,
владение техникой ансамблевого исполне�
ния, выразительность и красочность тембра.
КАЗА�НЦЕВА Галина Александровна
(р. 3.2.1953, д. Крещёное Мазино Тукаевско�
го р�на), певица (лирико�колоратурное со�
прано), нар. артистка РТ (2000). В 1978 окон�
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чила Казан. консерваторию по классу
З.Г.Хисматуллиной. В 1978–98 солистка Та�
тар. т�ра оперы и балета. Осн. партии: Микаэ�
ла («Кармен» Ж. Бизе), Мюзетта («Богема»
Дж. Пуччини), Алтынчеч (о.п. Н.Жиганова),
Галима («Черноликие» Б.Мулюкова), Сарвар
(«Башмачки» Дж. Файзи) и др. Обладает го�
лосом полного диапазона, сильного и краси�
вого тембра, ярко выраженной творческой
индивидуальностью, артистизмом, природ�
ным сцен. обаянием, высоким проф. мастер�
ством. Концертный репертуар К. включает
классические, нар. и эстрадные вокальные
произведения. В кач�ве одного из организа�
торов, муз. руководителей и вед. исполните�
лей концертных программ, в т.ч. «Всерос�
сийского фестиваля фольклорной музыки
татар�кряшен» (1996), она способствует со�
хранению и развитию муз.�фольклорного на�
следия татар�кряшен, традиционные напе�
вы к�рых составляют особую часть репер�
туара певицы. Выступает с концертами в го�
родах России.
КАЗА�НЦЕВА Людмила Александровна
(р. 1.7.1955, Казань), педагог, д. пед. наук
(1999), проф. (2000). В 1977 закончила Казан.
пед. ин�т. С 1977 учитель химии и биологии
в школах Высокогорского р�на, Казани.
С 1979 в Ин�те проф.�техн. педагогики АПН
(РАО), с 1995 на кафедре педагогики Казан.
ун�та. Труды по теории и методологии совр.
образовательного процесса в ср. и высш.
школе.

С о ч.: Исследовательский метод в условиях гу�
манизации образования. К., 1999.

КАЗАНЧИ� БИГЕНЕ�Й (Казанчы БигRнRй),
село в Сабинском р�не, на р. Казкаш, в 14 км
к Ю. от с. Богатые Сабы. На 2002 — 157 жит.
(татары). Нач. школа, б�ка. Полеводство, мя�
сомол. скот�во. Осн. в период Казанского
ханства. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители отно�
сились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота, плот�
ничным, валяльным, портняжным промысла�
ми. В нач. 20 в. в К.Б. функционировали ме�
четь, мельница, 2 мелочные лавки. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
725,4 дес. До 1920 село входило в Елышев�
скую вол. Мамадышского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Мамадышского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Сабинском р�не. Чис�
ло жит.: в 1782 — 67 душ муж. пола; в 1859 —
306, в 1897 — 503, в 1908 — 538, в 1920 — 516,
в 1926 — 428, в 1938 — 375, в 1949 — 281,
в 1970 — 238, в 1979 — 211, в 1989 — 149 чел.
КАЗАНЧИ�НКА (Казанчы), река в Вост. За�
камье, прав. приток р. Ик. Дл. 19 км, пл. басс.
125,3 км2. Протекает по терр. Муслюмовско�
го р�на. Исток южнее д. Урняк, устье в 2 км к
З. от с. Митряево. Абс. выс. истока 205 м, ус�
тья — 72 м. Лесистость водосбора 34%. Име�
ет 7 притоков дл. от 1,4 до 6,8 км. Густота
речной сети 0,38 км/км2. Питание смешан�
ное, с преобладанием снегового. Модуль под�
земного питания 0,26–0,5 л/с·км2. Гидрологи�
ческий режим характеризуется высоким по�
ловодьем и очень низкой меженью. Ср. мно�
голетний слой год. стока в басс. 120 мм, слой
стока половодья 80 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в нач. апреля. Замерзает

К. в 1�й декаде ноября. Ср. многолетний рас�
ход воды в устье 0,173 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг%экв/л) весной и очень жёсткая
(12–20 мг%экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 500–700 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом. В басс. К. 2 пру�
да суммарным объёмом 2,9 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения.
КАЗА�НЬ (Казан)
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I. Общие сведения
К. — столица Республики Татарстан; один

из важных пром., науч. и культ. центров Рос%
сийской Федерации. Расположена на лев. бе�
регу р. Волга, при впадении в неё р. Казанка,
в 797 км к В. от Москвы. Терр. — 425,3 км2.
Кр. речной порт; ж.�д. станция на линии
Москва–Екатеринбург; узел автомобильных
дорог; междунар. аэропорт. К. относится к
крупнейшим по числ. населения городам Рос�
сии. На 2004 общее число жит. — 1105,3 тыс.
чел. (в т.ч. мужчин — 494,4 тыс., женщин —
610,9 тыс.). Здесь проживают предст. ок. 80
национальностей. По переписи 2002, татар —
524,7 тыс. (47%), русских — 538,8 тыс. (48,8%)
чел. Ср. плотность населения 2,6 тыс. чел. на
1 км2.

Город протянулся с С. на Ю. на 28 км, с З.
на В. — на 30 км. Ниж. течением Казанки,
превращённым в залив Куйбышевского водо%
хранилища, он разделён на 2 части: более зна�
чит. по площади юго�вост. левобережную и
сев.�зап. правобережную. Терр. К. в геол. пла�
не представлена серией из 5 разновысотных
и разновозрастных террас, сложенных нано�
сами Волги и Казанки, относящимися к чет�
вертичному периоду (до 1,5 млн. лет назад).
Вдоль берега водохранилища протянулась
полосой (шир. 1,5–4 км) зона двух низких
террас (7–10 м над уровнем водохранили�
ща), на к�рых расположена ниж. часть горо�
да (р�н ж.�д. вокзала, протока Булак, оз. Ка�
бан и др.). От верх. террас эта зона отделена
уступом выс. 25–30 м, к�рый тянется север�
нее пос. Юдино, огибает Казанский кремль,
проходит между улицами Баумана и Крем�
лёвская, вдоль ул. Петербургская и далее на
Ю. к пос. Мирный. Зона трёх верх. террас
(30–60 м над уровнем водохранилища, шир.
до 5–6 км) прерывается, как и полоса ниж.
террас, долиной Казанки. Верх. террасы сло�
жены суглинками и песками нач. и сер. чет�
вертичного периода. В сев.�зап. части города
на песках верх. террас находится лесопарк
«Лебяжье». В р�не Кремля и ул. Кремлёв�
ская известняки казанского яруса изогнуты в
складку и образуют подземный хребет, близ�
ко подходящий к поверхности. На С.�В. горо�
да, в басс. лев. притоков Казанки — рек Нок%
са и Киндерка, верхнепермские породы выхо�
дят на поверхность, слагая лев. коренные
склоны долин Волги и Казанки. С процессом
растворения сульфатно�карбонатных пород
казанского яруса связаны карстовые явле�

ния, в результате к�рых в различных частях
К. образовались провальные воронки и кот�
ловины, карстовые озёра (см. Карст).

Поверхностные воды представлены Куй�
бышевским вдхр., р. Казанка с притоками
(Нокса, Киндерка, Сухая, Солонка), озёра�
ми, в т.ч. системой озёр Кабан (Ближний
Кабан, Дальний Кабан (Ср. Кабан), Верхний
Кабан), протянувшейся по ниж. террасе в
центр. части города. В зап. части К. находят�
ся карстовое Глубокое озеро и система меж�
дюнных озёр — Лебяжьи озёра. Близ сев. ок�
раины города расположены уникальные по
своей природе солоноватые Большое Голубое
озеро и 2 Малых Голубых озера, имеющие
сток в Казанку. Наряду с естеств. водоёмами,
в гор. черте созд. искусств. озёра на месте
б. болот (Ново�Савиновский р�н).

Климат К. умеренно континентальный.
Ср. темп�ра самого холодного месяца (ян�
варь) –14°С, абс. минимум зимних темп�р
–47°С. Наиб. тёплый месяц — июль (19°С);
макс. темп�ра, отмеченная в тени, достигала
38°С. Ср.�год. кол�во осадков — 508 мм
(б. ч. их выпадает в тёплый период года).

В адм. отношении до 1917 К. была разде�
лена на 6 полицейских частей, 4 из к�рых
располагались на терр. совр. Вахитовского
р�на, 5�я — в р�не Плетеней, 6�я — в р�не Ад�
миралтейской слободы. Полицейские части
делились на участки и околотки. С 1918 адм.
устройство города было основано на прин�
ципе подчинённости терр. структурам
РКП(б) — райкомам партии. Их число, назв.
и пределы компетенции менялись. В нач.
1920�х гг. в К. существовали Волжский, Го�
родской, Забулачно�Плетенёвский, Крем�
лёвский, Объединённо�Слободской, Сукон�
но�Слободской р�ны. В октябре 1925 был об�
разован первый полноценный адм. р�н К. —
Зареченский, управлявшийся одноим. райсо�
ветом. Сформированные в 1926 Нижне�Го�
родской и Верхне�Городской р�ны до райони�
рования ТАССР в 1930 управлялись райко�
мами партии. В 1931 Верхне�Городской р�н
был переименован в Бауманский, Нижне�Го�
родской — в Сталинский, Зареченский —
в Пролетарский. В 1934 из части Пролетар�
ского был образован Ленинский р�н, в 1935
Пролетарский р�н переименован в Киров�
ский, из состава Бауманского выделился Мо�
лотовский р�н. В апреле 1942 в результате
разукрупнения Бауманского, Молотовского
и Сталинского р�нов были образованы Дзер�
жинский и Свердловский р�ны. В декабре
1956 терр. Дзержинского р�на была включе�
на в состав Бауманского, Свердловский и
Сталинский р�ны объединены в Приволж�
ский. С октября 1957 Молотовский р�н стал
именоваться Советским. В апреле 1973 в К.
были образованы 2 новых р�на: Московский
и Вахитовский. В декабре 1994 Ленинский
р�н разделён на Ново�Савиновский и Авиа�
строительный р�ны, терр. упразднённого Бау�
манского р�на присоединена к Вахитовскому.
В наст. вр. в городе 7 адм. р�нов: Авиастрои�
тельный, Вахитовский, Кировский, Москов�
ский, Ново�Савиновский, Приволжский, Со�
ветский, ок. 1,6 тыс. улиц и переулков. 
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II. Городское управление
Представительным органом местного само�

управления в городе является Казан. гор. ду�
ма; состоит из 50 деп., избираемых сроком
на 5 лет. К ведению думы относятся: приня�
тие устава города и внесение в него измене�
ний и дополнений; установление общеобяза�
тельных правил на своей территории; ут�
верждение бюджета и отчёта о его исполне�
нии; установление, изменение и отмена мест�
ных налогов и сборов; принятие планов и
программ развития города, утверждение от�
чётов об их исполнении; определение поряд�
ка материально�техн. и орг. обеспечения ра�
боты органов местного самоуправления и
контроль за их деятельностью; определение

порядка управления и распоряжения муни�
ципальным имуществом; назначение мест�
ного референдума и выборов; реализация
права законодательной инициативы в ГС РТ
и т. д. Состоит из главы муниципального об�
разования — мэра, его заместителей, прези�
диума, семи пост. комиссий: по соц.�экон.
развитию и муниципальной собственности;
по бюджетно�фин. вопросам, местным нало�
гам и сборам; по образованию, культуре и
нац. вопросам; по градостр�ву и жил.�ком�
мунальному х�ву; по социальной защите на�
селения; по экологии и охране здоровья горо�
жан; по вопросам законности, правопорядка
и местному самоуправлению. Аппарат думы
включает управляющего делами; норматив�
но�правовое управление; отделы: экспертизы
нормативно�правовых актов, по делам му�
ниципальной службы, орг., междунар. и меж�
муниципального сотрудничества, наград, об�
щий; сектор реестра нормативно�правовых
актов.

Исполнительно�распорядительным орга�
ном местного самоуправления является гор.
исполком, к�рый осуществляет функции уп�
равления, обеспечивает комплексное
соц.�экон. развитие Казани; подотчётен гор.
думе. Он состоит из руководителя, его заме�
стителей, аппарата; включает к�ты: экон. раз�
вития; внеш. связей и туризма; по транспор�
ту и связи; потреб. рынка и услуг; по делам де�
тей и молодежи; физ. культуре, спорту и ту�
ризму; благоустройства и жил.�коммунально�
го х�ва; земельных и имущественных отноше�
ний; управления: по делам гражд. обороны и
чрезвычайным ситуациям; жил. политики;
координации адм. контроля; внутр. дел; фин.;
образования; здравоохранения; культуры; со�
циальной защиты населения; капитального
стр�ва и реконструкции; архитектуры и гра�

достр�ва; градостроит. решений; орг.; право�
вое; контрольное; делопроиз�ва; делами; за�
писи актов гражд. состояния; отделы: гос.
статистики, орг�ции охраны обществ. поряд�
ка и обществ. безопасности, кадровой поли�
тики, информационно�аналитический, по де�
лам национальностей и взаимодействию с
обществ. орг�циями, бухгалтерского учёта и
отчётности; Центр занятости населения; от�
ряд гос. противопожарной службы; жил. ин�
спекцию; дирекцию муниципального зака�
за; секретариат; муниципальный архив.

В адм. районах Казани исполнительно�рас�
порядительными органами местного само�
управления являются районные администра�
ции, осуществляющие аналогичные функ�
ции управления на подведомственной тер�
ритории и подотчётные Казан. гор. исполко�
му и Казан. гор. думе. 

III. Исторический очерк
Обширная долина, богатая растительность

и разнообразный животный мир низовий
р. Казанка создавали благоприятные усло�
вия для проживания здесь людей с древней�
ших времён. Следы первых людей на терр.
К. относятся к эпохе мезолита (кремнёвые от�
щепы и пластины, обнаруженные при рас�
копках Казан. кремля, внутр. двора Казан.
ун�та, на сев. окраине б. пос. Савиново, дати�
руются ориентировочно 6–5 тысячелетиями
до н. э.). В пределах совр. города выявлены
стоянки неолитической волго%камской куль%
туры (урочище «Вороний Куст» на месте бо�
лее позднего городища «Казанка II» в р�не
ул. Новаторов), поселения волосовской куль%
туры бронз. века (у посёлков Борисково,
Дербышки, Займище, Победилово, Савино�
во) и приказанской культуры (Бакалдинская
стоянка у вод. ст. «Локомотив», у посёлков
Куземетьево, Кукушкино, Дербышки и др.).
В период раннего жел. века (7–5 вв. до н. э.)
на терр. К. проживали племена ананьинской
культуры (городище «Казанка I» в 500 м к
С.�З. от ж.�д. платформы Новаторов, селище
«Казанка I»), в 3–6 вв. — племена азелин%
ской культуры (могильник в р�не б. Казан.
речного порта, верх. слой городища «Казан�
ка II»). После распада Великой Болгарии и
арабо%хазарских войн 653–765 р�н совр.
К. стал заселяться булгар. племенами
(см. Булгары).

Образование в нач. 10 в. гос�ва Волжская
Булгария, становление и развитие трансъев�
разийского торг. пути из Балтики в страны
Востока (Великий Волж. путь) способство�
вали возникновению по берегам Волги и Ка�
мы булгар. торг.�ремесл. поселений. Одним из
таких торг. центров стала К., возникшая на ру�
беже 10–11 вв. в низовьях Казанки. По архе�
ол. данным, первонач. она занимала терр. св.
6 га в сев.�вост. оконечности Кремлёвского
холма и была защищена системой рвов, валов
и дер. стен в виде срубов. Нарастание внеш.
опасности (набеги владимиро�суздальских
князей в Ср. Поволжье) во 2�й пол. 12 в. при�
вело к усилению крепостных сооружений,
замене части дер. стен каменными.
В 11–12 вв. формируется торг.�ремесл. по�
сад К., идёт заселение удобных для прожива�
ния терр. у подножия Кремля и южнее, по

гребню Кремлёвского холма. Население го�
рода значительно увеличилось после монг.
нашествия 1236–40 за счёт притока беженцев
из разорённых закамских терр. В К. произво�
дился сбор налогов и дани для Золотой Ор�
ды с земель, расположенных в басс. Казанки,
что, наряду с выгодным стратегическим по�
ложением, способствовало её превращению
в один из кр. гор. центров Ср. Поволжья. Ар�
хеол. находки — джучидские монеты, фраг�
менты кит. фарфора, ср.�азиат. посуды, свин�
цовые пломбы, стеклянные бусы и др. — сви�
детельствуют о развитых торг.�экон. связях К.
Её правители с кон. 13 в. носили титул «сул�
тан великий, знатнейший помощник султа�
нов, эмир чтимый... победоносный... гордость
рода и веры, тень господа мира», имели рав�
ный статус с правителями Болгара и являлись
вассалами золотоордынских ханов. В рус. ле�
тописи под 1399 К. была назв. в числе центров
эмиратов (княжеств), наряду с гг. Болгар,
Джукетау и Керменчук. В кон. 14 — нач. 15 вв.
она выдвинулась на первенствующие пози�
ции среди прочих булгар. городов. Здесь че�
канились монеты с указанием места чекан�
ки — «Болгар аль%Джадид» («Новый Бол�
гар»). С 1420�х гг. казан. престол занимал
правитель из рода Джучидов Гиясаддин. По�
сле взятия и разорения Болгара войсками
Василия II во главе с князем Фёдором Пёст�
рым в 1431 за К. окончательно закрепился
статус полит., экон. и культ. центра Ср. По�
волжья.

С 1438 К. являлась столицей самост.
гос�ва — Казанского ханства. В ней утвер�
дилась династия правителей, родоначальни�
ком к�рой стал свергнутый в Золотой Орде
хан Улуг%Мухаммад. Многочисл. торг.�ре�
месл. население города проживало на терр.
Кремля, неукреплённого посада, располагав�
шегося к В. и Ю.�В. от крепости (на месте Ка%
занского Богородицкого женского монасты%
ря), примыкавших к ним слобод (см. Кураи%
шева слобода) и сёл. Развивалось произ�во
оружия, кожаных, гончарных, ювелирных
и др. изделий, по форме и фактуре восходив�
ших к булгар. и золотоордынским образцам.
Высокого уровня достигли плотничное дело,
резьба по камню. На европ. картах 15–16 вв.
К. обозначалась как кр. столичный город.
Его удобное местоположение привлекало
купцов из разных стран; нек�рые из них об�
разовали здесь свои колонии (см. Армянская
слобода). К. имела торг. отношения с Моск�
вой, Кавказом, Крымом, Турцией, Ногайской
степью, Ср. Азией и Сибирью. К ней эконо�
мически тяготели мн. р�ны Поволжья и При�
уралья, населённые предками башкир, ма�
рийцев, мордвы, удмуртов, чувашей и др. на�
родов. Недалеко от К., на Гостином острове,
функционировала междунар. ярмарка. Тор�
ги проходили также в самом городе (торг.
место Ташаяк) и пригородах (Арское поле).
Велико было значение К. как одного из цен�
тров тюрко�мусульм. культуры (см. раздел
«Просвещение, наука, культура»). Внутр. и
внеш. политика Казанского ханства во мн.
определялась отношениями с Москвой, но�
сившими характер воен. и экон. соперничест�
ва (в осн. за установление господства над
торг. путями). Рус. пр�во неоднокр. предпри�
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нимало воен. экспедиции на К. (в 1469, 1487,
1506, 1524, 1530 и др.). В 1487 город был
захвачен войсками Ивана III. Посады, подвер�
гавшиеся опустошениям во время походов,
к 1530 были обнесены оборонительной сте�
ной из дуба. С 1540�х гг. началась усиленная
воен. экспансия со стороны Москвы (см. Ка%
занские походы 1545–52), к�рая завершилась
присоединением Казанского ханства к Рус�
скому гос�ву.

2 окт. 1552, после семинедельной осады,
К. была взята войсками Ивана IV (см. Казан%
ское взятие). Город был почти полностью
разрушен, осн. масса населения погибла, часть
уведена в плен. Начался новый период в ис�
тории К., сопровождавшийся резкой ломкой
культ. традиций и привычного уклада жизни.

Татар. мусульм. город становился рус. воен.,
адм. и религ. центром, опорным пунктом ко�
лонизации на Востоке. К. первонач. управля�
лась наместниками, с кон. 1550�х гг. — воево�
дами, назначавшимися из Москвы (см. Вое%
водское управление). Руководство деятель�
ностью местного управления осуществлял
Приказ Казанского дворца. Резиденция воевод
располагалась в «Государевом дворе» в Крем�
ле. Здесь же размещались адм. учреждения,
склады с продовольствием и вооружением,
неск. церквей, дворы духовенства и служилых
людей казан. гарнизона. Первыми рус. посе�
ленцами, кроме служилых людей, были пере�
веденцы с других терр. (по сведениям писцо�
вой книги 1565–68, более чем из 40 регионов
Русского гос�ва): ремесленники, мастера,
торг. люди, ямщики и пр., к�рые селились в
посаде и пригородных слободах. Для прожи�
вания татар. населения было определено ме�
сто на окраине К., в р�не оз. Кабан и протоки
Булак, где образовалась особая слобода
(см. Старотатарская слобода). В 1560�х гг.
в городе насчитывалось 7 улиц, св. 130 пере�
улков, его пл. составляла ок. 110 га. В 1556 на�
чалось стр�во кам. стен и башен Кремля, за�
менивших дер. укрепления прежней ханской
крепости. С 1550�х гг. К. становится цент�
ром распространения православия на вост.
окраинах Русского гос�ва. В 1555 здесь уч�
реждается Казанская епархия; были осн. мо�
настыри: Зилантов (1553, см. Успенский мо%
настырь), Спасо�Преображенский (1556),
Казанский Богородицкий женский (ок. 1591).
В 1579 в К. была обретена чудотворная Ка%
занская икона Божией Матери, ставшая впос�
ледствии одной из наиб. почитаемых обще�
рос. правосл. святынь. К кон. 16 в. в городе на�

считывалось св. 20 церквей. Казан. архиерей�
скому дому и монастырям принадлежали об�
ширные земельные владения вокруг К., вдоль
Волги и Камы.

В период «Смутного времени» город яв�
лялся базой пр�ва В.И.Шуйского, казан. вое�
воды организовывали карательные экспеди�
ции против восставших. В 1611–12 фактиче�
ский правитель К. дьяк Н.М.Шульгин высту�
пал за отд�ние края от Москвы и образование
самост. Казанского гос�ва. В 17 в. город рас�
ширялся в осн. к С.�З., за счёт включения в
гор. черту терр., находившихся в устье Була�
ка. В переписной книге 1646 в К. зафиксиро�
ваны следующие слободы: Армянская, Бо�
гоявленская, Болдырская, Гаврилова, Засып�
кина, Мокрая, Татарская, Фёдоровская, Ям�
ская, а также с. Плетени. В городе насчиты�
валось 1652 двора, 5432 чел. муж. населения.
В 1654–56 К. была охвачена эпидемией чумы,
от к�рой погибли мн. сотни людей. В эти го�
ды жителями, выехавшими из города, были
образованы Кизическая слобода, Козья слобо%
да. В 17 в. в К. концентрировались значит. во�
ен. силы. В 1661–63 в гор. гарнизоне числи�
лось 287 дворян, 2389 стрельцов, 43 пушка�
ря, 799 служилых татар и мурз, 337 новокре�
щёнов и 168 иноземцев. Казан. служилых
людей неоднокр. использовали для подавле�
ния нар. выступлений (см. Еналеевское вос%
стание, Крестьянская война 1670–71).

С 1708 К. — центр обширной Казанской
губернии (в 1781–96 — наместничества), ре�
зиденция генерал�губернатора. В числе пер�
вых казан. губернаторов были кр. гос. деяте�
ли России П.М.Апраксин и А.П.Волынский.
В 1722 во время Перс. похода город посетил
Пётр I. В период его правления К. преврати�
лась в один из важных адм. и пром. центров
Российской империи. Здесь появились:
в 1712 казённый кож. з�д (см. Пумповый за%
вод), в 1714 Казанская суконная мануфак%
тура, в 1718 Казанское адмиралтейство, за�
нимавшееся заготовкой леса, стр�вом кораб�
лей и судов для Балтийского, Каспийского и
Азовского флотов. Вблизи этих пр�тий сло�
жились слободы (см. Суконная слобода, Ад%
миралтейская слобода), в к�рых проживали
мастеровые различных специальностей, «чи�
ны адмиралтейской службы», солдаты, мат�
росы, писари и др. Тяжёлые условия труда ча�
сто становились причиной выступлений ра�
ботных людей К. (см. Волнения казанских су%
конщиков). В 18 в. город начал развиваться в
зап. и сев. направлениях от Казанки, осваи�
валась терр. совр. Кировского р�на. В черту
К. вошли Мокрая слобода и Ямская слобода
на З., Фёдоровская и Подлужная — на В.
В 1�й пол. 18 в. в К. закладывались основы
гор. обществ. самоуправления, появились ма�
гистрат (1718, см. Магистраты), ратуша
(1728). В 1740–50�е гг. под рук. казан. архи�
епископа Луки (Конашевича) в К. и Казан�
ской губ. осуществлялась насильственная
христианизация нерус. населения, сопровож�
давшаяся разрушением мечетей, принуди�
тельным переселением иноверцев. Такому
переселению после пожара 1749 подверглось
население Старотатарской слободы; на час�
ти её терр. возникла Новокрещёнская сло�
бода. Выселенные татары образовали на бо�

лотистых землях д. Поповка Новотатарскую
слободу. Немало значит. вех в истории города
связано с именем Екатерины II. При посеще�
нии К. в 1767 она писала: «Сей город без�
спорно первый в России после Москвы... во
всём видно, что Казань столица большого
царства». Приняв делегацию мусульм. духо�
венства, императрица дала разрешение на
стр�во двух мечетей (см. раздел «Планиров�
ка и архитектура»). Екатерина II оставила в
подарок городу галеру «Тверь», на к�рой со�
вершила путешествие по Волге. 18 окт. 1781
она утвердила герб города: «Змий чёрный
под короною золотой, Казанской, крылья
красные, поле белое». В том же году в К. бы�
ла учреждена Татарская ратуша (см. Казан%
ская городовая ратуша татарских слобод),

позже, в соответствии с «Грамотой городам»
1785, образована Гор. шестигласная дума во
главе с гор. головой.

Во 2�й пол. 18 в. К. превратилась в один из
важных центров внутр. и внеш. торговли Рос�
сийской империи и играла ключевую роль в
торг. отношениях с Сибирью, Казахстаном,
ср.�азиат. ханствами, Персией, Китаем. Вед.
отраслью экономики города была торговля
хлебом. Его отправляли из К. в верхневолж.
города, С.�Петербург. Вывозились также ко�
рабельный лес, воск, мёд, сало, сукно, холст,
кумач, юфть и др. виды кож. продукции.
Широкую торг. деятельность развернули слу�
жилые татары казан. слобод, пользовавшие�
ся рядом привилегий в соответствии с Грамо%
той царей Петра Алексеевича и Иоанна Алек%
сеевича от 17 нояб. 1685 (подтверждена в
1698 и 1763). Заметную роль во внеш. торгов�
ле К. играли купцы Апанаевы, Абсалямовы,
Даутовы, Маматовы, Шихмуратовы, Юну%
совы и др., поддерживавшие тесные экон. свя�
зи с вост. странами. По сведениям 1796, в го�
роде насчитывалось 676 рус. и 595 татар. куп�
цов. Центр. пунктом гор. торговли являлся
Гостиный двор с 776 кам. и дер. лавками.
Проводились кр. ярмарки, существовали
пост. рынки (см. Сенной базар). В июле 1774
К. оказалась в центре Крестьянской войны
1773–75 и была захвачена (кроме Кремля)
войсками Е.И.Пугачёва (см. Казанское сра%
жение). Экономике и инфраструктуре города
был нанесён огромный урон: пожар уничто�
жил до 2200 домов, 28 церквей, Гостиный
двор со всеми лавками, св. 10 з�дов. Это ста�
ло толчком к началу массового кам. гражд.
стр�ва в К. В кон. 18 в. она являлась большим
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европ.�азиат. городом, в к�ром насчитыва�
лось ок. 30 тыс. жит. и св. 150 пр�тий. В 1788
начал работать казённый пороховой з�д, вбли�
зи к�рого сложилась Пороховая слобода.

В 1�й пол. 19 в. происходил дальнейший
рост К., увеличились её население (в 1830 —
43,9 тыс., в 1839 — 51,6 тыс., в 1859 — 60,6 тыс.
чел.) и площадь (в гор. черту вошли Адмирал�
тейская, Кизическая и Ягодная слободы, ста�
ло заселяться Арское поле). Заметное раз�
витие получили кож., мыловаренно�свечное,
бумаготкацкое произ�ва капиталистическо�
го типа, в к�рых были сильны позиции та�
тар. предпринимателей. Вместе с тем, прихо�
дили в упадок мануфактуры, использовав�
шие крепостной труд (Казан. суконная ману�
фактура, Адмиралтейство). Открытие паро�
ходного сообщения на Каме (1817) и Волге
(1820) повысило значение К. как кр. центра
транзитной торговли. В 1850�е гг. в городе
имелось неск. купеческих компаний, стро�
ивших и эксплуатировавших буксирные и
пасс. суда. Развитие торговли стимулирова�
ло появление кредитных учреждений и бан�
ков. В 1848 был открыт гор. обществ. банк,
с 1853 начали работать сберегательные кас�
сы. Гор. население составляли купцы, меща�
не, ремесленники, крестьяне, предст. духо�
венства, военные, разночинцы. Специфиче�
ской чертой К., отличавшей её от большин�
ства других губ. центров России и сближав�
шей с Москвой и С.�Петербургом, был до�
вольно высокий уд. в. дворян (по данным
1858, св. 3 тыс. чел., или ок. 5% всех жителей).
Из дворянской среды выдвигались губерна�
торы, правители канцелярии и др. губ. гос. уч�
реждений, высш. чины гор. полиции, воен.
гарнизона, гор. думы, руководители привиле�
гированных уч. заведений и др. Предст. дво�
рянской знати проживали в самой благоуст�
роенной части К., на улицах Воскресенская
(ныне Кремлёвская), Грузинская (Карла
Маркса), Б.Лядская (Горького). Они имели
роскошные особняки, многочисл. прислугу,
устраивали пышные балы, празднества.

Во время Отечественной войны 1812 город
принял большое кол�во беженцев, здесь раз�
местились ряд департаментов Сената, дру�
гие учреждения, переведённые из Москвы.
В К. был организован сбор средств для нужд
действующей армии. Казанское ополчение
(ок. 5 тыс. чел.) принимало активное участие
в воен. действиях на терр. России, в загранич�
ном походе рус. армии, особо отличившись в
1813 при взятии г.Дрезден. В 1812–15 при
арсенале в Кремле работал пушечный з�д,
здесь чинились повреждённые и отливались
новые орудия, изготовлялись лафеты, заряд�
ные ящики.

В связи с бурж. реформами 1860–70�х гг.
возросло адм. значение К. Она стала во гла�
ве округов, значительно превосходивших по
размерам границы губернии. В нач. 20 в. в Ка�
занский военный округ входили 10 губер�
ний и 2 области, в округ вод. путей сообще�
ния — 11, в уч. округ — 6, в почтово�теле�
графный — 2, в суд. — 7 губерний. В городе
проживало 1700 чиновников и служащих
правительственных учреждений, более 700 ге�
нералов, ст. штабных офицеров и чиновников
воен. ведомства; св. 800 педагогов и препода�

вателей, занятых в заведениях Казан. уч. ок�
руга. В пореформенный период сложилась
новая структура органов гор. управления.
В 1864 появились губ. и уездное земские со�
брания и управы. В 1870 открылись новые
суд. учреждения: суд. палата, окр. суд, мир.
суд. участки. В соответствии с «Городовым
положением» 1870 были произведены выбо�
ры в Казан. гор. думу, в к�рую вошли 72 глас�
ных, в т.ч. 8 — от татар. населения (в 1908 из
56 гласных 15 чел. были татарами). Внутри�
гор. делами ведала Казан. гор. управа, изби�
равшаяся на основе имущественного ценза.

В 1870–90�е гг. в вед. отраслях перераб.
пром�сти К. завершился переход к фаб.�зав.
произ�ву. В 1879 в городе насчитывалось 69,
в 1884 — 91, в 1890 — 84, в 1903 — 81 пр�тие
подобного типа. Постепенно выделилось
неск. кр. ф�к и з�дов, определявших пром.
облик города: Алафузовских фабрик и заводов
торгово%промышленное общество, Стеари%
ново%мыловаренный, глицериновый и химиче%
ский завод братьев Крестовниковых, Казан%
ский пороховой завод, механический з�д куп�
ца А.Н.Свешникова (ныне «Серп и Молот»).
Сложилось неск. осн. видов пром. произ�ва:
текстильное, хим., пищевкусовое, обработка
животных продуктов и минер. сырья, поли�
графия. Кол�во фаб.�зав. рабочих увеличи�
лось с 4081 чел. в 1879 до 8436 чел. в 1903.
Кроме того, тысячи рабочих были заняты в
ремесл. и мелкотоварном кустарном про�
из�ве. В кон. 19 в. из общего числа населения
К., занятого в пром�сти, русские составляли
77,8%, татары — 22%. Вед. роль в пром. раз�
витии города играла рус. буржуазия (пред�
приниматели И.И.Алафузов, Крестовниковы,
А.Н.Свешников и др.). Вместе с тем, форми�
ровалась и крепла нац. татар. буржуазия (Ар%
слановы, Бурнаевы, Галеевы, Сайдашевы,
Субаевы, Утямышевы, Юнусовы и др.). Татар.
капитал проник в Приуралье, Казахстан, Ср.
Азию, Сибирь и там успешно конкурировал
с рус. капиталом. В 1866 в К. открылось ку�
печеское собрание, в 1868 была организова�
на биржа. Торг. обороты в пореформенный
период неуклонно росли: с 5,3 млн. руб. в
1861 до 60 млн. руб. в 1893. В 1897 на казан.
пристань прибыло 23,5 млн. и с неё было от�
правлено св. 10,5 млн. пудов различных гру�
зов (в 1908 соотв. 48 млн. и 14 млн. пудов).
Здесь имелись дебаркадеры всех пароход�
ных об�в, оперировавших по Волге, Каме,
Белой и Вятке (см. «Кавказ и Меркурий»,
«Самолёт»). В 1910 грузооборот казан. при�
стани в ден. выражении составлял 160 млн.
руб. Большое значение для развития торгов�
ли имело открытие в 1893 ж.�д. сообщения с
Москвой. В 1907 через ж.�д. станцию К. про�
шло товаров на сумму св. 10 млн., по грунто�
вым дорогам — на сумму св. 52 млн. руб. Го�
род являлся гл. транзитным пунктом в
торг.�экон. отношениях Европ. России с Си�
бирью, Ср. Азией и др. регионами страны.
Товары из К. отправлялись на Нижегород�
скую, Ирбитскую, Симбирскую ярмарки,
а также в Москву и С.�Петербург; велась тор�
говля с Китаем, Персией, Хивой, Бухарой.
В К. поступали лесные, хлебные грузы, нефть,
шерсть, сырьё для кож. пром�сти. Казан. з�ды
ежегодно производили св. 1 млн. пудов све�

чей, осн. часть реализовывалась в России и за
её пределами. Значит. была роль К. как торг.
центра для тюркоязычных народов, испове�
довавших ислам. Отсюда распространялись
книги религ. и светского содержания на та�
тар., араб., казах. и др. языках, предметы оби�
хода — головные уборы, обувь, мыло, азиат.
украшения и т. п. В нач. 20 в. в К. работали:
банки — гор. обществ., купеческий; отд�ния
Гос., Волж.�Камского, Петерб. междунар.,
Рус.�Азиат., Донского банков, Об�ва взаимно�
го кредита; ряд частных банкирских контор.
Эти учреждения содействовали активному
развитию торговли и пром�сти в губ. центре.
В 1900 здесь имелось ок. 8 тыс. торг. учреж�
дений с оборотом в 60 млн. руб. По перепи�
си 1897, из 130 тыс. жителей К. 86,6 тыс. чел.
(66,6%) были заняты в торг.�пром. сфере: на
ф�ках, з�дах, в торг. фирмах и заведениях.

В 19 в. произошли заметные изменения во
внеш. облике города. К 1850�м гг. он оконча�
тельно сформировался как единый градо�
строит. комплекс с чётким регулярным пла�
ном и функциональной структурой, элемен�
тами благоустройства. Сложившиеся внутри
К. дворянские, купеческие р�ны, татар. сло�
боды, рабочие окраины сформировали осо�
бенности её архит. облика (см. раздел «Пла�
нировка и архитектура»). В 1890�х гг. в горо�
де насчитывалось 237 улиц и переулков, ок.
5 тыс. жилых домов. С 1829 улицы и площа�
ди К. стали мостить камнем. В 1840 было
введено пост. освещение улиц. В нач.
1860�х гг. фонари на конопляном масле бы�
ли заменены керосиновыми. В 1872 стало
вводиться газовое, в 1896 — электрическое ос�
вещение (см. «Газ и электричество»).
В 1842–49 была построена дамба, соединив�
шая город с Адмиралтейской слободой.
В 1874 был введён в строй водопровод. С 1875
началось движение по гор. жел. дорогам с
конной тягой («конка»), в 1899 появился
первый электрический трамвай (см. «Бель%
гийское анонимное общество конно%железных
дорог в Казани»). К сер. 1910�х гг. в горо�
де существовало 5 трамвайных линий
(Волж.�Проломная, Воскресенская, Грузин�
ская, Екатерининская, Круговая). Вместе с
тем, большое значение имел извозный про�
мысел. В 1910 в К. было зарегистрировано
597 извозчиков, работавших летом, и 1302 —
зимой. В праздничные дни с извозчиками
конкурировали «барабусы», вносившие в
жизнь города определ. колорит. В К. имелся
и вод. транспорт, с 1868 на оз. Кабан началось
регулярное движение пароходов, перевозив�
ших горожан в летнее время на «дачи» и к
другим местам отдыха. В 1904 в городе насчи�
тывалось 9 обществ. садов и бульваров. Из�
любленными местами отдыха казанцев были
сады — Державинский, Лядской, Панаев�
ский, «Русская Швейцария», «Немецкая
Швейцария», Чёрное озеро, Эрмитаж и др.
Заметные сдвиги произошли в развитии
средств связи. В декабре 1859 была введена
в эксплуатацию 1�я телеграфная станция,
в 1868 — линия К.–Москва. В 1866 учрежде�
на гор. почта. В 1881 появилась 1�я телефон�
ная линия, соединившая Казан. пех. юнкер�
ское уч�ще в Кремле со зданием офицерско�
го собрания на ул. Воскресенская (ныне
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ул. Кремлёвская, 6). В 1888 открылась гор.
телефонная станция, к�рая обслуживала ок.
70 абонентов (к 1897 их число возросло до
337, в 1908 превысило 1 тыс.). В 1911 на ули�
цах города появились таксофоны. Однако до
нач. 20 в. благоустраивалась в осн. лишь
центр. часть К., населённая преим. зажиточ�
ными горожанами. В 1913 б. ч. окраинных
улиц оставалась немощёной, не была освеще�
на, водопровод удовлетворял потребности
лишь 15% населения, в городе не было кана�
лизации.

На рубеже 19–20 вв. К. сохраняла своё
значение кр. религ. центра. Соседство куль�
товых сооружений (различных вероиспове�
даний) с присущими им оригинальными ар�
хит. деталями придавало городу своеобраз�
ный облик. В 1913 в К. было 67 правосл.,
16 мусульм. и др. (всего 91) храмов, св. 30 ча�
совен.

В 1860�х гг. К. стала одним из центров об�
ществ.�полит. движения в России. 16 апр.
1861 здесь прошла панихида по жертвам рас�
правы над крестьянами в с. Рус. Бездна
(см. Куртинская панихида), на к�рой с анти�
правительственной речью выступил проф.
Казан. ун�та А.П.Щапов. В 1863 была пред�
принята попытка поднять крест. восстание
(см. Казанский заговор). В 1860�х гг. в горо�
де существовало отд�ние тайного об�ва «Зем�
ля и воля». В 1870–80�х гг. возникли народ�
нические кружки (см. Народничество, Кру%
жок Овчинникова). К. сыграла важную роль
в распространении в России марксизма
(см. Федосеевские кружки 1888–89).
В 1890�х гг. здесь существовали кружки марк�
систского направления; их организаторами
являлись К.К.Газенбуш (см. также Газенбу%
ша группа), А.М.Стопани, Н.Э.Бауман,
Н.А.Семашко, Е.Табейкин. С К. связано нача�
ло полит. деятельности В.И.Ленина, С.М.Ки%
рова, В.М.Молотова. В 1903 в городе был
созд. к�т РСДРП, к�рый в разное время воз�
главляли В.В.Адоратский, Я.М.Свердлов,
его чл. являлись И.А.Саммер, Х.М.Ямашев,
В.А.Тихомирнов и др.

В период Рев�ции 1905–07 в К. 16–17 окт.
1905 шли уличные бои отрядов рабочих и
студентов с полицией и казаками. 19–20 ок�
тября город находился в руках рабочих
(см. Казанская городская коммуна). Рев�ция
дала мощный толчок развитию нац. культу�
ры и самосознания татар. народа, движению
за нац. равноправие, демокр. свободы. Эти
требования были положены в основу про�
граммы первой общемусульм. полит. пар�
тии — «Иттифак аль%муслимин». В 1906 в К.
открылась 1�я татар. б�ка, состоялось 1�е пуб�
личное театр. представление на татар. языке,
стали издаваться татар. газеты и журналы.
В годы 1�й мир. войны осн. часть пр�тий го�
рода выполняла воен. заказы. Расширялось
произ�во на ф�ках Алафузовых, А.Д.Шабано�
ва, производивших воинское обмундирова�
ние, на судостроит. з�де об�ва «Кавказ и Мер�
курий», механическом з�де А.М.Провоторо�
ва. В то же время сокращали произ�во и да�
же закрывались пр�тия, вырабатывавшие
продукцию для населения. Существенно воз�
росла доля использования жен. и дет. труда.

В первые дни Февральской рев�ции 1917
(2 марта) в К. был созд. гор. Совет рабочих и
солдатских депутатов. Власть губернатора
была упразднена, его полномочия переданы
казан. губ. комиссару Временного пр�ва и
Казан. гор. думе. В марте–апреле 1917 орга�
низационно оформились Мусульманский ко%
митет, Казан. отд�ния Всероссийского му%
сульманского военного совета (Харби Шура)
и Всероссийского мусульманского совета
(Милли Шура), Казанский мусульманский
социалистический комитет; был восстанов�
лен Казан. к�т РСДРП (б), к�рый начал изда�
вать газ. «Рабочий». В июне 1917 в К. состоя�
лись 1�й Всерос. мусульм. воен. съезд, 2�й
Всерос. мусульм. съезд, Всерос. съезд му�
сульм. духовенства (см. Всероссийские съез%
ды мусульман ), на объединённом заседании
к�рых была провозглашена Культурно%на%
циональная автономия мусульман Внутр.
России и Сибири и образована Комиссия по
выработке основ культурно%национальной
автономии мусульман внутренней России и
Сибири. В ходе вооруж. восстания 24–26 окт.
1917 власть в городе перешла в руки Казан.
Совета рабочих и солдатских депутатов,
к�рый в феврале 1918 выступил инициатором
создания Казанской Советской Рабоче%Кре%
стьянской Республики. Силами Казан. сове�
та и воинских подразделений в марте 1918 в
городе была ликвидирована т. н. «Забулач%
ная республика», руководители к�рой высту�
пали за образование татаро�башк. гос�ва —
Урало%Волжского Штата. С весны 1918 К.
стала ареной Гражд. войны, с июня здесь рас�
полагались штаб и Реввоенсовет Восточно%
го фронта. 6 авг. 1918 город захватили части
Чехосл. корпуса и Комитета членов Учреди%
тельного собрания. В результате Казанской
операции, осуществлённой 5–10 сент. 1918
силами Пятой армии, Арской группы войск
Второй армии и Волжской военной флотилии,
в К. была восстановлена Сов. власть. При от�
ступлении белочехи вывезли из города зо%
лотой запас РСФСР, хранившийся в подва�
лах Гос. банка. В апреле 1919, во время на�
ступления армии адмирала А.В.Колчака,
К. вновь оказалась под угрозой захвата, в свя�
зи с чем для обороны города и побережья от
Камского Устья до Свияжска был созд. Казан.
укреплённый р�н. В этот период возросло
значение К. как кр. центра подготовки ре�
зервов для Кр. Армии (преим. — нац. форми�
рований). Сюда из Москвы была переведена
Центральная мусульманская военная колле%
гия. С сентября 1919 в городе дислоцировал�
ся штаб Запасной армии Республики, к�рая
до кон. 1920 подготовила св. 450 тыс. чел.
пополнения и отправила на фронт 2 стрелк.
и 2 кавалерийские дивизии, 26 стрелк. и 4 ка�
валерийские бригады, св. 300 других подраз�
делений.

После подписания Декрета от 27 мая 1920
об образовании Автономной Татарской Со�
ветской Социалистической Респ. К. стала её
столицей. В годы 1�й мир. и Гражд. войн го�
род понёс большие потери. Пришли в упадок
пром�сть, гор. х�во, было разрушено боль�
шое кол�во зданий, не работал водопровод, не
ходили трамваи. Работающие пр�тия произ�
водили в осн. воен. продукцию (арт. снаряды,

порох, обмундирование, обувь и др.). Объём
пром. произ�ва в 1921 составлял 29% от уров�
ня 1914. Население К. в 1917–20 по различ�
ным причинам (воен. потери, эпидемии, ми�
грация и эмиграция) сократилось с 206,6 тыс.
до 146,5 тыс. чел. Крайне усугубил положе�
ние горожан голод 1921–22. Определ. роль в
преодолении хоз. разрухи в рамках провоз�
глашённой новой экономической политики
сыграло создание трестов — хоз. объединений
наиб. кр. пр�тий, работавших на основе хоз�
расчёта. К нач. 1922 в К. имелось 10 трестов
(Лесотрест, Пищетрест, Таткожтрест, Элек�
тротрест и др.). Осн. центрами сбыта их про�
дукции стали синдикаты (Татторг и др.),
к�рые реализовывали производимые изде�
лия через сеть магазинов на терр. ТАССР,
а также на Нижегородской ярмарке, в Моск�
ве и др. городах. Значит. число гос. ср. и мел�
ких пр�тий было передано в аренду гос. уч�
реждениям и кооперативам, ок. 10% — част�
ным лицам. Кроме того, в К. работали св. 800
торг. и кустарных пр�тий, из к�рых 80% при�
надлежали частным владельцам. Быстрые
темпы восстановления и реконструкции
пр�тий, стр�во новых пром. объектов (элект�
ростанция им. 3�й годовщины ТАССР и др.)
позволили пром�сти К. к октябрю 1927 до�
стичь довоен. уровня. В 1�й пол. 1920�х гг. в
гор. черту были включены слободы: Адмирал�
тейская, Архангельская, Жировка, Иванов�
ская, Калугина Гора, Подометьевская, Поро�
ховая, Савиновская, Удельная — и неск. по�
сёлков. Мн. площади и улицы города были
переименованы. В их назв. отразились изме�
нения, произошедшие после Окт. рев�ции
1917 (площади Свободы, Революции, Вахи�
това; улицы Баумана, Дзержинского, Карла
Маркса, Межлаука, Комлева, Ленина и др.).
В 1922 было восстановлено трамвайное дви�
жение, электрифицированы Пороховая и
Ягодная слободы. В 1924 установлено возд.
сообщение по маршруту К.–Нижний Нов�
город–Москва. В 1926 открылось регулярное
автобусное движение. С 1920�х гг. в городе
стал проводиться нар. праздник Сабантуй
(с 1923 — в саду «Аркадия» на оз. Кабан).
Большой ущерб гор. х�ву наносили навод�
нения, самым кр. из к�рых было наводнение
1926. В результате весеннего разлива Волги
и Казанки уровень воды поднялся на 14,8 м,
были затоплены, полностью или частично,
157 улиц низменных частей и окраин К., раз�
рушены 700 домов, трансп. дамбы, мосты,
отд. пром. пр�тия, вышли из строя ок. поло�
вины трамвайных линий.

Кон. 1920�х — 1930�е гг. стали периодом
форсированного развития пром�сти (см. Ин%
дустриализация), что привело к изменению
пром. облика К. За Казанкой, к С. от центр.
части города, вокруг строившихся пр�тий —
крупнейшей в стране ф�ки киноплёнки
(см. «Тасма»), механических з�дов и др., воз�
никли новые пром. р�ны. На терр. б. Старо�
татарской и Новотатарской слобод сооружа�
лись корпуса валяльно�войлочной ф�ки (ны�
не «Валком»), мехового комб�та (см. «Мели%
та»), реконструировался з�д Крестовнико�
вых. В 1933 вступила в строй ТЭЦ�1, в 1936
выпустил первую продукцию Казанский за%
вод синтетического каучука, в 1938 были вве�
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дены в эксплуатацию ТЭЦ�2 и з�д «Искож»,
в 1941 состоялся пуск фотожелатинового
з�да (см. «Полимерфото»). За годы предвоен.
пятилетки в К. были проведены значит. рабо�
ты по благоустройству, возведено св. 20 школ,
10 корпусов высш. и ср. уч. заведений, ве�
лось интенсивное стр�во жилых домов, полу�
чили развитие все виды коммунального об�
служивания, транспорт. Мн. улицы, тротуа�
ры, площади, проезды, набережные были по�
крыты асфальтом. Выросла сеть культ.�быто�
вых и мед. учреждений. Общая площадь зе�
мель в пределах гор. черты увеличилась за
счёт присоединения близлежащих посёлков
с 119,6 км2 в 1933 до 201,2 км2 в 1937. Значи�
тельно выросло население К. (в 1931 — 269
тыс., в 1939 — 398 тыс. чел.). В кон. 1930�х гг.
был составлен ген. план «Большая Казань»,
по к�рому город начал развиваться в сев. и
юж. направлениях.

Важным этапом в истории К. стали годы
Вел. Отеч. войны. В городе были размещены
десятки пром. пр�тий, эвакуированных из
зап. р�нов СССР (Моск. авиац. з�д им.
С.П.Горбунова, Воронежский моторостроит.
з�д № 16, Моск. з�д № 230 и др.). Впоследст�
вии на их базе возник ряд новых пр�тий: Ка%
занский завод точного машиностроения, Ка%
занский медико%инструментальный завод,
«Электроприбор» и др. Пром�сть К. была пе�
реведена на выпуск воен. продукции. В эва�
куированных КБ работали изв. учёные и кон�
структоры: В.П.Глушко, С.П.Королёв,
И.В.Курчатов, В.М.Петляков, А.Н.Туполев,
С.А.Чаплыгин и др. К. поставляла фронту
пикирующие бомбардировщики Пе�2, лёг�
кие бомбардировщики У�2 (с 1944 — По�2),
авиац. моторы, авиафотоплёнку, фотобумагу,
оптические приборы, хирургический шов�
ный материал (кетгут), снаряды, мины, гра�
наты, парашюты, армейскую обувь, обмунди�
рование, тёплое бельё, маскировочные хала�
ты, меховые шапки�ушанки, рукавицы, унты,
комбинезоны, шлемофоны и т. п. — всего св.
600 наименований изделий. В городе были
организованы 45 госпиталей, через к�рые
прошли сотни тысяч раненых и больных вои�
нов, работали 11 донорских пунктов. К. при�
няла десятки тысяч эвакуированных: её насе�
ление в 1941–42 возросло с 401 тыс. до 515
тыс. чел. Среди эвакуированных учрежде�
ний были Гос. банк, Гл. управление Возд.
флота, Центр. радиостанция РВ�84. В К. раз�
местились Президиум и 33 ин�та АН СССР
(см. Казанская группа учреждений АН СССР),
93 акад. и чл.�корр. (в т.ч. А.И.Абрикосов,
С.И.Вавилов, Е.С.Варга, Б.Д.Греков,
А.Ф.Иоффе, Е.А.Косминский, Г.М.Кржижа�
новский, С.С.Намёткин, А.Е.Порай�Кошиц,
Е.В.Тарле, Е.Н.Чудаков, О.Ю.Шмидт и др.),
более 1650 науч. сотр. Их усилиями были
разработаны технологии защиты кораблей
от магнитных мин (А.П.Александров,
И.В.Курчатов), состав брони для танков Т�34
(Н.Т.Гудцов, А.М.Бочвар), решены задачи,
обеспечивавшие кучность боя при стрельбе
из арт. орудий и устойчивость снарядов при
полёте, выполнены сотни других науч. ра�
бот, имевших большое оборонное значение.
За годы войны из К. в Кр. Армию было при�
звано ок. 135 тыс. чел. Здесь формировались

86�я, 18�я, 334�я, 146�я и 120�я стрелк. диви�
зии, 91�я отд. танковая бригада, отд. инж.�са�
пёрный батальон, 2 авиац. дивизии, десятки
авиаполков. 56 уроженцев и жителей К. были
удостоены звания Героя Сов. Союза (среди

них — лётчик М.П.Девятаев, герой минско�
го подполья И.К.Кабушкин, генерал�полк.
М.П.Кирпонос, поэт М.Джалиль; лётчик
Н.Г.Столяров был удостоен этого звания
дважды), св. 10 тыс. чел. награждены ордена�
ми и медалями.

В послевоен. десятилетия шло бурное раз�
витие города. Были воздвигнуты тысячи но�
вых домов, пром. и культ. объектов, появи�
лись новые р�ны, трансп. магистрали. Улуч�
шалось мед. обслуживание, развивалась сфе�
ра услуг, торговля. Расширялись водопро�
вод., канализационные сети, электроснабже�
ние и связь. В 1948 открылось троллейбусное
сообщение. В 1950–51 были реконструирова�
ны набережные Булака и прилегавшие ули�
цы, в 1956 — Кремлёвская и Адмиралтей�
ская трансп. дамбы, построены новые желе�
зобетонные мосты (Ленинский и Кировский).

После заполнения Куйбышевского вдхр.
волж. вода вплотную подошла к городу.
К. стала «портом пяти морей». В 1957 было
сдано в эксплуатацию здание речного вок�
зала, в 1954 — аэровокзал.

Быстрыми темпами рос пром. потенциал К.
Были введены в строй новые пр�тия: элект�
ромеханический (1949) и листопрокатный
(1950) з�ды. В 1951 дал первую продукцию
компрессорный з�д (см. Казанский завод ком%
прессорного машиностроения), в 1952 — з�д
«Теплоконтроль». Изменили профиль и ос�
ваивали новые виды продукции Казан. ком�
байновый з�д (с 1951 перешёл на произ�во
вертолётов и моторов к ним), Казан. механи�
ческий з�д (с 1959 начал выпускать вакуум�
ную технику). По мн. видам производимой

продукции (теплоизмерительные приборы,
манометры, меховые изделия, канатные доро�
ги, мед. оборудование, кетгут и др.) К. заня�
ла вед. позиции в СССР. К кон. 1950�х гг.
продукция пром. пр�тий города поставля�
лась в 40 стран мира. В этот период сущест�
венно расширилась материально�техн. база
строит. индустрии. С вводом в эксплуата�
цию з�дов ЖБИ №2, №3 и КПД�70 на строй�
ках К. начал широко применяться сборный
железобетон. Дальнейшее развитие получи�
ли пр�тия хим. пром�сти. В 1963 вступил в
строй крупнейший в стране з�д органическо�
го синтеза (см. Казанское открытое акцио%
нерное общество «Органический синтез»).
В сер. 1960�х гг. К. стала одним из вед. цент�
ров по разработке и внедрению в произ�во
АСУ. Быстрыми темпами развивались
маш�ние, металлообработка, хим., нефтехим.
и лёгкая пром�сть. К кон. 1970�х гг. в К. бы�
ло сосредоточено 150 кр. пром. пр�тий. Здесь
выпускались машины и механизмы неск. тыс.
наименований (авиалайнеры, вертолёты, эле�
ктронно�вычислительные машины, высоко�
точные станки, пишущие устройства, при�
боры и средства автоматизации, вакуумные
насосы и агрегаты, компрессоры, холодиль�
ные установки, теплоизмерительные прибо�
ры, полиэтилен, фенол, ацетон, кинофо�
топлёнка, хирургические инстр�ты и др.).

Развитие пром�сти, транспорта, стр�ва
обусловило рост числ. населения города,
в первую очередь людей рабочих профессий.
В 1960 в К. проживало 692,7 тыс. чел., на
пром. пр�тиях трудилось ок. 150 тыс. чел.
Приток населения шёл в осн. за счёт внут�
риресп. миграции из сел. р�нов (преим. та�
тар.). С 1957 в городе началось стр�во
микрор�нов — кр. жилых массивов с населе�
нием от 6 тыс. до 12 тыс. жит. Микрор�ны, по�
строенные в 1960–70�е гг., заметно изменили
облик города. Огромные жилые комплексы
сформировались в Ленинском, Московском,
Кировском и Приволжском р�нах. К 1980
жил. фонд К. по сравнению с 1913 увеличил�
ся в 8 раз, площадь — с 29 до 300 км2. Одновр.
со стр�вом жилых домов шло планомерное
возведение школ, больниц, объектов куль�
туры, спорт. сооружений. В 1955 с жилых
кварталов Кировского р�на началась гази�
фикация города. Увеличилась протяжённость
трамвайных и троллейбусных маршрутов,
совершенствовался парк гор. пасс. транспор�
та. Большое значение для улучшения трансп.
перевозок имели стр�во и пуск в эксплуата�
цию 3�й трансп. дамбы и моста через Казан�
ку (1976), что связало кратчайшим путём
2 крупнейших пром. р�на — Московский и
Советский. Важным событием явился пуск в
1979 первой очереди Междунар. аэропорта
«Казань�2». Преобразовалась пригородная
зона, улучшались условия отдыха горожан.
К кон. 1970�х гг. почти 200 пр�тий и орг�ций
имели загородные базы отдыха близ лесных
массивов у посёлков Юдино, Васильево, Бо�
ровое Матюшино и др., по берегам Волги и
Казанки. 

В октябре 1979 население К. превысило
1 млн. чел. В 1980 в городе насчитывалось
13 вузов, 139 школ, 54 дворца культуры и др.
клубных учреждений, 136 б�к, 104 стацио�
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нарных киноустановки. Проводили иссл.
св. 50 НИИ и КБ. 14 мая 1984 город награж�
дён орденом Ленина. С 30 авг. 1990 К. —
столица Татарской Советской Социалисти�
ческой Респ., с 7 февр. 1992 — Респ. Татар�
стан. 

1 сент. 1999 были подписаны Указы Пре�
зидентов РФ и РТ «О праздновании 1000�ле�
тия основания Казани». В процессе подго�
товки к торжествам проведена капитальная
реконструкция ист. центра К., отреставри�
рованы и введены в строй десятки кр. об�
ществ. сооружений, объектов гор. инфра�
структуры (в т.ч. метро). Облик центр. части
города претерпел коренные изменения, улуч�
шилось трансп. и соц. обслуживание насе�
ления. В ноябре 2000 Казан. кремль включён
в реестр памятников всемир. наследия
ЮНЕСКО. Празднование юбилея в 2005 ста�
ло событием междунар. масштаба, получило
широкий обществ. резонанс. В рамках юби�
лейных торжеств в К. прошёл саммит Сове�
та глав государств СНГ (26–27 августа),
с участием президента РФ В.В.Путина, пре�
зидентов: Азербайджанской Респ. (И.Г.Али�
ев), Респ. Армения (Р.С.Кочарян), Респ. Бе�
лорусия (А.Г.Лукашенко), Респ. Грузия
(М.Н.Саакашвили), Респ. Казахстан
(Н.А.Назарбаев), Респ. Киргизия (К.С.Ба�
киев), Респ. Молдова (С.Н.Воронин), Респ.
Таджикистан (Э.Ш.Рахмонов), Респ. Узбе�
кистан (И.А.Каримов), Украинской Респ.
(В.А.Ющенко); руководителя офиц. делега�
ции Респ. Туркменистан — Зам. Пред. КМ
Респ. Туркменистан А.М.Акыева. Состоя�
лось заседание ГС РФ с участием глав 81
субъекта РФ, руководителей федеральных
мин�в и ведомств. Город принял св. 20 тыс.
офиц. лиц и гостей из стран ближнего и даль�
него зарубежья, различных регионов РФ.
Для казанцев и гостей столицы были органи�
зованы десятки массовых культ., спорт. и др.
праздничных мероприятий. Ход торжеств
освещали св. 1100 журналистов, представ�
лявших федеральные издания, теле� и ра�
диоканалы и агентства, а также средства мас�
совой информации США, Великобритании,
ФРГ, Франции, Чехии, Дании, Польши, Тур�
ции, Японии и др. стран мира (см. также Ты%
сячелетие Казани).

С К. связаны жизнь и деятельность мн.
выдающихся писателей, обществ. деятелей,
учёных, среди к�рых А.Е. и Б.А. Арбузовы,
Ф.Амирхан, В.М.Бехтерев, А.М.Бутлеров,
А.В.Вишневский, Е.К.Завойский, Н.Н.Зи�
нин, Г.Исхаки, Г.Х.Камай, Н.И.Лобачевский,
Ш.Марджани, К.Насыри, Г.Тукай, С.Х. и И.И.
Хальфины. В Казан. ун�те учились С.Т.Акса�
ков, П.И.Мельников (А.Печерский), Л.Н.Тол�
стой, В.И.Ульянов (Ленин), В.Хлебников,
А.И.Рыков, М.Джалиль. В 1833 в К. приезжал
А.С.Пушкин для сбора материалов о «Пуга�
чёвском бунте». Город посещали А.Олеарий,
А.Н.Радищев, Т.Г.Шевченко, А.И.Герцен,
А.Гастгаузен, А.Гумбольдт, А.Дюма�отец и др.
К. — родина поэтов Г.Р.Державина, Н.А.Забо%
лоцкого, выдающегося певца Ф.И.Шаляпи%
на и др. 

IV. Экономический очерк
Промышленность. К. — важный индустри�

альный центр страны. Здесь сосредоточено
3069 кр., ср. и мелких пром. пр�тий, б. ч. к�рых
отличается высоким уровнем автоматизации
и наукоёмкостью произ�ва. Пром�сть — гл. со�
ставляющая экономики города. В 2004 об�
щая числ. занятых в пром�сти составляла
106,4 тыс. чел. (30% работающего населения
К.), стоимость осн. фондов — 47,06 млрд.
руб., ежегодно выпускаемой продукции —
75,1 млрд. руб., в т.ч. ок. 67,5 млрд. руб. — кр.
и ср. пр�тиями.

В структуре пром. продукции 30,9% прихо�
дится на долю маш�ния и металлообработки.
В К. расположены пр�тия авиастроения: Ка%
занское авиационное производственное объе%
динение (КАПО), Казанское моторострои%
тельное производственное объединение
(КМПО), Казанский вертолётный завод.
Пром. оборудование и установки выпускают
з�ды «Вакууммаш», «Серп и молот», Казан.
з�д компрессорного маш�ния. Приборострое�
ние представлено «Заводом Элекон», Казан%
ским оптико%механическим заводом, Казан.
з�дом точного маш�ния, Казанским заводом
газовой аппаратуры, з�дами «Радиоприбор»,
«Сантехприбор», «Электроприбор», «Тепло�
контроль». Св. 25% пром. продукции выпу�
скается пр�тиями хим. и нефтехим. пром�сти.
В числе кр. пр�тий — «Казаньоргсинтез»,
«Нэфис Косметикс», «Тасма�Холдинг»,
«Кварт», Казанский пороховой завод, «Хи%
тон», «Аромат», З�д синт. каучука. В К. ра�
ботают пр�тия мед. пром�сти: АО «Казан�
ский медико�инструментальный завод», объ�
единение «Татхимфармпрепараты». Основу
лёгкой пром�сти составляют пр�тия: мехо�
вое — АО «Мелита», обувное — АО «Спар%
так», кож. — АО «Сафьян», Казанский завод
искусственных кож, валяльно�войлочное —
ООО «Татваленок». Пищ. пром�сть пред�
ставлена 7 хлебоз�дами и комб�тами, мол. и
мясным комб�тами, кондитерской фирмой
«Заря», пр�тием пивобезалкогольных напит�
ков «Красный Восток», Казанским ликёро%
водочным заводом, ООО «Эдельвейс�М»
и др., к�рыми выпускается 22,5% совокуп�
ной пром. продукции. Потребности города в
электро� и теплоэнергии обеспечивают 3 Ка%
занские теплоэлектроцентрали суммарной
мощн. 882 МВт и 3535 Гкал/ч. Произ�во стро�
ит. материалов осуществляется на пр�тиях,
выпускающих щебень, гравий, керамзит, кир�
пич, сборный железобетон и др.

По произ�ву ряда пром. товаров пр�тия К.
с 1970�х гг. занимают вед. позиции в России
(газовые турбины, кетгут, кинофотоплёнка,
полиэтилен, этилен и др.). Среди продукции
казан. пр�тий — ср.�магистральные пасс. са�
молёты Ту�214, вертолёты Ми�8, Ми�17, газо�
турбинные двигатели и газоперекачивающее
оборудование, компрессоры высокого дав�
ления и турбохолодильная техника, вакуум�
ные насосы, полиэтиленовые трубы, синт.
каучук, газовые плиты, наблюдательные, ра�
дио� и электротехн., электронные, теплоизме�
рительные, мед. приборы и т. п. Мн. из этого
(вертолёты, полимеры этилена, синт. каучук,
компрессоры и т. д.) экспортируется в заруб.
страны.

С нач. рыночных реформ и реструктуриза�
ции пром�сти (1�я пол. 1990�х гг.) произо�
шёл резкий спад пром. произ�ва, затронув�
ший, гл. обр., оборонную и лёгкую пром�сть,
но в кон. 1990�х гг. во мн. отраслях начался
подъём произ�ва. В 1998 в целях улучшения
фин.�экон. состояния в пром�сти админист�
рация К. заключила с орг�циями производств.
сферы соглашение о соц.�экон. сотрудниче�
стве, предусматривавшее налоговые льготы
и целевые инвестиционные налоговые креди�
ты для пр�тий, реализующих проекты по ре�
структуризации и фин.�экон. оздоровлению.
На большинстве пр�тий происходит обнов�
ление техн. парка, осваиваются новые техно�
логии и виды пользующейся спросом про�
дукции. В 2004 инвестиции в пром�сть
составили св. 5 млрд. руб. Большой при�
рост произ�ва отмечен в  хим., нефтехим.,
маш.�строит. и мед. отраслях. Наиб. объёмы
привлечённых инвестиций и роста выпуска
продукции были достигнуты на пр�тиях «Ка�
заньоргсинтез», Казан. вертолётный з�д,
«Красный Восток», Казан. моторостроит.
производств. объединение, Казан. авиац. про�
изводств. объединение, «Нэфис Косметикс»,
ТЭЦ�3.

Торговля. На 2005 в К. насчитывалось 2285
торг. пр�тий общей пл. 861 тыс. м2, в т.ч. 1071
прод., 1083 непрод., 131 смешанный магазин.
Большую их часть составляют магазины
пл. от 50 м2 до 2 тыс. м2, ассортимент к�рых со�
стоит в ср. из 3–5 тыс. наименований товаров.
Функционируют 30 кр. торг. центров (общая
пл. св. 480 тыс. м2), в т.ч. 21 гипермаркет (пл.
каждого — более 5 тыс. м2), 9 супермаркетов
(пл. каждого — более 2 тыс. м2). Крупней�
шие: Торг. квартал «XL», гипермаркеты
ЦУМ, «MEGGA», торг.�развлекательный
комплекс «МЕГА�Казань», торг.�досуговый
центр «Тандем», торг.�развлекательный ком�
плекс «Зилант», торг.  центры «Мастер», «БR�
хетле», «Южный», ИКЕА и др. Работают
35 рынков общей пл. 256,2 тыс. м2, к�рые пре�
доставляют св. 11,9 тыс. торг. мест; реконст�
руирован и преобразован в кр. торг. комплекс
Центр. рынок. В 2005 оборот розничной тор�
говли в К. составил 90,8 млрд. руб. (доля
прод. товаров — 51,2%, непрод. — 48,8%).
Уд. в. рынков в товарообороте — 17%. В К.
работают 1125 пр�тий обществ. питания на
71,8 тыс. посадочных мест (в т.ч. в открытой
сети — 650 на 21,2 тыс. мест). В городе насчи�
тывается 50 ресторанов, 600 кафе, баров и
закусочных. Оборот обществ. питания в 2005
составил 4,8 млрд. руб. В торговле и обществ.
питании занято св. 100 тыс. чел.

Городское хозяйство. Со 2�й пол. 1990�х гг.
в К. стали возрастать объёмы и темпы жил. и
дорожно�трансп. стр�ва. В результате реали�
зации в 1996–2004 респ. Программы ликви�
дации ветхого жил. фонда построено
1,7 млн. м2 жилья, в новые квартиры пере�
ехали 29288 семей. Объём вводимых жилых
площадей увеличился с 385,5 тыс. (1997) до
874,7 тыс. м2 (2004). Значительно возросли
объёмы долевого и индивидуального жил.
стр�ва. В застройке обществ. зданий преобла�
дает стр�во офисов, объектов торговли и пи�
тания, гостиниц (здания банка «Татарстан»,
Регистрационной палаты РТ, пр�тия «Тат�
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энерго», гипермаркетов «ГУМ», «Си�
ти�центр», ИКЕА, «БRхетле», «ДОМО», торг.
комплекса «Савиново», гостиницы «Мираж»
и др.). Возведён ряд кр. объектов здравоо�
хранения, физ. культуры и спорта: Межреги�
ональный клинико�диагностический центр,
гор. инфекционная больница, Дворец игро�
вых видов спорта «Баскет�холл», междунар.
конно�спорт. комплекс, ледовый дворец «Тат�
нефть�Арена» и др.; проведена реконструкция
Дворца спорта, Стадиона центрального. Со�
оружены мечеть «Кул Шариф», объекты
культ. назначения: Большой концертный зал
РТ, культ.�развлекательный комплекс «Пира%
мида» и др. Осуществлена реконструкция

архит. ансамбля Казан. кремля, Татар. академ.
т�ра оперы и балета, Казан. Б. драм. т�ра, Нац.
музея РТ и ряда других обществ. и культ.�ист.
объектов. Развернувшееся масштабное пе�
реустройство значительно изменило облик
центр. части К. Ведутся работы по улучше�
нию трансп. инфраструктуры. В 2004 постро�
ена двухуровневая трансп. развязка на пере�
сечении улиц Ершова и Вишневского. В 2005
введены в эксплуатацию первая линия мет�
рополитена (стр�во начато в 1997), железобе�
тонный мост через Казанку (см. также
Дорожно%транспортное строительство,
Мост).

На 2004 общая протяжённость улично�до�
рожной сети К. (дороги, проезды, набережные
и т. д.) составляла 1747 км (в т.ч. с усовершен�
ствованным покрытием — 1030 км), ливневой
канализации — 259 км. В городе 64 моста и
путепровода. Протяжённость линий наруж�
ного освещения — 2,1 тыс. км (св. 52 тыс. све�

тоточек). Общая пл. зелёных насаждений в
пределах гор. черты — 9631 га, в т.ч. лесопар�
ков — 3770 га, гор. лесов — 810 га, насаждений
общего пользования — 1562 га, озеленения
улично�дорожной сети — 2235 га.

Транспорт. На 2004 протяжённость трансп.
сетей в К. составляла: троллейбусных —
161,4 км (в однолинейном исчислении), трам�
вайных — 163,7 км (в однопутном исчисле�
нии), внутригор. и пригородных автобусных
маршрутов — 1678 км. Парк гор. пасс. транс�
порта состоял из 282 троллейбусов, 332 трам�
вайных вагонов, 855 автобусов, с 2005 нача�
ло работать метро (см. Метрополитен Ка%
занский). Ежедневно в К. перевозится св.
1,5 млн. чел. Уд. в. гор. перевозок в общем
объёме пассажироперевозок составляет
98,9%, общий объём перевозок внутригор.
пасс. транспортом — 552 млн. чел. в год
(из них электротранспортом перевезено 273,5
млн., автобусами — 278,5 млн. чел.). Опера�
тивное руководство коммунальными пасс.
автопр�тиями в К. осуществляет К�т по транс�
порту и связи администрации города.

Связь. В составе Казан. гор. телефонной
станции (ГТС) 23 станции и подстанции об�
щей ёмкостью св. 257 тыс. номеров. Эксплуа�
тируется более 2,8 тыс. гор. таксофонов. Дей�
ствует Справочно�информационная служба
«09» (организована в нач. 1900�х гг.). Кроме
Казан. ГТС, услуги телефонной связи предо�
ставляют 3 оператора проводной связи (ООО
«Телесет», акц. об�ва «Интелсет», «ТНПКО»)
и 8 операторов сотовой радиотелефонной
связи. Плотность проводных телефонов на
100 семей — 74 телефона (2003).

Почта. В К. функционирует 81 отд�ние
почтовой связи, с предоставлением тради�
ционных и доп. услуг почтовой связи (при�
ём коммунальных платежей, выплата пен�
сий и др. ден. пособий). Созд. 15 внутригор.
маршрутов обмена почтовыми отправления�
ми (сбор и доставка производятся 6 раз в не�
делю). С 1998–2005 Казан. гор. почта вхо�
дит в состав ГУП «Управление почтовой свя�
зи «Татарстан почтасы». В 2006 выделилось
в отд. структурное подразделение «Казан�
ский почтамт». 

V. Просвещение, наука, культура
Находясь на стыке культур татар., чуваш.,

рус. и финно�угорских народов, К. всегда
была  важным узлом их ист.�культ. взаимо�
действия. Здесь формировалось осн. ядро та�
тар. интеллигенции, происходило становле�
ние нац. системы образования, татар. период.
печати, худож. лит�ры, журналистики, книго�
издательского дела, т�ра, различных видов
нац. иск�ва. Вместе с тем К. издавна явля�
лась одним из кр. центров рус. культуры, куз�
ницей нац. кадров для чувашей, мордвы, ма�
рийцев, удмуртов, башкир, казахов и др. на�
родов. Эти ист.�культ. и соц.�экон. факторы
определили тот специфический синкретизм
культ. облика населения К. и самого города,
к�рый отличает его от других городов РФ.

Просвещение. В К. в соответствии с му�
сульм. традициями при мечетях издавна су�
ществовали конфессиональные школы —
мектебы и медресе. Среди татар. населения
города широко была распространена грамот�

ность на основе араб. графики, в высш. сло�
ях об�ва — знание араб. и перс. языков. Пер�
вым рус. светским уч. заведением в городе
стала Казанская цифирная школа (1716).
В 1723 при Фёдоровском монастыре откры�
лась славяно�лат. школа для подготовки свя�
щеннослужителей, к�рая в 1733 была преоб�
разована в Казанскую духовную семинарию
(в 1798–1818 Духовная академия). В 1758
по указу Сената в К. была учреждена первая
в провинциальной России муж. гимназия
(см. Казанская первая мужская гимназия).
Она находилась в ведении Моск. ун�та, отку�
да получила свой Устав и первых учителей.
С 1770 в уч. программу гимназии входил та�
тар. язык, к�рый преподавали изв. татар. учи�
теля и учёные Сагит, Исхак и Ибрагим Халь%
фины. В гимназии обучались впоследствии
видные деятели рос. культуры и науки: поэт
Г.Р.Державин, писатель С.Т.Аксаков, мате�
матик Н.И.Лобачевский, астроном и географ
И.М.Симонов, химик А.М.Бутлеров и др.
В 1786 в городе открылась первая общедос�
тупная школа — Казанское главное народное
училище. В 1804 был осн. Казанский универ%
ситет, к�рый вскоре стал одним из крупней�
ших центров образования и науки в России.
В 1835 начала работать Казанская вторая
мужская гимназия, в 1842 — Казанская духов%
ная академия. Во 2�й трети 19 в. появились
первые жен. уч. заведения: Родионовский ин%
ститут благородных девиц (1841), Казан%
ское женское училище духовного ведомства
(1853), Казанская Мариинская женская гим%
назия (1859).

Реформы 1860�х гг. привели к ускорению
развития образования: гор. органы само�
управления с 1870�х гг. стали открывать нач.
уч�ща (в 1860 их было 4, в 1905 — 25, в т.ч.
3 рус.�татар.). Вместе с 9 церковно�приход�
скими и 10 частными школами они обеспечи�
вали достаточно широкий охват детей нач.
обучением. Для пополнения уч. заведений
квалифицированными учителями были от�
крыты: Казанская центральная крещёно�та%
тарская школа (1863), Казанская учитель%
ская семинария, Казанская земская школа
для образования народных учительниц (1871),
Казанская татарская учительская школа,
Казанский учительский институт (1876),
Казанская церковно�учительская школа
(1906). Расширилась сеть ср. школ: к нач.
20 в. она состояла из 3 муж. и 4 жен. гимна�
зий (в т.ч. 2 частных), Казанского реального
училища (1875, см. Реальные училища), епар�
хиального уч�ща. Появились ср. спец. уч. за�
ведения: Казан. земледельческое уч�ще
(1864), Казан. земская фельдшерская школа
(1866), Казан. худож. школа (1895), Казан.
пром. уч�ще (1897). В 1873 открылся вет.
ин�т (см. Казанская академия ветеринарной
медицины), в 1876–87 работали Казанские
высшие женские курсы.

Со 2�й пол. 18 в., после снятия запрета на
стр�во в татар. слободах мечетей, К. превра�
тилась в важнейший центр мусульм. обра�
зования в России. При большинстве мече�
тей были открыты медресе: Ахундовское
(1770), Апанаевское (1780, см. «Касимия»),
Амирхановское (1780) и др. В мусульм. уч. за�
ведениях преподавали изв. богословы

КАЗАНЬ 159

Новостройки современной Казани. 1. Жилой дом;
2. Офисный, торговый комплекс «Сувар Плаза».



Ш.Марджани, И.Хузяш, М.Сагитов, М.Му�
хаммадрахимов, Г.Рахманкули, обучались вы�
дающиеся деятели татар. обществ. мысли и
культуры Ф.Амирхан, Г.Исхаки, М.Бигиев,
Г.Камал и др. В последней трети 19 в. мн. му�
сульм. уч. заведения стали переходить на но�
вометодное обучение, медресе «Мухамма%
дия» под рук. Г.Баруди превратилось в круп�
нейшее мусульм. уч. заведение с высоким
уровнем преподавания духовных и светских
дисциплин. После Рев�ции 1905–07 в К.
появилось св. 20 негос. уч. заведений раз�
личных типов, в т.ч. первые татар. жен. свет�
ские уч. заведения (см. Аитовой Фатихи гим%
назия, Хусаиновой Лябибы школа). В 1906
вновь открылись Казан. высш. жен. курсы.
В 1917 в городе насчитывалось 4 вуза, 15 ср.
общеобразовательных, 9 ср. спец., более 50 не�
полных ср. и нач. уч. заведений. С первых
лет Сов. власти в республике развернулась
культурная революция, к�рой в первую оче�
редь были охвачены образовательные и про�
светительские учреждения К.: существовав�
шие гимназии и реальные уч�ща были преоб�
разованы в единые ср. школы, открывались
новые нач., неполные ср. и ср. школы. С 1928
в К. начал осуществляться переход ко всеоб�
щему обязательному семилетнему образова�
нию. Ср. спец. уч. заведения (пром., земле�
дельческое, коммерческое уч�ща) были объ�
единены и преобразованы в Казанский по%
литехнический институт (1919), в 1922 из
него выделился Ин�т сел. х�ва и лесоводства
(см. Казанская сельскохозяйственная акаде%
мия). В 1930 на базе учительского ин�та и др.
ср. пед. уч. заведений был созд. пед. ин�т
(см. Казанский педагогический университет).
Начиная с 1919 для подготовки рабочей и
крест. молодёжи к поступлению в вузы К.
стали создаваться рабочие факультеты
(в 1934 в городе работали 13 рабфаков). Ин�
дустриализация нар. х�ва и коллективиза�
ция сел. х�ва способствовали появлению ог�
ромного спроса на квалифицированные кад�
ры специалистов, в связи с чем с нач.
1930�х гг. в К. были созд. многочисл. курсы
фаб.�зав. обучения, 15 ср. спец. уч. заведе�
ний техн. направления (см. Средние специаль%
ные учебные заведения). На базе ф�тов Казан.
ун�та и политехн. ин�та в 1930–31 откры�
лись новые вузы: хим.�технол. ин�т (ныне
Казанский технологический университет),
ин�т коммунального стр�ва (Казанский ар%
хитектурно%строительный университет),
мед. ин�т (Казанский медицинский универси%
тет), юрид. ин�т (в 1952 вновь передан в со�
став Казан. ун�та), фин.�экон. ин�т (Казанский
финансово%экономический институт), авиац.
ин�т (Казанский технический университет).
В 1940/41 уч. г. в К. было 14 высш. уч. заве�
дений (12 тыс. студентов) и 53 ср. спец. уч. за�
ведения (12,9 тыс. уч�ся). В годы Вел. Отеч.
войны на базе казан. вузов работали эвакуи�
рованные ленингр. хим.�технол. и фин.�экон.
ин�ты, Харьковский авиац. ин�т. Несмотря на
тяжёлые последствия войны, в 1945 в К. бы�
ло открыто новое высш. уч. заведение — Ка%
занская консерватория. С сер. 1950�х гг. чис�
ло дошкольных учреждений и общеобразова�
тельных школ в городе стало быстро увели�
чиваться, б. ч. семилетних школ была пре�

образована в средние, созд. сеть школ рабо�
чей молодёжи, ок. 60 проф.�техн. уч�щ. Уве�
личилось кол�во студентов, расширился пе�
речень специализаций в вузах. Авиац.,
хим.�технол., инж.�строит. ин�ты из отрасле�
вых вузов были преобразованы в политехн.,
готовившие специалистов для разных отрас�
лей нар. х�ва. В 1960�е гг. в К. были органи�
зованы филиалы Моск. энергетического
ин�та (ныне Казанский энергетический уни%
верситет) и Ленингр. ин�та культуры (Казан%
ский университет культуры и искусств).
В 1970�е гг. осуществлялся переход ко всеоб�
щему обязательному ср. образованию. В то же
время в соответствии с идеологическим кур�
сом КПСС в области культуры в городе со�
кращалась сеть татар. школ (к нач. 1980�х гг.
в К. осталась всего одна татар. школа), в ср.
спец. уч. заведениях и вузах было прекраще�
но преподавание на татар. языке. Начавшая�
ся в кон. 1980�х гг. перестройка соц.�экон.
отношений в стране и сложившаяся тяжё�
лая экон. ситуация в 1�й пол. 1990�х гг. при�
вели к сокращению числа дошкольных уч�
реждений, проф.�техн. уч�щ. Вместе с тем,
социально�полит. условия развития респуб�
лики в 1990�е гг. способствовали возникнове�
нию ряда позитивных явлений в области нац.
школы. За 1990–2000�е гг. в К. была созд.
сеть татар. гимназий, во мн. школах стали
работать татар. классы, в программы общеоб�
разовательных школ было введено изучение
татар. языка. Значительно увеличилось
кол�во специализированных школ, гимна�
зий, лицеев, появились негос. школы. Авиац.,
хим.�технол., энергетический ин�ты были
преобразованы в вузы широкого профиля —
ун�ты. В 1996 начал работу Татарский гума%
нитарный институт.

Создавались негос. вузы, нек�рые из них
стали кр. образовательными центрами: Ин%
ститут экономики, управления и права, Ка%
занский социально%юридический институт,
Татарский институт содействия бизнесу,
Татарско%американский региональный инсти%
тут. В К. функционируют Казанское выс%
шее артиллерийское командное училище
им. М.Н.Чистякова, Казанское высшее военное
командное училище, Казанское суворовское
военное училище, сеть религ. уч. заведений
(Рос. исламский ун�т, Казан. духовная семи�
нария и др.). На 2004 в городе ок. 220 до�
школьных учреждений, 181 общеобразова�
тельная школа, в т.ч. 34 гимназии, 14 лицеев,
42 школы с углублённым изучением отд.
предметов, 9 межшкольных уч. комб�тов, ок.
20 негос. нач. и ср. уч. заведений. Работают 15
гос. и 6 негос. вузов и 14 филиалов, Инсти%
тут повышения квалификации и переподго%
товки работников образования Республики
Татарстан, Казанская медицинская акаде%
мия, 20 ср. проф. и 27 проф. уч. заведений.

Наука. До нач. 1920�х гг. науч. иссл. в К. ве�
лись в осн. в высш. уч. заведениях, гл. обр. в
Казан. ун�те. В 19 — нач. 20 вв. его учёными
были сделаны открытия и сформулированы
науч. теории, имевшие мир. значение: Лоба%
чевского геометрия, система неклассической
логики Н.А.Васильева в математике, Зинина
реакция, открытие К.К.Клаусом хим. элемен�
та рутения, теория химического строения

А.М.Бутлерова, Марковникова правило в хи�
мии, теория фонем и фонетических чередо�
ваний И.А.Бодуэна де Куртенэ в лингвисти�
ке и др. В ун�те сложились науч. школы:
Казанская астрономическая научная школа,
Казанская геологическая научная школа, Ка%
занская геоморфологическая научная школа,
Казанская геометрическая научная школа,
Казанская лингвистическая научная школа
и др. (см. Казанские научные школы); мед.
направления — офтальмологии, хирургии,
гистологии и др. (см. Казанская медицинская
научная школа). Вед. центром востоковедения
в России в 1�й пол. 19 в. стал Восточный раз%
ряд Казан. ун�та. Иссл. по широкому кругу гу�
манитарных дисциплин осуществлялись так�
же в Казан. духовной академии, в к�рой сфор�
мировались школы рус. церковной истории,
церковного права, филос. антропологии
(В.И.Несмелов) и др. Прикладные науч. и
практические иссл. проводились в Казан. вет.
ин�те (см. Казанская ветеринарная научная
школа). В К. работали выдающиеся учёные,
основоположники мн. науч. направлений:
Е.В.Адамюк, В.М.Бехтерев, В.А.Богородиц�
кий, Н.П.Вагнер, А.В.Васильев, В.И.Григо�
рович, Н.П.Загоскин, А.М.Зайцев, А.О.Ко�
валевский, Н.О.Ковалевский, М.А.Коваль�
ский, П.Ф.Лесгафт, В.В.Радлов и др. Здесь
функционировали Казанское экономическое
общество, Общество врачей Казани, Обще%
ство естествоиспытателей, Общество ар%
хеологии, истории и этнографии, Казанское
физико%математическое общество, в рамках
к�рых науч. деятельностью занимались как
учёные, так и специалисты�практики, люби�
тели.

В 1920–30�е гг. развитие науки стало одним
из приоритетных направлений гос. политики,
что привело к увеличению финансирования,
созданию спец. науч. учреждений, формиро�
ванию программ иссл. и проектной деятель�
ности. Осн. центрами науч. исследований ос�
тавались высш. уч. заведения, как ранее суще�
ствовавшие, так и вновь созд. В эти годы воз�
никли Казанская метеорологическая науч%
ная школа, направление теории устойчивос�
ти движения в механике, школы алгебры
Н.Г.Чеботарёва, матем. анализа Н.Н.Пар%
фентьева, изучения фосфорорганических со�
единений А.Е.Арбузова. Дальнейшее разви�
тие получили иссл. в гуманитарных науках,
особенно в татароведении, первым центром
к�рого стали Северо%восточный археологиче%
ский и этнографический институт, Восточ%
ная академия, Дом татарской культуры. Бы�
ли созд. новые науч. учреждения: Академиче%
ский центр, Татар. экон. ин�т. В 1939 был от�
крыт Татар. НИИ языка и лит�ры при СНК
ТАССР (см. Институт языка, литературы
и истории). Увеличилось кол�во науч. работ�
ников (в 1926 — 650, в 1940 — св. 1300 чел.).
Однако большой ущерб развитию науч. ис�
следований был нанесён парт.�идеологичес�
ким диктатом и полит. репрессиями. В кон.
1920�х — нач. 1930�х гг. были свёрнуты крае�
ведч. иссл., прекратили существование Об�во
археологии, истории и этнографии, Научное
общество татароведения. В 1937–38 более 50
учёных стали жертвами полит. репрессий.
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С началом Вел. Отеч. войны казан. учё�
ные перешли на решение оборонных задач,
над к�рыми трудились совм. со специалиста�
ми эвакуированных вузов и науч. учреждений
из Москвы и др. городов. В 1944 Е.К.Завой%
ским было открыто явление электронного па%
рамагнитного резонанса. Его иссл. стало од�
ним из приоритетных направлений работы
казан. учёных�физиков (см. Казанская на%
учная школа радиоспектроскопии). В 1945
был организован Казан. филиал АН СССР
(см. Казанский научный центр Российской
академии наук), в к�рый вошли вновь созд.
хим. ин�т (см. Институт органической и фи%
зической химии), биол. ин�т (см. Казанский ин%
ститут биохимии и биофизики КНЦ РАН),
Казанский физико%технический институт,
а также Институт языка, литературы и исто�
рии. К. стала важным центром академ. науки.
Науч. иссл. продолжали развиваться и в ву�
зах. Развитие нефтедобычи и нефтеперера�
ботки привели к созданию новых направле�
ний в иссл. по гидроаэромеханике, подземной
механике и т.д. К сер. 1950�х гг. в науч. учреж�
дениях и вузах города работали ок. 50 докто�
ров и св. 500 канд. наук.

Мощный науч. потенциал К. сделал воз�
можным быстрое развитие со 2�й пол.
1950�х гг. прикладных науч. иссл. В следую�
щие десятилетия создавались ведомствен�
ные НИИ, науч.�производств. объединения,
проектно�конструкторские бюро и др. на�
уч.�иссл. орг�ции, число к�рых к кон. 1980�х гг.
достигло 98. Прикладными работами актив�
но занимались в вузах и академ. ин�тах.

В 1�й пол. 1990�х гг. тяжёлая экон. ситуа�
ция, сокращение финансирования науч. иссл.
привели к закрытию мн. лабораторий науч.
учреждений, сужению тематики прикладных
иссл., сокращению числ. науч. работников.
Вместе с тем, в 1992 была созд. Академия на%
ук Республики Татарстан, что способствова�
ло сохранению науч. потенциала К. и рес�
публики, дальнейшему развитию гуманитар�
ных иссл., углублённому изучению истории
и культуры татар. народа. Орг�ция в 1994
Института Татарской энциклопедии дала
толчок развитию науковедческих иссл. На
2004 в К. работают 6 ин�тов и 7 центров АН
РТ, 4 ин�та и Отдел на правах ин�та КНЦ
РАН, Ин�т ср. проф. образования РАО, Татар.
НИИ агрохимии и почвоведения РАСХН,
10 НИИ и св. 100 центров и лабораторий в ву�
зах (в т.ч. 3 НИИ в Казан. гос., 5 — в техн., 2 —
в технол. ун�тах), 18 НИИ и более 20 других
ведомственных и акц. иссл. учреждений, в т.ч.
Всероссийский ветеринарный институт, Все%
российский институт углеводородного сы%
рья, Институт прикладной оптики, Татар%
ский институт нефтяного машиностроения,
Казанский институт эпидемиологии и микро%
биологии, Ин�т нефтепромысловой химии,
Центральный институт геологии нерудных
полезных ископаемых, Всерос. науч.�иссл. и
проектный ин�т мед. инстр�тов. В науч. уч�
реждениях и вузах работают св. 8 тыс. науч.
сотр. и ок. 20 тыс. науч.�пед. работников, в т.ч.
2 акад. и 2 чл.�корр. РАН, 2 акад. и 2 чл.�корр.
РАО, 23 акад. и 51 чл.�корр. АН РТ, св. 1 тыс.
докторов и ок. 11 тыс. канд. наук (2004).

Литература. Лит. жизнь ср.�век. К. пре�
емственно складывалась от периодов Волж�
ской Булгарии и Золотой Орды к Казанско�
му ханству, что проявлялось в худож. формах,
жанрах, тематическом содержании лит. про�
изведений. Город жил насыщенной лит. жиз�
нью. В историю татар. поэзии вошло имя ха�
на Мухаммад%Амина. С К. связаны жизнь и
творчество выдающегося татар. поэта Му%
хаммадьяра, к�рый в одной из своих поэм
писал, что в городе «большой и малый мнит
себя поэтом» и ищет славы на лит. попри�
ще. Достойное место в истории К. и татар.
лит�ры занимает имя поэта, гос. и религ. дея�
теля Кул Шарифа. Здесь жили и творили
поэты Гарифбек, Касим%Шейх и др. От пе�
риода Казанского ханства сохранился ряд
прозаических произведений. Перу писателя
и гос. деятеля Аднаша Хафиза принадлежит
книга «Сирадж алю�кулюб» («Светоч сер�
дец», 1553). Шариф Хаджитархани в соч.
«Зафер наме�и вилайет�и Казан» («Послание
о победе Казани», 1550), описывавшем не�
удачный поход Ивана IV на К. в 1549–50,
восторженно восклицал: «В мире нет нигде
такого цветущего города, как Казань!». В хан�
ской К. переводились и распространялись в
многочисл. списках изв. лит. памятники му�
сульм. Востока.

Завоевание К. войсками Ивана IV, гибель
б. ч. населения города, разрушение мечетей,
медресе, б�к, политика насильственной хри�
стианизации привели к упадку в духовной
жизни и лит. творчестве. Но любовь к ху�
дож. слову не угасла, она находила выраже�
ние в произведениях устного нар. творчест�
ва. В одном из них — «Казан баите», повест�
вующем о событиях последних лет существо�
вания Казанского ханства, говорится: 

«Ике йXз алтмыш ике ел Казан мXселман
кулында, 

Ахыры�бары соZында кяфир урыс алдыя,
Газилары кUп иде, камиллRре чук иде,
ГалимнRре кUп иде, замане �RдегRр ир�

дийа.

Бу Wи]ан мXнRUвRр иде, WRбер�WRфа юк
иде, 

МXрид�мXршид кUп иде, заманы хуб ир�
дийа, 

ГалимнRре дуст иде, мXршидлRре хас иде...». 
«262 года Казань находилась в руках му�

сульман,/ В конце концов была взята кяфи�
рами — русами./ Много было воинов славных
и знатных,/ Мужей учёных во времена Яды�
гара./ Не было в стране зла и притеснений,
а мир был светел, / Немало было мюридов
(учащихся) и муршидов (наставников�учи�
телей) в те славные времена, / Учёный люд
был дружен, а муршиды — утончённы в сво�
ей науке...».

Татар. лит�ра стала возрождаться лишь в
17 в. Первым проявлением этого было твор�
чество поэта Мавля Колыя. На рубеже
18–19 вв. в городе жил и работал поэт Кулму%
хаммад. Сохранилась его религ.�дидактиче�
ская поэма на перс. языке «Наставление о
городе Казани». К. как центр духовной жиз�
ни и нац. культуры татар привлекала внима�
ние мн. творцов худож. ценностей. Поэт Га�
ли Чокрый под впечатлением от посещения

города создал стихотв. произведение «Мэд�
хе Казан» («Хвала Казани», 1889), в к�ром пи�
сал: «Там всюду — чистота жилья, чисты и жё�
ны, и мужья, Там — песни чистая струя, там
знаний кладезь драгоценный... Немало там
врачей, певцов, писателей и мудрецов, Хва�
лы текут со всех концов — тебе, приют бла�
гословенный!».

В кон. 19 в. в лит. жизни К. наметилось
заметное оживление. Увидели свет первые
татар. прозаические произведения: ром. «Хи�
самеддин менла» (1886) М.Акъегетзаде, ром.
«Олуф, яки Гузел кыз Хадича» («Тысячи,
или Красавица Хадича», 1887) З.Бигиева,
пьеса «Бичара кыз» («Несчастная девушка»,
1887) Г.Ильяси, «Повесть о Гульрух и Камар�
джане» (1896) К.Насыри и др. Их появлени�
ем был обозначен поворот татар. лит�ры от
традиционных сочинений религ.�дидактиче�
ского содержания к светской лит�ре. Период
после Рев�ции 1905–07 отмечен подъёмом
татар. лит�ры. В это время в К. жили и рабо�
тали Г.Исхаки, Ф.Амирхан, Г.Камал, С.Раме%
ев, Ш.Камал, М.Файзи, М.Гафури и др. Их
творчество составило целую эпоху в исто�
рии татар. лит�ры. В К. расцвёл талант нар.
поэта Г.Тукая, к�рый посвятил городу строки:
«Здесь науки, здесь искусства, просвещения
очаг».

В первые десятилетия после Окт. рев�ции
писатели К. посвящали свои произведения
темам труда, стр�ва новой жизни, борьбы за
торжество идей социальной справедливос�
ти. С этим периодом связана лит. деятель�
ность К.Тинчурина, Т.Гиззата, Ф.Бурнаша,
Х.Такташа, М.Джалиля, А.Кутуя, Ф.Карима.
В 1920–30�е гг. в К. возникли первые
лит. кружки и объединения — «ТАПП»,
«ТАТЛОКАФ», в 1934 был созд. Союз писа�
телей ТАССР. Вел. Отеч. война внесла карди�
нальные изменения в духовную жизнь горо�
да. Мн. писатели ушли на фронт, сражались
с врагом силой оружия и худож. слова
(А.Алиш, М.Джалиль, Ф.Карим, А.Кутуй,
М.Хусаин и др.). На войне погибли 42 та�
тар. писателя (почти все были из К.).
В 1950–70�е гг. татар. писатели К., наряду с
традиционной деревенской тематикой, ак�
тивно разрабатывали темы нац. интеллиген�
ции, рабочего класса, стр�ва пром. объектов.
Наиб. видные предст. этого периода в татар.
лит�ре — А.Абсалямов, М.Амир, Г.Баширов,
Х.Вахит, И.Гази, Н.Даули, Н.Исанбет, К.Над%
жми, З.Нури, Х.Туфан, С.Хаким, Ф.Хусни,
А.Шамов, в рус. — А.Г.Бендецкий, М.С.Бу%
беннов, Б.И.Зернит, В.В.Корчагин, Г.А.Пауш%
кин, в творчестве к�рых получили развитие
тема Вел. Отеч. войны, проблемы современ�
ности, науч.�приключенческие сюжеты.
С.Б.Радзиевская создавала произведения для
детей, писала о родной природе. В 1947–59 в
городе издавался альманах «Литературная
Казань». С кон. 1980�х гг. в татар. лит�ре уси�
ливается интерес к ист. тематике, подверга�
ется худож. переосмыслению богатое культ.
наследие татар. народа, возрождаются вост.
поэтические жанры, развивается детектив�
но�приключенческая и мемуарная лит�ра,
активизируется публицистика (особенно в
творчестве Г.Ахунова, А.Гилязова, А.Еники,
М.Магдеева, Т.Миннуллина, Н.Фаттаха,
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М.Хабибуллина, И.Юзеева). Совр. лит�ра К.
обозначена именами М.Аглямова, Роберта
Ахметзянова, Д.Валеева, Р.Гатауллина, Зуль%
фата, Гарая Рахима, Р.Хариса, Р.Файзуллина,
Ф.Яруллина и др. В 1995 был созд.
ПЕН%центр. В К. работают объединения та�
тар. и рус. писателей. Выходят лит. журналы
«Казан утлары», «Идель», «Мирас». К. дала
рус. лит�ре Г.Р.Державина, одного из родо�
начальников рус. романтизма Г.П.Каменева.
В 1806 при Казан. ун�те было созд. Казанское
общество любителей отечественной словес%
ности — первое в Поволжье и на Урале объ�
единение литераторов. Здесь прошёл свои
«университеты» М.Горький. С К. связаны
имена Е.А.Боратынского, Л.Н.Толстого,
В.Хлебникова.

Книжное и библиотечное дело. Рукопис�
ные книги имели хождение в К. уже в булгар.
период. В Казанском ханстве широкое рас�
пространение получили списки поэмы Кул Га%
ли «Кыйсса�и Йосыф» («Сказание о Юсу�
фе»), произведений Мухаммад�Амина, Му�
хаммадьяра, Кул Шарифа и др. авторов. С сер.
16 в. в К. стали распространяться рус. руко�
писные книги (уч., религ., неск. позже — свет�
ская лит�ра). Одной из первых книг была аз�
бука, составленная казан. архиепископом Гу�
рием (см. Азбука Гурия). В последней трети
16 в. появилось множество списков (на про�
тяжении 16–19 вв. св. 200) рукописи неизв.
автора — «Истории о Казанском царстве»,
первого труда, посв. К. и борьбе Казанского
ханства с Русским гос�вом, завоеванию горо�
да в 1552. Развитию светской лит�ры спо�
собствовали реформы Петра I и распростра�
нение гражд. шрифта. С 18 в. всё более широ�
кий характер приобретает торговля книга�
ми, особенно после Указа имп. Екатерины II
от 1783 «О вольных типографиях». В 1800 в
К. была открыта Азиатская типография,
в к�рой печатались книги на араб., перс., та�
тар. языках, распространявшиеся среди му�
сульм. населения России. В 1805 начала ра�
боту типография губернского правления.
С открытием Казанского университета ти%
пографии (1809) казан. книгопечатание при�
обрело общерос. значение. По кол�ву издава�
емых книг в нач. 19 в. К. занимала 3�е место
в стране (после С.�Петербурга и Москвы).
Из 77 назв. книг, изд. в 1831–46 в провинци�
альных городах России, 50 было выпущено в
К. Первым частным пр�тием печати в городе
стала Шевица Л. типография, открытая в
1841. Значит. подъём книгоиздательского де�
ла произошёл в кон. 19 — нач. 20 вв. В 1899
в городе работали 16 типографий. Книги вы�
пускали частные изд�ва (Каримовых книго%
торговая фирма, «Магариф» братьев Ша�
раф, т�во «Идрисов, Галеев и Ко», «Сабах»),
владельцы кн. магазинов и типографий (бра�
тья Башмаковы, А.А.Дубровин, М.А.Голубев
и др.), правительственные учреждения, зем�
ства, гор. дума, торг.�пром. пр�тия, науч. и
обществ. орг�ции, отд. авторы. Выходили ка�
талоги казан. печатных изданий, адрес�ка�
лендари. 26 казан. типографий в 1910 напе�
чатали книги св. 1000 наименований, в т.ч. 418
на татар. языке. В К. выпускалось ок. 85%
издававшихся в России книг на татар. языке;
печатались сочинения историков Р.Фахрет�

дина, Г.Баттала, М.Рамзи и др., первые илл.
татар. издания. Высокий полиграф. уровень
печатных изданий был связан с именами
Г.Камала, М.И.Идрисова, И.И.Юзеева, они
разработали св. 30 видов новых шрифтов.
После Окт. рев�ции типографии стали гос. и
были укрупнены. В 1919 было созд. Казан.
отд�ние Госиздата (с 1920 Татгосиздат)
(см. Татарское книжное издательство); оно
издавало более 50% книг, печатавшихся в
России на татар. языке. В 1960�е гг. книгоиз�
дательское дело в К. поднялось на новую сту�
пень, значительно укрепилась материаль�
но�техн. база изд�в и полиграф. пр�тий, они
были укомплектованы квалифицированны�
ми специалистами. С вводом в эксплуата�
цию в 1975 комплекса Татарского газет�
но�журнального издательства (см. Полигра%
фическо%издательский комплекс «Идель%
Пресс») К. превратилась в кр. центр изда�
тельской и полиграф. пром�сти. Её учреж�
дения и пр�тия в 1970–80�е гг. полностью
обеспечивали выпуск учебников как для об�
щеобразовательных школ ТАССР, так и для
татар. школ за её пределами; выполняли зака�
зы по полиграф. исполнению уч. лит�ры для
республик Ср. Азии, Казахстана. В 1990�е гг.
зародилась новая издательская система:
изд�ва стали учреждаться не только гос. и
обществ. орг�циями, но и частными лицами.
В этот период созд. изд�ва «Магариф», «Фэн»,
«Заман» и др. Модернизация техн. основы по�
лиграф. дела, увеличение числа изд�в приве�
ли к повышению кач�ва выпускаемых книг,
газет и журналов, значит. расширению их те�
матики.

В К. существуют давние традиции биб�
лиотечного дела. В Казанском ханстве име�
лись личные (домашние), дворцовые и уч.
(при мектебах и медресе) б�ки, а также собра�
ния книг при мечетях, состоявшие в осн. из
книг религ. содержания и трактатов (настав�
лений) по лечению различных болезней. Эти
кн. богатства были утрачены при взятии К. в
1552. Начало книгопечатания в Москве
(1564) способствовало формированию б�к
Казан. соборов и монастырей, в к�рых по�
явились первопечатные книги (нек�рые
из них хранятся в Научной библиотеке
им. Н.И.Лобачевского Казанского универси%
тета). В 18 в. были созд. б�ки в уч. заведени�
ях: духовной семинарии и муж. гимназии;
последней в 1798 были переданы библиоте%
ка Потёмкина Г.А. и библиотека Полянского
В.И. В К. существовали и частные б�ки: Ю.И.
фон Каница, Г.П.Каменева, Лихачёвых и др.
При кн. магазине А.Г.Мясникова с 1834 ра�
ботала обществ. б�ка (см. Библиотека
Мясникова А.Г.). С 1850�х гг. широко изв.
личные б�ки обществ. пользования И.А.Са�
харова, И.А.Шидловского, в нач. 20 в. — б�ки
Г.Баруди, С.Вахиди. В 1865 на основе лично�
го собрания книг И.А.Второва была созд.
гор. публичная б�ка (ныне Национальная биб%
лиотека Республики Татарстан), в 1906 от�
крылся её филиал «Кутупханаи Исламия».
Кр. б�ки имелись в Казан. ун�те, духовной
академии, при медресе «Мухаммадия», «Мар�
джани», Восточном и Шахматном клубах,
з�де Крестовниковых, ф�ке Алафузовых и т. д.
В 20 в. в К. быстро росло число самых разных

по назначению и принадлежности б�к
(см. Детская библиотека республиканская,
Библиотека для слепых, Библиотека Казан%
ского физико%технического института КНЦ
РАН, Юношеская библиотека республикан%
ская, Б�ка АН РТ и др.). С 2004 работают 67
гор. б�к, к�рые объединены в 2 централизован�
ные библиотечные системы.

Средства массовой информации. Первым
период. изданием в К. была газ. «Казанские
известия» (1811). В 1821 начал печататься
ежемесячный ж. «Казанский вестник».
Ж. «Заволжский муравей» (1832–34) стал
первым в Казанской губ. частным изданием.
Первым науч. период. изданием являются
«Учёные записки Казанского университета»
(1834). В 1838 стала выходить офиц. газ. «Ка%
занские губернские ведомости». В 1900 в К. пе�
чаталось 21 период. издание. В 1905 стала
издаваться первая газета на татар. языке —
«Казан мухбире», с 1906 — ж. «ад�Дин ва
аль%адаб». С 1900 по февраль 1917 в К. изда�
вались на рус. языке 36 газет и журналов, на
татар. — 23. Наиб. крупные татар. газеты —
«Баянельхак», «Кояш», «Юлдуз», журна�
лы — «Анг», «Мектеб», «Сююмбике», «Тар�
бия», «Ялт�Йолт», «Яшен». После Окт.
рев�ции в городе сформировалась новая
структура средств массовой информации,
включавшая прессу, радиовещание и теле�
видение (см. Газета, Журнал, Радиовещание
в РТ, Телевизионное вещание в РТ). В 1930�е гг.
после районирования К. в ряде р�нов города
стали выпускаться газеты — печатные изда�
ния местных органов власти: «Советлар ка�
наты» («Крылья Советов», Ленинский р�н),
«За вторую пятилетку» (Сталинский р�н)
и др. В наст. вр. в К. выходят респ. газеты
«Ватаным Татарстан», «Восточный экс%
пресс», «Время и деньги», «Молодёжь Татар%
стана», «Республика Татарстан», «Татар%
ские края — Татар иле», «Татарстан яшляре»,
«Сабантуй» и др., казан. гор. газеты «Вечер%
няя Казань», «Казанские ведомости», «Шах%
ри Казан», журналы «Идел», «Казан утла%
ры», «Казань», «Магариф», «Мирас», «На%
учный Татарстан», «Татарстан», «Сююм%
бике», «Чаян», «Ялкын» и др. В 1990�е гг. во�
зобновилась практика издания районных га�
зет в К.: стали выходить газеты «Москов�
ский район», «Панорама Советского райо�
на», «Приволжский район» и др.

История радиовещания в К. началась с
пуска 20 марта 1918 Казанской приёмной ра%
диостанции. В 1919 была созд. Казанская ба%
за радиотелеграфных формирований Кр. Ар�
мии. Впервые в России в мае 1921 в К. был ус�
тановлен громкоговоритель. Регулярные
радиопередачи на татар. и рус. языках нача�
лись с 1928, на чуваш. языке — в 1933. В К. ра�
ботают вед. гос. радиовещательные компа�
нии РТ — Государственная телерадиовеща%
тельная компания «Татарстан» (ГТРК «Та�
тарстан») и Телерадиокомпания «Новый век»
(ТНВ). В 1959 в К. началось телевизионное
вещание. В наст. вр. телевизионное вещание
в городе ведут респ. компании — ГТРК «Та�
тарстан», ТНВ и местные каналы — «Эфир»,
«Вариант», «СТС�Казань», «ТНТ�Казань».
С 2001 осуществляются трансляции кабель�
ного телевидения.
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Изобразительное и декоративное искус�
ство. Наиб. ранние памятники иск�ва на терр.
К. представлены археол. находками бытовых
изделий из лепной и гончарной булгар. кера�
мики, украшений из бронзы и меди, датиро�
ванных 10–12 вв. (см. Булгарское искусст%
во). Сохранились уникальные образцы кал�
лиграфии и резьбы по камню на надгробиях
13 в., обнаруженных на б. кладбище казан.
знати на берегу оз. Дальний (Средний) Кабан.
Подлинный расцвет татар. декор.�прикладно�
го и монумент.�декор. иск�ва, худож. ремё�
сел приходится на период Казанского ханст�
ва. Как свидетельствуют рус. летописи, мате�
риалы раскопок Казан. кремля, памятники
15–16 вв., хранящиеся в собраниях Оружей�
ной палаты Моск. Кремля, Гос. Ист. музея в
Москве, Нац. музея РТ, в столице ханства
получили развитие такие виды иск�ва, как
орнаментальная резьба по камню и гипсу, из�
разцовый декор, керамика, худож. обработка
металла, кожи, зол. шитьё, ювелирное иск�во
(см. «Казанская шапка»). Иск�во каллигра�
фии представлено в ярлыках казан. ханов
Ибрагима и Сахиб�Гирея (см. Сахиб%Гирея
ярлык), а также эпиграфическими надпися�
ми на кам. надгробиях. С завоеванием К. рус.
войсками в сер. 16 в. развитие мусульм. иск�ва
прервалось, исчезли такие виды худож. ремё�
сел, как архит. резьба по камню и гипсу, мо�
заика и майолика, кн. миниатюра и каллигра�
фия, худож. обработка металла горячим спо�
собом, гончарное иск�во, ворсовое ковроделие
и др. Традиции гор. худож. ремёсел и декор.
иск�ва отчасти продолжали развиваться лишь
в отд. селениях Заказанья, в к�рых сохраня�
лись очаги татар. нац. культуры.

Со 2�й пол. 16 в. в К. стали развиваться
монумент. церковная живопись (фресковые
росписи), иконопись, кн. миниатюра, цер�
ковное зол. шитьё, ювелирное дело, бытовая
керамика и поливные изразцы, отражавшие
черты своеобразия местного рус. провинци�
ального иск�ва. С нач. 18 в. рус. иск�во в К. на�
ходилось под влиянием стиля барокко, полу�
чившего развитие в орнаментальном декоре
культовых и светских зданий (резьба по кам�
ню, лепка из гипса), а также в монумент.�де�
кор. резьбе по дереву в иконостасах. На ру�
беже 18–19 вв. утвердился стиль класси�
цизма, что проявилось в архит. декоре эксте�
рьеров и интерьеров обществ. и гражд. зда�
ний, творчестве первых проф. казан. худож�
ников — живописцев Л.Д.Крюкова, Л.Л.Крю%
кова и др. Живописный и графический образ
города 1�й пол. 19 в. запечатлён в произведе�
ниях пейзажистов В.С.Турина, Э.�П.Турне%
релли, А.Н.Раковича, работавших в стиле ро%
мантизма. Во 2�й пол. 19 в. К. превращается
в кр. центр изобразительных иск�в, худож.
образования и музейного стр�ва (см. Музеи).
В 1895 была осн. Казанская художествен%
ная школа, воспитавшая плеяду талантли�
вых живописцев и графиков (Н.И.Фешин,
Д.Д.Бурлюк, А.М.Родченко, П.П.Беньков,
П.А.Радимов и др.). На кафедре теории и ис�
тории изящных иск�в Казан. ун�та работали
изв. рос. искусствоведы Д.В.Айналов, Б.П.Де%
нике, В.К.Мальмберг, А.М.Миронов,
А.Н.Смирнов (см. Искусствознание). Част�
ные собрания казан. коллекционеров экспо�

нировались на худож. выставках, организу�
емых в городе. В 1895 на основе коллекции
археолога А.Ф.Лихачёва был открыт Казан.
гор. науч.�пром. музей с обширной картинной
галереей. Казан. коллекционер и библиофил
А.Ф.Мантель в 1912 основал изд�во «На рас�
свете», выпускавшее книги по иск�ву.

Во 2�й пол. 18 в. в Старо� и Новотатар�
ской слободах К. стали возрождаться худож.
ремёсла и получили развитие такие виды та�
тар. декор.�прикладного иск�ва, как кожаная
мозаика, зол. шитьё, ювелирное иск�во, резь�
ба по камню. В 1840�е гг., наряду с мелкими
мастерскими ремесленников, появились
пр�тия фаб. типа, продукция к�рых — узорные
кожаные сапоги�ичиги (см. Ичижный про%
мысел), золотошвейные головные уборы
(муж. тюбетейки и жен. калфаки) — пользо�
валась большим спросом в России и вывози�
лась за рубеж. Возрождались традиции проф.
школы араб. каллиграфии и кн. миниатюры
(М.�Г.Махмудов), появились живописные
(исполненные маслом на стекле) и печатные
(литографские и наборные типографские)
графические панно со стихами из Корана —
шамаили. На рубеже 19–20 вв. в К. работали
талантливые каллиграфы: Г.Салиев, М.Яхья,
М.Идрисов, М.Ходжасаитов и др. На волне
подъёма татар. общенац. культуры и распро�
странения идей джадидизма формировалось
творчество первых татар. художников, осво�
ивших европ. виды изобразительного искус%
ства. Среди них были графики, оформители
книг и журналов (Г.Камал, И.Юзеев, Г.Гуме�
ров, Г.Табулдиев), театр. художники и деко�
раторы (С.Яхшибаев, Н.Вахитов), первые вы�
пускники худож. вузов из татар (Х.Акчурина,
Ш.Тагиров).

Первые десятилетия 20 в. отмечены замет�
ным подъёмом в К. изобразительного искус�
ства. Особенно яркими и насыщенными бы�
ли 1920�е гг., когда активно развивались аван�
гардные (футуризм, конструктивизм и др.),
«левые» (ТатЛЕФ, СУЛФ, «Подсолнечник»,
«Всадник», КЭМСТ) и реалистические «пра�
вые» (ТатАХРР, «Октябрь») идейно�стиле�
вые течения. Самобытным и новаторским
было творчество казан. художников
П.П.Бенькова, В.С.Богатырёва, В.Э.Вилько%
виской, Ф.П.Гаврилова, А.Н.Коробковой,
В.В.Кудряшова, И.А.Никитина, А.Г.Плату%
новой, И.Н.Плещинского, П.А.Радимова,
Н.М.Сокольского, С.С.Федотова, К.К.Чебо%
тарёва, Н.С.Шикалова и др. Новую страни�
цу в нац. изобразительном иск�ве в 1920�е гг.
открыло творчество Б.Урманче, Г.Камала,
Ф.Тагирова, Ш.Мухаметжанова, Г.Арслано%
ва, Д.Н.Красильникова. Активную деятель�
ность по пропаганде изобразительного иск�ва
и формированию его музейных коллекций
развернули казан. искусствоведы П.М.Дуль%
ский и П.Е.Корнилов. Однако в кон. 1920�х гг.
из�за усиления идеологического диктата в
области культуры и отъезда мн. крупных ху�
дожников из К. (П.П.Беньков, А.Г.Платуно�
ва, П.А.Радимов, Ф.Тагиров, Б.Урманче,
К.К.Чеботарёв и др.) в развитии изобрази�
тельных иск�в, гл. обр. живописи, наметился
спад. Закрылись мастерские худож. ремёсел,
практически исчезли многие традиционные
виды декоративного искусства (шамаиль,

ювелирное дело, худож. ткачество и др.).
С нач. 1930�х гг. творчество художников раз�
вивалось под влиянием метода соц. реализ�
ма, важную роль в утверждении к�рого сыг�
рал созд. в К. в 1935 Союз сов. художников
ТАССР (Союз художников Республики Та%
тарстан). В 1930–40�е гг. в области станк. и
монумент. скульптуры активно работал
С.С.Ахун; художники�графики Б.М.Альме%
нов, Д.Г.Булат, Ф.З.Ильясов, Г.Я.Мусин со�
трудничали в журнале «Чаян» и Татар. кн.
изд�ве; новый импульс получило иск�во те�
атр. декорации (М.М.Абдуллин, В.С.Ники�
тин, П.Т.Сперанский). В станк. живописи,
наряду с мастерами ст. поколения (Д.П.Архи%
пов, Н.М.Сокольский, В.К.Тимофеев), тради�
ции реалистической школы продолжили
Н.К.Валиуллин, И.И.Князьков, К.Е.Макси%
мов, В.А.Родионов и др. В годы Вел. Отеч.
войны в К. выпускались полит. плакаты и
антифашистские рисунки в «Окнах сатиры»
(см. в ст. Графика). В 1950�е гг. сформирова�
лась группа художников, в осн. живописцев
(Б.М.Альменов, Н.Г.Бикташев, В.И.Кудель%
кин, Р.М.Нурмухаметов, И.В.Рафиков,
Г.А.Рахманкулова, Э.Г.Ситдиков, А.И.Тума%
шев, М.У.Усманов, Б.И.Урманче, Л.А.Фат%
тахов, Х.Х.Хайдаров, И.М.Халиуллов,
Х.А.Якупов и др.), в работах к�рых получили
дальнейшее развитие реалистические
традиции нац.�региональной школы.
В 1970–80�е гг. она пополнилась плеядой ма�
стеров различных видов изобразительного
иск�ва, творчество к�рых отличалось много�
образием стилевых тенденций в поисках нац.
формы произведений (А.Х.Абдрашитов,
У.Н.Абдулов, А.А.Абзгильдин, Н.И.Адылов,
И.К.Ахмадеев, И.Н.Башмаков, З.Ф.Гимаев,
Р.А.Гусманов, И.К.Зарипов, Э.Я.Зарипов,
Р.Ш.Каримуллин, Р.А.Кильдибеков, И.К.Кол%
могорцева, В.М.Маликов, М.К.Мавровская,
Ш.А.Нигматуллин, Р.Х.Нигматуллина,
В.Н.Скобеев, М.Г.Сутюшев, Ф.Н.Фасхут%
динов, В.К.Фёдоров, Т.Г.Хазиахметов,
Ш.М.Шайдуллин и др.). Активно развива�
лось монумент.�декор. иск�во (росписи, мо�
заика, витраж, гобелен и др.), скульптура,
переживало расцвет театр.�декорационное
иск�во. С кон. 1980�х гг. наступил этап разви�
тия новых идейно�худож. течений. Наряду с
традициями реализма в творчестве казан. ху�
дожников появляются стилевые направле�
ния, присущие совр. мир. худож. процессу:
постмодернизм, неопримитивизм, абстрак�
ционизм, концептуальное иск�во и др.
(А.М.Артамонов, Н.У.Альмеев, А.В.Бусыгин,
Р.М.Вахитов, Р.Х.Гайсин, Б.А.Гильванов,
И.В.Гимранов, Е.Г.Голубцов, А.И.Дорофеев,
А.Р.Ильясова, Н.Х.Кумысникова, Р.С.Насы%
ров, М.Х.Самакаев, Р.Т.Сафиуллин, А.С.Федо�
тов, И.А.Хасанов, Ф.Ш.Хасьянова и др.). Ак�
тивно возрождаются традиции, связанные с
исламом, особенно иск�во араб. каллигра�
фии и шамаиля (Н.Ф.Исмагилов (Наккаш),
В.А.Попов, Л.Ф.Фасхутдинова, Р.Г.Шамсут%
динов, Р.И.Шамсутов). Во всех видах изобра�
зительного иск�ва большое место стала зани�
мать ист. тематика, новое осмысление про�
шлого татар. народа (Р.Г.Загидуллин, М.М.Га%
симов, К.А.Нафиков, И.Файзуллин, Н.Т.Ха%
зиахметов, Ф.Г.Халиков и др.). Возникли та�
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кие творческие объединения художников,
как «Дастан», «Группа 17», «ДД» (см. Ди%
зайн), к�рыми организуются совм. выстав�
ки, проводятся фестивали («Миры дизайна»
и др.), конкурсы (проектов памятников
С.Сайдашеву, Б.Урманче, посв. защитникам
Казани, 1000�летию города; с 1996 — кон�
курс ледовых скульптур «Снежный барс»)
и др. акции. Из 323 чл. Союза художников РТ
214 проживают в К. (2006). Проблемы разви�
тия изобразительных иск�в, творчество вед.
казан. художников освещаются в науч. тру�
дах, каталогах выставок, лит.�худож. ж. «Ка�
зань» и др. изданиях период. печати. В горо�
де функционируют: Выставочный зал Сою�
за художников РТ, Гос. музей изобразитель�
ных иск�в РТ, Музей нац. культуры Нац.
культ. центра «Казань», музей Б.Урманче
(в 1999 учреждена премия его имени), кар�
тинные галереи К.А.Васильева, И.К.Зарипо%
ва, частные галереи («Камиль», «Зайнап»
и др.). В 2003 в городе созд. Центр развития
нар. худож. промыслов РТ. Традиции татар.
нар. декор.�прикладного иск�ва возрождают�
ся в изделиях худож. мастерских фондов «Ту�
ран» (вышивка, зол. шитьё, кожаная мозаи�
ка), «Традиция» (зол. шитьё), «Булгари»
(узорная кожа), «Ташбака» (керамика) и др.

Театр. Публичные театр. представления в
К., дававшиеся учениками Казан. славя�
но�лат. школы, изв. с 1723. С 1764 регулярно
ставились спектакли в Казан. первой гимна�
зии силами уч�ся и преподавателей. В 1791 по
ходатайству казан. губернатора князя
С.М.Баратаева открылся гор. публичный т�р
под рук. петерб. актёра В.С.Бобровского.
В 1802 с разрешения конторы Имп. т�ров по�
мещик П.П.Есипов на соединении улиц По�
кровская и Грузинская (позднее Театраль�
ная пл., ныне пл. Свободы) выстроил дер.
т�р, к�рый сыграл большую роль в форми�
ровании в городе театр. культуры. Спектак�
ли в нём давались регулярно и отличались до�
вольно высоким уровнем исполнения. Среди
первых актёров — М. и Ф. Аникиевы, А. и Н.
Комяковы, Ф.Львов. На сцене этого т�ра в
1805 играл актёр и драматург П.А.Плавиль�
щиков, один из основателей рус. реалистиче�
ской театр. школы. В 1830–40�е гг. в К. рабо�
тали труппы под рук. Н.И.Иванова, П.А.Со�
колова. Эти годы ознаменованы гастролями
в К. крупнейших рус. актёров П.С.Мочалова,
А.Е.Мартынова, многократными выступле�
ниями М.С.Щепкина. Осенью 1836 в К. им
был поставлен спектакль «Ревизор» по пье�
се Н.В.Гоголя. В 1849 было закончено стр�во
кам. здания гор. т�ра, по техн. оснащённости
одного из лучших в России. Началась эпоха
крупнейших антреприз, создавших славу ка�
зан. т�ра: Н.К.Милославского, П.М.Медве�
дева, М.М.Бородая, Н.И.Собольщикова�Са�
марина. На сцене казан. т�ра ярко проявил�
ся талант В.Н.Давыдова, К.А.Варламова,
А.П.Ленского, М.Г.Савиной, П.А.Стрепето�
вой, М.В.Лентовского, В.А.Макшеева,
М.А.Решимова, А.А.Рассказова, Е.Б.Пиуно�
вой�Шмидгоф, М.И.Свободиной�Барыше�
вой, А.И.Каширина, Н.В.Пальчиковой,
В.И.Качалова, составивших позднее славу
рус. сцены. Здесь играли М.И.Писарев,
В.Н.Андреев�Бурлак, М.Т.Иванов�Козель�

ский, Ф.П.Горев, И.М.Шувалов, Е.П.Шебу�
ева, А.П.Двинский, Е.О.Любимов�Ланской,
М.М.Тарханов. Неоднокр. в К. гастролирова�
ли В.Ф.Комиссаржевская, М.В.Дальский,
Г.Н.Федотова, П.Н.Орленев, Ю.М.Юрьев,
в 1860�е гг. — знаменитый амер. трагик А.Ол�
дридж. Роль т�ра в жизни казан. об�ва особен�
но возросла в кон. 19 в. Возводились новые
театр. здания. В 1900 промышленник
И.И.Алафузов построил для рабочих своих
пр�тий нар. т�р («Алафузовский театр»),
в к�ром ставились спектакли любительских
групп и проф. трупп. В 1909 открылся клуб
Купеческого собрания с театр. залом (ныне
ТЮЗ), в 1912 — Новый т�р (ныне Татарский
театр драмы и комедии), в 1914 — Большой
т�р. Спектакли игрались также на сценах
Т�ра им. Н.В.Гоголя в Суконной слободе,
Восточного клуба на Евангелистовской ул.
(ныне ул. Татарстан), Клуба приказчиков на
Пушкинской ул., в летних т�рах в гор. са�
дах — Панаевском, «Эрмитаже», «Аркадии».
В 1906 группой любителей т�ра из кружка
«Шимбачеляр» впервые был показан пуб�
личный спектакль на татар. языке. В 1907 в
К. гастролировала «Первая в России пере�
движная труппа мусульманских драматиче�
ских артистов» под рук. И.Б.Кудашева�Аш�
казарского, с 1908 периодически выступала
драм. труппа «Сайяр», положившая начало
татар. проф. т�ру. Среди первых татар. актё�
ров были Г.Кариев, В.Муртазин�Иманский,
Н.Сакаев, З.Султанов, С.Гиззатуллина�Волж�
ская, Н.Таждарова, К.Шамиль, К.Тинчурин,
Н.Арапова, братья Камалы, С.Айдаров, Р.Ку�
шловская, Б.Тарханов, Ш.Шамильский,
Г.Болгарская, З.Богданова. В 1920–21 на ос�
нове передвижных татар. трупп был созд. 1�й
гос. татар. т�р. С 1922 он размещался в собств.
здании (б. Купеческое собрание), в 1926 по�
лучил офиц. назв. — Татарский академичес%
кий театр (худож. руководителем был назна�
чен К.Тинчурин). Татар. т�р и рус. драм. груп�
пы, работавшие в помещении Б. т�ра и в Ра�
бочем дворце Заречья (б. «Алафузовский те�
атр»), оперный т�р входили в число т. н. по�
казательных т�ров и субсидировались из
средств гор. бюджета. В 1920�е гг. в Казан. Б.
драм. т�ре работали В.С.Зотов, З.М.Славяно�
ва, А.М.Кречетов, С.И.Днепров, П.Л.Вульф,
А.Г.Георгиевский, В.В.Белокуров, М.Ф.Ас�
тангов, П.И.Герага, М.И.Жаров, М.И.Царёв,
А.Л.Грипич, Л.Ф.Лазарев. Одновр. продолжа�
ли работать частные антрепренёрские т�ры.
Событиями казан. театр. жизни 1923–26 ста�
ли спектакли «Мастерской театральных зре�
лищ КЭМСТ» под рук. Б.Н.Симолина, близ�
кой по своим эстетическим принципам т�рам
В.Э.Мейерхольда и С.М.Эйзенштейна.
В 1932 при Центр. клубе пионеров был созд.
Казан. т�р юного зрителя (ТЮЗ) с рус. и та�
тар. группами, в 1934 начал работу кукольный
т�р. В 1935 рус. группу ТЮЗа преобразовали
в гос. т�р. В 1933 при Татар. академ. т�ре был
организован колх. филиал, давший начало
Татар. т�ру драмы и комедии. В 1930–40�е гг.
в Татар. академ. и Рус. Б. драм. т�рах сформи�
ровались худож. коллективы с сильным твор�
ческим составом, были заложены осн. прин�
ципы и направления творческой деятельно�
сти, что поставило эти т�ры в один ряд с луч�

шими т�рами страны. Худож. уровень театр.
иск�ва К. определяло творчество таких ак�
тёров, как Х.Г.Абжалилов, Г.С.Камская,
Г.Ф.Булатова, Х.Ю.Салимжанов, Камал III,
Г.В.Ибрагимова, М.И.Надрюков, режиссё�
ров К.Г.Тинчурина, Г.Г.Исмагилова, С.С.Бу�
латова, Ш.М.Сарымсакова в татар. т�ре и
творчество Г.П.Ардарова, Е.Е.Жилиной,
Ф.В.Григорьева, А.Д.Гусева, И.В.Загорского,
Л.П.Миловой, Н.И.Якушенко, режиссёров
И.А.Ростовцева, Б.С.Великанова, Е.А.Про�
стова в рус. т�ре. На постановки приглаша�
лись режиссёры из Москвы и Ленинграда:
В.М.Бебутов, А.Дикий, Е.Гаккель, Л.Прозо�
ровский. Возрождая традиции пост. оп. сезо�
нов, проводившихся в К. с 1874 до кон.
1920�х гг., в 1939 был открыт оп. т�р (см. Та%
тарский театр оперы и балета). Основу его
труппы составили выпускники Татар. оп. сту�
дии У.Г.Альмеев, М.З.Булатова, Г.М.Кайбиц�
кая, А.С.Измайлова, Ф.Х.Насретдинов; лит.
часть т�ра возглавлял М.Джалиль. После Вел.
Отеч. войны на сцену татар. т�ра пришли
Ш.И.Асфандиярова, Ш.Х.Биктемиров,
Г.Р.Шамуков, П.Н.Исанбет, А.А.Галеева,
В.Е.Минкина, Ф.И.Халитов, Р.А.Тазетдинов,
Р.Ш.Шарафеев, А.Ш.Шакиров, Н.Х.Гареева,
А.А.Гайнуллина, И.З.Хайруллин, режиссё�
ры Г.Ф.Юсупов, Р.Р.Тумашев; выдающуюся
роль в развитии татар. т�ра сыграл реж.
М.Х.Салимжанов. В рус. т�ре в эти годы ра�
ботали В.М.Павлова, Н.С.Провоторов,
В.И.Улик, Е.А.Кузин, В.В.Кешнер, Л.В.Мак�
лакова, Ю.С.Федотов, В.Г.Остропольский,
Л.Б.Кара�Гяур, П.П.Бетев, Г.С.Ишкова, ре�
жиссёры Л.М.Литвинов, Н.Ю.Орлов. Собы�
тиями театр. жизни страны стали выступле�
ния казан. театр. коллективов в Москве в
дни Декады татар. иск�ва и лит�ры в 1957,
участие во всесоюз. и всерос. театр. фестива�
лях. В 1990�е гг. казан. т�ры начали выезжать
на заруб. гастроли, участвовать в междунар.
театр. фестивалях. В К. работают: Татар. ака�
дем. т�р, Татар. академ. т�р оперы и балета, Ка�
зан. академ. рус. Б. драм. т�р, Татар. т�р дра�
мы и комедии, Казан. рус. ТЮЗ, Казан. татар.
ТЮЗ, Татар. т�р кукол «Экият».

Кино. В 1897 в К. впервые состоялся показ
т. н. «живых картин» и неск. коротких хрони�
кальных лент. В 1898 были произведены пер�
вые собств. киносъёмки об артистах гор. т�ра.
В первое десятилетие 20 в. в городе началось
бурное развитие кинопроката, строились ки�
нот�ры, открывались кинозалы, широко ис�
пользовались киноустановки в трактирах, на
ярмарках, выставках и т.п. Одновр. произ�
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водились собств. съёмки наиб. значит. гор.
событий: «Услон. Гонки на яликах», «День
белого цветка в Казани» и др. В 1921 был
снят фильм «Взятие Казани», посв. событи�
ям Гражд. войны, в 1926 — празднование Са�
бантуя. В 1927 в К. проходили съёмки, а в
1928 состоялся показ худож. фильма «Бу%
лат%Батыр». В кинот�рах «Унион», «Элек�
тро», «Чаткы», «Рот�Фронт» и др. демонст�
рировались фильмы отеч. и заруб. произ�ва
(см. Кинематограф). С 1932 работает Казан.
студия кинохроники, выпускающая период.
киножурнал «На Волге широкой», хроникаль�
но�док. кинофильмы и дублирующая худож.
кинофильмы на языки народов Поволжья и
Приуралья. В последние годы 20 в. на студии
началось произ�во худож. кинофильмов
(«КUк тау» — «Небесная гора», 2002; «Зулей�
ха», 2003). На 2004 в К. работают 7 кинот�ров.

Цирк. Цирковое иск�во в К. до кон. 19 в. су�
ществовало в виде ярмарочных балаганов,
где, наряду с традиционным Петрушкой,
в представлениях участвовали акробаты, жон�
глёры, фокусники. В 1890 братья Никити�
ны построили первый в К. стационарный
цирк, на арене к�рого выступали мн. выда�
ющиеся цирковые артисты (Дуровы, Лаза�
ренко, Кио, Алли�Вад, Кантемировы, Труцци
и др.). В 1956 был сформирован первый та�
тар. цирковой коллектив (худож. руководи�
тель — А.Хабибуллин). В 1967 по оригиналь�
ному проекту было построено здание Казан%
ского цирка, ставшее одной из достопримеча�
тельностей города. В 1969 при нём открылся
филиал Центр. студии циркового иск�ва,
в 1996 начала работать цирковая школа.

Музеи. Первые музеи в К. возникли в нач.
19 в. (см. Музеи Казанского университета).
В 19 — нач. 20 вв. сложились: этногр. музей
при Казан. духовной академии, музеи при
Казан. худож. школе, Родионовском ин�те
благородных девиц, древлехранилище при
ист.�археол. об�ве Казан. епархии, музей
пчел�ва (первый в России) при Казан. экон.
об�ве, музей Об�ва археологии, истории и эт�
нографии при Казан. ун�те, Центр. музей
мелкой пром�сти и проф. образования при
Казан. губ. земстве. В 1895 был открыт Гор.
науч.�пром. музей (см. Национальный музей
РТ), к�рый ныне является науч.�методичес�
ким центром для более чем 80 музеев в сто�
лице и р�нах республики. На базе его худож.
коллекций в 1958 был созд. Музей изобра%
зительных искусств РТ. В 1920–24 в К. изда�
вался «Казанский музейный вестник» — пер�
вый рос. журнал по музейному делу.
В 1930–40�е гг. были созд.: Ленина В.И.
дом%музей, Горького А.М. литературно%ме%
мориальный музей. В 1960–80�е гг. в резуль�
тате централизации управления музейным
делом на базе Гос. Объединённого музея сло�
жилась сеть новых музеев: Джалиля Мусы
музей%квартира, Камала Шарифа му%
зей%квартира, Боратынского Е.А. музей, Тукая
Габдуллы музей, Сайдашева Салиха музей,
Жиганова Назиба музей�квартира, Насыри
Каюма музей и др. Широкий размах полу�
чило движение по созданию школьных музе�
ев трудовой и боевой славы. Возникли ве�
домственные музеи при высш. уч. заведени�
ях (мед., техн., технол. ун�тах, вет. академии,

Музей истории Казанского университета
и др.), при науч.�иссл. Хим. ин�те им.
А.М.Бутлерова (Музей Казанской химической
школы), Ин�те органической и физ. химии
им. А.Е.Арбузова (Арбузовых А.Е. и Б.А.
дом%музей), ГИДУВе. Были организованы
музеи МВД, ГИБДД, Музей связи при
Мин�ве связи РТ. Музеи театр. иск�ва рабо�
тают при Татар. академ. т�ре, Казан. академ.
рус. Б. драм. т�ре, Татар. академ. т�ре оперы и
балета. На рубеже 20–21 вв. созд. Ист.�ар�
хит. и худож. музей�заповедник Казанский
кремль, Музей национальной культуры при
Нац. культ. центре «Казань», открыт Камер%
ный Шаляпинский зал с коллекцией мемор.
вещей Ф.И.Шаляпина, Урманче Баки музей,
Картинная галерея К.А.Васильева, Гале�
рея�студия И.К.Зарипова. Музеи К. ведут
большую науч.�иссл., просвет., собиратель�
скую и методическую работу. Ими проводят�
ся лит. «Горьковские», «Шаляпинские», «Ка�
меневские», «Тукаевские», «Сайдашевские»
чтения, «Дни памяти М.Джалиля», на�
уч.�практические конференции. Осуществ�
ляются масштабные экспозиционно�выста�
вочные проекты совм. с крупнейшими му�
зеями страны — Гос. Рус. музеем, Третьяков�
ской галереей, Музеем АХ, Гос. Эрмитажем
и др. Издаются сборники науч. статей, моно�
графии, буклеты. С 1995 выпускается «Еже�
годник Национального музея РТ». Большой
вклад в развитие музейного дела в К. внесли
А.А.Штукенберг, Н.П.Загоскин, В.П.Васи�
льев, Н.Ф.Катанов, Н.Ф.Высоцкий, Б.Ф.Ад�
лер, П.М.Дульский, А.М.Миронов, М.Г.Худя�
ков, М.Е.Евсевьев, В.М.Дьяконов, Н.И.Во�
робьёв, Е.Г.Бушканец, М.Е.Елизарова,
С.В.Писарева, Ю.И.Петров, Г.А.Могильни�
кова, Л.Г.Валеева, В.Н.Нуруллин, Р.Г.Гариф�
жанова, Г.С.Муханов.

Музыка. В период Казанского ханства в К.
сложилась развитая муз. культура в формах
и жанрах религ.�обрядовой (канонической и
самобытного происхождения), светской при�
дворной (инструментальной и вокальной),
воен., бытовой музыки и т. д. После ликвида�
ции государственности (1552) татар. муз.
культура переживала длительный упадок,
к�рый выражался в утрате общественно зна�
чимых форм, сужении жанров и стилей муз.
творчества. Вплоть до 20 в. нац. музыка суще�
ствовала в осн. в фольклорных песенных
формах. Начало рус. светского музицирова�
ния в К. связано с открытием в 1758 Казан.
первой гимназии, где в воспитательной рабо�
те с детьми использовали театр.�муз. дейст�
ва, ставшие заметным явлением гор. культ.
жизни. С 1804 важнейшим центром распро�
странения муз. иск�ва стал Казан. ун�т,
в к�ром до 1860�х гг. существовал муз. класс,
функционировали любительские оркестры,
хоры, организовывались муз. вечера и кон�
церты. Первым руководителем муз. класса
в ун�те был комп. А.В.Новиков. Во 2�й пол.
19 в. формы бытования муз. иск�ва в К. ста�
новятся более разнообразными. Появляются
первые муз. уч. заведения: муз. класс при
муж. пансионе Лежена (1864), муз. школа
Л.К.Новицкого (1870), Бесплатная школа
теории муз. и хорового пения, открытая
В.Н.Пасхаловым (1882), Общедоступная муз.

школа оп. и симфонического дирижёра
А.А.Орлова�Соколовского (1886). Измене�
нию картины муз. жизни города способст�
вовало появление в последней четв. 19 в. объ�
единений проф. музыкантов и любителей
музыки, первым из к�рых был Казанский кру%
жок любителей музыки (1881). Устройством
муз. вечеров занимались Об�во любителей
изящных иск�в, Кружок любителей сольно�
го пения. Кр. событием в культ. жизни К. ста�
ло основание в 1874 П.М.Медведевым пост.
оп. труппы. В составе казан. оп. антреприз
выступали Д.А.Усатов, П.А.Агнивцев,
Е.П.Кадмина, А.П.Боначич, Ю.Ф.Закржев�
ский, М.К.Максаков, Ф.А.Ошустович,
Э.Ф.Боброва�Пфейфер, А.П.Ухтомская�Ба�
ронелли, Н.Н.Фигнер, Л.Г.Яковлев, И.В.Тар�
таков, дирижёры У.И.Авранек, А.А.Ор�
лов�Соколовский, В.И.Сук, И.О.Палицын,
Я.А.Позен, режиссёры Н.Н.Боголюбов,
Я.В.Гельрот.

Важный этап в развитии муз. культуры К.
связан с именем Р.А.Гуммерта — инициато�
ра наиб. масштабных начинаний в этой обла�
сти в кон. 19 — нач. 20 вв. Он руководил дея�
тельностью Казан. отд�ния Имп. рус. муз.
об�ва, под эгидой к�рого проходили камерные
и симфонические концерты, организовыва�
лись гастроли выдающихся музыкантов
(С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, Л.В.Соби�
нов, А.В.Нежданова, И.Гофман, В.Ландов�
ска, А.Г.Рубинштейн и др.). Неоднокр. вы�
ступал в К. её уроженец, вел. рус. певец
Ф.И.Шаляпин. Р.А.Гуммерт явился создате�
лем и первым директором Казан. муз. уч�ща
(1904), в к�ром закладывались основы систе�
мы академ. муз. образования.

К. — важнейший центр зарождения и раз�
вития совр. татар. муз. культуры. В нач. 20 в.
становлению её нач. форм (лит.�муз. вечера,
концерты, музыка к драм. спектаклям и др.)
способствовала деятельность первых нац.
драм. трупп и Вост. клуба. В 1920�х гг. татар.
проф. музыка стала развиваться более ин�
тенсивно. В 1925 была поставлена первая та�
тар. оп. — «Сания» Г.С.Альмухамедова,
В.И.Виноградова и С.Х.Габаши, в 1926 — муз.
драма С.Сайдашева «Зангар шаль» («ЗRZгRр
шRл» — «Голубая шаль»), в 1930 — оп. «Эш�
че» («Рабочий»). Важные вехи в истории
муз. культуры — орг�ция Татарской филармо%
нии (1937), созд. Ансамбля песни и танца Ре%
спублики Татарстан (1938), Татар. т�ра опе�
ры и балета (1939), образование Союза ком�
позиторов ТАССР (1939). Одно из значит.
событий в истории татар. культуры — откры�
тие Казан. консерватории (1945), к�рая вско�
ре превратилась в кр. центр подготовки му�
зыкантов высш. квалификации, стала мощ�
ным фактором активизации муз. жизни К.

С К. связаны жизнь и творческая деятель�
ность крупнейших предст. татар. муз. иск�ва:
композиторов С.Х.Габаши, С.З.Сайдашева,
М.А.Музафарова, Дж.Файзи, Н.Г.Жиганова,
З.В.Хабибуллина, А.С.Ключарёва, Ф.З.Ярул%
лина, Э.З.Бакирова, Р.М.�Х.Яхина, А.З.Мо%
насыпова, С.Г.Садыковой; дирижёров Н.Г.Рах%
лина, Ф.Ш.Мансурова; певца и режиссёра
Н.К.Даутова; певцов Р.В.Вагапова, М.З.Була%
товой, А.З.Аббасова, Ф.Х.Насретдинова,
И.Г.Шакирова, В.Г.Шариповой, Х.А.Бигиче%
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ва, Р.И.Ибрагимова, З.Д.Сунгатуллиной,
В.А.Ганеевой и др.; артистов балета Н.Д.Юл%
тыевой, Р.Ф.Садыкова, С.Х.Хантимировой,
И.Ш.Хакимовой и др.

Для развития муз. иск�ва в К. созд. совр.
материально�техн. база: имеется специаль�
но построенное здание т�ра оперы и балета,
в 1996 сдано в эксплуатацию реконструиро�
ванное здание Б. концертного зала РТ с ор�
ганом, в 2000 в ведение Татар. филармонии
передано здание б. Дворца культуры им.
С.М.Кирова, в 2003 построен культ.�развле�
кательный центр «Пирамида» со спец. залом
для проведения эстрадно�концертных меро�
приятий. Муз. жизнь совр. К. отличается ин�
тенсивностью и разнообразием. Широкую
известность приобрели ставшие традицион�
ными многочисл. культ. акции междунар.
значения: оперный Фестиваль имени
Ф.И.Шаляпина, Фестиваль классического ба%
лета имени Р.Нуриева, фестивали совр. музы�
ки «Европа–Азия» и др. В К. функциониру�
ют высокопроф. муз. коллективы: Гос. симфо�
нический оркестр РТ (худож. руководитель —
Ф.Ш.Мансуров), Гос. камерный оркестр
«La Рrimavera» (худож. руководитель —
Р.Ю.Абязов), Гос. оркестр нар. инстр�тов РТ
(худож. руководитель — А.И.Шутиков) и др. 

VI. Здравоохранение
Первые мед. учреждения в К. были откры�

ты в нач. 18 в.: врачебный пункт, воен. госпи�
таль (лазарет пех. полка), «градская» больни�
ца. Большую роль в становлении мед. помо�
щи в городе сыграл мед. ф�т Казан. ун�та
(с 1814), профессора и преподаватели к�ро�
го практиковали в университетских клиниках
(см. Клиники Казанского медицинского универ%
ситета). Первые аптеки появились в
1820�е гг., в 1837 были открыты зубоврачеб�
ная и муж. фельдшерская школы. Реформы
1860–70�х гг. способствовали расширению
сети мед. учреждений, развитию земской и
фаб.�зав. медицины, зарождению сан. служ�
бы. В 1869 была построена губ. психиатриче�
ская больница, в 1874 начали работу первый
роддом (Лихачёвский) и оспопрививальный
ин�т, в 1889 — первая дет., в 1899 — инфекц.
больницы. В 1900 вступил в строй клиниче�
ский корпус Казан. ун�та (см. Новые универ%
ситетские клиники), открылся Бактериоло�
гический ин�т (ныне Казанский институт
эпидемиологии и микробиологии). В 1902
появилась служба скорой мед. помощи, орга�
низованная Об�вом врачей Казани, в 1910
вступила в строй Шамовская больница. В 1911
был осн. филиал Всерос. лиги борьбы с тубер�
кулёзом, к�рый занимался сбором ден.
средств и оказанием помощи туберкулёзным
больным. В 1913 в К. насчитывалось 18 боль�
ничных учреждений на 1690 коек, 8 амбула�
торий, Казан. окр. психиатрическая лечеб�
ница на 1600 коек (обслуживала 7 поволж. гу�
берний), ок. 50 врачей, св. 40 фельдшеров и
повивальных бабок; работали клиника (водо�
грязелечебница) доктора Клячкина, 23 ап�
теки. С установлением Сов. власти в городе
принимались различные меры по совершен�
ствованию мед. обслуживания населения.
В 1919 были созд. секции здравоохранения
при районных советах, проведена централи�

зация леч. учреждений, реконструирован ла�
зарет порохового з�да. Возобновилась рабо�
та службы скорой мед. помощи, прерванная
в годы Гражд. войны; в 1922 она стала функ�
ционировать как самост. учреждение. Особое
внимание уделялось оказанию акушерской
помощи, открытию родильных домов. В 1920
в К. был осн. Клинический ин�т (ныне Казан.
мед. академия) с леч. базой (с 2001 — Респ.
клиническая больница №3), открыт Туберку�
лёзный санаторий в пос. Каменка, созд. сек�
ция санитарно%эпидемиологической службы,
функционировали 9 гос. больниц, 2 больни�
цы системы НКВД. В 1921 была созд. первая
казан. фарм. школа (ныне Казан. меди�
ко�фарм. школа), открыт противотуберку�
лёзный диспансер, в 1924 — стоматологиче�
ская поликлиника и мед. техникум (см. Ка%
занский базовый медицинский колледж).
В 1920�е гг. в К. работали кр. науч.�иссл.
ин�ты: эпидемиологии, ортопедии и травма�
тологии, туберкулёзный, трахоматозный.
С 1930�х гг. начала развиваться амбулаторная
служба, служба охраны материнства и детст�
ва, открывались дет. и жен. консультации, на
пр�тиях — мед.�сан. части. В 1937 был от�
крыт первый дет. противотуберкулёзный са�
наторий «Голубое озеро». Мед. ф�т Казан.
ун�та в 1930 выделился в самост. вуз с леч.,
сан.�гигиеническим, педиатрическим ф�та�
ми (ныне Казан. мед. ун�т); функциониро�
вали мед.�фарм. и мед. уч�ща. К кон. 1930�х гг.
в К. сложились гос. системы орг�ции здраво�
охранения, науч.�иссл. работы, подготовки
мед. кадров.

В годы Вел. Отеч. войны в городе были
развёрнуты 59 эвакогоспиталей на 35 тыс.
коек. Для них были выделены лучшие здания
(школы, клубы, клиники ин�тов и др.), под�
готовлены св. 300 врачей�травматологов из
местных кадров, 13 нейрохирургов, св. 100 ин�
структоров по леч. гимнастике, 1039 чел. ср.
мед. персонала. В госпиталях К. работали:
акад. А.В.Вишневский; профессора А.Ф.Ага%
фонов, М.П.Андреев, И.В.Домрачев, Н.Н.Ло%
занов, Р.А.Лурия, З.И.Малкин, А.Н.Мурзин,
Ю.А.Ратнер, И.И.Русецкий, Н.В.Соколов,
А.Г.Терегулов и др. Благодаря самоотвержен�
ному труду мед. персонала госпиталей в строй
вернулись св. 70% раненых и больных.
В 1970–80�е гг. начали функционировать
Дет. респ. клиническая больница (1977), но�
вые корпуса Респ. клинической больницы
(1982), 6 диспансеров (см. Диспансеры); сфор�
мировались Межрегиональные, респ., гор.
мед. центры (онкологический, вертебронев�
рологии, кардиохирургии и др.). В 1990–2004
введены в эксплуатацию 1�я очередь Межре%
гионального клинического диагностического
центра, Диагностический центр для детей,
6 дет. поликлиник, 3 поликлиники для взрос�
лых, 2 амбулатории, жен. консультация, Гос�
питаль для инвалидов Вел. Отеч. войны, ми�
кологическая и токсикологическая лаборато�
рии и т. д. На 2004 в К. 101 леч.�профилакти�
ческое учреждение, 4873 врача и 9381 чел.
ср. мед. персонала; на 10 тыс. чел. приходит�
ся 69,5 больничных коек (всего 7576 мест).
В сан.�курортном комплексе — санатории
«Казанский», «Ливадия», санатории�профи�
лактории кр. пр�тий города: Казан. моторо�

строит. производств. объединения, Казан.
авиац. производств. объединения, акц. об�в
«Органический синтез», «Кварт» и др.

Физическая культура и спорт. Первые
спорт. кружки, об�ва и объединения в К. воз�
никли в последней трети 19 в.: об�во «Охот�
ников конского бега» (1867), об�во «Любите�
лей шахматной игры» (1884), об�во «Велоси�
педистов�любителей» (1893); кружки физ.
развития работали в Казан. первой муж. гим�
назии, Казан. ун�те, юнкерском уч�ще. Осо�
бой популярностью пользовались занятия
фехтованием (как вид спорта изв. в городе с
1805). В нач. 20 в. появились об�ва, культи�
вировавшие неск. спорт. дисциплин («Бер�
кут» в 1908, «Сила и здоровье» в 1911), а так�
же техн. виды спорта («Яхт�клуб» в 1907).
В 1914 было созд. об�во «Любителей возду�
хоплавания». Первые офиц. соревнования
были проведены по велосипедному спорту
(1894), бегу на коньках (1899), гимнастике
(1908), гребле (1908), греко�рим. борьбе
(1909), стрельбе и теннису (1910), боксу
(1911), легкоатлетическому десятиборью
(1911), футболу (1911), хоккею с мячом
(1911), плаванию (1912), тяжёлой атлетике
(1912), фигурному катанию (1913).
В 1930–80�е гг. в К. проводились финалы
респ. соревнований по различным видам
спорта в зачёт первенств Центр. и респ. сове�
тов ДСО профсоюзов, спартакиад народов
РСФСР и СССР (см. ДСО «Буревестник»,
«Динамо», «Зенит», «Спартак», «Труд», «Тру%
довые резервы», «Урожай»). На 2004 в К. на�
считывается ок. 110 тыс. чел., систематичес�
ки занимающихся физ. культурой и спортом
(объединены коллективами физ. культуры
Мин�ва по делам молодёжи и спорту РТ и об�
ществ. физкульт. орг�циями; см. Татарский
Республиканский совет физкультурно%спор%
тивного общества профсоюзов, Спортивные
клубы). Работают 44 ДЮСШ по 38 видам
спорта, в т.ч. 17 школ олимп. резерва (хоккей,
фигурное катание на коньках, самбо, дзюдо,
греко�рим., вольная борьба, тяжёлая атлети�
ка, шахматы, шашки, игра го, хоккей с мя�
чом, бокс, баскетбол, футбол, лёгкая атлети�
ка, лыжные гонки, вод. поло, худож. гимнас�
тика, гандбол, борьба куряш), в к�рых зани�
маются ок. 30 тыс. чел. К. представлена в
чемпионатах России командами: в пре�
мьер�лиге — по футболу («Рубин»); в супер�
лиге — по хоккею («Ак Барс»), баскетболу
(«УНИКС» — муж., «Энже» — жен.), ганд�
болу («КАИ�Зилант»), волейболу («Дина�
мо» — муж.); в высш. лиге — по вод. поло
(«Синтез»), хоккею с мячом («Ракета»), рег�
би («Стрела», «Энергия»), хоккею на траве
(«Динамо»), волейболу жен. («Экономист»,
«Казаночка»), мини�футболу («Приволжа�
нин»). В городе. св. 1200 спорт. сооружений,
в т.ч. 9 стадионов (см. Стадионы), 530 плос�
костных спорт. сооружений, ок. 300 спортза�
лов, 16 плавательных басс., в т.ч. 14 крытых
(крупнейший — «Оргсинтез»), 15 лыжных
баз, горно�спорт. оздоровительный комплекс
«Казань», 21 стрелк. тир, ледовый дво�
рец–«Татнефть�арена», Дворец спорта с ис�
кусств. льдом и трибунами, Дворец игровых
видов спорта «Баскет�холл», Дворец шахмат
и шашек им. Р.Г.Нежметдинова, Культ.�спорт.
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комплекс «УНИКС», междунар. конно�спорт.
комплекс, ипподром. К. располагает необхо�
димыми спорт. сооружениями для орг�ции
крупнейших соревнований. В городе прово�
дятся: финальная часть спорт. мероприятий
татар. нац. праздника Сабантуй, традицион�
ная весенняя легкоатлетическая эстафета на
приз газ. «Республика Татарстан» (с 1942),

«Казанский лыжный марафон» (с 1968),
«Казанский марафон мира» (с 1981), между�
нар. соревнования по тяжёлой атлетике па�
мяти А.П.Курынова (с 1975), по гиревому
спорту памяти Н.Г.Жеребцова (с 1980, од�
новр., с 1994, — на Кубок мира, с 1999 —
чемпионат мира по длинному циклу). К. ста�
ла местом проведения финала 1�й летней
спартакиады уч�ся России (2003), чемпио�
ната мира по хоккею с мячом (2005). В 2004
св. 8 тыс. спортсменов участвовали во все�
рос. и междунар. соревнованиях, в т.ч. Куб�
ках, первенствах, чемпионатах РФ (св. 1600
чел.), Европы, мира, Олимп. играх (св. 200
чел.). Лучшие спортсмены К. — чемпионы
Европы, мира, Олимп. игр — Л.А.Аверьяно%
ва, А.А.Бозин, А.М.Галлямова, Н.Ф.Гилязова,
С.А.Дёмина, Д.В.Капустин, О.Н.Князева,
Н.А.Колесников, А.Н.Колесникова, А.П.Ку�
рынов, Л.И.Логинова, В.Г.Никонова, О.М.Ру%
кавишникова, А.В.Фадеев, А.К.Хаматов,
Л.Е.Шубина. Среди лучших тренеров —
В.Т.Глухих, С.К.Дёмин, В.В.Житлов,
В.В.Краснов, Н.И.Морящичев, В.А.Павлов,
М.М.Сахабутдинов, С.М.Ульянов, А.Ш.Шай%
хутдинов. 

VII. Планировка и архитектура 
Ист. ядром К. является Кремль. С 11 в. в

сев. части Кремлёвского холма располага�
лась булгар. крепость домонг. и золотоор�
дынского периодов. За время существова�
ния Казанского ханства размеры крепости
существенно увеличились, и к сер. 16 в. она
почти достигла границ совр. Кремля. По ист.
источникам изв. о существовании внутри неё
Ханской мечети, мечетей Нур�Али, Кул Ша�
рифа и ханских мавзолеев (см. Ханские усы%
пальницы). За крепостными стенами нахо�
дился торг.�ремесл. посад (см. Казанский по%
сад), к�рый первонач. занимал терр. к Ю.�В.
от крепости. Позднее он значительно расши�
рился. Пределы посада окончательно опреде�
лились к 1530, когда он был опоясан дер. кре�
постными стенами (см. Казанский кремль).

После завоевания в 1552 К. начался нов.
этап в развитии города. Он подвергся корен�
ной перестройке в соответствии с рус. пра�

восл. традициями. Для укрепления крепост�
ных сооружений Кремля в 1555 сюда были
направлены 200 каменотёсов и каменщиков.
В 1556–64 возведены белокам. стены в сев. и
юж. частях крепости, надстроены или пере�
строены башни. На смену мусульм. культовой
архитектуре пришла правосл.�христ. Во 2�й
пол. 16 в. в Кремле были осн. Спасо�Преоб�
раженский и Троицко�Сергиевский монас�
тыри, возведены Преображенский собор
(1596), Благовещенский кафедральный собор,
церковь Киприана и Иустины; на терр. поса�
да возникли Казанский Богородицкий женский
монастырь, Иоанно%Предтеченский женский
монастырь, Николо�Девичий монастырь. На
лев. берегу оз. Кабан сформировалась Татар.
слобода. В это время посад был расширен
(за счёт терр. на лев. берегу протоки Булак),
защищён дер. стенами с башнями и заселён
русскими. Он имел 3 осн. магистрали: ул.
Б.Спасская; её продолжение — улицы Воскре�
сенская, Воздвиженская и продолжение по�
следней — ул. Арская; ул. Проломная. Они
сходились у Ивановской пл. (см. Первого мая
площадь), к�рая находилась напротив Спас�
ской башни Кремля и была отделена от неё
глубоким рвом, наполнявшимся водами Ка�
занки. На площади располагалось торг. мес�
то — Гостиный двор. Рядовая жилая застрой�
ка посада формировалась усадьбами с дер.
жилыми и хоз. строениями. В 17 в. в Кремле
были построены Пушечный двор, церковь
Введения Богородицы, дер. стены крепости
полностью заменены кирпичными, надстрое�
ны Спасская и др. башни. Посад вновь был
расширен и опоясан новыми дер. стенами.
На его терр., застроенной по слободскому
принципу, сложилась веерно�дуговая сеть
улиц. Появились новые церкви и монастыри:
Фёдоровский монастырь, церковь Иоакима
и Анны, Иоанно�Предтеченский собор (1649)
одноим. монастыря; дер. здания церквей на�
чали заменять кирпичными. В архитектуре
города получил распространение стиль «рус�
ское узорочье» («кирпичное узорочье»). Бы�
ли осн. пригородные Богородицкая Раифская
пустынь и Кизический монастырь, во 2�й пол.
17 в. на берегу оз. Дальний Кабан построена
загородная резиденция казан. архиеписко�
пов (позднее Воскресенский монастырь).
В этот период появились первые кирпичные
жилые дома (ед. сохранившийся образец —
Михляева дом). Облик К. сер. 17 в. запечатлён
на панорамах Н.Витзена.

В 1708 в связи с приданием К. статуса губ.
города началась её коренная реконструкция.
В Кремле на месте б. Ханского двора разме�
стился Двор губернатора, построена семи�
ярусная проездная башня из красного кирпи�
ча, ставшая архит. доминантой города
(см. Сююмбике башня). На месте Пушечного
двора был устроен Арт. двор. В городе были
возведены здания в стиле барокко: Петропав%
ловский собор, церковь Четырёх Евангелистов
(1769), колокольня Покровской церкви. Осо�
бую группу составили обществ. здания (адм.,
уч., пром.) нового типа: Казан. духовной се�
минарии, комплекс Казан. суконной ману�
фактуры, Адмиралтейской конторы здание
и др., оформление к�рых носит более сдер�
жанный характер. В 1729 при губернаторе

А.П.Волынском были разобраны обветшав�
шие дер. посадские стены, в результате заст�
ройка посада слилась с застройкой окруж.
слобод. В 1730 инж. А.Сацыпёровым была
осуществлена первая натурная съёмка суще�
ствовавшей планировки К. В 1739 в городе
насчитывалось 9 больших, 170 малых улиц и
переулков, 10 площадей и торжков�базаров.
В 1�й пол. 18 в. в центр. части К. на месте ра�
нее существовавших дер. были возведены
кам. церкви: Богоявления церковь, Ярослав�
ских Чудотворцев (1737), Воскресенская
(1741). Из кирпичных церквей, построенных
в этот период, сохранились: Тихвинской Бо�
городицы — в Тихвинской слободе (1731),
Евдокии церковь (1734), Сошествия Св. Духа
(1735) — в Суконной слободе. На части терр.
Старотатарской слободы на рубеже
1740–50�х гг. была организована Новокре�
щёнская слобода, в к�рой построены Екате�
рининская и Борисоглебская церкви.

В своей истории К. неоднокр. переживала
опустошительные пожары (1579, 1595, 1672,
1684, 1742, 1749, 1754, 1774, 1815, 1842, 1859).
Нек�рые из них стали вехами в развитии ар�
хит. облика города. В сер. 1760�х гг. произве�
ли 1�ю топогр. съёмку планировки К. В 1768
имп. Екатериной II был утверждён регуляр�
ный план города (разработан губ. арх.
В.И.Кафтыревым), в к�ром сочетались сло�
жившаяся веерная и прямоугольная плани�
ровочные системы. В соответствии с планом
на месте посадских стен появились улицы
шириной 30–40 м (ст. улицы имели ширину
10–12 м). Новые регулярные улицы широким
веером расходились от башен Кремля.
Гл. композиционной осью являлась ул. Вос�
кресенская (ныне ул. Кремлёвская). Радиаль�
ные улицы пересекались поперечными пря�
мыми. В ниж., зап., части города его планиро�
вочная структура из многолучевой перерас�
тала в прямоугольную. Здесь осн. композици�
онной осью была ул. Проломная (ныне
ул. Баумана). Ромбовидная Рыбнорядская
пл. (ныне пл. Г.Тукая) располагалась на гра�
нице ст. посада и слобод. Правобережье
оз. Кабан имело прямоугольную сетку улиц
с гл. ул. Георгиевская (ныне ул. Петербург�
ская). Композиционной осью левобережья
оз. Кабан в месте расположения Старотатар�
ской слободы служила ул. Екатерининская
(ныне ул. К.Насыри). Здесь сложилась косо�
угольная сетка улиц. Центр К. стал застраи�
ваться кирпичными домами по «образцо�
вым» проектам. На рубеже 1760–70�х гг. впер�
вые после 200�летнего перерыва в Старота�
тарской слободе были построены 2 кирпич�
ные мечети (см. Апанаевская мечеть, Мард%
жани мечеть), при них официально образо�
ваны первые в К. мусульм. приходы. Тем са�
мым было положено начало возрождению в
городе мусульм. кам. зодчества. После захва�
та К. в 1774 крест. армией Е.И.Пугачёва и
сильного пожара её архит. облик претерпел
большие изменения: началось массовое кам.
гражд. стр�во. В 1830�х гг. в К. насчитыва�
лось 429 кирпичных домов (в 1774 — 56).
В последней четв. 18 в. в гор. черту вошли
упорядоченные Верх. и Ниж. Фёдоровские
слободы. В кон. 18 — нач. 19 вв. в гор. архи�
тектуре получили распространение стили
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«Баскет�холл» — дворец игровых видов спорта.
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К ст. Казань. 1–2. Панорама центральной части города; 3. Башня Сююмбике и Дворец Президента на территории Кремля; 4. Вид на Кремль; 5. Главное здание Казан. у
стороны площади Г.Тукая; 10. Памятник М.Вахитову; 11. Татар. академический театр им. Г.Камала; 12. Памятник Г.Тукаю; 13. Вид на канал Булак; 14. Мечеть Ш.Мард
17. Вид на набережную озера Нижний Кабан (центральная часть города); 18. Культурно�развлекательный комплекс «Пирамида»; 19. Памятник Ф.И.Шаляпину; 20. Ад
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университета; 6. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 7. Нац. музей РТ; 8. Татар. академический театр оперы и балета им. М.Джалиля; 9. Вид на улицу Баумана со
джани и жилой дом 19 в. в Старотатарской слободе; 15. Нац. культурный центр «Казань»; 16. Главное здание Татар. гуманитарно�педагогического университета (2005);
дминистративно�жилое здание (2006); 21. Один из новых микрорайонов (проспект Х.Ямашева).



классицизм и ампир. Город застраивался но�
выми ансамблями и зданиями (Гостиный
двор, Казан. Богородицкий жен. монастырь,
университетский городок, Казан. первая гим�
назия, Памятник русским воинам и др.). Бы�
ли перестроены правобережные районы
оз.Кабан, к 1816 застроена терр. Арского по�
ля. В 1�й трети 19 в. в Старо� и Новотатарской
слободах появились 4 кирпичные мечети в
формах классицизма: № 11 (1801), Галеев�
ская, «Иске�Таш», Голубая. Продолжалось
возведение дер. мечетей в пригородных сло�
бодах: Адмиралтейской, Пороховой, Ягод�
ной. В 1825 эти слободы вместе с другими
(Бишбалта, Гривка, Козья, Кизическая) бы�
ли присоединены к К. В 1845 на Сенном ба�
заре построена Сенная мечеть, ставшая этап�
ной в развитии архитектуры мусульм. куль�
товых сооружений К. В дальнейшем по её
композиционной схеме были построены Сул�
тановская, Бурнаевская, Азимовская, Розовая
мечети. В 1860–70�х гг. в городе появились
культовые постройки и др. конфессий:
Санкт%Катаринен кирха, костёл.

В 1�й пол. 19 в. была осуществлена рекон�
струкция протоки Булак (см. Булака набе%
режные), берега к�рой начали застраиваться
зданиями обществ. и культ. (Казан. вторая
гимназия, Казан. реальное уч�ще и др.) назна�
чения, жилыми домами. С 1840�х гг. в заст�
ройке К. получила распространение эклек%
тика, обогатившая облик города элементами
архитектуры разных стилей, в т.ч. вост. Со 2�й
пол. 19 в. в городе начали проводить пром. вы�
ставки, для к�рых возводились спец. архит.
комплексы (см. Казанская международная
выставка). К кон. 19 в. застройка К. карди�
нально изменилась. Она была насыщена кир�
пичными и дер. зданиями нового типа: зре�
лищными (т�ры, цирк), торг. (магазины, пас�
сажи), уч. (школы, гимназии, уч�ща, ин�ты),
пром. (з�ды, ф�ки, телефонные и электро�
станции, мельницы), жилыми (доходные до�
ма, особняки) и др. Панораму города значи�
тельно обогатила колокольня церкви Богояв�
ления. В 1890�х гг. на смену эклектике при�
шли стили модерн и неоклассицизм (Шамиля
дом, Командующего Казанским военным окру%
гом дом, здание Государственного банка и др.).
В 1�й пол. 19 в. в формирование архит. обли�
ка города значит. вклад внесли архитекторы
М.П.Коринфский, П.Г.Пятницкий, Ф.И.Пе%
тонди, А.К.Шмидт, А.И.Песке, во 2�й пол.
19 — нач. 20 вв. — Ф.Р.Амлонг, В.К.Бечко%Дру%
зин, С.В.Бечко%Друзин, И.Н.Колмаков,
К.Л.Мюфке, Г.Б.Руш, Л.К.Хрщонович и др.

Новый этап в градостр�ве К. начался после
Окт. рев�ции. С кон. 1920�х гг. господству�
ющим стилем становится конструктивизм.
В этот период в исторически сложившейся
среде города выборочно строились новые
обществ. здания, к�рые контрастировали с
ней. Сооружались школы, больницы, дворцы
культуры, клубы, спорт. комплексы. В 1926
был введён в строй стадион «Динамо» (арх.
П.Т.Сперанский). В 1930�е гг. построены
Дворец культуры имени 10%летия ТАССР, Дом
печати, Клуб меховщиков (арх. И.Г.Гай�
нутдинов, 1935) и др. На протяжении
1920–30�х гг. в К. продолжал развиваться ра�
ционалистический модерн. Его черты про�

явились в адм. и производств. корпусах ф�ки
киноплёнки (арх. А.Э.Спориус), Закабанной
мечети. В сов. период мн. из культовых соору�
жений были приспособлены под использова�
ние в других целях, что повлекло разрушение
минаретов, колоколен и внутр. переплани�
ровку помещений. Со 2�й пол. 1930�х гг. в
архитектуре города стал доминировать пом�
пезный стиль, получивший назв. «сталин�
ский ампир»: хим. ф�т Казан. ун�та (первонач.
Татар. филиал АН СССР, арх. М.К.Игламов,
1957), Дворец культуры в пос. Дербышки,
здание Казан. фин.�экон. ин�та (арх. Ю.Ю.Са�
вицкий, 1938–1951) и др. Наиб. значит. па�
мятником этого стиля в К. является здание
Татар. академ. т�ра оперы и балета. В воен. и
послевоен. годы в связи с освоением новых
терр. при пром. пр�тиях в К. проектирова�
лись и строились т. н. «социалистические го�
родки» с комплексом учреждений для об�
служивания населения: магазинами, столовы�
ми, поликлиниками, дворцами культуры
и т. д. (пос. Дербышки Советского р�на, ст.
часть совр. Авиастроительного р�на). Жилая
застройка в них формировалась 2–5�этаж�
ными домами, оформленными с использо�
ванием элементов классицистической архи�
тектуры. В 1948–52 Ин�том «Ленгипрогор»
был разработан проект дальнейшей плани�
ровки и застройки К. В соответствии с ним
были проложены новые магистрали (совр.
улицы Восстания, Декабристов, Сибирский
тракт, Эсперанто и др.), сформированы пло�
щади (Восстания, Советская и др.).

После принятия в 1955 пост. СМ СССР
«Об устранении излишеств в проектировании
и строительстве» и «О мерах по дальнейшей
индустриализации, улучшению качества и
снижении стоимости строительства» архит.
облик зданий К. приобрёл строгий и лаконич�
ный вид. В обществ. зданиях широко исполь�
зовались железобетонные конструкции и
большие плоскости стекла: Речной вокзал,
б. здание обкома КПСС на пл. Свободы
(архитекторы П.А.Саначин, Г.И.Солдатов,
инж. О.И.Берим, 1962) и др. Началось массо�
вое стр�во многоэтажных жилых домов.

В связи с сооружением Куйбышевской
ГЭС и образованием Куйбышевского вдхр. в
К. с 1953 возводилась система инж. защиты
города (8 плотин, 10 защитных дамб дл.
25 км). Ст. русло Казанки в р�не Зиланто�
вой горы в 1956 было перекрыто двумя пло�
тинами, вода направлена в Волгу по новому
каналу, в резуль�
тате в пределах
города, в р�не Ки�
ровской дамбы,
возникла обшир�
ная акватория.

Были возведены защитные дамбы с широ�
кими набережными, Кировский и Ленин�
ский мосты.

В 1960�е гг. в оформлении зданий стали
использовать алюминий, закалённое стекло,
пластмассы, сборные элементы полной за�
водской готовности. Эти материалы широко
применялись при возведении Дворца спорта
(1966), Дома политпросвещения (архитек�
торы А.А.Спориус, П.А.Саначин, 1966), Ка�
зан. цирка (1967), Дома актёра (архитекторы
В.А.Петров, А.А.Спориус, 1967), прежнего
здания концертного зала Казан. консервато�
рии (архитекторы М.X.Агишев, И.Н.Агише�
ва, инженеры О.И.Берим, С.К.Забиров, 1967;
перестроен в 2000), гостиницы «Татарстан»
(1970) и др. На гор. площадях возникли но�
вые скульпт. ансамбли: памятник М.Джали�
лю на пл. 1�го Мая), Памятник павшим в
борьбе за Советскую власть у Центр. парка
культуры и отдыха им. М.Горького и др. По
плану К. с 1965 началось стр�во микрор�нов
с домами повышенной этажности. Направле�
ние развития города на мн. годы определил
ген. план 1969, разработанный Ин�том «Лен�
гипрогор». В соответствии с ним в К. появи�
лись производств. зоны, новые жилые р�ны,
обществ. центры, места массового отдыха.
Город стал застраиваться по новым градо�
строит. принципам: свободная планировка
микрор�нов, застройка их кр. комплексами
и т. п. В 1972 тем же ин�том был разработан
проект детальной планировки центра К. с
учётом его исторически сложившейся струк�
туры; в кон. 1970�х гг. разработаны проекты
центров микрор�нов города. Большой вклад
в развитие архитектуры и строит. политики
в К. вносили У.Г.Алпаров, А.Г.Бикчентаев,
И.А.Валеев, И.Г.Гайнутдинов, Р.М.Муртазин,
В.Д.Панова, Г.И.Солдатов, П.А.Саначин и др.
В 1970–80�е гг. в К. велось большое стр�во
жилых и обществ. зданий, в осн. по типовым
проектам и с использованием унифициро�
ванных строит. деталей, что приводило к без�
ликости р�нов новых построек. Лишь в отд.
обществ. зданиях, построенных по индивиду�
альным проектам, в какой�то мере удавалось
отходить от этого однообразия: здание рын�
ка на ул. Чехова (арх. Ф.Х.Селецкий, инж.
В.В.Цитович, 1971), корпуса физ. и гумани�
тарных ф�тов Казан. ун�та (арх. О.А.Кашин�
цева и др., 1972; 1977), Выставочный зал Сою%
за художников ТАССР, Казан. филиал Центр.
музея им. В.И.Ленина, Татар. академ. т�р.
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За 1980–90�е гг. границы города значитель�
но расширились за счёт интенсивной застрой�
ки жилых комплексов в микрор�нах Горки
1, 2, Азино 1, 2, новых кварталов на правобе�
режье Казанки и др. С кон. 1980�х гг. с изме�
нением соц.�экон. условий развития страны,
внедрением рыночной экономики в архитек�
туре и стр�ве К. произошли значит. переме�
ны. С 1988 возобновилось стр�во мечетей и
церквей. С кон. 1990�х гг. в К. построено
13 мечетей (в т.ч. «Рамазан», «Булгар», «Ме%
дина», «Хузайфа ибн аль%Ямоний»), 4 церкви
и др. культовые здания, преим. в кварталах
новостроек. Сохранившиеся мечети и церк�
ви возвращены восстановленным или вновь
созд. приходам, их здания реставрируются.
На терр. Казан. кремля возведена новая ме�
четь — «Кул Шариф», ставшая одним из наиб.
ярких украшений города.

В 1996 принята и в 2004 завершена Про�
грамма ликвидации ветхого жилья, в соответ�
ствии с к�рой осуществлено массовое пересе�
ление семей из исторически сложившихся
р�нов в новые микрор�ны города. Происходит
обширная реконструкция центр. части К.
На местах ветхой застройки возводятся совр.
здания офисов, малоэтажные жилые дома
повышенной комфортности и др. Разраба�
тывается новый ген. план города, утверждён
план�схема его перспективного развития
(2004).

Лит.: Р ы ч к о в П.И. Опыт казанской истории
древних и средних времён. СПб., 1767;
Ф у к с К.Ф. Краткая история города Казани. К.,
1817; Р ы б у ш к и н М.С. Краткая история го�
рода Казани. К., 1834; Б а ж е н о в Н. Казанская
история. К., 1847; Ш п и л е в с к и й С.М. Ука�
затель исторических мест достопримечательнос�
тей города Казани. К., 1873; П и н е г и н М. Ка�
зань в её прошлом и настоящем. СПб., 1890;
З а г о с к и н Н.П. Спутник по Казани. К., 1895;
О л е а р и й А. Описание путешествия в Моско�
вию. СПб., 1906; Д у л ь с к и й П.М. Памятники
Казанской старины. К., 1914; Х у д я к о в М.
Очерки истории Казанского ханства. К., 1923; Ста�
рая и новая Казань. К., 1927; Казанская история.
М.–Л., 1954; К а л и н и н Н.Ф. Казань. К., 1955;
Ту н а к о в П.Д. Казань сегодня и завтра. К., 1960;
Молодость древнего города. К., 1978; О с т р о �
у м о в В.П. Казань. К., 1978; А й д а р о в С.С.
Казань. К., 1979; Страницы истории города Каза�
ни. К., 1981; Казань в памятниках истории и куль�
туры. К., 1982; Г а р з а в и н а А.В., Н о в и ц �
к и й А.И. Моя Казань: Исторический и архитек�
турно�художественный облик. К., 1984; Ордено�
носная Казань. К., 1987; Х а л и т о в Н.Х. Памят�
ники архитектуры Казани XVIII — начала XIX в. М.,
1989; е г о  ж е. Архитектура мечетей Казани. К.,
1991; История Казани: В 2 кн. К., 1988–91; Л и т �
в и н А.Л. Казань: время гражданской войны. К.,
1991; Республика Татарстан. Памятники истории
и культуры: Каталог�справ. К., 1993; С а л и �
х о в Р.Р., Х а й р у т д и н о в Р.Р. Республика Та�
тарстан: Памятники истории и культуры татарско�
го народа (конец XVIII — начало XX веков). К.,
1994; А м и р о в К.Ф. Казань: где эта улица, где
этот дом? Справочник улиц города Казани. К., 1995;
Древняя Казань глазами историков и современни�
ков. К., 1996; Знаменитые люди о Казани и казан�
ском крае. К., 1999; З о р и н А.Н. Города и поса�
ды дореволюционного Поволжья. К., 2001; Х у �
з и н Ф.Ш., С и т д и к о в А.Г. Средневековая Ка�
зань: Краткий библиогр. указ. К., 2002; С у л т а �
н о в Р.И. Историческая география Казани (город
и его предместья в XVI–XVII вв.). К., 2004.

КАЗА�НЬ, малая планета № 1316. Открыта
в 1933 в Симеизской обсерватории (Крым)
астрономом Г.Н.Неуйминым, получила
название от столицы ТАССР. Расстояние
планеты от Солнца изменяется от 1,6 до
3,2 а.е. Период обращения вокруг Солнца
3,7 года.
«КАЗА�НЬ», обществ.�полит., ист.�публи�
цист. и лит.�худож. илл. ежемесячный жур�
нал. Учредители: ГС РТ, администрация Каза�

ни, трудовой кол�
лектив редакции
журнала. Издаёт�
ся с октября
1993 на рус. и
татар. языках,
с 1998 только на
рус. языке. Гл. ре�
дактор — Ю.А.Ба%
лашов.

«КАЗА�НЬ» НОМЕРА�, см. «Казанское по%
дворье».

«КАЗАНЬВТОРЦВЕТМЕ�Т», крупнейшее
в регионе пр�тие вторичной металлургии.
Числ. работающих св. 200 чел. (2005). Осн. в
1936 как Казан. отд�ние треста «Цветмет�
лом» (с 1938 — треста «Вторцветмет»). С 1942
Казан. межресп. производств.�заготовитель�
ная контора управления «Главвторцветмет»,
с 1958 Татар. производств.�заготовительное
управление «Росглаввтормет», с 1965 Казан.
межресп. производств.�заготовительное уп�
равление «Вторцветмет». В 1991 на его базе
организовано Казан. межресп. арендное
пр�тие «Вторцветмет», преобразованное в
1994 в т�во с ограниченной ответствен�
ностью «К.». С 1997 — АО. В его составе
35 участков в р�нах и городах РТ (осуществ�
ляют заготовку сырья) и цеха осн. произ�ва в
Казани (производят сортировку и переработ�
ку лома латуни, меди и алюминия). В хим. ла�
боратории пр�тия проводится анализ хим. со�
става заготавливаемого сырья и получаемой
продукции. С 2000 активно развивается пла�
вильное произ�во, внедрены станки по раздел�
ке алюминия и плавильные печи по перепла�
ву медного и алюминиевого лома, в 2001 за�
пущены мощности по выпуску марочных ла�
тунных и алюминиевых сплавов. Объём про�
из�ва на пр�тии увеличился на 35%; имеющи�
еся мощности позволяют перерабатывать до
100 тыс. т лома цветных металлов в год. 

Кр. поставщиками сырья для «К.» являют�
ся Казан. моторостроит. производств. объеди�
нение, Казан. авиац. производств. объедине�
ние, акц. об�ва «Казанькомпрессормаш»,
«КамАЗ». Св. 2 тыс. пр�тий РФ используют
продукцию «К.», в т.ч. металлургические з�ды
«Вторцветмет» в гг. Мценск, Каменск�Ураль�
ский, Подольск, АО «Сухоложский завод
«Вторцветмет», з�д «ВМС» (Мценск), на�
уч.�техн. центр «Латуни» (Москва). Осн. по�
требители в Татарстане — з�ды «Сантехпри�
бор», «Элекон», «Теплоконтроль», «Электро�

прибор», пр�тия нефтегазовой пром�сти и др.
С сер. 1990�х гг. продукция поставляется в
Японию, Великобританию, Латвию. Работа
пр�тия была отмечена наградами: призом
«Факел Бирмингема» Междунар. академии
бизнеса за успешное развитие произ�ва в ус�
ловиях экон. кризиса (1995), дипломом 1�й
степени 1�го Всерос. конкурса пр�тий и
орг�ций в области сбора и переработки вто�
ричных ресурсов (2003). Среди руководите�
лей пр�тия — В.М.Гадельшин (1951–85),
В.Г.Никитенко (1985–94), И.В.Пивнюк
(с 1994).
«КАЗАНЬКОМПРЕССОРМА�Ш», см. Ка%
занский завод компрессорного машинострое%
ния.
КАЗАХСТА�Н, см. Республика Казахстан.
КАЗА�ЧИНСКИЙ РАЙО�Н, в центр. части
Красноярского края. Образован в 1924. Пл. 5,8
тыс. км2. Центр — с. Казачинское (213 км к С.
от г.Красноярск). Нас. 12,7 тыс. чел., в т.ч.
613 чел. татар (2002). Проживают в осн. в
с.Отношка, дд. Гамурино и Дементьевка. По�
явление татар на терр. К. р. относится к нач.
20 в. В 1911 выходцами из Казанской губ.
было осн. с. Н.Туркеш (ныне — с. Отношка).
До 1917 здесь действовали мечеть, мектеб.
В наст. вр. в школе с. Отношка татар. язык
преподаётся как предмет, д. Гамурино — фа�
культативно. В с. Отношка функционируют
фольклорный клуб и нар. драм. коллектив,
ежегодно проводится праздник Сабантуй;
с 1999 действует мечеть.
КАЗАЧКО�В Семён Абрамович (5.6.1909,
с.Перевоз Новозыбковского у. Черниговской
губ. — 2.5.2005, Казань), хоровой дирижёр,
педагог, засл. деятель иск�в ТАССР, РСФСР
(1957, 1980), канд. иск�ведения (1955), проф.
(1970). В 1940 окончил Ленингр. консервато�
рию по классу хорового и симфонического
дирижирования у В.Степанова и И.Мусина.
В 1940–42 руководитель Ансамбля песни и
танца Чувашской АССР, в 1942–45 на фрон�
тах Вел. Отеч. войны, в 1945–47 руководитель
Ансамбля песни и танца Балт. флота.
В 1947–91 преподаватель Казан. консервато�
рии (в 1948–89 зав. кафедрой хорового дири�
жирования). Вёл исполнительскую деятель�
ность в кач�ве руководителя организован�
ной им в 1947 хоровой капеллы Казан. кон�
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серватории с репертуаром, включавшим вы�
дающиеся произведения заруб. и отеч. му�
зыки (кантаты И.С.Баха, «Иоанн Дамаскин»
С.Танеева, «Симфония псалмов» И.Стравин�
ского, «Патетическая оратория» Г.Свиридо�
ва и др.). Капелла явилась первым исполни�
телем мн. хоровых сочинений татар. компо�
зиторов (Н.Жиганова, М.Музафарова,
А.Ключарёва, Ш.Шарифуллина и др.). Кол�
лектив гастролировал в Москве, Ленинграде,
Таллинне и др. кр. городах страны. Осн. на�
уч. работы посв. иссл. проблем хорового ис�
полнительства. 

С о ч.: Дирижёрский аппарат и его постановка.
М., 1967; От урока к концерту. К., 1990; Дирижёр хо�
ра. Артист и педагог. К., 1997.

Лит.: К а с а т к и н а Г.Я. На хоровых репети�
циях // Советская музыка. 1991. № 12; Дирижёр�
ско�хоровой факультет // Казанская государствен�
ная консерватория (1945–1995). К., 1998; К а н �
т о р Г.М. Музыковеды Казани. К., 2000.

Ф.Ш.Салитова.

КАЗВИНИ� Хамдаллах Мостоуфи (1281–
1349), перс. историк и географ. Служил при
дворе Хулагуидов под начальством визиря
Рашидаддина. Написал книгу «Тарих�и гу�
зида» («Избранная история», 1330), в к�рой
содержатся ценные сведения по истории
монг. ильханов и нек�рых иран. династий,
биографии знаменитых людей. Автор сти�
хотв. хроники «Зафер�наме» («Книга по�
бед»), задуманной как продолжение поэмы
«Шахнаме» А.Фирдоуси и доведённой до
1331–32. Хроника содержит сведения по ис�
тории Золотой Орды. Составил космогра�
фо�геогр. труд «Нузхат аль�кулуб» («Услада
сердец», 1340), являющийся важнейшим ис�
точником по экон. истории Ирана и соседних
стран 13–14 вв. 

Лит.: П е т р у ш е в с к и й И.П. Хамдаллах
Казвини как источник по социально�экономической
истории Восточного Закавказья // Изв. АН СССР.
Отд�ние обществ. наук. 1937. № 4.

КАЗГОРБЫТПРОМСОЮ�З, см. Казанский
городской бытовой промысловый союз.
КАЗГОРКООПИНСОЮ�З, см. Казанский
городской союз кооперации инвалидов ТАССР.
КАЗГОРШВЕЙКОЖВАЛПРОМСОЮ�З,
см. Казанский городской швейно%кожевен%
но%валяльно%промысловый союз.
«КАЗГРАЖДАНПРОЕ�КТ», проектный ин�
ститут. Созд. в 1977 как головная проектная
орг�ция в Казани для обеспечения объектов
гор. стр�ва проектно�сметной документаци�
ей. С 1990 арендное пр�тие. Числ. работаю�
щих — 392 чел. (2006). Осн. деятельность:
разработка ген. плана Казани, проектов де�
тальной планировки р�нов, объектов инфра�
структуры, жилых микрор�нов и др. По про�

ектам ин�та построены жилые микрор�ны
«Горки», «Азино», «Восточное Заречье»,
«Клыки»; здания Молодёжного центра,
ЦУМа, офиса АО «Сувар»; Казанский метро�
политен,   Межрегиональный клинико�диа�
гностический центр (МКДЦ); реконструи�
рованы здания ратуши, гор. думы, Татар. ака�
дем. т�ра и др. Среди сотр. ин�та, работающих
со дня его основания, — М.А.Кафиатуллин,
И.Д.Галанин, Х.Г.Сунгатуллин, А.С.Коряко�
ва. В «К.» работали засл. строители РТ
А.А.Насыров, Г.И.Солдатов, Р.Г.Вахтель,
Ф.Ш.Палей, Р.Г.Сафин.
КАЗЕ�М�БЕК (Мирза) Абдусеттар (Абду�
саттар, Абдул Саттар) Касимович (1816,
г.Дербент — 5.6.1888, Казань), педагог, пере�
водчик. Мл. сводный брат А.К.Казем%Бека,
отец А.Н.Казем%Бека. В 1839–55 лектор
тур.�татар. языка в Казан. ун�те, одновр., в
1840–48, учитель татар. языка в Казан. 1�й
муж. гимназии. Перевёл с перс. на татар. язык
«Кабус�наме» Унсура аль�Маали, стихотво�
рения Физули. В 1855 принял православие с
именем Николай (крёстным отцом был имп.
Александр II). В 1860 закончил С.�Петерб.
лесной ин�т, до 1881 служил лесничим в Са�
ратовской и Казанской губерниях.

Лит.: В л а д и м и р о в В.В. Историческая за�
писка о Первой Казанской гимназии: В 3 ч. К.,
1867–68.

КАЗЕ�М�БЕК (Казембек) Александр Касимо�
вич (Мирза Мухаммед Али) (22.7.1802,
г.Решт, Иран — 27.11.1870, С.�Петербург, по�
хоронен в г.Павловск), востоковед, д. вост.
словесности (1869), чл.�корр. Петерб. АН
(1835), действ. чл. Королевского Азиат. об�ва
(1829, Лондон). Один из основоположников
рос. ориенталистики. С 1811 жил в г.Дер�
бент, получил мусульм. образование.
В 1823 под влиянием англ. миссионеров при�
нял христ�во, изучил евр. и англ. языки.
В 1826–49 в Казан. ун�те: лектор, адъюнкт
вост. словесности (зав. кафедрой тур.�татар.
языка), проф. (1836). С 1849 в Петерб. ун�те:
зав. кафедрой перс. словесности (1855–58),
декан ф�та вост. языков (1860–70). Положил
начало науч. иссл. азерб. языка, внёс большой
вклад в изучение тюрко�татар. языков, в ира�
нистику и арабистику. Всемир. изв. стала его
«Грамматика турецко�татарского языка»
(1839). В дальнейшем она была переработа�
на, дополнена и переизд. под назв. «Общая
грамматика турецко�татарского языка»
(1846). Автор трудов по истории ислама, ис�
тории Кавказа, Ирана, Ср. Азии, Крыма, по
соц.�полит. движению в странах Востока,
в т.ч. мюридизму. Исследовал и ввёл в науч.
оборот мн. произведения араб., перс., тур. и
ср.�азиат. авторов по культуре, филологии,
мусульм. законоведению. Принимал участие
в переводе на татар. язык правосл. богослу�
жебных книг. Мн. сделал для подготовки ка�
дров учёных�востоковедов из предст. му�
сульм. народов; разрабатывал различные ас�
пекты методики высш. востоковедческого
образования (в первую очередь языкозна�
ния), выступал за прогрессивные формы и
методы обучения и воспитания студентов.
Учебники, уч. пособия и программы, разрабо�
танные К.�Б., использовались в казан., пе�
терб. и др. уч. заведениях. Его труды выходи�

ли на рус., перс., араб., тур., англ., франц.,
азерб. и др. языках. 

С о ч.: Распределение преподавания арабского,
персидского и турецко�татарского языков в I Казан�
ской гимназии. К., 1836; Исследования об уйгу�
рах // Журн. Мин�ва нар. просвещения. 1841. Авг.;
Мюхтесерюль�Вигкает. К., 1845; Мифология персов
по Фирдоуси // Северное обозрение. 1848. Т. 3;
Мюридизм и Шамиль // Русское слово. 1859. № 12;
Баб и бабиды. Религиозно�политические смуты в
Персии в 1844–1852 гг. СПб., 1865; Избр. произве�
дения. Баку, 1985.

Лит.: Р з а е в А. Мирза Казем�Бек. Баку, 1965;
Г у л и е в В. Мирза Казем�Бек. Баку, 1987; Мир�
за Казем�Бек и отечественное востоковедение.
К., 2001.

КАЗЕ�М�БЕК Алексей Николаевич (2.3.1859,
Саратовская губ. — 25.6.1919, г.Томск), тера�
певт, д. медицины (1887). Сын А.К.Казем%Бе%
ка. Ученик Н.А.Виноградова. По окончании
Казан. ун�та (1883) работал в терапевтичес�
кой клинике Казан. ун�та, зав. кафедрами
врачебной диагностики (с 1894), факультет�
ской терапии (с 1904). Труды по иннерва�
ции, аневризмам и диагностике врождённых
и приобретённых пороков сердца, по лече�
нию сердечной недостаточности строфанти�
ном, по диагностике рака лёгкого, микседемы,
подагры, брюшной водянки и др. Впервые
описал диагностические признаки патоло�
гии левого желудочка (симптом Казем�Бека).
Один из инициаторов основания Бактерио�
логического ин�та, туберкулёзного санато�
рия «Каменка», попечитель Александров�
ской больницы в Казани. Возглавлял Все�
рос. лигу борьбы с туберкулёзом (1912–18),
одновр. пред. Казан. отд�ния лиги (с 1911). 

С о ч.: Клинические наблюдения действия ан�
тидифтерийной сыворотки. СПб., 1885; Материалы
к иннервации. К., 1887; О происхождении первого
тона сердца. К., 1889; К вопросу о механическом
лечении подкожной водянки надрезами кожи. К.,
1904.

Лит.: Профессора Томского университета: Биогр.
словарь. Томск, 1998. Т. 2.

КАЗЁННАЯ ПАЛА�ТА (Казанская губерн�
ская казённая палата), губ. фин. учреждение.
Созд. в результате проведения Губ. реформы
1775, открыта 23 дек. 1781. Первонач. зани�
малась переписью податного населения, ре�
визией счетов, соляным делом, винными от�
купами и подрядами, казёнными строениями
и др., с 19 в. — счетоводством и отчётностью
по приходу и расходу ден. сумм в подведом�
ственных казначействах, учётом податного
населения, торгами на поставки по подря�
дам, рекрутскими делами (до 1874), опреде�
лением ценности и доходности имуществ
(с 1885), назначением пенсий. В 18–19 вв.
состояла из вице�губернатора (с 1837 пред.,
с 1866 управляющего), директора экономии,
советника, асессоров, губ. казначея, стряп�
чих казённых дел, секр., регистратора, бухгал�
тера, архивариуса, канцеляристов; подраз�
делялась на экспедиции: 1�я ведала казён�
ными ф�ками, землями, лесами, хлебными
запасными магазинами и пр.; 2�я — казён�
ными и частными зданиями; 3�я — соляными
промыслами и пр.; 4�я — винными откупами
и подрядами, рекрутскими наборами и др.; 5�я
осуществляла контроль за приходом и расхо�
дом денег; 6�я ведала казёнными постройка�
ми, мостами, перевозами. В нач. 20 в. в состав
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К.п. входили: управляющий, его пом., чл. губ.
распорядительного к�та, столоначальники,
бухгалтера, делопроизводители, секр., чи�
новники особых поручений, чиновник по
судной части, архивариус, экзекутор, жур�
налист, счетоводы, писцы (всего ок. 100 чел.,
1912). Включала отд�ния: 1�е (распоряди�
тельное, или общего присутствия) — столы:
распорядительный, раскладочный, недоимоч�
ный, торг., пенсионный; 2�е (ревизское) —
столы: окладной, подоходный, квартирный,
ревизский, наследственный, гербовый; 3�е
(казначейство) — столы: кассовый, приход�
ный, ссудный, расходный, бухгалтерский.
В ведении К. п. находились губ. и уездные
казначейства, губ. податное присутствие
(1885–98), гор. и уездные податные инспек�
торы (с 1885), гор. и уездные по промыслово�
му налогу присутствия (с 1898). Подчинялась
Сенату, Камер�коллегии, с 1802 — Мин�ву
финансов. Упразднена на основании Декре�
та СНК РСФСР от 1 нояб. 1918. 

Лит.: Государственность России: Государствен�
ные и церковные учреждения, сословные органы и
органы местного самоуправления, единицы адми�
нистративно�территориального, церковного и ве�
домственного деления (конец ХV века — февраль
1917 года): Словарь�справ. М., 1999. Кн. 2.

Е.Б.Долгов.

КАЗИ� (араб. — кади, перс., тюрк. — кази;
букв. — «назначающий», «приговариваю�
щий»), общепринятое в мусульм. странах
назв. судьи, совершающего правосудие на
основе норм шариата. Первые К. были назна�
чены халифом Умаром в гг. Медина, Басра,
Куфр. Позже К. стали назначаться халифами
в кр. города, области и в войска во время во�
ен. походов, и только они могли назначать и
обжаловать решения К. Во 2�й пол. 8 в. была
учреждена должность верх. К., к�рый мог от
имени халифа назначать на должность дру�
гих К., а также принимать апелляции на их
решения. С образованием независимых му�
сульм. гос�в их правители сами стали прини�
мать решения по этим вопросам, однако тре�
бование утверждения их халифом сохраня�
лось до 12 в. В Египте при династиях Фати�
мидов (909–1171) и Айюбидов (1171–1250)
существовали верх. К. от каждого мазхаба,
к�рые могли приглашаться к султану как со�
ветники. В Османской Турции К. назначали
султаны, а функции верх. К. принадлежали
верх. муфтию. Должность К. мог занять лю�
бой дееспособный мусульманин, обладав�
ший достаточными знаниями шариата и не
имевший явных физ. недостатков (изв. слу�
чаи назначения и неграмотных людей за их
благочестие, мудрость). К. считался состо�
явшим на службе у всей общины и содер�
жался, в целях его беспристрастности, на
средства казны. Состоятельные люди в осн.
исполняли обязанности К., отказываясь от
содержания. Часто для сохранения независи�
мости нек�рые К. одновр. занимались к.�л.
другим делом (напр., торговлей). В обязанно�
сти К. входило ведение всех гражд. и уголов�
ных дел в городе или области в ритуальной,
нравственной, семейной сферах, назначение,
в случае необходимости, опеки над людьми
или имуществом, надзор за вакуфным иму�
ществом, решение вопросов стр�ва и эксплуа�

тации обществ. зданий, дорог, улиц и пло�
щадей, контроль за разделом наследств и со�
блюдением завещаний, решением суд. приго�
воров и наложением наказаний, инспекция
тюрем; наблюдение за порядком отчисления
и распределения закята, садака и др. об�
ществ. средств. Войсковые К., помимо тех
же обязанностей, от имени правителя объяв�
ляли джихад, оценивали достоинство воен.
добычи и регулировали её раздел. Они реша�
ли и различные внутривойсковые вопросы.
К. часто происходили из факихов, должность
нередко передавалась по наследству. С 8 в. как
муфтии, так и факихи носили спец. одежду
(что сохраняется во мн. странах до наст. вр.).
В кр. городах К. объединялись в сооб�ва (на�
поминавшие коллегии, но не имевшие офиц.
статуса). В 19 — нач. 20 вв., по мере развития
гражд. судопроиз�ва в мусульм. странах,
функции К. ограничивались решением во�
просов семейного, религ. и, отчасти, наслед�
ственного права. В нек�рых мусульм. странах
(Египет, Тунис, Турция) вместе с ликвида�
цией шариатского суда (в Турции в 1930�х гг.,
в Египте и Тунисе в 1950�х гг.) ин�т К. был
ликвидирован. На терр. Татарстана он изв. с
периода Волжской Булгарии; после присое�
динения Казанского ханства к Русскому
гос�ву (1552) был ликвидирован, восстанов�
лен после создания Уфимского Духовного
Магометанского закона Собрания в 1788
(просуществовал до 1918). В 1994 в Духовном
управлении мусульман РТ введена долж�
ность К. На объединительном съезде мусуль�
ман республики (1998) был избран 1�й Гл.
К. сроком на 4 года. В его функции входит
осуществление наблюдения за правильнос�
тью истолкования ислама и соблюдением
норм мусульм. нравственности и благочестия,
за деятельностью имам�хатибов, имам�мух�
тасибов и ректоров мусульм. уч. заведений.
Под его руководством работают районные
казияты в Центр., Вост., Юго�Вост., Юго�Зап.,
Сев. и Юж. регионах РТ. 

Лит.: Ислам: Энцикл. словарь. М., 1991; Респуб�
лика Татарстан. Свобода совести и религиозные
объединения: Словарь�справ. К., 2001.

КАЗИЛЕ�, деревня в Тукаевском р�не, на
р. Ургуда, в 32 км к Ю.�В. от г.Набережные
Челны. На 2002 — 74 жит. (татары). Нач.
школа, клуб. Полеводство, мол. скот�во. Осн.
в нач. 20 в. До 1920 входила в Бишинды�Ос�
танковскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского,
с 1922 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Челнинском (c 20.4.1976 — Ту�
каевский) р�не. Число жит.: в 1920 — 36,
в 1926 — 119, в 1938 — 73, в 1958 — 263,
в 1970 — 312, в 1979 — 203, в 1989 — 103 чел.

КА�ЗИН Николай Нилович (26.5.1856, Ка�
зань — 10.1.1916, там же), юрист, действ. стат�
ский советник (1905). Из дворян Казанской
губ. Окончил Казан. ун�т (1882).
В 1883–90 мир. судья в Лаишевском у. Казан�
ской губ., в 1890–92 — в Лифляндской губ.
В 1899–1902 прокурор Екатеринбургского
окр. суда. В 1893–99 уездный чл.,
в 1902–07 прокурор, с 1907 пред. Казан. окр.
суда. 

Лит.: У ш а к о в С. Памяти Н.Н.Казина //
Камско�Волжская Речь. 1916. 13 янв.; Казанское
дворянство 1785–1917 гг.: Генеал. словарь. К., 2001.

Е.Б.Долгов.

КА�ЗИН Фёдор Нилович (14.7.1857, с. Бай�
теряково Лаишевского у. Казанской губ. —
1913), обществ. деятель. Из дворян. Окон�
чил Казан. вторую гимназию. Непременный
чл. уездного по крест. делам присутствия,
земский начальник 1�го участка Тетюшско�
го у. Казанской губ. Деп. 4�й Гос. думы
(1912–17), чл. земельной и по местному са�
моуправлению комиссий.
КА�ЗИНСКИЙ Дмитрий Степанович
(12.5.1759 — 9.11.1804, С.�Петербург), гос.
деятель, действ. статский советник (1797).
Из дворян. С 1776 на воен. службе.
В 1794–96 екатеринославский, в 1796–97 но�
вороссийский вице�губернатор. В 1797–99 ка�
зан. гражд. губернатор. Заботился о благо�
устройстве Казани, принял активное учас�
тие в стр�ве собора в Богородицком монасты�
ре и др. зданий города. В 1797 оказал содей�
ствие в восстановлении Казан. 1�й муж. гим�
назии: передал ей губернаторский дом на
ул.Воскресенская, обеспечил доставку за счёт
казны б�ки и коллекции минералов Г.А.По�
тёмкина. При нём была учреждена Казан. ду�
ховная академия (1797), упразднены Арский,
Спасский и Тетюшский уезды (1799). 

Лит.: Д о л г о в Е.Б. Казанские губернаторы —
главы и хозяева «вручённой на смотрение губер�
нии» // Проблемы истории государственного уп�
равления: Государственный аппарат и реформы в
России. СПб., 2003.

Е.Б.Долгов.

КАЗКА�Ш, река в Зап. Предкамье, прав. при�
ток р. Мёша. Дл. 28,4 км, пл. басс. 216 км2.
Протекает по терр. Сабинского р�на. Исток
находится в лесном массиве в 3 км к С. от
с. Сабабаш, устье — в 2 км к С.�З. от д. Мама�
лаево. Абс. выс. истока 180 м, устья — 83 м.
Лесистость водосбора 11%. Имеет 8 притоков
дл. от 0,4 до 4,5 км. Густота речной сети
0,20 км/км2. Питание смешанное, с преобла�
данием снегового. Модуль подземного пита�
ния 1,1–3 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и низ�
кой меженью. Ср. многолетний слой год. сто�
ка в басс. 150 мм, слой стока половодья

КАЗКАШ 173

Река Казкаш в верхнем течении.



103 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в нач. апреля. Замерзает К. во 2�й пол.
ноября. Ср. многолетний меженный расход
воды в устье 0,35 м3/с. Вода мягкая
(1,5–3 мг%экв/л) весной и жёсткая
(6–9 мг%экв/л) зимой и летом. Общая мине�
рализация 200–300 мг/л весной и 700–1000
мг/л зимой и летом. В басс. К. 4 пруда сум�
марным объёмом 1,7 млн. м3. Вод. ресурсы ис�
пользуются для орошения.
КАЗКЕ�ЕВО (КRзкRй), село в Актанышском
р�не, на границе с Респ. Башкортостан, в 11 км
к Ю.�В. от с. Актаныш. На 2002 — 335 жит.
(татары). Полеводство, мол. скот�во, овц�во.
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Осн. в 17 в.
В дорев. источниках изв. также под назв. Ка�
дыкеево, Кадыпеево. В 18 — 1�й пол. 19 вв.
жители в сословном отношении делились на
башкир�вотчинников и тептярей. Занима�
лись земледелием, разведением скота, раз�
личными промыслами, работали на сенозаго�
товительных пунктах и пристанях на р. Белая.
В нач. 20 в. в К. функционировали мечеть
(первое упоминание о ней относится к 1844),
мектеб. В этот период земельный надел сел.
общины составлял 2970 дес. В 1929 в К. был
организован колхоз «Янга Турмуш», в 1955
вошедший в состав колхоза «Изаиль»
(с 1965 им. Ленина, в наст. вр. «Аишево»). До
1920 село входило в Актанышевскую вол.
Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Актанышском, с 1.2.1963 в Мен�
зелинском, с 12.1.1965 в Актанышском р�нах.
Число жит.: в 1795 — 80 душ муж. пола;
в 1884 — 839, в 1897 — 818, в 1908 — 828,
в 1920 — 951, в 1926 — 855, в 1949 — 577,
в 1958 — 463, в 1970 — 585, в 1979 — 475,
в 1989 — 351 чел.
КАЗНИИТЕХФОТОПРОЕ�КТ, см. Казан%
ский институт фотоматериалов.
КАЗНИИ�ХП, см. Институт химических
продуктов.
КАЗПЕЧА�ТЬ, см. Татпечать.
КАЗХИМНИИ�, см. Казанский химический
институт.
КАЗЫ� (Казый) (Газы) (? — 1577), основатель
Малой Ногайской Орды. Противник сближе�
ния Ногайской Орды с Русским гос�вом.
В 1550�е гг. откочевал со своим улусом в Зап.
Предкавказье и Подонье и провозгласил се�
бя бием (правителем) Малой Ногайской Ор�
ды. Перешёл в подданство Крымского ханст�
ва и Оттоманской империи. Участвовал в по�
ходах против Русского гос�ва в 1560–70�х гг.
и на горские народы Предкавказья. Погиб
во время похода на Кабарду. 

Лит.: Т р е п а в л о в В.В. История Ногайской
Орды. М., 2001.

И.Л.Измайлов.

КАЗЫЛИ� (Казиле), село в Пестречинском
р�не, на лев. притоке р. Мёша, в 27 км к В. от
с. Пестрецы. На 2002 — 12 жит. (русские).
Осн. в период Казанского ханства. В дорев.
источниках изв. также под назв. Благовещен�
ское, Ниж. Казыли. До реформы 1861 жите�
ли относились к категории помещичьих кре�
стьян (б. крепостные). Занимались земледе�
лием, разведением скота, кузнечным, валяль�

но�войлочным, стекольным, портняжным
промыслами. В нач. 20 в. в К. располагалось
вол. правление, функционировали Благове�
щенская церковь, земская больница, земская
школа (открыта в 1869), 2 маслобойных з�да,
2 мельницы, крупообдирка, кузница, кра�
сильня, 2 пивные, 1 казённая винная и 7 ме�
лочных лавок; базар по средам, ярмарки на
6 декабря и 9 мая. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1463 дес. До
1920 село было центром Казыльской вол. Ла�
ишевского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Лаишевского кантона ТАССР. С 14.2.1927
в Рыбно�Слободском, с 10.8.1930 в Пестре�
чинском р�нах. Число жит.: в 1782 — 291 ду�
ша муж. пола; в 1859 — 874, в 1897 — 1062,
в 1908 — 1223, в 1920 — 1187, в 1926 — 912,
в 1949 — 411, в 1958 — 385, в 1970 — 261,
в 1979 — 112, в 1989 — 31 чел.

КАЗЫЛИ� (Казиле), деревня в Елабужском
р�не, на автомобильной дороге Казань–Уфа,
в 33 км к З. от г.Елабуга. На 2002 — 119 жит.
(русские). Клуб. Полеводство, свин�во. Изв.
с 1640�х гг. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота, из�
возом, отхожими промыслами в Самарской
губ. В нач. 20 в. в К. располагалось вол. прав�
ление. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 684,5 дес. До 1920 деревня
являлась центром Козыльской вол. Елабуж�
ского у. Вятской губ. С 1921 в составе Елабуж�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Елабуж�
ском р�не. Число жит.: в 1859 — 249, в 1887 —
361, в 1905 — 391, в 1920 — 424, в 1926 — 384,
в 1938 — 396, в 1949 — 343, в 1958 — 250,
в 1970 — 212, в 1979 — 170, в 1989 — 109 чел.

КАЗЫ�ЛИНО (Казиле), деревня в Арском
р�не, на р. Казанка, в 5 км к С.�В. от пгт Арск.
На 2002 — 148 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во. Нач. школа, клуб. Изв. с перио�
да Казанского ханства. В 18 — 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, отхожими промыслами. В нач. 20 в. в
К. функционировали мечеть, вод. мельница,
2 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1277,6 дес. До
1920 деревня входила в Кармышскую вол.
Казанского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Ар�
ском р�не. Число жит.: в 1782 — 147 душ муж.
пола; в 1859 — 521, в 1897 — 668, в 1908 — 930,
в 1920 — 890, в 1926 — 840, в 1938 — 650,

в 1949 — 567, в 1958 — 375, в 1970 — 276,
в 1979 — 215, в 1989 — 157 чел.
КАЗЫЛЪЯ�РЫ (Кызылъяр), деревня в
Верхнеуслонском р�не, на прав. притоке
р. Сулица, в 41 км к Ю.�З. от с. Верх. Услон.
На 2002 — 24 жит. (чуваши). Полеводство,
мол. скот�во. Осн. в 1920�х гг. Входила в Сви�
яжский кантон ТАССР. С 14.2.1927 в Теньков�
ском, с 20.10.1931 в Верхнеуслонском,
с 10.2.1935 в Теньковском, с 16.7.1958 в Верх�
неуслонском, с 1.2.1963 в Зеленодольском,
с 12.1.1965 в Верхнеуслонском р�нах. Число
жит.: в 1926 — 112, в 1938 — 117, в 1949 — 83,
в 1958 — 102, в 1970 — 122, в 1979 — 94,
в 1989 — 49 чел.
КАЗЫЛЫ�К (исконно — казы), сыровяле�
ная колбаса домашнего, в последние десяти�
летия и пром. произ�ва. По традиционной
технологии татары делают К., заполняя кон�
ские или говяжьи кишки рубленой начин�
кой из мякоти свежей жирной конины или го�
вядины вперемешку с мелко накрошенным
брюшным салом. Начинка, приправленная
солью и перцем, предварительно выдержива�
ется на холоде. Подготовленные колбасы
неск. дней провяливаются на солнце, затем
подвешиваются в тёмном прохладном месте
на 2–2,5 месяца. В условиях отсутствия хо�
лодильной техники этот рецепт приготовле�
ния был популярен в сел. местности как де�
шёвый и простой способ заготовки мяса, по�
скольку К. сохраняет годность к употребле�
нию до полугода. На стол подаётся в виде
закуски и как отварное блюдо. 

Лит.: А х м е т з я н о в Ю.А. Татарские блюда.
К., 1970.

Ф.Ф.Гулова.

«КАЗЯ� БЕЛЯ�Н САРЫ�К» («КRWR белRн
Сарык» — «Коза и Баран»), татар. нар. сказ�
ка из цикла сказок о животных. Сюжет ши�
роко распространён в фольклоре мн. народов. 

Коза и Баран, опасаясь, что хозяева их за�
режут, уходят из дома. По дороге они находят
голову волка и кладут её в свой мешок. На
опушке леса стая волков варит кашу. При
виде Козы и Барана волки радуются, что к ка�
ше будет и мясо. Но когда Коза и Баран до�
стают из мешка найденную голову волка,
звери пугаются и разбегаются. Хитрость и
находчивость Козы и Барана побеждают глу�
пость волков. В татар. фольклоре сказка пред�
ставлена в неск. вариантах. 

Лит.: А х м е т о в а Ф.В. О татарских быто�
вых сказках // Фольклор народов РСФСР. Уфа,
1976; Татар халык иWаты: bкиятлRр. К., 1977. 1 кит.

Ф.И.Урманчеев.

КАИ�НКИ, деревня в Верхнеуслонском р�не,
близ устья р. Свияга, в 36 км к Ю.�З. от
с. Верх. Услон. На 2002 — 78 жит. (русские).
Нач. школа. Полеводство, мясное скот�во.
Изв. с периода Казанского ханства.
С 1550�х гг. рус. селение. В дорев. источниках
упоминается под назв. Воздвиженское. До
реформы 1861 жители относились к катего�
рии помещичьих крестьян (одним из первых
владельцев К. был князь А.И.Катырев�Рос�
товский). Занимались земледелием, разве�
дением скота. В 1868 была открыта церков�
но�приходская школа, в 1871 преобразован�
ная в земскую школу. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали Крестовоздвиженская церковь
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(построена в 1890–1903; памятник архитек�
туры), уч�ще Мин�ва нар. просвещения, вет�
ряная мельница, 3 мелочные лавки. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
836 дес. До 1920 деревня входила в Клян�
чинскую вол. Свияжского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Свияжского кантона ТАССР.
С 14.2.1927 в Свияжском, с 20.10.1931 в Верх�
неуслонском, с 1.2.1963 в Зеленодольском,
с 12.1.1965 в Верхнеуслонском р�нах. Число
жит.: в 1646 — 44, в 1782 — 115 душ муж. по�
ла; в 1859 — 491, в 1897 — 697, в 1908 — 758,
в 1920 — 735, в 1926 — 719, в 1938 — 526,
в 1949 — 394, в 1958 — 405, в 1970 — 289,
в 1979 — 208, в 1989 — 73 чел. В К. жили ас�
троном И.М.Симонов, математик А.В.Василь%
ев, востоковед В.П.Васильев; в 1904–06 здесь
бывал полит. деятель А.Ф.Керенский (вен�
чался в местной церкви). 

Лит.: Верхний Услон: край родной, навек люби�
мый... К., 2001; Б а ж а н о в В.А. Каинки: Из исто�
рии одного поволжского села // Казань. 1998.
№ 9/10.

КАИНСА�З, метеорит, углистый хондрит,
тип III, каменный, неизменённый, тёмная
разновидность. Общий вес метеорита, рас�
павшегося при падении в 1937 ок. с. Каенсаз
Муслюмовского р�на (отсюда и назв.), более
210 кг. Место па�
дения К. обследо�
вал геолог Л.С.Се�
ливанов, он же до�
ставил фрагменты
метеорита в музеи

Москвы и Казан. ун�та. Осн. масса метеори�
та хранится в Москве, в коллекции К�та по
метеоритам РАН и Минер. музее им.
А.Е.Ферсмана. В Геол.�минер. музее Казан.
ун�та представлены 2 экз. весом 52,375 кг и
27 кг. Это обломки угловатой формы, покры�
тые матовой корой плавления, с характер�
ными углублениями, возникшими при вы�
горании метеоритного вещества в атмосфере
Земли. Обломки К. хранятся также в музеях
Горной академии (С.�Петербург), Латвий�
ского ун�та (Рига), Вашингтона, Чикаго, Ав�
стралии и др. Углистые хондриты — редкая
группа метеоритов, их происхождение связы�
вают с распадом небольших планет во внеш.
части пояса астероидов Солнечной системы. 

Лит.: Т е ф а н о в а Т.А. Метеориты коллек�
ции Геолого�минералогического музея КГУ // Ме�
теоритика. 1955. Вып. 12.

Н.Л.Фомичёва.

КАИ�ПЫ, деревня в Лаишевском р�не, на ав�
томобильной дороге Казань–Оренбург,
в 23 км к С. от г. Лаишево. На 2002 — 493 жит.
(русские). Ср. школа, дом культуры, б�ка.
Скот�во. Изв. с периода Казанского ханст�
ва. Рус. население появилось в 1550�х гг. До
реформы 1861 жители относились к катего�
рии помещичьих крестьян. В 1630�х —
1760�х гг. часть К. находилась в собственно�
сти Казан. Спасо�Преображенского монас�
тыря. Осн. занятием населения было земле�
делие, разведение скота. В нач. 20 в. в К.

функционировали Вознесенская церковь (по�
строена в 1766), земская школа (открыта в
1892), 2 мелочные лавки. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
136 дес. До 1920 деревня входила в Держа�
винскую вол. Лаишевского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Лаишевского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Лаишевском,
с 1.2.1963 в Пестречинском, с 12.1.1965 в Ла�
ишевском р�нах. Число жит.: в 1782 — 25 душ
муж. пола; в 1859 — 378, в 1884 — 439,
в 1897 — 411, в 1908 — 478, в 1920 — 385,
в 1926 — 532, в 1938 — 256, в 1949 — 285,
в 1958 — 258, в 1970 — 256, в 1979 — 219,
в 1989 — 369 чел. 

Лит.: История Лаишевского края. Чебоксары,
1997.

«КАИ��ТАЦИ�Т», гандбольная команда. Об�
разована в 1993 при гандбольном клубе Ка�
зан. техн. ун�та (до 1994 «АвиК», с 1999
«КАИ�Зилант»). В 1994–96 во 2�й,
в 1996–97 в 1�й, в 1997–98 в высш., с 1999 в
суперлиге чемпионата России. Серебр.
(1995–97, 1999), бронз. (1998) призёр чемпио�
натов России, участница Европ. Кубка вызо�
ва (2001–02). С 1994 гл. тренер — Р.Г.Газимов.
Лучшие игроки — С.В.Белоусов, О.Г.Буха�
ров, Р.Г.Газимов, А.Н. и В.Н. Мокришины,
В.В.Натаров, Г.Б.Попов, В.В.Телышев,
В.В.Уткин, Д.В.Яровой. Команда «КАИ�Зи�
лант�2» — в высш. лиге чемпионата России
(с 2000). Гл. тренер — А.П.Исаев. Спортсме�
ны Р.Ш.Гатауллин и К.И.Сабаев — чл. моло�
дёжной сборной РФ по гандболу (с 2002).
Уч.�тренировочная база — спорт. комплекс
«Маяк» (г.Зеленодольск).
КА�ЙБИЦКАЯ Галия Мутыгулловна
(21.5.1905, г.Уральск — 16.5.1993, Казань),
актриса, певица (колоратурное сопрано), нар.
артистка ТАССР (1939). В 1932 окончила
Татар. техникум иск�в по классу вокала у
Е.Ковельковой, в 1938 — Татар. оп. студию
при Моск. консерватории у Д.Белявской.
Сцен. деятельность начала в 1921 драм. акт�
рисой в Уральской татар. труппе.
В 1923–33 артистка Татар. академ. т�ра,
в 1939–58 солистка Татар. т�ра оперы и бале�
та. Артистка синт. плана, обладавшая вокаль�
ным и драм. мастерством, выступала на татар.
драм. сцене как исполнительница нац.
муз.�драм. репертуара. Роли в муз.�драм. спек�

таклях: Муршида,
Сарвар, Майсара, Гу�
ляндам (муз. драмы
«Казанское полотен�
це», «Угасшие звёз�
ды», «Голубая шаль»,
«На Кандре» К.Тин�
чурина и С.Сайдаше�
ва), Гульюзум («На�
ёмщик» Т.Гиззата)
и др. На татар. оп. сце�
не впервые исполнила
партии Розины («Се�
вильский цирюль�
ник» Дж. Россини), Виолетты, Джильды
(«Травиата», «Риголетто» Дж. Верди), Мар�
фы («Царская невеста» Н.Римского�Кор�
сакова) и др. Первая исполнительница гл.
партий в операх татар. композиторов — Рай�
ханы («Качкын» Н. Жиганова), Алтынчеч
(о.п. Н.Жиганова), Галиябану (о.п. М.Муза�
фарова) и муз. комедиях — Сарвар («Башмач�
ки» Дж. Файзи) и др. Обладала подвижным,
лёгким, мягкого тембра голосом, яркой сцен.
пластикой. Исполнение отличалось лириз�
мом, грацией, образностью. Выступала на
концертной эстраде. Автор воспоминаний о
выдающихся деятелях татар. театр.�муз. куль�
туры. Награждена орденами Трудового Крас�
ного Знамени, «Знак Почёта». В 1998 открыт
Кайбицкой Галии музей в с. Б. Кайбицы Кай�
бицкого р�на. 

С о ч.: ИстRлеклRр // Азат хатын. 1963. № 3; Сит�
дик Айдаров // Казан утлары. 1975. № 10; Якты йол�
дыз белRн янRшR: истRлек. Салих СRйдRшев тууы�
на 75 ел // Казан утлары. 1975. № 12; БXек иWатчы
рухы // Казан утлары. 1986. № 5. 

Лит.: Народные артисты. К., 1980; Л а т и ф у л �
л и н М. Галия Кайбицкая. К., 1957; Тематическая
подборка, посвящённая Г.Кайбицкой // Казань.
2002. № 5; Музыкальная энциклопедия. М., 1974.
Т. 2; И ш м о р а т Р. Татар халык артисткасы Га�
лия Кайбицкая // Дусларым, остазларым. К., 1988.

Ф.Ш.Салитова.

КА�ЙБИЦКИЕ ДУБРА�ВЫ, памятник при�
роды, на терр. Кайбицкого р�на. Выделен в
1981. Пл. 140 га. Состоит из двух участков
сохранившихся естеств. дубовых лесов, т.н.
«казанских нагорных дубрав», в составе Кай�
бицкого лесхоза. Рельеф возвышенно�рав�
нинный, пересечённый многочисл. оврага�
ми. Дуб произрастает вместе с липой, клё�
ном, местами с вязом, здесь же проходит гра�
ница естеств. ареала ясеня обыкновенного;
выс. первого яруса составляет 25–26 м. Воз�
раст отд. деревьев достигает 100 (в 4 кварта�
ле Русаковского лесничества) и 150 (в 73 квар�
тале Берлибашевского лесничества) лет.
В подлеске распространены жимолость лес�
ная, бересклет бородавчатый, рябина и осо�
бенно лещина — после сильных морозов зи�
мы 1978/79, к�рые привели к гибели значит.
часть дубрав ст. возрастов и резкому измене�
нию условий освещённости под пологом ле�
са. В травостое доминируют предст. немо�
ральной флоры: сныть, пролесник, осока во�
лосистая; из редких видов — волчье лыко,
любка двулистная. Св. 100 видов птиц, в т.ч.
занесённых в Красную книгу РТ: лунь поле�
вой, сапсан, балобан, сова ушастая, сова бо�
лотная, неясыть серая, дятел седой, дятел зе�
лёный, щурка золотистая; а также жаба серая,
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гадюка обыкновенная, жук�олень, усач ду�
бовый; бабочки — махаон, адмирал, перелив�
ница большая. Объект является генетическим
резерватом дуба черешчатого и использует�
ся в лесосеменном деле. Имеет науч. и эсте�
тическое значение.
КА�ЙБИЦКИЙ ЗАКА�ЗНИК о х о т н и �
ч и й, комплексный. Расположен в сев.�зап.
части Кайбицкого р�на в междуречье Кубни
и Бирли. Пл. 20,2 тыс. га, в т.ч. лесных угодий
3,4 тыс. га. Организован в 1963. Охраняются:
лось, кабан, косуля, заяц�беляк, заяц�русак,
лисица, куница, серая куропатка, тетерев.
КА�ЙБИЦКИЙ ЛЕСХО�З с п е ц и а л и �
з и р о в а н н ы й  с е м е н н о й, занимает�
ся семеноводством дуба черешчатого, работа�
ми по выявлению и отбору ценного генофон�
да, закладке пост. лесосеменных участков.
Расположен на терр. Кайбицкого, Апастов�
ского и Зеленодольского р�нов. Организо�
ван в 1931 на пл. 20524 га в составе Тюрле�
минской, Кугеевской, Подберезинской, Кай�
бицкой, Балтайской и Куларовской лесных
дач. В 1940 присоединены леса местного зна�
чения. Общая пл. К. л. 24569 га, в т.ч. лесная
пл. 23961 га. Состоит из Берлибашского
(10144 га), Русаковского (9635 га), Кугеевско�
го (4790 га) лесничеств. Дирекция лесхоза
находится в с. Фёдоровское Кайбицкого р�на.
Числ. работающих 205 чел. 

Лесные массивы К. л. представляют собой
типичные приволж. нагорные дубравы, изв.
в лит�ре как «казанские нагорные дубравы».
Являются лучшими по своей производитель�
ности и ценности, ещё в нач. 18 в. входили в
состав заповедных корабельных лесов. Леса
1�й группы занимают пл. 7550 га, в т.ч. особо
охраняемые природные терр. — 196 га, про�
тивоэрозионные леса — 329 га, защитные по�
лосы вдоль автомобильных и жел. дорог —
365 га, байрачные леса — 4037 га, запретные
полосы по берегам рек — 2623 га. Леса 2�й
группы, имеющие местное эксплуатацион�
ное значение, составляют 17019 га. Пл. лес�
ных культур 9093 га. Возрастная структура
лесов: молодняки (36%), ср.�возрастные
(44%), приспевающие (8%), спелые и пере�
стойные (12%). Дубняки занимают пл.
14198 га, из них ок. 95% — молодняки и
ср.�возрастные насаждения. Преобладают
дубняки кленово�липовые. Пл. липовых на�
саждений 4511 га, возраст 80–90 лет, запас
древесины 1199 тыс. м3; отнесены к припасеч�
ным зонам. Отд. участками распространены
осинники, в осн. ясменниковые, общей пл.

1924 га, с запасом древесины 271 тыс. м3. Со�
сновые леса произрастают на пл. 1259 га, из
них св. 78% — молодняки, преим. искусств.
происхождения. Незначительно распростра�
нены берёза (1,4%), клён (1,3%), ель (0,9%),
лиственница (0,7%). Имеются насаждения
ясеня обыкновенного, к�рые начали восста�
навливаться после повреждения под воздей�
ствием низких темп�р зимы 1978/79 на
сев.�вост. границе естеств. ареала. 

На терр. К.л. выделены памятники приро�
ды: в 1981 — Кайбицкие дубравы — 2 участка
высоковозрастных дубрав пл. 140 га; в 1989 —
Турминская дача — высокопроизводитель�
ные сосновые насаждения пл. 56,3 га, пред�
ставляющие науч. и культ.�ист. ценность.
В Берлибашском лесничестве, в высокобони�
тетных дубовых и смешанных насаждениях,
в 1997 сформирован генетический резерват
дуба черешчатого на пл. 743 га. 

Ежегодный отпуск леса на корню по гл.
пользованию составляет 12,7 тыс. м3. Рубки
ухода за лесом и сан. рубки проводятся на пл.
1400 га, при этом заготавливается ок.
10 тыс. м3 ликвидной древесины. Лесовос�
становительные работы (посадка молодого
леса) ведутся на пл. 170–200 га. В пост. пи�
томниках ежегодно выращивается до 4,5 млн.
сеянцев древесных и кустарниковых пород
10 наименований. Выделены пост. лесосе�
менные участки дуба на пл. 955 га, липы — на
пл. 165 га. Выпускаются товары нар. потреб�
ления и производств. назначения на сумму св.
2 млн. руб. (пиломатериалы, срубы, штакет�
ник, тара и др.). Значит. вклад в развитие
лесхоза внесли засл. лесовод РФ и РТ
И.Х.Хаффазов, засл. лесовод РТ Ф.А.Хай�
руллина, лесничий Кугеевского лесничест�
ва Н.Г.Георгиев и др.
КА�ЙБИЦКИЙ РАЙО�Н, находится на З.
РТ, граничит с Чувашской Респ. Входит в
Предволж. экон. р�н. Пл. 995,4 км2. 17 советов
(к�тов) местного самоуправления. 55 нас.
пунктов. Центр — с.Б.Кайбицы. Нас. 16,5 тыс.
чел. в 2003 (по переписи 2002, татар — 66,5%,
русских — 27,4%). Ср. плотность нас. 17 чел.
на 1 км2. Р�н образован 14.2.1927 как Ульян%
ковский район. В связи с переносом районно�
го центра из с.Ульянково в с. Б. Кайбицы
(1.8.1927) переименован в К. р. До 1920 терр.
р�на относилась к Свияжскому и Тетюшско�
му у. Казанской губ., в 1920–27 — к Свияж�
скому кантону ТАССР. На момент образова�
ния в К. р. входили 45 сельсоветов, 76 нас.
пунктов, в к�рых проживали 56905 чел. (из
них татар — 31043, русских — 24649, про�
чих — 1213 чел.). Границы и адм. деление

р�на неоднокр. менялись. В 1940 его пл. со�
ставляла 1184 км2, нас. — 56,7 тыс. чел., чис�
ло сельсоветов — 40, нас. пунктов — 91.
19.2.1944 часть К. р. отошла к вновь образо�
ванному Подберезинскому р%ну (возвращена
обратно 14.5.1956). В 1960 р�н занимал пл.
1185,3 км2, в него входили 20 сельсоветов,
84 нас. пункта. В результате укрупнения адм.
единиц ТАССР 1.2.1963 К.р. был ликвидиро�
ван, терр. передана в состав Буинского р�на,
4.3.1964 она вновь отошла к Апастовскому
р�ну. Восстановлен 19.4.1991. 

Рельеф К.р. — всхолмленная равнина (выс.
150–200 м), расчленённая речными долина�
ми. По терр. р�на протекает р. Свияга с при�
токами Бирля, Кубня. Почвы преим. серые,
светло�серые и тёмно�серые лесные, выщело�
ченные чернозёмы. Лесистость 16,6%. Запа�
сы мергелей, известняков, доломитов, пес�
чаников, глин, суглинков, песка. Охраняе�
мые природные объекты: реки Бирля и Свия�
га, Кайбицкий заказник, памятники приро�
ды Большое озеро, Кайбицкие дубравы, Тур%
минская дача. В К. р. выявлено св. 60 археол.
памятников (с эпохи бронзы до булгар. и зо�
лотоордынских). Мн. археол. находки ещё в
19 в. попали в Заусайлова коллекцию. 

Развиты мясомол. скот�во, свин�во, овц�во.
С.�х. угодья занимают 75,8 тыс. га, в т.ч. паш�
ня — 59,2 тыс. га (2000). Возделываются: яро�
вая пшеница, озимая рожь, ячмень, овёс, гре�
чиха, горох. На 2004 в К. р. 17 с.�х. пр�тий,
в т.ч. 1 совхоз, 2 производств. кооператива,
2 ассоциации крест. х�в, 1 т�во на вере; 2 под�
собных х�ва. Пром. пр�тия размещены в
с. Б.Кайбицы. В р�не действуют лесхоз, рыб�
хоз, хлебоприёмное пр�тие (пос. ж.�д. ст. Ку�
ланга). По терр. К. р. проходят ж. д. Улья�
новск–Свияжск, автомобильная дорога Ка�
зань–Ульяновск. 38 общеобразовательных
школ (2296 уч�ся в 2004/05 уч.г.), в т.ч.
21 нач., 2 неполных ср., 20 ср.; 29 массовых
б�к, 43 клубных учреждения; 3 больницы на
115 коек (2001). Функционирует Кайбицкой
Галии музей (с. Б.Кайбицы). Издаётся рай�
онная газ. «Кайбыч таZнары» — «Кайбиц�
кие зори» на татар. и рус. языках.

К А � Й Б И Ц К О Й ГА Л И И � М У З Е � Й
в с. Б.Кайбицы Кайбицкого р�на, мемор. и
этногр. Осн. в 1996, открыт в 1998. Филиал
Нац. музея РТ. Размещён в специально пост�
роенном здании, в проектировании к�рого
участвовал сын Г.М.Кайбицкой арх. С.С.Ай�
даров. Общая пл. музея 110 м2, пл. экспози�
ции 93 м2, фонды составляют 575 ед. хр. По�
стоянно действуют 2 экспозиции — мемор.,
этногр. и муз. салон. Представлены семей�

ные реликвии, личные вещи певицы:
мебель, книги, ноты, театр. костюмы
и др. К ценным экспонатам музея от�
носятся: сцен. костюм, метроном; ру�
копись мемуаров певицы с фотогра�
фиями, письма, рукописная книга ре�
лиг. содержания (1791) с родослов�
ной отца, М.Тухватуллина; экземп�
ляр ж. «Новый век» (1906, май), изд.
в г.Уральск, редактором к�рого был
ст. брат певицы К.Мотыги. В этногр.
экспозиции представлены предметы
быта и нар. костюмы татар, русских,
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чувашей, кряшен. Музеем проводятся День
образования Кайбицкого р�на (19 апреля),
День поэзии, приуроченный ко дню рожде�
ния Г.Тукая (26 апреля), Междунар. день му�
зеев (18 мая), День музыки — ко дню рожде�
ния Г.Кайбицкой (21 мая). Директор музея
М.С.Шафигуллина (с 1996). 

КА�ЙБИЦЫ (Кайбыч), село в Буинском р�не,
на лев. притоке р. Свияга, в 8 км к С.�З. от
г.Буинск. На 2002 — 636 жит. (татары).
Полеводство, мясомол. скот�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Мечеть. Осн. в 17 в.
В 18 — 1�й пол. 19 вв. б. ч. жителей относи�
лась к категории гос. крестьян, несла лаш�
манскую повинность, часть населения со�
ставляли удельные (б. дворцовые) крестья�
не. Занимались земледелием, разведением
скота, лапотным, плотничным, тележным
промыслами. В нач. 20 в. в К. функциониро�
вали 2 мечети, мектеб, мельница. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины состав�
лял 1742 дес. До 1920 село входило в Ста�
ро�Студенецкую вол. Буинского у. Симбир�
ской губ. С 1920 в составе Буинского кан�
то�на ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском р�не.
Число жит.: в 1782 — 209 душ муж. пола;
в 1859 — 788, в 1880 — 967, в 1897 — 1192,
в 1911 — 1343, в 1913 — 1636, в 1920 — 1331,
в 1926 — 1110, в 1938 — 970, в 1949 — 992,
в 1958 — 1861, в 1970 — 968, в 1979 — 974,
в 1989 — 599 чел.

КА�ЙБИШЕВЫ, татар. княжеский род. Родо�
начальник — служилый татарин Кайбиш Узе�
ев, сын Карачурина, живший во 2�й пол. 17 в.
в д. Сабаево Уфимского у. Он был активным
участником татаро�башк. восстания 1681–84.
В 19 в. К. проживали в дд. Сабаево, Карагу�
шево, Расмекеево, Чирши�Тартышево (совр.
Кушнаренковский р�н Респ. Башкортостан).
К. из д. Чирши�Тартышево, будучи кантонны�
ми чиновниками, в 19 в. были пожалованы
потомственным дворянством. В 1874 за Му�
хаммадгареем К. в окрестностях д. Н.Сухояш
Бирского у. Уфимской губ. числилось
1598 дес. земли. 

Источн.: Акты исторические, собранные и из�
данные археографической комиссией. 1676 — 1700
годы. СПб., 1842. Т. 5.

Лит.: Н о в и к о в В.А. Сборник материалов
для истории Уфимского дворянства. Уфа, 1879;
Ш а р и п о в а Э. Башкирское шежере из руко�
писного фонда ИИЯЛ БФАН СССР // Письмен�
ные памятники Башкирии. Уфа, 1982.

Р.Р.Габдуллин.

КА�ЙБЫШЕВ Оскар Акрамович (р. 28.3.1939,
Москва), учёный в области материаловеде�

ния, д. техн. наук (1974), акад. АН Респ. Баш�
кортостан (1991), засл. деятель науки и тех�
ники Башкирской АССР (1979). В 1962 окон�
чил Моск. ин�т стали и сплавов. С 1967 в
Уфимском авиац. ин�те, зав. кафедрой об�
щей технологии металловедения (с 1969),
проф. (1977). В 1980–87 директор cпец. кон�
структорско�технол. бюро «Тантал» (г.Уфа),
с 1987 — Ин�та проблем сверхпластичности
металлов Уфимского НЦ РАН. В 1991–94
президент АН Респ. Башкортостан. Труды
по механизмам рекристаллизации металлов
при высокоскоростной деформации, структу�
ре и свойствам металлов. Осн. работы посв.
проблемам физики прочности и пластично�
сти материалов. К. развил науч. основы тех�
нологии формообразования изделий из ме�
таллических, композиционных и керамиче�
ских материалов. Установил возможность
создания условий сверхпластичного течения
в любых пром. сплавах металлов, в т.ч. труд�
нодеформируемых жаропрочных и титано�
вых интерметаллидах и керамике. Разработал
физ. теорию сверхпластичности. Создал
Уфимскую науч. школу металлофизиков и
материаловедов. Один из авторов открытия
явления образования в поликристаллах не�
равновесных границ зёрен при поглощении
или решёточных дислокациях. Имеет более
150 авторских свидетельств на изобретения.
Награждён орденом Трудового Красного Зна�
мени, медалями. 

С о ч.: Пластичность и сверхпластичность ме�
таллов. М., 1975; Сверхпластичность промышлен�
ных сплавов. М., 1984; Границы зёрен и свойства ме�
таллов. М., 1987 (соавт.).

КАЙГОРО�ДОВ Владимир Романович
(р. 24.12.1936, д. Н.Слобода Туринского р�на
Свердловской обл.), физик, д. физ.�матем.
наук (1981), проф. (1982), засл. деятель науки
и техники РТ (1997). После окончания Казан.
ун�та (1959) работает там же на кафедре тео�
рии относительности и гравитации, зав. ка�
федрой (1975–2000), проф. (2001). Труды в
области теории гравитационного поля и ин�
вариантных групповых методов. 

С о ч.: Алгебраически специальные поля тяго�
тения с однопараметрической группой движений //
Изв. вузов. Физика. 1966. № 5 (соавт.); Обобщён�
ные решения класса Кундта для уравнений Эйн�
штейна с космологической постоянной // Изв. ву�
зов. Физика. 1966. № 10 (соавт.); Курс аналитиче�
ской геометрии и линейной алгебры. К., 1986.

КА�ЙДРИКОВ (КайдрRкев) Рустем Алие�
вич (р. 3.3.1946, Казань), электрохимик,
д. хим. наук (1988), проф. (1989), засл. деятель
науки и техники РТ (1997), засл. деятель

науки РФ (2004). В 1969 окончил Казан.
хим.�технол. ин�т (ныне Казан. технол. ун�т),
работает там же, зав. кафедрой технологии
электрохим. произ�в (с 1988). Труды по кине�
тике и механизмам процессов электроосаж�
дения металлов и сплавов на подвижные
электроды. К. разработал установку для на�
несения металлических покрытий на разно�
типные мелкие детали. Предложил электро�
хим. технологии мониторинга коррозионно�
го состояния металла, способы прогнозиро�
вания и защиты конструкционных материа�
лов в условиях воздействия агрессивных
сред. Под рук. К. разработаны электрохим.
технологии, обеспечивающие полноценную
замену материалов ограниченного исполь�
зования или запрещённых междунар. согла�
шениями (кадмий, хром, никель и др.), эко�
логически щадящие технологии селективно�
го электроосаждения металлов и сплавов,
технол. процессы локального восстановле�
ния металлических поверхностей узлов неф�
техим. оборудования, прецизионного проч�
ностного хромирования мелких деталей, спо�
собы защиты от коррозии пресс�форм для
вулканизации шин, нефтеналивных резер�
вуаров и др. Науч. разработки внедрены на
Казан. оптико�механическом з�де, в НПО
«Мединструмент», Рузаевском з�де хим.
маш�ния, акц. об�вах «Нижнекамскнефте�
хим», «Нижнекамскшина» и др. 

С о ч.: Особенности электроосаждения гальвани�
ческих покрытий на подвижные электроды // За�
щита металлов. 1989. Т. 25, № 3; Влияние условий
перемешивания деталей в барабане на равномер�
ность гальванических покрытий // там же.
С. 312–314 (соавт.); Электроосаждение цинк�ни�
келевых покрытий из щелочных электролитов с
добавками аминосоединений // Электрохимия.
2001. Т. 37, № 7 (соавт.).

Лит.: Профессора, доктора наук. Политехниче�
ский институт — КХТИ — КГТУ (1919–2000):
Краткий биогр. справ. К., 2000.

КАЙМА�НОВ Никита Фадеевич (24.9.1907,
с. Прости Мензелинского у. Уфимской губ.,
ныне Нижнекамского р�на РТ — 18.2.1972,
Москва), Герой Сов. Союза (26.8.1941), пол�
ковник (1958). Окончил курсы «Выстрел»
(1940), Воен. академию им. М.В.Фрунзе
(Москва, 1948). В Кр. Армии с 1929. Участ�
ник сов.�фин. войны. На фронтах Вел. Отеч.
войны с июня 1941, начальник отд�ния шта�
ба пограничного отряда войск НКВД. Про�
явил героизм в кон. июня — нач. июля 1941:
в течение 19 суток с отрядом отражал много�
числ. атаки противника на сов.�фин. границе;
получив приказ отходить, отряд под коман�
дованием К. прорвал кольцо окружения и,
пройдя 160 км, соединился с осн. частями.
После войны продолжал службу в погранич�
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Н.Ф. Кайманов. 
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ных войсках (до 1958). Проживал в Москве.
Награждён орденом Ленина, четырьмя ор�
денами Красного Знамени, орденом Крас�
ной Звезды, медалями. На родине созд.
Дом�музей Героя. 

Лит.: Ч е р н ы ш ё в Т.А. Застава Кайманова.
Петрозаводск, 1975; С ч е р е в с к и й В.С., Д р ы �
г а н Ю.Д. Застава в огне. Петрозаводск, 1982; Бес�
сменные часовые. М., 1983; Героям Родины — сла�
ва. Петрозаводск, 1985.

В.А.Шагалов.

КАЙМА�РКА (Каймар), река в Зап. Пред�
камье, прав. приток р. Казанка. Дл. 11,5 км, пл.
басс. 33,8 км2. Протекает по терр. Высоко�
горского р�на. Истоком реки является родник,
расположенный в небольшом лесном масси�
ве, в 4 км к С.�В. от с. Каймары, устье восточ�
нее пос. Дачное. Абс. выс. истока 140 м,
устья — 57 м. Лесистость водосбора 12%.
Имеет приток дл. 1,4 км. Густота речной се�
ти 0,38 км/км2. Питание смешанное, с пре�
обладанием снегового. Модуль подземного
питания 0,26–0,5 л/с·км2. Гидрологический
режим характеризуется высоким полово�
дьем и очень низкой меженью. Ср. много�
летний слой год. стока в басс. 148 мм, слой
стока половодья 109 мм. Весеннее поло�
водье начинается обычно в нач. апреля. За�
мерзает К. во 2�й пол. ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 0,03 м3/с.
Вода умеренно жёсткая (3–6 мг%экв/л) вес�
ной и очень жёсткая (12–20 мг%экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 100–200 мг/л
весной и 700–1000 мг/л зимой и летом.
На реке пруд объёмом 0,3 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения и ры�
боразведения.
КАЙМА�РЫ (Каймар), село в Высокогор�
ском р�не, в 9 км к С.�З. от ж.�д. ст. Высокая
Гора. На 2002 — 42 жит. (русские). Полевод�
ство. Изв. с 1565–67 как Пустошь Каймары
Малые. До реформы 1861 жители относи�
лись к категории помещичьих крестьян
(в числе владельцев К. были Н.А.Кудрявцев
и его сын М.Н.Кудрявцев, семья поэта Е.А.Бо%
ратынского). Занимались земледелием, раз�
ведением скота, пчел�вом, валяльно�войлоч�
ным промыслом. В 1722 село посетил Пётр I.

В нач. 20 в. в К. функционировали Кирил�
ло�Белозерская церковь (построена в 1723;
памятник архитектуры), богадельня, земская
школа (открыта в 1870), б�ка, читальня Об�ва
попечительства о нар. трезвости, лавки —
1 казённая винная, 2 пивные, 5 мелочных.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 2788 дес. До 1920 входило в Кай�
марскую вол. Казанского у. Казанской губ.

С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 14.2.1927 в Казанском, с 10.2.1935 в Высо�
когорском, с 1.2.1963 в Зеленодольском,
с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 451 душа муж. пола; в 1859 —
1480, в 1897 — 1158, в 1908 — 1510, в 1920 —
1437, в 1926 — 1592, в 1938 — 1008, в 1949 —
765, в 1958 — 478, в 1970 — 221, в 1989 —
60 чел. 

Лит.: Очерки истории Высокогорского района
Республики Татарстан. К., 1999.

КАЙНОЗО�ЙСКАЯ ЭРАТЕ�МА (Э�РА),
к а й н о з о й (от греч. kaino �s — новый и
z � — жизнь), самая верх. (молодая) эратема
(группа) общей стратиграфической шкалы
слоёв земной коры и соответствующая ей но�
вейшая эра геол. истории. Началась 65 млн.
лет тому назад, продолжается и поныне. Под�
разделяется на палеогеновую, неогеновую си%
стему (период) и четвертичную систему (пе%
риод). К. э. характеризуется интенсивными
горообразовательными движениями, создав�
шими высочайшие горные цепи по перифе�
рии Тихого океана, на Ю. Европы и в Азии.
В кон. неогенового — нач. четвертичного пе�
риодов произошло резкое изменение клима�
та, сопровождавшееся мощным материко�
вым оледенением, охватившим Евразию (се�
вернее РТ) и Сев. Америку. В органическом
мире господствующее положение заняли мле�
копитающие; появились приматы. 

К. э. на терр. РТ представлена отложения�
ми неогеновой и четвертичной систем, разви�
тыми в долинах Волги и Камы. 

Геология кайнозоя на терр. РТ изучена
Г.Н.Бурбой, Г.П.Бутаковым, А.П.Дедковым,
У.Г.Дистановым, Н.Н.Малышевой и др.
КА�ЙРЕВО, село в Буинском р�не, на р. Кар�
ла, в 15 км к З. от г.Буинск. На 2002 — 60 жит.
(татары). Клуб. Полеводство. Осн. в 1675.
В дорев. источниках изв. под назв. Спасское,
Ягодное. До реформы 1861 жители относи�
лись к категории помещичьих крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота,
слесарным, портняжным промыслами, ме�
лочной торговлей. В нач. 20 в. в К. функцио�
нировали земская школа, мельница. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 1367,7 дес. До 1920 село входило в Рун�
гинскую вол. Буинского у. Симбирской губ.
С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Буинском р�не. Число жит.:
в 1859 — 835, в 1879 — 1086, в 1897 — 1195,
в 1911 — 1287, в 1913 — 1549, в 1920 — 1092,
в 1926 — 1053, в 1938 — 562, в 1949 — 310,
в 1958 — 166, в 1970 — 143, в 1979 — 113,
в 1989 — 46 чел.
КАКА�ЛИЯ, н е д о с п е л к а (Cacalia), род
многолетних травянистых растений сем.
сложноцветных. На терр. РТ один вид — К.
копьевидная (С. hastata); встречается редко.
Растёт в разреженных лиственных и смешан�
ных лесах. Растение с горизонтальным кор�
невищем и прямым стеблем, выс. до 120 см.
Листья черешковые, ширококопьевидные.
Цветки беловатые, образуют на верхушке
стебля метельчатое соцветие. Плоды — се�
мянки с длинными летучками. Цветёт в ию�
не–июле. Семена созревают в августе–сен�
тябре. Растение содержит алкалоиды, флаво�

ноиды, витамин С, каротин. В нар. медицине
надземная часть используется для лечения
различных инфекц. заболеваний, гнойных
ран и язв. Медонос.

КАКЛЫ��КУЛЬ (Каклы КUл), деревня в
Ютазинском р�не, в 7 км к С. от пгт Уруссу.
На 2002 — 106 жит. (татары). Полеводство,
овц�во. Нач. школа, клуб. Осн. в нач. 20 в.
До 1920 входила в Александровскую вол. Бу�
гульминского у. Самарской губ. С 1920 в со�
ставе Бугульминского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тумутукском, с 30.10.1931 в Аз�
накаевском, с 10.2.1935 в Ютазинском,
с 1.2.1963 в Бугульминском, с 12.1.1965 в
Бавлинском, с 6.4.1991 в Ютазинском р�нах.
Число жит.: в 1920 — 201, в 1926 — 185,
в 1938 — 241, в 1949 — 235, в 1958 — 216,
в 1970 — 193, в 1979 — 160, в 1989 — 104 чел.

КАКРЕ��ЕЛГА� (КRкре Елга), река в Вост. За�
камье, прав. приток р. Мелля. Дл. 14,9 км,
пл. басс. 92,7 км2. Протекает по терр. Азнака�
евского р�на. Исток в 2 км к Ю.�З. от с. Куат�
ле�Елга (нежилое), устье в 1 км к В. от с. Ма�
сягутово. Абс. выс. истока 280 м, устья —
120 м. Лесистость водосбора 23%. К.�Е. име�
ет 6 притоков дл. от 0,3 до 11 км. Густота реч�
ной сети 0,51 км/км2. Питание смешанное,
с преобладанием снегового. Модуль подзем�
ного питания 0,26–0,5 л/с·км2. Гидрологиче�
ский режим характеризуется высоким поло�
водьем и очень низкой меженью. Ср. много�
летний слой год. стока в басс. 79 мм, слой
стока половодья 60 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в кон. марта — нач. ап�
реля. Замерзает К.�Е. во 2�й пол. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,06 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг%экв/л)
весной и очень жёсткая (9–12 мг%экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 400–500 мг/л
весной и более 1000 мг/л зимой и летом.
В басс. К.�Е. пруд объёмом 8 млн. м3. Вод.
ресурсы используются для орошения.

КАКРЕ��ЕЛГА� (КRкре Елга), село в Азнака�
евском р�не, на р. Куатлеелга, в 16 км к С.�З.
от г.Азнакаево. На 2002 — 709 жит. (татары).
Полеводство, мясомол. скот�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1748.
В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители в сословном от�
ношении делились на тептярей и гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. в К.�Е. функционировали
мечеть, мектеб, пересыльный пункт. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 5334 дес. До 1920 село входило в Мася�
гутовскую вол. Бугульминского у. Самар�
ской губ. С 1920 в составе Бугульминского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Тумутукском,
с 30.10.1931 в Азнакаевском, с 1.2.1963 в Аль�
метьевском, с 12.1.1965 в Азнакаевском р�нах.
Число жит.: в 1816 — 266 душ муж. пола;
в 1859 — 1001, в 1890 — 1496, в 1910 — 1794,
в 1920 — 2029, в 1926 — 1489, в 1938 — 1242,
в 1949 — 777, в 1958 — 493, в 1970 — 749,
в 1979 — 743, в 1989 — 721 чел.

КАКУ�К (Kakuk) Жужа (р. в 1925), венг. вос�
токовед, проф. Будапештского ун�та (с 1970).
Редактор ж. «Исследования Востока»
(с 1986); пред. К�та ориенталистики Венгер�
ской АН (с 1985). Труды по истории венг.
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тюркологии, татар. языка и татар. фолькло�
ра, по тур. диалектам. Издала на нем. языке
науч. сборники татар. фольклора, собранно�
го И.Куношем: «Kasantatarische Volkslieder»
(«Народные песни казанских татар», Bdpst.,
1980), «Kasantatarische Volksmärchen» («На�
родные сказки казанских татар», Bdpst.,
1989). И.Н.Надиров.

КАЛАГА�НОВ Александр Викторович
(10.3.1947, г.Каменец�Подольск, Украинская
ССР — 22.2.2001, г.Нижний Тагил), драм. ак�
тёр, нар. артист РТ (1995). Окончил Саратов�
ское театр. уч�ще им. И.А.Слонова (1969).
В 1969–70 в драм.
т�ре г.Советск Кали�
нинградской обл.,
в 1970–81 в труппе
Казан., в 1981–83 —
Кировского ТЮЗов.
В 1983–99 актёр Ка�
зан. Б. драм. т�ра,
с 2000 — Нижнета�
гильского драм. т�ра.
На сцене Казан.
ТЮЗа создал ряд зна�
чит. образов — Куд�
ряш («Гроза» А.Н.Ос�
тровского), Букин,
Сильва («Прощание в июне», «Свидание в
предместье» А.В.Вампилова), Бумбараш (о.п.
А.П.Гайдара), Малахов�отец («Остановите
Малахова» В.А.Аграновского), Смелянский
(«Казанский университет» Д.Н.Валеева). Ес�
тественность, простота, правда сцен. суще�
ствования сочетались в его исполнении с
глубиной психол. анализа, точностью соци�
альной характеристики изображаемого пер�
сонажа. Создал также ряд образов на сцене
Казан. Б. драм. т�ра — Тарелкин («Дело»
А.В.Сухово�Кобылина), Шариков («Днев�
ник доктора Борменталя» по повести
М.А.Булгакова «Собачье сердце»), Шейлок
(«Венецианский купец» У.Шекспира), Го�
родничий («Ревизор» Н.В.Гоголя). Обост�
ряя драматизм восприятия жизн. коллизий,
к�рые переживали герои, К. раскрывал траги�
ческую суть их характеров и стоявших за ни�
ми социальных явлений. При этом его герои,
к какой бы ист. эпохе ни относились, всегда
были современны зрителю логикой поведе�
ния, мировосприятием, побуждая его к раз�

мышлению. Почти не прибегая к гриму,
К. создавал образ через внутр. перевоплоще�
ние, достигая при этом убедительности и до�
стоверности. Лауреат 2�го Респ. театр. фести�
валя им. К.Тинчурина (1993). 

Лит.: Б л а г о в Ю.А. Казанский театр юного
зрителя. К., 1986; И н г в а р И., И л я л о в а И.
Русский театр в Казани. К., 1991.

Ю.А.Благов. 

КАЛА�ЙДА Марина Львовна (р. 13.6.1957,
г.Шяуляй, Литовская ССР), гидробиолог,
эколог, д. биол. наук (1998). После окончания
в 1980 Казан. ун�та работала там же, с 1998
проф. кафедры зоологии позвоночных.
С 2002 в Казан. энергетическом ун�те, проф.
кафедры инж. экологии. Труды по изучению
экосистем водоёмов, искусств. воспроиз�ву и
рациональному использованию рыбных ре�
сурсов Ср. Поволжья, оценке антропогенно�
го воздействия на экосистемы. К. изучила
продукционный потенциал водоёмов ком�
плексного назначения и разработала концеп�
цию развития рыбного х�ва региона методом
пастбищной аквакультуры. Показала воз�
можность воспроиз�ва толстолобика и его
гибридов, выращенных со стадии личинки в
водоёме�охладителе Заинской ГРЭС. Воз�
главляла работы по экол. оценке возможных
негативных воздействий стр�ва ряда кр. объ�
ектов (мост через р. Кама, автомагистрали
Малое казан. кольцо, Большое казан. кольцо)
и реконструкции центр. части Казани на ок�
руж. среду. 

С о ч.: Водоёмы комплексного назначения как
основа рыбного хозяйства в Среднем Поволжье //
Проблемы развития рыбного хоз�ва в аридных ре�
гионах. М., 2001; История и перспективы развития
рыбного хозяйства Татарстана. К., 2001; Экологи�
ческая оценка Куйбышевского водохранилища в
условиях антропогенного воздействия. К., 2003.

КАЛА�М (араб., букв. — речь, слово), в ср.�век.
мусульм. лит�ре всякое рассуждение на ре�
лиг.�филос. тему; богословское учение, да�
ющее толкование религ. догматов на основе
разума, а не религ. авторитетов (таклид).
К. возник во 2�й пол. 8 в. в ходе дискуссий,
развернувшихся в исламе с появлением раз�
личных религ.�полит. группировок, а также
диспутов с предст. других религий. В этот
период сложилась проблематика К. (и его
методы рассуждения): свобода воли и предо�
пределение, определение человека как му�
сульманина, как верующего или неверующе�
го, соотношение божественных атрибутов,
сущность Корана, кач�ва, необходимые для
руководителя мусульман. Методы и пробле�
матика К. содержатся в творчестве аль�Джа�
да ибн Дирхама (умер в 742/43), выдвинув�
шего требования опоры на разум и симво�
лически�аллегорического толкования про�
тиворечащих разуму стихов Корана. Его уче�
ник Джахм ибн Сафван (казнён в 745), а так�
же ученик последнего Дирар ибн Амр пред�
варяли идеи первой кр. школы К. — мутази%
лизма. Позже возникают другие школы
(напр., матуридитов, ашаризм). В новое и
новейшее время К. (прежде всего его мутази�
литское направление) является основой для
тех рационалистов, к�рые стараются не всту�
пать в конфликт с основами вероучения
(напр., для Дж. аль�Афгани, М.Абду, либе�

ральных мыслителей, исламских «левых» в
лице Х.Ханафи). 

Лит.: Татарская религиозно�философская мысль
в общемусульманском контексте. К., 2002; Ислам:
Энцикл. словарь. М., 1991.

КАЛАМКА�РОВА Люция Исхаковна
(р. 27.5.1937, Фрунзе, Киргизская ССР), сан.
гигиенист, д. мед. наук (1988), проф. (1990).
После окончания Алма�Атинского мед. ин�та
(1962) работала в НИИ краевой патологии
(Алма�Ата), с 1975 сотр. Ин�та питания
МОиН Респ. Казахстан, зав. отд�нием кон�
троля кач�ва и безопасности продуктов пита�
ния. Иссл. в области сан. и клинической ми�
кробиологии: проблем хим. и биол. безопас�
ности продуктов питания, изучения вопросов
этиологии дисбактериоза кишечника, его
профилактики и лечения. Имеет 14 автор�
ских свидетельств и патентов на изобретения. 

С о ч.: Использование отечественных штаммов
лактобацилл при лечении детей, страдающих упор�
ной диареей // Биотехнология: теория и практика.
1998. № 4.

КАЛА�Н (тюрк.), одно из назв. податей в
Джучи Улусе и татар. ханствах. Значение
термина «К.» изменялось в зависимости от
времени и места его употребления. В нек�рых
случаях этим термином обозначали дань с
завоёванных земель, подушную или земель�
ную подать, сбор на содержание войск. В Зо�
лотой Орде и татар. ханствах он иногда ис�
пользовался в сочетании «ясак�калан» и обо�
значал осн. налог. Термин «К.» встречается
почти на всех ярлыках ханов Золотой Орды
и татар. ханств 15–16 вв. 

Лит.: Б е р е з и н И.Н. Внутреннее устройст�
во Золотой Орды. К., 1850; Ф ё д о р о в � Д а в ы �
д о в Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М.,
1975; У с м а н о в М.А. Жалованные акты Джу�
чиева Улуса XIV–XVI вв. К., 1979.

И.Л.Измайлов.

КАЛАНХО�Е (Kalanchoe), род суккулент�
ных сочных полукустарниковых или травя�
нистых растений сем. толстянковых. Ок.
200 видов. Родина — тропики и субтропики
Америки, Африки. В РТ разводят как декор.
комнатное растение. Наиб. распространены:
К. войлочное (K. tomentosa) — с серебрис�
то�серыми густоопушёнными листьями, кон�
чики к�рых окрашены в коричневый цвет;
К. Федченко (K. fedtschenkoi) — с сизыми
матовыми листьями и многочисл. стеблями,
образующими в ниж. части возд. корни;
К. кьюсское (K. kevensis) — с сочными, при�
чудливо рассечёнными листьями; К. Блос�
сфельда (K. blossfeldiana) — с тёмно�зелёны�
ми листьями, мелкими густыми жёлтыми,
красными, розовыми зонтиковидными со�
цветиями; К. перистое (K. pinnata). Послед�
ний вид изв. под назв. «комнатный жень�
шень», «дерево жизни». 

Листья цельные, крупные, с закруглённы�
ми зубчиками и центр. жилкой. Верхние —
сложные непарноперистые, нижние — про�
стые овальные. Цветки поникшие, трубка
венчика зеленовато�белая, лепестки кирпич�
но�красные. Введён в науч. медицину. Сок
очищает раны и язвы от отмирающих тка�
ней, оказывает сильное ранозаживляющее
действие. Применяют при рожистом воспа�
лении и при нек�рых заболеваниях глаз. Все
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виды К. светолюбивы. Размножают стеблевы�
ми и листовыми черенками.

КАЛАТА�У, посёлок в Сабинском р�не, на
прав. притоке р. Мёша, в 11 км к Ю.�В. от
с. Богатые Сабы. На 2002 — 78 жит. (татары).
Полеводство. Осн. в 1930�х гг. С момента об�
разования в Сабинском р�не. Число жит.:
в 1938 — 125, в 1949 — 120, в 1970 — 149,
в 1979 — 99, в 1989 — 87 чел.

КАЛА�ШНИКОВ Анатолий Степанович
(23.10.1922, Казань — 25.6.1985, Минск), Ге�
рой Сов. Союза (26.10.1944), подполковник
(1960). Окончил Ульяновскую воен.�авиац.
школу пилотов (1943), Воен.�возд. инж. ака�
демию им. Н.Е.Жуковского (Москва, 1949).
Работал инструктором�лётчиком в аэроклу�
бе г.Чистополь. В Кр. Армии с 1941. На фрон�
тах Вел. Отеч. войны с ноября 1943, зам. ком.
эскадрильи 637�го штурмового авиац. полка
(227�я штурмовая авиац. дивизия 2�й возд. ар�
мии). В составе войск 1�го Украинского фрон�
та к маю 1944 произвёл 107 боевых вылетов,
уничтожил 27 танков, 100 автомашин против�
ника, в возд. бою сбил вражеский истреби�
тель. После войны продолжил службу в Сов.
Армии (до 1960). Жил в Минске. Награж�
дён орденами Ленина, Красного Знамени,
Александра Невского, двумя орденами Оте�
чественной войны 1�й степени, орденами
Отечественной войны 2�й степени, Красной
Звезды, медалями. В г.Чистополь на здании
школы №1 установлена мемор. доска, увеко�
вечивающая память Героя. 

Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Герои Советского Союза —
наши земляки. К., 1984. Кн. 2.

В.А.Шагалов.

КАЛА�ШНИКОВ Михаил Анатольевич
(р. 3.5.1935, Казань), учёный в области при�
боростроения, д. техн. наук (1988), проф.
(1995). По окончании в 1963 Горьковского
политехн. ин�та работал в Казан. филиале
НИИ авиац. технологии. С 1972 в Казан.
хим.�технол. ин�те (с перерывом: в 1975–78 в
Казан. филиале Всесоюз. НИИ физ.�техн. и
радиотехн. измерений). В 1988–95 в Казан.
филиале Моск. энергетического ин�та, зав.
кафедрой электроприводов и автоматизации
пром. установок и технол. комплексов
(с 1991). Труды по неразрушающему элект�
ромагнитному контролю, автоматике и мет�
рологии. Разработал теорию прецезионных
поршневых дозаторов с шаговыми электро�
приводами, программные и техн. средства
автоматической коррекции погрешностей
прецезионных дискретных электроприводов. 

С о ч.: Средства и системы контроля управле�
ния и автоматизации в энергетике: В 2 кн. К., 1994;

Переменно�частотные электромагнитные дефек�
тоскопы. К., 1994; Прецезионные поршневые до�
заторы с шаговым электроприводом. К., 1994.

КАЛА�ШНИКОВ Николай Григорьевич
(р. 6.8.1929, с. Квасниковка Терновского р�на
Саратовской обл.), инженер�строитель, засл.
строитель РСФСР (1989), канд. техн. наук
(1996). После окончания Саратовского ав�
томобильно�дорожного ин�та (1952) рабо�
тал ст. механиком в Управлении стр�ва «Ара�
ничевскстрой» Кемеровской обл. В 1953–60
начальник Машинно�дорожного управле�
ния, гл. механик 4�го строит. р�на Управления
«Омскстрой». Начальник строит. управлений
Омского треста № 6 CНХ СССР (1960–62),
треста «Омскнефтепроводстрой» (1962–69).
В 1969–70 гл. инженер, в 1970–79 управля�
ющий трестом «Татнефтепроводстрой».
В 1979–91 начальник терр.�строит. объедине�
ния «Татстрой», в 1991–99 ген. директор АО
«Татстрой». При непосредственном участии
и под рук. К. построены и сданы в эксплуата�
цию газо� и нефтепроводы, объекты нефт. и
хим. пром�сти, пром., жил., культ.�бытового
и с.�х. назначения. Деп. ВС ТАССР в 1981–94.
Награждён орденами Октябрьской Рево�
люции, Красного Знамени, «Знак Почёта»,
медалями.

КАЛА�ШНИКОВА Галина Сергеевна
(25.8.1940 (по другим данным, 1936), г.Вла�
дивосток — 23.6.1988, Казань), артистка ба�
лета, педагог, нар. артистка ТАССР (1964).
В 1956 окончила Ленингр. хореографическое
уч�ще (педагог — О.Г.Иордан). В 1956–76 со�
листка Татар. т�ра оперы и балета, одновр.
(там же) педагог дет. балетной студии
(1961–64) и педагог�репетитор балетной
труппы (1968–76). Среди хореографических
партий — Жизель (о. п. А.Адана), Одет�
та–Одиллия («Лебединое озеро» П.Чайков�
ского), Маша («Щелкунчик» П.Чайковско�
го), Никия («Баядерка» Л.Минкуса), Асель
(о. п. В.Власова), Мехмене Бану («Легенда о
любви» А.Меликова), Зарема («Бахчисарай�
ский фонтан» Б.Асафьева), Сююмбике («Шу�
рале» Ф.Яруллина), Гайма («Золотой гре�
бень» А.Бакирова) и др. Обладала ярким ак�
тёрским дарованием, одинаково мастерски
владела техникой классического и характер�
ного танцев. 

Лит.: Народные артисты. К., 1980.
В.Н.Горшков.

КАЛЕ�ЙКИНО (КRлRй), село в Альметьев�
ском р�не, на р. Степной Зай, в 10 км к З. от
г.Альметьевск. На 2002 — 1675 жит. (тата�
ры). Ср. школа, дом культуры, 2 б�ки. Поле�
водство, мол. скот�во; комбикормовый з�д.
Осн. в 1727 переселенцами из с. Рус. Акташ.
До 1860�х гг. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота, пчел�вом. В 1875 в К. бы�
ла открыта школа, содержавшаяся на средст�
ва миссионерского об�ва (в 1878 преобразо�
вана в земскую). В нач. 20 в. здесь функцио�
нировали 2 хлебозапасных магазина, 2 вод.
мельницы, 2 бакалейные лавки. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
2591,8 дес. В 1915 построена дер. Дмитриев�
ская церковь. До 1920 село входило в Ак�
ташскую вол. Мензелинского у. Уфимской

губ. С 1920 в составе Мензелинского, с 1922 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Альметьевском р�не. Число жит.: в 1747 —
82, в 1782 — 97 душ муж. пола; в 1841 — 482,
в 1859 — 629, в 1870 — 752, в 1897 — 1158,
в 1900 — 1272, в 1920 — 1448, в 1926 — 1125,
в 1938 — 1073, в 1949 — 952, в 1958 — 943,
в 1970 — 941, в 1979 — 931, в 1989 — 1310 чел.
КАЛЕ�ЙКИНСКИЙ ЛЕСХО�З, занимается
ведением лесного х�ва на терр. Альметьев�
ского, Ново�Шешминского и Заинского
р�нов. Организован в 1931 как Шугуровский
лесхоз, с 1958 Шугуровский леспромхоз,
с 1968 Калейкинский леспромхоз, с 1991
совр. назв. Претерпел ряд терр. реорг�ций.
На 2002 общая пл. К. л. составляет 40951 га,
в т.ч. лесная пл. 38690 га. Состоит из лесни�
честв: Шешминского № 1 (пл. 14249 га), Бу�
тинского (9157 га; до 1991 в составе Альме�
тьевского лесхоза), Старо�Еланского (8117 га;
до 1991 в составе Альметьевского лесхоза) и
Рокашевского (9428 га; до 1992 в составе За�
инского лесхоза). Дирекция лесхоза в пос.
ст. Калейкино на терр. Альметьевского р�на.
Числ. работающих 130 чел. 

Леса 1�й группы занимают пл. 4296 га, в т.ч.
леса, имеющие важное значение для защиты
окруж. природной среды, — 4161 га, противо�
эрозионные леса — 83 га, защитные полосы
вдоль жел. дорог — 52 га и др. Леса 2�й груп�
пы, местного эксплуатационного значения,
составляют 36655 га. Пл. лесных культур
4943 га. Возрастная структура лесов: молод�
няки (31%), ср.�возрастные (36%), приспе�
вающие (13%), спелые и перестойные (20%).
Сосновые леса занимают пл. 2352 га, пред�
ставлены молодняками и ср.�возрастными
насаждениями искусств. происхождения. На�
иб. распространены сосняки липовые и лещи�
новые. Отд. участками встречаются ельники,
также искусств. происхождения, пл. 1289 га.
Пл. липовых насаждений 11520 га, запас дре�
весины 1625 тыс. м3; преобладают липняки
разнотравные с берёзой и осиной, кленовые,
преим. порослевого происхождения. Березня�
ки (пл. 4047 га; запас древесины 472 тыс. м3)
и осинники (пл. 13712 га; запас древесины
1910 тыс. м3) в относительно чистых насаж�
дениях являются производными на месте ко�
ренных лесов. Дубняки имеют ограниченное
распространение и встречаются отд. участка�
ми на терр. Рокашевского и Шешминского
№ 1 лесничеств; низкорослые, порослевые,
общая пл. 2517 га. В Шешминском лесниче�
стве имеются участки лесных культур ели и
лиственницы 1910–13 гг., выделенные в
1987 как памятник природы. 

Лесовосстановительные работы, преим.
посадка молодого леса, проводятся ежегодно
на пл. 250 га. В пост. базисном питомнике
выращивается до 1,3 млн. сеянцев и саженцев
древесных и кустарниковых пород 5–6 наи�
менований. Выпускаются товары нар. по�
требления.
КАЛЕНДА�РЬ (от лат. calendaе — назв. пер�
вого дня месяца), справочное издание, со�
держащее хронологические данные и сведе�
ния о праздниках, ист. событиях, а также не�
большие худож. произведения и т. п. Разли�
чают К.: по типу календарного исчисления
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(лунные, солнечные); по временному охвату
(сезонные, годовые, «вечные»); по сфере ис�
пользования (светские, религ.); по характеру
информации (универсальные, спец.); по це�
левому назначению (общего назначения, по�
пулярные, уч., науч., рекламные); по конст�
рукции (листовые, отрывные) и т. д. 

Первым печатным рус. К. считаются
«Святцы, или Календарь», изд. И.Ф.Копиев�
ским (Амстердам, 1702). Издание серии еже�
годных печатных К. (переводных) началось
в Москве с 1709 и в С.�Петербурге с 1713.
С 1724 право выпуска К. принадлежало ис�
ключительно Петерб. АН; доходы от изда�
ний шли на содержание б�ки и Кунсткамеры.
Составляли «Календари» академики, проф.
и адъюнкты АН, поэтому с первых же выпу�
сков обычные для К. того времени астроло�
гические предсказания стали постепенно со�
кращаться и снабжаться критическими при�
мечаниями. В виде приложений печатались
науч.�популярные статьи по истории, геогра�
фии, астрономии, медицине, полит. извес�
тия. Так, в «Календаре, или Месяцеслове ис�
торическом, на 1773 год» (1772) была опубл.
«История о взятии города Казани при царе
Иване Васильевиче и о разорении Казанско�
го царства», составленная И.М.Стриттером
по «Царственной книге» (1769) и «Опыту
казанской истории древних и средних вре�
мян» П.И.Рычкова (1767). Указом от 19 дек.
1801 было дано разрешение выпускать про�
винциальные К. в тех городах, где они печа�
тались ранее. В 1865 издавать К. в России
разрешалось всем желающим, в т.ч. и в про�
винции. Среди изв. рос. издателей К. были
А.С.Суворин, И.Д.Сытин и др., в Казани —
М.В.Шимановский. Один из выпусков се�

рии «Русские иллюстрированные календа�
ри», выходившей в С.�Петербурге под ред.
А.Н.Суворова, был посв. Казанской губ. —
«Иллюстрированный календарь Казанской
губернии на 1893 год» (1892). 

Первое печатное издание календарного ха�
рактера в Казанской губ. появилось в 1840 в
Казани на рус. языке под назв. «Указатель
города Казани» (составлен чиновником осо�
бых поручений при воен. губернаторе
И.С.Черновым) и было повторено с неболь�
шими изменениями в 1841. Оно содержало
общекалендарные сведения и различные
справки (святцы, магометанский К. и др.),
адреса чинов казённых и обществ. заведений
губернии, списки купцов (поимённые), пром.
заведений и ремесленников, а также данные
о кол�ве жителей, числе домов, сведения по
благоустройству, сан. состоянию, бюджету
города и др. С 1869 в Казани стали выходить
(нерегулярно) К., содержавшие краткие стат.
сведения о губернии, ист. обзоры, заметки о
гор. достопримечательностях, перечни наиб.
важных событий за год, некрологи, списки
книг, вышедших в Казани. Среди составите�
лей и издателей такого рода К. выделялись
П.П.Васильев, И.Гаврилов, А.А.Дубровин,
В.М.Ключников, Н.Редников, К.А.Тилли.
Выходили К. узкоспециализированной на�
правленности («Календарь и справочная
книжка для юристов», 1874) и с благотво�
рит. целями («Календарь�лилипут», 1882,
изд. В.И.Заусайловым в пользу столовой Че�
ловеколюбивого об�ва). Заметным явлением
дорев. книгоиздания были «Календарь
«Волжского вестника» и «Календарь «Ка�
занского биржевого листка» (оба — 1888),

отличавшиеся разнообразием ист., стат. и об�
щих сведений о Волжско�Камском крае. 

Татары до 1917 для обозначения понятия
«К.» пользовались арабо�перс. заимствова�
ниями — «горрэлек», «горрэнаме», «таквим»,
«салнаме», «рузнаме». В татар. язык термин
«К.» был введён К.Насыри. Первонач. его К.
назывались «Казан календаре» («Казанский
календарь»), с 1878 — просто «Календарь».
Сохранившиеся образцы татар. рукописных
К. относятся к нач. 18 в. В осн. они входят в
состав рукописных сборников, встречаются
также в виде отд. образцов. В татар. руко�
писных К. параллельно использовалось неск.
систем летосчисления: араб. лунная (хидж%
ра) и солнечная, христ. солнечный и 12�лет�
ний вост. К. С появлением издательского де�
ла рукописные К. были постепенно вытес�
нены их печатными аналогами. 

Среди тюрко�мусульм. народов России та�
тары одними из первых приступили к изда�
нию К. Первый татар. печатный К. —
«Горрэлек» был изд. в 1841 в Казани просве�
тителем Р.Амирхановым. До 1905 татар. пе�
чатные К. в определ. степени выполняли роль
период. изданий и публиковали сведения по
обществ.�полит. тематике. Во 2�й пол. 19 —
нач. 20 вв. выпуск К. становится массовым.
Так, К.Насыри издавал в 1870–98 (исклю�
чая 1886, 1887, 1895) К. — своего рода эн�
циклопедии знаний, написанные простым,
доступным языком. Они включали сведения
по медицине, воспитанию, истории татар. и
рус. народов (напр., «Песня хана Шигалея о
своих визирях» или хронологические табли�
цы «Достойные для запоминания события
из русской истории»). Среди других издате�
лей татар. К. — Ш.Рахматуллин (К. за
1891–1901 и за 1914), Ф.Халиди (за
1893–1912, исключая 1894, 1895, 1908–10),
Ш.Шагидуллин — составитель и редактор
одного из популярнейших К. «Заман» («Эпо�
ха», 1900–17), М.Кадермати — издатель К.
«МXшавRрRт» («Совет», 1914–17), К.Баши�
ров — К. «ШRрык» («Восток», 1915–17) и др.
Изв. ок. 200 наименований татар. печатных К.,
вышедших до 1917 (включительно). По по�
лиграф. исполнению татар. печатные К. под�
разделялись на настольные, в виде брошюры;
настенные, в виде плаката; настенные отрыв�
ные; карманные. Первые печатные К. были
изд. в виде брошюр. В процессе совершенст�
вования техники печати появились и др. фор�
мы К., наиб. распространённым видом стали
настенные отрывные. Первый настенный от�
рывной К. «ТRкъсими дивари календарь»
(«Раздельный настенный календарь») был
изд. в 1898 (составитель — А.Максуди). По�
степенно широко распространились и кар�
манные К. в виде записной книжки (К.
Ш.Шагидуллина, 1910; Г.Алпарова, 1911;
К.Баширова, 1915 и др.). Помимо обычных,
татар. издатели выпускали лит., науч.�лит.,
торг.�пром. К.

После Рев�ции 1905–07 пр�во разрешило
частное книгоиздание в России на нац. язы�
ках. Нац. интеллигенция начала борьбу за
распространение просвещения и культуры
среди народов Волго�Вятского края. В Каза�
ни стали печататься К. на языках народов, на�
селявших Казанскую губ. Так, учитель Казан.
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1. «Указатель города Казани». 1840; 2. «Казанский календарь на 1869 год»; 3. «Казан календаре»
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вотяков» на удмуртском языке. 1907; 6. «Марийский календарь». 1911; 7. Отрывной календарь на
татар. языке. 1938; 8. «Татар календаре». 1994.



учительской семинарии И.Михеев на собст�
венные средства издавал в 1904–09 настоль�
ный К.�справочник на удм. языке «Удморт
кылын календарь» («Календарь для вотя�
ков»). В нём содержались стат. сведения, по�
лезные советы по ведению х�ва, улучшению
быта, лечению болезней скота, материалы
справочного характера, приводились спис�
ки уч. заведений, в к�рые могли поступать
удмурты, печатались публицист. статьи, про�
изведения худож. лит�ры. Большое значение
имел «Марийский календарь» (1907–13),
публикации к�рого способствовали разви�
тию единого мар. лит. языка. Выпуск еже�
годных нац. К. осуществлялся крайне нере�
гулярно. Их издатели не занимались распро�
странением полит. идей, однако печатали ма�
териалы демокр. содержания; вследствие это�
го тиражи К. нередко изымались. 

После 1917 универсальные К. выпускали
изд�ва Соцэкгиз и Политиздат, а также воен.,
сел., театр. и пр. специализированные изд�ва;
региональные — местные изд�ва, напр. «Ка�
лендарь знаменательных и памятных дат Та�
тарии» (с 1969). С 1990�х гг. Татар. кн. изд�во,
изд�ва «Раннур», «Магариф» и др. выпуска�
ют на татар. и рус. языках К., содержащие
сведения по истории Татарстана, о жизни и
творчестве изв. учёных, писателей, биографии
обществ. деятелей и др. 

Лит.: П а в л о в А. Казанские календари:
1840–1891. Историко�библиографическая замет�
ка // Казанские вести. 1892. 11–12 янв.; К а т а �
н о в Н.Ф. Обзор казанско�татарских отрывных
календарей за последние 3 года (1902–1904) //
Деятель. 1904. № 6; Б е р к у т о в В.М. Народный
календарь и метрология булгаро�татар. К., 1987;
Удмуртская Республика: Энцикл. Ижевск, 2000;
Дивари календарь // ТRрWеман. 1906. 1 дек.;
К R р и м у л л и н b.Г. 90 ел тUгел, R 120 ел // Со�
вет RдRбияты. 1961. № 3; е г о  ж е. Каюм Насый�
ри календарьлары // bйдR халыкка хезмRткR! К.,
1985; Д R U л R т ш и н Г. ТXрки�татар рухи мRдRни�
яте тарихы. К., 1999; b х м R т W а н о в М. Татар

кулъязма китабы. К., 2000; М и Z н у л л и н а Л.
Татар календарьлары тарихыннан // Казан утлары.
2001. № 7.

Л.З.Миннуллина, И.А.Новицкая.

КАЛЕ�НДУЛА (Calendula), род одно� и мно�
голетних травянистых растений и полукус�
тарников сем. астровых. Изв. св. 20 видов,
произрастают в Центр. Европе, Средиземно�
морье; в РФ 4 вида. В РТ издавна культиви�
руют К. лекарственную, или ноготки (C. offi�
cinalis), гл. обр. сорта с махровыми жёлтыми
и оранжевыми соцветиями: Гамлет, Золотой
шар, Сенсация, Фаворит. Соцветия К. (кор�
зинки) содержат каротиноиды и флавонои�
ды, а также полисахариды, полифенолы, смо�
лы, слизи, органические вещества. Леч. свой�
ства К. были изв. ещё др. грекам, писал о ней
и Авиценна. В виде настойки К. применяет�
ся как противовоспалительное средство, для
лечения гнойных ран, порезов, ожогов, язвы
желудка, при желудочных кровотечениях,
гастритах, для полоскания рта, горла при ан�
гине, как желчегонное средство. Мази из К.
применяют от фурункулов. К. используется
также как пищ. краситель (масляный экс�
тракт из язычковых цветков), приправа к су�
пам и соусам (высушенные корзинки). 

К. нетребовательна к теплу, влажности,
почвам, но светолюбива. Её высевают рано
весной, с междурядьями 60 см; норма высе�
ва — 1 г семян на 1 м2, глуб. заделки — 2–3 см.
По всходам до смыкания растений прово�
дятся междурядные обработки и прополки.
Уборка урожая многократная, по мере распус�
кания новых соцветий. Срезанные у самого
основания корзинки сушат в проветривае�
мых помещениях или сушилках при темп�ре
не выше 40 °С. 

В Татарстане с 1991 (ежегодно) фермер�
ское науч.�мед. х�во «Венец» Буинского р�на
выращивает К. на пл. 5 га и собирает до 1 т
соцветий, из к�рых изготавливает грудной,
почечный, желудочный, успокаивающий и

витаминный лекарственные сборы. Часть
урожая К. поставляется производств.
хим.�фарм. объединению «Татхимфармпре�
параты». 

Лит.: Зелёная аптека Татарии. К., 1990.
Ф.С.Зиятдинов.

КАЛИ�ЕВ (КRлиев) Анвар (р. 8.3.1921, д. Тар�
ханы, ныне Ярковского р�на Тюменской обл.),
Герой Сов. Союза (15.1.1944), старшина
(1946). Работал в колхозе. В Кр. Армии с
1940. На фронтах Вел. Отеч. войны с авгус�
та 1941, разведчик 326�й отд. разведыватель�
ной роты (246�я стрелк. дивизия 65�й ар�
мии). В составе войск Донского, Центрально�
го и 1�го Белорусского фронтов принимал
участие в Сталинградской (1942–43) и Кур�
ской (1943) битвах, боях за освобождение
Украины и Белоруссии, в Восточно�Прус�
ской (1945) и Берлинской (1945) наступа�
тельных операциях. Проявил героизм в раз�
ведывательной операции в р�не с. Мезина
(Коропский р�н Черниговской обл.) 16 сент.
1943 и при форсировании р. Днепр в р�не
пос. Лоев (Гомельская обл.) 19 окт. 1943: од�
ним из первых форсировал р. Днепр и уста�
новил расположение огневых средств про�
тивника. С 1946 живёт в пос. Курганча Гала�
бинского р�на Ташкентской обл. Награждён
орденами Ленина, Отечественной войны 1�й
степени, Красной Звезды, Славы 3�й степени,
медалями. 

Лит.: Герои земли Тюменской. Свердловск, 1975;
Ветераны в строю. М., 1981; Днепр — река героев.
Киев, 1983; �иZU юлы. К., 1946.

В.А.Шагалов.

КАЛИ�ЙНЫЕ УДОБРЕ�НИЯ, минер. веще�
ства, используемые как источник калия для
питания растений. Калий активно участвует
в обмене веществ, повышает урожайность,
способствует повышению зимостойкости рас�
тений, их устойчивости против полегания и
поражения мучнистой росой. Под влияни�
ем К. у. усиливается накопление крахмала в
клубнях картофеля, сахаров в сах. свёкле и
моносахаридов у ряда плодовых и овощных
культур. Калий получают в осн. из природных
калийных солей. Первое м�ние открыто в
Германии (в р�не г.Штасфурт) в 1840�х гг.
Позднее залежи калийных солей были об�
наружены во Франции, Канаде, США. Нача�
лось произ�во хлористого калия, калийной се�
литры, сульфата калия и др. калийных со�
лей. Калийная пром�сть в России стала раз�
виваться после открытия в 1929 калийных
м�ний на Сев. Урале (Соликамск, Березники).
К. у. подразделяют на сырые калийные соли
(сильвинит, карналлит и др.), концентриро�
ванные удобрения (хлористый калий, суль�
фат калия и др.), отходы произ�ва (зола). Как
правило, их применяют в сочетании с фос�
форными и азотными удобрениями на всех
почвах, но наиб. эффективны они на торфя�
нистых, пойменных, супесчаных и легкосуг�
линистых дерново�подзолистых почвах, опод�
золенных и выщелоченных чернозёмах с по�
ниженным содержанием калия. Роль К.у. су�
щественно повышается на лёгких и произ�
весткованных почвах. Дозы К. у. обусловле�
ны гл. обр. почвенными условиями, биол.
особенностями удобряемой культуры. Не�
смотря на сравнительно неплохую обеспе�
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Календарь «ШRрык» К.Баширова. 1915.



ченность почв Татарстана обменным кали�
ем, правильное применение К. у. достаточно
эффективно при возделывании корнеклуб�
неплодов, овощных и зерновых культур, мно�
голетних трав. В посевах зерновых и техн.
культур калий целесообразно вносить с азот�
но�фосфорными, а в посевах бобовых — с
фосфорными удобрениями. На супесчаных и
песчаных почвах К. у. эффективнее вносить
весной, на глинистых и суглинистых поч�
вах — осенью под зябь. В отд. случаях нек�рое
кол�во К. у. вносят в рядки при посеве или в
подкормку. Рядковое удобрение в дозе
10–15 кг на 1 га применимо в посевах куль�
тур, требовательных к уровню калийного пи�
тания, и при незначит. запасах калия в поч�
ве. Подкормка в дозе 30–40 кг на 1 га приме�
няется лишь на почвах, бедных калием, и в
случаях, когда К. у. до посева не вносились.
В Татарстане под урожай 2000, 2001, 2004
внесено К. у. на 1 га посевов соотв. 12,6, 15,3,
14,5 кг в действующем веществе, в осн. в фор�
ме хлористого калия, калийной соли и суль�
фата калия. 

Лит.: Влияние удобрений на урожай сельско�
хозяйственных культур в условиях Волго�Вятско�
го района. К., 1974; Система земледелия Татарской
АССР. К., 1988; Система ведения отраслей агро�
промышленного комплекса Республики Татарстан.
К., 1992.

М.З.Гайнутдинов.

«КАЛИЛА� ВА ДИМНА�» («КRлилR вR
ДимнR» — «Калила и Димна»), памятник
ср.�век. перс. и араб. лит�ры. Восходит к
др.�инд. книге «Панчатантра» («Пятикни�
жие»), переведённой в 6 в. на ср.�перс. язык
под назв. «К. ва Д.» (по именам 2 шакалов —
персонажей первых 2 глав). Произведение
не имеет единого, цельного сюжета и состо�
ит из отд. глав�притч. Осн. стержень «К. ва
Д.» составляет беседа царя Дабшалима с му�
дрецом Бейдеба. Вначале кратко говорится о
теме (идее) каждой главы, затем по просьбе
царя Бейдеба разъясняет их суть. В конце
каждой главы делается вывод по поставлен�
ному в начале раздела вопросу. Т. о., в струк�
туре сборника соблюдается чёткая система. 

События и обстоятельства «К. ва Д.» про�
исходят на земле, под водой, на небе. Дейст�
вующие лица рассказов — земледельцы и ре�
месленники, цари и министры, мудрецы и
служители культа, мужчины и женщины, де�
ти и старики. Наряду с людьми, в произведе�
нии фигурируют различные животные, пти�
цы, мифические существа. Они, как и люди,
разговаривают, размышляют, работают, влюб�
ляются, разочаровываются. В их судьбах рас�
крываются характерные свойства человече�
ской натуры, сложные взаимоотношения лю�
дей. Эти существа часто и сами считают се�
бя людьми. 

Араб. пересказ сер. 8 в., выполненный Ибн
аль�Мукаффой (р. в 723/724), распростра�
нился по мусульм. Востоку в различных вер�
сиях и переводах. В 13 в. араб. версия была пе�
реведена на исп. и др.�евр. языки, затем на лат.
(14 в.), нем. (1470), тур. (16 в.), позднее — на
франц., англ. и рус. языки. Изв. ок. 10 пере�
водов и переложений «К. ва Д.» на тюрко�та�
тар. язык, наиб. ранние из к�рых относятся к
15–16 вв. У татар наиб. изв. перевод, выпол�
ненный Г.Фаезхановым (изд. в Казани в

1889–91). Мотивы и сюжеты «К. ва Д.» неод�
нокр. использовались в татар. худож. лит�ре
(произведения Кул Гали, Мухаммадьяра
и др.). 

Источн.: И б н  а л ь � М у к а ф ф а. Калила и
Димна / Пер. с араб. Б.Шидфар. М., 1986; КRлилR
вR ДимнR: ХикRятлRр / ТXз. �.Г.ЗRйнуллин. К.,
1996.

Лит.: М и н н е г у л о в Х.Ю. Татарская лите�
ратура и восточная классика: Вопросы взаимосвя�
зей и поэтики. К., 1993; З R й н у л л и н �. Ибне
Фазлан сRяхRтнамRсе ]Rм «КRлилR вR ДимнR» ту�
рында // Казан утлары. 1986. № 11.

Г.Г.Зайнуллин.

КАЛИМУ�ЛИН  (КRлимулин) Рафаэль Гуме�
рович (р. 18.12.1942, г.Белово Кемеровской
обл.), генерал�майор (1991). Окончил Кеме�
ровский горный ин�т (1965), Высш. школу
КГБ СССР (Москва, 1971). В 1966–67 секр.
Центр. райкома, в 1967–69 — Кемеровского
горкома ВЛКСМ. В 1971–85 в Управлении
КГБ Кемеровской обл. В 1985–87 сотр., зам.
начальника отдела Управления КГБ СССР
(Москва). В 1987–93 пред. КГБ РТ. С 1993 в
органах Федеральной службы безопасности
в Москве. Награждён медалями.
КАЛИМУ�ЛЛИН (КRлимуллин) Ахмет За�
кирович (10.6.1919, с. Татар. Ходяшево, ныне
Пестречинского р�на — 1967, Казань), артист
балета, балетмейстер, засл. деятель иск�в
ТАССР (1965). На проф. сцену пришёл из
худож. самодеятельности. В 1938–40 артист
танцевальной группы Ансамбля песни и тан�
ца ТАССР. В 1940–41 артист балета Татар.
т�ра оперы и балета (одновр. там же обучал�
ся в балетной школе). В 1941–46 находился
в действующей армии (служил на флоте,
участник войны с Японией). В 1946–54 ар�
тист балета Татар. т�ра оперы и балета.
В 1954–67 зав. отделом хореографии Казан.
Дома нар. творчества и одновр., в 1958–62, ба�
летмейстер Ансамбля песни и танца ТАССР.
В Ансамбле поставил танцы и хореографиче�
ские композиции: «На отдыхе», «Апипа»,
«Ак бурек», «Танец пастуха», «Баламишкин»,
«Джигиты», «Сюмбюль», «Лирический та�
нец девушек» и др. Последователь традиций
Ф.А.Гаскарова. С 1937 до сер. 1960�х гг. (с пе�
рерывами) танцевал и руководил молодёж�
ным хореографическим коллективом Ансам�
бля песни и пляски «Трудовые резервы» в
Казани. 

В.Н.Горшков.

КАЛИМУ�ЛЛИН (КRлимуллин) Бари Ги�
батович (10.4.1907, с. Дуван�Мечетлино Зла�
тоустовского у. Уфимской губ. — 21.7.1989,
г.Уфа), архитектор, д. иск�ведения (1976),
чл.�корр. Академии стр�ва и архитектуры
(1957), засл. архитектор РСФСР (1976), засл.
деятель иск�в Башкирской АССР (1947). По�
сле окончания Новосиб. инж.�строит. ин�та
(1935) возглавил сектор планировки горо�
дов треста «Башпрогор». В 1951–63 науч.
сотр. Ин�та истории, языка и лит�ры Башк.
филиала АН СССР. С 1966 зав. кафедрой ар�
хитектуры Казан. инж.�строит. ин�та, проф.
(1976). Труды по градостр�ву, башк. нар. зод�
честву, планировке селений. Один из органи�
заторов (1935) и 1�й пред. Союза архитек�
торов Башкирской АССР. Соавтор проектов
обществ. зданий в Уфе: Наркомата лёгкой

пром�сти (1936–37, ныне 3�й корпус Башк.
пед. ин�та им. К.А.Тимирязева), гл. корпуса
Баш. пед. ин�та (1950, ныне гл. корпус Башк.
ун�та), Дома Советов (1950, ныне гл. корпус
Уфимского авиатехн. ун�та) и др. Участвовал
в разработках ген. планов гг. Ишимбай (1939),
Белорецк (1939), Баймак (1940), Стерлита�
мак (1942–46).

С о ч.: Планировка и застройка башкирских де�
ревень. Уфа, 1959; Башкирское народное зодчест�
во. Уфа, 1978; Деревянная резьба в народной архи�
тектуре. Уфа, 1984.

КАЛИМУ�ЛЛИН (КRлимуллин) Ильгиз Ну�
руллович (20.3.1929, с. Болын�Балыкчы Апа�
стовского р�на — 1.7.1989, Казань), поэт, пе�
реводчик. Писал на рус. языке. С детства был
прикован к инвалидной коляске. Первые сти�
хи К. появились в нач. 1950�х гг. в газ. «Ком�
сомолец Татарии», в моск. журналах «Смена»,
«Юность». Автор сб�ков стихов и поэм
«В строю» (1956), «Вместе с вами, друзья»
(1959), «Солнце, влейся в песню!» (1966),
«На магистрали счастья» (1969), «Священ�
ный зов» (1975), «Дорога к людям» (М.,
1978), «Плывут рассветы сквозь меня...»
(1979), «Верю в день восходящий» (1983).
Произведения К. наполнены филос. раз�
думьями о жизни, мужестве, душевной стой�
кости человека. В 1977 опубл. сб. его избран�
ных стихов в переводе на татар. язык «�иргR
мRдхия» («Гимн Земле»). К. перевёл на рус.
язык произведения Х.Туфана, М.Хусаина
и др. татар. поэтов. 

С о ч.: Стихи и поэмы: Избр. К., 1989.
Лит.: К у т у й Р. Перед бедою не поник // Вол�

га. 1968. № 9; П а у ш к и н Г. Сафка кайту // Со�
вет мRктRбе. 1956. № 7.

КАЛИМУ�ЛЛИН (КRлимуллин) Рашид Фа�
гимович (р. 6.5.1957, г.Зеленодольск), компо�
зитор, педагог, засл. деятель иск�в ТССР, РФ
(1990, 1996). В 1985 окончил Казан. консер�
ваторию по классу Б.Трубина. С 1989 пред.
правления Союза композиторов РТ.
В 1987–2001 преподавал в Казан. консерва�
тории (в 1992–2001 зав. кафедрой компози�
ции). Один из наиб. ярких предст. совр. татар.
композиторской школы. Творческую индиви�
дуальность К. определяет самобытность, вос�
ходящая к истокам нац. муз. мышления в но�
вом, подчёркнуто совр. осмыслении. Свобод�
но владеет средствами композиторской тех�
ники кон. 20 — нач. 21 вв., органично и пло�
дотворно использует их в своём творчестве,
нац. по внутр. содержанию и интонацион�
ной основе. Центр. место в творчестве К. за�
нимают сочинения для камерных составов,
хора, органа, солирующих инстр�тов. Его
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произведения получили широкий резонанс в
России, Татарстане, а также в Японии, Люк�
сембурге, США и др. странах, вошли в ре�
пертуар Гос. квартета РТ, камерного оркест�
ра «La Primavera» под рук. Р.Абязова, органи�
ста Р.Абдуллина, япон. пианистки А.Такаха�
ши, амер. музыкантов — ансамбля совр. му�
зыки «Signus», пианиста Р.Поллока, кларне�
тиста Ф.Башора и др. Тематика творчества
композитора определяется обращением к
эпохальным событиям и выдающимся лично�
стям в истории татар. народа. Интенсивную
творческую работу К. сочетает с пед. и
муз.�обществ. деятельностью. С 1992 дирек�
тор и пред. оргк�та Междунар. фестиваля
совр. музыки «Европа–Азия». Одновр. чл.
жюри Междунар. конкурса молодых компо�
зиторов им. С.С.Прокофьева (Москва), чл.
к�та по присуждению Гос. премии РТ им. Г.Ту�
кая и др. Лауреат Междунар. конкурса
им. К.М.Вебера (Германия, 1987), междунар.
конкурса «Вена�Модерн�Мастер» (Австрия,
1994). Пр. Союза композиторов РФ
им. Д.Д.Шостаковича (1998) и др. 

Осн. соч.: рок�опера «Ерактагы кRккUк ава�
зы» («Крик кукушки») на либр. И.Юзеева
(1989); симфонические произведения: симфо�
ния�поэма «Булгары» (1982, 2�я редакция
1986), вокально�симфоническая поэма «Ти�
шина и покой» на стихи Р.Мингалимова
(1987); хоровые произведения для хора а'ка�
пелла: «Ходай алдында без Wаваплы» («Пе�
ред Господом мы в ответе»), «Аль�видаг»
(«Расставание»); камерно�вокальные произ�
ведения: «О тишине», поэма «О счастье» для
голоса и фортепиано на стихи Н.Арсланова
(1985), поэма «Риваят» («Легенда») для го�
лоса и 2 флейт на стихи Р.Мингалимова
(1987), музыка для голоса, флейты, виолон�
чели и фортепиано (1991), «Из Виндзорско�
го леса» для вокального квартета на стихи
А.Поупа (2001); камерно�инструментальные
произведения: Сонаты для фортепиано № 1,
№ 2 (1985, 1987), Сонаты для виолончели
соло №1, №2 (1986, 1990), струнный квартет
№ 3 памяти Г.Тукая (1986), фантазия для
фортепиано «Утро в Стамбуле» (1993), трио
для флейты, фортепиано и ударных «Видение
Пальмиры» (1993), Соната�фантазия для
флейты, соло (1995), дуэт для 2 саксофонов
(2000), «Поезд Франкфурт–Люксембург»
для 4 саксофонов (2002), «Инсайт» для бая�
на и скрипки (2002); для органа: Фантазия
«Онытылган аваз» («Забытая молитва»),
Фантазия №2 «С петлёй на шее»; Музыкаль�
ное действо для скрипки, ударных и магни�
тофона (для одного исполнителя), «Зеркало
желаний» для виолончели, магнитофона и
танцоров, «Сон о проросшем рисе»; Мульти�
медийная композиция для виолончели, удар�
ных, электроники и хореографии; музыка к
спектаклям, песни и др. 

Р.Г.Усеинова.

КАЛИМУ�ЛЛИН (КRлимуллин) Рифкат Ка�
лимуллович (5.4.1927, с. Бурундуки Буин�
ского кантона — 16.8.1993, там же), инже�
нер�механик, канд. техн. наук (1967), Герой
Соц. Труда (1951), засл. механизатор сел.
х�ва ТАССР (1967). Окончил Казан. с.�х. ин�т
(1958). В 1942 работал комбайнёром на Му�
ралинской МТС. Звания Героя удостоен за

отличное кач�во убор�
ки урожая. В 1958–60
инструктор с.�х. от�
дела Татар. обкома
КПСС. В 1960–62,
1966–69 преподава�
тель, доцент Казан.
с.�х. ин�та. В 1962–66
гл. инженер Управле�
ния ремонта машин�
но�тракторного пар�
ка Татобъединения
«Сельхозтехника».
В 1969–87 зав. отде�

лом механизации Татар. НИИ сел. х�ва. 
Труды по операционной технологии убор�

ки хлебов, механизации трудоёмких процес�
сов. К. разработал принципиально новую тех�
нологию обмолота зерновых культур и опе�
рационную технологию уборки хлебов, поз�
воляющую уменьшить потери зерна на 2–3%
и повысить дневную производительность ра�
боты комбайнов на 3–4 га. Первым в респуб�
лике предложил навесить на комбайн жатку
ЖБА�3,5 (для уборки гороха). Применитель�
но к зерновому комбайну им изготовлено
многорежимное молотильно�сепарирующее
устройство. Награждён тремя орденами Ле�
нина; медалями, в т.ч. серебр. медалью ВДНХ
СССР. В честь К. учреждены ежегодный приз
памяти Героя�комбайнёра и памятный знак
«Лучший комбайнёр года». 

С о ч.: Регулировка зерноуборочных машин. К.,
1968; Машины и их использование в полеводст�
ве // Система ведения сельского хозяйства в
ТАССР. К., 1974 (соавт.); Особенности уборки хле�
бов в условиях Татарии. К., 1976.

Лит.: З и я т д и н о в Ф.С. Комбайнёр, герой,
учёный // Наши ударники. К., 1978; На приз Ге�
роя // Нива Татарстана. 2000. № 3.

Ф.С.Зиятдинов.

КАЛИМУ�ЛЛИН (КRлимуллин) Салихзян
Минсабирович (р. 10.12.1945, д. Татар. Ши�
баши Алькеевского р�на), руководитель с.�х.
пр�тия, засл. инженер сел. х�ва РСФСР
(1984), лауреат Гос. премии РТ (2000). Окон�
чил Казан. с.�х. ин�т (1968). В 1968–73 гл.
инженер колхоза «Путь к коммунизму» Аль�
кеевского р�на, в 1973–78 гл. инженер, зам.
директора совхоза «Шигалеевский» Пестре�
чинского р�на. В 1978–85 управляющий Пе�
стречинским районным объединением «Сель�
хозтехника». В 1985–87 пред. исполкома Пе�
стречинского райсовета нар. депутатов.
В 1987–91 пред. ПО «Татагропромхимия»,
в 1991–95 — гос. кооп. объединения «Тат�
сельхозхимия». С 1995 президент, с 1997 ген.
директор АО «Холдинговая компания «Татаг�
рохимсервис» (с 1998 Трастовая компания).
Под рук. К. укреплены производств. базы
районных объединений «Сельхозтехника» и
«Татагрохимсервис», возросли объёмы агро�
хим. работ и урожайность с.�х. культур. Гос.
пр. присуждена за разработку и внедрение в
произ�во хелатных комплексных микроудо�
брений многоцелевого назначения. Деп. ВС
РТ с 1990. Награждён орденом Дружбы на�
родов; Почёт. грамотой РТ.
КАЛИМУ�ЛЛИН (КRлимуллин) Самигулла
Масифуллович (1914, пос. Бакал, ныне Челя�
бинской обл. — 1989, г.Уфа), художник теат�
ра, засл. деятель иск�в Башкирской АССР

(1955). Окончил худож. отд�ние Уфимского
техникума иск�в (1935). В 1935–74 худож�
ник�постановщик Башк. академ. т�ра драмы
им. М.Гафури. Чл. Союза художников (1954).
Один из основоположников театр.�декора�
ционного иск�ва в Башкортостане. Оформил
более 30 спектаклей. Автор эскизов декора�
ций к спектаклям «Черноликие» М.Гафури
(1954; 1955 совм. с Г.Имашевой), «Генерал
Шаймуратов» И.Абдуллина (1959), «Сель�
ские этюды» А.Мирзагитова (1965), «Тан�
сулпан» К.Даяна (1965) и др. Для декора�
ций К. характерно влияние стилевых тен�
денций живописи нач. 1960�х гг.: строгая
обобщённость формы, монумент. образность,
лаконичность в выборе выразительных
средств, контрастные цветосочетания, по�
строенные на традиционном для татар. иск�ва

колорите, придающие работам К. декоратив�
ность. Участник респ. (в 1938–78), зональных
(г.Пермь, 1967; г.Челябинск, 1969), всерос.
(Москва, 1956, 1957, 1961; г.Уфа, 1961), все�
союз. (Москва, 1956) выставок. Персональ�
ные выставки: 1964, 1973 (г.Уфа). Произве�
дения находятся в Башк. худож. музее
им. М.В.Нестерова. Участник Вел. Отеч. вой�
ны. Награждён медалью. 

Лит.: К у ш н е р о в с к а я Г.С. Изобразитель�
ное искусство БАССР. М., 1974; Е в с е е в а С.В.
Выставка произведений художников�сценографов
Республики Башкортостан: Каталог. Уфа, 2000;
Ф е н и н а Э.П. Художники Башкортостана.
XX век. Уфа, 2002.

КАЛИМУ�ЛЛИН (КRлимуллин) Халиулла
Калимуллович (р. 7.1.1924, с. Ст. Киязлы
Чистопольского кантона), руководитель с.�х.
пр�тий. Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
Татар. ср. с.�х. школу по подготовке пред.
колхозов (1952) и Мензелинский совхоз�тех�
никум (1973). Работал пред. колхозов «Прав�
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С.М. К а л и м у л л и н. 1. Эскиз декорации к
спектаклю К. Даяна «Тансулпан». Холст, гуашь.
1965. Башкирский художественный музей 
им. М.В.Нестерова; 2. Эскиз декорации к спек�
таклю А. Мирзагитова «Сельские этюды». Холст,
гуашь. 1965. Башкирский художественный музей
им. М.В.Нестерова.

Р.К. Калимуллин.



да» (1950–53), им. Вахитова Аксубаевского
р�на (1953–64), им. В.И.Ульянова Октябрь�
ского р�на (1964–78); в 1978–82 был дирек�
тором Нурлатского элеватора. За годы ру�
ководства К. в колхозе им. В.И.Ульянова уро�
жайность зерновых культур выросла с 6 до
22 ц с 1 га, надой молока — с 500 до 3200 кг от
1 коровы, построены животноводческие фер�
мы, соц.�бытовые объекты, обновлено 70%
жил. фонда. Х�во было удостоено переходя�
щего Красного знамени ЦК ВЛКСМ за куль�
туру быта села (1972). Награждён орденами
Октябрьской Революции, Отечественной
войны 1�й степени, Трудового Красного Зна�
мени, медалями; Почёт. грамотой През. ВС
ТАССР.
КАЛИМУ�ЛЛИН (КRлимуллин) Юнус На�
гимуллович (5.9.1939, с. Н.Наратбаш Буин�
ского р�на — 4.9.2002, Казань), физиолог,
д. биол. наук (1991), проф. (1992). По окон�
чании Казан. вет. ин�та (1971) работал гл.
зоотехником в совхозе «Шешминский» Чи�
стопольского р�на. С 1973 в Казан. академии
вет. медицины, зав. кафедрой жив�ва
(1990–2000). Труды по изучению влияния
хелатных соединений на продуктивные и
воспроизводительные функции с.�х. жи�
вотных. 

С о ч.: Металлохелаты — стимуляторы иммуно�
химических и репродуктивных функций сельскохо�
зяйственных животных. К., 1984; Хелатокомплекс�
ные стимуляторы продуктивности крупного рога�
того скота. К., 1990.

Лит.: Кафедра технологии животноводства //
Казан. ордена Ленина вет. ин�т им. Н.Э.Баумана.
К., 1993.

КАЛИМУ�ЛЛИНА (КRлимуллина) Магсума
Садриевна (15.6.1913, с. Булым�Булыхчи, ны�
не Апастовского р�на — 30.8.1970, там же),
колхозница, Герой Соц. Труда (1966). Работа�
ла овцеводом, дояркой, телятницей в колхо�
зе «Ракета» Апастовского р�на. Звание Героя
присвоено за достигнутые успехи в развитии
жив�ва. Награждена орденом Ленина; медаля�
ми, в т.ч. серебр. медалью ВДНХ СССР. 

Лит.: Г а л и е в Г. Геройларыбызга дан! // Азат
хатын. 1966. № 5; ТормышныZ кадерен белегез //
СердRш. К., 1969.

КАЛИ�НА (Viburnum), род листопадных и
вечнозелёных кустарников или небольших
деревьев сем. калиновых. Ок. 225 видов,
встречаются в умеренном и субтропическом
поясах Сев. полушария, гл. обр. в Евразии и

Сев. Америке. На терр. РТ широко распрост�
ранена К. обыкновенная (V. opulus). Типич�
ное растение подлеска лиственных и сме�
шанных лесов, растёт среди кустарников, по
берегам рек. Ветвистый листопадный кус�
тарник выс. 1,5–5 м. Кора имеет зеленова�
то�серый цвет, морщинистую (реже гладкую)
поверхность с сероватыми или беловатыми
пятнами и бурыми мелкими чечевичками.
Листья трёхлопастные, крупнозубчатые, осе�
нью ярко�жёлтые. Цветки белые, собраны в
щитковидные соцветия. Плоды — оранже�
во�красные сочные костянки с крупной пло�
ской косточкой. Цветёт во 2�й пол. мая — в
июне. Плоды созревают в августе–сентябре
и долго остаются на кусте. Отличается быс�
трым ростом, успешно переносит затопле�
ние, загрязнение воздуха, не повреждается
болезнями и вредителями, морозоустойчива.
Введена в культуру и используется в озеле�
нении. Особенно ценится садовая форма с
белоснежными шаровидными соцветиями.
Размножается черенками, отводками. В ме�
дицине используются кора и плоды, к�рые
содержат сахара, пектин, каротин, витами�
ны С и Р, микроэлементы. Настой коры при�
меняют при кровотечениях. Плоды исполь�
зуются в кач�ве витаминизирующего, пото�
гонного и общеукрепляющего средства, явля�
ются также кормом для лесных птиц. Древе�
сина пригодна для мелких поделок. Медо�
носное растение.
КАЛИ�НИН Евгений Павлович (1887–1920),
полит. деятель. Участник Рев�ции 1905–07.
В 1917 чл. Петрогр. Совета рабочих и солдат�
ских депутатов, делопроизводитель канце�
лярии А.Ф.Керенского, с 16 августа комиссар
Временного пр�ва в Казанском ВО. Один из
организаторов и руководителей Союза соц.
орг�ций. С октября 1917 воевал против сов.
власти. Дальнейшая судьба неизвестна.
КАЛИ�НИН Николай Филиппович (24.5.1888,
г.Саратов — 16.6.1959, Казань), историк, ар�
хеолог. Один из организаторов сплошного
археол. обследования терр. Татарстана, кар�
тографирования археол. памятников Татар�
стана и Ср. Поволжья. Окончил Казан. ун�т
(1910). Работал преподавателем истории в
уч. заведениях гг. Царёвококшайск, Сим�
бирск, Тетюши, Казань. В 1924–44 зав. ист. от�
делом Центр. музея ТАССР. С 1944 в Ин�те
языка, лит�ры и истории КФАН СССР. Ак�
тивно участвовал в работе Об�ва изучения Та�
тарстана, краеведч. об�в в гг. Тетюши, Мама�
дыш и др. нас. пунктах. В 1923–37 проводил
археол. иссл. в Казани. Руководил археол.
раскопками на терр. Болг. (с 1938), Иски�Ка�
зан. (в 1945, 1956) городищ и Рус.�Урмат�
ского селища (1956–57). Им открыты памят�
ники кам., бронз. и жел. веков. Выделил при%
казанскую культуру (совм. с А.Х.Халико�
вым). Действ. чл. Об�ва археологии, исто�
рии и этнографии при Казан. ун�те (с 1923).
Труды по истории и археологии Казани, Ср.
Поволжья. 

С о ч.: Где был дворец казанских ханов? К., 1926;
Спасская башня Казанского кремля. К., 1926; Архео�
логические наблюдения на улицах Казани // Изв.
Об�ва археологии, истории и этнографии при Ка�
зан. ун�те. 1927. Т. 33, вып. 4; Казань: Исторический
очерк. К., 1955.

Лит.: Х а л и к о в А.Х. История археологиче�
ского изучения г.Казани // Средневековые архео�
логические памятники Татарии. К., 1983; С и т �
д и к о в А.Г. Н.Ф.Калинин — исследователь сред�
невековой Казани // Археологическое изучение
булгарских городов. К., 1999.

П.Н.Старостин.

КАЛИ�НИН Юрий Павлович (2.11.1939,
Москва — 6.12.2003, Казань), спортсмен
(гребля академ.), мастер спорта СССР (1961);
патологоанатом, засл. врач ТАССР, РФ (1991,
1996), отличник здравоохранения (1982),
канд. мед. наук (1999). Окончил Казан. мед.
ин�т (1967). Спортом начал заниматься с
1955 в ДСО «Спартак» (Казань), тренер —
В.Т.Глухих. Победитель чемпионата России
(1957–67), Спартакиады народов РСФСР
(1956, 1963, 1967, в составе сборной ТАССР);
чемпионата СССР (1959, молодёжного); пер�
венства Центр. совета «Спартак» (1965, 1967);
междунар. регат (1961, 1966); призёр команд�
ного первенства СССР (1961 серебр., в соста�
ве сборной РСФСР). В 1968–84 зам. гл. вра�
ча центр. районной больницы (г.Мамадыш),
с 1984 начальник Респ. бюро суд.�мед. экспер�
тизы Мин�ва здравоохранения РТ. Автор ста�
тей по суд.�мед. экспертизе.

С о ч.: Этапы и перспективы развития судеб�
но�медицинской службы в Республике Татарстан //
Казан. мед. журн. 1994. № 4; Клинико�морфологи�
ческие параллели нестабильной стенокардии с де�
прессией сегмента SТ на ЭКГ // Проблемы экс�
пертизы в медицине. 2003. Т. 3. № 1.

КАЛИ�НИНО, деревня в Высокогорском
р�не, на автомобильной дороге Ка�
зань–Пермь, в 7 км к В. от ж.�д. ст. Высокая
Гора. На 2002 — 435 жит. (по переписи 1989,
русских — 75%, татар — 23%). Нач. школа,
клуб. Скот�во; кирпичный з�д. Изв. с перио�
да Казанского ханства как д. Янчурино, с 18 в.
до 1933 носила назв. Собакино. До рефор�
мы 1861 жители относились к категории по�
мещичьих крестьян (б. крепостные помещи�
ков Бекетовых). Осн. занятием было содер�
жание постоялых дворов на проходившем
через К. Сибирском тракте (в 1878 на
61 крест. двор приходилось 23 постоялых
двора). В нач. 20 в. в К. располагалась почто�
вая станция, функционировали почтовое
отд�ние, телефон, земская школа (открыта в
1885), 2 кузницы, 4 бакалейные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 160,2 дес. До 1920 деревня входила в Со�
бакинскую вол. Казанского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 14.2.1927 в Казанском сельском, с 10.2.1935
в Высокогорском, с 1.2.1963 в Пестречин�
ском, с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах.
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Калина обыкновенная.



Число жит.: в 1782 — 73 души муж. пола;
в 1859 — 411, в 1897 — 411, в 1908 — 387,
в 1926 — 562, в 1938 — 508, в 1949 — 416,
в 1958 — 388, в 1970 — 379, в 1989 — 284 чел. 

Лит.: Очерки истории Высокогорского района
Республики Татарстан. К., 1999.

КАЛИ�НИНО, деревня в Тукаевском р�не,
в верховье р. Мелекеска, в 23 км к Ю.�З. от
г.Набережные Челны. На 2002 — 94 жит. (та�
тары). Птиц�во. Осн. в 1930�х гг. С момента
образования в Челнинском (с 20.4.1976 —
Тукаевский) р�не. Число жит.: в 1938 — 118,
в 1949 — 177, в 1958 — 148, в 1970 — 175,
в 1979 — 136, в 1989 — 58 чел.
КАЛИ�НИНОЕ, озеро в Предволжье. Распо�
ложено в басс. р. Кубня, в 2 км к Ю.�З. от
с. Багаево Кайбицкого р�на. Пл. вод. зеркала
5 га. Объём 75 тыс. м3. Дл. 600 м, макс. шир.
75 м, ср. глуб. 1,5 м, макс. глуб. 3,2 м. Проис�
хождение озера искусств. (копаное). Форма

серповидная. Вода гидрокарбонатно�хлорид�
но�магниевая, очень мягкая. Прозрачность
88 см. Используется для хоз.�бытовых це�
лей. Является местом отдыха.
КАЛИ�НИНСКИЙ РАЙО�Н, в ТАССР. Об�
разован 10.2.1935. Центр — с. Поисево. До
1920 терр. К. р. относилась к Мензелинско�
му у. Уфимской губ., в 1920–30 — к Мензе�
линскому кантону ТАССР, в 1930–35 — к Ак�
танышскому, Мензелинскому, Муслюмов�
скому р�нам. В 1940 пл. р�на составляла
1086 км2, нас. — 37,7 тыс. чел., число сельсо�
ветов — 31, нас. пунктов — 66. Адм. деление
К. р. неоднокр. менялось (в 1948 в нём на�
считывалось 25, в 1956 — 22 сельсовета).
В связи с укрупнением адм. единиц ТАССР
12.10.1959 К. р. был ликвидирован, его терр.
передана в состав Актанышского и Муслю�
мовского районов.
КАЛИ�НОВКА, посёлок в Нурлатском р�не,
на границе с Самарской обл., в 17 км к С.�В.
от г.Нурлат. На 2002 число пост. жителей
менее 5 чел. (чуваши). Осн. в 1920�х гг. Пер�
вонач. назв. Калинино. Входил в Старо�Чел�
нинскую вол. Чистопольского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Октябрьском
(с 10.12.1997 — Нурлатский) р�не. Число
жит.: в 1926 — 34, в 1938 — 107, в 1949 — 73,
в 1958 — 56, в 1989 — 8 чел.
КАЛИ�НОВКА, деревня в Аксубаевском
р�не, на прав. притоке р. М.Сульча, в 18 км к
С.�В. от пгт Аксубаево. На 2002 число пост.
жителей менее 9 чел. (чуваши). Осн. в
1930�х гг. как пос. им. Калинина. С момента
образования в Аксубаевском, с 1.2.1963 в Ок�

тябрьском, с 12.1.1965 в Аксубаевском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 168, в 1949 — 156,
в 1958 — 148, в 1970 — 105, в 1979 — 71,
в 1989 — 15 чел.
КАЛИ�НОВКА, деревня в Тукаевском р�не,
на р. Челна (лев. приток р. Кама), в 18 км к
Ю.�В. от г.Набережные Челны. На 2002 —
40 жит. (русские). Полеводство. Изв. с
1656 под назв. Калинов Починок. В 18 — 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровали 2 мельницы. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 2241,7 дес. До
1920 деревня входила в Бетькинскую вол.
Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского, с 1922 — Челнин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Чел�
нинском (с 20.4.1976 — Тукаевский) р�не.
Число жит.: в 1870 — 556, в 1897 — 791,
в 1920 — 995, в 1926 — 578, в 1938 — 511,
в 1949 — 217, в 1958 — 109, в 1970 — 67,
в 1979 — 47, в 1989 — 28 чел.
КАЛИПСО� (Calypso), род многолетних тра�
вянистых растений сем. орхидных. Различ�
ные виды распространены в холодных и уме�
ренных поясах Евразии и Сев. Америки.
На терр. РТ один вид — К. луковичная
(С. bulbosa). Растёт в тенистых мшистых
хвойных (реже смешанных) лесах, иногда на
заболоченных участках. Короткокорневищ�
ное растение, образует надземный клубне�
вой побег. Стебель выс. 10–15 см, с одним
широким яйцевидным листом на длинном
черешке. Цветок одиночный, крупный, свет�
ло�розовый, поникающий, с характерным за�
пахом. Губа имеет вид туфельки. Плод — ко�
робочка. Цветёт в мае — нач. июня. Расте�
ние встречалось единичными экземплярами
до 1967 в Зап. Предкамье. Занесено в Крас�
ную книгу РТ.
КАЛИСТЕ�ГИЯ, то же, что повой.
КАЛИСТРА�ТОВ Геннадий Григорьевич
(р. 2.8.1953, Казань), спортсмен (судомодель�
ный спорт), засл. мастер спорта СССР (1983).
Спортом начал заниматься в 1969 в судомо�
дельном кружке Дома пионеров Московско�
го р�на Казани. Тренеры — Н.Ф.Васильев,
К.Д.Головин. Окончил Казан. авиац. ин�т
(1975). Чемпион СССР (1971–90), Европы
(1975, 1977), мира (1979, 1981, 1986) в клас�
сах радиоуправляемых моделей. В 1975–78
зав. лабораторией НИИ «Вакууммаш», с 1978
инструктор�методист Татар. обкома ДОСА�
АФ, с 1991 в оборонно�спорт. орг�ции РТ.
Среди учеников — мастера спорта между�
нар. класса С.В.Титов, Д.Н.Шахурдин,
Э.В.Балалыкин. Награждён орденом «Знак
Почёта».
КАЛКА�Н (тюрк.), защитный доспех, при�
крывающий тело воина. Изготавливался в
виде корпуса, выполненного из комбинации
различных материалов (дерево, кожа и др.),
покрытого цветной кожей или материей.
Внеш. сторона К. часто прикрывалась метал�
лическим умбоном (навершием). В Поволжье
появился в 1 тысячелетии до н. э. Булгары в
8–9 вв. использовали кожаный или дер. К.,
иногда с жел. умбоном, в 12–15 вв. — неболь�

шие выпуклые круглые и миндалевидные К.
В 16 в. вышел из употребления.

И.Л.Измайлов.

КАЛЛИГРА�ФИЯ (от греч. кalligraphía —
красивый почерк), иск�во красивого и чётко�
го письма; на татарском — «хуш язу», «хосне
хат», «хаттатчылык». Вошла в худож. куль�
туру татар с принятием ислама Волжской
Булгарией (10 в.) вместе с араб. графикой,
арабо�перс. лит�рой как неотъемлемая часть
письм. культуры всего мусульм. мира. Первые
образцы надписей араб. графикой, исполняв�
шиеся наряду с руническим письмом, дати�
руются сер. 8 в. и обнаружены на бытовых
предметах из археол. раскопок могильников
ранних булгар. Дальнейшее развитие иск�во
К. получило в периоды Золотой Орды
(13–14 вв.), Казанского ханства (15–16 вв.).
Расцвет этого вида иск�ва приходится на 19 в.
Татар. рукописная К. связана с развитием
араб. шрифта и усовершенствованием пе�
ра — тростникового, гусиного, с 19 в. — метал�
лического (калям). Образцы ср.�век. К. со�
хранились на фрагментах декора фасадов и
интерьеров золотоордынских зданий — кам.
резьба и росписи на керамических изразцах,
в резном оформлении кам. надгробий (ка�
берташи), на изделиях торевтики (бронз. зер�
кала, замочки и др.), монетах и ювелирных
украшениях (браслеты, перстни  и др.), коран�
ницах, в рукописных экземплярах Коранов,
ханских ярлыков и тугр. Наиб. ранние из
изв. нам имён каллиграфов — Иванай Арсай
(17 в.), Гильми Утямеш (1700–40). В 18 —
1�й пол. 19 вв. в роли каллиграфов нередко
выступали кр. учёные и мыслители, религ.
деятели, такие как Габденнаср ибн Сабит
аль%Ачкени, Утыз Имяни и его сын Ахмет�
зян ибн Габдерахим Утыз Имяни, Собхан
Марджани, Губайдулла ибн Каримулла, уче�
ник Ш.Марджани — Мостафа Чутаи. К. в та�
тар. рукописной книге получила широкое
развитие в нар. среде, в творчестве часто бе�
зымянных переписчиков книг. С 19 в. нача�
лось возрождение традиций проф. школы
араб. К., у истоков к�рой стоял преподава�
тель Казан. ун�та М.�Г.Махмудов, обучавший
классическим почеркам арабского письма
(насх, таглик, шикасте, дивани, райхани и
рикъа и др.). В этот период возрождается та�
кой вид К., как кытта, появляются хилйа и
шамаиль. На рубеже 19–20 вв. в Казани рабо�
тала плеяда выдающихся каллиграфов: Г.Са�
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Калканы. 13–15 вв. (по М.В.Горелику).

Озеро Калининое.
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Каллиграфия. 1. Ярлык казан. хана Сахиб�Гирея. Бумага, чернила. Нишан. Ханская печать. 1523. Нац. музей РТ; 2. Каменное надгробие�каберташ. Резьба
плоскорельефная. Дубъязский район. 1543. Нац. музей РТ; 3. Унван Корана. Литография. 19 в. Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки
им. Н.И.Лобачевского Казан. университета; 4. Образец рукописного каллиграфического письма к «Дивану поэзии» (на персидском языке). Цветная бумага,
акварель, чернила. 1800�е гг. Архив Института языка, литературы и искусства АН РТ; 5. Заставка рукописной книги. Бумага, акварель, тушь. 18 в. Архив Института
языка, литературы и искусства РТ; 6. Шамаиль «Ноев ковчег». Художник Ходжа Сеидов. Литография. Типография Казан. университета. 1908. Нац. музей РТ;
7. Орнаментальная заставка к тексту «Толкования Корана». Бумага, акварель, чернила. 19 в. Архив Института языка, литературы и искусства АН РТ;
8. Шамаиль. Типографский отпечаток. 1894. Нац. музей РТ; 9. Разворот страницы рукописного Корана. Бумага, акварель, чернила. 19 в. Гос. музей
изобразительных искусств РТ; 10. Шамаиль. Стекло, подцвеченная фольга. Художник Госман Салиев. Нач. 20 в. Казань. Частная коллекция; 11. Шамаиль «Аллах
красив и любит красоту». Бумага, акварель, тушь, бронзовая краска. Художник Б.И.Урманче. 1970�е гг. Гос. музей изобразительных искусств. РТ; 12. Тугра�«шахада».
Оргалит, темпера. Художник В.А.Попов. 1998; 13. Шамаиль «Кааба». Стекло, фольга, масло. Художник Р.И.Шамсутов. 2002; 14. Шамаиль «Маш�Алла».
Бумага ручного литья (конгрев). Художник С.Гилязетдинов. 2001.



лиев, М.Яхъя, Мурадым ибн Ибрагим, М.Хо�
джасаитов, братья Габдельвали и Мухаммад�
гали Ахметовы, Иблияминов, Исмагил Наз�
мутдин ибн Шамсутдин, Йусуф Йасари, Кы�
ямкари Зульфакар, М.Идрисов, Нургали ибн
Мухаммад аль�Мурасауви, Хаджи Шамсет�
дин ибн Хусаин и др., к�рые создали высокие
образцы К. в рукописной книге, шамаилях и
кытта. Важную роль в развитии К. сыграли
хаттаты, оставившие образцы резных надпи�
сей на кам. надгробиях (см. Эпиграфика).
Иск�во араб. К. продолжало развиваться в
1920�е гг., но как светское по содержанию.
Этот период характеризовался новаторскими
экспериментами, связанными с влиянием
иск�ва конструктивизма. Художники (Г.Ар�
сланов, Х.Алмаев, Б.Багаутдинов, М.Кари�
мов, Ш.Мухаметжанов, Г.Саитов, Ф.Тагиров,
К.Юсупов и др.) широко использовали араб.
шрифты, стилизуя надписи на обложках книг,
журналов, на плакатах и афишах в конструк�
тивистских формах. Ф.Тагиров, Б.Урманче
и др. участвовали в теоретических разработ�
ках по применению араб. шрифта в полигра�
фии. С кон. 1920�х гг., с переходом на лат.
графику, затем на кириллицу, иск�во араб.
К. в худож. культуре татар практически исче�
зает, отчасти сохраняясь лишь в творчестве
отд. сел. мастеров, продолжавших писать ша�
маили. В 1970�е гг. Б.Урманче возрождает
нац. традиции К., создав серию из 9 шамаи�
лей (тушь, бумага), в к�рых используются
орнаментально�декор. возможности араб. гра�
фики. В кон. 1980�х гг. процесс возрождения
иск�ва К. в совр. татар. культуре приобрета�
ет широкомасштабный характер. Складыва�
ется целое направление, представленное ху�
дожниками С.Гилязетдиновым, Ф.Гирфано%
вым, Р.Мардановым, Р.Мухаметзяновым,
Н.Исмагиловым (Наккаш), В.Поповым, Р.Са�
ляхутдиновым, Л.Фасхутдиновой, А.Хали�
уллиной, В.Ханнановым, Р.Шамсутдиновым,
Р.Шамсутовым и др., поднявшими К. на но�
вый уровень развития. Совершенствование
традиций К. происходит путём введения но�
вых сюжетно�композиционных, цветовых и
орнаментальных решений, переосмысления
классических почерков, внедрения новых
технологий, материалов и др. Основы араб.
К. преподавались в 1990�е гг. в Татар. гумани�
тарном ин�те и на ф�те татар. филологии и ис�
тории Казан. ун�та, в наст. вр. — в Рос. ислам�
ском ун�те и высш. медресе «Мухаммадия» в
Казани.

Лит.: Д у л ь с к и й П.М. Казанский калли�
граф Али Махмудов. К., 1930; Г а р а е в а Н.Г. Ру�
кописные коллекции Казани // Ислам в Среднем
Поволжье: история и современность. К., 1999;
К л ю ч е в с к а я Е.П. Фаик Тагиров — архитек�
тор книги // Дизайн и новая архитектура. 2000.
№ 9; М о н а с ы п о в Ш. Шамаили Баки Урман�
че в свете духовного знания // Исламское искусст�
во в Волго�Уральском регионе. К., 2002; В а л е е �
в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф. Мусульманское ис�
кусство татар Среднего Поволжья // Ислам и му�
сульманская культура в Среднем Поволжье. К.,
2003; Ш а м с у т о в Р.М. Слово и образ в татар�
ском шамаиле: от прошлого до настоящего. К., 2003;
Ф R х р е т д и н Р. Асар. К., 1904. 1 Wилд, 8 WXзья;
bх м R т W а н о в М. Татар кулъязма китабы. К.,
2000; V a l e e v a � S u l e y m a n o v a G. Arabic
epigraphics in the Tatar decorative and applied arts //

Islamic arts recources in Central Asia and Eastern &
Central Europe. Jordan, 1996.

Р.М.Шамсутов.

КАЛМА�Ш, село в Тукаевском р�не, на прав.
притоке р. Шильна, в 22 км к В. от г.Набереж�
ные Челны. На 2002 — 930 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1656. В 18 —
1�й пол. 19 вв. в сословном отношении жите�
ли делились на башкир�вотчинников, тептя�
рей и гос. крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота, пчел�вом, плетением
лаптей, пилкой леса. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть, мектеб, мельница.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 2715,7 дес. До 1920 село входило в
Макарьевскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского,
с 1922 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Челнинском (с 20.4.1976 — Ту�
каевский) р�не. Число жит.: в 1870 — 423,
в 1897 — 1174, в 1920 — 1538, в 1926 — 1367,
в 1938 — 1061, в 1949 — 664, в 1958 — 563,
в 1970 — 509, в 1979 — 700, в 1989 — 959 чел.

КАЛМА�ШЕВО (Калмаш), деревня в Акта�
нышском р�не, на р. Шабиз, в 23 км к З. от
с. Актаныш. На 2002 — 77 жит. (татары). По�
леводство. Изв. с 1731. В 18 — 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории башкир�вот�
чинников. Занимались земледелием, разведе�
нием скота, различными промыслами. В нач.
20 в. в К. функционировали мечеть (первое
упоминание о ней относится к 1813), мек�
теб. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 1690 дес. В 1929 в К. был ор�
ганизован колхоз им. Фрунзе, в 1950 вошед�
ший в состав колхоза «Алга», в дальнейшем,
после ряда реорг�ций, — в колхоз «Агидель»
(с 1994 объединение с.�х. кооперативов). До
1920 деревня входила в Семиостровскую вол.
Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Актанышском, с 1.2.1963 в Мен�
зелинском, с 12.1.1965 в Актанышском р�нах.
Число жит.: в 1795 — 238, в 1834 — 255,
в 1859 — 381, в 1870 — 423, в 1884 — 511,
в 1908 — 495, в 1920 — 419, в 1926 — 253,
в 1938 — 266, в 1949 — 191, в 1958 — 171,
в 1970 — 152, в 1979 — 131, в 1989 — 79 чел.

КАЛМА�ШКА (Калмаш), река в Вост. Зака�
мье, прав. приток р. Шильна (басс. р. Кама).
Дл. 12,3 км, пл. басс. 43,5 км2. Протекает по
терр. Тукаевского р�на. Исток на вост. окраи�
не пос. Новый, устье в 3 км к С. от д. Азь�
мушкино. Абс. выс. истока 180 м, устья —
86 м. Лесистость водосбора 25%. Имеет 5 при�
токов дл. от 0,3 до 2,1 км. Густота речной се�
ти 0,54 км/км2. Питание смешанное, с преоб�
ладанием снегового. Модуль подземного пи�
тания 1,1–3 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 117 мм, слой стока половодья
91 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в
нач. ноября. Ср. многолетний меженный рас�
ход воды в устье 0,027 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг%экв/л) весной и очень жёсткая
(12–20 мг%экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 200–300 мг/л весной и

400–500 мг/л зимой и летом. В басс. К. пруд
объёмом 0,5 млн. м3. Вод. ресурсы использу�
ются для орошения.
КАЛМИ�Я, село в Тукаевском р�не, на р. Игат,
в 32 км к С.�В. от г.Набережные Челны. На
2002 — 450 жит. (татары). Полеводство, мя�
сомол. скот�во. Ср. школа, дом культуры,
б�ка. Изв. с 1747. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жи�
тели в сословном отношении делились на
башкир�вотчинников и тептярей. Занима�
лись земледелием, разведением скота, изго�
товлением саней, телег, дровен, плетением
корзин на продажу. В период Крест. войны
1773–75 активно выступили на стороне Пу�
гачёва. В нач. 20 в. в К. функционировали
мечеть (первое упоминание о ней относится
к 1807), мектеб (с 1821), 3 кузницы, ветряная
мельница, крупообдирка. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
2205,4 дес. В 1912 начала работать земская
школа. До 1920 село входило в Кузкеевскую
вол. Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Мензелинском, с 4.6.1984 в Ту�
каевском р�нах. Число жит.: в 1870 — 637,
в 1897 — 1034, в 1906 — 1314, в 1920 — 1543,
в 1926 — 1202, в 1938 — 1223, в 1949 — 1091,
в 1958 — 977, в 1970 — 915, в 1979 — 753,
в 1989 — 542 чел.
КАЛМИ�Я (Калмыя), река в Вост. Закамье,
лев. приток р. Сюнь (басс. р. Белая). Дл.
39,9 км, пл. басс. 237,2 км2. Исток у д. Горбу�
новка Муслюмовского р�на, устье в 1 км к
В. от с. Чуракаево Актанышского р�на. Абс.
выс. истока 220 м, устья — 80 м. Лесистость
водосбора 31%. Имеет 9 притоков дл. от 4 до
12,4 км; наиб. кр. — р. Дусайка (прав.). Густо�
та речной сети 0,4 км/км2. Питание смешан�
ное, преим. снеговое. Модуль подземного пи�
тания 1,1–3 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 90 мм, слой стока половодья
68 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в
нач. ноября. Ср. многолетний меженный рас�
ход воды в устье 0,18 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг%экв/л) весной и очень жёсткая
(12–20 мг%экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 500–700 мг/л весной и 700–1000
мг/л зимой и летом. В басс. К. 5 прудов сум�
марным объёмом 3,6 млн. м3. Вод. ресурсы ис�
пользуются для орошения.
КАЛМУ�РЗИНО (Калморза), деревня в
Мензелинском р�не, на р. Ик, в 25 км к В. от
г.Мензелинск. На 2002 — 203 жит. (татары,
русские). Полеводство, мол. скот�во. Изв. с
1706. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители в сослов�
ном отношении делились на башкир�вотчин�
ников, тептярей, гос. крестьян. В нач. 20 в. в
К. функционировали мечеть (первое упоми�
нание о ней относится к 1836), вод. мельни�
ца, 3 зерносушилки, крупообдирка. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 1087 дес. В 1930 в К. был организован
колхоз «Калмурза» (с 1935 — «Кзыл Яр»),
в 1950 вошедший в состав колхоза «Корыч»
(с 1956 — «Победа», с 1961 — «Гигант»),
в 1988 — колхоза «Красный Курган». До 1920
деревня входила в Семиостровскую вол. Мен�
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зелинского у. Уфимской губ. С 1920 в соста�
ве Мензелинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Мензелинском, с 19.2.1944 в
Матвеевском, с 19.11.1954 в Мензелинском
р�нах. Число жит.: в 1795 — 46, в 1859 — 157,
в 1870 — 197, в 1884 — 177, в 1906 — 285,
в 1913 — 297, в 1920 — 317, в 1926 — 337,
в 1938 — 372, в 1949 — 317, в 1958 — 333,
в 1970 — 334, в 1979 — 256, в 1989 — 124 чел. 

Лит.: Ю с у п о в Ю. Калморза — морзалар ягы.
МинзRлR, 2003.

КАЛМЫКО�В Анатолий Николаевич
(1.1.1946, с. Сапуголи Столбищенского р�на —
4.11.1996, Казань), зоотехник�селекционер,
д. с.�х. наук (1992), проф. (1993). Окончил Ка�
зан. вет. ин�т (1968), в 1969–70 работал там же.
В 1970–73 во Всесоюз. НИИ коневодства (Ря�
занская обл.). С 1973 в Казан. вет. ин�те, зав.
кафедрой зоотехнии (1993–96). Труды по изу�
чению закономерностей формирования мол.
продуктивности коров различных линий и
семейств при аутбредном и инбредном подбо�
ре. К. разработал методику ранней оценки и
прогнозирования мол. продуктивности коров,
предложил способ селекции мол. скота при
инбредном разведении животных. 

С о ч.: Управление процессами совершенство�
вания дойного стада и технологии производства
молока. К., 1977 (соавт.); Айрширская порода ско�
та в условиях Татарской АССР. К., 1985 (соавт.);
Ранняя оценка и прогнозирование молочной про�
дуктивности коров. К., 1991.

Лит.: Кафедра технологии животноводства //
Казан. ордена Ленина вет. ин�т им. Н.Э.Баумана. К.,
1993. С. 114.

КАЛТА�КОВО (Калтак), село в Мензелин�
ском р�не, на р. Ташъелга , в 38 км к Ю.�В. от
г.Мензелинск. На 2002 — 359 жит. (марийцы).
Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа, клуб,
б�ка. Изв. с 1719. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к тептярскому сословию.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, лыко�мочальным промыслом. В период
Крест. войны 1773–75 активно выступили
на стороне Е.И.Пугачёва. В нач. 20 в. в К.
функционировали школа Мин�ва нар. про�
свещения, 2 мельницы. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 1152 дес.
В 1929 в К. был организован колхоз «У кор�
но» («Новый путь»), в 1959 вошедший в со�
став колхоза «Марс» (с 1975 — «30 лет Побе�
ды», с 1990 — самост. х�во с первонач. назв.
«У корно»). До 1918 село входило в Поисев�
скую, в 1918–20 — в Атряклинскую вол. Мен�
зелинского у. Уфимской губ. С 1920 в соста�
ве Мензелинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Муслюмовском, с 19.2.1944 в
Матвеевском, с 19.11.1954 в Калининском,
с 12.10.1959 в Мензелинском р�нах. Число
жит.: в 1747 — 86, в 1795 — 175, в 1811 — 204,
в 1834 — 162 души муж. пола; в 1859 — 513,
в 1884 — 696, в 1897 — 837, в 1906 — 892,
в 1920 — 724, в 1926 — 711, в 1949 — 408,
в 1958 — 393, в 1970 — 505, в 1979 — 430,
в 1989 — 319 чел.
КАЛТАСИ�НСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�зап. ча�
сти Республики Башкортостан. Образован
20.8.1930. Пл. 1564 км2. Центр — с. Калтасы
(202 км к С.�З. от г. Уфа). Нас. 28881 чел.
(2002). Числ. татар: в 1970 — 6612, в 1979 —
6203, в 1989 — 5855, в 2002 — 4569 чел. В р�не

78 нас. пунктов, в т.ч. 17 татар. Наиб. кр. та�
тар. селения на 2000: дд. Кучаш (323 жит.), Ку�
гарчин (288), Чумара (125). Значит. часть
татар проживает в пгт Краснохолмский
(2720) и районном центре (1803 чел.). Наиб.
ранние по времени основания: дд. Кучаш
(1695) и Куяново (1787). В сов. период в р�не
работали 16 нач. татар. школ (в т.ч. в д. Кугар�
чин, открытая в 1914). В 2004/05 уч. г.
в 3 школах преподавание велось на татар.
языке, в 2 он изучалсякак предмет. В 1997
в р�не образован Совет исполкома татар,
в 1999 прошли Дни татар. культуры. Уро�
женцами К. р. являются: д. ист. наук Р.М.Ра�
имов, д. физ.�матем. наук Р.Т.Тагиров, ми�
нистр труда и занятости населения Башкир�
ской АССР (в 1982–92) К.Н.Галиуллин, чл.
Союза журналистов СССР В.И.Хузин. 

Лит.: Сторона моя Калтасинская. Уфа, 1993.

КАЛУ�ЖНИЦА (Caltha), род многолетних
травянистых растений сем. лютиковых. Изв.
ок. 90 видов, распространены в Евразии, Сев.
Америке, Австралии. На терр. РТ один вид —
К. болотная (C. palustris). Встречается во
всех р�нах республики. Растёт по болотам,
берегам рек, болотистым лугам. Растение
выс. 15–50 см. Корень шнуровидный. Сте�
бель ветвистый, приподнимающийся. Лис�
тья тёмно�зелёные, блестящие, сердцевид�
ные, нижние прикорневые — черешковые,
верхние — сидячие. Цветки крупные, золоти�
сто�жёлтые. Плод — крупная листовка с мно�
гочисл. чёрными блестящими семенами. Цве�
тёт в апреле–мае. Плоды созревают в ию�
не–июле. Надземные органы содержат ал�
калоиды, гликозиды, каротин, витамин С.
В нар. медицине отвар листьев употребля�
ется при нарушении обмена веществ, золоту�
хе и простуде. Сок из свежих листьев и цве�
точных бутонов применяется как ранозажив�
ляющее средство. Слабоядовитое растение;

возможно отравление кр. рог. скота свежей
травой. Культурные сорта К. болотной с ма�
хровыми цветками выращивают как декор.
растение. Медонос. 

Лит.: Б а к и н О.В., Р о г о в а Т.В., С и т н и �
к о в А.П. Сосудистые растения Татарстана. К.,
2000.

КАЛФА�К, традиционный жен. головной
убор татар Ср. Поволжья и Приуралья. Пред�
ставляет собой вязаный либо сшитый из ма�
терии (чаще из бархата) колпак. Во 2�й пол.
19 в. наиб. распространённым девичьим убо�
ром был «белый калфак» («ак калфак») —
конусообразный колпак дл. до 70 см, связан�
ный из белых х.�б. ниток. Носили его с налоб�

ной повязкой — полоской позументной ба�
хромы («укачачак»), конец К., украшенный
кисточкой, откидывали назад или свешива�
ли набок. На рубеже 19–20 вв. он вышел из
моды, но ещё бытовал в сел. глубинке. С сер.
19 в. горожанки отдавали предпочтение К.,
сшитым из привозного шёлкового трикотаж�
ного полотна в разноцветную полоску. При
традиционной
конусообраз�
ной форме эти
К. были коро�
че (ок. 50 см),
но украшены
богаче: позу�
ментная ба�
хрома приши�
валась и по бо�
ковым линиям
убора, а по�
верхность его
орнаментиро�

валась растительными узорами в техниках
«ушковой аппликации», вышивки гладью
цветными шёлковыми нитями, синелью. Со
2�й пол. 19 в. стала возрастать популярность
бархатных К. с твёрдым околышем, укра�
шенных золотошвейной гладью (укалы К.),
бисерным, жемчужным шитьём (энWе К.),
аппликацией из монет (тRZкRле К.); их носи�
ли и девушки, и замужние женщины в кач�ве
ниж. головного убора, обычно покрывая свер�
ху платком фаб. произ�ва. В Казани и Зака�
занье существовал кустарный промысел по
изготовлению К. В кон. 19 – нач. 20 вв. боль�
шие бархатные К. сменились более модными
маленькими калфачками�наколками (мXгез
К.), к�рые носили также под платком или с
лёгким покрывалом, шёлковой шалью. В наст.
вр. сохранился лишь как яркий этногр. эле�
мент жен. нац. костюма.

Лит.: Г у л о в а Ф.Ф. Татарская народная вы�
шивка. К., 1980; З а в ь я л о в а М.К. Татарский
костюм. К., 1996; М у х а м е д о в а Р.Г. Татар�
ская народная одежда. К., 1997; Р R х и м о в а Р.К.
Татар теленеZ ]XнRрчелек лексикасы. К., 1983.

Ф.Ф.Гулова.

КАЛЫ�М (тюрк.), обычай родового быта, со�
хранившийся у мн. народов Востока: выкуп,
вносившийся стороной жениха родителям
невесты. У татар более изв. под назв. «калым
малы» или «мR]Rр». Вопрос о К. обсуждался,
как правило, во время сватовства. Исходя из
местных свадебных традиций, своего иму�
щественного положения, стороны договари�
вались о размере и сроках выплаты К., к�рый
включал: сундук с одеждой (шуба или паль�
то, нарядный камзол, неск. платьев из шерсти,
шёлка, ситца), обувь (ичиги, туфли, кало�
ши), головные уборы невесты (шали, платки,
шапка с меховой опушкой, калфак), а также
перины (тUшRк, ястык), домашних живот�
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ных (телёнок, корова, лошадь и др.). Кроме
этого, родственники жениха обязывались вы�
делить определ. сумму (тарту, баш акча) и
продукты для свадебного стола (мёд, масло,
мука, чай, мясо и т. д.). По сути, К. у татар
предназначался не столько родителям неве�
сты, сколько самой новобрачной. При пере�
езде в дом мужа молодая забирала из отчего
дома и своё  приданое — бирне, и К., к�рые
становились её собственностью. Обычно К.
выплачивали частями. Часть денег и подар�
ков вручалась на сговоре�помолвке.
В нек�рых р�нах проживания пермских татар,
мишарей уже на этом, досвадебном этапе же�
них мог вступить в супружеские права. Осн.
часть К. вручалась на свадьбе (никах�туй),
к�рая устраивалась в доме невесты. Ново�
брачная переезжала к мужу только после
полной выплаты К. Случалось, что в дом му�
жа молодая переезжала, уже успев родить
первенца. 

Лит.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья.
М., 1967; У р а з м а н о в а Р.К. Современные об�
ряды татарского народа. К., 1984; е ё  ж е. Семей�
ные обычаи и обряды // Татары. М., 2001.

Ф.Ф.Гулова.

КА�ЛЬКА (от франц. calque — копия), в
лингвистике — копирование словообразова�
тельной, синтаксической, семантической
структур иноязычного слова, словосочета�
ния, предложения средствами заимству�
ющего языка. Копирование может происхо�
дить как путём буквального перевода (точ�
ная К.), так и с определ. отклонениями от
структуры единицы языка�источника (не�
точная К.). Используется как средство за�
полнения лакун (пустот) в языке и служит
альтернативой прямым заимствованиям.
Наиб. число К. в татар. языке появилось под
влиянием рус. языка. Словообразовательная
К. — поморфемный перевод иноязычного
слова: татар. «бозваткыч» — калька рус. «ле�
докол» («боз» — «лёд», «ват» (ватарга) —
«кол» (колоть), «кыч» — аффикс, выража�
ющий значение приспособления, орудия или
трансп. средства, предназначенного для дей�
ствия или движения, обозначаемого произво�
дящей основой). Фразеологическая К. — по�
компонентный перевод фразеологизмов
«печRн XстендRге эт» (калька рус. фразеоло�
гизма «собака на сене»), «сары йорт» (каль�
ка рус. «жёлтый дом»). Семантическая К. —
заимствование переносного значения слова:
татар. слово «койрык» употребляется в пере�
носных значениях, скопированных с рус. сло�
ва «хвост» (о том, кто неотступно следует за
к.�л.; остаток; невыполненная часть ч.�л.). 

Полукалька — полузаимствование, полу�
перевод. В татар. языке распространены сло�
вообразовательные (лексические) полукаль�
ки («бизнесчы» — бизнесмен, «микродул�
кынлы» — микроволновая), а также фразео�
логические, терминологические полукаль�
ки, содержащие нац. и заимствованный ком�
поненты («сыгып ташлаган лимон» — выжа�
тый лимон, «Морзе Rлифбасы» — азбука
Морзе). Мн. К. вошли в фонд татар. лит. язы�
ка. Однако нек�рые из них противоречат его
лит. нормам и воспринимаются как ошибки.
Напр., предложение «ТабигатьтR бар кUре�
нешлRр, кайсыларын читен аZларга» явля�

ется синтаксической К., т.е. буквальным  вос�
произведением синтаксической структуры
рус. предложения «В природе есть явления,
которые трудно понять», и по своей структу�
ре не совпадает с нормативным порядком
слов в татар. языке: «ТабигатьтR кайсыларын
аZларга читен кUренешлRр бар».

Лит.: А х у н з я н о в Э. Русские кальки в та�
тарском литературном языке // Вопросы татар�
ского  языка. К., 1965; Ш а н с к и й Н.М. Лекси�
кология современного русского языка. М., 1972;
М а к с и м о в Н.В. Калькирование в татарском
языке. К., 1999.

Л.К.Байрамова.

КАЛЬМЕ�ТОВ Саит Ганиевич (20.4.1918, пос.
Янаул, ныне Янаульского р�на Респ. Баш�
кортостан — 4.5.1992, г.Альметьевск), дра�
матург. Трудовую деятельность начал худож�
ником�декоратором в Ташкентском (1937–38)
и Челябинском татар. (1939–41) т�рах, од�
новр. учился в Ташкентской худож. студии.
Участник Вел. Отеч. войны. С 1945 работал
режиссёром в Ютазинском, затем в Буин�
ском колх. т�рах. Первая пьеса — «БезнеZ
кияU» («Наш зятёк») поставлена в 1947. Ши�
рокую известность К. принесла пьеса «Тын
алан шаулый» («Шумит тихая поляна»,
1951), поставленная Татар. академ. т�ром.
С 1955 К. жил в Альметьевске, дальнейшее
творчество драматурга связано с Альметьев�
ским татар. драм. т�ром. На его сцене с успе�
хом шли комедии К. «НуриянеZ дуслары»
(«Нурия и её друзья», пост. 1953), «Ыша�
нычлы юлдаш» («Надёжный спутник», пост.
1957), «УйланырсыZ, кодагый» («Задума�
ешься, сватьюшка», пост. 1962), драмы «СоZ�
гы очрашу» («Последняя встреча», пост.
1956), «ЗRкия» («Закия», пост. 1959), «Тай�
гак тау» («Скользкая гора», пост. 1968).
В пьесах нашли отражение нравственные ис�
кания современников. Произведения К.
опубл. в сб�ках «Шулай да була» («И так бы�
вает», 1972), «Тын алан шаулый» («Шумит
тихая поляна», 1978). 

Лит.: А х у н о в Г. Усал телле драматург // Ка�
зан утлары. 1968. № 5.

КАЛЬМЕ�ТОВ Фатхулькадир (2�я пол. 19 —
1�я четв. 20 вв.), каллиграф, резчик по камню.
Жил и работал в Казани. Сохранились над�
гробные памятники, созд. К. для состоятель�
ных и именитых заказчиков (напр., рода Да�
миновых) и установленные на кладбищах
дд. Б.Менгеры (ныне Б.Менгер Атнинского
р�на), Казанчи Бигеней (ныне Сабинского
р�на), что свидетельствует о его широкой из�
вестности как резчика эпитафий. Кр. по раз�
мерам (90×40×20 см) памятники сделаны из

известняка с полуциркульной аркой в завер�
шении; на обработанной лицевой поверхно�
сти (использована техника углублённо�выем�
чатой резьбы) нанесены надписи на татар.
языке (обычно почерком араб. письма
«сульс»). Текст обрамлён рельефными ли�
ниями прямоугольных бордюров. К. выре�
зал своё имя как «Кятиб Фатхулькадир
аль�Казани» или «Кятиб Калметов Казанли». 

М.И.Ахметзянов.

КАЛЬЦИ�Т, и з в е с т к о в ы й  ш п а т (от
лат. calx, род. п. calсis — известь), минерал
класса карбонатов, CaCO3. Третий по рас�
пространённости в земной коре. В природе
изв. давно, совр. назв. предложено в 1845 нем.
учёным Гайдингером. Чаще всего химически
чист, иногда содержит примеси: хим. (Mn,
Fe, Mg и др.) и механические (пирит, гётит,
гипс и др. минералы, уголь, битум и пр.).
Твёрдость в зависимости от направления
в кристалле 2,5–3,5, ср. 3; плотность
2,7–2,8 г/см3. Блеск стеклянный. К. обладает
сильным двупреломлением (исландский
шпат). Бывает прозрачен, чаще непрозрачен.
Цвета: белый, серый, жёлтый, красноватый,
коричневатый, голубоватый и зеленоватый.
Черта белая или цветная. Излом раковис�
тый или ступенчатый. От разбавленной соля�
ной к�ты (3–5%) вскипает. Кристаллы триго�
нальной сингонии, иногда габитус ромбоэд�
рический, скаленоэдрический, призматичес�
кий; облик таблитчатый, шестоватый, иголь�
чатый, нередки двойники и тройники. В РТ
ромбоэдрические кристаллы встречаются в
карбонатных породах казанского яруса в Аль�
метьевском (сс. Кичучатово, Маметьево, Чу�
паево) и Камско�Устьинском (с. Сюкеево)
р�нах. Полиморфной (ромбической) моди�
фикацией К. является арагонит. 

Чаще всего, в т.ч. и на терр. РТ, К. являет�
ся гл. породообразующим минералом карбо�
натных пород, в частности известняков, из�
вестковых доломитов, мергелей, образуя в
них кристаллические, зернистые, плотные,
землистые (мел), пористые (известковый
туф) агрегатные массы. Иногда образует
скопления известковых шариков («гороховые
камни»). Слагает минер. часть перламутра,
жемчужин, нек�рых кораллов. В кач�ве це�
мента (в осадочных породах) или составной
части присутствует во мн. метаморфических
породах, в гидротермальных рудных жилах;
в пустотах — в виде друз натёчных образова�
ний (сталактиты и сталагмиты в пещерах).
Крупные кристаллы (весом до неск. тонн)
встречаются в трещинах и друзовых полос�
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тях. Образуется при разных геол. и физ.�хим.
условиях. 

Используется для изучения электричес�
ких, магнитных, люминесцентных и др.
свойств кристаллов. Исландский шпат при�
меняется в оптической пром�сти. Примене�
ние см. также в статьях Известняк, Извест%
ковый туф, Мел, Мраморный оникс. 

В.А.Тимесков.

«КАЛЯ�М» («Перо»), изд�во в г.Стерлитамак
Уфимской губ. Открыто в 1906 имамом Му�
хамматгарифом Рамиевым и личным почёт.
гражданином Бадрутдином Гибадуллиным;
одним из инициаторов открытия был чл. 3�й
Гос. думы Ш.Махмудов. Занималось изда�
нием и реализацией татар. книг. Сначала раз�
мещало свои заказы в Электрической губ.
типографии в г.Уфа, затем в татар. типогра�
фии «ШRрык» («Восток») в г.Орск. В 1910
изд�во выступило инициатором открытия и
коллективным пайщиком типографии «Нур»
(«Луч») в г.Стерлитамак. В 1912 филиал от�
крылся в с.Мелеуз.

«К.» были изд. первый вариант пов. «Судь�
ба татарки» Г.Ибрагимова, стихи, рассказы,
переводы, учебники и уч. пособия для татар.
школ, произведения А.Биктимирова, З.Ярмя�
ки, Х.Каримова, Ш.Махмудова, С.Яхшигуло�
ва, М.Ибрагимова, Б.Гибадуллина, М.Хана�
фи, Х.Сатлыкова и др., а также «Карманный
вечный календарь», составленный Г.Алпаро�
вым, популярный очерк И.Некрасова о
М.В.Ломоносове в переводе М.Ибрагимова
и др. книги. Судьба после 1918 неизвестна.

З.С.Миннуллин.

КАЛЯПУ�Ш, см. Тюбетейка.
КА�МА (др.�тюрк. Чулман), лев., самый круп�
ный приток Волги. Протекает по терр. Уд�
муртской Респ. (исток и участок в ср. тече�
нии), Кировской и Пермской областей, РТ
(в ниж. течении). Дл. 1805 км (в пределах
РТ 360 км), пл. басс. 507 тыс. км2 (в пределах
РТ 38 тыс. км2). Берёт начало на Верхнекам�
ской возв. на выс. 331 м. Первые 100 км течёт
в сев. направлении, затем, огибая возвышен�
ность, меняет направление на южное. После
впадения Вишеры и др. рек, стекающих с
Уральского хребта, К. становится многовод.
рекой. Сток на значит. протяжении зарегули�
рован плотинами Камской (Пермской), Во�
ткинской и Нижнекамской ГЭС, выше к�рых
созд. одноим. водохранилища (см. Нижне%
камское водохранилище). До образования
Куйбышевского вдхр. К. впадала в Волгу у пгт
Камское Устье, образуя обширную пойму
шир. местами до 20 км; ныне ниж. течение ре�

ки на протяжении более 200 км находится в
подпоре водохранилища. Долина К. асимме�
трична: прав. склон почти всюду крутой и
высокий, местами обрывистый, сложен поро�
дами верх. перми, лев. склон более пологий,
с комплексом аллювиальных террас. Осн.
притоки на терр. РТ: Белая, Ик, Зай, Шешма
(лев.); Иж, Вятка, Мёша (прав.). Питание ре�
ки преим. снеговое, а также подземное и дож�
девое. Ср. объём год. стока ок. 130 км3; 58%
год. стока проходит за весенний период. До
создания водохранилищ размах колебаний
уровня воды составлял от 5,5 до 10,9 м, в ср.
8,5 м. Ср. многолетний расход воды (м3/с):
у границ РТ — 1770, у г. Набережные Чел�
ны — 2810, у г. Чистополь — 4100, что неск.
больше, чем у Волги до слияния с К. (3500);
наиб. расход воды (у устья) — ок. 36000,
наим. — 400. Ледостав устанавливается с 3�й
декады ноября до сер. апреля. Весенний
ледоход от неск. суток до 2 недель. Судоход�
на до устья Вишеры. Навигация длится ок.
6,5 мес. 

Первые поселения на берегах К. появи�
лись в эпоху кам. века (см. Волго%камская
культура, камская культура). В 10–13 вв.
здесь существовали гос�ва Волжская Булга�
рия, Чулман, гг. Джукетау, Кашан. Уже в
древности К. имела огромное значение в хоз.
жизни населявших её басс. народов, в их торг.
связях (через Волгу и Каспий) с народами
Рус. равнины, Средиземноморья, Бл. Восто�
ка, Скандинавского п�ова. В кон. 16 в. К. ста�
новится важным звеном вел. пути, связывав�
шего Русское гос�во с Сибирью. Постройка
первого парохода в 1815 положила начало
развитию пароходства на К. За годы индус�
триализации Прикамье стало важнейшим
экон. р�ном страны: выросли объёмы заго�
товок, переработки и вывоза древесины, воз�
росло трансп. значение К. Осн. грузы: лес,
хлеб, соль, нефть, уголь, руда, продукция
хим. и др. пром�сти. Одновр. шли переобору�
дование и механизация пристанского х�ва,
создание судоремонтных и судостроит. з�дов.
Кр. пристанями на терр. Татарстана стали
Елабуга, Чистополь. Стр�во на К. гидроузлов
комплексного назначения (в 1949–57 — Кам�
ского у г. Пермь, в 1955–63 — Воткинского у
г. Чайковский Пермской обл., в 1972–79 —
Нижнекамского у г.Набережные Челны) поз�
волило обеспечить пром�сть и города при�
легающих регионов электроэнергией, водо�
снабжением, в значит. мере улучшить усло�
вия судоходства. На базе пром. пр�тий гг. На�
бережные Челны, Нижнекамск, Менделе�

евск, Елабуга сформировался Нижнекамский
территориально%производственный комплекс.
С кон. 1950�х гг. в прикамских р�нах РТ ве�
дётся добыча нефти. На К. имеются кр. м�ния
песчано�гравийного материала. В 2002 сдана
в эксплуатацию 1�я очередь автомобильного
моста через К. Долина К. отличается боль�
шим разнообразием ландшафта. Здесь созд.
сеть особо охраняемых природных террито�
рий, в их числе Саралинский участок Волж�
ско�Камского заповедника (см. Саралинский
лес), нац. парк Нижняя Кама, памятники при�
роды — Игимский бор, Сокольский лес, Иванов%
ский сосновый бор. В пределах РТ по право�
бережью К. вскрываются выходы отложений
казанского и уфимского ярусов пермской
системы, к�рые имеют стратотипическое зна�
чение (см. Геологические памятники природы).
К. и её живописные берега запечатлены на
картинах И.И.Шишкина («Сосновый бор.
Мачтовый лес в Вятской губернии», 1872;
«Пихтовый лес на Каме», 1877; «Кама», 1882;
«Святой ключ близ Елабуги», 1886; «Кора�
бельная роща», 1898), В.В.Мешкова («Про�
сторы Камы», «Кама», 1950) и др. художни�
ков. По берегам К. расположены санатории и
профилактории, использующие в бальнео�
логических целях подземные мин. воды
(«Ижевские минеральные воды», «Жемчужи�
на» и др.). Осн. объектами рыбного промыс�
ла являются лещ, сазан, судак, стерлядь, сом,
синец, густера, чехонь и др. 

Лит.: Кама: Путеводитель. Молотов, 1953; Очер�
ки по географии Татарии. К., 1957; Кама. Волга.
Дон: Путеводитель. Пермь, 1967; Бассейн реки Ка�
мы // Гос. вод. кадастр: многолетние данные о ре�
жиме и ресурсах поверхностных вод суши. Л., 1988.
Т. 1, вып. 25.

КА�МА (Камы), река в Вост. Закамье, лев.
приток р. Урсала (басс. р. Степной Зай). Дл.
21,1 км, пл. басс. 138,3 км2. Протекает по Бу�
гульминско�Белебеевской возв., в Альметь�
евском р�не. Исток в 3 км к Ю.�В. от д. Ка�
ма�Елга, устье в 1 км к С.�В. от с. Н.Надыро�
во. Абс. выс. истока 300 м, устья — 109 м. Ле�
систость водосбора 36%. К. имеет 8 притоков
дл. от 1,4 до 6,6 км. Густота речной сети
0,51 км/км2. Питание смешанное, с неболь�
шим преобладанием снегового. Модуль под�
земного питания 0,5–1 л/с·км2. Гидрологи�
ческий режим характеризуется высоким по�
ловодьем и очень низкой меженью. Ср. мно�
голетний слой год. стока в басс. 109 мм, слой
стока половодья 62 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в кон. марта — нач. апре�
ля. Замерзает К. в 1�й декаде ноября. Ср.
многолетний меженный расход воды в устье
0,224 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг%экв/л) вес�
ной и очень жёсткая (9–12 мг%экв/л) зимой и
летом. Общая минерализация 700–1000 мг/л
весной и более 1000 мг/л зимой и летом.
КА�МА, малая планета № 1387. Открыта в
1935 в Симеизской обсерватории (Крым),
получила назв. от р. Кама.
«КА�МА», сов.�герм. танковая школа. От�
крыта в Казани под видом техн. курсов
ОСОАВИАХИМ. Договор об орг�ции шко�
лы был подписан в Москве 2 окт. 1926 предст.
Германии и СССР. Согласно договору,
в 1926–28 герм. сторона построила уч. поле,
классы и мастерские, израсходовав на это ок.
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2 млн. марок. В кон. 1928 — нач. 1929 нача�
лось оснащение школы боевой и уч. техникой.
Танковая школа располагала шестью 23�тон�
ными (75�мм пушка) и тремя 12�тонными
(37�мм пушка) танками. Имелись также лёг�
кие танки англ. произ�ва. Начальники шко�
лы — подполк. В.Мальбрандт (1929), Лю�
двиг Риттер фон Радльмайер (1929–32), полк.
Йозеф Харпе (1932–33). С сов. стороны «К.»
курировала автомобильная инспекция Кр.
Армии. Занятия в школе начались с марта
1929. В ней обучались курсанты пост. (4 мес)
и переменного (6 мес) составов. Состав кур�
сантов: 50% предст. Рабоче�Крест. Кр. Ар�
мии, 50% — рейхсвера. В 1929–33 было под�
готовлено ок. 100 курсантов (в осн. команд�
ный состав танковых и мотопех. подразде�
лений) для Кр. Армии. Деятельность «К.»
была строго законспирирована. Нем. офице�
ры, направленные в школу, предварительно
увольнялись из армии. Они добирались в
СССР через Польшу, имея на руках паспор�
та с вымышленными фамилиями. Ликвиди�
рована в августе 1933. Часть оборудования
была вывезена герм. стороной, часть безвоз�
мездно оставлена Кр. Армии. 

Лит.: Д ь я к о в Ю.Л., Б у ш у е в а Т.С. Фа�
шистский меч ковался в СССР: Красная Армия и
рейхсвер. Тайное сотрудничество. 1922–1933. Не�
известные документы. М., 1992; П ы х а л о в И.
Великая Оболганная война. М., 2005.

В.А.Шагалов.

«КА�МА», с.�х. производств. кооператив в
Рыбно�Слободском р�не (2001). Организован
в 1932 как колхоз «Кзыл юрт осте» (после
укрупнения в 1959 — «Кама»). Центр. усадь�
ба — д. Б.Елга. В кооператив входит д. Саба�
каево. В с.�х. произ�ве занято ок. 245 чел. Пл.
с.�х. угодий 4721 га, в т.ч. пашни 4031 га. Осн.
производств. направления — зерновое х�во,
мол. скот�во. Х�во отличается высокими по�
казателями урожая зерновых культур и про�
дуктивности жив�ва, имеет 1640 голов кр.
рог. скота, в т.ч. 600 коров (2005). Урожай�
ность зерновых культур составила (ц с 1 га):
св. 20 в 1980�х гг., св. 40 в 1990�х гг., 47 в
2001–2005; надой молока в 2005 — 3130 кг
от 1 коровы. На 100 га с.�х. угодий произве�
дено 397 ц молока.

И.Н.Афанасьев.

КАМА�ЕВА Гайша Нургалеевна (р. 23.12.1912,
с. Мокрые Курнали, ныне Алексеевского
р�на), певица (лирическое сопрано).
В 1930–41, 1944–48 солистка Татар. радио.
С 1949 проживает в Москве. Обширный ре�
пертуар К. включал татар. и башк. нар. песни,
произведения татар. и башк. композиторов.
Внесла значит. вклад в пропаганду вокальной
музыки европ. и рус. композиторов, произве�
дения к�рых исполняла на татар. языке. Ве�
ла концертную деятельность. 

Ф.Ш.Салитова.

КАМА�ЕВО (Камай), село в Высокогорском
р�не, на р. Казанка, в 26 км к С.�В. от ж.�д.
ст. Высокая Гора. На 2002 — 87 жит. (рус�
ские). Нач. школа. Скот�во. Иски%Казанский
историко%культурный и природный музей%за%
поведник. Изв. с периода Казанского ханства
как гор. поселение Иски%Казань, с 1557 рус.
селение. В дорев. источниках упоминается
под назв. Князь Камаево. До реформы 1861

жители относились к категории помещичьих
крестьян (в числе помещиков были Энгель�
гардты, Баратынские, Траверсе, Чемодуро�
вы и др.). Занимались земледелием, разведе�
нием скота, кузнечным и мукомольным про�
мыслами. В нач. 20 в. в К. располагалась квар�
тира полицейского урядника, функциониро�
вали земское уч�ще (открылось в 1887),
4 мельницы, 2 мелочные лавки. В этот пери�
од земельный надел сел. общины составлял
1085,1 дес. До 1920 село входило в Муль�
минскую вол. Казанского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Арском, с 10.2.1935 в Высоко�
горском, с 1.2.1963 в Пестречинском,
с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 142 души муж. пола; в 1859 —
675, в 1897 — 685, в 1908 — 748, в 1926 — 523,
в 1938 — 578, в 1949 — 484, в 1958 — 355,
в 1970 — 220, в 1979 — 421, в 1989 — 114 чел.
Близ К. находится Камаевское городище. 

Лит.: Очерки истории Высокогорского района
Республики Татарстан. К., 1999.

КАМА�ЕВО (Камай), село в Менделеевском
р�не, на р. Возжайка, в 14 км к С. от г.Менде�
леевск. На 2002 — 394 жит. (татары). Поле�
водство, мол. скот�во. Ср. школа, дом культу�
ры, б�ка. Изв. с 1678. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, извозом, отхожими промыслами, торгов�
лей лесом. В нач. 20 в. в К. функционирова�
ли мечеть, мектеб (с 1839), хлебозапасный
магазин, вод. мельница; базар по четвергам,
ярмарка (торговля лошадьми) 21–22 ноября.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 2860 дес. В 1914 была открыта зем�
ская школа. До 1920 село входило в Кура�
ковскую вол. Елабужского у. Вятской губ.
С 1921 в составе Елабужского, с 1928 — Чел�
нинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Ела�
бужском, с 10.2.1935 в Бондюжском,
с 1.2.1963 в Елабужском, с 15.8.1985 в Мен�
делеевском р�нах. Число жит.: в 1795 —
167 душ муж. пола; в 1859 — 669, в 1897 —
1096, в 1911 — 1291, в 1920 — 1517, в 1926 —
1363, в 1938 — 1044, в 1949 — 767, в 1958 —
704, в 1970 — 573, в 1979 — 471, в 1989 —
399 чел.

КАМА�ЕВСКОЕ ГОРОДИ�ЩЕ (Иски�Ка�
занское городище), археол. памятник; остат�
ки ср.�век. (14–16 вв.) поселения. Расположе�
но в 1,5 км к С.�З. от с. Камаево Высокогор�
ского р�на. Входит в состав Иски%Казанско%
го историко%культурного и природного му%
зея%заповедника. Исследования проводили:
П.С.Паллас, И.Г.Георги, П.И.Рычков и др.;
Д.Н.Зиновьев, И.Ф.Яковкин, М.С.Рыбуш�
кин, Н.Н.Кафтанников, Н.И.Второв и др.
(19 в.); П.А.Пономарёв, М.М.Хомяков (нач.
20 в.); П.И.Бороздин (1928), Н.Ф.Калинин
(1945, 1956), А.П.Смирнов (1960), Р.Г.Фах�
рутдинов (1972–91), А.А.Бурханов
(1990�е гг.) и др. Расположено на лев. высо�
ком берегу р. Казанка. Пл. 61200 м2. Исследо�
ваны остатки оборонительных укреплений
(валы, основания дозорной башни), гарнизон�
ной казармы, а также остатки оснований ми�
нарета и ворот, белокам. домов, дер. жилых и
хоз. построек (в т.ч. кузнечной мастерской,

мастерских по изготовлению оружия и ору�
дий труда), стены по периметру городища;
кипчакские захоронения и т. п. Обнаружены
большое кол�во жел. (небольшие ядра для
огнестрельного оружия, обломки мечей и са�
бель, наконечники стрел и копий, фрагмен�
ты кольчуг и т. д.) и ювелирных (позолочен�
ные, серебр. и медные перстни, обломки
бронз. зеркал и медных браслетов, янтарных
и стеклянных бус, орнаментированных ручек
ножей и кинжалов, различных накладок
и т. п.) изделий, фрагменты глиняной посу�
ды: домонг. булгар. и золотоордынской по�
ливной, изразцовой и др. Найден уникальный
глиняный снаряд, издававший при полёте
свист. По предположению ряда историков и
археологов, этот нас. пункт в период распада
Золотой Орды (кон. 14 – нач. 15 вв.) был од�
ним из центров чеканки джучидских монет.
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На терр. К. г. найдены большое кол�во монет
местной чеканки и их заготовок, а также мо�
неты золотоордынских ханов Барака, Дер�
виша, Деулет�Берди, Улуг�Мухаммада, Чак�
ры, правителя Казани Гиясаддина. Вблизи
К.г. находится Иски�Казан. кладбище с остат�
ками эпиграфических памятников 15–16 и
18 вв. Нек�рые исследователи (А.П.Смир�
нов и др.) связывают К. г. с г.Иски%Казань.
В таком значении оно зафиксировано и в
рус. писцовых книгах сер. 16 в., в татар. ист.
источниках и фольклорных произведениях
17–18 вв. В период Казанского ханства город
был одним из воен. форпостов на С.�В. гос�ва.
Здесь содержались правосл. пленники: най�
дены жел. и медные нательные кресты, уни�
кальный янтарный крест�энколпион, но ве�
щи, характерные для рус. быта, не выявлены. 

Лит.: Ш п и л е в с к и й С.М. Древние города
и другие булгаро�татарские памятники в Казан�
ской губернии. К., 1877; К а л и н и н Н.Ф., Х а �
л и к о в А.Х. Итоги археологических работ
(1945–1952 гг.). К., 1954; Ф а х р у т д и н о в Р.Г.
Очерки по истории Волжской Булгарии. М., 1984;
е г о  ж е. Исследования в Старой Казани (Итоги
раскопок 1970�х гг.) // Советская археология. 1984.
№ 4; К о к о р и н а Н.А. Керамика в кипчакских
традициях с Камаевского городища // Татарская ар�
хеология. 2000. № 1.

Р.Г.Фахрутдинов.

КА�МА�ЕЛГА�, деревня в Альметьевском р�не,
на р. Кама (басс. р. Степной Зай), в 27 км к
Ю.�В. от г.Альметьевск. На 2002 — 60 жит.
(татары). Мол. скот�во. Осн. в 1920�х гг. Вхо�
дила в Абдрахмановскую вол. Бугульмин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Альме�
тьевском р�не. Число жит.: в 1926 — 225,
в 1938 — 255, в 1949 — 232, в 1958 — 187,
в 1970 — 131, в 1979 — 116, в 1989 — 48 чел.

КАМА�З (Камский автомобильный завод),
крупнейший в РФ и СНГ комплекс пр�тий по
произ�ву большегрузных и легковых авто�
мобилей, дизельных двигателей и комплек�
тующих к ним. Входит в число 10 вед. миро�
вых компаний по произ�ву тяжёлых грузови�
ков, занимает 8�е место в мире по объёмам
выпуска дизельных двигателей. Числ. рабо�
тающих по всем подразделениям и орг�циям
cв. 56 тыс. чел. (2005). Общая пл. — 6,5 тыс.
га, пл. застройки — 343,5 га.

Осн. производств. мощности расположены
в г. Набережные Челны. Осн. в соответствии
с пост. ЦК КПСС и СМ СССР «О строи�
тельстве на территории Татарской АССР
комплекса заводов с проектной мощностью
150 тыс. большегрузных автомобилей и
250 тыс. дизельных двигателей в год» (август
1969). 

Техн. проект комплекса разработан НИИ
«Гипроавтопром» (Москва). К проектирова�
нию было привлечено также 106 ин�тов и
проектных орг�ций из 23 мин�в и ведомств
СССР. Осн. из них — ин�ты «Промстройпро�
ект», «Союзпроммеханизация» (Москва),
«Электропроект» (г.Новосибирск). В работе
участвовали НИИ маш�ния, литья, электро�
сварки, НИИ «Алмаз», вузы Москвы, Каза�
ни, Свердловска, Горького и др. городов. Про�
ектирование З�да двигателей осуществлено
при участии ин�та «Гипродвигатель» (г.Яро�
славль).

Ген. подрядчиком по стр�ву было опреде�
лено Управление стр�ва «Камгэсэнергострой».
Стр�во з�да, объявленное всесоюз. стройкой,
началось в декабре 1969. С целью ускоренно�
го ввода комплекса в строй СМ СССР впер�
вые разрешил сооружение пром. объектов
без завершения разработки и утверждения
техн. проектов и смет.

Для обеспечения высокого уровня механи�
зации и индустриализации в ходе стр�ва бы�
ли внедрены новые виды строит. конструкций
и техники, в т.ч. фундаменты на буронабив�
ных сваях, конвейерный метод изготовления
и монтажа покрытий корпусов кр. блоками,
поточный метод ведения строит. работ внутри
корпусов и др.

Оснащение пр�тий технол. оборудованием
началось в мае 1974. На з�дах комплекса бы�
ло установлено более 30 тыс. ед. технол. обо�
рудования, из к�рых св. 80% — работающих
в автоматическом и полуавтоматическом ре�
жимах, в т.ч. 700 автоматических и поточ�
но�механизированных линий. Протяжён�
ность конвейеров всех систем составила бо�
лее 300 км.

В возведении и оснащении К. приняли
участие св. 2 тыс. пр�тий, специалисты и ра�
бочие из 85 регионов страны (более 100 тыс.
чел.), 700 иностр. фирм, в т.ч. «Свин�
делл�Дресслер» («Пульман�Свинделл»),
«Холкрофт», «Сикаст», «Ингерсол Рэнд»
(США), «Буш», «Хюллер», «Либхерр» (Гер�
мания), «Морандо», «Эксцелла», «Фата»
(Италия), «Рено» (Франция), «Сандвик�Ко�
романт» (Швеция), «Рейсхауэр» (Швейца�
рия), «Комацу», «Хитачи» (Япония).

29 дек. 1976 была принята в эксплуатацию
1�я, 12 февр. 1981 — 2�я очереди комплекса
з�дов. Введены в разряд действующих з�ды:
автомобильный, двигателей (ныне АО «КА�
МАЗ�Дизель»), прессово�рамный (АО «Кам�
ский прессово�рамный завод»), кузнечный
и литейный (АО «КАМАЗ�Металлургия»),
ремонтно�инструментальный (АО «КАМАЗ�
инструментспецмаш»). Одновр. в пгт Заинск
как самост. пр�тие был построен з�д колёс
(ныне АО «КАМАЗавтотехника»). Для об�
служивания комплекса з�дов были сооруже�
ны автомобильные и жел. дороги, аэропорт,
речной порт, производств. база строит. ин�
дустрии, пром.�коммунальная зона, ТЭЦ, по�
строено жильё, созд. социальная инфраструк�
тура города и др.

Ко времени сдачи в эксплуатацию 1�й оче�
реди производств. фондов на К. было в 2 ра�
за больше, чем на Волжском, и в 4 раза боль�
ше, чем на Горьковском автомобильных з�дах
(превосходили ср. общеотраслевой показа�
тель в 3 раза).

В декабре 1973 были приняты к произ�ву
первая базовая модель — автомобиль «КА�
МАЗ�5320» и 3 его модификации, конструк�
ции к�рых разрабатывались на Моск. автомо�
бильном з�де им. И.А.Лихачёва (гл. конст�
руктор А.М.Кригер) совм. с конструктора�
ми К. В ноябре 1973 к серийному произ�ву
была рекомендована первая модель двигате�
ля «КАМАЗ», разработанная на Ярослав�
ском моторостроит. з�де (гл. конструктор
Г.Д.Чернышёв). Специалистами Мытищин�
ского маш.�строит. з�да было осуществлено

проектирование кузова автомобиля, Одес�
ского автосборочного з�да — прицепов. В от�
личие от выпускавшихся ранее автомобилей
«КАМАЗ» создавался как автомобиль�тя�
гач, предназначавшийся для пост. эксплуата�
ции с прицепом, что позволило повысить его
производительность в 2 раза. В конструкции
новых машин применялись прогрессивные
для отеч. автомобилестроения техн. реше�
ния: быстроходный дизельный двигатель
мощн. 150–210 л.с., адаптированный к ис�
пользованию на других грузовых автомоби�
лях и автобусах («ЗИЛ», «УралАЗ», «ЛАЗ»,
«ЛиАЗ»); 10�ступенчатая коробка передач;
2�ступенчатые гл. передачи с набором раз�
личных передаточных отношений; шины ра�
диальной конструкции; отвечавшая между�
нар. требованиям многоконтурная тормоз�
ная система; 2 типа трёхместных кабин над
двигателем; совр. светотехника и др.

4 дек. 1975 был собран первый дизельный
мотор. 16 февр. 1976 с гл. конвейера сошёл
первый автомобиль — бортовой «КА�
МАЗ�5320». К 1980 было выпущено 202,3
тыс. автомобилей 8 модификаций. В 1980–82
созд. и освоены новая базовая модель — пол�
ноприводный тягач повышенной проходи�
мости с бортовой платформой «КА�
МАЗ�4310» и ряд его модификаций.

К сер. 1980�х гг. на валовую продукцию К.
приходилось 17% объёма пром. произ�ва ре�
спублики и св. 10% — автомобильной
пром�сти СССР. В 1988 был достигнут макс.
показатель выпуска продукции: 126,6 тыс.
грузовых автомобилей и ок. 200 тыс. дизель�
ных двигателей; общее число выпущенных
автомобилей превысило 1 млн. 

В 1987 совм. с ПО «Волжский автомобиль�
ный завод» было организовано произ�во ми�
кролитражных автомобилей (в наст. вр.
АО «Завод микролитражных автомобилей»);
21 декабря с конвейера сошёл первый авто�
мобиль — «ВАЗ�1111».

В 1990 на базе ПО «КамАЗ» было созд.
АО (первое среди кр. пр�тий СССР). После
ряда преобразований на нач. 2006 в группу
орг�ций К. входят св. 50 дочерних и 28 зави�
симых компаний по разработке, произ�ву,
сборке автомобильной техники и автомо�
бильных компонентов, сбыту готовой про�
дукции, в т.ч. 9 кр. спец. з�дов в г.Набережные
Челны.

Осн. продукция — грузовые и микролит�
ражные автомобили, дизельные двигатели и
силовые агрегаты, автобусы, спец. техника.
В 2001 прекращён серийный выпуск уста�
ревших типовых моделей и модификаций
трансп. автомобилей�тягачей, строит. само�
свалов, шасси и спец. автомобилей на их ба�
зе. В кон. 1990�х гг., благодаря широкой мо�
дернизации и унификации серийных агре�
гатов, разработаны и стали выпускаться: се�
мейство трансп. автомобилей на базе непол�
ноприводного самосвала «КАМАЗ�65115»
грузоподъёмностью до 15 т (полнопривод�
ный самосвал «КАМАЗ�65111», седельный
тягач «КАМАЗ�5460», бортовой тягач «КА�
МАЗ�65117») и семейство полноприводных
автомобилей грузоподъёмностью до 10 т
(«КАМАЗ�4326», «КАМАЗ�43114», «КА�
МАЗ�44118», «КАМАЗ�63501»). Разработа�
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ны также (по заказу Мин�ва обороны РФ)
многоцелевые автомобили «Мустанг» («КА�
МАЗ�4350», «КАМАЗ�5350», «КАМАЗ�
6350»), относящиеся к семейству полнопри�
водных внедорожников. На базе шасси и са�
мосвала «КАМАЗ�6520» созд. семейство ав�
томобилей грузоподъёмностью 20 т («КА�
МАЗ�6522», «КАМАЗ�6460», «КАМАЗ�
6540», «КАМАЗ�65226»), на базе среднетон�
нажного грузовика «КАМАЗ�4308» — раз�
возные автомобили грузоподъёмностью 5,5 т,
на базе малотоннажного грузовика «КА�
МАЗ�4307» — автомобили грузоподъёмнос�
тью 3,2 т.

В кон. 1990�х гг. созд. новое семейство ав�
томобильных двигателей с увеличенной
мощн. до 360 л.с., к�рые отвечают требова�
ниям экол. стандартов «Евро�1», «Евро�2»,
могут применяться также в составе комбай�
нов, тракторов, судовых и стационарных си�
ловых установок; в 2001 начат выпуск авто�
мобилей с двигателями, соответствовавшими
требованиям стандартов «Евро�1», в 2002 —
«Евро�2». В 2005 завершена работа по внед�
рению в серийное произ�во семейства газовых
двигателей. С нач. 2006 осуществляется пол�
ный переход на выпуск автомобильной тех�
ники с двигателями, отвечающими требова�
ниям стандарта «Евро�2», и начинается опыт�
но�пром. выпуск грузовых автомобилей с
двигателями, соответствующими стандарту
«Евро�3».

С 2005 совм. с нем. компанией «Zahnrad
Fabrik» действует пр�тие «ZF Каmа» по про�
из�ву автоматических коробок передач для
тяжёлых грузовых автомобилей.

В 2005 реализовано 32320 грузовых и
30280 легковых автомобилей, а также 39920
двигателей и силовых агрегатов. К 2006 на К.
выпущено св. 1,75 млн. грузовых автомоби�
лей, более 2,375 млн. двигателей.

К. — компания с широко диверсифициро�
ванным произ�вом. Она выпускает также
нек�рые виды спец. автомобильных надстро�
ек и оборудования (пожарная техника, ав�
тоцистерны, лесовозы), бронированные авто�
мобили для силовых ведомств, колёса для
грузовых и легковых автомобилей, автобусов
и троллейбусов, запасные части к с.�х. техни�
ке, а также широкий ассортимент инстр�тов,
оснастки и изделий металлургического про�
из�ва (поковки, штамповки, стальное, чугун�
ное и цветное литьё) и др.

На дочернем пр�тии — АО «НЕФАЗ»
(г.Нефтекамск, Респ. Башкортостан) дейст�
вуют производств. мощности по выпуску на
базе шасси «КАМАЗ» до 40 тыс. автосамосва�
лов, 6 тыс. вахтовых автобусов и 8 тыс. авто�
цистерн в год, а также прицепной и полу�
прицепной техники. В 2002 сдано в эксплуа�
тацию произ�во гор. автобусов. К 2005 осво�
ен серийный выпуск 7 моделей автобусов
(пригородный, междугородный, малого клас�
са, повышенной комфортабельности «Ту�
рист» и др.), годовой выпуск составил св.
1,1 тыс. ед.

Дочернее пр�тие — АО «Автоприцеп�
КАМАЗ» (г.Ставрополь) специализируется
на произ�ве автоприцепной техники: прице�
пов бортовых двух� и трёхосных грузоподъ�
ёмностью до 16 т, прицепов самосвальных

грузоподъёмностью до 8 т, полуприцепов
грузоподъёмностью от 14,5 до 32 т, полу�
прицепов�контейнеровозов грузоподъёмно�
стью от 22 до 39 т. Производств. мощности
позволяют выпускать до 9,48 тыс. прицепов
и полуприцепов в год.

В 2004 в рамках расширения сотрудниче�
ства с малым и ср. бизнесом созд. АО «Кам�
ский индустриальный парк «Мастер» с целью
снижения издержек на произ�во комплекту�
ющих для сборки автомобильной техники и
запасных частей, апробирования новых техн.
решений при выпуске совр. автомобильной
техники и создания новых рабочих мест.

Формирование модельного ряда автомоби�
лей, дизельных двигателей и др. осуществля�
ет Науч.�техн. центр К. Принятая в 1999 кон�
цепция обновления автомобильной техники
предусматривает поэтапное внедрение агре�
гатов, систем и узлов, обеспечивающих вы�
полнение междунар. требований по эколо�
гии и безопасности. С 2000 пр�тие участвует
в двух федеральных программах (рассчита�
ны до 2010), направленных на повышение
потреб. свойств продукции, освоение новых
видов изделий, модернизацию произ�в.
В 2000–01 на всех дочерних пр�тиях К. вне�
дрены системы кач�ва, сертифицированные
на соответствие междунар. стандартам ИСО
9001–2000. Пр�тие имеет сертификат «Во�
енный регистр», дающий право на разработ�
ку и произ�во продукции для Мин�ва обо�
роны РФ.

В 1983 созд. производств. фирма «КАМАЗ�
автоцентр» (с 1995 АО «КАМАЗтехобслу�
живание») по гарантийному и сервисному
обслуживанию автомобильной техники «КА�
МАЗ». На 2006 в её составе 102 дилерских
пр�тия и 120 фирменных сервисных авто�
центров, к�рые работают во всех регионах
РФ, а также в Республиках Белоруссия, Ка�
захстан, Киргизия, Узбекистан, Украинской
Респ. и др.; техн. обслуживанием охвачено
св. 500 тыс. автомобилей.

Через дилерскую сеть, фирменные авто�
центры и торг. дома реализуется св. 70% про�
изведённой продукции. На продукцию К.
приходится 37,2% продаж на рос. рынке гру�
зовых автомобилей своего класса (2005).
К. является одним из лидеров продаж авто�
мобильной техники по лизинговым схемам в
России (в 2005 в лизинг передано 2533 ед.
техники, в т.ч. более 1500 грузовых автомо�
билей и 320 автобусов).

Экспорт продукции пр�тия начался в 1977
поставкой грузовиков в Польшу. Всего з�дом
экспортировано более 130 тыс. автомобилей,
к�рые эксплуатируются в 83 странах Европы,
Азии, Африки и Лат. Америки. Осн. рынки
сбыта: Венгрия, Словакия, Сербия, Китай,
Индия, Иран, Ирак, Вьетнам, Афганистан
и др. страны. В 2005 экспорт грузовиков со�
ставил более 8,6 тыс. ед. К. имеет сборочные
произ�ва в Польше, Казахстане, Азербайд�
жане, Украине, Эфиопии, Вьетнаме (2006).

Автомобили «КАМАЗ» неоднокр. экспо�
нировались на междунар. ярмарках, выстав�
ках и автосалонах; зол. медалей удостоены се�
рийные образцы автомобилей «КА�
МАЗ�5320» (г.Лейпциг, Германия), «КА�
МАЗ�53212» (г.Брно, Чехословакия), «КА�

МАЗ�53213» (г.Пловдив, Болгария). На
Моск. автосалоне лучшими грузовиками в
своём классе признаны: самосвал «КА�
МАЗ�6520» (2001), магистральный седель�
ный тягач «КАМАЗ�5470» (2002), первый
капотный полноприводной автомобиль «КА�
МАЗ�4355» (2003). Автомобили «КАМАЗ» —
многократные победители и призёры меж�
дунар. ралли�марафонов (см. Автоспорт).

К. является градообразующим пр�тием и
осн. заказчиком стр�ва г.Набережные Чел�
ны (к началу стр�ва з�да в городе насчитыва�
лось 27 тыс. жит., население в первые годы
ежегодно пополнялось на 30–40 тыс. чел. и к
сер. 1990�х гг. составило 530 тыс.; в 2005 —
511,3 тыс. чел.). В 2001 К. вручена зол. медаль
ЮНЕСКО «Пальмовая ветвь мира» за реали�
зацию масштабных социальных, культ., гума�
нитарных, молодёжных и спорт. программ.

К. награждён орденом Ленина (1984). Бо�
лее 4,5 тыс. его работников удостоены гос.
наград, в т.ч. званий Героя Соц. Труда — 8 чел.,
лауреата Гос. пр. СССР, РФ, РТ — 17, засл. ма�
шиностроителя РФ, РТ — 114, засл. строите�
ля РФ, РТ — 16, засл. технолога РФ — 8,
засл. металлурга РФ — 8, засл. конструктора
РФ — 11, засл. энергетика РФ, РТ — 14, засл.
экономиста РФ — 6, засл. работника транс�
порта РФ, РТ — 21, засл. работника жил.�ком�
мунального х�ва РФ, РТ — 6, засл. врача
РФ — 2 чел.; орденов Ленина — 30, Октябрь�
ской Революции — 64, Трудового Красного
Знамени — 498, Дружбы народов — 213,
«Знак Почёта» — 1085, «Трудовой славы»
2�й и 3�й степеней — 435, «За заслуги перед
Отечеством» 3�й степени — 1, медалями —
1484 чел.

Руководители пр�тия: Л.Б.Васильев
(1969–81), В.А.Фаустов (1981–87), Н.И.Бех
(1987–97), И.М.Костин (1997–2002), С.А.Ко%
гогин (с 2002).

Автомеханический завод, расположен в
г.Набережные Челны. Числ. работающих св.
1,4 тыс. чел. (2003). Производств. пл. —
66 тыс. м2. Проектная мощн. — 150 тыс. маши�
нокомплектов в год. Образован в 1972 как
автоматно�токарное произ�во в составе Авто�
мобильного з�да. С 1977 в структуре Агрегат�
ного з�да. С 1987 ассоциация кооперативов
«Автомеханический завод», с 1994 АО «Ав�
томеханический завод». В 2001–03 в составе
АО «КАМАЗ�Металлургия» под тем же назв.
С 2003 автомеханическое произ�во АО
«Камский прессово�рамный завод».

В структуре пр�тия — автоматно�токарное
произ�во, гальванический и термический це�
ха. З�д производит широкую номенклатуру
деталей типа тел вращения для автомобиле�
и машиностроения (болты, гайки, втулки,
штуцеры, пальцы, оси, шпильки, муфты, пе�
реходники и др. изделия из стали, цветных
металлов и сплавов), а также противосколь�
зящие шипы для грузовых автомобилей и
товары нар. потребления. Осн. часть обору�
дования составляют высокоточные токар�
ные одно� и многошпиндельные автоматы и
линии. При изготовлении деталей исполь�
зуется метод холодного выдавливания (пор�
шневая металлургия), применяются различ�
ные виды термообработки (объёмная закал�
ка и отжиг; нитроцементация, цементация,
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К ст. КАМАЗ. 1. Главный сборочный конвейер; 3. Линия сборки кабин; 3. Сборочный конвейер микролитражных автомобилей; 4. Дизельный двигатель
стандарта «Евро�2» мощностью 260 л.с.; 5. Сборочный конвейер дизельных двигателей; 6. Магистральный седельный тягач «КАМАЗ–5460»; 7. Полноприводный
автомобиль «КАМАЗ–43118»; 8. Пожарный автомобиль «КАМАЗ»; 9. Самосвал повышенной грузоподъёмности «КАМАЗ–6520»; 10. Шасси «КАМАЗ–6540»;
11. Микролитражный автомобиль «Ока» ВАЗ–1133.
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азотирование) и гальванопокрытий (цинко�
вание, фосфатирование, хромирование) изде�
лий. В 2002 изготовлено 60 тыс. машино�
комплектов.

Руководители пр�тия: Д.К.Мартиди
(1987–94), Д.З.Каримуллин (1994–98),
Б.Ю.Гареев (1998–2001), С.В.Андреев
(2001–03).

Автомобильный завод, пр�тие в составе
АО «КАМАЗ». Расположен в г.Набережные
Челны. Числ. работающих ок. 9 тыс. чел.
(2005). Производств. пл. — 557 тыс. м2. Пост�
роен в 1973. Проектная мощн. — 150 тыс.
грузовиков в год. Осуществляет общую сбор�
ку и испытания готовых грузовых автомо�
билей «КАМАЗ». 2 линии гл. конвейера и
сборочные конвейеры узлов и агрегатов рас�
считаны на выпуск ок. 200 модификаций ав�
томобилей. Дл. осн. линии гл. конвейера
660 м. Общая дл. подвесных толкающих кон�
вейеров, по к�рым к гл. конвейеру подаются
осн. узлы и агрегаты, более 40 км. На отд.
линиях и спец. стендах проводится сборка
новых моделей и автомобилей по спец. зака�
зам. На з�де размещено механообрабатываю�
щее произ�во замкнутого цикла по обработ�
ке и сборке осн. деталей и узлов шасси гру�
зовых автомобилей мощн. 75 тыс. сбороч�
ных комплектов, а также спец. шасси для ав�
тобусов, карданных валов для с.�х. техники,
запасных частей широкой номенклатуры для
различных автомобилей отеч. произ�ва. Вед.
технол. процессы осн. на применении высо�
копроизводительного оборудования, име�
ющего повышенную жёсткость конструкции,
на высокой степени автоматизации и точно�
сти обработки.

Руководители пр�тия: В.Я.Ивженко
(1973–77), Н.В.Романюк (1977–78), Н.М.Ме�
щеряков (1978–80), А.В.Пригородов
(1980–81), М.Н.Годзинский (1981–82),
А.Т.Першко (1982–87), А.Ф.Даньшов (1987),
В.К.Крикота (1987–89), Е.И.Котелков
(1989–96), Д.К.Мартиди (1996–97), И.В.Со�
круто (1997–98), С.М.Емельянов (1998–99),
И.С.Шигапов (с 1999).

Завод микролитражных автомобилей
(ЗМА), дочернее пр�тие АО «КАМАЗ»
(до марта 2005). Расположен в г. Набережные
Челны. Числ. работающих ок. 3 тыс. чел.
(2005). Крупнейшее в России пр�тие по вы�
пуску легковых автомобилей особо малого
класса. Произ�во легкового автомобиля на
площадях Автомобильного з�да ПО «КамАЗ»
было организовано в 1987. Первый микроли�
тражный автомобиль «ВАЗ�1111» под назв.
«Кама» сошёл с конвейера 21 декабря того же
года. В 1991 произ�во получило статус з�да.
В 1994 введён в строй отд. корпус ЗМА.
С 1996 АО. Проектная мощн. — 25 тыс. авто�
мобилей в год. На 250 тыс. м2 производств.
площадей размещены механообрабатываю�
щее, сборочные, окрасочное произ�ва, цех
пластмасс. В 2001 гл. сборочный конвейер
переведён на поточный метод произ�ва.
В 2003 внедрён совр. окрасочный комплекс
фирмы «Дюрр» («DURR», ФРГ) произво�
дительностью 72 тыс. кузовов в год, включа�
ющий линию окраски, краскоприготовитель�
ное оборудование, экспресс�лабораторию,
станцию нейтрализации стоков.

Пр�тие тесно интегрировано с з�дами АО
«КАМАЗ», производящими для него кузова
и ряд других компонентов. Двигатели и ряд
осн. узлов поставляет АО «АвтоВАЗ». ЗМА
оснащён высокопроизводительным обору�
дованием с гибкими переналаживаемыми
производств. системами. Осн. продукция: ав�
томобили «ВАЗ�1111» марки «Ока» в испол�
нении «стандарт» и «люкс» (3 модели: базо�
вая — «ВАЗ�1113» и для инвалидов —
«ВАЗ�11113–01», «ВАЗ�11113–02»), ремонт�
ные комплекты, узлы и агрегаты к ним. В но�
ябре 2003 с гл. конвейера ЗМА сошёл 250�ты�
сячный автомобиль «Ока». В 2005 выпуще�
но более 30 тыс. автомобилей. В 2005 ЗМА
продан АО «Северсталь�Авто». В 2006 году
выпуск автомобилей «Ока» прекращён.

Руководители пр�тия: О.Д.Белонен�
ко (1987–94), А.В.Лалетин (1994–96),
Ю.П.Поздняков (1996–98), В.К.Каюмов
(1998–2005), А.В.Корнейчук (с 2005).

КАМАЗавтотехника, дочернее пр�тие АО
«КАМАЗ». Расположено в г.Заинск. Числ.
работающих св. 2 тыс. чел. (2005). Осн. в мае
1972 как Заинский з�д по произ�ву колёс.
С 1982 Заинский автоагрегатный з�д, с 1993
АО «КАМАЗ�Автоагрегат», с 2004 ООО с
совр. назв. В 1994 объединён с автоагрегат�
ным з�дом в пгт Камские Поляны. Произ�
водств. пл. 69 тыс. м2. Проектная мощн. —
8 млн. колёс, 150 тыс. комплектов узлов тор�
мозной аппаратуры, 285 тыс. масляных насо�
сов в год. Первые узлы аппаратуры дистан�
ционного управления (АДУ) для комплекта�
ции автомобилей «КАМАЗ» были собраны в
октябре 1975. В 1978 начался выпуск колёс,
в октябре 1980 — маслонасосов. К июню 1980
изготовлено 1 млн., к нач. 1990 — 12 млн. ко�
лёс. В осн. произ�во пр�тия входят цеха колёс,
колец, маслонасосов, термогальванический,
механосборочное произ�во АДУ, оснащён�
ные совр. оборудованием для профилирова�
ния заготовок, автоматизированными прес�
совыми линиями для изготовления колёс,
механообрабатывающими станками и окра�
сочными линиями. Выпускаются колёса раз�
личных типов и размеров к грузовым и лег�
ковым автомобилям «КАМАЗ», «ВАЗ»,
«Ока», для с.�х., спец. и прицепной автомо�
бильной техники; аппаратура дистанцион�
ного управления, масляные насосы, другие
узлы и детали. В 2005 изготовлено 874 тыс.
колёс, 77 тыс. масляных насосов.

Руководители з�да: Н.В.Романюк
(1971–77), В.А.Гаврилов (1977–79), К.Н.Ко�
сотуров (1979–83), В.Г.Мишин (1983–2001),
В.А.Донсков (2001–03), И.И.Баянов (с 2003).

КАМАЗ�Дизель, дочернее пр�тие АО
«КАМАЗ». Расположено в г.Набережные
Челны. Числ. работающих более 7 тыс. чел.
(2005). Производств. пл. — 374 тыс. м2. Про�
ектная мощн. — 250 тыс. двигателей в год.
Крупнейшее в Европе пр�тие, осуществля�
ющее полный технол. цикл произ�ва дизель�
ных двигателей для грузовых автомобилей,
автобусов, тракторов, комбайнов, вод. транс�
порта, а также стационарных силовых уста�
новок для различных отраслей нар. х�ва. Осн.
в 1969 как дизельное произ�во, с 1973 З�д
двигателей. 14 апр. 1993 осн. мощности бы�
ли уничтожены пожаром. К 1 нояб. 1993 бы�

ла смонтирована часть корпуса з�да, начаты
изготовление деталей, узлов и сборка сило�
вых агрегатов. В кон. 1996 состоялся пуск
восстановленного сборочного конвейера дви�
гателей. В 1997 образовано АО с совр. назв.
Проведена модернизация з�да с участием вед.
станкостроит. фирм США, Европы, РФ и
СНГ. З�д оснащён высокопроизводительным
гибким переналаживаемым оборудованием с
высокой степенью автоматизации и механи�
зации.

В 2005 выпущено 39,92 тыс. двигателей и
силовых агрегатов, св. 50 тыс. коленчатых
валов, 75 тыс. коробок передач, 65 тыс. голо�
вок и 60 тыс. гильз цилиндра, 100 тыс. порш�
ней, 300 тыс. поршневых колец.

Руководители пр�тия: Г.И.Носков
(1969–72), В.Д.Поташов (1972–84), А.К.Ду�
шин (1984–87), В.В.Конопкин (1988–96),
В.Н.Беляев (1996–98), Е.П.Федулов (с 1998).

КАМАЗинструментспецмаш, дочернее
пр�тие АО «КАМАЗ». Расположено в г.Набе�
режные Челны. Числ. работающих ок. 4 тыс.
чел. (2005). Производств. пл. — 94,7 тыс. м2.
Осн. в 1970 как ремонтно�инструменталь�
ное произ�во. С 1973 Ремонтно�инструмен�
тальный з�д. В 1986 разделён на Инструмен�
тальный (с 1993 — производств. фирма «КА�
МАЗинструмент») и Станкостроит. з�ды.
В 1996 они были вновь объединены в отд�ние
«КАМАЗинструментспецмаш», преобразо�
ванное в 1998 в АО.

З�д специализируется на произ�ве раз�
личных видов режущих, измерительных,
вспомогательных инстр�тов, приспособле�
ний, станочной оснастки, пресс�форм для
резинотехн. изделий и пластмасс; осуществ�
ляет капитальный ремонт оборудования.
Производит также отд. виды спец. техники
на базе шасси «КАМАЗ» (пожарные маши�
ны, автоцистерны, лесовозы), запчасти для
нефтедоб. оборудования, товары нар. по�
требления. В 2004–05 освоено произ�во му�
соровозов.

Станочный парк з�да представлен отеч. и
импортным оборудованием, автоматами и
полуавтоматами, обрабатывающими центра�
ми с числовым программным управлением.
Используются прогрессивные методы обра�
ботки: профильный, алмазный, электрохим.,
электроэрозионный и др. В кооперации с
фирмами Швеции и Германии созд. произ�ва,
осн. на высокоточных технологиях, для изго�
товления нового поколения высокопроизво�
дительных инстр�тов.

В 2004 изготовлено 105 надстроек и спец.
автомобилей (7 пожарных машин, 39 над�
строек к пожарным машинам, 56 — к лесово�
зам, 3 самосвальные установки) и др.

Руководители з�да: Г.М.Чернов (1970–73),
Ю.Г.Кузнецов (1973–77), Б.В.Каминский
(1977), С.М.Шрамко (1977–86), И.Ю.Хами�
дуллин (1986–2002), Ю.П.Клочков (с 2002).

КАМАЗ�Металлургия, дочернее пр�тие
АО «КАМАЗ». Расположено в г. Набереж�
ные Челны. В 2001 была организована заго�
товительная продуктовая группа «КАМАЗ»а
в составе Камского литейного (головное
пр�тие), Камского кузнечного, Автомехани�
ческого з�дов и ООО «КАМАЗвторресур�
сы». В 2002 на её основе созд. АО «К.�М.».
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В 2003 из его состава вышел Автомехани�
ческий з�д. Руководители пр�тия: В.В.Фабер
(2002–03), Х.З.Гарипов (2003–05), В.И.Абра�
мов (с 2005).

Литейный завод. Расположен в г.Набе�
режные Челны. Числ. работающих св. 8 тыс.
чел. (2005). Общая пл. всех зданий пром.
назначения и вспомогательных объектов —
ок. 900 тыс. м2, в т.ч. пл. осн. цехов — ок. 430
тыс. м2. Созд. в 1971. В 1997–2002 АО «Кам�
ский литейный завод». Одно из крупнейших
литейных пр�тий РФ и СНГ. В его составе 4
осн. корпуса по произ�ву отливок из серого,
ковкого и высокопрочного чугуна, стально�
го, цветного и точного стального литья, ли�
тейной оснастки. Производств. мощн. з�да
составляет св. 300 тыс. т отливок всех видов
в год. 85% осн. оборудования — автоматиче�
ское или механизированное. Часть оборудо�
вания является уникальным и не имеет ана�
логов в России. Б.ч. технол. процессов (авто�
матическая система управления печами, хо�
лодным процессом изготовления стержней
и др.) позволяет производить продукцию на
уровне мир. стандартов. Система автомати�
зированного проектирования литейной ос�
настки обеспечивает в сжатые сроки запуск
в произ�во б.ч. отливок. Осн. потребители
продукции — з�ды АО «КАМАЗ». Продукция
поступает также на пр�тия автомобилестрое�
ния («УАЗ», г.Ульяновск; «КААЗ», г.Канаш;
«ШААЗ», г.Шадринск; «Рулевые системы»,
г.Тольятти; «АЗ «Урал», г.Миасс; «ЗМЗ»,
г.Заволжье; «БАГУ», г.Борисов, Респ. Бело�
руссия), нефтегазового комплекса, сел. и ком�
мунального х�в, для Мин�ва путей сообщения
РФ, поставляется также в Германию, Велико�
британию, Нидерланды, Австрию, США.

Руководители пр�тия: А.В.Лобанов
(1971–80), Н.И.Бех (1980–84), В.П.Аброси�
мов (1984–88), А.И.Якобсон (1988–97),
В.И.Сивко (1997–98), В.В.Фабер (1998–
2002), В.И.Абрамов (2002–05), Ю.С.Майоров
(с 2005).

Кузнечный завод. Расположен в г.Набе�
режные Челны. Числ. работающих более
2 тыс. чел. (2005). Производств. пл. — 191
тыс. м2. Осн. в 1971. В 1997–2002 АО «Кам�
ский кузнечный завод». Проектная мощн. по
произ�ву поковок и горячих штамповок — 316,4
тыс. т, действующая мощн. — 187,5 тыс. т в
год (2005). Штамповочное, заготовительное
и вспомогательное произ�ва размещаются в
четырёх корпусах. Оборудование и приме�
няемые технологии позволяют выпускать го�
рячештамповочные заготовки и поковки для
всех отраслей нар. х�ва. Осн. технол. опера�
ции выполняются на высокоточных автома�
тических и комплексно�механизированных
линиях с низкими припусками под механи�
ческую обработку. В технол. процессах за�
действованы горячие штамповочные прессы
усилием 6 тыс. т, станы поперечно�клиновой
прокатки, комплексные автоматические ли�
нии для изготовления балок передней оси и
коленчатых валов, высадочные автоматы, го�
ризонтально�ковочные и ротационно�ковоч�
ные машины и др. оборудование, встроен�
ное в поточные линии. Технол. подготовка
произ�ва, осн. на автоматизированном проек�
тировании кузнечной оснастки, позволяет в

сжатые сроки выполнять заказы высокого
кач�ва. В наст. вр. з�д осуществляет поставки
поковок для производителей автомобилей и
комплектующих к ним (на АО «КАМАЗ»,
«АЗ «Урал», «КААЗ», «ЯЗДА» (г.Ярославль)
и др. пр�тия), для АО «Российские желез�
ные дороги». Часть продукции экспортиру�
ется в Германию, Францию, Италию, Китай.

Руководители з�да: А.П.Суббота (1971–84),
В.И.Семендий (1984–87), П.П.Полторы�
хин (1987–97), В.В.Сидоров (1997–2002),
И.П.Медведев (2002–03), Г.С.Логунов
(с 2003).

Камский прессово�рамный завод, дочер�
нее пр�тие АО «КАМАЗ». Расположен в г.На�
бережные Челны. Числ. работающих св.
7 тыс. чел. (2005). Осн. в 1970. 11 февр. 1976
собрана первая кабина для автомобиля «КА�
МАЗ», 30 декабря того же года принята к
эксплуатации 1�я очередь з�да. В 1977 введе�
на в строй линия окраски рам, в 1978 — гале�
рея подачи кабин на автосборочный з�д,
в 1980 — модельный цех, краскоприготови�
тельное отд�ние, в 1998 — участок по изготов�
лению оригинальных лонжеронов для авто�
мобилей повышенной грузоподъёмности
и др. С 1997 АО.

З�д предназначен для выпуска всех типов
тонко� и толстолистовых холодных штампо�
вок и сварных окрашенных узлов для грузо�
вых и легковых автомобилей; рассчитан на
изготовление 150 тыс. машинокомплектов
грузовых и 60 тыс. микролитражных авто�
мобилей в год. Располагает оборудованием,
не имеющим аналогов в СНГ, в т.ч. гидравли�
ческими прессами фирмы «Комацу», штам�
повками поперечин рам фирмы «Хитачи»,
штамповками картеров. Лицевые детали ка�
бин грузовых машин штампуются на автома�
тических и поточно�механизированных лини�
ях япон. произ�ва. Окраска сварных узлов
осуществляется на окрасочных линиях изв.
европ. фирм. Осн. продукция: рамы, каби�
ны, шасси, топливные баки, системы выхло�
па, возд. баллоны, узлы и детали для автомо�
билей «КАМАЗ»; кузова, двери, подвески
для автомобиля «Ока»; запчасти для легко�
вых автомобилей «ВАЗ», «Москвич»; узлы и
детали для с.�х. техники; товары нар. потреб�
ления.

Руководители пр�тия: В.Н.Соколов
(1970–76), Ю.А.Фурманов (1976–77),
В.М.Мельниченко (1977–79), П.Н.Скрин�
ский (1979–81), В.Н.Паслов (1981–86,
1994–97), Г.Г.Замалдинов (1986–94), В.Д.Ва�
кулевич (1997–98), Д.З.Каримуллин
(1998–2004), Г.Ш.Зарипов (с 2004).

Ремдизель, дочернее пр�тие АО «КА�
МАЗ». Расположено в г.Набережные Чел�
ны. Числ. работающих ок. 500 чел. (2005).
Крупнейшее в СНГ пр�тие по капитально�
му ремонту дизельных двигателей, силовых
агрегатов и узлов ходовой части автомобилей
«КАМАЗ». Созд. в 1978 как З�д по ремонту
двигателей автомобилей «КАМАЗ». Парал�
лельно со стр�вом гл. корпуса и станции ис�
пытания двигателей в октябре 1980 был от�
ремонтирован 1�й двигатель на производств.
площадях, временно размещённых в сдаточ�
ном корпусе Автомобильного з�да. В августе
1985 на осн. площадках гл. корпуса был со�

бран первый капитально отремонтирован�
ный двигатель к автомобилю «КАМАЗ».
В 1999 з�д преобразован в АО с совр. назв.
Осуществляет ремонт двигателей «КА�
МАЗ�740» и их модификаций, коробок пере�
ключения передач, капитальный ремонт гл.
передач задних и ср. мостов (ходовой части,
трансмиссии) автомобилей «КАМАЗ». На
пр�тии освоены совр. технологии восстанов�
ления базовых деталей силового агрегата:
блока цилиндров, коленчатого, распредели�
тельного валов, шатуна, поршневых пальцев,
головки блоков цилиндров, картерных дета�
лей коробки переменных передач и др. Все от�
ремонтированные двигатели и узлы подвер�
гаются контрольным испытаниям на совр.
оборудовании, на них выдаётся послеремонт�
ная гарантия. После пожара в 1993 на З�де по
ремонту двигателей в кратчайшие сроки был
освоен выпуск силовых агрегатов для по�
ставки на гл. сборочный конвейер.

К нач. 2006 отремонтировано св. 300 тыс.
двигателей, 75 тыс. коробок переменных пе�
редач, более 150 тыс. коробок гл. передач.

Руководители пр�тия: И.В.Гречуха
(1978–85), Г.А.Таруленков (1985–87),
И.М.Костин (1987–95), В.Н.Беляев
(1995–96), Х.Р.Ниязов (1996–2002), Р.М.Му�
хамадеев (2002–04), Ф.Ш.Хафизов (с 2004).

Лит.: Испытание Батыра. 1974: Лит.�худож. и
публицист. сб. К., 1975; КАМАZ 25: Юбилейный
альбом. М., 1994; К а з а к о в Б. Твоя строка в ис�
торию: 30�летию ОАО «Камский прессово�рамный
завод» посвящается. Наб. Челны, 2001.

Г.Я.Мавлетова, С.Г.Белов, 
Ф.С.Зиганшин, А.С.Тайбинский.

«КАМА�З�ЧАЛЛЫ�», футбольная команда
(г.Набережные Челны). Образована в 1981
(до 1988 — «Труд», до 1990 — «Торпедо»,
до 1994 — «КамАЗ»). В 1988–91 во 2�й лиге
чемпионата СССР, в 1992–93 в 1�й,
в 1993–97 в высш. лиге, в 1997–98 в 1�м,
с 1999 во 2�м дивизионе чемпионата Рос�
сии. Обладательница Кубка Татарстана; 2�е
место в чемпионате России среди произ�
водств. коллективов физ. культуры (1987),
1�е (1990, 2�я лига; 1992, 1�я лига) и 6�е (1994,
высшая лига) места в первенстве России;
участие в Кубке УЕФА «Интертото» (1996).
Гл. тренеры — В.В.Четверик (1988–97,
2001–02), И.Н.Буталий (1998–2000),
П.Е.Шубин (2000–01), Ю.Ф.Газзаев (с 2002).
Лучшие игроки команды — Е.Варламов,
Р.Евдокимов, П.Захарчук, Н.Колесов, Р.Ниг�
матуллин, В.Панченко, Б.Тропанец, А.Цвей�
ба, И.Яремчук.
КА�МА�ИСМАГИ�ЛОВО (Кама�ИсмRгыйль),
село в Альметьевском р�не, на р. Кама (лев.
приток р. Урсала), в 18 км к В. от г.Альметь�
евск. На 2002 — 681 жит. (татары). Полевод�
ство, мол. скот�во; нефтегазодобыча, лесхоз.
Неполная ср. школа, дом культуры, б�ка. Ме�
четь. Осн. в 1�й четв. 18 в. В 18 — 1�й пол.
19 вв. жители в сословном отношении дели�
лись на башкир�вотчинников, тептярей, гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, пчел�вом, отхожими промыс�
лами. В нач. 20 в. в К.�И. функционировали
3 соборные мечети, 3 мектеба, 2 хлебозапас�
ных магазина, 4 вод. мельницы, 5 бакалейных
и мануфактурных лавок. В этот период зе�
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мельный надел сел. общины составлял
3260 дес. До 1918 село входило в Алькеев�
скую, с 1918 в Урсалинскую вол. Бугульмин�
ского у. Самарской губ. С 1920 в составе Бу�
гульминского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Альметьевском р�не. Число жит.: в 1746 —
47, в 1795 — 328 душ муж. пола; в 1859 —
1016, в 1897 — 1849, в 1910 — 2324, в 1920 —
2319, в 1926 — 2425, в 1938 — 2045, в 1949 —
1702, в 1958 — 1666, в 1970 — 1501, в 1979 —
1168, в 1989 — 639 чел.

КАМА�Й Гильм Хайревич (23.2.1901, г.Тетю�
ши, Казанская губ. — 17.3.1970, Казань), хи�
мик�органик, д. хим. наук (1941), проф.
(1931), засл. деятель науки и техники ТАССР,
РСФСР (1944, 1961). Ученик А.Е.Арбузова.
Основатель науч. направления по химии мы�
шьякорганических соединений. В 1926 окон�
чил Томский ун�т. В 1926–29 работал в Татар.
коммунистическом ун�те. В 1930 был направ�
лен в Тюбингенский ун�т (Германия) для по�
вышения квалификации. В 1931–37 в Казан.
ун�те (с 1935 директор). Одновр. в Казан.
хим.�технол. ин�те: зав. кафедрой промежу�
точных продуктов и красителей (1931–37),
зам. директора (1944–45), зав. кафедрой осн.
органического синтеза (1946–70), руководи�
тель комплексной лаборатории мономеров
и полимеров (1958–70). В 1945–52 учёный
секр. КФАН СССР. Труды по химии элемен�
тоорганических и нитросоединений. К. от�
крыл методы синтеза, реакции, оригинальные
пути превращения производных органичес�
ких соединений элементов пятой группы пе�
риод. системы элементов Д.И.Менделеева.
В годы Вел. Отеч. войны по заданию Гос.
К�та Обороны с группой вед. химиков под
рук. А.Е.Арбузова участвовал в ресинтези�
ровании зарина. Работы по мышьякоргани�
ческим соединениям были начаты К. в ла�
боратории нем. химика проф. Я.Мейзенгей�
мера. Продолжением этих иссл. было откры�
тие нового класса смешанных фосфор�мы�
шьякорганических соединений, где атом мы�
шьяка непосредственно связан с атомом фо�
сфора. К. разработал методы синтеза кисло�
родсодержащих производных мышьяка с раз�
личными координационными числами. Дока�
зал, что эфиры кислородных к�т мышьяка
легко реагируют с меркаптанами с образо�
ванием эфиров тиокислот трёхвалентного
мышьяка, получил соединения, обладающие
противогрибковой активностью. Открыл ре�
акцию взаимодействия триалкилфосфитов
с четырёххлористым углеродом (см. Камая
реакция), показал, что продукты реакции —
трихлорметильные производные различных
кислот фосфора — обладают гербицидной и
фунгицидной активностью. Синтезировал
аллиловые эфиры кислот фосфора (совм. с
В.А.Кухтиным), исследовал их полимериза�
цию и сополимеризацию, эта задача реша�
лась им (совм. с В.С.Цивуниным) и на алке�
ниловых производных фосфора. Разработал
(совм.) реакцию эфиров кислот трёхвалент�
ного фосфора с непредельными к�тами и их
производными. Изучал (совм.) реакционную
способность хлоридов трёх� и пятивалент�
ного фосфора с различными непредельны�
ми и галогенпроизводными углеводородов.

Работы К. в области
нитросоединений (со�
единения с высокой
энергией) имели
большое значение для
оборонной пром�сти.
Автор работ по техно�
логии осн. органичес�
кого и нефтехим. син�
теза, науч.�популяр�
ных статей о предст.
Казан. хим. науч.
школы. Внёс вклад в
популяризацию хи�

мии и хим. технологий среди татар, соста�
вил рус.�татар. хим. словарь, перевёл на татар.
язык учебник химии. В 1920�е гг. К. был аги�
татором�пропагандистом отдела Востока По�
литуправления РВС республики, лектором
интернационального отд�ния татаро�башк.
секции Тюркбюро при ЦК РКП(б), органи�
затором комсомольских ячеек в сёлах. В ря�
дах Кр. Армии участвовал в боях против
войск генерал�лейтенанта Г.М.Семёнова, ад�
мирала А.В.Колчака. Имеет 35 авторских
свидетельств на изобретения. За заслуги в
науч.�иссл. и обществ. деятельности удосто�
ен звания Героя Соц. Стройки Татарстана
(1932). Лауреат Гос. пр. СССР (1952). На�
граждён двумя орденами Ленина, тремя ор�
денами Трудового Красного Знамени, орде�
ном «Знак Почёта», медалями. В 1937–39
подвергался необоснованным репрессиям.
В 1994 АН РТ учредила Премию им. Г.Х.Ка�
мая за лучшие работы в области химии и
хим. технологий. Его имя носит одна из улиц
Казани. 

С о ч.: О реакции получения фосфонуксусного и
фосфонмалонового эфира // Журн. общей химии.
1947. Т. 17, вып. 12 (соавт.); Методы синтеза и ре�
акции эфиров кислот мышьяка // Реакции и мето�
ды исследования органических соединений. М.,
1964. Кн. 13 (соавт.); Стереохимия органических со�
единений фосфора и мышьяка // Успехи химии.
1966. Т. 35, вып. 8 (соавт.); Мечте навстречу.
М., 1970.

Лит.: Гильм Камай. К., 1982; В а л е е в а Н.Ш.,
В ь ю г и н а С.В. Научно�педагогический потен�
циал химической школы Г.Х.Камая. К., 2005.

В.Г.Абзалова.

КАМА�Й�МУРЗА� (Камай морза) (16 в.),
один из промосковски настроенных предст.
казан. аристократии. В 1552 во время осады
Казани войсками Ивана IV (см. Казанское
взятие 1552) перешёл на его сторону. Со�
гласно источникам, К.�м. поведал царю все
«...помыслы и ухищрения царя казанского» и
уверял, что ещё 200 чел. были готовы перей�
ти к русским. В 1552, когда началась Казан%
ская война 1552–56, отряды рус. воинов во
главе с К.�м. и Н.Казариновым подавили вы�
ступление «Тугаевых детей» на Арской сто�
роне.

И.Р.Валиуллин.

КАМА�Л III (СRлRхRтдинев) (наст. фам. и
имя Салахутдинов Камал Ситдикович)
(5.1.1899, г.Астрахань — 27.7.1968, Казань),
драм. актёр, нар. артист ТАССР, РСФСР
(1943, 1957). Сцен. деятельность начал в
1917 в татар. любительской труппе в Астра�
хани. После окончания Астраханской театр.
студии (1919) был принят в труппу Астрахан�

ского татар. драм.
т�ра. Первонач. вы�
ступал под псевд.
Сакмарский. В 1924
был приглашён в Та�
тар. гос. т�р (ныне
Татар. академ. т�р), где
начал выступать под
псевд. Камал III. Об�
ладая выразительны�
ми внеш. данными,
первонач. играл пре�
им. молодых героев,
придавая им черты
романтического характера: Халила, Бакыя,
Шарафа («Галиябану», «Белый калфак»,
«Возлюбленная» М.Файзи), Галимжана
(«Башмачки» Х.Ибрагимова), Шахзаде
(«Тахир и Зухра» Ф.Бурнаша). Одна из пер�
вых значит. ролей в Казани — Хлестаков в
комедии Н.В.Гоголя «Ревизор», к�рую ак�
тёр сыграл, используя гиперболические, гро�
тесковые приёмы. Осн. исполнитель вед.
ролей в пьесах совр. драматургов: Саттаро�
ва («Гудок» М.Джалиля), Камиля (о.п. А.Ку�
туя), Нугмана, Асфана («Славное время»,
«Священное поручение» Т.Гиззата), Лукони�
на, Сабурова («Парень из нашего города»,
«Дни и ночи» К.М.Симонова), Максимова
(«За тех, кто в море» Б.А.Лавренёва). Актёр
создал обобщённый образ героя своего вре�
мени, человека мужественного и верного
долгу. Эмоциональной открытостью, воз�
вышенностью чувств отличаются его герои
в классической драматургии: Ромео, Эдгар,
Отелло («Ромео и Джульетта», «Король
Лир», «Отелло» У.Шекспира), Герман, Фер�
динанд («Разбойники», «Коварство и лю�
бовь» Ф.Шиллера), Теодоро («Собака на
сене» Лопе де Вега), Незнамов, Жадов, Бо�
рис («Без вины виноватые», «Доходное ме�
сто», «Гроза» А.Н.Островского). Простота и
искренность исполнения, отточенность
внеш. рисунка роли, глубина чувств были
определяющими чертами творчества К. III,
признанного продолжателя лучших тради�
ций романтического направления в татар.
театр. иск�ве. 

Другие роли: Махмут («В вороньем гнез�
де» Ш.Камала), Гали («Молодая жизнь» Г.Ку�
лахметова), Хамит («Первые цветы» К.Тин�
чурина), Мулланур Вахитов (о.п. Н.Исанбе�
та), Салим («Первая любовь» Х.Вахита),
Шамгун («Рауфа» А.Файзи), Актёр («На
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Камал III.Г.Х. Камай.

Камал III в ролях: 1. Мулланура Вахитова
(о.п. Н. Исанбета); 2. Чибисова («Человек

с ружьём» Н.Ф. Погодина).



дне» М.Горького), Чибисов («Человек с ружь�
ём» Н.Ф.Погодина). 

Лит.: Народные артисты. К., 1980.
И.И.Илялова. 

КАМА�Л (Камалетдинев) Агзам Камалетди�
нович (21.1.1918, д. Утямишево Тетюшского у.
Казанской губ. — 16.5.1943), поэт. Окончил
Казан. фин.�экон. техникум (1937).
В 1938–39 работал лит. сотр. в ж. «Чаян» и
газ. «Кызыл Татарстан». Участник Вел. Отеч.
войны. Автор сб�ков стихов «�илфердR, бай�
рак!» («Пусть колышется знамя!», 1938, совм.
с А.Галиевым), «`RйкRл янында Wыр» («Пес�
ня у памятника», 1939). В годы войны публи�
ковал патриотические стихи во фронтовых
газетах и респ. период. печати. Нек�рые сти�
хи К. воен. лет включены в сб�ки «Татар
поэзиясе антологиясе» («Антология татар�
ской поэзии», 1956), «�ыр ]аман яZгырый»
(«Песня продолжается», 1956), «Алар сафта»
(«Они в строю», 1961). Погиб под Сталингра�
дом. 

Лит.: Ш а к и р С. bгъзам Камал // Cовет
RдRбияты. 1956. № 8; Д а у т о в Р.Н., Н у р у л �
л и н а Н.Б. Совет Татарстаны язучылары: Био�
библиогр. белешмR. К., 1986.

КАМА�Л (Камалетдинев) Анас Галиасгарович
(20.2.1908, Казань — 18.3.1978, там же), дра�
матург. Сын Г.Г.Камала. Окончил Татар. тех�
никум иск�в (1931). В 1931–35 работал ди�
ректором и худож. руководителем Мензе�
линского колх.�совхозного т�ра, в 1935–55 —
редактором Татар. кн. изд�ва. В 1921–26 на�
писал первые драм. произведения: комедии
«ХуWа Насретдин RфRнде» («Ходжа Насрет�
дин»), «�изнRкRй» («Зятёк»), «ЧегRн егете
белRн качкан мулла кызы ХRмидR» («Дочь
муллы Хамида, убежавшая с цыганом»).
Наиб. удачей автора стала комедия «Биш
меZле Гайнетдин» («Пятитысячный Гайнет�
дин», 1928). Его пьесы «Давыл» («Буря»,
1930), «Ике кXч» («Две силы», 1931), «Туй»
(«Свадьба», 1939), «Март бураннары» («Мар�
товские метели», 1955) с большим успехом
шли на сел. клубных сценах. Воспоминания
и биографические очерки об отце — «Халык
драматургы Г.Камал» («Г.Камал — народный
драматург», 1950), «ГUзRл тормыш сRхифRлR�
ре» («Страницы жизни», 1958) выдержали
неск. переизданий. По мотивам поэмы Г.Ту�
кая написал комедию для детей «Кисекбаш»
(1951). Автор одноактных пьес, скетчей,
инсценировок, интермедий, перевода на та�
тар. язык повести А.Гайдара «Школа»
(«МRктRп», 1956). 

С о ч.: КомедиялRр ]Rм скетчлар. К., 1966; Берен�
че тургайлар. К., 1978; Март бураннары. К., 1988.

Лит.: З R й н и Ш. Драматург UткRн юл // Ка�
зан утлары. 1968. № 3.

КАМА�Л (Камалетдинев) Галиасгар Галиак�
берович (25.12.1879, Казань — 16.6.1933, там
же), драматург, публицист, театр. и обществ.
деятель, Герой Труда (1924), нар. драматург
ТАССР (1926). Один из основателей нац.
журналистики и организаторов татар. проф.
т�ра. В 1880�е гг. учился в медресе «Усма�
ния» и «Халидия», в 1890�е гг. — «Мухамма�
дия», одновр. получил нач. образование в
трёхклассной рус. школе. Вопреки воле отца,
желавшего видеть сына муллой, К. избрал
путь служения просвещению своего народа.

В 1901 он организо�
вал об�во по изданию
и распространению
книг «МRгариф кX�
тебханRсе» («Библи�
отека просвещения»)
и до 1905 руководил
им. В 1905 работал в
первой татар. газ. «Ка�
зан мухбире», в 1906 —
в газ. «Азат», являясь
её фактическим руко�
водителем, в том же
году стал издателем и
редактором этой газеты под новым назв.
«Азат халык». После выхода 15 номеров за
публикацию материалов рев. содержания га�
зета была закрыта, К. оштрафован.
В 1908–09 он издавал и редактировал сати�
рический ж. «Яшен», до 1917 работал в
газ. «Йолдыз» (во время Балканской войны
1912–13 был соб. корр. в Турции), после
1917 — в газетах «Эш», «Эшче», «Кызыл
Армия». 

К первым лит. опытам К. относятся пьесы
«БRхетсез егет» («Несчастный юноша», 1900;
2�й вариант 1908), «eч бRдбRхет» («Три
злодея», 1900; другое назв. «Уйнаш» — «Рас�
путство», 1910) и перевод пьесы «Кызганыч
бала» («Жалкое дитя», 1900) Н.Кемаля.

К.�драматург выступал в общем русле ху�
дож. традиций лит�ры просветительского
реализма. Лейтмотив этих произведений —
критика патриархального семейного уклада
татар. В последующие годы раскрылся та�
лант К. как комедиографа. Он обогатил нац.
драматургию и театр. иск�во комедиями «Бе�
ренче театр» («Первое представление», 1908),
«БUлRк Xчен» («Ради подарка», 1909), «Бан�
крот» (1911), «БезнеZ шR]RрнеZ серлRре»
(«Тайны нашего города», 1911). В них с сати�
рических позиций К. воссоздал картины жиз�
ни татар. об�ва нач. 20 в., затронул проблемы
отцов и детей, супружеских и семейно�быто�
вых отношений, создал яркие образы предст.
нац. купеческо�мещанской среды, воспитан�
ных в духе патриархальной старины. Общее
направление тематики творчества — распад
патриархальной жизни, зарождение новых
отношений, взглядов, противоречия и борь�
ба между старым и новым. Персонажи пьес
К. заняты «общественными» и «культурны�

ми» делами (Фатих, Насыр, Гариф, Карим —
«Тайны нашего города»), выступают против
всего нового (Хамза�бай — «Первое пред�
ставление»), ставят превыше всего собств.
корыстные интересы (Хамида — «Ради по�
дарка»), нарушают элементарные правила
делового партнёрства и человеческой поря�
дочности (Сиразетдин — «Банкрот»). Почти
все слои татар. гор. населения (интеллиген�
ция, духовенство, чиновники, приказчики,
слуги и т. д.) представлены в пьесе «Тайны на�
шего города», к�рую высоко оценил Г.Тукай.
Комедии К. отличаются остротой конфлик�
тов, динамичностью действия, насыщеннос�
тью событий, в них мастерски отображён
внутр. мир героев, ярко высвечены нац. обря�
ды, нравы, детали быта (обстановка и убран�
ство дома, нац. кухня и др.). Автор проявил
себя как мастер диалога, язык его комедий на�
сыщен нар. юмором. 

Поэтическое творчество К. отражает гос�
подствовавшие в татар. об�ве идеи и наст�
роения в период Рев�ции 1905–07. Он пи�
шет о нуждах нации, надеждах на получение
свободы, развитие нац. просвещения, культу�
ры и науки («Азатлык» — «Свобода», 1905;
«eндRU» — «Воззвание», 1905; «БезнеZ
кирRк» — «Что нам нужно», 1906; «И, мXсел�
ман, йокламагыл!» — «Эй, мусульманин, не
спи!», 1906 и др.). Разнообразна тематика
публицистики К.: отношение к Гос. думе и
манифесту 1905 («3 нче ноябрь манифесты
ни бирR?» — «Что даёт манифест 3�го нояб�
ря?», 1906; «Дума, дума, дума», 1906; «Де�
путатлар озату» — «Проводы депутатов»,
1907 и др.), проблемы татар. обществ. жизни
(«Кем гаепле?» — «Кто виноват?», 1905; «Ис�
келек сакчыларына ачык хат» — «Открытое
письмо сторонникам старого», 1906; «Ачлар�
га ярдRм эшлRре» — «Работа в помощь голо�
дающим», 1907; «Иван Николаевич Харито�
нов», 1909; «Кыз сату» — «Продажа девуш�
ки», 1912 и др.). В своих рассказах К., отри�
цая бессмысленное, пустое времяпрепровож�
дение, призывал направлять свои силы на
полезные об�ву и народу дела («Сабир хRзрRт
яки гыйбрRт» — «Сабир�хазрет, или Поучи�
тельный пример», 1903; «КUгRргRн алтын�
нар» — «Потускневшее золото», 1909).
К. пристально следил за развитием татар.
лит�ры и т�ра, опубликовал множество
лит.�критических статей и рецензий («Та�
тарча театр» — «Театр на татарском», 1907;
«Габдулла Тукаев шигырьлRре» — «Стихи
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Г. Камал и Г. Кариев.

Сцена из спектакля «Первое представление» 
по пьесе Г. Камала. 

Татар. академический театр. 1978.

Г. Камал.



Габдуллы Тукаева», 1907; «Ачлык кушты» —
«Голод заставил», 1908; «ЯZа RсRрлRр» —
«Новые произведения», 1909; «Саран» пьеса�
сы хакында» — «О пьесе «Скупой», 1915 и
др.). В годы Гражд. войны он освещал собы�
тия, происходившие в стране и республике,
облекая рев. содержание в традиционные
поэтические формы («ДекламациялRр» —
«Декламации», 1921). Творчество К. после
1917 в худож. плане значительно уступает
творчеству дооктябрьского периода. В позд�
ней драматургии пропагандируются идеи
соц. переустройства об�ва. Работники сов.
органов, их сторонники становятся положи�
тельными героями, противники перемен под�
вергаются осмеянию (комедия «ХафизRлRм
иркRм» — «Милая Хафиза», 1922; драма «eч
тормыш» — «Три жизни», 1930 и др.). К. — ав�
тор переводов на татар. язык мн. произведе�
ний рус. и заруб. драматургии: «Женитьба»
и «Ревизор» Н.В.Гоголя, «Гроза» А.Н.Ост�
ровского, «Скупой» и «Лекарь поневоле»
Ж.Б.Мольера, «Индианка» Г.Хамида и др.

К. обладал само�
бытным талантом
художника. Он автор
первых илл. к произ�
ведениям Г.Тукая, са�

тирических рисунков на актуальные обществ.
и полит. темы в журналах «Яшен» (1907–08),
«Ялт�Йолт» (1908–10). Как художник�гра�
фик внёс значит. вклад в развитие культуры
издательского дела в Татарстане: создал но�
вые рисунки татар. шрифтов для Казан. ти�
пографии И.Н.Харитонова, первые театраль�
ные афиши. Им выполнено худож. оформле�
ние ряда спектаклей в татар. т�ре. В 1920�е гг.
К. усовершенствовал татар. каллиграфию,
разработал шрифты для ж. «Чаян», газ. «Кы�
зыл байрак».

С о ч.: bсRрлRр: 3 томда. К., 1978–81.
Лит.: Г а й н у л л и н М. Галиаскар Камал //

Татарская литература XIX в. К., 1975; А х м а �
д у л л и н А. Основоположник татарской драма�

тургии // Горизонты татарской драмы: Лит.�крит.
статьи. К., 1983.

А.Г.Ахмадуллин.

КАМА�Л (наст. фам. Байгильдиев) Шариф
Камалутдинович (27.2.1884, д. Татарская Пи�
шля Инсарского у. Пензенской губ. —
22.12.1942, Казань), писатель, обществ. дея�
тель, засл. деятель иск�в ТАССР (1940). Учил�
ся в сел. медресе, в 1900–03 — в Турции. Ма�
териальные проблемы не позволили завер�
шить образование. Вернувшись на родину,
К. работал на шахтах Донбасса, в рыболо�
вецких артелях на Каспии, в Одессе, Кры�
му, на Кавказе. До 1905 учительствовал, ра�
ботал в редакции газ. «Нур» (Петербург).
В 1907–10 преподавал в медресе родной де�
ревни. С 1917 жил в г. Оренбург, учительст�
вовал, сотрудничал в ж. «Шура» и газ. «Ва�
кыт». В 1918–19 работал в редакциях
газет «Эшчеляр доньясы», «Кызыл юлдуз»
(«Красная звезда»), «Юксыллар сюзе»
(г.Оренбург). В 1920–21 участвовал в созда�
нии первой сел. коммуны в д. Чебеньки Орен�
бургской обл., до 1924 работал в различных
учреждениях Оренбурга, был редактором
газ. «Юл». С осени 1925 в Казани: в редакции
газ. «Кызыл Татарстан»; в 1928 учёный секр.
Дома татар. культуры; в 1929–32 в Гл. управ�
лении по делам лит�ры и изд�в (Главлит)
ТАССР, в 1933–35 зав. лит. отделом Татар.
академ. т�ра. В 1934 принял участие в рабо�
те 1�го съезда писателей СССР. 

Первые лит. опыты относятся к 1905.
В газ. «Нур» К. публикует стихотворения и
статьи, направленные в защиту прав труд�ся.
В 1906 вышел первый сб. стихов «СадR» («Го�
лос»). Новелла К. «Уяну» («Пробуждение»),
посв. проблеме жен. эмансипации, была
опубл. в 1907 в ж. «Шура» и вызвала широ�
кий обществ. резонанс. Тема бесправия жен�
щины получила развитие в рассказах «Бу�
ранда» («В метель», 1909), «КUZелсез эш»
(«Невесёлая история», 1910), «Эч пошулы»
(«Тоска», 1912). Рассказы отличаются ём�
костью, лаконизмом, точностью деталей, кра�
сочностью пейзажей, поэтичностью. В опре�
дел. степени в них отразилось влияние новел�
листики А.П.Чехова и М.Горького. Одним
из первых в татар. лит�ре К. создал образы
людей труда, обрисовал быт шахтёров и ры�
баков, сезонных рабочих, бродяг�зимогоров.
Автобиографическая пов. «Акчарлаклар»
(«Чайки», 1914), посв. жизни рыбаков Кас�
пия, реалистично раскрывает внутр. мир че�

ловека труда. К. на
десятилетия вперёд
определил характер
интерпретации ду�
ховной сферы «ма�
ленького» человека в
татар. лит�ре. Зало�
женные им традиции
были развиты в про�
изведениях современ�
ников и писателей
следующих поколе�
ний. Важное худож.
обретение К. — прав�

дивый и умелый показ взаимосвязи челове�
ка и природы, к�рая не является только
фоном, а сопровождает человека в процессе
труда, влияет на его внутр. мир. Крики чаек —
своеобразный худож. стержень мн. сцен по�
вести. В 1917 К. дебютировал в драматургии
комедией «Хаджи эфенди женится» («ХаWи
RфRнде XйлRнR»), в к�рой с сарказмом вы�
смеял гл. героя — фанатичного и во мн. огра�
ниченного человека. 

Окт. рев�цию К. воспринял как начало но�
вой эры, несущей подлинную свободу чело�
веку труда, к�рому он посвятил своё творче�
ство. Послерев. произведениям присущ более
масштабный охват действительности. Стре�
мясь осмыслить происходившие в об�ве зна�
чит. социальные перемены, К. обратился к
кр. лит. формам. В первом ром. «ТаZ атканда»
(«На заре», 1927) он прослеживает судьбу
героев (в т.ч. изображённых в пов. «Чайки»)
в переломные моменты истории, в ходе соци�
альных потрясений, вызванных Февр. рев�ци�
ей 1917. В нач. 1930�х гг. К. задумал пятитом�
ное эпическое полотно, но необычный по
своим масштабам замысел реализовал лишь
частично. В 1937 вышел его роман о деревне
1920–30�х гг. «Матур туганда» («Когда рож�
дается прекрасное»), к�рый должен был стать
первой книгой будущей эпопеи и показать
сложный, противоречивый процесс соц. пре�
образования деревни. В основе сюжета рома�
на — подлинные события из жизни с.�х. ком�
муны под Оренбургом, одним из организато�
ров к�рой в 1921 был сам К. Символично
назв. романа, посв. рождению новых челове�
ческих взаимоотношений и моральных норм.
Вторая книга задуманной эпопеи — «Нык�
лы адымнар» («Твёрдые шаги») осталась не�
завершённой. В 1930�е гг. К. активно работал
в драматургии: «Ут» («Огонь», 1928), «Коз�
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1. Ш. Камал с друзьями (в центре — К. Наджми, справа — Ф. Туишев);
2. Сцена из спектакля «Хаджи эфенди женится» по пьесе Ш. Камала. Татар. академический театр. 1959.

Ш. Камал.

«Казанский бай
на Макарьевской

ярмарке». 
Карикатура 

Г.Камала. 1908.

1. Г. К а м а л, И. Ю з е е в. Обложка театрального
сборника с пьесой «Банкрот». Казань, 1912. Нац.
музей РТ; 2. Г. К а м а л. Обложка журнала
«Ялт�Юлт». 1914. Нац. музей РТ.



гыннар оясында» («В вороньем гнезде»,
1929), «Таулар» («Горы», 1932), «Габбас Га�
лин» (1934). Пьесы К. отличаются яркостью
и пластичностью характеров, остротой кон�
фликтов, актуальностью тематики. С началом
Вел. Отеч. войны в его творчестве усилива�
ется публицист. направленность. 

С именем К. в татар. лит�ре связано станов�
ление соц. реализма, утверждение традиций
гуманизма и уважения к человеку труда. Осо�
бенно велика его заслуга как новеллиста,
создавшего классические образцы этого жа�
нра. В дальнейшем в творчестве К. начинает
доминировать прославление достижений сов.
власти. Он нередко идеализировал новую
жизнь и новое об�во, при создании нек�рых
образов положительных героев не сумел из�
бежать схематичности. Тем не менее творче�
ство К. сов. периода значительно обогатило
татар. лит�ру, став яркой страницей её исто�
рии. Награждён орденом Ленина (1940).
В 1950 в Казани открыт Музей�квартира К. 

С о ч.: bсRрлRр: 4 томда. К., 1952–56; Избр. про�
изведения: В 2 т. К., 1983–84.

Лит.: Х и с м а т у л л и н Х. Шариф Камал //
История татарской советской литературы. М., 1965;
Н у р у л л и н И.З., К а ш ш а ф Г. ШRриф Ка�
мал. К., 1940; ШRриф Камал иWаты. К., 1963.

В.Х.Ганиев.

КАМА�ЛА ШАРИ�ФА МУЗЕ�Й�КВАРТИ��
РА в Казани, лит.�мемор. Созд. по пост. СНК
РСФСР от 2 июня 1944, открыт в 1950.
Филиал Нац. музея РТ. Расположен в доме,
построенном в кон. 19 в., в к�ром в 1928–42
жил Ш.К.Камал. На доме установлена ме�
мор. доска. Музей пл. 155,7 м2 включает

мемор. квартиру писателя и лекционно�вы�
ставочный зал. Фонды составляют более
1 тыс. ед. хр. Мемор. обстановка квартиры
воссозд. на основе коллекции личных вещей
писателя, переданных музею его дочерью
З.Ш.Байгильдеевой. В экспозиции представ�
лены купленные Ш.Камалом в г.Оренбург
керосиновая лампа и письм. стол, за к�рым
были написаны почти все произведения до�
октябрьского периода; также письм. стол,
приобретённый в Казани в 1927, за к�рым он
создал романы «На заре», «Когда рождается
прекрасное», ряд драм. произведений; кн.
шкаф с личной б�кой, в составе к�рой — про�

изведения классиков рус. лит�ры: Л.Н.Толсто�
го, А.П.Чехова, М.Горького и др., справоч�
ные и энциклопедические издания; старин�
ные каретные часы, вручённые ему на юби�
лейном вечере 22 марта 1940 нар. артистом
ТАССР Г.П.Ардаровым; этажерка�вертушка,
подаренная на том же вечере сотр. Зелено�
дольской фанерной ф�ки. В экспозиции пред�
ставлены портреты писателей и поэтов, бы�
вавших в доме Ш.Камала: Ф.Вольфа, А.Фа�
деева, М.Джалиля и др. К особо ценной час�
ти музейного собрания относятся: сб. стихов
Ш.Камала «Сада» («Голос», СПб., 1906), жи�
вописный портрет Ш.Камала (1949) и эскизы

илл. к его пов. «Чайки» (1951) худ. Х.Якупо�
ва; купленный писателем в 1938 рояль для до�
чери, на к�ром играли С.Сайдашев и др. изв.
татар. композиторы. Ежегодно 22 декабря
музей отмечает День памяти Ш.Камала. 

Лит.: ШRриф КамалныZ Казандагы музей�фати�
ры — Музей�квартира Шарифа Камала в Казани.
К., 2000.

КАМАЛДИ�НОВ (Камалетдинев) Фаррах
Гимадеевич (р. в 1914, д. Нуркай, ныне Кри�
вошеинского р�на Томской обл.), Герой Сов.
Союза (27.8.1943), ст. лейтенант (1946).
Окончил Моск. пех. уч�ще (1940). Работал
трактористом в колхозе, мотористом�механи�
ком в Зап.�Сиб. речном пароходстве. В Кр.
Армии с 1934. Участник боёв с япон. войска�
ми в р�не оз.Хасан, сов.�фин. войны. На фрон�
тах Вел. Отеч. войны с июня 1941, ком. взво�
да автоматчиков 410�го стрелк. полка (81�я
стрелк. дивизия 13�й армии). В составе войск
Западного, Центрального, Воронежского и
1�го Украинского фронтов принимал участие
в Смоленском сражении (1941), Курской бит�
ве (1943), боях за р. Днепр (1943), за освобож�
дение Украины и Польши, в Берлинской и
Пражской (обе — 1945) наступательных опе�
рациях. Проявил героизм в бою в р�не г.Ма�
лоархангельск (Орловская обл.) в ночь на
5 июля 1943: со взводом отразил атаку про�
тивника, подбив 6 тяжёлых и 1 лёгкий танк;
будучи раненым, продолжал командовать
взводом. С 1946 живёт в г.Темиртау Кара�
гандинской обл. (Казахстан). Награждён ор�
денами Ленина, Красного Знамени, Отечест�

венной войны 1�й степени, Красной Звезды,
медалями. 

Лит.: Их имена никогда не забудутся. Ставро�
поль, 1969. Кн. 2; Ветераны в строю. М., 1981; Ге�
рои Советского Союза: Краткий биогр. словарь. М.,
1987. Т. 1. В.А.Шагалов.

КАМАЛДИ�НОВА (Камалетдинева) Эл�
лионора Шайхутдиновна (р. 17.7.1937, г.Кри�
вой Рог, Украинская ССР), философ, д. фи�
лос. наук (1991), проф. (1993). Окончила
ист.�филол. ф�т Казан. ун�та (1960).
В 1956–58 в райкоме ВЛКСМ Казани,
в 1958–61 зам. зав. отделом Татар. обкома
ВЛКСМ. В 1964–70 инструктор ЦК ВЛКСМ
в Москве. В 1970–94 в Ин�те молодёжи.
В 1994–2000 зав. сектором по делам детей и
молодёжи, советник аппарата К�та Гос. ду�
мы Федерального собрания РФ по делам се�
мьи и молодёжи. В 2000–02 зам. директора,
и.о. директора науч.�иссл. центра проблем
молодёжи Моск. гуманитарно�социальной
академии. С 2002 директор Союза негос. ву�
зов Москвы и Моск. обл., одновр., с 2004, ди�
ректор Нац. союза негос. вузов. Труды по
проблемам дет. и молодёжного воспитания,
защиты прав детей и молодёжи. 

С о ч.: Воспитание в комсомоле (теоретико�ме�
тодологические проблемы). М., 1988; От мечты к
реальности: О концепции государственной полити�
ки Российской Федерации в интересах детей. М.,
2002; Положение молодёжи и реализация государ�
ственной молодёжной политики в Российской Фе�
дерации: 2000–2001 годы. М., 2002 (соавт.).

КАМАЛЕ�ЕВ (Камалиев) Галимзян Камале�
евич (15.7.1919, с. Апакаево Лаишевского у.
Казанской губ. — 13.6.1993, Казань), Герой
Сов. Союза (22.2.1944), сержант (1943). Ра�
ботал в колхозе «1 Мая» Пестречинского
р�на. В Кр. Армии с 1939. На фронтах Вел.
Отеч. войны с октября 1943, ком. расчёта ми�
номётной роты 248�го стрелк. полка (32�я
стрелк. дивизия 46�й армии). В составе войск
Степного, 2�го и 3�го Украинских фронтов
принимал участие в боях за р. Днепр (1943),
освобождение Украины, Болгарии и Румы�
нии, в Будапештской (1944–45), Венской и
Пражской (обе — 1945) наступательных опе�
рациях. Проявил героизм в р�не с. Сошинов�
ка (Верхнеднепровский р�н Днепропетров�
ской обл.) 27 сент. 1943: одним из первых
форсировал р. Днепр, в бою за плацдарм ог�
нём миномёта уничтожил станк. пулемёт про�
тивника, в составе стрелк. подразделения
принял участие в захвате господствующей
высоты и отражении неск. контратак. С 1946 в
запасе, работал пред. Ленино�Кокушкинско�
го сельсовета (Пестречинский р�н).
В 1971–80 директор Черемышевского до�
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Ф.Г. Камалдинов. Г.К. Камалеев. 

Музей�квартира Ш. Камала. Фрагмент
экспозиции с личными вещами писателя.

Музей�квартира Ш. Камала. Фрагмент
экспозиции: рояль, приобретённый писателем

в 1938 для дочери.



ма�интерната для престарелых и инвалидов
(Пестречинский р�н). Деп. ВС РСФСР в
1962–66. Награждён орденами Ленина, Оте�
чественной войны 1�й степени, медалями. 

Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Герои Советского Сою�
за — наши земляки. К., 1984. Кн. 2; Батырлар кита�
бы — Книга Героев. К., 2000.

В.А.Шагалов.

КАМАЛЕТДИ�НОВ (Камалетдинев) Мурат
Абдулхакович (р. 18.7.1928, г.Томск), геолог,
д. геол.�минер. наук (1979), акад. АН Респ.
Башкортостан (1991), засл. деятель науки
Башкирской АССР (1976). Один из основа�
телей уфимской геотектонической школы.
После окончания Казан. ун�та (1953) работал
в производств. орг�циях Башкирской АССР
(начальник геол.�съёмочной экспедиции, гл.
геолог геол.�поисковой конторы). С 1969 в
Ин�те геологии Уфимского НЦ РАН, дирек�
тор (1974–91), зав. лабораторией тектоники
(с 1991), проф. (1981). Соавтор шарьяжно�на�
двиговой теории литосферы, к�рая способст�
вовала появлению новых идей и практичес�
ких результатов в области структурной гео�
логии, формационного анализа, геологии
офиолитовых комплексов, магматизма, мета�
морфизма, метасоматизма, нефт. и рудной
геологии. Участвовал в открытии нефтега�
зовых м�ний Башкортостана (Табынское,
Тейрукское и др.). Теоретически обосновал
необходимость прекращения стр�ва Татар. и
Башк. атомных электростанций. Чл. Тектони�
ческого к�та РАН, чл. комиссии геол. кон�
грессов по составлению междунар. геол. карт.
Награждён двумя орденами Трудового Крас�
ного Знамени, медалями. 

С о ч.: Покровные структуры Урала. М., 1974;
Шарьяжно�надвиговая тектоника литосферы. М.,
1991 (соавт.).

Лит.: Т и м е р г а з и н К.К., Т и м е р г а �
з и н А.К. Уфимская геотектоническая школа. Уфа,
1992.

КАМАЛИ� Зыя (Камалетдинев Парвазет�
дин) (9.12.1873, д. Келяшево Уфимского у.
Уфимской губ. — 1942, г.Самара), религ. и
обществ. деятель, педагог. После получения
образования в медресе «Усмания» в 1898 был
направлен Уфимским благотворит. об�вом
для обучения в г.Стамбул, позднее учился в
г.Медина, затем — в Каире на филос. ф�те
ун�та аль�Азхар, где стал учеником Мухамма�
да Абду. В 1904 вернулся в г.Уфа. Преподавал
философию ислама и тафсир в медресе «Ус�
мания». В 1906 при поддержке либеральной
мусульм. элиты Уфы основал медресе «Га%
лия», занимал должности мударриса, дирек�
тора (до 1919). В 1906–17 чл. редколлегии

газ. «аль�Алям аль�Ислами» («Мусульман�
ский мир»). С 1909 имам 2�й соборной мече�
ти. Выступил инициатором проведения еже�
годных пед. курсов для мулл и учительниц.
В 1915 один из создателей жен. медресе «Ана�
сия». В 1909–10 К. опубликовал работу
«ФRлсRфRи Ислам» («Философия Ислама»,
ч. 1–3, Уфа), в 1913 — «Дини тRдбирлRр»
(«Религиозные устроения», Уфа), в к�рых
обосновал исламскую догматику с точки зре�
ния философии, выступил сторонником ре�
форм в соответствии с потребностями време�
ни (в частности, поддержал мысль о равно�
правии женщин). Радикальные идеи К., не
одобренные мусульм. духовенством, были
восприняты молодым поколением шакир�
дов, преим. выходцами из низш. и ср. слоёв.
В марте 1917 был избран временным кази
Центр. Духовного Управления мусульман
Внутр. России и Сибири. В апреле 1917 вме�
сте с Р.Ибрагимовым предложил провести
съезд мусульман Внутр. России до созыва
Учредительного собрания; на 2 Всерос.
съезде мусульм. духовенства России (Ка�
зань, июль 1917) выступил против ограни�
чения роли духовенства. В октябре 1917 был
избран мухтасибом Уфимской губ. Деп.
Миллэт Меджлиси, чл. терр. и просвет. ко�
миссий. В 1918 чл. контрольной комиссии
Милли Идаре. В 1923 избран кази (в 1926
переизбран) Центр. Духовного Управления
мусульман Внутр. России и Сибири. Вы�
ступал сторонником нац. возрождения му�
сульман, демократизации обществ. жизни,
в т.ч. религии, принадлежал к радикальному
течению джадидистского толка. В 1920�е гг.
опубликовал ряд статей радикального ха�
рактера, в к�рых подверг критике веру в рай,
ад, Судный день, поклонение святым. Та�
ким образом, «социализируя ислам», он пы�
тался спасти его в условиях тоталитарного
режима. В 1936 К. был арестован и осуж�
дён. Погиб в тюрьме; реабилитирован по�
смертно. 

Лит.: К у д а ш С. Незабываемые минуты. Уфа,
1962; Д а в л е т ш и н Т. Советский Татарстан:
Теория и практика ленинской национальной по�
литики. Лондон, 1974; К а м а л о в Т. Зия Кама�
ли. К., 1997; Ю н у с о в а А.Б. Ислам в Башкор�
тостане. Уфа, 1999; Ислам на территории бывшей
Российской империи: Энцикл. словарь. М., 1998.
Вып. 1; B e n n i g s e n A., Lemercier�Quelquejay
Ch. La presse et le mouvement national ches les
Musulmans de Russie avant 1920. P., 1964.

А.Ю.Хабутдинов.

КАМАЛИ�ЕВ Амир Аманович (псевд. Ама�
нулла) (р. 29.5.1960, с. Шигаево Апастовско�
го р�на), актёр, писатель. Окончил Театр.
уч�ще им. М.С.Щепкина (Москва, 1988).
В 1988–95 актёр Татар. академ. т�ра.
В 1995–2000 режиссёр Нац. культ. центра
«Казань», с 2000 гл. режиссёр Казан. татар.
ТЮЗа. Наиб. значит. роли: на сцене Татар.
академ. т�ра — Исмагил («Галиябану»
М.Файзи, 1991), Закир («Судьба татарки»
Г.Ибрагимова, 1989), Салимджан («Зулей�
ха» Г.Исхаки, 1992), Парис («Ромео и Джу�
льетта» У.Шекспира, 1991); в телевизион�
ных постановках — Муса («Пробуждение»
Ш.Камала, 1993), Рамай�бай («Нурсултан —
дочь хана» Н.Сайяр, 1999). Его пьесы «�Rйге
кырау» («Летние заморозки», пост. 1992),

«bлепле RртислRре» («Шум за сценой», пост.
1994), «Кылый Кирам балдагы» («Перстень
кривого Кирама», пост. 1996), «bле кичR генR
яз иде» («Вчера была весна», пост. 1998) с ус�
пехом шли в Татар. академ. т�ре, Набережно�
челнинском и Альметьевском татар. драм.
т�рах. Автор сб. рассказов и стихов «Кайсы�
гызныZ теше сызлый?» («У кого зубы бо�
лят?», 2002). 
КАМАЛИ�ЕВ (наст. фам. Камалетдинев) Тау�
фик Салихович (3.2.1940, с. Каменный Брод
Буинского р�на — 13.2.1980, Казань), поэт.
Окончил Казан. ун�т (1966). Работал лит.
сотр. в редакциях ж. «Ялкын», газ. «Социа�
листик Татарстан» (1976–78), ст. редакто�
ром в К�те по телевидению и радиовещанию
СМ ТАССР (1973–75). Первый сб. лириче�
ских стихов «Ромашкалар эзлим» («Ищу
ромашки») опубл. в 1967. В сб�ки «Сабыр ка�
натлары сынмый» («Терпение», 1968), «Сез�
гR генR сXйлим» («Расскажу только вам»,
1970), «ХRлRл кXчем белRн» («Своим чест�
ным трудом», 1972), «ЯшьлеккR кайту»
(«Возвращение к молодости», 1978), «Ак
XметлRр» («Продолжение», 1986) вошли сти�
хи о юности, дружбе. Произведения К. про�
никнуты любовью к родной земле и её
людям. 

Лит.: М а н н а п о в Ш. Яшел килеш яфрак
коелды // Казан утлары. 2000. № 2.

КАМА�ЛОВ Барлас Хамитович (17.1.1930,
г.Чистополь — 5.2.2004, Казань), писатель,
засл. работник культуры ТАССР, РФ (1980,
1992). Окончил Казан. пед. ин�т (1953).
В 1959–62 работал ответ. ред. в газ. «Татар�
стан яшляре», в 1962–64 — зав. отделом, лит.
сотр. в газ. «Социалистик Татарстан» и
ж. «Чаян». В 1964–66 в К�те радиовещания
и телевидения при СМ ТАССР. Первый сб.
рассказов «Гомер иткRндR» («На жизненном
пути») опубл. в 1959. Обращение к общече�
ловеческим ценностям, к истории, публици�
стичность стиля отличают сб�ки повестей и
рассказов «Сыналыр чак» («Время испыта�
ний», 1965), «КUршелRр» («Соседи», 1970),
«КUZел кыZгыраулары» («Колокольчики ду�
ши», 1971; рус. пер. 1976),«ЙXрRк давыллары»
(«Бури сердца», 1980), «ЯрсXяр RрRмRсе»
(«Роща влюблённых», 1983). Романы «eме�
теZ XзелмRсен» («Не теряй надежды», 1986),
«�ир кUчRре» («Ось земли», 1990) посв. не�
лёгкой жизни тружеников села и проблемам
воспитания подрастающего поколения. Пов.
«МирхRйдRр ФRйзи» («Мирхайдар Файзи»,
1987), посв. изв. татар. драматургу, имеет док.
основу. 

С о ч.: Язмыш сRхифRлRре. К., 1990.

КАМА�ЛОВ Глеб Хафизович (р. 7.5.1929, Ка�
зань), вет. вирусолог, д. вет. наук (1982), проф.
(1998), засл. деятель науки РТ (1996). Окон�
чил Казан. вет. ин�т (1954). В 1954–59 ст.
вет. врач, директор межрайонной вет. лабора�
тории (Пензенская обл.), в 1959–62 во Все�
союз. науч.�иссл. эксперим. вет. ин�те (Моск�
ва), в 1962–65 во Всесоюз. науч.�иссл. ящур�
ном ин�те (г.Владимир). С 1965 зав. лабора�
торией эксперим. технологии биопрепара�
тов Казан. вет. ин�та, с 1984 во Всерос. на�
уч.�иссл. вет. ин�те. Труды по технологии
произ�ва вирусных и бактериальных препа�
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ратов для иммунизации животных, вопро�
сам влияния гормональных воздействий на
животных при эксперим. инфекциях. Внед�
рил в практику культуральную сухую виру�
совакцину из штамма БУК�628 против болез�
ни Ауески (у свиней) и эмульсионную фор�
малинизированную вакцину против некро�
бактериоза кр. рог. скота. Гос. пр. КМ СССР
(1977).

С о ч.: Изучение вирусовакцин из штамма БУК
против болезни Ауески для жвачных и плотояд�
ных животных // Материалы конф. молодых учё�
ных, посвящённой XXIV съезду КПСС. К., 1971
(соавт.); Изменения в организме свиней при имму�
низации их вакцинами против болезни Ауески //
Уч. зап. Казан. вет. ин�та. 1977. Т. 126 (соавт.).

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993. С. 153.

КАМА�ЛОВ (Камалетдинев) Жамалетдин
Сиразетдинович (1883, д. Нижняя Шадрин�
ского у. Уфимской губ. — 1937, г.Челябинск),
обществ. и пед. деятель. Окончил Шадрин�
ское гор. уч�ще (1904). Учился в Челябин�
ском пед. ин�те (1937). Получил образова�
ние в Турции. До 1917 секр. Земской управы
Шадринского у. В годы Гражд. войны под�
держивал идею создания Урало�Волжского
Штата. В нач. 1920�х гг. в д. Нижняя основал
первую татаро�башк. нач. школу. До 1932 ин�
спектор мусульм. школ Уральской обл.
В 1932 в д. Нижняя открыл Усть�Багрякскую
нач.�ср. школу, был её первым директором.
Необоснованно репрессирован; реабилитиро�
ван посмертно. 

А.А.Бурханов.

КАМА�ЛОВ Зия Камалович (р. 23.8.1920,
д. Багишево Тетюшского кантона ТАССР),
участник движения Сопротивления (Фран�
ция) во время 2�й мир. войны. Окончил во�
ен. мед. уч�ще (г. Старая Константиновка,
Украинская ССР). До призыва в 1940 в Кр.
Армию работал бригадиром колхоза в Баги�
шево, окончил курсы фельдшеров. Участник
Вел. Отеч. войны (воен. фельдшер). Воевал
в составе 665�го арт. полка. В 1942 попал в
плен, находился в фашистских концлагерях
на терр. Украины, Польши. В кон. 1943 был
отправлен во Францию. В 1944, бежав из
плена, примкнул к движению Сопротивле�
ния. Сражался в р�не гг. Лимож и Сен�Жюнь�
ен (департамент Верх. Вьенна), получил зва�
ние капитана франц. армии. За героизм и
боевые заслуги награждён орденами и меда�
лями Франции (партизанский орден «Ма�
ки», орден Знамени в знак братства по ору�
жию, орден Добровольский, Боевой крест
1939–40 гг., медаль за оборону г.Лимож и др.).
По окончании боевых действий во Франции
служил в Сов. Армии (1945–47). В 1948 не�
обоснованно репрессирован (до 1955 нахо�
дился в концлагере на Колыме); в 1992 реа�
билитирован. С 1955 в Казани. В 1955–60
фельдшер ж.�д. больницы, в 1960–92 рент�
генотехник в Казан. ГИДУВе. Пред. По�
волж.�Уральской секции Благотворит. меж�
региональной ассоциации ветеранов франц.
Сопротивления «Комбатан волонтёр»
(с 1997). Награждён орденами Отечественной
войны 1�й и 2�й степеней, медалями.

КАМА�ЛОВ Ильдар Исхакович (р. 25.4.1939,
Казань), лучевой диагност, хирург, д. мед. на�

ук (1984), проф. (1991), засл. деятель науки
РТ (1999). По окончании Казан. мед. ин�та
(1962) работал в мед. учреждениях ТАССР,
с 1969 — в Казан. ГИДУВе, учёный секр.
ин�та. С 1971 в Казан. НИИ травматологии
и ортопедии. С 1985 зав. кафедрой рентгено�
логии, костной патологии и радиационной
медицины Целиноградского, Башк. мед.
ин�тов. С 1994 зав. кафедрой лучевой диагно�
стики и лучевой терапии Казан. мед. ун�та,
одновр., с 1990, декан стоматологического
ф�та. В 1990–93 руководитель Респ. мед. ди�
агностического центра Мин�ва здравоохра�
нения РТ. Труды по нейрорадиологии; врож�
дённой и приобретённой патологии черепа,
головного мозга, позвоночника, спинного
мозга; механическим повреждениям черепа
и головного мозга. К. выявлены закономер�
ности в заживлении переломов черепа, мор�
фологические проявления черепно�мозго�
вой травмы, что позволяет оценить тяжесть
перенесённой травмы и прогнозировать це�
ленаправленное лечение; разработана тех�
нология депосинометрии при костной пато�
логии; впервые в РТ внедрена бесконтраст�
ная магнитно�резонансная ангиография со�
судов головного мозга. Имеет 31 авторское
свидетельство на изобретения, автор моно�
графий. 

С о ч.: Рентгенодиагностика закрытой позвоноч�
но�спинальной травмы и её последствия. К., 1992;
Рентгенологическая характеристика отдалённого
периода травматических повреждений черепа и го�
ловного мозга. К., 1999.

КАМА�ЛОВ Карим Шайсултанович
(р. 20.7.1950, г.Пермь), генерал�майор (1994).
Окончил Пермское высш. воен. команд�
но�инж. уч�ще ракетных войск им. Марша�
ла Сов. Cоюза В.И.Чуйкова (1973), Воен.
академию им. Ф.Э.Дзержинского (Москва,
1981). С 1973 в ракетных войсках Ураль�
ского, Среднеазиатского, Прикарпатского
ВО. С 1986 ком. полка Белорусского, с 1989
начальник штаба соединения Московского
ВО. В 1993–98 ком. соединения ракетных
войск стратегического назначения Сибир�
ского ВО. С 1998 в Управлении по делам
гражд. обороны и чрезвычайным ситуациям
Новосибирской обл. Награждён орденами
Красного Знамени, «За военные заслуги»,
медалями. 

Лит.: Б у л а т о в Н.Х. Йолдызлы йолдызлар.
К., 2000.

КАМА�ЛОВ (Габделвахапов) Мухамматза�
кир (1804, д. Сосна Малмыжского у. Казан�
ской губ. — 28.5.1893, г.Чистополь), религ.
деятель. После окончания медресе в д. Мас�
кара в 1846 имам�хатиб мечети в г.Чисто�
поль. Одновр. с религ. деятельностью зани�
мался торговлей, благотворительностью:
в 1847 на его средства в Чистополе было созд.
новометодное медресе «Камалия», в к�ром
К. стал мударрисом (с 1847). Один из предст.
суфийского братства Накшбандийа (изв.
также как Закир�ишан). 

Р.У.Амирханов.

КАМА�ЛОВ Рашат Зигангирович (р. 2.6.1946,
Казань), спортсмен (борьба греко�римская),
мастер спорта СССР междунар. класса
(1969), засл. юрист РТ (1999). Воспитан�
ник ФСО «Динамо» (Казань). Тренеры —

А.Д.Кузьминых (1959–61), Г.М.Кондратьев
(1961). Окончил биол. ф�т Казан. ун�та
(1971). Чемпион СССР 1963 (среди юно�
шей), 1969 (в командном первенстве),
Центр. совета ДСО «Труд» (1965), облада�
тель Кубка центр. совета ДСО «Труд»
(1967), зол. медали европ. турнира памяти
К.Петрова (1969). Бронз. призёр первенст�
ва Всесоюз. центр. совета профсоюзов
(1968). С 1973 на преподавательской рабо�
те в Казан. филиале Юрид. ин�та МВД РФ,
с 1999 проф. кафедры уголовного процесса
и права Ин�та экономики, управления и
права (Казань).
КАМА�ЛОВ Хамит Эскарович (р. 9.11.1958,
г.Кок�Янгак, Киргизская ССР), генерал�лей�
тенант (1995), засл. строитель РФ (1993).
Окончил Вольское высш. воен. уч�ще тыла
им. Ленинского комсомола (1980), Воен.
академию тыла и транспорта (Ленинград,
1991). С 1980 начальник службы батальона,
полка. С 1986 в Вольском высш. воен. уч�ще
тыла: начальник службы, зам., начальник
тыла. С 1992 зам., 1�й зам. начальника тыла
ж.�д. войск РФ. С 1994 начальник тыла —
зам. команд. ж.�д. войсками РФ. Награж�
дён орденами «За военные заслуги», Почё�
та, медалями. 

Лит.: Б у л а т о в Н.Х. Йолдызлы йолдызлар.
К., 2000.

КАМА�ЛОВ Хисам Нурутдинович
(р. 14.4.1926, с. Кама�Исмагилово Альметьев�
ского р�на), писатель, нар. писатель РТ
(2001). После окончания Казан. пед. ин�та
(1954) работал редактором в Татар. кн. изд�ве.
Лит. деятельность начал как поэт. Первый
сб. стихов «ЯZадан сафта» («Снова в строю»)
опубл. в 1955. Стихи и поэмы сб�ков «Чияле
тау» («Вишнёвая гора», 1956; рус. пер. М.,
1963), «Язмыш» («Судьба», 1967), «Тормыш
дулкыннары» («Волны жизни», 1968), «Ка�
ен суы» («Берёзовый сок», 1972), «КUZел»
(«Чувства добрые», 1976) гражданственны,
оптимистичны. Осн. темы поэтического твор�
чества К. — Вел. Отеч. война, её трагические
последствия, соц.�экон. перемены, происхо�
дящие в родном крае, филос. раздумья о на�
дежде, счастье и любви. С 1970�х гг. К. пишет
преим. в жанре прозы. В его романах
«`RркемнеZ гомере бер генR» («У каждого
жизнь — одна», 1975; рус. пер. 1983), «Безне
XйдR кXтRлRр» («Нас ждут дома», 1985; Гос.
пр. ТАССР им. Г.Тукая, 1986), «dлгRннRн соZ
яздым» («Писал после смерти», 1989),
«ТUлRнмRгRн кUз яше» («Неоплаченные слё�
зы», 1995), а также в сб. рассказов и пов.
«БердRнбер ул» («Единственный сын», 1982)
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воссозд. картины воен. лет, глубоко реалис�
тично представлены будни фронта и тыла,
показаны мужество, самоотверженность и
благородство сов. людей. Участник Вел. Отеч.
войны. Награждён орденом Отечественной
войны 1�й степени. 

Лит.: Ф R й з и b. bдипнеZ эрудициясе. К.,
1973; М а н н а п о в С. Тормыш UзRненнRн // Ка�
зан утлары. 1980. № 3.

КАМА�ЛОВА Гаухар Абдулловна (Габдул�
ловна) (29.9.1922, Ташкент — 6.4.1990, Ка�
зань), драм. актриса, нар. артистка ТАССР
(1976), засл. артистка РСФСР (1983). Окон�
чила Татар. театр. студию при Гос. ин�те те�
атр. иск�ва в Москве (1949). В 1949–50 акт�
риса татар. группы Казан. ТЮЗа, с 1950 в
труппе Татар. академ. т�ра. С первых же ро�
лей, сыгранных ещё в студенческие годы, —
Васса Железнова (о.п. М.Горького), Кунакай
(«Козы�Корпеш и Баян�Слу» Г.Мусрепо�
ва) — заявила о себе как актриса сильного
драм. темперамента. Глубиной проникнове�
ния в суть характера, точностью социальной
характеристики, яркостью формы отмечены
образы, созд. К. на сцене Татар. академ. т�ра:
Соколова, Софья, Полина («Последние»,
«Враги» М.Горького), Галиябану (о.п. М.Фай�
зи), Гайнавал, Ханзафа («Потоки» Т.Гиззата),
Маргида («Свобода» М.Амира), Камиля
(«Первая любовь» Х.Вахита), Зулейха («Ма�
ма приехала» Ш.Хусаинова), Гашия («Мы,
мужчины» Т.Миннуллина), Толгонай (теле�
визионный спектакль «Материнское поле» по
повести Ч.Айтматова) и др. Скупыми, но убе�
дительно точными средствами актриса соз�
давала образы женщин с сильным характе�
ром, достигая значительности и масштабно�
сти изображения: Хаят («Если любовь насто�

ящая» Х.Вахита), Диаконисса («Слепой»
Э.Альта). Комедийный талант К. проявился
в ролях Шамсии, Бибигайши («Когда улыб�
нётся счастье», «Две невестки» Х.Вахита),
Фаузии («Автомобиль» Ф.Яруллина), Гуль�
бану («Капризный жених» К.Тинчурина),
Айшук, Гульбану («Зифа», «Ходжа Насрет�
дин» Н.Исанбета), Камили («Похищение де�
вушки» М.Карима), отмеченных парадок�
сальностью решения, необычайной смелос�
тью гротескового рисунка, точностью жизн.
наблюдений. 

Лит.: Народные артисты. К., 1980; И л я л о �
в а И. Театр имени Камала. К., 1986.

Д.А.Гимранова.

КАМА�ЛОВА (наст. фам. Халиуллина) Фа�
тима Хайрулловна (12.12.1903, г.Оренбург —
9.1.1974, Казань), драм. актриса, нар. артист�
ка ТАССР (1954), засл. артистка ТАССР,
РСФСР (1944, 1957). Сцен. деятельность на�
чала в 1918 в драм. коллективе татаро�башк.
молодёжной секции в Оренбурге, в 1919–22
актриса Оренбургского Вост. т�ра. В 1922–23
работала в Татар. гос. т�ре в Казани (ныне
Татар. академ. т�р), в 1923–25 — в Астрахан�
ском татар. т�ре, в 1925–27 — в Узб. муз.�драм.
т�ре Ташкента,
в 1933–36 — в
татар. драм.
т�ре г.Оренбург,
в 1927–28 и
1939–63 — в Та�
тар. академ.
т�ре. Яркая ко�
медийная акт�
риса; её игра от�
личалась жиз�
ненностью, до�
стоверностью и
убедительнос�
тью сцен. пер�
сонажей, точно�
стью и вырази�
тельностью в
отборе харак�
терных деталей
при создании
образа. Сыграла ряд значит. ролей, вопло�
тивших в себе нац. характер. Виртуозная тех�
ника перевоплощения, безупречное владе�
ние словом, необычайное богатство и разно�
образие приёмов делали каждое выступление

актрисы заметным театр. яв�
лением. Среди её ролей — Би�
би, Гульжихан («Несчастный
юноша», «Банкрот» Г.Кама�
ла), Марфуга («Голубая
шаль» К.Тинчурина), Гайна�
вал, Ханзафа, Сахиба («По�
токи», «Священное поруче�
ние» Т.Гиззата), Маймуна,
Салима («Минникамал»,
«Песня жизни» М.Амира),
Айша («Зифа» Н.Исанбета),
Ниса («Потерянная красота»
Х.Такташа), Жихан («Аршин
мал алан» У.Гаджибекова),
Кабаниха, Пелагея Егоровна
(«Гроза», «Бедность не по�
рок» А.Н.Островского), фрау
Миллер («Коварство и лю�

бовь» Ф.Шиллера), Харитонова («За тех,
кто в море» Б.А.Лавренёва). 

Лит.: Народные артисты. К., 1980; И л я л о �
в а И. Театр имени Камала. К., 1986.

И.И.Илялова.

КАМАЛТЫ�НОВ Юрий Зимелевич
(р. 11.3.1957, Казань), гос. деятель, засл.
работник социальной защиты населения РТ
(2001). Окончил Казан. хим.�технол. ин�т
(1980), Казан. мед. ин�т (1994). В 1980–86 в
Казан. ПО «Органический синтез»: началь�
ник смены (до 1981), зам. секр. к�та ВЛКСМ
(1981� 84), КПСС (с 1984). В 1986–90 зав. от�
делом Моск. райкома КПСС Казани.
В 1990–92 начальник лаборатории социо�
логических иссл. Татар. ин�та усовершенст�
вования учителей. В 1992–94 зам. главы ад�
министрации Московского р�на Казани.
В 1994–95 зам. министра социального обес�
печения РТ. В 1995�96 начальник отдела
Аппарата ГС РТ. В 1996–2004 1�й зам. мини�
стра социальной защиты РТ. В 2004–05 зам.
Пред. ГС РТ. С 2005 руководитель Аппарата
Президента РТ. Нар. деп. РТ в 2004–05.
Награждён медалью.
КАМА�ЛЫ (Камаловы, Камалетдиновы), се�
мья деятелей культуры, сыгравших выда�
ющуюся роль в истории татар. театр. иск�ва.
Первые предст. семьи, стоявшие у истоков та�
тар. проф. т�ра, закладывали его основы, фор�
мировали принципы и традиции, к�рые раз�
вивались последующими поколениями, ут�
верждались в иск�ве других актёров и драма�
тургов: 1) Галиасгар Галиакберович Камал,
драматург. 2) Габдулла Галиакберович (Ка�
мал I) (20.10.1893, Казань — 23.6.1933, там
же), драм. актёр, режиссёр. Брат Галиасгара
К. Сцен. деятельность начал в труппе «Сай�
яр» в 1912. В годы Гражд. войны участник
фронтовых театр. групп в частях Кр. Армии.
В 1920 один из организаторов и творческих
деятелей Вост. т�ра в г.Оренбург. В 1921–26
актёр и режиссёр Узб. образцовой труппы в
Ташкенте, в 1926–29 режиссёр туркм. т�ра в
Ашхабаде. В 1929–33 выступал преим. как ре�
жиссёр, ставил спектакли в татар. т�рах
Астрахани, Оренбурга, радиопостановки в
Казани. Один из первых исполнителей ролей
в пьесах татар. драматургов — Чёрная мысль
(«Две мысли» Г.Кулахметова), Исмагил («Га�
лиябану» М.Файзи), Идрис («Голод заста�
вил» Я.Вали). Играл также роли Ильяса
(«Первые цветы» К.Тинчурина), Хусаина
(«Надиршах» Н.Нариманова), Альманзора
(о.п. Г.Гейне), Президента («Коварство и лю�
бовь» Ф.Шиллера), Осипа («Ревизор»
Н.В.Гоголя), Дикого («Гроза» А.Н.Островско�
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го), Константина («Дети Ванюшина»
С.А.Найдёнова) и др. Поставил спектакли:
«Коварство и любовь» Ф.Шиллера, «Семья
преступника» П.Джакометти, «Жизнь игро�
ка» В.Дюканжа, «Женитьба» Н.В.Гоголя,
«Фархад и Ширин» Хуршида, «Кровавый
лес» А.Каушутова. 3) Габдрахман Галиак�
берович (Камал II) (10.5.1896, Казань —
24.2.1948, там же), драм. актёр. Брат Гали�
асгара и Габдуллы К. Сцен. деятельность
начал в 1915 в труппе «Сайяр». Затем рабо�
тал в татар. т�рах гг. Пермь, Уфа, Троицк,
Петропавловск. В 1924–34 актёр Татар. ака�
дем. т�ра. Осн. роли: Гумер («Неравные»
Ф.Амирхана), Хамит («Первые цветы»
К.Тинчурина), Вали («Молодая жизнь»
Г.Кулахметова), Тахмасхан («Надиршах»
Н.Нариманова), Бобчинский («Ревизор»
Н.В.Гоголя), Муров («Без вины виноватые»
А.Н.Островского), Алексей («Дети Ваню�
шина» С.А.Найдёнова). 4) Зайнап Галиак�
беровна (1899, Казань — 1977, там же),
драм. актриса, засл. артистка ТАССР (1957).
Сестра Галиасгара, Габдуллы и Габдрах�
мана К. Сцен. деятельность начала в 1917 в
труппе «Сайяр». В 1920 уехала в Ср. Азию,
выступала в узб. т�рах Ташкента, г. Самар�
канд, затем в Астраханском татар. т�ре.
В 1940 поступила в Респ. передвижной т�р,
работавший в г.Буинск. Яркая характерная
актриса, играла преим. бытовые, возраст�
ные роли. Среди созд. ею образов — Марбу�
га («Песня жизни» М.Амира), Жихан
(«Башмачки» Т.Гиззата), Гильминиса, Сва�
ха («Дневник души», «Зелёная шляпа»
Г.Насрыя), Мать («На жизненном пути»
Р.Ишмуратовой). 5) Фатима Хайрулловна
Камалова, драм. актриса. Жена Габдуллы
К. 6) Анас Галиасгарович Камал, драма�
тург. Сын Галиасгара К. 7) Гаухар Абдул�
ловна Камалова, драм. актриса. Дочь Габ�
дуллы и Фатимы К. 

Лит.: Народные артисты. К., 1980; И л я л о �
в а И. Театр имени Камала. К., 1986.

Д.А.Гимранова, И.И.Илялова. 

КАМА�ЧКОВ Хасан Юсупович (? — 1919),
участник рев. движения. Во время Рев�ции
1905–07 организовал татар. с.�д. группу в
г.Астрахань. После Февр. рев�ции 1917 по
его инициативе в пригородах Астрахани был
организован к�т рабочих мусульман.
В 1917–18 зам. пред. Временного мусульм.
воен.�рев. к�та. В 1918–19 комиссар труда
Астраханского краевого мусульм. комисса�
риата. Участвовал в Гражд. войне, погиб при
обороне г.Царицын (ныне г.Волгоград). 

Р.Г.Хайрутдинов.

КАМА�Я РЕА�КЦИЯ, превращение полных
эфиров трёхвалентного фосфора в трихлор�
метилфосфорильные соединения под дейст�
вием четырёххлористого углерода: 

По этой схеме с четырёххлористым угле�
родом реагируют смешанные триалкилфос�
фиты, полные алкиловые эфиры алкил
(арил) фосфонистых и �фосфинистых к�т.
В ряде случаев К. р. сопровождается процес�
сами диспропорционирования, изомериза�
ции и окисления исходных эфиров. На ход
реакций с четырёххлористым углеродом
влияет галогенофильная природа эфиров
кислот трёхвалентного фосфора. В зависимо�
сти от строения эфира и полярности среды
реакция может идти как по гомолитическо�
му, так и по гетеролитическому пути. Откры�
та в 1946 Г.Х.Камаем, является методом син�
теза различных классов фосфорорганичес�
ких соединений, имеющих теоретическое и
практическое значение (пестициды, лекар�
ственные средства, модификаторы полимер�
ных материалов, присадки к смазочным мас�
лам и др.). В дальнейшем на основе К. р. ис�
следователями разных стран разработаны
новые процессы синтеза фосфорорганичес�
ких соединений. 

Лит.: К а м а й Г.Х. Действие четырёххлорис�
того углерода на эфиры фосфористой и фенилфо�
сфонистой кислот // Докл. АН СССР. 1947. Т. 55,
№ 3; Х а р р а с о в а Ф.М. Четырёххлористый
углерод в реакции с эфирами кислот трёхвалентно�
го фосфора // Вестн. Казан. технол. ун�та. 2001.
№ 1.

Ф.М.Харрасова, В.И.Гаврилов.

КАМБА�РСКИЙ РАЙО�Н, в юго�вост. части
Удмуртской Республики. Пл. 611 км2. Центр —
г.Камбарка (116 км к Ю.�В. от г.Ижевск).
Нас. 23 тыс. чел. (2001), в т.ч. татар 1978 чел.
Проживают в осн. в пос. Кама (ок. 900 чел.),
пос. Шолья (636), районном центре (300).
С 1991 в К. р. действует отд�ние Татар. об�
ществ. центра Удмуртской Респ. При доме
культуры пос. Кама организован ансамбль
«Жангэн чишма», при б�ке — Центр татар.
культуры, в ср. школе работает кружок татар.
языка. В посёлках Кама (с 1991) и Шолья
(с 2001) функционируют мечети; в дет. до�
школьных учреждениях есть группы по изу�
чению татар. языка. С нач. 1990�х гг. в К. р.
проводятся праздники Сабантуй, Джиен,
Навруз.

КА�МБЕК (Cambecq) Логин Фёдорович
(6.1.1796, г.Дрезден, Германия — 30.5.1859,
г.Дерпт, Лифляндская губ.), юрист, д. юрид.
наук (1852), статский советник (1847). Окон�
чил Кёнигсбергский ун�т (1820). В 1824–27
секр. Перновского (Лифляндская губ.),
в 1827–31 чл., в 1831–36 синдик Дерптского
магистратов. В 1836–37 инспектор Нижего�
родской гимназии. В 1837–53 адъюнкт пра�
воведения, в 1853–55 экстраординарный
проф. кафедры рим. права Казан. ун�та; од�
новр., в 1838–52, преподаватель Казан. пер�
вой муж. гимназии. Труды по рим. праву, рос.
судопроизводству. 

С о ч.: Каким образом римское право сделалось
в важнейших европейских государствах господст�
вующим и вспомогательным правом. К., 1838; Кон�
спект преподавания пандексов. К., 1838; Опыт на�

чертания гражданского судопроизводства по рос�
сийским законам. К., 1848.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2.

Е.Б.Долгов.

«КАМГЭСЭНЕРГОСТРО�Й», крупнейшая
в Татарстане строит. орг�ция. Головные мощ�
ности расположены в г.Набережные Челны.
Числ. работающих: 2,7 тыс. (1964), 54 тыс.
(1979), ок. 8 тыс. чел. (2005). Созд. в 1964
на базе четырёх СМУ трестов «Воткинскэ�
нергострой» и «Татэнергострой» как Управ�
ление стр�ва «К.» для сооружения энергети�
ческих и пром. объектов в басс. р. Кама.
С 1973 ПО, с 1990 гос. концерн, с 1994 АО.
Во 2�й пол. 1990�х гг. пр�тие реорганизовано
в многопрофильную строит.�инвестицион�
ную холдинговую компанию с преобразова�
нием управлений стр�ва в её составе в до�
черние АО. 

«К.» в Татарстане построены электростан�
ции суммарной мощн. 6180 мВт, в т.ч. Заин%
ская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, ТЭЦ в Каза�
ни, гг. Набережные Челны, Нижнекамск. «К.»
участвовал в стр�ве и реконструкции АЭС в
пгт Камские Поляны, пос. Агидель (Респ.
Башкортостан), г.Курск, энергетических объ�
ектов в гг. Уфа, Самара, Тверь, Экибастуз
(Казахстан), Крымской эксперим. станции
по использованию солнечной энергии и др.
С 1969 пр�тие — ген. подрядчик стр�ва
КамАЗа; инж. службой «К.» были разработа�
ны и внедрены прогрессивные технол. про�
цессы: впервые в СССР применено соору�
жение буронабивных свайных фундаментов;
организованы конвейерный способ сборки
и монтажа покрытия зданий из объёмных
блоков полной готовности (с законченным
монтажом несущих ферм, готовой кровлей,
остеклением, уложенными технол. трубопро�
водами и силовыми кабелями), укладка бе�
тонных полов и устройство фундаментов под
оборудование поточным методом. В резуль�
тате были вдвое сокращены объёмы земля�
ных работ, сроки сдачи объектов, трудовые за�
траты, выросла производительность труда.
За сдачу 1�й и 2�й очередей з�да пр�тие было
награждено орденом Ленина (1980). Одновр.
«К.» осуществлял комплексную застройку
г.Набережные Челны, рассчитанного на
500 тыс. жителей. «К.» также построены ПО
«Татэлектромаш», «ЕлАЗ», Набережночел�
нинский картонно�бум. комб�т, новые корпу�
са Чистопольского часового, Заинского сах.
з�дов, Казан. кондитерской ф�ки «Заря»; ком�
плекс компрессорных газоперекачивающих
станций (пос. Можга Чувашской Респ.), ряд
объектов Олимпиады 1980 и комплекс зда�
ний АПН в Москве, автобусный з�д в пгт Го�
лицыно Московской обл., санаторий «Иж�
минводы» (Менделеевский р�н) и др. В при�
городной зоне г.Набережные Челны постро�
ен ряд пр�тий АПК. В РТ и др. регионах РФ
«К.» возведено св. 10 млн. м2 жилья, 112 школ,
212 дет. садов, 37 больниц и поликлиник,
31 кинот�р, 169 магазинов, ок. 100 объектов
бытового обслуживания. В 1988 «К.» участ�
вовал в ликвидации последствий землетря�
сения в Армении, им построен посёлок в г.Ле�
нинакан. После пожара на З�де двигателей
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АО «КамАЗ» в 1993 проведены работы по
восстановлению зданий на пл. более
420 тыс. м2. 

«К.» выполняет строит.�монтажные рабо�
ты и оказывает инжиниринговые услуги в
различных регионах РФ (более 50% за пре�
делами РТ), включая зоны с особыми геол.,
климатическими, сейсмическими условия�
ми, зоны экол. бедствий, осуществляет ре�
монтные, консервационные и восстанови�
тельные работы. Пр�тие имеет собств. мощ�
ности по выпуску строит. материалов: з�ды
металлоконструкций, бетонные, ячеистых
бетонов, крупнопанельного домостроения,
керамзитового гравия, силикатного и глиня�
ного кирпича, по распиловке облицовочных
камней, авторемонтный; деревоотделочный
комб�т; произ�ва линолеума и металлурги�
ческое. Стратегическими партнёрами «К.»
являются Мин�во обороны РФ, Федеральное
агентство по атомной энергии, рос. АО «Еди�
ные энергетические системы», «Газпром».
«К.» участвовал в Гос. программе ликвидации
ветхого жилья в РТ. 

Руководители пр�тия: А.В.Эгенбург
(1964–71), Е.Н.Батенчук (1971–72, 1979–89),
Н.М.Иванцов (1972–75), В.А.Фоменко
(1975–79), В.Н.Ельцов (1989–2003), А.С.Ев�
докимов (с 2003).

КА�МЕНЕВ Гаврила Петрович (3.2.1772, Ка�
зань — 1803, там же), писатель. Один из пер�
вых предст. раннего романтизма в рус. лит�ре.
Наследник богатой казан. купеческой фами�
лии. С 1800 К. входил в круг моск. писателей,
в 1802 был избран чл. петерб. Вольного об�ва
любителей словесности, наук и художеств.
С Казанью и её окрестностями тесно связа�
ны мотивы баллады «Громвал» (легенда о
змее Зиланте), элегии «Сон» (упоминаются
Кизический монастырь, Хижицы), прозаи�
ческого этюда «В трёх верстах от Казани».
В целом творчество К. (элегии, баллады, по�
слания, сентиментальные повести) носит яр�
кий романтический характер. Его баллады
во мн. повлияли на творчество В.А.Жуковско�
го. Автор лит. переводов. Наследие К. высо�
ко оценил А.С.Пушкин. 

Лит.: Б о б р о в Е. Первый русский романтик
Г.П.Каменев // Ист. вестн. 1903. Т. 43, № 8; Чтения,
посвящённые 225�летию со дня рождения Каме�
нева... К., 1997; В а л е е в Э. Судьбою прерванный
полёт... К., 2001.

А.Н.Пашкуров.

КА�МЕНЕВ Пётр Григорьевич (28.8.1740, Ка�
зань — 12.10.1776, там же), казан. купец 1�й
гильдии, обществ. деятель. Из татар. княже�
ского рода Мокуловых. Владелец двух кам.
(на ул. Черноозёрская и Воскресенская) и
1 дер. (в Тихвинском приходе за протокой
Булак) домов, 19 лавок и кам. амбаров на
Булаке. Торговал рос. и нем. шёлковыми и су�
конными товарами, астраханской рыбой и
икрой. В 1767–71 бургомистр Казан. гор. ма�
гистрата, в 1773–75 гор. голова. С 1775 пре�
зидент Казан. губ. магистрата. В 1767 прини�
мал в Казани имп. Екатерину II (наградила
его шпагой). 

Лит.: А г а ф о н о в Н.Я. Казань и казанцы. К.,
1906. Кн. 1; е г о  ж е. Из казанской истории. К.,
[Б. г.]. Л.М.Свердлова.

КА�МЕНКА, река в Зап. Предкамье, лев. при�
ток р. Казанка. Дл. 7,5 км, пл. басс. 17,8 км2.
Протекает по терр. Высокогорского р�на.
Исток находится в залесённой балке восточ�
нее с. Высокая Гора; между д. Ивановка и
д. Н.Мамонино река впадает в озеро�стари�
цу — б. русло Казанки. Абс. выс. истока 120 м,
устья — 56 м. Лесистость водосбора 40%.
В верховьях К. принимает 2 небольших
притока. Густота речной сети 0,42 км/км2.
Питание смешанное, с преобладанием
снегового. Модуль подземного питания
0,11–0,25 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и низ�
кой меженью. Ср. многолетний слой год. сто�
ка в басс. 148 мм, слой стока половодья
109 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в нач. апреля. Замерзает К. в сер. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,06 м3/с. Вода умеренно жёсткая
(3–6 мг%экв/л) весной и очень жёсткая
(12–20 мг%экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 100–200 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом. В верховьях К.
имеется запруда. Вод. ресурсы используют�
ся для местных хоз.�бытовых целей.

«КА�МЕНКА», казан. гор. туберкулёзная
больница. Расположена в сосновом лесу в
Высокогорском р�не (санаторный пос. «Ка�
менка»). Закладка туберкулёзного санато�
рия состоялась в 1914. Средства (50 тыс. руб.)
были собраны Казан. отд�нием Всерос. лиги
борьбы с туберкулёзом (под председатель�
ством А.Н.Казем%Бека). Стр�во завершилось
в 1920. Первыми пациентами стали бойцы
Кр. Армии, больные открытой формой ту�
беркулёза. В годы высокой заболеваемости
туберкулёзом населения Казани (в 1914 —
53,8 на 100 тыс. чел., в 1927 — соотв. 175,7) ор�
ганизаторами противотуберкулёзной рабо�
ты в Татарии и Поволжье выступили учёные
кафедры туберкулёза Казан. ГИДУВа, врачи
больницы «К.», дет. санатория «Обсервато�
рия», чл. казан. Об�ва фтизиатров. В респуб�
лике было созд. 15 противотуберкулёзных
диспансеров. К 1939 в «К.» число стационар�
ных коек составляло 200, санаторий имел
клинико�диагностическую лабораторию,
рентгенологический кабинет, кабинеты пнев�
моторакса, оздоровительной физ. культуры,
стоматологический. Осн. методами лечения
были санаторный режим, полноценное ра�
циональное питание, леч. (дыхательная) физ.
культура, физиотерапия (электро� и светоле�
чение, парафиновые аппликации), наложение
искусств. пневмоторакса, пневмоперитонеу�
ма, кефиро� и кумысолечение (ввёл врач
В.Д.Дунаев, 1930–40�е гг.). В годы Вел. Отеч.
войны в Казани были развёрнуты 2 спец.
больницы (госпитали): на базе «К.» (1941) и
при заводе №237 (1943), начальником к�рых
был назначен засл. врач РСФСР Н.С.Валиев. 

В 1966 в ведение больницы был передан
противотуберкулёзный санаторий «Пугачёв�
ка», построено авт. биол. очистное сооруже�
ние. На 2005 в составе больницы 5 отд�ний
(на 400 коек): для больных с малыми форма�
ми и рецидивами туберкулёза лёгких; для
участников Вел. Отеч. войны и ветеранов
труда, для инвалидов; для больных с хрони�

ческими формами туберкулёза; для больных
с вновь выявленным распространённым, дест�
руктивным туберкулёзом лёгких (спец.
отд�ние); для больных костно�суставным ту�
беркулёзом, а также другими формами вне�
лёгочных заболеваний (лимфодениты, мезо�
дениты, заболевания мочеполовой системы).
В штате св. 250 чел. Коллективом больницы
и региональным Об�вом Кр. Креста возрож�
дено (с 1998) ежегодное проведение благотво�
рит. акции «Белая ромашка», в рамках к�рой
больнице оказывается помощь. Учреждены
ежегодные пр. им. проф. А.Н.Казем�Бека луч�
шим врачам�фтизиатрам, именные стипендии

студентам мед. ун�та — будущим врачам�фти�
зиатрам. С 1980�х гг. «К.» является базой для
науч. иссл. учёных Казан. мед. ун�та и Ка�
зан. мед. академии. Гл. врачи «К.» — В.Д.Ду�
наев, Т.М.Хакимов, Г.Ф.Гришин, В.В.Тидген,
С.С.Митракова, М.М.Фархетдинов, В.М.Ва�
литов, Р.А.Залялиев, А.Р.Залялиев (с 1996). 

Лит.: Река времени. К., 2001.
А.Р.Залялиев.

КА�МЕНКА, деревня в Азнакаевском р�не,
в верховье р. Ниж. Ямашка, в 20 км к З. от
г.Азнакаево. На 2002 — 12 жит. (русские).
Осн. в 1910�х гг. До 1920 входила в Микулин�
скую вол. Бугульминского у. Самарской губ.
С 1920 в составе Бугульминского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Бугульминском,
с 30.10.1931 в Азнакаевском, с 1.2.1963 в Аль�
метьевском, с 12.1.1965 в Азнакаевском р�нах.
Число жит.: в 1920 — 89, в 1926 — 84, в 1949 —
243, в 1958 — 227, в 1970 — 131, в 1979 — 34,
в 1989 — 12 чел.
КА�МЕНКА, посёлок в Альметьевском р�не,
в верховье р. Лесной Зай, в 13 км к С. от
г.Альметьевск. На 2002 — 5 жит. (русские).
Осн. ок. 1910. До 1920 входил в Старо�Каши�
ровскую вол. Мензелинского у. Уфимской
губ. С 1920 в составе Мензелинского, с 1922 —
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Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Акташском, с 26.3.1959 в Альметьевском
р�нах. Число жит.: в 1912 — 23, в 1926 — 49,
в 1938 — 36, в 1949 — 36, в 1958 — 35, в 1970 —
119, в 1979 — 63, в 1989 — 28 чел.

«КА�МЕНКА» с а н а т о р и я  п о с ё л о к,
в Высокогорском р�не, на автомобильной до�
роге Казань–Пермь, в 2 км к В. от ж.�д. ст.Вы�
сокая Гора. На 2002 — 142 жит. (по переписи
1989, татар — 54%, русских — 37%). Противо�
туберкулёзный санаторий. Осн. в 1930�х гг.
Входил в Казанский сельский р�н.
С 10.2.1935 в Высокогорском, с 1.2.1963 в
Пестречинском, с 12.1.1965 в Высокогорском
р�нах. Число жит.: в 1938 — 183, в 1949 —
136, в 1958 — 281, в 1970 — 284, в 1989 —
182 чел.

КА�МЕНКИ (Oenanthe), род птиц подсем.
дроздовых, сем. мухоловковых. Изв. 18 видов,
распространены в Европе, Азии, Сев.�Зап.
Африке и Сев. Америке. На терр. Татарстана
один вид — К. обыкновенная (O. oenanthe),
обитает на остепнённых участках с выходом
каменистых пород. Перелётная птица. По�
является в апреле. Дл. тела до 20 см, масса ок.
20 г. Оперение серовато�чёрное. На уровне
глаз проходит чёрная полоса. Клюв тонкий,
расширенный у основания. В углах рта не�
большие щетинки. Ноги сильные, удлинён�
ные. Хвост короткий, прямой. Гнездится в
щелях между камнями, в трещинах неболь�
ших глинистых обрывов, иногда в старых но�
рах сусликов, хомяков. В кладке 4–7 блед�
но�голубых яиц со слабой буроватой крапча�
тостью. Питается насекомыми, пауками, се�
менами растений. Осенний отлёт начинает�
ся в августе. В юж. р�ны республики иногда
залетают К.�плешанка (O. pleshanka) и
К.�плясунья (O. isabellina) — близкие виды К.

КАМЕНКО�В Георгий Владимирович
(12.1.1908, ст. Ночка Моск.�Казан. ж. д. —
9.10.1966, Москва), учёный в области матема�
тики и механики, д. физ.�матем. наук (1937),
проф. (1938). По окончании в 1930 Казан.
ун�та работал в Казан. авиац. ин�те,
с 1937 зам. директора, с 1944 директор.
С 1949 в Моск. авиац. ин�те: зам. директора,
с 1956 директор, одновр. зав. кафедрой аэ�
родинамики. Труды в области аэродинамики,
теории устойчивости движения и нелиней�
ных колебаний. К. провёл теоретическое иссл.
устойчивости движения вихревых цепочек
Ка �рмана, получил решение задачи о подъ�
ёмной силе крыла в области закритических
углов атаки. Развивая методы Ляпунова, по�
лучил фундам. результаты по устойчивости
движения в критических и близких к ним
случаях, а также по устойчивости движения
на конечном интервале времени. При рас�
смотрении проблемы нелинейных колеба�
ний определил условия существования пери�
од. решений и их устойчивость, исследовал
формы колебаний. Награждён орденами Ле�
нина, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями. На здании аэродинами�
ческого корпуса Моск. авиац. ин�та установ�
лена мемор. доска; с 1970 проводятся науч.
чтения памяти К.

С о ч.: Избр. труды: В 2 т. М., 1972.

«КА�МЕННАЯ», овражно�балочная систе�
ма, близ с. Монастырское Тетюшского р�на;
ландшафтный памятник природы. Выделен
в 1981. Пл. 32 га. Глубокие овраги (до 20 м)
на прав. берегу р. Волга с выходами подзем�
ных вод и общим уклоном на З. Обнажают�
ся красноцветные породы татар. яруса перм�
ской системы. В 1950 Тетюшским лесхозом
были заложены защитные лесонасаждения
шир. 20 м и дл. 2 км из лиственницы сибир�
ской и др. пород (работами руководил сотр.
Татар. лесной опытной станции Г.Г.Мгебров).
Через 10 лет после создания прибровочных
лесонасаждений ранее действовавший овраг
прекратил рост, берега его выположились.

Ныне выс. деревьев лиственницы достигает
18 м, ложе и склоны оврага покрыты дубом,
вязом, лещиной, акацией жёлтой, луговой
растительностью. Особенности рельефа и
рукотворный «островок» растительности сре�
ди полей обеспечивают благоприятные ус�
ловия для выживания и обитания мн. видов
животных. Здесь встречаются перепел, се�
рая куропатка, полевой лунь, дрофа, зане�
сённые в Красную книгу РТ. Объект имеет
почвозащитное, науч. и культ.�познаватель�
ное значение. 

Лит.: М у р з о в А.И. Опыт выращивания
лиственницы в Татарии // Опыты применения ме�
ханизмов в лесокультурной практике и выращива�
ния быстрорастущих пород в Татарской АССР. К.,
1961; М у р з о в А.И., Г и л ь м у т д и н о в К.Г.
Зелёная защита полей. К., 1967.

КАМЕННОУ�ГОЛЬНАЯ СИСТЕ�МА (ПЕ�
РИ�ОД), к а р б о н, пятая система палеозой�
ской эратемы с абс. возрастом 360–286 млн.
лет. В нач. каменноугольного периода море
продолжало затоплять значит. часть матери�
ков и в нём были широко распространены
кораллы, моллюски, древние рыбы (селахии)
и др. Суша заселилась первыми наземными
позвоночными — стегоцефалами, появились
крупные насекомые, первые обитатели ле�
сов и болот — амфибии, напоминавшие ги�
гантских лягушек, ящериц; крупные репти�
лии. Среди растений преобладали древовид�

ные папоротники, плауновые, появились пер�
вые хвойные; деревья достигали 30 м в высо�
ту и 1 м в поперечнике, имели малое кол�во
ветвей (сигилярии) или были более ветвис�
тые (лепидодендроны). Изобилие раститель�
ности послужило основой будущих крупней�
ших м�ний кам. угля Донбасса, Кузбасса, Ру�
ра (ФРГ), Аппалачей (США) и др. В это же
время образовались осн. м�ния угля в Татар�
стане. 

На терр. РТ отложения К.с.(п.) развиты на
глуб. 300–2000 м повсеместно, представлены
3 отделами и 7 ярусами. Самые др. отложения
карбона (турнейский ярус) сложены извест�
няками с остатками кораллов, брахиопод,
фораминифер и др. фауны с прослоями глин,
мергелей и доломитов. Мощн. яруса
30–500 м. Вышележащий визейский ярус
представлен в ниж. части конгломератами,
песчано�глинистыми породами с прослоями
углистых сланцев и залежами кам. угля.
В верх. части яруса и вышележащей толще
серпуховского яруса преобладают известня�
ки, доломиты с гнёздами кремней и ангидри�
тов. Мощн. яруса более 500 м. Башкирский,
московский, касимовский и гжельский яру�
сы сложены известняками, доломитами с
прослоями глин, алевролитов, линзами гип�
са и ангидрита. Общая мощн. этих ярусов
более 600 м. Породы К. с. (п.) в РТ отлага�
лись в условиях тёплого, сравнительно неглу�
бокого моря, в к�ром большую роль играли
гигантские корненожки, кораллы, морские
лилии, морские ежи и др. С отложениями
К. с. связано формирование полезных иско�
паемых: нефти, газа, кам. угля, мин. вод. 

Лит.: Методическое руководство по поискам,
оценке и разведке месторождений твёрдых неруд�
ных полезных ископаемых Республики Татарстан.
К., 1999. Ч. 1.

Ю.В.Сементовский.

КА�МЕННЫЙ БРОД (ТашкичU), село в Бу�
инском р�не, на прав. притоке р. Карла,
в 29 км к З. от г.Буинск. На 2002 — 541 жит.
(татары). Полеводство, мясомол. скот�во.
Нач. школа, дом культуры, б�ка. Осн. в сер.
17 в. В дорев. источниках изв. под назв. Ниж.
Чепкасы. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители отно�
сились к категории гос. крестьян, несли лаш�
манскую повинность. Занимались земледели�
ем, разведением скота, мелочной торговлей,
портняжным промыслом. В нач. 20 в. в К. Б.
функционировали мечеть, медресе, пожар�
ная станция. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 1590,8 дес. До
1920 село входило в Энтугановскую вол. Бу�
инского у. Симбирской губ. С 1920 в составе
Буинского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Бу�
инском, с 10.2.1935 в Будённовском,
с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959 в
Буинском р�нах. Число жит.: в 1859 — 509,
в 1880 — 648, в 1897–1913 — 714, в 1920 — 879,
в 1926 — 810, в 1938 — 781, в 1949 — 775,
в 1958 — 720, в 1970 — 821, в 1979 — 948,
в 1989 — 539 чел.
КА�МЕННЫЙ БРОД (ТашкичU), село в Бу�
инском р�не, на р. Була, в 24 км к С. от г.Бу�
инск. На 2002 — 238 жит. (татары). Поле�
водство, мясное скот�во. Ср. школа, клуб.
Мечеть. Изв. с 1646. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.

КАМЕННЫЙ 207

Овражно�балочная система «Каменная».
1. Общий вид; 2. Посадки лиственницы 1950.



Занимались земледелием, разведением ско�
та, кузнечным промыслом. В нач. 20 в. в К. Б.
функционировали мечеть, медресе, ветряная
мельница, 2 бакалейные лавки. В этот пери�
од земельный надел сел. общины составлял
1560,4 дес. До 1920 село входило в Чир�
ки�Кильдуразовскую вол. Тетюшского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Тетюшского,
с 1927 — Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Буинском р�не. Число жит.:
в 1782 — 93 души муж. пола; в 1859 — 561,
в 1897 — 709, в 1908 — 815, в 1920 — 854,
в 1926 — 632, в 1938 — 670, в 1949 — 463,
в 1958 — 448, в 1970 — 457, в 1979 — 648,
в 1989 — 229 чел.
КА�МЕННЫЙ ВЕК, древнейший период в
истории человечества, характеризующийся
преим. использованием камня для изготовле�
ния орудий труда и оружия. В К. в. широко
применялись также дерево, кость, кожа, бере�
ста, растительные волокна и т.п., на позднем
его этапе, в неолите, появился новый матери�
ал — керамика. Термин «К.в.» введён в науку
в 1816–19 дат. археологом К.Ю.Томсеном.

Важнейшие иссл., классификация и дати�
ровка памятников К. в. на терр. Татарстана
принадлежат А.Х.Халикову, М.Г.Косменко,
О.Н.Бадеру, М.З.Паничкиной, З.А.Абрамо�
вой, Р.С.Габяшеву, М.Ш.Галимовой и др. Хро�
нологические рамки К.в. — от времени пред�
полагаемого выделения человека из живот�
ного мира (ок. 3 млн. лет назад ) до появле�
ния металла (ок. 8–9 тыс. лет назад на Др.
Востоке, ок. 6–7 тыс. лет назад в Европе и
3–4 тыс. лет назад на терр. Татарстана). Вы�
деляются: древний К. в. — палеолит (ок.
3 млн. — 10 тыс. лет до н. э.); средний К. в. —
мезолит (10 тыс. — 5 тыс. лет до н. э.); новый
К.в. — неолит (8 — 3 тыс. лет до н. э.). До нео�
лита человечество вело исключительно при�
сваивающий образ жизни (собирательство,
охота, рыб�во и т.п.), в эпоху неолита появи�
лись первые свидетельства возникновения
земледелия и скот�ва, начало формировать�
ся производящее х�во. Археол. периодиза�
ция истории К. в. в значит. степени связана с

изменениями в кам. индустрии: каждая эпо�
ха имела характерные приёмы расщепления
и вторичной обработки камня, специфичес�
кие или наиб. распространённые формы из�
делий. К. в. соответствует становлению, рас�
цвету и началу распада первобытно�общин�
ного строя. На смену К. в. пришёл бронзовый
век. Между ними существует короткая пере�
ходная эпоха — энеолит. Он прослеживает�
ся не везде и имеет различную временную
протяжённость. Принято считать, что ниж.
палеолит является временем др. ископаемых
людей — палеоантропов (австралопитеков,
питекантропов) и отличается преобладанием
галечных орудий, ручных рубил и др. Ср. па�
леолит характеризуется распространением
неандертальского типа людей и преобладани�
ем орудий из кремня (отщепов). Наиб. др.
памятниками этого периода в Татарстане яв�
ляются стоянка «Красная Глинка» и поселе�
ния, расположенные на прав. берегу Волги
(терр. Тетюшского р�на). Верх. палеолит свя�
зан с появлением людей совр. типа — крома�
ньонцев — и пластинчато�резцовой техники
изготовления орудий труда. К этому перио�
ду относится ряд памятников, расположен�
ных на терр. Тетюшского и Камско�Устьин�
ского р�нов и близ устья Камы (Камско�Ус�
тьинская II стоянка, поселение ок. пос. Сю�
кеевский взвоз и др.). Мезолит характери�
зуется появлением лука и широким распро�
странением пластинчатых и геом. форм ору�
дий труда. Мезолит на терр. Татарстана пред�
ставлен памятниками усть%камской культу%
ры, камской культуры, а также Кабы�Ко�
прынской II стоянкой (орудия из пластин и
отщепов — топоры, долота, тёсла и пр.). В эпо�
ху неолита изготовление орудий из камня
достигло наивысш. совершенства: люди на�
учились шлифовать кам. изделия, сверлить
их и производить другие техн. операции.
Наиб. число памятников К. в. на терр. Татар�
стана относится к этому периоду: он пред�
ставлен стоянками, жилыми и хоз. построй�
ками, шлифованными кам. орудиями труда,
различными керамическими изделиями и др.
(см. Волго%камская культура). Эталонными
памятниками неолитической культуры яв�
ляются Щербетьская II, Лебединская II
(Спасский р�н) и Русско�Азибейская (Акта�
нышский р�н) стоянки. К.в. на терр. Татарста�
на завершился эпохой энеолита, когда по�
явилась металлургия меди, наряду с кам. ору�
диями стали использоваться медные (см. Во%
лосовская культура, гарино%борская куль%
тура). 

Лит.: Х а л и к о в А.X. Древняя история Сред�
него Поволжья. М., 1969; К о с м е н к о М.Г. Ме�
золит Среднего Поволжья. М., 1971; е г о  ж е.
Основные этапы развития мезолитической культу�
ры в Среднем Поволжье // Советская археология.
1972. № 3; Г л а д и л и н В.Н. Проблемы ранне�
го палеолита Восточной Европы. К., 1976; Г а л и �
м о в а М.Ш. Памятники позднего палеолита и
мезолита в устье Камы. М., 1999.

Р.С.Габяшев.

КА�МЕННЫЙ КЛЮЧ (Ташлы), деревня в
Агрызском р�не, на лев. притоке р. Бима,
в 92 км к Ю.�В. от г.Агрыз. На 2002 — 247 жит.
(марийцы). Полеводство, мол. скот�во. Нач.
школа, клуб. Осн. ок. 1808 переселенцами
из с. Бима. До 1860�х гг. жители относились

к башк. сословию. Занимались земледелием,
разведением скота, различными лесными
промыслами. В нач. 20 в. в К.К. функцио�
нировала мельница. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 264,9 дес.
До 1920 деревня входила в Бимскую вол.
Елабужского у. Вятской губ. С 1921 в соста�
ве Агрызского, с 1924 — Елабужского,
с 1927 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Красноборском, с 28.10.1960 в
Агрызском, с 1.2.1963 в Елабужском,
с 4.3.1964 в Агрызском р�нах. Число жит.:
в 1811 — 16 душ муж. пола; в 1859 — 167,
в 1890 — 246, в 1920 — 471, в 1926 — 523,
в 1938 — 467, в 1949 — 488, в 1958 — 433,
в 1970 — 416, в 1989 — 253 чел. 

Лит.: М R р д а н о в Р.Ф., ` а д и е в И.Г.
bгерWе тXбRге тарихы. К., 2003.

КА�МЕННЫЙ ОВРА�Г, геол. памятник при�
роды. Находится на прав. берегу р. Волга
возле с. Печищи Верхнеуслонского р�на.
Ниж. прав. ответвление Печищинского овра�
га. Является составной частью Печищинско�
го междунар. стратотипа верхнеказанского
подъяруса верх. перми (см. Печищинский гео%
логический разрез). Выделен в 1986. Пл. 12 га.

В К. о. вскрывается почти полный разрез
верхнеказанского подъяруса, исключая са�
мые ниж. приказанские слои («ядрёный» и
«слоистый» камни, по терминологии Н.Э.Но�
инского, впервые описавшего данный раз�
рез). В устьевой каньонообразной части ов�
рага обнажаются печищинские слои, пред�
ставленные (снизу вверх): маломощной гли�
нисто�мергелистой пачкой «подбой» (1,5 м);
оолитовыми доломитами и известняками,
содержащими выделения кристалликов целе�
стина и морскую фауну, пачки «серый ка�
мень» (до 6 м); тонкослоистыми доломитами
с гипсовыми включениями пачки «шиханы»
(до 3 м). Вышележащие верхнеуслонские
слои начинаются с относительно мягкой гли�
нисто�мергелистой пачки «опоки» (ок. 9 м).
Здесь овраг значительно расширяется, скло�
ны его становятся более пологими и во мн.
местах задернованными, содержат много�
числ. родники. Верховья оврага располагают�
ся в Верхнеуслонском поднятии, где размы�
ваются карбонатная пачка «подлужник»
верхнеуслонских слоёв и «переходная» гли�
нисто�мергелистая пачка морквашинских
слоёв. 

На терр. К. о. проводятся науч. экскурсии,
уч. практика студентов естеств. ф�тов вузов
Казани. 
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Каменный овраг. 
Обнажение верхнеказанского подъяруса.

Каменные изделия с Измерской I
палеолитической стоянки.



Лит.: Н о и н с к и й Н.Э. Разрез пермской тол�
щи, выступающей на правом берегу р. Волги близ
с. Печищи против г.Казани // Тр. Об�ва естествоис�
пытателей при Казан. ун�те. 1899. Т. 13, № 6.

Б.В.Буров.

КА�МЕННЫЙ ПОЧИ�НОК (Ташлы), дерев�
ня в Мамадышском р�не, на прав. притоке
р. Ошма, в 6 км к З. от г.Мамадыш. На 2002 —
43 жит. (русские). Скот�во. Изв. с 1652. Пер�
вонач. деревня принадлежала Успенскому
монастырю в г. Свияжск, в 1764 жители бы�
ли переведены в разряд экон., позднее — гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. в К.П. функциони�
ровали земская школа (открыта в 1904), 2 ме�
лочные лавки. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 1176,7 дес. До
1920 деревня входила в Красногорскую вол.
Мамадышского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Мамадышском р�не. Число жит.:
в 1782 — 155 душ муж. пола; в 1859 — 500,
в 1897 — 520, в 1908 — 622, в 1920 — 558,
в 1926 — 538, в 1938 — 292, в 1949 — 200,
в 1958 — 160, в 1970 — 125, в 1979 — 81,
в 1989 — 43 чел.
КАМЕ�НСКИЙ Иван Петрович (1773, г.Пол�
тава — 6.8.1819, г. Харьков), хирург, анатом,
д. медицины (1802). После окончания Моск.
медико�хирургической академии (1797) ра�
ботал в воен. госпитале, с 1799 прозектор ка�
федры анатомии Моск. медико�хирургичес�
кой академии, с 1804 врач в С.�Петербурге.
С 1806 проф., зав. кафедрой анатомии, физио�
логии и суд.�врачебной науки Казан. ун�та,
где первым начал преподавать анатомию и
физиологию. В 1810–19 проф., зав. кафед�
рой повивального иск�ва Харьковского ун�та. 

С о ч.: Опенетрирующая язва желудка. К., 1796;
Краткое начертание наблюдений и опытов о вред�
ности молочной и о пользе хлебной, мясной и дру�
гой пищи для детей. СПб., 1805.

КА�МЕНСКИЙ РАЙО�Н, в центр. части Пен%
зенской области. Образован в 1928. Пл.
2200 км2. Центр — г.Каменка (в 75 км к З. от
г.Пенза). На 2000 нас. 25,7 тыс. чел. (44,5 тыс.
в Каменке). По переписи 1989, татар —
6177 чел. В составе р�на 5 сёл с компактным
проживанием татар: Кобылкино (1563 чел.),
Кочалейка (740), Мочалейка (1138), Кикино
(1732), Телятино (263 чел.). Значит. кол�во
татар проживает в районном центре
(2488 чел.). Татары появились на терр. р�на
в 18 в. Первые переселенцы были выходцами
из д. Мочалье Керенского у. (ныне Вадин�
ский р�н Пензенской обл.). До 1917 в К. р.
функционировали 3 мечети (в Кобылкино и
Телятино), 2 медресе. В 1918 в Кочалейке
была открыта школа, где до 1946 преподава�
ние велось на татар. языке. В К.р. действуют:
нац.�культ. центры в Каменке и в Кикино,
фольклорные коллективы в Кочалейке («Ми�
ляшляр»), Кикино («Яшлек»), Мочалейке
(«Ак каен») и нар. коллектив «Байрам» в
Каменке (2004). В 2000/01 уч. г. в трёх шко�
лах р�на татар. язык изучался как предмет.
Мечети в Каменке (1999), Телятино, Кобыл�
кино.
КА�МЕНСК�УРА�ЛЬСКИЙ, город в
юго�вост. части Свердловской области (100 км
к Ю.�В. от г.Екатеринбург). Нас. 186200 чел.

(2004), в т.ч. татар 6245 чел. (2005). Массовое
переселение татар в К.�У. происходило в
1960�е гг., в связи с активным пром. и жил.
стр�вом, развернувшимся в городе в этот пе�
риод. С 1998 работают татаро�башк. культ.
центр, самодеятельный ансамбль песни «Дус�
лык». В рамках региональной программы
«Многонациональный Каменск�Уральский
в зеркале искусств» ежеквартально прово�
дится День татар. культуры. В фонде филиа�
ла №16 муниципального учреждения «Цен�
трализованная библиотечная система г.Ка�
менск�Уральский» находится более 10 тыс.
экз. изданий (книги, период. печать) на татар.
языке. В 2002/03 уч. г. в Лингвистическом
колледже была созд. группа по изучению та�
тар. языка. В городе функционируют религ.
орг�ции мусульман «Азан» и «Рамадан».
С 1994 действует мечеть.

КАМЕРА�ЛЬНЫЙ РАЗРЯ�Д, уч. подразде�
ление юрид. ф�та Казанского университета.
Открыт в 1844. Был предназначен для подго�
товки чиновников техн. и спец. учреждений
мин�в гос. имуществ и финансов, управля�
ющих казёнными пр�тиями. Предполагалось,
что выпускники будут специалистами как в
области юриспруденции (гос., гражд., фин.
право), так и сел. х�ва (ботаника, ветеринария,
агрономия), пром�сти (химия, технология),
экономики (полит. экономия, статистика).
Преподавали Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров,
К.К.Клаус, М.Я.Киттары, И.К.Бабст,
Е.Г.Осокин, Д.И.Мейер и др. В 1850�е гг. К. р.
был самым многочисл. в ун�те, ежегодный
выпуск составлял 15–25 чел. Способствовал
развитию ряда науч. направлений (Казан%
ская химическая научная школа, школы тех�
нологии, ботаники), экон. наук. Среди вы�
пускников — А.К.Чугунов, В.В.Марковников,
А.М.Зайцев. Закрыт в 1865 в связи с введени�
ем в ун�те Устава 1863, по к�рому не предус�
матривалось деление ф�тов на разряды. Раз�
витие техн. и с.�х. наук продолжилось на
физ.�матем. факультете.

Лит.: Р ы с а е в а Г.Р. Подготовка инженер�
но�технических кадров в Казанском университете
в XIX — начале ХХ вв.: Дис. ... К., 1987.

КА�МЕРНАЯ МУ�ЗЫКА, инструменталь�
ная или вокальная музыка для небольшого
состава исполнителей. Достаточно широко
представлена в творчестве композиторов Та�
тарстана. Включает камерно�вокальные (пес�
ни, романсы, вокальные циклы для солис�
тов и небольших ансамблей) и инструмен�
тальные (циклы программных пьес, сонаты,
сюиты, квартеты, камерные ансамбли для
различных составов) жанры. Инструменталь�
ные миниатюры для скрипки, фортепиано,
домбры, небольшие инструментальные ан�
самбли в татар. музыке впервые появились в
нач. 20 в. в творчестве музыкантов�исполни�
телей, ставших и первыми авторами камер�
ных соч.: Г.Зайпина, И.Козлова, З.Ярулли�
на, Х.Ахмадуллина, С.Габяши. Становление
камерного творчества проф. татар. компози�
торов пришлось на 1930–40�е гг. Поначалу
это были обработки татар. нар. напевов, вы�
полненные В.Виноградовым, М.Музафаро�
вым, А.Ключарёвым, З.Хабибуллиным, во�
кальные миниатюры, соч. для фортепиано

(сонатины М.Музафарова и Н.Жиганова),
виолончельная соната Ф.Яруллина, Поэма
для скрипки и фортепиано З.Хабибуллина.
Наиб. активно жанры К.м. начали развивать�
ся в 1950–60�х гг., когда сформировалось но�
вое поколение композиторов, для к�рых сфе�
ра К.м. стала одной из приоритетных (Ф.Ах�
метов, Р.Еникеев, А.Леман, А.Монасыпов,
М.Яруллин, Б.Трубин). Композиторы боль�
ше работали в жанрах европ. классической
традиции (сонаты, партиты, квартеты, квин�
теты). Неизменно в поле зрения композито�
ров находились также произведения для со�
лирующих инстр�тов (фортепианные пьесы
Р.Яхина, фортепианные циклы «Родные кар�
тины» А.Ключарёва, «12 зарисовок» и «Ма�
тюшинские эскизы» Н.Жиганова, «Пять ли�
рических картинок и марш» А.Монасыпова,
скрипичные поэмы М.Музафарова, З.Хаби�
буллина, А.Бакирова, «Вальс�поэма» Р.Ени�
кеева, Элегии для виолончели Р.Яхина и
Л.Хайрутдиновой и др.). Большой вклад в
развитие камерно�вокальной музыки внёс
Р.Яхин, чьи романсы обогатили татар. музы�
ку новой гаммой чувств (восторженность,
порыв, томление, патетика, страсть). Вокаль�
ная лирика (нередко с джазовым колоритом)
занимает заметное место и в творчестве А.Мо�
насыпова. Среди произведений Ф.Ахмето�
ва, А.Ключарёва, Р.Еникеева, И.Якупова,
Р.Еникеевой также имеются соч. вокально�ка�
мерного характера. 1970–90�е гг. выдвину�
ли К. м. в Татарстане на первый план. Сего�
дня это наиб. динамично развивающаяся об�
ласть творчества, отмеченная интересными и
яркими соч. А.Луппова, Л.Любовского, Р.Бе�
лялова, А.Миргородского, Ш.Шарифулли�
на, Ш.Тимербулатова, Л.Блинова, И.Якубо�
ва, Б.Четвергова, Р.Ахияровой, Ф.Шарифул�
лина, М.Шамсутдиновой, Р.Калимуллина,
И.Якубова, А.Руденко, С.Беликова и других.
Композиторы используют широкий спектр
муз.�выразительных средств: новейшие
приёмы композиторской техники, новатор�
ские исполнительские составы. Их творчест�
во характеризуется новым отношением к ма�
териалу традиционной музыки, обращением
к фольклору различных этнич. групп татар и
культуре народов мусульм. Востока, исполь�
зованием жанровых признаков мунаджатов,
баитов, образов и тем ср.�век. татар. лит�ры.
Таковы фольклор�сюиты Р.Белялова, камер�
ные циклы Ш.Шарифуллина, «Кряшенские
напевы» и «Сказания Древнего Булгара» для
ансамбля солистов А.Монасыпова, фортепи�
анные фантазии и «Риваят» для голоса,
2 флейт, виолончели и фортепиано, «Видение
Пальмиры» для 2 флейт, фортепиано и удар�
ных Р.Калимуллина, вокально�инструмен�
тальная композиция «Рождение Пророка»
М.Шамсутдиновой. Во мн. творчество ком�
позиторов стимулируют и высокопроф. ис�
полнительские силы республики. Установ�
ка в 1972 органа в Б. концертном зале Ка�
зан. консерватории привела к появлению соч.
Ф.Ахметова, Ш.Шарифуллина, Л.Блинова,
Р.Калимуллина, Р.Салихова. Значит. влия�
ние на развитие камерной музыки в Татарста�
не оказывает проводимый с 1992 междунар.
фестиваль совр. музыки «Европа–Азия».
Евразийский компонент этого муз. форума
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привлекает к нему композиторов и испол�
нителей разных стран, демонстрирует ши�
рокий срез и динамику развития совр. муз.
культуры, делая музыку композиторов Та�
тарстана достоянием мир. муз. обществен�
ности. 

Г.Б.Губайдуллина.

КА�МЕРНЫЙ ШАЛЯ�ПИНСКИЙ ЗАЛ
в Казани, филиал Нац. культ. центра «Ка�
зань». Открыт 29 авг. 1999. Находится в зда�
нии колокольни (1897, арх. М.Д.Михайлов;
памятник архитектуры псевдорус. стиля),
рядом с церковью Богоявления, в к�рой в
1873 был крещён Ф.И.Шаляпин. В наст. вр.
концертный зал с музейной экспозицией, пл.
ок. 67,5 м2. Основу коллекции (ок. 480 ед.
хр.) составили экспонаты, приобретённые у
изв. петерб. коллекционера Ю.Ф.Котляро�
ва. Экспозиция размещена по периметру за�
ла; в ней представлены док�ты, в т.ч. авто�
графы Шаляпина, фотографии, редкие пла�
стинки, открытки, афиши, типологические
предметы рубежа 19–20 вв.: рояль, канделя�
бры, вазы и др. Среди наиб. ценных экспона�
тов — зол. медальон Шаляпина с фотогра�
фией отца, икона из петерб. квартиры арти�
ста. При К.Ш.з. работают лит.�муз. клуб, дет.
студия «Первые шаги в мир культуры, музы�
ки, театра и изобразительного искусства».
Ежегодно проводятся рождественская ёлка
для детей (7 января), день рождения
Ф.И.Шаляпина (13 февраля), Междунар.
день т�ра (27 марта), Междунар. день музеев
(18 мая). Директор К.Ш.з. — И.А.Эделева.

Лит.: Э д е л е в а И. Один из символов Каза�
ни // Казань. 2002. № 11/12; е ё  ж е. Примета
духовной традиции и Камерный Шаляпинский
зал // там же. С.58–61.

КАМЗО�Л, короткая распашная верх. одеж�
да с приталенной спинкой, получившая в
прошлом широкое распространение среди
татар�мусульман. К. носили и мужчины,
и женщины, в осн. в кач�ве праздничного ко�
стюма, надевая поверх рубахи. Шили его на
тканевой подкладке, реже — на меху, преим.
из дорогих материалов (бархат, парча, плюш,
сукно, шёлк), длиною до колен, без рукавов
либо с короткими (до локтя) рукавами. По�
крой муж. К. отличался от жен. наличием
небольшого ворота�стойки и меньшей прита�
ленностью. Обычно жен. К. кроили так, что�
бы он плотно облегал тело до талии, а к ли�

нии бёдер образовывал широкие фалды за
счёт вставки боковых клиньев. По числу кли�
ньев различали трёхшовный («Xч билле») и
пятишовный («биш билле») К. По краю бор�
тов, подола и проймам жен. К. украшали по�
зументом, тканой тесьмой, лебяжьим пухом.
На рубеже 19–20 вв. под влиянием европ.
костюма среди молодёжи распространилась
мода на укороченные К.�безрукавки: юноши
стали носить К. типа жилета, девушки —

сильно приталенные К. с открытым груд�
ным вырезом, полочками без запа �ха, к�рые по
талии скрепляли встык красивой пряжкой —
каптырмой. К. старинного покроя — длинно�
полый с высокими бортами («RдRп камзу�
лы») — долго сохранялся у кряшен в кач�ве
повседневной одежды молодых женщин; его,
как правило, носили в течение первого года
замужества как проявление скромности и
благовоспитанности.

Лит.: З а в ь я л о в а М.К. Татарский костюм.
К., 1996; М у х а м е д о в а Р.Г. Татарская народ�
ная одежда. К., 1997; Р R х и м о в а Р.К. Татар те�
ленеZ ]XнRрчелек лексикасы. К., 1983.

Ф.Ф.Гулова.

КАМИ�НСКИЙ Валерий Наумович
(р. 24.6.1939, Москва), учёный в области дви�
гателестроения, д. техн. наук (1985), проф.
(1987). По окончании в 1961 Моск. автомо�
бильно�дорожного ин�та работал в Гос. со�
юзном науч.�иссл. тракторном ин�те (Моск�

ва): зав. лабораторией перспектив�
ных двигателей, зав. отделом двига�
телей (до 1978). В 1978–86 на
КамАЗе (г.Набережные Челны):
начальник отдела турбонаддувных
двигателей, зам. гл. конструктора
по двигателям Управления Кам�
ского объединения по произ�ву
большегрузных автомобилей, од�
новр. проф. в Камском политехн.
ин�те (с 1985). В 1986–89 в г.Елабу�
га: гл. конструктор — директор кон�
структорско�технол. центра Кам�
ского тракторного з�да (до 1988);
гл. конструктор — зам. ген. дирек�
тора по развитию Елабужского ав�
томобильного з�да (до 1989).
С 1989 ген. директор НПО «Тур�
ботехника» (г.Протвино Москов�
ской обл.), одновр. проф. Моск. ав�

томеханического ин�та (1989–97). Труды по
проектированию автотракторных двигате�
лей и агрегатов наддува. Разработал системы
турбонаддува для тракторных, комбайновых,
судовых двигателей и дизельных двигателей
для большегрузных автомобилей; конструк�
ции семейства двигателей «КАМАЗ» с тур�
бонаддувом для бронетранспортёра БТР�80.
Награждён орденом «Знак Почёта». 

С о ч.: Турбонаддув высокооборотных дизелей.
М., 1976; Оптимизация некоторых конструктив�
ных параметров системы воздухоснабжения 8�ци�
линдровых У�образных дизелей с турбонаддувом //
Двигателестроение. 1983. № 10; Создание унифи�
цированных агрегатов наддува и охлаждения над�
дувочного воздуха для автомобильных дизелей //
Высокий наддув поршневых двигателей и роторные
двигатели. М., 1984; Турбонаддув — путь к повыше�
нию технико�экономических и экологических пара�
метров тракторных и комбайновых двигателей //
Тракторы и сельхозмашины. 2001. № 4.

КАМНЕЛО�МКА (Saxifraga), род одно� или
многолетних травянистых растений сем. кам�
неломковых. Изв. ок. 370 видов, распростра�
нены в умеренном и холодном поясах Сев. по�
лушария. На терр. РТ один вид — К. болот�
ная, или царские очи (S. hirculus). Встречает�
ся в Закамье. Растёт на торфяных болотах.
Многолетнее растение выс. 10–30 см. Корни
тонкие. Стебель прямой, сверху с рыжеваты�
ми волосками, внизу голый, с длинными тон�
кими ползучими побегами при основании.
Листья ланцетные, цельнокрайние, ниж. —
черешковые. Цветки белые, жёлтые, в метель�
чатых соцветиях. Плод — коробочка, раскры�
вающаяся по перегородкам. Цветёт в ию�
ле–августе. Размножается семенами, корне�
вищами. В нар. медицине корни и семена
применяются как мочегонное средство, при
кожных болезнях. Занесена в Красную кни�
гу РТ.

КАМОДЗА�ВА (Kamozawa) Ивао (р. в 1924,
г.Токио), историк, экономгеограф. Окончил
Токийский ун�т (1954). С 1965 проф., с 1970
декан гуманитарного ф�та Хосейского ун�та
(Япония); одновр., в 1954–90, преподаватель
Токийского, Хитосубашийского ун�тов. Чл.
Япон. экон.�геогр. об�ва (с 1965). В 1991–95
чл. редколлегии ж. «Мирас». Труды по экон.
географии тюрк. народов, татар. диаспоре в
Японии, о тюрках Зап. Германии. Опубл. ра�
боты: на англ. языке — «Тюркские эмигран�
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Камзол. Сер. 19 в. Российский этнографический
музей. С.�Петербург.

К ст. Камерный Шаляпинский зал. 1. Интерьер; 2. Фрагмент экспозиции; 
3. Фрагмент экспозиции с подлинными письмами Ф.И.Шаляпина.



ты — шахтёры Рур�
ского бассейна»
(1979), «Тюрки в За�
падной Германии»
(1991), на япон. язы�
ке — «Татары в Япо�
нии» (1984).
КА�МСКАЯ (по му�
жу Ильясова) Гуль�
сум Сайфулловна
(25.3.1901, Казань —
9.12.1975, там же),
драм. актриса, нар. ар�
тистка ТАССР
(1951), засл. артистка РСФСР (1957). Сцен.
деятельность начала в Татар. т�ре им. Крас�
ного Октября (ныне Татар. академ. т�р) в
1919. В 1922–26 работала в Астраханском
татар. драм. т�ре, в 1927–33 — в Моск. центр.
татар. рабочем т�ре. С 1933 в Татар. академ.
т�ре. Сыграла св. 100 ролей, мн. из к�рых во�
шли в историю татар. сцен. иск�ва. Выда�
ющийся мастер перевоплощения, К. достигала
предельной убедительности в передаче ха�
рактеров скупыми и точными деталями, же�
стами, манерой речи. Подлинно нар. характер
творчества К. проявлялся в безусловной
узнаваемости её героинь, преим. женщин из
народа, в совокупности отражавших суть

нац. жен. характера. Среди наиб. значит. ро�
лей — Нагима, Магри («Банкрот», «Несчаст�
ный юноша» Г.Камала), Сабира («Судьба та�
тарки» Г.Ибрагимова), Первая жена ишана
(«Голубая шаль» К.Тинчурина), Гульниса,
Фархана («Тревожные дни», «Искры» Т.Гиз�
зата), Магинур («Минникамал» М.Амира),
Сахиля, Калямзя («Ходжа Насретдин», «Зи�
фа» Н.Исанбета), Колдунья («Падчерица»
А.Ахмета), Галчиха, Кукушкина, Сумасшед�
шая барыня («Без вины виноватые», «До�
ходное место», «Гроза» А.Н.Островского). 

Лит.: Народные артисты. К., 1980.
Д.А.Гимранова. 

КА�МСКАЯ ИНЖЕНЕ�РНО�ЭКОНОМИ��
ЧЕСКАЯ АКАДЕ�МИЯ М и н и с т е р �
с т в а  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  Р Ф,
открыта в г. Набережные Челны 1 апр. 1980
на базе существовавшего с 1979 вечернего
ф�та Казан. инж.�строит. ин�та, в составе
строит. и маш.�строит. (ныне автоматизации
и прогрессивных технологий) ф�тов. В 1983

из маш.�строит. ф�та выделен автомехани�
ческий, в 1987 созд. механико�технол. (в 1996
преобразован в заочно�вечерний) ф�ты, с 1997
действует экон. ф�т. До 2005 — Камский по�
литехн. ин�т. При ин�те работают техникум
(с 1997) и колледж автоматизации и про�
грессивных технологий (с 1998). Обучение
проводится по 21 техн., 2 менеджерским,
6 экон., 1 строит., 1 экол. специальностям.
В 2005 — ок. 4700 студентов на дневном и
4200 — на заочном отд�ниях, в техникуме
1150 студентов.

Преподавательский коллектив составляют
ок. 360 преподавателей, из них 21 доктор и ок.
170 канд. наук, в т.ч. профессора, доктора
техн. (А.Х.Хайруллин, С.В.Дмитриев,
М.С.Колесников, Б.Л.Кузнецов, М.П.Соко�
лов, Х.А.Фасхиев, В.Г.Шибаков), физ.�ма�
тем. (Л.М.Котляр, Э.М.Сибгатуллин), хим.
(Ф.Д.Байрамов), экон. (Д.С.Садриев,
Ю.В.Тёмный), филос. (А.Г.Хайруллин) наук.

В ин�те 29 кафедр, аспирантура по 10 спе�
циальностям (ок. 100 аспирантов), диссер�
тационный совет по присуждению уч. сте�
пени канд. техн. наук. С 1999 интернет�жур�
нал «Информационные и социально�эконо�
мические аспекты создания современных
технологий», с 2003 — «Социально�эконо�
мические и технические системы». Ин�т име�
ет 4 уч. здания. Ректор — А.Х.Хайруллин
(с 1996).

КА�МСКАЯ КУЛЬТУ�РА (археол.) эпохи ме�
золита (ок. 7–4 тысячелетия до н. э.) на Ср.
и Ниж. Каме. Впервые выделена О.Н.Бадером
по материалам археол. памятников Ср. и
Верх. Прикамья. На терр. Татарстана стоян�
ки К. к. в междуречье Ика и Белой (Татар�
ско�Азибейская IV стоянка и др.) исследова�
лись М.Г.Косменко. Население К. к. занима�
лось собирательством, охотой и рыб�вом; зна�
ло технику изготовления кремнёвых орудий
(в осн. из микропластин). Найдено большое
кол�во кам. орудий труда (резцы, острия,
скребки, скобели и т.п.). Поселения распола�
гались на надпойменных террасах рек. Жили�
ща преим. наземные, с небольшим углубле�
нием в землю (30–40 см), имеют подчеты�
рёхугольную в плане форму. В Татарстане
памятники К.к. выявлены у сс. Деуково Мен�
зелинского и Кабы�Копры Апастовского
районов. 

Лит.: К о с м е н к о М.Г. Итоги раскопок Татар�
ско�Азибейской IV стоянки // Древности Икс�
ко�Бельского междуречья. К., 1978.

Р.С.Габяшев.

КА�МСКИЕ ПОЛЯ�НЫ (Кама Аланы), посё�
лок гор. типа в Нижнекамском р�не, на лев.
берегу р. Кама, в 37 км к Ю.�З. от г.Нижне�
камск. На 2002 — 15049 чел. (по переписи
1989, русских — 52,3%, татар — 37,9%). 4 ср.,
1 муз. школы, татар. гимназия, проф. уч�ще,
культ. центр, 2 б�ки. Автоагрегатный и меха�
нический з�ды, трикотажная и швейная ф�ки,
з�д крупнопанельного домостроения. Осн. в
18 в. как с. Полянки, с нач. 20 в. совр. назв.
В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян, были приписаны к
Ижевскому оружейному з�ду. Занимались
земледелием, разведением скота, красиль�
ным промыслом. В нач. 20 в. здесь функцио�

нировали пароходная пристань (ежегодно
отправлялось до 300 тыс. пудов разных това�
ров, в осн. хлеб и дрова), Богоявленская цер�
ковь, земская школа, 3 мельницы, 3 кузницы,
1 казённая винная, 2 пивные, 4 бакалейные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 2128 дес. До 1920 К.П. вхо�
дили в Старо�Шешминскую вол. Чистополь�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Чис�

топольского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Шереметьевском, с 1.2.1963 в Челнинском,
с 12.1.1965 в Нижнекамском р�нах. В 1982 в
связи со стр�вом Татарской АЭС (прекраще�
но в 1990) с. К.П. было преобразовано в пос.
гор. типа. Число жит.: в 1782 — 112 душ муж.
пола; в 1859 — 1997, в 1897 — 2097, в 1908 —
2137, в 1920 — 2279, в 1926 — 2170, в 1938 —
1533, в 1949 — 1050, в 1958 — 1203, в 1970 —
976, в 1979 — 545, в 1989 — 12200 чел.
КА�МСКИЙ, посёлок в Нижнекамском р�не,
в басс. р. Уратьма, в 40 км к Ю.�З. от г.Ниж�
некамск. На 2002 — 357 жит. (по переписи
1989, русских — 66%, татар — 24%). Поле�
водство, скот�во. Неполная ср. школа, клуб,
б�ка. Осн. в 1920�х гг. Первонач. назв. Ново�
сёлки. С 1930�х гг. центр. усадьба совхоза
«Прикамский». С кон. 1960�х гг. совр. назв.
С 10.8.1930 в Шереметьевском, с 1.2.1963 в
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Г.С. Камская.

пгт Камские Поляны. 
Культурный центр «Чулман су».

пгт Камские Поляны. 
Вид на мечеть «Рамазан» и обелиск в честь

победы в Великой Отечественной войне.

14 *



Челнинском, с 12.1.1965 в Нижнекамском
р�нах. Число жит.: в 1926 — 66, в 1949 — 573,
в 1958 — 804, в 1970 — 750, в 1979 — 406,
в 1989 — 348 чел.
КА�МСКИЙ, посёлок в Рыбно�Слободском
р�не, на берегу Куйбышевского вдхр., в 21 км
к Ю.�З. от с. Рыбная Слобода. На 2002 —
8 жит. (русские). Осн. в 1930�х гг. С момен�
та образования в составе Рыбно�Слободско�
го р�на. С 1.2.1963 в Пестречинском,
с 12.1.1965 в Рыбно�Слободском р�нах. Чис�
ло жит. в 1970 — 67 чел.
КА�МСКИЙ, посёлок в Тукаевском р�не, на
автомобильной дороге Набережные Чел�
ны–Заинск, в 7 км к Ю.�З. от г.Набережные
Челны. На 2002 — 283 жит. (по переписи
1989, татар — 78%). Нач. школа. Строит.
пр�тия. Осн. в нач. 1950�х гг., зарегистриро�
ван как нас. пункт в 1959. С момента образо�
вания в Челнинском (с 20.4.1976 Тукаевский)
р�не. Число жит.: в 1970 — 447, в 1979 — 510,
в 1989 — 318 чел.
КА�МСКИЙ, село в Рыбно�Слободском р�не,
на р. Шумбут, в 49 км к В. от с. Рыбная Сло�
бода. На 2002 — 68 жит. (татары, русские).
Клуб, б�ка. Осн. в 1�й пол. 1930�х гг. как пос.
Камский леспромхоз. С момента образования
в Рыбно�Слободском р�не. С 10.2.1935 в
Кзыл�Юлдузском, с 26.3.1959 в Рыбно�Сло�
бодском, с 1.2.1963 в Мамадышском,
с 12.1.1965 в Рыбно�Слободском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1970 — 573, в 1989 — 144 чел.
КА�МСКИЙ Гата (Гатаулла) Рустемович
(р. 2.6.1974, Ленинград), шахматист, юрист,
междунар. гроссмейстер (1992). Чемпион
СССР (1987, среди юношей), США (1992),
мира (1992, в командных соревнованиях).
Финалист первенства мира (1996) по вер�
сии Междунар. шахматной федерации
(ФИДЕ). 2�й призёр междунар. шахматно�
го турнира сильнейших гроссмейстеров ми�
ра (София, 2006). С 1989 живёт в США.
В 2004 окончил юрид. ф�т Аризонского ун�та
(США), открыл собств. юрид. контору.
КА�МСКИЙ АВТОМОБИ�ЛЬНЫЙ ЗА�
ВО�Д, см. КАМАЗ.
КА�МСКИЙ ИНСТИТУ�Т ФИЗИ�ЧЕС�
КОЙ КУЛЬТУ�РЫ Г о с у д а р с т в е н �
н о г о  к о м и т е т а  Р Ф  п о  ф и з и ч е �
с к о й  к у л ь т у р е,  с п о р т у  и  т у �
р и з м у, открыт в 1975 как Казан. филиал
Волгоградского ин�та физ. культуры. В 1986
переведён в г.Набережные Челны, в 1997 пре�
образован в самост. ин�т. Подготовлено более
3 тыс. специалистов, среди выпускников —
изв. спортсмены Л.А.Аверьянова, С.А.Дёми�
на, Г.И.Самитова и др. Обучение проводится

по специальностям: физ. культура и спорт,
адаптивная физ. культура. На 2005 — ок.
1 тыс. студентов на дневном, ок. 660 — на за�
очном отд�ниях, в т.ч. 400 — на внебюджетной
основе; пед. коллектив — 75 чел., из них
29 канд. и 6 докторов наук (с совместите�
лями), в т.ч. профессора — д. биол. наук
А.С.Чинкин, д. психол. наук А.И.Фукин,
д. хим. наук Ш.В.Садетдинов, д. пед. наук
А.С.Кузнецов. Ректор — А.С.Чинкин (с 1996).
КА�МСКИЙ КУЗНЕ�ЧНЫЙ ЗАВО�Д ,
см. КАМАЗ.
КА�МСКИЙ ЛЕСПРОМХО�З, село в Ма�
мадышском р�не, на р. Берсут, в 60 км к Ю.�З.
от г.Мамадыш. На 2002 — 1499 жит. (татары).
Леспромхоз, пр�тия по переработке древе�
сины. Дом культуры. Осн. в 1936. С момен�
та образования в составе Кзыл�Юлдузского
р�на, с 26.3.1959 в Мамадышском р�не. Чис�
ло жит.: в 1938 — 448, в 1970 — 1677, в 1979 —
1588, в 1989 — 1476 чел.
КА�МСКИЙ ЛЕСХО�З, комплексное лесное
пр�тие, осуществляющее лесохоз. работы по
воспроиз�ву, охране и защите лесов, рацио�
нальному использованию сырьевых ресур�
сов на терр. Мамадышского, Рыбно�Слобод�
ского и Чистопольского р�нов. Образован в
1960 как Камский леспромхоз путём объе�
динения Камского механизированного лесхо�
за (в 1936–54 Камский лесхоз) и Камского
леспромхоза (созд. в 1936 на базе ликвидиро�
ванного Набережночелнинского леспромхо�
за). В 1992 преобразован в Камский лесхоз.
На 2002 общая пл. лесхоза 49801 га, в т.ч.
лесная пл. 47845 га. В состав К. л. входят:
лесничества — Берсутское (8448 га), Усалин�
ское (11546 га), Прикамское (8841 га), Шум�
бутское (9959 га), Камское (5714 га), Чис�
топольское (5293 га); 3 лесопункта по пере�
работке и 1 лесопункт по вывозу древесины.
Числ. работающих 650 чел. 

Осн. лесные массивы К. л. расположены
по правобережью р. Кама в басс. рек Берсут
и Шумбут. Леса первой гр. занимают пл.
32262 га, из них: запретные полосы лесов,
защищающих нерестилища ценных промыс�
ловых рыб, — 6788 га, запретные полосы ле�
сов по берегам рек, водохранилищ — 15789 га,
леса зелёных зон — 2578 га, леса, имеющие
важное значение для окруж. природной сре�
ды, — 6533 га и др. Леса 2�й гр. эксплуатаци�
онного значения имеют пл. 17539 га. Пл. лес�
ных культур — 15342 га. Возрастная структу�
ра лесов: молодняки (38%), ср.�возрастные
(30%), приспевающие (15%), спелые и пере�
стойные насаждения (17%). Хвойные леса
распространены на пл. 13026 га, в т.ч. сосно�
вые — 9269 га, еловые — 3541 га, листвен�
ничные — 216 га. Дубовые леса занимают пл.
7922 га, из них ок. 70% относятся к высоко�
ствольным насаждениям. Из мягколиствен�
ных пород распространены: берёза (11114 га),
осина (4198 га), липа (6221 га). По юж. гра�
нице естеств. ареала произрастают пихта си�
бирская, клён, ильм, вяз, ольха серая и чёрная,
тополя, разные виды ив. Запасы древесины в
спелых насаждениях составляют (м3/га):
в сосновых — 325, в еловых — 278, в дубовых
высокоствольных — 126, в берёзовых — 213,
в осиновых — 261, в липовых — 240. Преоб�

ладающие гр. типов леса: сосняки липовые и
мшистые, ельники липовые, дубняки клено�
во�липовые, березняки ясменниковые, осин�
ники осоковые и ясменниковые, липняки
разнотравные. На терр. К. л. выделены па�
мятники природы: в 1972 — Берсутские пих%
тарники, в 1987 — Лесные культуры лист%
венницы 1906 г. 

Ежегодный отпуск леса на корню по гл.
пользованию составляет 54 тыс. м3. Рубки
ухода за лесом ведутся на пл. 1500 га, при
этом заготавливается более 34 тыс. м3 ликвид�
ной древесины. Посадка молодого леса про�
водится ежегодно на пл. 300–400 га, создают�
ся защитные лесонасаждения по оврагам и
балкам (40 га), придорожные лесные полосы
(30 га). В 6 пост. питомниках выращивается
до 4 млн. сеянцев и саженцев древесных и
кустарниковых пород 25 наименований. К.л.
производит товарную продукцию (пиломате�
риалы, фанеру, паркет, тару, срубы и др.) на
сумму св. 12 млн. руб. в год. В 1976 за вы�
сокие производств. показатели награждён
орденом Трудового Красного Знамени.
В 1966–92 лесхозом руководил Герой Соц.
Труда, засл. лесовод ТАССР И.З.Иванов. Зна�
чит. вклад в развитие К. л. внесли засл. лесо�
воды республики В.Н.Волостнов, Р.Ф.Тазет�
динов, А.К.Мингалиев, А.Н.Михайлов,
А.П.Чернов.

КА�МСКИЙ ЛИТЕ �ЙНЫЙ ЗАВО�Д ,
см. КАМАЗ.

КА�МСКИЙ МАШИНОСТРОИ�ТЕЛЬ�
НЫЙ ТЕ�ХНИКУМ, см. Камский автоме%
ханический техникум.

КА�МСКИЙ ПОЛИТЕХНИ�ЧЕСКИЙ ИН�
СТИТУ�Т, см. Камская инженерно%экономи%
ческая академия.

КА�МСКИЙ ПРЕ�ССОВО�РА�МНЫЙ ЗА�
ВО�Д, см. КАМАЗ.

«КА�МСКО�ВО�ЛЖСКАЯ ГАЗЕ�ТА», об�
ществ.�полит. и лит. издание. Выходила с
4 янв. 1872 по 25 янв. 1874 в Казани на рус.
языке 2 раза, с 1873 — 3 раза в неделю. Изда�
тели — Н.Я.Агафонов и К.В.Лаврский, редак�
тор — Н.Я.Агафонов. Выпускалась под де�
визом: «Лучше что�нибудь, чем ничего». Во�
круг газеты сплотились кр. обществ.�полит.
и лит. силы демокр. направления. Сотруд�
ничали А.С.Гацисский, Г.Н.Потанин, Н.Н.Бу�
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лич, С.М.Шпилевский и др. Ставилась за�
дача освещения обществ.�полит. и экон. жиз�
ни Волжско�Камского края. Публиковались
передовые статьи и полит. обозрения по на�
иб. острым социальным проблемам, в т.ч. о
бедственном положении крест�ва, тяжёлых
условиях труда и быта рабочих. Большое
внимание уделялось деятельности земств,
состоянию нар. образования, функциям ре�
альных уч�щ. Освещались работа по реализа�
ции Городового положения 1870 в Казанской
губ., мероприятия органов самоуправления
по улучшению жизни горожан, давалась суд.
хроника. Печатались ист., этногр. и стат. ма�
териалы. 

Лит.: П и в о в а р о в а Л.М. С жизнью ря�
дом // Из истории казанской прессы. К., 1977.

Г.Р.Заманова.

«КА�МСКО�ВО�ЛЖСКАЯ РЕЧЬ», об�
ществ.�полит., лит. ежедневная газета. Преем�
ница газ. «Волжско%Камская речь». Одна из
вед. казан. дорев. газет, либерально�демокр.
издание кадетского направления. Выходила
с 1 окт. 1908 по 14 дек. 1917 и с 21 авг. по
7 сент. 1918 в Казани на рус. языке, 2391 но�
мер. Издатели в разные годы — И.И.Бабуш�
кин, М.М.Шерстенников, П.А.Дубровин; ре�
дакторы в разные годы — А.Ф.Музовский,

М.М.Шерстенников, Н.П.Гусев, К.Н.Тимо�
феев, Е.Д.Титова, В.К.Самсонов. В 1915 в ви�
де приложения выпускались «Телеграммы
«Камско�Волжской речи», в 1917–18 — «Те�
леграммы Петроградского телеграфного
агентства». Редакция освещала деятельность
3�й и 4�й Гос. дум, печатала тексты выступле�
ний пред. Дум, а также депутатов из Казани,
одобрила создание в Думе по инициативе ка�
детов оппозиционного «Прогрессивного бло�
ка» (1915). Негативно оценила агр. реформу
П.А.Столыпина, ратовала за сохранение
крест. общин, принудительное отчуждение
и уравнительное пользование землёй. Газета
высказала сомнение относительно ряда уста�
новок «Особого совещания по выработке мер
противодействия татарско�мусульманскому
влиянию в Поволжском крае» (С.�Петербург,
1910). Большое внимание уделялось про�
граммным целям партии кадетов, деятель�
ности её Центр. и местных к�тов в Казанской
губ., материалам съездов. В газете сотрудни�
чали чл. казан. к�та кадетской партии
А.Г.Бать, А.В.Васильев, Н.П.Гусев, П.А.Дуб�
ровин, Н.А.Макаров, А.А.Симолин, В.Д.Смо�
лин, Г.Г.Тельберг, М.М.Хвостов, Г.Ф.Шерше�
невич, Н.Н.Юшков и др. В рубрике «Город�

ская дума» публиковались материалы о засе�
даниях Казан. думы и работе органов гор. са�
моуправления; подробно освещалась повсед�
невная жизнь Казани. Газета имела своих
корреспондентов в столице и ряде других го�
родов, в т.ч. во всех уездных центрах губер�
нии; материалы о жизни последних печата�
лись в рубрике «Камско�Волжский край».
Публиковались обзоры вед. рос. и заруб. пе�
риод. изданий, прежде всего кадетского на�
правления («Речь», «Русское слово», «Рус�
ские ведомости», «Современное слово» и др.),
татар. прессы («Вакыт», «Шура», «Юлдыз»),
в лит. разделе — стихи и отрывки из худож.
произведений, фельетоны. Пост. разделы и
рубрики: «По России», «Последние извес�
тия», «Из мусульманского мира», «Суд», «Те�
атр и музыка», «Университетская жизнь»,
«Библиография», «Спорт». Газета выступа�
ла за продолжение 1�й мир. войны до побед�
ного конца, в рубриках «Война» и «Война и
Казань» освещались ход боевых действий,
помощь Казани фронту; с одобрением встре�
тила Февр. рев�цию 1917, поддерживала Вре�
менное пр�во, созыв Учредительного собра�
ния. Редакция обвинила большевиков в
июльских событиях 1917 в Петрограде, отри�
цательно отнеслась к установлению сов. вла�
сти. В кон. октября — нач. ноября 1917 на
2 недели прекратила выход из�за запрета Ка�
зан. губ. Совета рабочих, солдатских и крест.
депутатов. Однако с 8 ноября возобновила из�
дание и вела кампанию по выборам в Учре�
дительное собрание, призывая голосовать за
кадетов. 14 дек. 1917 была закрыта властями
за антибольшевистскую пропаганду. После
взятия Казани частями Чехосл. корпуса и
Нар. армии Комуча временно возобновила
выход: освещала деятельность Особоупол�
номоченного Комучем и воссозд. местных
органов власти, подробно рассказывала о хо�
де боёв под Казанью, о «красном терроре».
Последний номер вышел с призывом: «Все на
защиту родного города!», в статье «Грозный
час» редактор В.К.Самсонов предупредил
казанцев о скором наступлении Кр. Армии. 

Т.М.Насыров.

«КА�МСКО�ВО�ЛЖСКИЙ КОРРЕСПОН�
ДЕ�НТ ДЛЯ ДЕЛОВЫ�Х ЛЮДЕ�Й», рек�
ламная газета. Издавалась с 15 окт. 1897 по
1901 в Казани на рус. языке (до конца 1899 —
3 раза в неделю, затем нерегулярно). Издатель
и редактор — П.И.Кидалинский. До 3 июля
1898 (№ 103) выходила под назв. «Листок
объявлений покупки, продажи имений, зе�
мель, заводов во всей России» и являлась
чисто рекламным изданием. После откры�
тия Кидалинским собств. типографии рас�
ширилась тематика и увеличился формат из�
дания. Объявив себя «органом торговли,
справок и публикаций Камско�Волжского
края», газета продолжала печатать объявле�
ния о купле�продаже недвижимого имущест�
ва, торгах, аукционах, подрядах и поставках,
базарах и ярмарках, сделках на биржах (осо�
бенно Казан. и Нижегородской), сообщала о
ценах на предметы потребления. На её стра�
ницах публиковались правительственные
распоряжения, перечни дел, назначенных к
рассмотрению на заседаниях различных уч�
реждений, расписания поездов и пароходов,

календари�месяцесловы, метеорологические
бюллетени, объявления о зрелищных и уве�
селительных мероприятиях. 

Г.Р.Заманова.

«КА�МСКО�ВО�ЛЖСКИЙ КРАЙ», об�
ществ.�полит. и лит. ежедневная газета.
Выходила с 28 дек. 1895 по 1 февр. 1898 в Ка�
зани на рус. языке, 651 номер. Издатели в
разное время — Н.А.Фирсов, В.Н.Марченко,
С.Г.Дьяченко. Редакторы в разные годы —
Н.А.Фирсов, Н.П.Загоскин. Газета провоз�
гласила широкую программу по освещению
обществ. жизни края. Имелись разделы, посв.
науке, лит�ре, иск�ву, т�ру, музыке. Среди те�
кущих событий значит. внимание уделялось
проблемам земской медицины, нар. образо�
вания, культ.�просвет. работе среди крестьян.
Особое место занимали этногр. материалы
о быте и обычаях народов Поволжья. 

Г.Р.Заманова.

КА�МСКОЕ, сорт проса. Выведен в 1975 в
Татар. НИИ сел. х�ва М.Н.Шумковой,
Л.Г.Сагдиевой путём естеств. переопыления
и индивидуального отбора при межрядко�
вом посеве с попарной изоляцией метёлок
гибридов Казанское 176 и Долинское 86 с
сортом Казанское 430. Растения ср. высоты
с хорошей продуктивной кустистостью. Ме�
тёлка сжато�пониклая, ср. длины (22–25 см).
Веточки метёлки длинные, тонкие, при нали�
ве зерна сильно свисают в одну сторону. В пе�
риод созревания зерна метёлка становится
рыхлой, светло�жёлтого цвета со слабо выра�
женной антоциановой окраской колосовой
чешуи, листьев и стебля. Метёлка хорошо
озернена, зерно ср. крупности, округлой фор�
мы, окраска кремовая. Технол. и крупяные
кач�ва хорошие. Масса 1000 зёрен 6,8–7,2 г,
плёнчатость низкая — 17–18%, выход кру�
пы 78–80%, выравненность 65–75%, содержа�
ние сырого протеина 14–15%. Сорт скоро�
спелый, холодостойкий, вегетационный пери�
од 80–90 дней. Устойчив к полеганию и осы�
панию зерна, отличается пластичностью. Уро�
жайность 40–45 ц с 1 га (на сортоучастках
превысил урожайность Казанского 176 на
4,7–6,3 ц). Районирован в ТАССР (1978),
Башкирской АССР (1979) и Рязанской обл.
(1979). В посевах проса занимает 27,3%
(7,8 тыс. га). Бронз. медаль ВДНХ СССР
(1980). 

Лит. см. при ст. Казанская местная.

КА�МСКОЕ У�СТЬЕ (Кама Тамагы), посё�
лок гор. типа, центр Камско�Устьинского
р�на. Расположен в зап. части РТ, на прав.
берегу р. Волга (напротив места впадения
р. Кама), в 57 км к В. от ж.�д. ст. Каратун (ли�
ния Ульяновск–Свияжск). Расстояние до
Казани 117 км. На 2002 — 4451 чел. (по пере�
писи 1989, русских — 52,4%, татар — 44,0%).
Молокозавод, пр�тия агрохимии, стр�ва,
«Сельхозтехника». Ср. и неполная ср., муз.
школы, 3 б�ки. Районный дом культуры. Му�
зей истории р�на. Пристань. Осн. в нач. 17 в.
как рыбацкий посёлок. Первонач. назв. Бого�
родское. Жители принадлежали Казан. архие�
рейскому дому, после секуляризации 1764
были переведены в разряд экон. (с 1843 — гос.)
крестьян. Занимались сад�вом, обслуживани�
ем и ремонтом речных судов, промыслами
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по добыче камня, извести, алебастра и серы.
Богородское было кр. торг. селом. С его при�
стани в кон. 19 в. ежегодно отправлялось до
500 тыс. пудов разных грузов, в осн. зерна.
В 1845–53 в селе работала школа Мин�ва
гос. имуществ, в 1867 была открыта земская
школа, в 1892 — церковно�приходская шко�
ла для девочек. В нач. 20 в. здесь распола�
галось вол. правление, функционировали

Богородице�Рождественская церковь (пост�
роена в 1802), 2 часовни, земская больница,
читальня Об�ва попечительства о нар. трез�
вости, кредитное т�во, почтово�телеграфное
отд�ние, 1 казённая винная, 3 пивных, 16 ме�
лочных лавок, 8 мельниц, 2 кузницы, паро�
ходная пристань; базар по субботам. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 4520,4 дес. До 1920 Богородское являлось

центром Богородской вол. Тетюшского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Тетюшского
кантона ТАССР. С 1925 совр. назв. С 14.2.1927
центр Камско�Устьинского р�на. В 1939 пре�
образовано в пос. гор. типа. С 1.2.1963 в Те�
тюшском р�не, с 12.1.1965 вновь районный
центр. Число жит.: в 1646 — 80, в 1782 —
557 душ муж. пола; в 1859 — 1581, в 1897 —
1819, в 1908 — 2082, в 1920 — 2530, в 1926 —
2536, в 1938 — 3225, в 1979 — 4005, в 1989 —
5000 чел.

КА�МСКО�И�КСКИЙ ЗАКА�ЗНИК о х о т �
н и ч и й, комплексный. Расположен между
р. Кама и Икским заливом Нижнекамского
вдхр. на терр. Актанышского и Мензелин�
ского р�нов. Созд. в 1963 для охраны охотни�
чьих видов животных: лося, косули, еното�
видной собаки, европейской норки, горно�
стая, ондатры, водоплавающих птиц. Пл.
18,6 тыс. га, в т.ч. лесных угодий — 2,8 тыс. га.
Включает Игимский бор и болотный массив

Кулягаш. Гнездятся серый журавль, ле�
бедь�шипун, орлан�белохвост.

КА�МСКО�КИНЕ�ЛЬСКАЯ СИСТЕ�МА
ПРОГИ�БОВ, структурно�фациальная зона в
вост. части Волжско�Камской антеклизы.
Прослеживается от подошвы доманикового
горизонта верх. девона до кровли бобриков�
ского горизонта ниж. карбона. Наиб. чётко
проявляется по кровле карбонатных пород
фаменского яруса девона и заволжского го�
ризонта карбона. На терр. РТ выявлены
4 прогиба: Усть�Черемшанский на З., Мож�
гинский и Нижнекамский на С., Акта�
ныш�Чишминский на В. По девонским отло�
жениям вырисовывается цепочка впадин
шир. 25–100 км с плоским дном, резко выра�
женными бортовыми уступами с амплиту�
дой погружения слоёв в осевой зоне до 400 м.
На бортах прогибов — многочисл. рифовые
структуры, по более др. отложениям (терри�
генный девон) — положительные (приподня�
тые) структурные формы небольшой амп�
литуды, а в перекрывающих отложениях над
рифами — локальные купола. 

К.�К. с. п. образовалась в результате недо�
компенсации осадконакопления впадин, воз�
никших в ср.�франское время, к кон. бобри�
ковского времени прогибы почти полностью
заполнились осадками и по вышележащим
отложениям имели едва уловимые очерта�
ния. В совр. рельефе прогибам соответству�
ют, с нек�рым смещением, палеодолины и
долины рек: Усть�Черемшанскому — Волги,
Нижнекамскому — Камы, Актаныш�Чиш�
минскому — Ика и Белой, Можгинскому —
Ижа. Зарождению и развитию прогибов спо�
собствовал механизм глыбовых движений
кристаллического фундамента по глубин�
ным разломам (напр., Актаныш�Чишмин�
ский и Нижнекамский прогибы располагают�
ся в зоне кр. Прикамского разлома). В р�не
К.�К.с.п. выявлены многочисл. м�ния нефти:
Аканское, Енорусское, Елабужское, Акта�
нышское и др. 

Лит.: В о й т о в и ч Е.Д., Г а т и я т у л �
л и н Н.С. Тектоника Татарстана. К., 1998.

КА�МСКО�У�СТЬИНСКАЯ СПЕЛЕОЛО�
ГИ�ЧЕСКАЯ СИСТЕ�МА, группа карстовых
пещер на прав. берегу р. Волга в пределах
Камско�Устьинского р�на. Приурочена к
гипсовым пластам (мощн. до 14 м) верхне�
казанского подъяруса пермской системы,
разделённым доломитами и доломитизиро�
ванными известняками. Формирование и
развитие пещер связано с выщелачивани�
ем сульфатных пород (гл. обр. гипса) вод. по�
токами, попадающими по субвертикальным
трещинам в доломитах на поверхность этих
пород. Гипсовые пещеры у д. Морд. Кара�
тай (впоследствии получили назв. Сюкеев�
ских), а также Антоновские (Юрьевские)
пещеры изв. с 17 в. Нек�рые данные об их
размерах приводятся в работе Е.Ф.Зяблов�
ского (1810).

Известности Сюкеевских пещер способ�
ствовал источник с сероводородной мин. во�
дой, к�рую население использовало в леч. це�
лях (во 2�й пол. 19 в. существовал небольшой
курорт). В 1838 рус. живописцы Г.Г. и
Н.Г. Чернецовы сделали зарисовки Сюкеев�

ских пещер (опубл. А.В.Ступишиным в 1955).
По течению Волги пещеры располагались в
следующем порядке: Безымянная, Змеевая,
Отвай�Камень (Вали�Камень, Кладовая), Де�
вичья, Сухая, Ледяная, Удачинская. Наиб.
кр. — Девичья пещера (назв. Ступишиным
Б.Сюкеевской) имела общую протяжённость
до 250 м и включала 5 залов, в т.ч. «Гипсовый»
со сталактитами и сталагмитами, «Озёрный»
с подземным озером дл. 90 м и шир. до 12 м
с пост. темп�рой воды 6,8 °С. С образовани�
ем Куйбышевского вдхр. Сюкеевские пеще�
ры оказались под водой. 

Юрьевские пещеры (по старинному назв.
Антоновских гор) находятся южнее Кам�
ско�Устьинского гипсового рудника, в 6 км
выше (по течению Волги) пгт Камское Устье.
Приурочены к низовьям оврагов, от к�рых
получили соответствующие назв. Распола�
гаются с С. на Ю.: Рудничная пещера (про�
тяжённость 80 м), Коннодольские — 1�я, 2�я
и 3�я (320, 120 и 32 м), Богородские — 1�я и
2�я (40 и 36 м), самая кр. в Ср. Поволжье
Юрьевская пещера (410 м) и Зимовьева
пещера (30 м) в овраге Центральный. Изв.
также пещера Мочилки (16х10 м) на зап.
границе м�ния гипса. Выс. пещер 6,5–7 м,
макс. выс. 12 м («Грот дождей» в Юрьев�
ской пещере). В 1986 объявлены памятника�
ми природы.

Лит.: С т у п и ш и н А.В., М у х и т д и н о �
в а Д.Х. Сюкеевские пещеры. К., 1950; М а к с и �
м о в и ч Г.А. О первом описании ледяных пе�
щер // Изв. Всесоюз. геогр. об�ва. 1952. Т. 84, вып. 1;
С т у п и ш и н А.В. Материалы по истории отече�
ственного карстоведения (феодальный период
1689–1861) // Уч. зап. Казан. ун�та. 1955. Т. 115,
кн. 2; е г о  ж е. Равнинный карст и закономерно�
сти его развития на примере Среднего Поволжья.
Гл. 12. Карстовые пещеры. К., 1967; И ш м у р а �
т о в Р.Р., Л а п т е в а Н.Н., С т у п и ш и н А.В.
Юрьевская пещера // Экзогенные процессы в Сред�
нем Поволжье. К., 1972; С т а н к е в и ч Е.Ф.,
С т у п и ш и н А.В., С у б б о т и н Р.С. Кам�
ско�Устьинская спелеологическая система и неко�
торые вопросы сульфатного карста // Экзогенные
процессы и эволюция рельефа. К., 1983.

КА�МСКО�У�СТЬИНСКИЙ РАЙО�Н, нахо�
дится на западе РТ. Входит в Предволжский
экон. р�н. Пл. 1198,8 км2. 17 советов (к�тов)
местного самоуправления. 53 нас. пункта,
в т.ч. 3 пос. гор. типа (Камское Устье, Куйбы�
шевский Затон, Тенишево). Центр — пгт Кам�
ское Устье. На 2006 нас. 17,9 тыс. чел. (по
переписи 2002, татар — 53,6%, русских —
43,2%). Гор. нас. 7,8 тыс., сел. — 10 тыс. чел. Ср.
плотность нас. 15 чел. на 1 км2. Р�н образован
10.8.1930. До 1920 терр. относилась к Тетюш�
скому у. Казанской губ., в 1920–27 — к Те�
тюшскому, в 1927–30 — к Буинскому канто�
нам ТАССР. На момент образования в К.�У.р.
входили 35 сельсоветов, 50 нас. пунктов,
в к�рых проживали 34860 чел. (в т.ч. татар —
21358, русских — 11849, прочих — 1653). Гра�
ницы и адм. деление р�на неоднокр. меня�
лись. В 1940 его пл. составляла 842 км2, нас. —
31,5 тыс. чел., число поселковых советов — 1,
сел. — 25, нас. пунктов — 51. 16.7.1958 в состав
К.�У. р. вошла часть упразднённого Теньков%
ского района. В 1960 р�н занимал пл.
1194,4 км2, в него входили 2 поселковых,
15 сел. советов, 66 нас. пунктов. В результа�
те укрупнения адм. единиц ТАССР К.�У. р.

214 КАМСКО

пгт Камское Устье. Общий вид с горы Лобач.
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был ликвидирован, 1.2.1963 терр. передана в
Тетюшский р�н. После восстановления
(12.1.1965) пл. р�на составила 1197 км2, нас. —
31,5 тыс. чел., кол�во поселковых советов —
2, сел. — 15, нас. пунктов — 63. Рельеф
К.�У. р. — возвышенная равнина (выс.
170–190 м), расчленённая овражно�балоч�
ной сетью и крутым уступом, обрывающая�
ся к урезу р. Волга. В недрах выявлены запа�
сы гипса, доломитов, глин. По терр. р�на про�
текают реки: Волга (Куйбышевское вдхр.),
Сухая Улема с притоками, Ишимка, Кара�
малка, Мордовская. Почвы преим. серые,
светло�серые и тёмно�серые лесные, корич�
нево�серые и дерново�карбонатные. Лесис�
тость 8,7%. Охраняемые природные объекты:

памятники природы — озеро Байкуль, Лесное
озеро, Юрьевская пещера, Зимовьева пещера,
Теньковская ковыльная степь; природные за�
казники — гора Лобач, Лабышкинские горы,
Антоновские овраги. На терр. К.�У.р. выявле�
ны археол. памятники (начиная с эпохи верх.
палеолита). Пром. пр�тия размещены в рай�
онном центре, пгт Куйбышевский Затон (АО
«РЭП «Судоремонтный завод им. В.Куйбы�
шева»), пгт Тенишево (гипсодобывающий
рудник), с. Красновидово (хлебоприёмное
пр�тие). Развиты полеводство, мясомол.
скот�во, свин�во, сад�во. Возделываются: яро�
вая и озимая пшеница, озимая рожь, ячмень,
горох, сахарная свёкла. С.�х. угодья занима�
ют 71,3 тыс. га, в т.ч. пашня — 55,4 тыс. га
(2006). На 2006 в р�не 3 с.�х. пр�тия, 27 фер�
мерских х�в. По терр. К.�У. р. проходят авто�
мобильные дороги Верх. Услон–Камское Ус�
тье, Апастово–Камское Устье, Тетюши–Кам�
ское Устье. Пристани в Куйбышевском Зато�
не, Красновидово, Тенишево, Теньках. В р�не
34 общеобразовательные школы (2715 уч�ся
в 2004/05 уч. г.), в т.ч. 15 нач., 3 неполные
ср., 16 ср.; 2 проф. уч�ща (328 уч�ся); 27 б�к,
36 клубных учреждений; 1 больница, 3 ам�
булатории, 35 фельдшерско�акушерских
пунктов (2006). Функционируют музей исто�
рии р�на (Камское Устье), музей М.Горького
(Красновидово). Издаётся районная
газ. «Волжские зори» — «Идел таZнары» на
рус. и татар. языках.
КА�МСКО�У�СТЬИНСКОЕ МЕСТОРОЖ�
ДЕ�НИЕ г и п с а , самое кр. в РТ. Расположе�

но на прав. берегу р. Волга в 6–8 км к С.�З. от
пгт Камское Устье. Геол.�разведочные рабо�
ты проводились (с перерывами) в 1929–80.
Полезная толща приурочена к верхнеказан�
скому подъярусу (пермь) и представлена
2 горизонтально залегающими, выдержан�
ными по мощности и составу пластами гип�
са, разделёнными пачкой доломитов (мощн.
14–15 м). Мощн. верх. пласта 3–7,05 м,
ниж. — 9,8–14,2 м. Пласты слагаются свет�
ло�серым и серым мелкокристаллическим
гипсом с редкими прожилками серого доло�
мита, в ниж. пласте — голубого ангидрита.
Полезная толща подстилается серым доломи�
том, перекрывается мергелями, доломитами,
глиной (общей мощн. 24–100 м). Запасы гип�
са по категории А+В+С1 более 58 млн. т (на
1 янв. 1997). По кол�ву пром. запасов К.�У. м.
занимает 11�е место из 84 м�ний гипса, по
добыче — 5�е место из 21 разрабатываемого
м�ния РТ. Разрабатывается ок. 100 лет, в кон.
1980 — нач. 1990�х гг. макс. добыча достига�
ла 500–700 тыс. т в год, в кон. 1990�х гг. сни�
зилась в 7–10 раз. М�ние разрабатывается
штольнями, находящимися на глуб. ок. 130 м.
Камско�Устьинский гипсовый рудник содер�
жит запасы, достаточные для разработки бо�
лее чем на 50 лет. 

Гипс пригоден для изготовления строит.
изделий всех видов, для мед. целей, в кач�ве
добавки к портландцементу. Гипсовый ка�
мень вод. транспортом доставляется на цем.
з�ды и комб�ты стройматериалов Поволжья
и Урала. В 1980–90�е гг. вывозился в Финлян�
дию и Швецию. 

Лит.: Геология твёрдых полезных ископаемых
Республики Татарстан. К., 1999.

КАМЧА�ТНОВ Владимир Павлович
(19.7.1920, пос. Васильево — 30.10.1988, Ка�
зань), гигиенист, д. мед. наук (1964), проф.
(1966), засл. деятель науки ТАССР (1970). По
окончании в 1950 Казан. мед. ин�та работал
там же, зав. кафедрой гигиены труда и проф�
патологии (1957–81). В 1953–57 в Китае, со�
ветник по вопросам гигиены труда. Автор
книг по гигиене труда. К. исследовал условия
труда на пр�тиях хим., мебельной, нефте�
перераб., меховой, валяльно�войлочной
пром�сти; по произ�ву кинофотоплёнки.
С 1969 пред. Татар. отд�ния Всерос. об�ва ги�
гиенистов и сан. врачей. Участник Вел. Отеч.
войны. Награждён орденом Отечественной
войны 1�й степени, медалями. 

С о ч.: Сравнительная характеристика содержа�
ния марганца в пищевых продуктах в эндемических
и неэндемических районах по зобу. К., 1953; Во�
просы гигиены труда в производстве кинофотоплён�
ки. К., 1969; Гигиена труда в химизации сельского
хозяйства. К., 1970.

КАМЫ�ЛОВО (Камыл), деревня в Кайбиц�
ком р�не, на границе с Чувашской Респ.,
в 39 км к З. от с. Б.Кайбицы. На 2002 —
50 жит. (татары). Полеводство, овц�во. Осн.
в 1920�х гг. выходцами из с. Ст. Тябердино.
Входила в Свияжский кантон ТАССР.
С 14.2.1927 в Кайбицком, с 19.2.1944 в Под�
березинском, с 14.5.1956 в Кайбицком,
с 1.2.1963 в Буинском, с 19.4.1991 в Кайбиц�
ком р�нах. Число жит.: в 1926 — 385, в 1938 —
327, в 1949 — 286, в 1958 — 223, в 1970 — 261,
в 1979 — 145, в 1989 — 82 чел.

«КАМЫ�Р�БАТЫ�Р», татар. нар. сказка из
цикла сказок о богатырях. Бездетные старик
со старухой слепили из теста сыночка и на�
звали его Камыр�батыром (от татар. камыр —
тесто). Мальчик рос быстро, обладал сверхъ�
естеств. силой, но обижал сверстников, ломал
им руки, ноги. По требованию односельчан и
старика Камыр�батыр ушёл из дома. В пути
он встретился с двумя другими богатырями,
после битвы друг с другом они стали друзья�
ми. Противник всех троих — злой старик по
прозванию «Узе бер карыш, сакалы биш ка�
рыш» («Сам в одну пядь, а борода в пять пя�
дей») — оказался джинном. Камыр�батыр
победил его, затем женился на красавице. 

В «К.�б.» сказочные мотивы бездетности и
чудесного рождения сочетаются с эпически�
ми мотивами боя богатырей и победы над
силами зла. 

Лит.: Татар халык иWаты: bкиятлRр. К., 1977.
1 кит.; У р м а н ч е Ф. bкиятлRр // Татар халык
иWаты: ДRреслек. К., 2002.

Ф.И.Урманчеев.

КАМЫ�Ш (Scirpus), род многолетних, реже
однолетних травянистых растений сем. осо�
ковых. Св. 250 видов, распространены по все�
му земному шару, преим. в умеренном поясе
Сев. полушария. На терр. РТ 5 видов: К. лес�
ной (S. sylvaticus), К. озёрный, или куга
(S. lacustris), и К. Табернемонтана (S. taber�
naemontani) встречаются повсеместно; К. уко�
реняющийся (S. radicans) — в Зап. Предкамье;
К. раскидистый (S. supinus) — на побережь�
ях и о�вах Куйбышевского и Нижнекамско�
го вдхр. Растут по берегам водоёмов, мелко�
водью, на заболоченных лугах, в лесах, среди
кустарников. Растения выс. 40–250 см.
К. озёрный — с ползучим толстым корневи�
щем и цилиндрическим гладким стеблем;
К. лесной — с широколинейными листьями
на трёхгранном стебле. Цветки обоеполые,
собраны в головчатые или метельчатые со�
цветия. Плоды — мелкие трёхгранные ореш�
ки. Цветут в июне–июле. Размножаются гл.
обр. корневищами, а также семенами. Корне�
вища содержат крахмал и сахаристые веще�
ства. Молодые побеги К. озёрного являются
кормом для ондатры, водяной полёвки, водо�
плавающих птиц, побеги К. лесного — кор�
мом для оленей. К. озёрный — торфообразо�
ватель.

КАМЫ�Ш, деревня в Пестречинском р�не,
близ автомобильной дороги Казань–Уфа,
в 13 км к З. от с. Пестрецы. На 2002 — число
пост. жителей менее 6 чел. (русские). Осн. в
1920�х гг. Входила в Арский кантон ТАССР.
С 14.2.1927 в Казанском сельском, с 4.8.1938 в
Столбищенском, с 26.3.1959 в Пестречин�
ском р�нах. Число жит.: в 1926 — 165, в 1949 —
181, в 1958 — 169, в 1970 — 65, в 1979 — 32,
в 1989 — 16 чел.

КАМЫ�ШЕВКИ (Acrocephalus), род певчих
птиц сем. славковых. Встречаются в Евро�
пе, Азии, Африке, Австралии. На терр. РТ
5 видов. К. болотная (A. palustris) и К.�барсу�
чок (A. schoenobaenus) распространены по�
всеместно; К. дроздовидная (A. arundinaceus),
К. садовая (A. dumetorum) — редкие виды;
К. вертлявая (A. paludicola) встречается во
время пролёта. По терр. республики проходит
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сев. граница гнездового ареала дроздовид�
ной К. 

Перелётные птицы. Появляются в мае. Се�
лятся преим. на больших болотах, в поймах
рек, по берегам водоёмов. Дл. тела 10–20 см,
масса до 30 г. Оперение на спине рыжева�
то�бурое, брюшко белое с рыжеватым оттен�
ком. Клюв относительно тонкий. У мн. видов

в углах рта имеются щетинки. Хвост с за�
круглением на конце. К. устраивают гнёзда в
густых кустах, среди зарослей камыша, трост�
ника в форме глубокой чашечки или корзи�
ночки, подвешенной к неск. вертикальным
стеблям. В кладке 4–6 светлых с тёмными
пятнами яиц. К. питаются насекомыми, пау�
ками, мелкими моллюсками. Улетают в сен�
тябре.
КАМЫ�ШИНКА, деревня в Заинском р�не,
на р. Сарапала, в 9 км к Ю.�З. от ж.�д. ст. За�
инск. На 2002 — 49 жит. (русские). Полевод�
ство. Осн. в 1730�х гг. как поселение отстав�
ных солдат. Первонач. назв. Ново�Камышен�
ская слобода. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители
относились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, скот�вом, пчел�вом, гон�
чарным и валяльно�войлочным промысла�
ми, изготовлением посуды из дерева и др.
В нач. 20 в. земельный надел сел. общины
составлял 609 дес. В 1929 в К. организован
колхоз «Искра», в 1950 вошедший в состав
колхоза «Родина», в 1973 — в районное меж�
хоз. объединение, позднее — в совхоз «Зай»
(с 1998 — с.�х. производств. кооператив «За�
ман»). До 1920 деревня относилась к Заин�
ской вол. Мензелинского у. Уфимской губ.
С 1920 в составе Мензелинского, с 1922 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Акташском, с 10.2.1935 в Заинском,
с 1.2.1963 в Альметьевском, с 1.11.1972 в За�
инском р�нах. Число жит.: в 1859 — 140,
в 1917 — 396, в 1920 — 360, в 1926 — 299,
в 1938 — 295, в 1949 — 243, в 1958 — 189,
в 1970 — 175, в 1979 — 85, в 1989 — 41 чел. 

Лит.: Заинская энциклопедия. К., 1994.

КАМЫШЛА� (Камышлы), река в Вост. Зака�
мье, лев. приток р. Степной Зай. Дл. 12 км, пл.
басс. 42,6 км2. Протекает по Бугульмин�
ско�Белебеевской возв., в Лениногорском
р�не. Исток в г.Лениногорск, устье в 2 км к Ю.
от пос. Воздвиженка. Абс. выс. истока 280 м,
устья — 138 м. Лесистость водосбора 26%.
К. имеет 2 притока дл. 3 и 4 км. Густота реч�
ной сети 0,45 км/км2. Питание смешанное,
с преобладанием снегового. Модуль подзем�
ного питания 1,1–3 л/с·км2. Гидрологичес�
кий режим характеризуется высоким полово�
дьем и очень низкой меженью. Ср. много�
летний слой год. стока в басс. 138 мм, слой
стока половодья 87 мм. Весеннее половодье

начинается обычно в кон. марта — нач. апре�
ля. Замерзает К. в сер. ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 0,075 м3/с.
Вода жёсткая (6–9 мг%экв/л) весной и очень
жёсткая (9–12 мг%экв/л) зимой и летом. Об�
щая минерализация 700–1000 мг/л весной и
более 1000 мг/л зимой и летом.
КАМЫШЛА� (Камышлы), река в Вост. Зака�
мье, лев. приток р. Ик. Дл. 12 км, пл. басс.
22,2 км2. Протекает по терр. Мензелинского
р�на. Исток южнее д.Степановка, устье в 1 км
к С.�В. от с. Ст. Александровка. Абс. выс. ис�
тока 120 м, устья — 64 м. Терр. водосбора К.
почти лишена лесной растительности. Гус�
тота речной сети 0,54 км/км2. Питание сме�
шанное, доля снегового составляет пример�
но половину. Модуль подземного питания
1,1–3 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и низ�
кой меженью. В летнюю межень река часто
пересыхает. Ср. многолетний слой год. стока
в басс. 101 мм, слой стока половодья 51 мм.
Весеннее половодье начинается обычно в
кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в 1�й
декаде ноября. Ср. многолетний меженный
расход воды в устье 0,01 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг%экв/л) весной и очень жёсткая
(12–20 мг%экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 400–500 мг/л весной и более
500–700 мг/л зимой и летом.
КАМЫШЛИ�НКА (Камышлы), река в Зап.
Закамье, лев. приток р. Б.Черемшан. Дл.
9,8 км, пл. басс. 48 км2. Протекает по Заволж�
ской низм., в Нурлатском р�не. Исток южнее
д. М.Камышла, устье в 1 км к С. от д. Абляс�
кино. Абс. выс. истока 110 м, устья — 78 м.
Терр. водосбора К. практически лишена лес�
ной растительности. К. имеет приток дл.
4,1 км. Густота речной сети 0,31 км/км2. Пи�
тание смешанное, с абс. преобладанием сне�
гового. Модуль подземного питания
0,26–0,5 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Летом в период длительно�
го отсутствия дождей река часто пересыхает
на всём протяжении. Ср. многолетний слой
год. стока в басс. 80 мм, слой стока половодья
75 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта. Замерзает К. в 1�й декаде
ноября. Ср. многолетний меженный расход
воды в устье 0,008 м3/с. Вода очень жёсткая:
9–12 мг%экв/л весной и 20–40 мг%экв/л зи�
мой и летом. Общая минерализация
200–300 мг/л весной и 500–700 мг/л зимой и
летом.
КАМЫШЛИ�НСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�вост.
части Самарской области. Образован в 1991.
Пл. 832 км2. Центр — с. Камышла (200 км к
С.�В. от г.Самара). Нас. 12,3 тыс. чел. (2000),
в т.ч. 10,7 тыс. татар. В составе р�на 10 татар.
сёл: Камышла (4941 жит.), Ст. Ермаково
(1637), Н.Усманово (1478), Балыкла (666),
Н.Усманово (550), Н.Ермаково (501), Чулпан
(331), Татар. Байтуган (293), Бузбаш (174),
Давлекулово (151). До 1931 в с. Камышла
функционировали 2 мечети. В 1935 открыта
татар. школа. В наст. вр. в семи школах К. р.
татар. язык изучается как предмет, функци�
онируют: нар. драм. т�р, вокально�инстру�
ментальный ансамбль (с. Камышла), фоль�

клорный коллектив «Ак каен» (с.Ст.Ермако�
во). Уроженцами К. р. являются Герой Сов.
Союза Ф.А.Сабиров, полный кавалер ордена
Славы Х.М.Минникаев.
КАМЫШЛЫ�, река в Вост. Закамье, лев. при�
ток р. Мензеля. Дл. 14,6 км, пл. басс. 99,4 км2.
Протекает по терр. Сармановского р�на. Ис�
ток в 1 км к Ю.�З. от с. Н.Имян, устье в 2 км
к С.�В. от д. Яхшебаево. Абс. выс. истока
220 м, устья — 133 м. Лесистость водосбора
8%. К. имеет 3 притока дл. от 3,6 до 9,9 км. Гу�
стота речной сети 0,31 км/км2. Питание сме�
шанное, преим. снеговое. Модуль подземно�
го питания 1,1–3 л/с·км2. Гидрологический
режим характеризуется высоким половодь�
ем и очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 126 мм, слой стока по�
ловодья 110 мм. Весеннее половодье начина�
ется обычно в нач. апреля. Замерзает К. в
сер. ноября. Ср. многолетний меженный рас�
ход воды в устье 0,055 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг%экв/л) весной и очень жёсткая
(9–12 мг%экв/л) зимой и летом. Общая мине�
рализация 400–500 мг/л весной и более 1000
мг/л зимой и летом. На реке пруд объёмом
0,25 млн. м3. Вод. ресурсы используются для
орошения.
КАМЫШЛЫ�, деревня в Кукморском р�не, на
р. Ошторма, в 10 км к Ю. от пгт Кукмор. На
2002 — 286 жит. (татары). Полеводство, мол.
скот�во, свин�во. Нач. школа, клуб. Изв. с
1678. В дорев. источниках упоминается как
Ошторма�Камышла. В 18 — 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. в К. функционировали ме�
четь, кузница, 2 мельницы, 3 мелочные лав�
ки. В этот период земельный надел сел. общи�
ны составлял 1269,2 дес. До 1920 деревня
входила в Асан�Илгинскую вол. Мамадыш�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Ма�
мадышского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Кукморском, с 1.2.1963 в Сабинском,
с 12.1.1965 в Кукморском р�нах. Число жит.:
в 1859 — 488, в 1897 — 914, в 1908 — 1010,
в 1920 — 911, в 1926 — 782, в 1938 — 563,
в 1949 — 405, в 1958 — 361, в 1970 — 417,
в 1979 — 360, в 1989 — 308 чел.
КАМЫШЛЫ�, село в Азнакаевском р�не,
в 30 км к С. от г.Азнакаево. На 2002 —
137 жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во.
Нач. школа, дом культуры, б�ка. Осн. в
1930�х гг. Входило в Тумутукский р�н.
С 16.7.1958 в Азнакаевском, с 1.2.1963 в Аль�
метьевском, с 12.1.1965 в Азнакаевском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 331, в 1949 — 308,
в 1958 — 290, в 1970 — 303, в 1979 — 205,
в 1989 — 144 чел.
КАМЫШЛЫ��КУЛЬ (Камышлы КUл), де�
ревня в Азнакаевском р�не, на р. Чалпаймас,
в 14 км к Ю. от г.Азнакаево. На 2002 — 22 жит.
(татары). Осн. в 1930�х гг. С момента образо�
вания в Азнакаевском, с 1.2.1963 в Альметь�
евском, с 12.1.1965 в Азнакаевском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 184, в 1949 — 250,
в 1958 — 78, в 1970 — 99, в 1979 — 71, в 1989 —
31 чел.
«КАМЭНЕРГОСТРОЙПРО�М», пр�тие по
произ�ву строит. материалов в г.Нижнекамск.
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Числ. работающих св. 760 чел. (2006). Об�
разовано как ПО на базе Нижнекамского
з�да железобетонных конструкций и изде�
лий (головное пр�тие, осн. в 1960; произ�
водств. мощн. — 250 тыс. м3 сборного железо�
бетона в год) и з�да керамзитового гравия
(осн. в 1966; 266 тыс. м3 гравия в год). Позже
в его составе были созд. автотрансп. х�во
(1970), гравийно�сортировочная ф�ка в с.Кот�
ловка Елабужского р�на (1971; объём обра�
ботки — 605 тыс. м3 гравийной массы за на�
вигационный сезон), карьер по добыче гли�
ны в д.Б.Аты Нижнекамского р�на (1971), з�д
стеклоплитки (1978; 550 тыс. м2 облицовоч�
ной плитки в год). В 1960–80�е гг. «К.» обес�
печивал материалами стр�во пр�тий «Нижне�
камскнефтехим», «Нижнекамскшина»,
КамАЗ, Новоменделеевского з�да минер. удо�
брений, атомных электростанций в гг. Смо�
ленск, Курск, Чернобыль, тепло� и гидро�
электростанций, гражд. объектов в Татарста�
не и др. регионах СССР, а также теплоэлек�
троцентрали в г.Улан�Батор. В 1996 ПО ста�
ло унитарным пр�тием в структуре Мин�ва
топлива и энергетики РФ; с 2001 филиал,
с 2003 дочернее об�во с ограниченной ответ�
ственностью АО «Татэнерго». Выпускает
(2000) сборный железобетон — 88,1 тыс. м3;
блоки керамзитные — 22,1 тыс. м3; бе�
тонные — 7,8 тыс. м3; товарный бетон —
37,6 тыс. м3; металлоформы — 96 т; метал�
локонструкции — 103,5 т; керамзит —
57,8 тыс. м3; песок строит., гравий и щебень —
283 тыс. м3; силикат натрия — 3761 т; стек�
лоплитку — 47,7 тыс. м2; товары нар. потреб�
ления. Выполняет проектирование строит.
конструкций, инж. сетей, нестандартного обо�
рудования; строит.�монтажные и отделоч�
ные работы; осуществляет автотрансп. пере�
возки. Среди кр. заказчиков, потребителей
продукции — акц. об�ва «Татэнерго», «Ниж�
некамскнефтехим», Нижнекамский нефте�
перераб. з�д, «Ноябрьскэлектросетьстрой»,
«Сибнефть�Ноябрьскнефтегаз», «Уралэлек�
тросетьстрой», «Самараэнерго», «Улья�
новскэнерго». «К.» принадлежат Дворец
спорта, дет. оздоровительный лагерь, теп�
личное х�во и др. В разные годы пр�тием ру�
ководили: В.Г.Панин, Г.И.Уралов, Р.С.Шига�
бутдинов, А.А.Ягудин, В.З.Хайруллин.
КАНА�ВА, деревня в Буинском р�не, на
р.Чильча, в 25 км к Ю. от г.Буинск. На 2002 —
54 жит. (чуваши). Полеводство. Осн. в нач.
20 в. Первонач. назв. Артель Канава. До 1920
входила в Бурундуковскую вол. Буинского у.
Симбирской губ. С 1920 в составе Буинско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском,
с 10.2.1935 в Будённовском, с 29.11.1957 в
Цильнинском, с 12.10.1959 в Буинском р�нах.
Число жит.: в 1920 — 155, в 1926 — 154,
в 1938 — 178, в 1949 — 125, в 1958 — 123,
в 1970 — 139, в 1979 — 135, в 1989 — 71 чел.
КАНА�ВКА, река в Зап. Закамье, лев. приток
р. М.Сульча (басс. рек Б.Сульча, Б.Черем�
шан). Дл. 10 км, пл. басс. 30,5 км2. Протекает
по Заволжской низм., в Аксубаевском р�не.
Исток расположен в лесном массиве вблизи
пос. Аксубаевского лесозавода, устье —
у с. Ниж. Баланда. Абс. выс. истока 150 м, ус�
тья — 90 м. Лесистость водосбора 45%. К. име�

ет приток дл. 3,8 км. Густота речной сети
0,45 км/км2. Питание смешанное, с абс. пре�
обладанием снегового. Модуль подземного
питания 0,1 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 94 мм, слой стока половодья
90 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта. Замерзает К. в 1�й декаде
ноября. Ср. многолетний меженный расход
воды в устье 0,004 м3/с. Вода очень жёсткая:
9–12 мг%экв/л весной и 20–40 мг%экв/л зи�
мой и летом. Общая минерализация
100–200 мг/л весной и 500–700 мг/л зимой и
летом.

КАНА�РСКИЙ Альберт Владимирович
(р. 17.1.1946, г.Волжск, Марийская АССР ),
учёный в области биотехнологии, д. техн. на�
ук (1994), проф. (2000). В 1975 окончил
хим.�технол. ф�т Ленингр. лесотехн. акаде�
мии. В 1964 работал на Красноярском дере�
вообр. пр�тии. С 1965 на Мар. целлюлоз�
но�бум. комб�те, начальник произ�ва (с 1975).
В 1979–95 в Мар. ин�те целлюлозно�бум.
пром�сти: зав. лабораторией, зам. директора
(с 1987). В 1995–2001 директор Волж. гидро�
лизно�дрожжевого з�да. С 2001 в Казан. тех�
нол. ун�те, проф. кафедры пром. биотехноло�
гии. Труды по созданию фильтрующих мате�
риалов для биотехнол., мед., пищ. пром�сти.
К. исследовал взаимосвязь структурных и
функциональных свойств спец. материалов;
создал биотехнологию кормового белка на
основе переработки зерноотходов. Имеет
36 авторских свидетельств и патентов на изо�
бретения. 

С о ч.: Фильтровальные виды бумаги и картона.
М., 1991; Адгезионная и адсорбционная способ�
ность фильтровальных видов бумаг и картона //
Хим. пром�сть. 1996. № 4; Микробиологи — комби�
кормщикам // Комбикорма. 1999. № 6; Перспекти�
вы биохимической переработки древесного сы�
рья // Изв. вузов. Пищевая технология. 2001. № 1.

КАНА�Ш, деревня в Верхнеуслонском р�не,
на р. Меминка, в 56 км к Ю.�З. от с. Верх. Ус�
лон. На 2002 — 138 жит. (чуваши). Полевод�
ство, мол. скот�во. Ср. школа, клуб, б�ка. Осн.
ок. 1924 переселенцами из с. Барышево. Вхо�
дила в Свияжский кантон ТАССР.
С 14.2.1927 в Теньковском, с 20.10.1931 в
Верхнеуслонском, с 10.2.1935 в Теньковском,
с 16.7.1958 в Верхнеуслонском, с 1.2.1963 в
Зеленодольском, с 12.1.1965 в Верхнеуслон�
ском р�нах. Число жит.: в 1938 — 281, в 1949 —
341, в 1958 — 270, в 1970 — 268, в 1979 — 218,
в 1989 — 141 чел.

КАНА�Ш, деревня в Заинском р�не, на р. Са�
рапала, в 13 км к Ю.�З. от ж.�д. ст. Заинск. На
2002 — 91 жит. (чуваши). Полеводство,
птиц�во, овц�во. Клуб. Осн. в 1928–29 пере�
селенцами из с. Сарапала. Входила в Заин�
скую вол. Челнинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Акташском, с 10.2.1935 в Заин�
ском, с 1.2.1963 в Альметьевском, с 1.11.1972 в
Заинском р�нах. Число жит.: в 1938 — 367,
в 1949 — 367, в 1958 — 285, в 1970 — 275,
в 1979 — 143, в 1989 — чел.

«КАНА�Ш» («Совет»), газета; см. в ст.
«Хыпар».

КАНДАЛЫ�Й Габдельджаббар Габдельмад�
жид угылы (1797, д. Ст. Кандал Ставрополь�
ского у. Самарской губ. — май 1860, там же),
поэт. Писал на татар. и араб. языках. Псевд.
«К.» образован по назв. родной деревни. Из
семьи муллы. В течение 17 лет обучался в
медресе Казанского, Тетюшского, Чистополь�
ского уездов Казанской губ., Ставропольско�
го у. Самарской губ. Частая смена медресе
была связана с тем, что в своих стихах и эпи�
граммах К. высмеивал порядки и систему
преподавания в этих уч. заведениях. Отличал�
ся большими способностями, в силу чего,
ещё будучи шакирдом, привлекался к пре�
подаванию араб. языка на мл. курсах медре�
се. В 1824, после получения права на занятие
духовной деятельностью, вернулся в родную
деревню, был имам�хатибом. За критику в
стихах мусульм. духовенства, воспевание
жен. образов (что противоречило сложив�
шимся традициям), а также за нарушение
нек�рых норм шариата в 1840 собрание му�
сульм. общины Ст. Кандала поставило во�
прос о лишении К. духовного сана. Это пред�
ложение не набрало достаточного кол�ва го�
лосов, но вынудило К. уйти с должности.
В 1843 он возглавил организованную его еди�
номышленниками 2�ю махаллю. В 1848 му�
сульм. власти назначили в его приход ново�
го имама и мударриса. Т. о. К. был отстранён
от дел, что ограничило его влияние на жите�
лей махалли. Ок. 2 лет провёл в заключении
(время и причина ареста неизв.). 

К. был разносторонне образованным че�
ловеком. Помимо усвоенных в медресе араб.
и перс. языков, самостоятельно изучил рус.,
морд. и чуваш. Умел переплетать книги, ва�
рить мыло, класть печи, чинить замки. Своё
первое кр. произведение — «РисалRи�л�ир�
шад» («Книга наставлений на праведный
путь», ок. 1815/16) К. написал в годы обу�
чения в медресе. Это религ.�дидактическая
поэма, состоящая из вступления, 28 глав и за�
ключения в виде мунаджата. Автор призы�
вает читателей к праведности, к�рая, по его
мнению, возможна лишь в рамках мусульм.
религии. В поэме звучат мотивы бренности
земного существования, подчёркивается не�
обходимость подготовки себя к будущей веч�
ной жизни. Для этого, считает К., необходи�
мо изучать науки, делать добрые дела, от�
вергать зло, хитрость и коварство, не преда�
ваться страстям, быть терпеливым. Высоко
ценя учёность, К. позволяет себе нек�рое вы�
сокомерие по отношению к крестьянам. Труд
хлебороба кажется ему недостойным образо�
ванного человека. 

Следующее кр. произведение К. — эти�
ко�филос. поэма «Кыйссаи Ибра]им bд]Rм»
(«Сказание об Ибрагиме Адгаме») представ�
ляет собой часть большого соч. (в полном
объёме до нас не дошло), написанного, пред�
положительно, также в годы учёбы. Назв.
поэмы условно, дано по имени одного из гл.
героев, прототипом к�рого послужила реаль�
ная ист. личность — султан Балха Ибрагим
Адгам (ум. в 874/875). В поисках истины он
решил оставить трон и под видом дервиша от�
правился странствовать. Мудрость и набож�
ность Ибрагима Адгама вызвали симпатии
халифа Харун ар�Рашида (763/766–809),
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к�рый предложил ему остаться советником
при дворе. Однако Ибрагим Адгам предпочёл
жизнь дервиша, выбрав путь служения Алла�
ху. В следующих частях поэмы говорится о
юноше из д. Кандиле «Булгарской страны»,
к�рый в поисках знаний отправился в стран�
ствие. На этом повествование обрывается.
Заключительная часть сохранившегося тек�
ста имеет назидательный характер, в духе
произведений ср.�век. вост. лит�ры. 

Новаторская для своего времени поэма
«СRхипWRмал» («Сахибджамал») относит�
ся к позднему периоду творчества К. Она на�
писана в эпистолярном жанре, в ней нет дей�
ствия и единого сюжета. Впервые в татар.
лит�ре воспета земная любовь к женщине: 

Лишь за тебя молился я, молясь, с тобою
слился я. 

Свою молитву и мольбу облечь в стихи
решился я. 

О, редкой красоты кристалл, любовь моя,
Сахибджамал! 

(Перевод Р.Морана)
К. создал обаятельный образ простой крест.

девушки, затронул проблему безрадостной
жизни татар. женщины, обречённой на тя�
жёлый физ. труд и душевные страдания. Об�
ращение поэта к девушкам с призывом самим
выбирать возлюбленного, следовать веле�
нию сердца противоречило патриархальным
установкам, что вызвало резкую критику со
стороны мусульм. духовенства. 

Находясь в тюрьме, К. написал на араб.
языке комментарий к поэме Аллахияра Су%
фия «Субат аль�гаджизин» («Неукротимость
немощных»). 

Язык произведений К. нач. периода твор�
чества отличается сложностью и архаичнос�
тью, содержит множественные арабо�перс.,
огузские, чагатайские лексические и морфо�
логические элементы. В творчестве поздне�
го периода К. обратился к общенар. языку.
В его поэзию вошли слова из разг. татар. ре�
чи, отрывки из эпических произведений, пес�
ни, пословицы, поговорки, идиоматические
выражения. 

При жизни К. его произведения распрост�
ранялись в рукописном виде. В 1859 в книгу
С.Кукляшева «Диване хикRяте татар»
(«Сборник татарских рассказов») были впер�
вые включены 8 строк поэта без указания
имени. Ещё ок. 200 строк было опубл. в «За�
писках Оренбургского отделения Импера�
торского географического общества» (кн. 1,
1870), назывались они «татарскими и баш�
кирскими народными песнями». В 1881 вы�
шла «МRгъшукнамR» («Книга влюблённых»),
составленная в осн. из стихов К., вновь без
указания автора. Впервые авторство К. ука�
зано в книге К.Насыри «ФRваки]ел WXласR»
(«Плоды бесед», 1884), в к�рую вошло свы�
ше 1 тыс. строк К. В 1920�х гг. Академ. центр
Наркомата просвещения ТАССР вынес реше�
ние — изучить и систематизировать творче�
ское наследие К. Но только в 1960 вышел
первый сб. «ШигырьлRр» («Стихотворения»,
1960) под редакцией Х.У.Усманова. Наиб.
полное издание произведений К. подготовле�
но М.А.Усмановым — «ШигырьлRр ]Rм по�
эмалар» («Стихотворения и поэмы», 1988),
оно снабжено объёмным науч.�иссл. коммен�

тарием. В 1999 отд. книгой была изд. поэма
«Сахибджамал». 

Лит.: Г а й н у л л и н М.Х. Татарская литера�
тура XIX в. К., 1975; Р R х и м Г., Г а з и з Г. Татар
RдRбияты тарихы: Борынгы дRвер. К., 1922. 1 Wилд;
И р т у г а н К. Шагыйрь Г.КандалыйныZ кыскача
тRрWемRи хRле ]Rм шRхси хRяты // БезнеZ юл. 1927.
№ 8; Б R х т и е в И. Шагыйрь Г.Кандалый ту�
рында // ЯZалиф. 1929. № 13; Г о с м а н Х. Г.Кан�
далыйныZ яZа табылган RсRрлRре // Совет RдRби�
яты. 1960. № 5; К у р б а т о в Х.Р. Г.Кандалый
шигырьлRрендR метрика ]Rм строфика // Татар те�
ле ]Rм RдRбияты. К., 1977. 6 кит.; Т а з ю к о в Х.
Г.Кандалый турында кайбер мRгьлUматлар // Совет
мRктRбе. 1978. № 6; Татар RдRбияты тарихы. К.,
1985. 2 том; Г о с м а н о в М. Кандалый мирасын
барлау юлында // Казан утлары. 1987. № 7.

А.М.Ахунов.

КАНДАРА�ТСКИЙ Валериан Сергеевич
(1894, Казань — 3.11.1959, там же), аку�
шер�гинеколог, д. мед. наук (1956). После
окончания Казан. ун�та (1916) на воен.�мед.
службе. С 1922 на науч.�пед. работе в Казан.
мед. ин�те. Труды по нейрогистологии и па�
тогенезу рака шейки матки. К. установил:
рост раковых опухолей в матке связан с обя�
зательным участием нервных приводов в ра�
ковой ткани; параллельно росту бластомы
образуются новые нервные волокна и изме�
нения нервного элемента в процессе развития
опухоли распространяются и на вегетативные
центры — шеечно�вагинальные ганглии (пост.
дегенеративные сдвиги). К. изучил также
развитие и значение жёлтого тела. 

С о ч.: Искусственное развитие жёлтых тел в
яичнике кролика. К., 1956; Состояние перифериче�
ского отдела иннервационного аппарата матки при
раковом поражении шейки последней. К., 1956.

КАНДАРА�ТСКИЙ Михаил Фёдорович
(7.11.1854, г.Свияжск, Казанская губ. —
29.10.1912, Казань), хирург, д. медицины
(1888), проф. (1905). По окончании в 1881 Ка�
зан. ун�та на науч.�пед. работе там же, на ка�
федре оперативной хирургии и топогр. ана�
томии (1883–86, 1888–1912). В 1885 был ко�
мандирован за границу. С 1886 сверхштат�
ный мед. чиновник при мед. департаменте,
одновр., в 1892–1905, зав. хирургическим
отд�нием Александровской больницы в Ка�
зани. В 1904 руководил сан. отрядом об�ва
Красного Креста в Маньчжурии. Труды по га�
зообмену при острой анемии, эндемическому
зобу, по вопросам топогр. анатомии. К. при�
нимал участие в стр�ве Шамовской больницы
(гор. клиническая больница №1). Награждён
орденом Св. Анны 2�й степени, медалью об�ва
Красного Креста. 

С о ч.: Газообмен при острой анемии. К., 1910.
Лит.: Биографический словарь профессоров и

преподавателей Императорского Казанского
университета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2.

КАНДАУ�РОВА Галина Фёдоровна
(р. 20.10.1945, пос. Редкодуб Бузулукского
р�на Оренбургской обл.), геолог�нефтяник,
лауреат Гос. премии РТ (1994), засл. геолог
РТ, РФ (1993, 1995). После окончания Казан.
ун�та (1967) работает в АО «Татнефть», гл.
геолог — зам. начальника НГДУ «Ленино�
горскнефть» (с 1981). Участвовала в откры�
тии, разведке, подсчёте запасов и совершен�
ствовании процессов разработки нефт. м�ний
Татарстана. Гос. пр. присуждена за высокоэф�

фективную комплексную систему разработ�
ки трудноизвлекаемых запасов нефти. 

Лит.: Геологи�нефтяники в становлении и разви�
тии нефтяной промышленности Татарстана. К.,
2000.

КАНДИ�ЛОВ Валерий Петрович (р. 1.8.1952,
с. Пестрецы Пестречинского р�на), адм.�хоз.
деятель. Окончил Казан. авиац. (1975), Таш�
кентский политехн. (1978) ин�ты. В 1978–82
зам. зав. отделом Всесоюз. науч.�иссл. проект�
ного ин�та технологии насосного маш�ния
(Казань). В 1982–86 инструктор Приволж.
райкома КПСС, зам. зав. орг. отделом Казан.
горкома КПСС. В 1986–91 зав. сектором ин�
формации отдела орг.�парт. работы Татар.
обкома КПСС. В 1991–93 зав. сектором ин�
формационного центра Аппарата Президен�
та РТ. В 1993–95 зав. отделом информацион�
ного обеспечения секретариата ВС РТ,
в 1995–98 — информационно�технол. обеспе�
чения деятельности ГС управления делами
Аппарата ГС РТ, в 1998–2000 — информа�
ционно�техн. обеспечения деятельности Уп�
равления делами Аппарата ГС РТ. С 2000
пред. Гос. к�та РТ по статистике, в 2003–04 —
К�та гос. статистики РТ. В 2004–05 руково�
дитель терр. органа Федеральной службы
гос. статистики по РТ. С 2005 пред. К�та РТ
по соц.�экон. мониторингу.
КАНДЫ�З, река в Вост. Закамье, лев. при�
ток р. Ик. Дл. 64,2 км, в пределах РТ — 34 км.
Пл. басс. 804,4 км2. Протекает по Бугульмин�
ско�Белебеевской возв. Исток на терр. Орен�
бургской обл., устье в 4 км к С.�В. от пос. Но�
возареченск Бавлинского р�на. Абс. выс. ис�
тока 300 м, устья — 119 м. Лесистость водо�
сбора 15%. К. имеет 14 притоков, из них 6 на
терр. РТ; наиб. кр.: Сула (33,6 км), Куйелга
(11,4 км). Густота речной сети 0,24 км/км2.
Питание смешанное, доля снегового состав�
ляет примерно половину. Модуль подземно�
го питания 3,1–10 л/с·км2. В гидрологическом
режиме чётко выделяются периоды полово�
дья и межени. Ср. многолетний слой год. сто�
ка в басс. 170 мм, слой стока половодья 90 мм.
Весеннее половодье начинается обычно в
нач. апреля. Замерзает К. в сер. ноября. Ср.
многолетний меженный расход воды в устье
2,5 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг%экв/л) весной
и очень жёсткая (9–12 мг%экв/л) зимой и ле�
том. Общая минерализация 400–700 мг/л
весной и более 1000 мг/л зимой и летом. Вод.
ресурсы используются для местных хоз.�бы�
товых целей.
КА�НИЦ Юлий Иванович, фон (ок. 1730 —
6.3.1781, Казань), педагог, краевед, литера�
тор, коллежский советник (1779). Из остзей�
ских дворян. Окончил Шляхетский кадет�
ский корпус (1751) в звании армейского пра�
порщика; в 1751–52 на воен. службе. С 1752 в
чине надворного советника, подпоручик
(с 1753), секр. Юстиц�коллегии эстляндских
и лифляндских дел. 

С 1764 директор (командир) Казан. гимна�
зии, в становление и развитие к�рой внёс зна�
чит. вклад: при нём была увеличена сумма на
содержание гимназистов (с 1767), расшире�
ны права директора; стал преподаваться та�
тар. язык (с 1769); возросло кол�во уч�ся.
К. заботился о нравственном воспитании уче�
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ников. Были введены предметы «о чтении
полезных книг, о приведении сердец и по�
ступков в порядок». Давались театр. пред�
ставления с участием гимназистов: пролог
«Судьба, Россия и Казань», трагедия А.П.Су�
марокова «Синав и Трувор» (1765), комедия
«Приданое обманом» (1771) и др. Был об�
разован хор певчих. Для повышения обра�
зовательного и пед. уровня учителей ежеме�
сячно проводились лит.�пед. беседы (1765–74,
1778–81). Устраивались ежегодные торже�
ственные «собрания с речами». 

К. неоднокр. представлял проекты усовер�
шенствования состояния гимназии, к�рые не
были доведены до исполнения. Лишь про�
екты устава и штата гимназии (1765) час�
тично были взяты за основу при возобновле�
нии работы гимназии в 1798. 

При защите города от войск Е.И.Пугачёва
К. возглавил «гимназический корпус» (со�
стоял из 74 учеников ст. классов, учителей и
служителей), был ранен. Проявил особую
активность при восстановлении гимназии:
занятия возобновились уже через 3 месяца.
С этого времени начал читать публичные
лекции по истории. На гимназическом пуб�
личном акте 1777 произнёс «Слово о естест�
венных в Казанской губернии обретениях» —
о роге неизв. животного, найденном на бе�
регу р. Кама; за это соч. (с отчётом о состоя�
нии и успехах гимназии) получил благодар�
ность от Моск. ун�та. 

При содействии К. производились астр.
наблюдения за прохождением Венеры через
диск Солнца, к�рые были опубл. в «Москов�
ских ведомостях» (1769, № 146, Прибавле�
ния). 

В 1778 на основе преданий, рукописей и
собств. наблюдений К. составил план «древ�
него города Казани с кратким объяснением к
нему и описанием осады и взятия Казани в
1552», к�рым пользовались историки Н.Г.Ус�
трялов при издании «Сказаний князя Курб�
ского» (СПб., 1833) и М.С.Рыбушкин при
написании «Краткой истории города Казани»
(1834). 

Написал на нем. языке критический разбор
поэмы М.М.Хераскова «Россияда» (М.,
1779), к�рый был опубл. в «Рижском журна�
ле» в 1779. Вёл активную переписку с Г.Р.Дер�
жавиным. Сохранилась рукопись К. «Описа�
ние иллюминации, которая в Казани на все�
радостнейшее торжествование о замирении
поставлена быть имеет его сиятельством гос�
подином генерал�поручиком, кавалером и
казанским губернатором князем Платоном
Степановичем Мещерским (посвящённое за�
ключению Кучук�Кайнарджирского мира)». 

С о ч.: Описание и изъяснение картин и эмблем
на триумфальных вратах, в Казани построенных,
для всевысочайшего прибытия Е.И.В. Екатерины
Второй. М., 1767; Слово в публичном собрании
при казанских гимназиях по восстановлении об�
щего покоя говоренное 1775 года. М., 1775.

Лит.: О состоянии учебных в Казани заведений
с 1759 по 1805 г. // Казан. вестник. 1828. № 39–50.
Прибавление; В л а д и м и р о в В. Историческая
записка о 1�й Казанской гимназии. Ч. 1. XVIII сто�
летие. К., 1867; А р т е м ь е в А. Казанская гим�
назия в XVIII столетии. СПб., 1874.

И.А.Новицкая.

КАНКА�ЕВ Бахтияр (? – ?), сподвижник
Е.И.Пугачёва, гл. полковник (бригадир) по�
встанческого войска. До нач. восстания —
житель д. Ака Уфимского у. В ноябре–дека�
бре 1773 примкнул к повстанческому дви�
жению. Первонач. действовал в р�не Крас�
ноуфимской крепости (Уфимский у.), в апре�
ле–мае 1774 — в Кунгурском у. Возглавлял
повстанческие отряды в Уфимском и Кун�
гурском у. Сыграл важную роль в продвиже�
нии гл. войска Пугачёва от Красноуфимской
крепости к Казани в июне–июле 1774; сфор�
мировал отряды, установил контроль над пе�
реправами через Каму, организовал наблюде�
ние за карательными командами. Во время
боёв за Казань отряды К. охраняли тылы пу�
гачёвских войск. 27 июля 1774 его отряд был
разгромлен у д. Зюри (ныне Мамадышского
р�на). К. вновь собрал отряд у д.Кляуши (ны�
не Мамадышского р�на), но потерпел здесь
окончательное поражение. С неск. повстан�
цами ему удалось скрыться. Дальнейшая
судьба неизвестна. 

Лит.: А л и ш е в С.Х. Татары Среднего По�
волжья в пугачёвском восстании. К., 1973; е г о
ж е. Бахтияр Канкаев // Казан утлары. 1968. № 1.

КАНОНЕ�РКА, деревня в Мензелинском
р�не, на р. Мензеля, в 13 км к Ю.�З. от г.Мен�
зелинск. На 2002 — 31 жит. (русские). Поле�
водство, овц�во. Осн. в 18 в. Жители перво�
нач. относились к категории помещичьих
крестьян, в 1830�е гг. были переведены в раз�
ряд гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота, подённой работой в поме�
щичьих имениях, перевозкой грузов. В нач.
20 в. в К. функционировала земская школа.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 578 дес. До 1920 деревня входила
в Мензелинскую вол. Мензелинского у.
Уфимской губ. С 1920 в составе Мензелин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мензе�
линском р�не. Число жит.: в 1870 — 135,
в 1884 — 194, в 1906 — 378, в 1913 — 413,
в 1920 — 534, в 1926 — 480, в 1944 — 433,
в 1949 — 303, в 1958 — 211, в 1970 — 143,
в 1979 — 85, в 1989 — 46 чел.

КАНО�ННИКОВ Иннокентий Иванович
(16.5.1854, г.Иркутск — 2.3.1902, Казань), хи�
мик�органик, д. химии (1884). Ученик
А.М.Зайцева. По окончании Казан. ун�та
(1875) работал там же (с перерывом:
в 1884–86 проф. Моск. ун�та), с 1886 зав. ка�
федрой технологии. Труды по органической
химии, изучению оптической активности
хим. соединений. К. получил уксусный ан�
гидрид действием ацетилхлорида на ледя�
ную уксусную к�ту. Изучил связь между све�
топреломляющей способностью веществ и
их строением. Показал, что удельная рефрак�
ция раствора равна сумме удельных рефрак�
ций растворённого вещества и растворителя.
Установил циклическое строение нек�рых
терпенов, наличие двойной связи в малеи�
новой к�те, бициклической структуры в мо�
лекулах камфоры и борнеола. При изучении
оптической активности и светопреломляю�
щей способности хим. соединений  нашёл за�
висимость между углом вращения плоско�
сти поляризации и миним. углом отклоне�
ния преломлённого луча. Определил, что

удельное вращение смеси есть среднее из ве�
личин удельного вращения её компонентов. 

С о ч.: О соотношениях между вращательной и
светопреломляющей способностью химических со�
единений // Журн. Рус. физ.�хим. об�ва. Ч. хим.
1888. Т. 20, вып. 6, 9; 1890. Т. 22, вып. 2; Об удель�
ном вращении виннокаменной кислоты и её со�
лей // Журн. Рус. физ.�хим. об�ва. Ч. хим. 1890.
Т. 22, вып. 5; Об истинной плотности химических
соединений и её отношениях к их составу и строе�
нию. СПб., 1903.

В.Г.Абзалова.

КАНСА�У аль�ГАУРИ� (полное имя Кансау
аль�Малик аль�Ашраф Сайф ад�Дин Бай�
барди аль�Гаури) (1440–1517), поэт, гос. дея�
тель. Писал на тюрк. и араб. языках.
В 1501–17 султан мамлюкского Египта. Ав�
тор стихотв. и прозаических произв. «Ди�
ван» («Сборник»), «Аль�кавакиб ад�дурри
фи авджибат аль�Гаури» («Яркие звёзды за�
дач аль�Гаури»), «Аль�мунакках аз�зариф
аля мувашшах аш�шариф» («Остроумные
поправки к благородным стихам в жанре «му�
вашшах») и др. 

Лит.: И с л а м о в Р.Ф. Алтын Урда ]Rм
мRмлUклRр Мисыры: язма мирас, мRдRни багла�
нышлар. К., 1998; Z a j a c z k o w s k i A. Poczja
stroficzne muvassah mameluckiego sultan Qansuh
(Qansav) // Rocznik Orientalistyczny. Warsz., 1964.

Р.Ф.Исламов.

КАНТО�Н (франц. canton — округ), адм.�терр.
единица в ТАССР в 1920–30. В 1920 на терр.
Татарстана заменил уезды. Первонач. было
образовано 10 К.: Арский кантон (на землях
Казанского у.), Бугульминский кантон (Бу�
гульминского у.), Буинский кантон (Буин�
ского у.), Лаишевский кантон (Лаишевско�
го у.), Мамадышский кантон (Мамадышско�
го у.), Мензелинский кантон (Мензелинско�
го у.), Свияжский кантон (Свияжского у.),
Спасский кантон (Спасского у.), Тетюшский
кантон (Тетюшского у.) и Чистопольский
кантон (на землях Чистопольского у.). В 1921
были созд. Елабужский кантон (части воло%
стей Елабужского и Малмыжского у.) и Аг%
рызский кантон (части волостей Елабужско�
го и Сарапульского у.); в 1922 из Елабуж�
ского К. был выделен Челнинский кантон.
К. делился на волости. К. ликвидированы в
ходе районирования ТАССР в 1927–30
(см. Районы).
КА�НТОР Георгий Михайлович (р. 20.6.1930,
г.Рязань), музыковед, педагог, засл. деятель
иск�в ТССР (1991). В 1955 окончил Казан.
консерваторию, одновр. — заочное отд�ние
ист. ф�та Рязанского пед. ин�та. В 1955–59
преподавал в Рязанском, в 1959–60 — в Ка�
зан. муз. уч�щах, в 1960–76 — в Казан. пед.
ин�те (в 1963–76 зав. кафедрой истории и
теории музыки и муз. инстр�тов), в 1977–95 —
в Казан. консерватории (в 1984–87, 1990–95
зав. кафедрой истории музыки). Труды в об�
ласти муз. краеведения, муз. педагогики, на�
уч. библиографии. Составитель и редактор
науч. сборников. Выступал как муз. критик и
публицист. Известен также как лектор и ве�
дущий концертных программ. С 1995 про�
живает в Израиле. 

С о ч.: Казань музыкальная. К.–Йошкар�Ола,
1994; Татарский академический театр оперы и ба�
лета им. М.Джалиля. К., 1994 (соавт.); Музыкаль�
ный театр в Казани в ХIX — начале XX веков. К.,
1997; Литература о татарской музыке: Библиогр.
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указ. К., 1984; Музыковеды Казани: Библиогр. сло�
варь. К., 2000.

Лит.: Ш а х н и н а Т. Георгий Кантор // Ком�
позиторы и музыковеды Советского Татарстана.
К., 1986. Ф.Ш.Салитова.

КАНТЮКО�В Рафкат Адбулхаевич
(р. 23.8.1953, с.Аллагуват Стерлитамакского
р�на Башкирской АССР), ген. директор ООО
«Таттрансгаз» АО «Газпром» (с 1998), канд.
техн. наук (1999). Окончил Уфимский нефт.
ин�т (1986) и С.�Петерб. междунар. ин�т ме�
неджмента (2001). Трудовую деятельность
начал в 1970 токарем на Салаватском ре�
монтно�механическом з�де (Башкирская
АССР). В 1973–82 водитель, в 1983 зам. на�
чальника цеха автомобильного транспорта
и механизированных работ на Салаватском
нефтехим. комб�те. В 1989–98 в ПО «Ям�
бурггаздобыча» (Тюменская обл.): инженер,
начальник трансп. отдела, зам. ген. директо�
ра (с 1991). Принимал непосредственное уча�
стие в разработке и обустройстве Ямбург�
ского и Заполярного нефтегазоконденсат�
ных м�ний. Внёс значит. вклад в развитие га�
зового х�ва в РТ (выполнена программа гази�
фикации городов и р�нов; введена в строй
технол. перемычка между газопроводами
Уренгой–Ужгород, Казань–Нижний Новго�
род). Победитель респ. конкурса «Руково�
дитель года» в номинации «Лучший руко�
водитель транспорта и дорожного хозяйства»
(2002). Нар. депутат РТ с 1999. Награждён
Почёт. грамотой РТ. 

С о ч.: Компьютерное моделирование полей тем�
пературы и давления нестационарных турбулент�
ных газовых течений в технологических трубопро�
водах // Хим. пром�сть. 1998. № 7 (соавт.); Приме�
нение вихревого аппарата для интенсификации
процесса регенерации насыщенного раствора аб�
сорбента // Хим. пром�сть. 1998. № 8 (соавт.).

Лит.: Солнце греет и ночью. К., 2000; Добрый
след на земле. К., 2002.

КАНЦЕЛЯ�РИЯ КАЗА�НСКОГО ГУБЕР�
НА�ТОРА, исполнительный орган. Созд. в
результате проведения Губ. реформы 1775,
преобразована указами имп. Павла I от 18
февр. 1800 и имп. Александра I от 21 апр.
1803. Осуществляла надзор за работой адм.,
хоз., фин. (до 1871 и суд.) учреждений Казан�
ской губ.; ведала служебной перепиской и
оформлением текущей документации губер�
натора. В 19 в. включала столы: распоряди�
тельный, счётный, земский, гор., иностр., се�
кретный, цензурный, гражд., уголовный;
в нач. 20 в. — 3 отдела: 1�й (общего присутст�
вия) — столы: распорядительный, раскла�
дочный, недоимочный, торг., пенсионный;
2�й — столы: окладной, подоходный, квар�
тирный, ревизский, гербовый, наследствен�
ный; 3�й — столы: кассовый, доходный, рас�
ходный. В состав К. к. г. входили: правитель
канцелярии, ст. и мл. помощники, чиновни�
ки особых поручений, регистратор, курьеры
и др. (всего ок. 20 чел.; 1915). Упразднена на
основании пост. Временного пр�ва от 19 сент.
1917. 

Лит.: Д о л г о в Е.Б. Административные и су�
дебные органы власти в городе Казани и Казан�
ской губернии в XVIII в. // Столичные и перифе�
рийные города Руси и России в средние века и в ран�
нее новое время. М., 1996.

Е.Б.Долгов.

КАНЦЕЛЯ�РИЯ КАЗА�НСКОГО ГУ�
БЕ�РНСКОГО ПРОКУРО�РА (губ. проку�
ратура), орган гос. надзора за соблюдением за�
конов учреждениями, должностными лица�
ми и населением Казанской губ. Созд. в хо�
де проведения Губ. реформы 1775, открыта
23 дек. 1781. Следила за правильным при�
менением законов адм. и суд. присутственны�
ми местами, охраной интересов казны, забо�
той об уголовных делах содержащихся под
стражей, защитой в суде интересов глухоне�
мых, несовершеннолетних и др. недееспо�
собных обвиняемых, ведала служебной пере�
пиской, оформлением текущей документа�
ции. В состав канцелярии входили: губ. про�
курор, 2 губ. стряпчих по казённым и уго�
ловным делам (назначались Сенатом), пись�
моводители, писцы, сторож. Губ. прокурору
подчинялись прокуроры верх. земского суда,
губ. магистрата и верх. расправы (до 1796),
уездные и гор. стряпчие. Их деятельность
сводилась к участию в заседаниях различ�
ных учреждений, представлению заключе�
ний по делам, просмотру журналов и поста�
новлений губ. присутственных мест. О всех
замеченных злоупотреблениях и беспорядках
губ. прокурор доносил губернатору и губ.
правлению, в отд. случаях — генерал�проку�
рору Сената (с 1802 — министру юстиции),
к�рому представлял срочные ведомости и
особые протесты. К. к. г. п. упразднена на ос�
новании Указа Сената от 28 апр. 1869. 

Источн.: Полное собрание узаконений о губерни�
ях по хронологическому порядку с 1775 по 1817 г.
СПб., 1818.

Лит.: Д о л г о в Е.Б. Административные и су�
дебные органы власти в городе Казани и Казан�
ской губернии в XVIII в. // Столичные и перифе�
рийные города Руси и России в средние века и в ран�
нее новое время. М., 1996; Н а ф и е в С.Х. Про�
куратура Татарстана: история и современность. К.,
1997; Прокуратура Татарстана на службе Отече�
ству и закону: События, факты, люди. К., 2001.

Е.Б.Долгов.

КАНЦЕЛЯ�РИЯ ПЕРЕПИСНЫ�Х ДЕЛ
КАЗА�НСКОЙ И АСТРАХА�НСКОЙ ГУ�
БЕ�РНИЙ (Канцелярия свидетельства душ и
расположения полков Казанской и Астра�
ханской губерний, Переписная канцелярия
Казанской и Астраханской губерний, Кан�
целярия свидетельства мужеского пола душ
ведения И.А.Фамендина), учреждение для
проведения ревизии результатов переписи
населения 1719–21. Образована на основании
утверждённой имп. Петром I «Инструкции,
или Наказа генералитету и штаб�офицерам»
от 5 февр. 1722, открыта летом 1722. Дейст�
вовала в Казани, имела отд�ния в гг. Астра�
хань, Саратов и др. нас. пунктах. Занималась
проверкой и уточнением данных переписи
1719–21 о потенциальных плательщиках по�
душной подати и «раскладке» на них пехоты
и кавалерии. Распространение «свидетель�
ства душ» фактически вылилось в новую все�
общую перепись. В ходе её проведения кан�
целярия вела подсчёт населения, оформляла
запись в подушный оклад или исключение из
него, приписывала плательщиков к определ.
месту жительства и выносила решение о ме�
рах наказания виноватых в «держании бег�
лых», «прописке и утайке», рассматривала
жалобы на адм. злоупотребления местных

чиновников, преследовала уголовных пре�
ступников, принимала меры против послед�
ствий неурожаев и пр. Всего на терр. Казан�
ской губ. внесла в оклад ок. 684 тыс. платель�
щиков и осуществила план расквартирования
полков. Возглавлялась ген. ревизором. Вклю�
чала: присутствие (пред. и 5 штаб� и
обер�офицеров), канцелярию, внеканцеляр�
ских служителей. В её состав входили: секре�
тарь, канцеляристы, подканцеляристы, ко�
пиисты (всего 36 чел.; 1727). Воинская коман�
да канцелярии насчитывала 25 унтер�офи�
церов, драгун и солдат. Подчинялась Сенату.
Упразднена в соответствии с Указом имп.
Екатерины I от 9 февр. 1727, прекратила су�
ществование в апреле 1728. 

Ген. ревизор — И.А. фон Менгден (Фамен�
дин). 

Источн.: Полное собрание законов Российской
империи. Собр. 1. СПб., 1830. Т. 6. № 3720; Т. 7.
№№ 4977, 5010.

Лит.: Государственность России: Государствен�
ные и церковные учреждения, сословные органы и
органы местного самоуправления, единицы адми�
нистративно�территориального, церковного и ве�
домственного деления (конец XV века — февраль
1917 года): Словарь�справ. М., 2001. Кн. 3; Б а �
б и ч М.В. Государственные учреждения XVIII ве�
ка: Комиссии петровского времени. М., 2003.

Е.Б.Долгов.

КАНЧУ�РИН Асат Хусаинович (р. в 1928),
патофизиолог, д. мед. наук (1963), проф.
(1964). Ученик А.Д.Адо. После окончания
Казан. мед. ин�та (1953) работал в Казан.
НИИ эпидемиологии и микробиологии.
В 1968–74 директор НИИ микробиологии
им. И.И.Мечникова АМН СССР (Москва).
Труды по аллергологии (инфекц. и аутоаллер�
гической этиологии). К. изучены и разрабо�
таны технологии произ�ва важнейших групп
аллергенов (пылевые, пыльцевые, пищ., бак�
териальные, вирусные и др.), к�рые внедре�
ны в практику и применяются для диагнос�
тики и лечения больных.
КАНЮКИ�, с а р ы ч и (Buteo), род хищных
птиц сем. ястребиных. Изв. 25 видов, рас�
пространены в Европе, Азии, Африке и Аме�
рике. На терр. РТ 3 вида: К. обыкновенный,
или сарыч (В. buteo), К. мохноногий, или
зимняк (B. lagopus), К.�курганник (B. rufi�
nus). Перелётные птицы. К. обыкновенный
селится в светлых смешанных лесах. Дл. те�
ла ок. 50 см, масса самца 600–800 г, самки —
800–1200 г. Оперение в осн. бурое с примесью
охристого цвета и поперечными полосами

на брюшной
стороне. Кры�
лья широкие,
сравнительно
короткие. Хвост
короткий, за�
к р у г л ё н н ы й .
Оперение свер�
ху тёмно�бурое,
снизу коричне�
вое. Весенний
прилёт во 2�й
пол. апреля.
Гнёзда строит
н а д е р е в ь я х .
В кладке 2–3 зе�
леновато�белых
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яйца с бурыми пятнами. К. мохноногий при�
летает в октябре и задерживается до декабря,
иногда может зимовать. Масса самца 850 г,
самки — ок. 1100 г. Спина тёмно�бурая, перья
с серым налётом. На груди тёмные капле�
видные пятна. Крылья широкие. Хвост свет�
лый, округлый. Цевка оперена почти до паль�
цев, что является гл. отличительным при�
знаком. Гнёзда строит на земле, иногда на
деревьях. В кладке от 2 до 7 белых с рыжева�
тыми крапинками яиц. К.�курганник — залёт�
ный вид, отмечен в Нурлатском р�не. Опере�
ние пёстрое. Дл. тела до 65 см, масса до 1000 г.
Гнездится на глинистых обрывах, на деревь�
ях. Все виды питаются мышевидными грызу�
нами, гл. обр. полёвками, а также землерой�
ками, кротами, реже — птицами (дроздами,
мелкими воробьями). К.�курганник занесён
в Красную книгу РТ.

КАПЕЛЮ�ШНИК Нина Лазаревна
(р. 15.11.1925, г.Витебск, Белорусская ССР),
акушер�гинеколог, д. мед. наук (1976), проф.
(1981), отличник здравоохранения СССР
(1978), засл. деятель науки РТ (1997). После
окончания Казан. мед. ин�та (1948) работала
в акушерско�гинекологической клинике Ка�
зан. ГИДУВа (ныне Казан. мед. академия),
зав. кафедрой акушерства и гинекологии
(1980–97), проф. кафедры № 1 (с 1997). Тру�
ды по лечению пороков развития жен. поло�
вых органов, нарушений репродуктивной
функции женщин. Имеет авторское свиде�
тельство на изобретение. Автор уч. пособий
для врачей. 

С о ч.: Гинекология детского возраста. К., 1976;
Хирургические методы лечения трубного беспло�
дия. Л., 1989.

КАПИТА�Л (англ. capital, от лат. capitalis —
главный), ценность, приносящая доход, или
ресурсы, созд. людьми для произ�ва товаров
и услуг. В более узком смысле К. — это вло�
женный в дело, работающий источник дохо�
да в виде средств произ�ва (фактический К.).
Как категория экон. теории К. является ис�
ходным звеном в становлении рыночных от�
ношений, предпринимательской деятельно�
сти. Подходы к трактовке понятия «К.», его
структуры, места и роли в системе обществ.
воспроиз�ва в полит. экономии и конкрет�
ной экономике различны. Полит. экономия
определяет сущность К. через соц.�классо�
вые интересы, а конкретная экономика — ис�
ходя из его функции в системе факторов про�
из�ва. Однако гл. сущность в обоих случаях
заключается в способности создавать, прино�
сить доход. От движения К., его способнос�
ти переходить из ден. формы в производи�
тельную, из неё в товарную и снова в ден., но
с приростом (прибылью) в решающей степе�
ни зависят рост произ�ва, его эффективность.
К. делят на осн. и оборотный. Осн. представ�
ляет часть капитальных средств (средств про�
из�ва), участвующих в произ�ве в течение
мн. циклов и переносящих свою стоимость в
создаваемую продукцию частями. В процес�
се произ�ва он не теряет свою физ. форму.
Оборотный К. — это средства произ�ва, участ�
вующие и полностью расходуемые в течение
одного производств. цикла. Ден. средства,
с помощью к�рых приобретается физ. К.,

являются ден. капиталом; вложение матери�
альных и ден. средств в экономику, произ�во
и осн. фонды непроизводств. сферы — капи�
таловложениями, или инвестициями. 

На нач. 2005 по остаточной стоимости в от�
раслях экономики РТ имелось осн. К. на
337406 млн. руб., из них в пром�сти — на
135995 млн. руб., в сел. х�ве — на 19889 млн.
руб., в стр�ве — на 6109 млн. руб. 

Лит.: Политическая экономия. М., 1982. Т. 1;
Р а й з б е р г Б.А., Л о з о в с к и й Л.Ш., С т а �
р о д у б ц е в а Е.Б. Современный экономический
словарь. М., 1999.

Ф.Г.Газизуллин.

КАПИТАЛИ�ЗМ (от лат. capitalis — глав�
ный), тип об�ва, осн. на частной собственно�
сти и рыночной экономике. В различных те�
чениях обществ. мысли определяется как си�
стема свободного предпринимательства, этап
развития индустриального об�ва, а совр. сту�
пень К. — как «смешанная экономика», «пост�
индустриальное общество» и т. д.; в маркси�
стско�ленинской историографии К. — об�
ществ.�экон. формация, осн. на частной соб�
ственности на средства произ�ва и эксплуа�
тации наёмного труда.

В развитии рос. дорев. К. выделяют 2 осн.
периода: 1) с нач. 17 в. до 1861 — становление
капиталистических отношений, накопление
капитала; 2) с 1861 по 1917 — утверждение и
господство капиталистического способа про�
из�ва. В первый период, ввиду господства
крепостного права, процесс развития К. в
России носил замедленный характер. Пред�
посылкой для зарождения К. явилось сравни�
тельно широкое развитие товарного произ�ва
и внутр. рынка. В нач. 17 в. появились первые
пр�тия, осн. на капиталистическом способе
произ�ва: мастерские типа простой капитали�
стической кооперации и мануфактуры.
В кон. 17 в. в России насчитывалось ок. 40 ма�
нуфактур. Большое значение для развития К.
имели реформы Петра I. Тогда же была час�
тично решена проблема нехватки свободных
рабочих рук. Указом 1721 купечеству было
разрешено для работы на пр�тиях покупать
крепостных крестьян (см. Посессионные кре%
стьяне). Дефицит рабочих рук покрывался и
за счёт возраставшей практики отходничест%
ва крестьян. Во 2�й пол. 18 в. в недрах фе�
од.�крепостнических отношений сложился
капиталистический уклад.

В 17 в. в Казанской губ. наблюдался рост
мелкотоварного произ�ва: в Казани, сс. Кук�
мор, Спасское и др. возникли первые ману�
фактуры. Казань являлась торг. и экон. цен�
тром обширного региона, связанного с Моск�
вой, Уралом, Сибирью, Ср. Азией, что способ�
ствовало развитию капиталистических от�
ношений в крае. В переписной книге 1646 в
Казани указаны 30 мастерских с примене�
нием труда наёмных рабочих. В 18 в. капита�
листические отношения проникли и в сел.
х�во. Помещики открывали винокуренные
з�ды, полотняные, суконные, мукомольные
и др. пр�тия. Особенностью развития
пром�сти в Казанской губ. в 18 в. являлось то,
что наиб. кр. мануфактурные пр�тия осно�
вывались гос�вом (см. Казанское Адмирал%
тейство, Казанская суконная мануфактура,
Пумповый завод). Большое значение для

пром�сти края имела медеплавильная от�
расль (см. Медные заводы), продукция к�рой
приобреталась казной для воен. целей. Купе�
ческие и крест. пр�тия использовали, как пра�
вило, вольнонаёмный труд. Купечество актив�
но вкладывало деньги в развитие пром. про�
из�ва (И.А.Михляев, И.Ф.Дряблов, Л.Ф.Кру�
пеников и др.) и тем самым способствовало
становлению в крае пром. буржуазии.

К сер. 19 в. земледелие по�прежнему оста�
валось гл. отраслью нар. х�ва края; 95,7% на�
селения Казанской губ. составляли крестья�
не. Из губернии ежегодно вывозилось до 20 —
30 млн. пудов хлеба. Передовые помещики —
Геркены, Чертовы, Дадьяни, Лебедевы, Тил�
ле, Молоствовы и нек�рые другие — в целях
повышения товарности х�в переходили на
капиталистические способы произ�ва, приоб�
ретали с.�х. машины, вводили новые сево�
обороты, использовали сортовые семена, раз�
водили породистый скот. Для содействия
развитию сел. х�ва края, его товарности и
конкурентоспособности было созд. Казан%
ское экономическое общество. Развитие то�
варно�ден. отношений в деревне усиливало
процесс расслоения крест�ва. Число отходни�
ков�крестьян в крае ежегодно превышало
100 тыс. чел., только на Волгу каждый год
уходило бурлачить до 20 тыс. крестьян
(см. Бурлаки). В 19 в. в сёлах губернии уве�
личилось кол�во мастерских, использовав�
ших наёмный труд. Нередко всё село или де�
ревня специализировались на произ�ве опре�
дел. изделия: в с. Чебокса — на произ�ве та�
рантасов, в с. Рыбная Слобода — ювелирных
изделий и т. д. (см. Народные промыслы).
Значит. изменения в развитии пром�сти в
19 в. были связаны с начавшимся в
1830–40�х гг. пром. переворотом: мануфакту�
ру, осн. на ручном труде, начало заменять
фаб.�зав. произ�во (см. Индустриализация).
Пром. переворот происходил в различных
отраслях произ�ва в разное время. Наиб. раз�
маха он достиг в лёгкой пром�сти. Машинная
техника была применена в Казанской губ. в
первую очередь на пр�тиях хим. отрасли,
в частности, на мыловаренном з�де братьев
Крестовниковых (1855). В 1865 в Казани
И.И.Алафузов открыл льнопрядильно�ткац�
кую ф�ку, а также кож. з�д, оборудованные са�
мыми совр. машинами. В 1860�х гг. об�во
«Кавказ и Меркурий» начало постройку паро�
ходов. Вырос и рынок труда: в кон. 1850�х гг.
только в Казани насчитывалось 3764 вольно�
наёмных рабочих, 12448 дворовых и подён�
ных крестьян; в уездах на мануфактурах тру�
дилось не менее 2 тыс. рабочих, на лесозаго�
товках — ок. 30 тыс., в судостроении и судо�
вождении — св. 40 тыс. чел.; всего рынок ра�
бочей силы губернии составляли более
100 тыс. чел. Однако по сравнению с центр.
районами России пром. развитие края шло
более медленными темпами: в нач. 19 в. Ка�
занская губ. занимала 7�е место в России по
выпуску пром. продукции, а к 1860�м гг. —
14�е. Из всех уездных городов Казанской губ.
только в Чистополе было неск. кр. пр�тий,
на к�рых трудилось св. 100 чел. (кулеткацкие
з�ды купцов Лаврухиных, мещанина Жоке�
ева, Е.П. и А.Я. Логутовых).
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Толчком к дальнейшему развитию К. в
России явились бурж. реформы 1860–70�х гг.
С отменой крепостного права возникли пред�
посылки для формирования рабочего класса.
Особенностью развития К. в этот период яви�
лась многоукладность экономики с сохране�
нием нек�рых пережитков крепостничества.
Сравнительно развитые формы К. в пром�сти
совмещались с общей экон. отсталостью стра�
ны. Во мн. сел. р�нах преобладали докапита�
листические отношения. Концентрация про�
из�ва и капитала привела к появлению моно�
полистического капитала. Создавалась ка�
питалистическая кредитная система. В тече�
ние 1870–90�х гг. в вед. отраслях обрабатыва�
ющей пром�сти Казани завершился переход
к кр. фаб.�зав. произ�ву. Машинная индуст�
рия на основе вольнонаёмного труда вытес�
няла примитивный ручной и подневольный
труд. В 1879 только в Казани насчитывалось
69 пр�тий фаб.�зав. типа, в 1884 — 91. По ме�
ре увеличения их числа происходил количе�
ственный рост пром. пролетариата. В Казани
числ. рабочих с 1879 по 1903 возросла в 2
раза: с 4081 до 8436 чел. Появилась прослой�
ка потомственных пролетариев. С 1�й пол.
19 в. в губернии получил развитие и банков�
ский капитал. Почти одновр. было открыто
неск. кр. банков (Казанский городской обще%
ственный банк, Казан. отд�ние Гос. банка,
Купеческий банк, отд�ние Волжско%Камского
банка), а также ряд частных банков и контор.
На рубеже 19–20 вв. происходила концент�
рация произ�ва, сращивание его с банков�
ским капиталом. Одним из гл. проявлений
монополистического К. в крае стало появле�
ние многочисл. акц. об�в различных типов.
Первые такие об�ва были осн. в Казани в по�
реформенный период («Фабрично�торговое
товарищество братьев Крестовниковых», «То�
варищество химических заводов П.К.Ушко�
ва», «Торгово�промышленное общество Ала�
фузовских фабрик», «Иван Стахеев и К°»).
Среди татар. буржуазии сращивание капита�
лов также приобрело широкий размах, из кр.
акц. об�в выделялись Торг.�пром. т�во на па�
ях «Ахметзян Сайдашев с сыновьями и Бакий
Субаев» (уставной капитал 500 тыс. руб., мо�
нополист по продаже чая и сахара в Каза�
ни), «Товарищество мыловаренного и гли�
церинового завода И.Арсланова», «Бязекра�
сильная фабрика товарищества Казанской
мануфактуры и мыловаренный завод Утя�
мышева и Ко». Купцы и промышленники не�
редко являлись чл. и учредителями кр. бан�
ков. Стр�во жел. дорог и включение Казани
в 1893 в сеть жел. дорог создали условия для
быстрого развития экономики. В 1900 в Ка�
занской губ. насчитывалось 234 пр�тия,
в 1904 — 326. Возросла числ. пролетариата:
в 1900 — 13937, в 1904 — 15018 чел. Заметно
выросла производительность труда; общая
сумма капитала в 1900 составляла 16488151
руб., в 1904 — 21644274 руб. Развитие К. в
России было прервано Окт. рев�цией и поли�
тикой «военного коммунизма». Нек�рые эле�
менты рыночной экономики на короткое вре�
мя были восстановлены в годы новой эконо%
мической политики, но к нач. 1930�х гг. нэп
был свёрнут.

В 20 в. в развитых странах мира сложилась
устойчивая социальная структура, в к�рой,
наряду с кр. собственниками и работниками
наёмного труда, значит. часть составляет сред�
ний класс. Совр. формы рыночной конкурен�
ции дополняются механизмами гос. регулиро�
вания экономики. В 1980–90�х гг. в России
произошёл переход к рыночной экономике.

Лит.: Обзор Казанской губернии за 1900. К.,
1901; Обзор Казанской губернии за 1904. К., 1905;
Х а с а н о в Х.Х. Формирование татарской бур�
жуазной нации. К., 1977; История Казани. К., 1988.
Кн. 1; С в е р д л о в а Л.М. На перекрёстке торго�
вых путей. К., 1991; З о р и н А.Н. Города и поса�
ды дореволюционного Поволжья. К., 2001.

И.М.Мулюков.

КАПИТО�НОВ Николай Михайлович
(р. 14.12.1927, с. Шармаши Арского канто�
на), авиац. техник, слесарь�сборщик, Герой
Соц. Труда (1971). Окончил 1�е Вольское во�
ен. авиац.�техн. уч�ще (1956). В 1943–47 ра�
ботал кузнецом на Тюлячинском районном
пром. комб�те в с. Шармаши. В 1948–58 в
Сов. Армии. За обслуживание авиац. техни�
ки был премирован именными часами, к�рые
ему вручил трижды Герой Сов. Союза ком.
дивизии И.Н.Кожедуб (1954). В 1958–90 бри�
гадир слесарей�сборщиков в Казан. ПО вы�
числительных систем. Чл. Центр. совета Все�
союз. об�ва изобретателей и рационализато�
ров (1978–88). Автор 100 рационализатор�
ских предложений, внедрение к�рых позволи�
ло увеличить производительность труда,
обеспечило большой экон. эффект. Звание
Героя присвоено за выдающиеся заслуги в
выполнении пятилетнего плана (1966–70) и
орг�цию произ�ва новых изделий. Награж�
дён орденом Ленина; медалями, в т.ч. серебр.
медалью ВДНХ СССР. 

Лит.: А л а е в Ю. Капитонов Николай Ми�
хайлович // Герои Социалистического Труда Та�
тарии: Док. очерки. К., 1984. Кн. 2.

КАПИТО�НОВА Нина Петровна (р. 16.1.1938,
кордон Сысов Мордовской АССР), учёный
агроном, лауреат Гос. премии РТ (1994).
Окончила Ленингр. с.�х. ин�т (1960).
В 1961–73 и с 1974 в Татар. НИИ сел. х�ва,
зав. лабораторией защиты растений (до
1962). В 1973–74 гл. агроном Респ. станции
защиты растений. Одна из авторов высоко�
зимостойких и засухоустойчивых сортов
озимой пшеницы Казанская 84, Мёшинская
2 (Гос. пр.), Казанская 285 и яровой пшени�
цы Керба. Работы по вирусным болезням
с.�х. культур и повышению устойчивости
пшеницы к биотическим стрессам с помо�
щью селекции.
КАПИ�ЦА Пётр Леонидович (8.7.1894,
г.Кронштадт — 8.4.1984, Москва), физик,
один из основателей физики низких темп�р
и физики сильных магнитных полей, д. фи�
лософии (1923), д. физ.�матем. наук (1928),
акад. АН СССР (1939; чл.�корр. с 1929), дваж�
ды Герой Соц. Труда (1945, 1974). Участник
1�й мир. войны. После окончания Политехн.
ин�та (Петроград, 1918) работал там же.
В 1921 был направлен в науч. командировку
в Великобританию, где проводил иссл. под
рук. физика Э.Резерфорда; в 1924–32 зам.
директора Кавендишской лаборатории,
в 1930–34 директор лаборатории им. Монда

Кембриджского ун�та. В 1935–46 и с 1955 ди�
ректор осн. им Ин�та физ. проблем АН СССР.
Во время эвакуации Академии наук (1941–43)
работал в Казан. ун�те. В эти годы под рук. К. и
при его непосредственном участии был вы�
полнен ряд важнейших работ по созданию
пром. установок для получения большого
кол�ва кислорода, в к�ром остро нуждались
отеч. металлургия, хим. пром�сть и энергети�
ка. С 1947 проф. Моск. физ.�техн. ин�та.

В 1924 предложил импульсный метод по�
лучения сверхсильных магнитных полей и
создал установку, в к�рой формировались по�
ля до 320 кГс. В 1928 обнаружил в сильных
магнитных полях линейную зависимость
электрического сопротивления ряда металлов
от напряжённости поля (закон Капицы).
В 1938 открыл сверхтекучесть жидкого ге�
лия (Гос. пр. СССР, 1943) и показал, что при
передаче теплоты от твёрдого тела (напр.,
стенок сосуда) к жидкому гелию на грани�
це раздела возникает скачок темп�ры (ска�
чок темп�ры Капицы). В 1939 разработал
новый метод сжижения воздуха с помощью
цикла низких давлений, осуществляемого
в высокоэффективном турбодетандере (Гос.
пр. СССР, 1941), к�рый широко применя�
ется для получения в больших кол�вах газо�
образного и жидкого кислорода.
В 1950–55 разработал сверхвысокочастот�
ные генераторы нового типа — планотрон и
нитотрон мощн. до 300 кВт (в непрерыв�
ном режиме) и обнаружил, что при высо�
кочастотном разряде в плотных газах обра�
зуется стабильный плазменный шнур, пред�
полагаемая темп�ра электронов в к�ром
105�106К. Эта работа (опубл. в 1969) откры�
ла новое направление иссл. в области осуще�
ствления управляемого термоядерного син�
теза. Лауреат Нобелевской пр. (1978) за
фундам. иссл. в области физики низких
темп�р. Гл. редактор «Журнала эксперимен�
тальной и теоретической физики» (с 1955).
Чл. Сов. нац. к�та Пагуошского движения.
Чл. Лондонского королевского об�ва (1929),
Нац. академии наук США (1946), Датской
королевской (1946), Польской (1963),
Шведской королевской (1966) академий и
мн. других заруб. науч. об�в. Награждён пя�
тью орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени; медалями, в т.ч. зол. ме�
далью им. М.В.Ломоносова АН СССР. 

С о ч.: Электроника больших мощностей. М.,
1962; Жизнь для науки. М., 1965; Теория, экспери�
мент, практика. М., 1966; Физические задачи.
М., 1972.

Лит.: Академик Пётр Леонидович Капица
(К 60�летию со дня рождения) // Журн. эксперим.
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и теорет. физики. 1954. Т. 27, вып. 3; А л е к с е е в �
с к и й Н.Е. Пётр Леонидович Капица (К 70�летию
со дня рождения) // Успехи физ. наук. 1964. Т. 83,
вып. 4. М.С.Тагиров.

КАПКА�ЕВ Радик Абдуллаевич (р. 9.11.1928,
Ташкент), дерматовенеролог, д. мед. наук
(1973), проф. (1974), засл. деятель науки Уз�
бекской ССР (1979). По окончании Ташкент�
ского мед. ин�та (1953) работает там же, зав.
курсом (с 1974), зав. кафедрой кожных и ве�
нерических болезней (с 1976), декан
(1970–80), проректор (1987–90). Труды по
эпидемиологии, клинике и лечению сифи�
лиса. К. изучен эксперим. сифилис (иммуно�
логия, патоморфология), разработаны мето�
ды лечения экзем, аллергических дерматитов.
Чл. правления Об�ва дерматовенерологов
СССР, почёт. чл. Об�ва дерматовенерологов
РФ (1993). 

С о ч.: Экзема. Таш., 1979; Диспансеризация
кожных и венерических больных. Таш., 1989; Спра�
вочник дерматовенеролога. Таш., 1992.

КАПО�, см. Казанское авиационное производ%
ственное объединение.

КА�ППЕЛЕР (Kappeler) Андреас (р. 20.9.1943,
г.Винтертур, Швейцария), историк, д. фило�
софии (1969), проф. (1982). Окончил Цю�
рихский и Венский ун�ты (1969). Работал в
Цюрихском (1970–82) и Кёльнском
(1982–98) ун�тах, с 1998 в Венском ун�те
(директор Ин�та Вост. и Юго�Вост. Европы).
Труды по истории России периода Ивана IV
по нем. источникам, народов Ср. Поволжья
с древнейших времён до сер. 19 в., нацио�
нальностей и по нац. вопросу в России, по ис�
тории Украины, рос.�укр. отношений, нац.
движениям на Украине. Истории народов
Ср. Поволжья посв. работы: «Этногенез на�
родов Среднего Поволжья (татар, чувашей,
марийцев, удмуртов) в советских научно�ис�
следовательских работах» (в ж. «Cahiers du
monde russe et sovetique», Париж, 1976), «Ис�
тория народов Среднего Поволжья с X до
2�й половины XIX века в советских исследо�
ваниях» (в ежегоднике «Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas», Мюнхен–Висбаден,
1978), «Царская политика по отношению к
мусульманам Российской империи» (в сб.
«Die Muslime in der Sowjetunion und in
Jugoslawien», Кёльн, 1989). Наиб. кр. работой
К. является монография «Russlands erste Na�
tionalitäten: Das Zarenreich und die Völker der
Mittleren Wolga vom 16 bis 19 Jahrhundert»
(«Первые национальности России: Царская
империя и народы Среднего Поволжья с
16 по 19 вв.», Кёльн–Вена, 1982). 

С о ч.: Regionalismus und Nationalismus in
Russland. Baden�Baden, 1966; Ivan Groznyj im Spiegel
der auslandischen Druckschriften seiner Zeit: Ein
Beitrag zur Geschichte der westlichen Russlandbildes.
Bern–Fr./M., 1972; Kleine Geschichte der Ukraine.
Munch., 1994; Russische Geschichte. Munch., 1997;
Der schwierige Weg zur Nation. Beitrage zur neueren
Geschichte der Ukraine. W.–Köln–Weimar, 2003;
Россия — многонациональная империя: Возник�
новение. История. Распад. М., 2000.

Лит.: Д и м и т р и е в В.Д. О трудах швейцар�
ского историка А.Каппелера по истории народов
Среднего Поволжья с древних времён до середины
XIX в. // Из истории дореволюционной Чувашии.
Чебоксары, 1992.

И.А.Гилязов.

КА�ППЕЛЬ Владимир Оскарович (16.4.1883,
г.Белев, Тульская губ. — 26.1.1920, близ разъ�
езда Утай Нижнеудинского у. Иркутской
губ.), воен. деятель, генерал�лейтенант (1919).
Из дворян. Окончил Академию Ген. штаба
(1913). Участник 1�й мир. войны. В ию�
не–сентябре 1918 командовал отрядом, за�
тем группой войск Нар. армии Комуча, дей�
ствовавших в р�не гг. Сызрань, Симбирск,
Казань: 6–7 августа участвовал во взятии
Казани и обороне города от частей Кр. Ар�
мии; 28–29 августа осуществил рейд в тыл
5�й армии Восточного фронта в р�не с. Тюр�
лема и г.Свияжск, был отброшен к с. Верх.
Услон, затем к г.Буинск, откуда в сентябре
отступил с остатками Чехосл. корпуса и
Нар. армии Комуча. В армии адмирала
А.В.Колчака возглавлял 1�й Волж. корпус,
к�рый в мае–сентябре 1919 был разбит Кр.
Армией в результате бугурусланской, бу�
гульминской и белебеевской воен. опера�
ций. С декабря 1919 главкоманд. Восточ�
ным фронтом Белой армии. Погиб при от�
ступлении к г.Иркутск. 

Лит.: М у х а р я м о в М.К. Гражданская вой�
на в Татарии (1918–1919). К., 1969; Гражданская
война в Поволжье 1918–1920 гг. К., 1974; Граж�
данская война и военная интервенция в СССР: Эн�
цикл. М., 1987.

Е.Б.Долгов.

КАПТЫРМА�, застёжка, состоящая из крюч�
ка и петли, а также популярное в прошлом  у
татар ювелирное украшение в виде застёж�
ки�пряжки. К. — одно из самых универсаль�
ных украшений татар. нац. костюма. Разно�
образные по форме и декор. решению К. слу�
жили для скрепления грудного разреза жен.
рубахи (изU каптырмасы), полочек камзола

(камзул каптырмасы), поясов (кRмRр кап�
тырмасы), а также являлись самоценной де�
талью нек�рых ювелирных изделий: брасле�
тов, ожерелий.

Лит.: С у с л о в а С.В. Татарские ювелирные
украшения. К., 1980; В а л е е в а � С у л е й м а �
н о в а Г.Ф., Ш а г е е в а Р.Г. Декоративно�при�
кладное искусство казанских татар. М., 1990.

Ф.Ф.Гулова.

КАПУ�СТА (Brassica), род одно�, дву� и мно�
голетних растений сем. капустовых (кресто�
цветных). Изв. ок. 35 видов, распространены
в Евразии и Сев. Африке, б. ч. происходит из
Средиземноморья и Китая. В Татарстане 5 ви�
дов: К. полевая, К. сарептская, или сарептская
горчица, К. масличная (рапс, брюква), репа
(турнепс), К. огородная. Эти виды, сформи�
ровавшиеся св. 4 тыс. лет назад, имеют зна�
чит. различия по вегетативным органам, но
очень близки по репродуктивным. Первыми
в культуру были введены листовые формы К.

Культ. формы К. — холодостойкие, светолю�
бивые растения, требующие высокоплодо�
родных почв и не выносящие почв заболочен�
ных и кислых. К. кочанная (белая и красная
формы) — одна из гл. овощных культур Та�
тарстана — возделывается рассадным спосо�
бом во всех р�нах, ежегодно выращивается на
пл. 2800–2900 га. Урожайность 400–500 ц с
1 га. На садово�огородных участках разво�
дят также К. савойскую, брюссельскую, цвет�
ную, репную (или кольраби) и др. 

В РТ рекомендованы к использованию в
произ�ве следующие сорта К. белокочанной:
раннеспелые — Золотой гектар (1953), Номер
первый грибовский 147 (1953), Июньская
(1986), Казачок (1997), Трансфер (1999), Ма�
лахит (1999), Старт (2001); среднеспелые —
Надежда (1975), Слава 1305 (1987), Лоси�
ноостровская 8 (1987), Экстра (2001), СБ�3
(2003); среднепоздние — Подарок (1960);
позднеспелые — Зимовка 1474 (1986), Харь�
ковская зимняя (1990), Амагер 611 (1991),
Крюмон (1993), Колобок (2002); К. красно�
кочанной: Каменная головка 447 (1961), Га�
ко (1996), Михнёвская (1996); К. савойской:
Юбилейная 2170 (1992), Вертю 134 (1996);
К. цветной: Ранняя грибовская 1355 (до
1953), Гарантия (1988), Мовир 74 (1988),
Отечественная (1997); К. брюссельской: Гер�
кулес (1996); К. кольраби: Венская белая
1350 (1965); К. пекинской: Хибинская (1996). 

На семена К. выращивается 2�летней куль�
турой. С одного семенного растения собира�
ют 40–50 г семян (с 1 га — 5–6 ц). Большой
урон урожаю наносят земляные блошки, ка�
пустные мухи, капустная моль, капустная
совка, капустная тля, капустные клопы, рап�
совый цветоед и др. вредители. Распростра�
нённые болезни: кила крестоцветных, чёр�
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Каптырма. 1. Застёжка воротниковая. Серебро.
Литьё, штамповка, гравировка. 17�18 вв. Нац.

музей РТ; 2. Поясная пряжка. Серебро,
самоцветы. Гравировка. 1�я пол.  19 в.

Капуста: 1 — цветная; 2 — белокочанная;
3 — краснокочанная.

1

2
3



ная ножка, альтериариоз, ложная мучнистая
роса, серая и белая гнили. Меры борьбы: со�
блюдение севооборота, содержание полей в
чистом от сорняков состоянии, научно обос�
нованные дозы внесения удобрений, нормы
полива, инкрустация семян, своевременная
обработка посевов инсектицидами и фунги�
цидами. 

Лит.: Б а к и н О.В., Р о г о в а Т.В., С и т н и �
к о в А.П. Сосудистые растения Татарстана. К.,
2000; Сельское хозяйство: Большой энцикл. сло�
варь. М., 1998.

И.Н.Афанасьев.

КАПУ�СТИН Денис Викторович (р. 5.10.1970,
Казань), спортсмен (лёгкая атлетика, тройной
прыжок), засл. мастер спорта РФ (1999).
Воспитанник ФСО профсоюзов (Казань).
Тренеры — А.А.Семагин (до 1987), Г.А.Муха%
медов (до 1996), Е.П.Загорулько (с 1996).
Окончил Казан. пед. ун�т (1995). Чемпион
России (1992, среди молодёжи; 1994, 2000),
Европы (1989, среди юниоров; 1994), облада�
тель Кубка Европы (1994, 1999). Серебр. при�
зёр чемпионата Европы (1994, зимнего; 1998),
Кубка Европы (1997), мира (1998). Бронз.
призёр Олимп. игр (2000). С 1991 спорт�
смен�инструктор Мин�ва по делам молодёжи
и спорту РТ.
КАПУ�СТИН Михаил Яковлевич (23.12.1847,
г.Омск — 1920, Москва), гигиенист, д. меди�
цины (1879), обществ.�полит. деятель. Действ.
статский советник (1898). Из дворян. Окон�
чил Мед.�хирургическую академию (С.�Пе�
тербург, 1870). В 1871–72 на земско�мед.,
в 1873–79 на воен.�мед. службе. Во время
рус.�тур. войны (1877–78) заведовал одним
из временных воен. госпиталей на Кавказе.
С 1879 в Мед.�хирургической академии, од�
новр. секр. совета Рус. об�ва охранения нар.
здравия (чл.�корр.). Разработал стат. карты
для изучения местностей, пострадавших от
неурожая. В 1880–84 сан. врач в гг. Воронеж
и Курск. С 1885 экстраординарный проф. ка�
федры гигиены и мед. полиции Варшавско�
го ун�та. С 1887 проф. Казан. ун�та, в 1907 де�
кан мед. ф�та. Иссл. посв. обществ. медици�
не: выступал за оказание бесплатной мед. по�
мощи крестьянам, одним из первых выпустил
работу, содержавшую анализ опыта земской
медицины («Основные вопросы земской ме�
дицины», СПб., 1889), в к�рой доказывал пре�
имущества стационарной системы орг�ции
земской медицины, подробно рассмотрел
функции участкового земского врача, вопро�
сы орг�ции аптечного дела, определил цели и
методы сан. статистики. Труды К. являлись
руководством для земских врачей. Большое
внимание уделял проблемам гигиены: спосо�
бам дезинфекции, орг�ции водоснабжения,
содержанию очистных сооружений. Часть
работ посв. проблемам борьбы с эпидемиями.
Им изобретена дезинфекционная бочка, по�
лучившая назв. «бочка Капустина». В 1897 К.
был включён в кач�ве специалиста по об�
ществ. гигиене в комиссию по борьбе с чумой
и орг�ции мер по её предупреждению (под
рук. принца А.П.Ольденбургского). Им бы�
ли проведены иссл. в гг. Феодосия, Керчь,
Севастополь, Евпатория; сделанные выводы
использовались при орг�ции противоэпиде�
мических мероприятий. Принимал активное

участие в обществ.�
полит. жизни. Чл.
об�ва врачей при Ка�
зан. ун�те (с 1891
пред.). В нач. 1890�х гг.
участвовал в оказа�
нии помощи постра�
давшим от голода,
в годы рус.�япон. вой�
ны (1904–05) входил
в к�т по оказанию по�
мощи больным и ра�
неным воинам. Один
из организаторов 7�го
Всерос. Пироговского съезда врачей (Казань,
1899), руководил секцией земской и гор. ме�
дицины. С 1894 за активное участие в зем�
ском движении находился под негласным
надзором полиции. В 1905 один из инициа�
торов создания Казан. губ. отд�ния партии
«Союз 17 октября» (с 1905 пред.) и проведе�
ния в Казани Поволж. съезда партии октяб�
ристов (10–12 сент. 1906), входил в про�
граммную комиссию. Чл. Моск. ЦК «Союза
17 октября». Депутат 2�й и 3�й Гос. дум
(1907–12) от Казанской губ. Во 2�й Думе чл.
комиссий: библиотечной и по нар. образова�
нию; в 3�й Думе товарищ (зам.) пред., входил
в состав комиссий: бюджетной, по нар. обра�
зованию, по делам старообрядцев, финлянд�
ской (товарищ пред.). Во 2�й Думе возглав�
лял фракцию октябристов. По полит. взгля�
дам представлял лев. фланг партии октяб�
ристов, сотрудничал с кадетами. Нередко де�
лал заявления, противоречившие положени�
ям своей партии. Так, в марте 1906 он заявил,
что не отвергает автономию окраин, но толь�
ко если автономия будет предоставлена и
центр. областям России: «странно давать ав�
тономию Польше, не имея её хотя бы в Казан�
ской, Саратовской губерниях». Был против
рос. национализма, выступал за скорейшее
разрешение крест. вопроса. Считал учреж�
дение Гос. думы благом для народа и возла�
гал на её деятельность большие надежды.
Изв. рос. монархист В.М.Пуришкевич после
нек�рых заявлений К. в Гос. думе ввёл выра�
жение «октябрист капустинской марки», ха�
рактеризовавшее тех чл. партии октябрис�
тов, к�рые растягивали «конституционные
принципы как резину, влево до бесконечно�
сти».  В годы 1�й мир. войны чл. Мед. совета
Мин�ва внутр. дел (С.�Петербург), одновр.
преподавал в Петерб. ун�те. Награждён орде�
нами Св. Владимира 3�й степени, Св. Анны
2�й и 3�й степеней, Св. Станислава 1�й и 2�й
степеней. 

С о ч.: Главные основания проекта сельской зем�
ской больницы. СПб., 1874; Борьба с дифтери�
том // Русский начальный учитель. 1880. № 4–6;
Калинкинская городская больница в Санкт�Петер�
бурге. СПб., 1885; Один из простейших типов па�
ровой дезинфекционной камеры // Дневник Ка�
зан. об�ва врачей. 1892. Вып. 3; Задачи гигиены в
сельской России. М., 1902; Речи казанского октя�
бриста. К., 1907.

Лит.: Члены 2�й Государственной Думы. СПб.,
1907; Ус м а н о в а Д.М. Профессора и выпуск�
ники Казанского университета в Думе и Госсовете
России, 1906–1917. К., 2002; А й н у т д и н о �
в а Л.М. Либеральное движение в Казанской гу�
бернии. К., 2003.

Л.М.Айнутдинова.

КАПУ�СТИН Николай Фёдорович
(12.11.1936, д. Астраханка Лаишевского
р�на — 5.2.2006, Казань), инженер�механик,
ген. директор АО «Вакууммаш» (с 1994),
засл. машиностроитель РФ (1993). Окончил
Казан. авиац. ин�т (1964). В 1958–61 работал
в Казан. техн. уч�ще № 3. В 1961–2006 в АО
«Вакууммаш»: инженер�конструктор, началь�
ник цеха, зам. гл. технолога, начальник серий�
ного КБ, 1�й зам. ген. директора НПО, од�
новр. директор Казан. механического з�да
(с 1989), ген. директор НПО (1991–94). Под
рук. К. проведена техн. реконструкция пр�тия,
созд. новые виды вакуумного оборудования,
осуществляется стабильный рост объёмов
произ�ва. Награждён орденами Дружбы на�
родов, Почёта, медалями. 

С о ч.: Казанскому предприятию «Вакууммаш»
50 лет // Вакуумная техника и технология. 1993.
Т. 3, № 3/4; Золотая Звезда «Вакууммаша» // На�
учный Татарстан. 1996. № 4.

Лит.: Выпускники — гордость университета:
Краткий биогр. справ. / КАИ. К., 2002.

КАПУ�СТИНА Татьяна Васильевна
(р. 15.6.1949, Казань), математик, педагог,
канд. физ.�матем. наук (1981), д. пед. наук
(2001), проф. (2002). С 1971, после окончания
Елабужского пед. ин�та (ныне ун�т), работа�
ет там же, на кафедре алгебры и геометрии,
в 1983–96 зав. кафедрой. Труды по геометрии
и топологии, по применению компьютерных
технологий в обучении математике. 

С о ч.: Голоморфно�конформное соответствие в
касательных расслоениях риманова пространст�
ва // Тр. геом. семинара. К., 1981. Вып. 13; Компью�
терная система Mathematica 3.0 в вузовском обра�
зовании. М., 2000.

КАПУСТИ�НСКИЙ Анатолий Фёдорович
(16.12.1906, г.Житомир — 26.8.1960, Моск�
ва), физикохимик, чл.�корр. АН СССР
(1939). По окончании Моск. ун�та (1929) ра�
ботал (до 1941) во Всесоюз. НИИ приклад�
ной минералогии (Москва); одновр.,
в 1933–37, проф. Горьковского ун�та,
в 1937–41 зав. кафедрой физ. химии Моск.
ин�та стали. С 1941 зав. лабораторией термо�
химии Ин�та общей и неорганической хи�
мии АН СССР (в годы Вел. Отеч. войны в
Казани), зав. кафедрой физ. химии Казан.
ун�та (до 1943); одновр., с 1943, зав. кафедрой
общей и неорганической химии Моск.
хим.�технол. ин�та, в 1945–49 проф. Моск.
ун�та. Труды по кристаллохимии, термохи�
мии, хим. термодинамике, физ. химии ме�
таллургических процессов. К. получил ур�ние
для расчёта энергии ионной связи в молеку�
ле (формула Капустинского). Установил за�
висимость энергии кристалла от изотопного
состава (на примере гидрида и дейтерида ли�
тия). Предложил ур�ние для вычисления эн�
тропии  раствора. Развил теорию теплоёмко�
стей ионов врастворах. Провёл иссл. по тер�
мохимии и термодинамике неорганических
соединений, определил теплоту их образо�
вания, систематизировал термодинамичес�
кие константы неорганических веществ. Внёс
вклад в теорию процесса получения серной
к�ты контактным способом. Разработал
(совм.) термохим. метод определения коор�
динационных чисел ионов в вод. растворах.
Изучал теплопроводность вод. растворов эле�
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ктролитов. Высказал
гипотезу о перестрой�
ке электронных кон�
фигураций атомов
при высоких давлени�
ях и оригинальную ге�
охим. теорию строе�
ния земного шара. Ав�
тор работ по истории
становления хим. нау�
ки в России, о дея�
тельности различных
науч. хим. школ. 

С о ч.: Физическая хи�
мия металлургических процессов. М.–Л., 1933. Т. 1;
Химические равновесия в неорганических системах.
М.–Л., 1936; Очерки по истории неорганической и
физической химии в России. М., 1949.

Лит.: Анатолий Фёдорович Капустинский //
Материалы к биобиблиогр. учёных СССР. Сер. хим.
наук. М., 1958. Вып. 26. 

В.Г.Абзалова.

КАПУ�СТОВЫЕ, то же, что крестоцветные.
«КАРА� КУКЕ�Л» («Кара КUкел»), героиче�
ский дастан барабинских татар. Назван по
имени гл. героя. По содержанию, системе об�
разов и стилевым особенностям «К.К.» име�
ет мн. общего с другими дастанами барабин�
ских татар («Йастай Мунке», «Кадыш Мер�
ген», «Мешак�алып»). Осн. на др. сюжете. 

У 70�летнего старика родился долгождан�
ный первенец. Как это свойственно сказоч�
ным персонажам, мальчик очень быстро рос
и стал богатырём. Поймав дикую лошадь,
выковав шестипудовую саблю и шестипудо�
вое копьё, Кара Кукел отправился в путеше�
ствие. Его цель в произведении чётко не на�
звана, но подразумевается, что герой, не зная,
на что тратить свою невероятную силу, ищет
либо достойного противника, либо невесту.
В пути с ним происходит череда приключе�
ний, он, как и древние эпические батыры, об�
щается с лесными зверями. Наконец Кара
Кукел встречает огромного, ростом с гору,
батыра Темира (букв. — Железный). После
словесной перепалки между ними начина�
ется жестокая битва, к�рая длится семь дней
и ночей. Победив своего противника, Кара
Кукел хочет его убить. Темир молит о поща�
де и обещает отдать ему в жёны свою дочь.
Традиционный мотив сражения богатырей
в «К. К.» видоизменяется: эпические тради�
ции требуют, чтобы противники были до�
стойны друг друга, Темир же оказался слабее
героя дастана. Его следующим противником
становится Чуен�алып (букв. — Чугунный
богатырь), могущество к�рого подтвержда�
ется в дастане упоминанием о горах костей
батыров, осмелившихся сразиться с ним (мо�
тив «пойдёшь — не воротишься»). Кара Ку�
кел побеждает Чуен�алыпа, а затем женится
на его дочери (мотив многожёнства). По�
следний противник героя, Яш�алып (Моло�
дой богатырь), побеждает его самого. От
смерти Кара Кукела спасает его сын от доче�
ри Темира — Кучкар�алып (букв. — Охраня�
ющий богатырь), к�рый женится на дочери
Яш�алыпа. Герой возвращается в родные
края. У него 8 жён, 28 детей. Кара Кукел сто�
ит на страже родной земли, совершает ещё мн.
подвигов. В дастане зафиксирована древней�
шая форма проклятия, вложенная в уста Те�

мира: «Чтоб мне жениться на собственной
матери». Записан и опубл. В.В.Радловым в
1860�е гг. 

Лит.: Р а д л о в В.В. Образцы народной лите�
ратуры тюркских племён, живущих в Южной Си�
бири и Дзунгарской степи. СПб., 1872. Ч. 4;
b х м R т о в а Ф.В. Татар халык дастаннары // Та�
тар халык иWаты: Дастаннар. К., 1984.

Ф.И.Урманчеев.

КАРА� ТИЕ�Н�АЛЫ�П, персонаж дастана
«Идегей»; существо, рождённое от человека
и пэри, наделённое громадным ростом и чу�
довищной силой, опасный враг и в то же вре�
мя кровный родственник (двоюродный брат)
Идегея. 

К.Т.�а. внушает всем страх. Красноречивым
свидетельством его могущества является
факт похищения им дочери самого всесиль�
ного Шах�Тимура, «державшего в повино�
вении полмира». В произведении подробно
описывается внеш. облик К. Т.�а.: если он
встанет, будет выше звёзд, если сядет, будет
подобен скале, грудь его как мост, кисть как
сруб, уши как два щита. Такая детализация в
описании персонажей в произведениях нар.
творчества встречается редко. Обстоятель�
но передаются мистические свойства и
сверхъестеств. возможности К. Т.�а.: он об�
ладает невероятной силой и даром предвиде�
ния, его не берут ни стрела, ни меч, невозмож�
но выдержать его взгляд, а убить можно толь�
ко его же собств. оружием. Интересно, что
всеми этими чертами, их частью или одной из
них наделяются мн. эпические герои (обще�
тюрк. Алпамыш, казах. Алмамбет, Коблан�
ды�батыр, кирг. Манас и др.), что свидетель�
ствует об общих корнях героев произведе�
ний нар. творчества. Обладая мн. чертами
мифологического персонажа, К. Т.�а., тем не
менее, не встречается в других произведени�
ях тюрко�татар. фольклора, фигурирует лишь
в «Идегее» и его нац. версиях. В каракалп.
версии это Каратийн�дэу из рода дию. Его
противоборство с эпическим героем пред�
ставлено шире и подробнее, нежели в татар.
версии дастана. 

Лит.: Татарский народный эпос. К., 1990; Татар
халык дастаны «ИдегRй» // Совет RдRбияты. 1940.
№ 11/12; ИдегRй: Татар халык дастаны. К., 1988;
И еUкRй менRн Мора ым: Тарихи кобайыр. eфX,
1994.

Ф.И.Урманчеев.

КАРА� УРМА�Н (дремучий лес), атрибут,
широко распространённый в мифологии мн.
народов; символ неизвестности и опаснос�
ти. Дремучий лес — место действия различ�
ных эпизодов большинства татар. волшеб�
ных сказок, песен, баитов и нек�рых лит. про�
изведений.  В нём происходят наиб. важные
события повествования, превращения геро�
ев. Здесь произрастают неизв. деревья с вол�
шебными плодами, обитают таинственные
существа (Шурале, аждаха, дию и др.). Через
К. у. герой попадает в иной мир, нередко К. у.
сам олицетворяет образ иного мира. Клас�
сические примеры всех магических функ�
ций К. у. представлены в татар. нар. сказке
«Ак бUре» («Белый волк»), нар. баитах «Лаш�
манчылар» («Лашманы»), «Лашман бRете»
(«Баит о лашманах») и др. произведениях
фольклора. В дорев. лирических песнях об�

раз К.у. символизировал тяжёлую жизнь про�
стого народа. 

Лит.: Татар халык иWаты: bкиятлRр. К., 1978.
2 кит.; Татар халык иWаты: БRетлRр. К., 1983; Татар
халык иWаты: Тарихи ]Rм лирик Wырлар. К., 1988.

Ф.И.Урманчеев.

«КАРА� УРМА�Н» («Иске кара урман») («Дре�
мучий лес»), старинная татар. нар. песня. По
характеру мелодии относится к числу татар.
протяжных напевов. Центр. образ песни —
дремучий лес (кара урман), символизиру�
ющий средоточие нелёгких жизн. испытаний:

Кара да гына урман, караZгы тXн, / Нинди
юллар белRн UтRрбез? (Тёмная ночь, дрему�
чий лес, / Трудно найти выход из него). 

В песне рефреном проходит гл. мысль: по
жизни, как и по глухим лесам, невозможно
идти в одиночку; человеку нужны верные
друзья, близкие люди, только вместе можно
одолеть все трудности и прийти к желанной
цели. Песня популярна в народе, включает�
ся в репертуар певцов�профессионалов. Впер�
вые опубл. в 1913. 

Лит.: �ырлар китабы. К., 1972; У р м а н ч е Ф.
Татар халык иWаты. К., 2002. С. 287–305.

Ф.И.Урманчеев.

КАРА� ХАЛЫ�К (тюрк., букв. — чернь, чёр�
ный люд), условное назв. феод.�зависимого
населения Золотой Орды, Астраханского,
Казанского, Сибирского и др. татар. гос�в в
13–16 вв. Состоял преим. из податного насе�
ления (сел. общинники, ремесленники, мел�
кие торговцы и др.; по мнению нек�рых иссле�
дователей — и рабы — полонянники). Платил
ясак и др. подати, а также нёс разнообраз�
ные повинности. После присоединения татар.
ханств к Русскому гос�ву б. ч. К.х. была запи�
сана в ясачные люди.

КАРАБА�ЕВО (Карабай), деревня в Апас�
товском р�не, на лев. притоке р. Улема, в 12 км
к Ю.�В. от с. Апастово. На 2002 — 202 жит.
(татары). Мясное скот�во. Нач. школа, клуб.
Осн. в 17 в. В дорев. источниках изв. также
под назв. Юмралы. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К. функционировали ме�
четь, медресе, ветряная мельница, 2 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 1002,7 дес. До 1920 деревня
входила в Больше�Шемякинскую вол. Те�
тюшского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Тетюшского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Апастовском, с 1.2.1963 в Тетюшском,
с 4.3.1964 в Апастовском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 84 души муж. пола; в 1859 — 403,
в 1897 — 627, в 1908 — 688, в 1920 — 675,
в 1926 — 503, в 1938 — 632, в 1949 — 375,
в 1958 — 412, в 1970 — 443, в 1979 — 335,
в 1989 — 267 чел.

КАРАБА�Ш, посёлок гор. типа (с 1957) в Бу�
гульминском р�не, при впадении р. Зай в
р. Степной Зай, в 27 км к С.�З. от г.Бугульма.
На 2002 — 5139 чел. (по переписи 1989, та�
тар — 80,1%, русских — 14,1%). 2 ср. школы,
дом культуры, б�ка. Мечеть. Нефтедоб.
пром�сть (НГДУ «Иркеннефть»). Близ К.
находится Карабашское вдхр. Изв. с 1748.
До 1860�х гг. жители в сословном отноше�
нии делились на гос. крестьян, башкир�вот�
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чинников и тептярей. Занимались земледели�
ем, разведением скота, отхожими промысла�
ми. В нач. 20 в. в К. располагалась почтовая
станция, функционировали 2 мечети, 2 вод.
мельницы. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 7080 дес. До 1920 се�
ло входило в Каратаевскую вол. Бугульмин�
ского у. Самарской губ. С 1920 в составе Бу�
гульминского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Альметьевском, с 10.2.1935 в Ново�Письмян�
ском, с 18.8.1955 в Лениногорском,
с 12.10.1959 в Бугульминском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 1317, в 1897 — 1912, в 1910 —
2326, в 1920 — 2957, в 1926 — 2083, в 1989 —
4300 чел.

КАРАБА�ШСКАЯ ГОРА�, памятник приро�
ды. Расположен на терр. Бугульминского
р�на вблизи пгт Карабаш. Выделен в 1959.
Пл. 50 га. Холмистая возвышенность с уни�
кальным сочетанием различных раститель�
ных группировок лесостепи с элементами
каменистой, луговой и кустарниковой сте�
пи на склонах юж., зап. и вост. экспозиций и
широколиственных лесов на сев. склоне. Об�
наружено 170 видов высш. сосудистых расте�
ний, в т.ч. 60 видов, занесённых в Красную
книгу РТ: курчавка кустарниковая (на сев.
границе ареала), ковыли — красивейший,
Коржинского, Лессинга, сарептский и др.,
перловник трансильванский, гониолимон
высокий, лён жёлтый и многолетний, козелец
австрийский, испанский и др., сирения се�
дая и горная, еремогоне Биберштейна, длин�
нолистная и украинская; редкие виды аст�
рагалов, скабиоз, копеечников. Обитают бу�
лавоусые чешуекрылые: махаон, мнемозина,
бархатницы (дриада, пестроглазка Галатея),
желтушка золотистая, голубянки (Мелеагр
и др. виды, трофически связанные с тимьяна�
ми, астрагалами, вязелями, эспарцетами), ав�
тоной, аретуза, бризеида, ферула. Терр. под�
вержена сильному антропогенному воздейст�
вию (выпас скота, добыча строит. камня). 

Лит.: М а р к о в М.В., П а п ч е н к о в В.Г.,
С и т н и к о в А.П. Новые и редкие виды флоры
Татарии // Бот. журн. 1988. Т. 73, № 1; С и т н и �
к о в А.П. Atraphaxis frutescens (L.) на северной
границе ареала в Заволжье // Самарская Лука.
1993. № 4.

В.Г.Марфин.

К А РА Б А � Ш С К О Е
ВОДОХРАНИ�ЛИ�
ЩЕ, на р. Бугульмин�
ский Зай вблизи
пгт Карабаш Бугуль�
минского р�на. Созд.
в 1957. Пл. вод. зерка�
ла при нормальном
подпорном уровне
(140 м) составляет
7,3 км2, полный объём
52,4 млн. м3, ср. глуб.
7,1 м; дл. 8,7 км, наиб.
шир. 1,2 км. Осн. на�
значение — законтур�
ное заводнение нефт.
м�ний в юго�вост. час�
ти республики. В фау�
не до 15 видов рыб:
плотва, лещ, уклейка,
окунь, густера, ёрш, су�

дак, жерех и др. По берегам водохранилища
расположены зоны отдыха.
КАРАБАЯ�Н, село в Тюлячинском р�не, на
р.Нырса, в 26 км к Ю. от с.Тюлячи. На 2002 —
44 жит. (русские, татары). Полеводство. Осн.
в период Казанского ханства. В 18 — 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, бондарным, кузнечным, ва�
ляльно�войлочным, портняжным промысла�
ми, обработкой дерева. Во 2�й пол. 19 в. село
нек�рое время являлось центром Карабаян�
ской вол. В нач. 20 в. в К. функционировали
Казанско�Богородицкая церковь (построе�
на в 1899 вместо сгоревшей дер. церкви нач.
18 в.), земская школа (открыта в 1868), вод.
мельница, крупообдирка, кузница, 2 пивные,
1 винная, 4 мелочные лавки; базар по пятни�
цам. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 1019,3 дес. До 1920 село вхо�
дило в Ключищинскую вол. Лаишевского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Лаишевско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Рыбно�Сло�
бодском, с 25.1.1935 в Тюлячинском,
с 12.10.1959 в Сабинском, с 4.10.1991 в Тюля�
чинском р�нах. Число жит.: в 1782 — 90 душ
муж. пола; в 1859 — 499, в 1897 — 687,
в 1908 — 783, в 1920 — 763, в 1926 — 670,
в 1938 — 460, в 1949 — 353, в 1958 — 306,
в 1970 — 191, в 1979 — 142, в 1989 — 74 чел. 

Лит.: Туган ягым — ТелRче. К., 2003.

КАРАБЛИ�НОВ (Кораблинов) Яков Минич
(1789 — после 1837), историк, филолог, ма�
гистр (1821), надворный советник (1833).
Сын священника. Окончил Воронежскую
духовную семинарию (1808), Петерб. духов�
ную академию (1821). В 1811–17 учитель
Воронежской, в 1821–23 проф. Волынской
духовных семинарий. В 1824–37 в Казан.
ун�те: экстраординарный проф. кафедры по�
лит. экономии и дипломатики (до 1825), ка�
федры лат. языка (1825–34); одновр.,
в 1825–26, декан нравственно�полит. отде�
ления. 

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904): В 2 ч. К., 1904.

Е.Б.Долгов.

КАРАВА�ЕВО, село в Алексеевском р�не, на
р.Актай, в 41 км к Ю.�З. от пгт Алексеевское.

На 2002 — 227 жит. (русские). Мол. скот�во.
Нач. школа, клуб. Осн. в 1�й пол. 18 в. В до�
рев. источниках изв. также под назв. Красный
Яр, Спасское. До реформы 1861 жители от�
носились к категории помещичьих кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, кузнечным и портняжным промысла�
ми. В нач. 20 в. в К. функционировали Спас�
ская церковь (построена в 1793; памятник
архитектуры), церковно�приходская школа,
1 вод., 6 ветряных мельниц, красильня, куз�
ница, 5 мелочных лавок. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
1858,6 дес. До 1920 село входило в Левашев�
скую вол. Спасского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Спасского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Алексеевском, с 1.2.1963 в Чи�
стопольском, с 4.3.1964 в Алексеевском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 355 душ муж. пола;
в 1859 — 964, в 1897 — 1230, в 1908 — 1533,
в 1920 — 1142, в 1926 — 863, в 1938 — 632,
в 1949 — 375, в 1958 — 412, в 1970 — 443,
в 1979 — 335, в 1989 — 244 чел.
КАРАВА�ЙКА (Plegadis falcinellus), птица
сем. ибисовых. Распространена в Европе,
Азии, Австралии, Африке, Америке. На терр.
РТ отмечена в пойме р. Кама в Мензелин�
ском р�не. Залётный вид. Обитает на мелко�
водьях с зарослями тростника. Дл. тела ок.
60 см, масса 500–600 г. Оперение тёмно�ка�
штановое с металлическим блеском. Ноги и
шея длинные. Клюв также длинный, тон�
кий, серпообразно изогнутый. Гнёзда строит
в тростниковых зарослях. Питается мелки�
ми беспозвоночными, добывая их на мелко�
водье с илистым грунтом. Находится под уг�
розой исчезновения, занесена в Красную
книгу РТ.

«КАРАВО�Н» (от старорус. каравод — хоро�
вод), фольклорный праздник жителей с. Ни�
кольское Лаишевского р�на. Изв. с 16 в. Пер�
вонач. проводился как престольный празд�
ник, начиная со дня перенесения мощей свя�
тителя и чудотворца Николая (Николы Веш�
него) 9 мая по ст. и 22 — по новому стилю —
в течение трёх дней. На него отовсюду съез�
жались выходцы из села, чтобы поклонить�
ся своему заступнику и пообщаться с род�
ными и односельчанами. С 1950�х гг., с нача�
лом новой волны борьбы за атеизм и против
церкви, праздник не проводился; вновь стал
организовываться с 1988. В мае 2003 было
принято постановление КМ РТ о проведении
праздника «К.»; в том же году по Закону РТ
«О праздничных и памятных днях Республи�
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ки Татарстан» он был включён в перечень
офиц. праздников в республике с указанием,
что даты проведения татар. нар. праздника
Сабантуй и «К.» ежегодно устанавливаются
Указом Президента РТ; тем самым праздни�
ку был придан статус общересп. мероприятия.
В 2003 праздник «К.» был включён в Феде�
ральную целевую программу «Культура Рос�
сии (2001–2005 годы)».

Совр. «К.» представляет собой нар. гуля�
ния и фестиваль рус. фольклорных вокаль�
ных и этногр. коллективов РТ. В последние
годы на праздник «К.» съезжаются фольк�
лорные коллективы из соседних с Татарста�
ном республик и областей РФ (Респ. Марий
Эл, Чувашской Респ., Кировской, Омской
областей и др.). В ходе проведения «К.» в
с.Никольское и в Лаишевском р�не стали
возрождаться традиции декор.�прикладного
творчества; в дни проведения «К.» в селе ус�
траивается ист.�этногр. выставка «Русское
подворье». С 1988 здесь функционирует ан�
самбль самодеятельных исполнителей «Ка�
равон»; в его репертуаре — обрядовые, лири�
ческие и плясовые нар. песни (руководите�
ли — Сергей Алексеевич и Светлана Алексе�
евна Трусовы). В мае 2006 в Респ. рус. фоль�
клорном празднике «К.» приняли участие
61 фольклорный коллектив и вокальный ан�
самбль из 25 р�нов РТ, а также нар. ансамб�
ли из Казани («Коляда»), г.Ижевск («Ла�
душки», Удмуртская Респ.) и др.

Г.С.Сабирзянов.

КАРАГА�Й, деревня в Лениногорском р�не, на
границе с Самарской обл., в 47 км к Ю.�З. от
г.Лениногорск. На 2002 — 186 жит. (тата�
ры). Клуб. Полеводство, мол. скот�во. Осн. в
1921 переселенцами из с. Туктарово�Урда�
ла. В 1929 в К. был организован колхоз «Ма�
як», в 1958 объединённый с колхозом «Кзыл
орден» (с. Туктарово�Урдала), ныне — кол�
лективное пр�тие им. М.Джалиля. С момен�
та основания деревня входила в Шугуров�
скую вол. Бугульминского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Шугуровском, с 12.10.1959 в

Лениногорском р�нах. Число жит.: в 1926 —
354, в 1938 — 505, в 1949 — 397, в 1958 —
282, в 1970 — 285, в 1979 — 224, в 1989 —
136 чел.
КАРАГА�НА (Caragana), род листопадных
кустарников или небольших деревьев сем.
бобовых. Изв. ок. 80 видов, распространены
в Европе и Азии. На терр. РТ 2 вида. К. дре�
вовидная, или жёлтая акация (C. arborescens),
разводится для озеленения нас. пунктов,
создания лесозащитных полос (образует за�
росли с другими кустарниковыми растения�
ми). К. кустарниковая, или дереза (C. fru�
tex), встречается в Закамье, растёт по остеп�
нённым склонам, изредка культивируется.
Кустарники выс. 0,5–5 м. К. кустарниковая с
тёмно�бурой или жёлтой, К. древовидная с се�
ро�зелёной корой. Листья очередные, слож�
ные, парноперистые, прилистники колючие.
Цветки жёлтые, у К. древовидной — 2–5, у К.
кустарниковой — 1 (реже 2–3). Плод — ци�
линдрический боб. Цветут в мае–июне. Пло�
ды созревают в июле–августе. Листья содер�
жат целлюлозу, витамин С, каротин; цвет�
ки — флавоноиды; семена — углеводы, ду�
бильные вещества, жирное масло. В нар. ме�
дицине настой листьев и цветков использу�
ется при головной боли, атеросклерозе, забо�
леваниях печени. Отвар листьев оказывает
антибактериальное действие. Древесина при�
годна для мелких поделок, изготовления об�
ручей, корзин. Хорошие медоносы. Исполь�
зуются для закрепления склонов. Семена
служат кормом для птиц. 

Лит.: Б а к и н О.В., Р о г о в а Т.В., С и т н и �
к о в А.П. Сосудистые растения Татарстана. К.,
2000.

КАРА��ГЯУ�Р Людмила Борисовна (р. 1.5.1936,
г.Шахты Ростовской обл.), драм. актриса,
засл. артистка ТАССР (1976), нар. артистка
ТАССР, Украинской Респ. (1982, 1995). Окон�
чила Одесский ун�т (1962). Одновр. училась
в театр. студии при Доме актёра, в 1959–61
работала в Одесском драм. т�ре. В 1961–72 и
с 1987 в Севастопольском рус. драм. т�ре.
В 1972–87 актриса Казан. Б. драм. т�ра. Пре�
подавала в Казан. театр. уч�ще. Актриса свое�
образного дарования и необычайно широко�
го диапазона, способная придать черты дра�
матизма комическому характеру, убедитель�
ная в парадоксальных сцен. ситуациях, вир�
туозно владеющая формой. На сцене Казан.
Б. драм. т�ра создала ряд значит. образов,
ставших явлением театр. иск�ва. С первой
же роли (Тётушка Руца — «Птицы нашей
молодости» И.П.Друцэ) актриса ярко заяви�
ла об осн. принципе своего творчества —

готовности к полной
самоотдаче. Её герои�
ни — Клементина
(«Забыть Геростра�
та?!» Г.И.Горина), Эм�
ма («Г�н Пунтила и
его слуга Матти»
Б.Брехта), Цыренжа�
пова («Проводы»
И.М.Дворецкого),
Лидия Жербер («Ста�
ромодная комедия»
А.Н.Арбузова), Анна
(«Быть или не быть»
У.Гибсона), Мария («Святая святых»
И.П.Друцэ), Демчиха («Перекрёсток»
В.В.Быкова), Беттина («Цилиндр» Э. де Фи�
липпо), Линда («Гостиница «Астория»
А.П.Штейна), Кручинина («Без вины вино�
ватые» А.Н.Островского), Песочинская («Ре�
тро» А.М.Галина), Серафина («Татуирован�
ная роза» Т.Уильямса), Софья («Последние»
М.Горького), Марья («Иван и мадонна»
А.И.Кудрявцева), Нелли («Колея» В.К.Арро),
Шарлотта («Разговоры в семействе фон
Штайн» П.Хакса) — беспокойные, мятущие�
ся натуры, порой эксцентричные, нелепые,

смешные в своих внеш. проявлениях. Они
захватывали зрителя неоднозначностью свое�
го облика, богатством внутр. мира, глубиной
душевных переживаний, утверждали мысль
о самоценности человеческой личности, не�
обходимости в любых жизн. обстоятельст�
вах сохранять в себе гуманные человеческие
кач�ва. В последующие годы на сцене Сева�
стопольского рус. драм. т�ра сыграла такие ро�
ли, как Аэлита («Приятная женщина с цвет�
ком и окнами на север» Э.С.Радзинского),
королева Елизавета («Ваша сестра и пленни�
ца» Л.Н.Разумовской), миссис Гоффорт
(«Молочный фургон больше не останавлива�
ется здесь» Т.Уильямса), Ганна («Вечер»
А.А.Дударева), Люси Купер («Дальше — ти�
шина» В.Дельмар) и др. Признана лучшей
актрисой Украинской Респ., удостоена Все�
укр. пр. им. М.Заньковецкой (1998). 

Лит.: И л я л о в а И. Корни жизни // Теат�
ральная жизнь. 1973. № 8; И н г в а р И., И л я �
л о в а И. Русский театр в Казани. К., 1991.

Ю.А.Благов. 
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Пролог праздника «Каравон».

Л.Б. Кара�Гяур в роли Анны («Быть или не быть»
У. Гибсона; в роли Уилла — В.В. Кешнер). 

Л.Б. Кара�Гяур.

Л.Б. Кара�Гяур
в роли

Песочинской 
(«Ретро»

А.М. Галина). 
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КАРАДУВА�Н (Карадуган), деревня в Балта�
синском р�не, на р. Шошма, в 7 км к З. от
с.Балтаси. На 2002 — 577 жит. (татары). Мяс�
ное скот�во; мебельная ф�ка. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Музеи: «История Сибирского
тракта», М.Джалиля. Дом купца М.М.Му�
люкова — памятник архитектуры кон. 19 —
нач. 20 вв. Осн. в период Казанского ханства.
В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, мукомольным, куз�
нечным, скорняжным, ткацким и портняж�
ным промыслами, торговлей. В кон. 18 в. в К.
действовали кр. кож. з�д купца М.Рахмандее�
ва, 2 вод. мельницы. В нач. 20 в. в деревне К.
располагались почтовая станция, этапный
дом для пересыльных, функционировали ме�
четь (построена в 1866), медресе, постоялый
двор, почтовое отд�ние, 4 мелочные лавки,
вод. мельница. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 881 дес. До 1920
деревня входила в Балтасинскую вол. Ка�
занского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Тюн�
терском, с 2.2.1932 в Балтасинском,
с 1.2.1963 в Арском, с 12.1.1965 в Балтасин�
ском р�нах. Число жит.: в 1782 — 57 душ муж.
пола; в 1859 — 244, в 1897 — 549, в 1908 — 617,
в 1920 — 591, в 1926 — 474, в 1938 — 408,
в 1949 — 344, в 1958 — 312, в 1970 — 479,
в 1979 — 496, в 1989 — 468 чел.

КАРА�ДУЛИ (Карадуле), село в Лаишевском
р�не, на р. Мёша, в 39 км к Ю.�В. от ж.�д.
ст. Казань. На 2002 — 144 жит. (русские).
Б�ка. Полеводство. Изв. с периода Казанско�
го ханства. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, столярным, кузнечным,
валяльным промыслами. В нач. 20 в. в К.
функционировали Вознесенская церковь (по�
строена в 1766; памятник архитектуры), цер�
ковно�приходская школа (открыта в 1885),
читальня Попечительства о нар. трезвости,
2 ветряные мельницы, 3 кузницы, крупооб�
дирка, 8 мелочных лавок. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
2854 дес. До 1920 село входило в Астрахан�
скую вол. Лаишевского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Лаишевского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Лаишевском, с 1.2.1963
в Пестречинском, с 12.1.1965 в Лаишевском
р�нах. Число жит.: в 1782 — 212 душ муж.
пола; в 1859 — 844, в 1897 — 1343, в 1908 —
1589, в 1920 — 1715, в 1926 — 1973, в 1949 —
743, в 1958 — 677, в 1970 — 481, в 1979 — 376,
в 1989 — 209 чел. В К. родился акад. Н.Г.Че%
таев.

Лит.: История Лаишевского края. Чебоксары,
1997.

КАРА��ЕЛГА�, река в Вост. Закамье, лев. при�
ток р. Степной Зай. Дл. 3,4 км, пл. басс.
14,9 км2. Протекает по терр. Заинского р�на.
Исток на юго�зап. окраине с.Кара�Елга, устье
в 2 км к С.�В. от него. Абс. выс. истока 100 м,
устья — 75 м. Терр. водосбора К.�Е. почти
лишена лесной растительности. В реку впа�
дает ручей дл. 1 км. Питание смешанное, на
долю снегового приходится более полови�
ны. Модуль подземного питания
0,51–1 л/с·км2. Гидрологический режим ха�

рактеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 108 мм, слой стока половодья
62 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К.�Е.
в сер. ноября. Ср. многолетний меженный
расход воды в устье 0,003 м3/с. Вода очень
жёсткая: 9–12 мг%экв/л весной и 12–20
мг%экв/л зимой и летом. Общая минерали�
зация 300–400 мг/л весной и более 1000 мг/л
зимой и летом.

КАРА��ЕЛГА�, село в Заинском р�не, на р. Ка�
ра�Елга, в 18 км к Ю. от ж.�д. ст.Заинск. На
2002 — 138 жит. (русские). Полеводство, мол.
скот�во. Изв. с 1724. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, скот�вом, строит.
промыслом, извозом. В нач. 20 в. в К.�Е. функ�
ционировали Вознесенская церковь (построе�
на в 1860–67; памятник архитектуры), уч�ще,
2 мельницы; базар по понедельникам. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 2820 дес. В 1929 в К.�Е. был организован
колхоз «Красный Октябрь», в 1959 вошед�
ший в состав объединённого х�ва «Искра»;
с 1998 — с.�х. производств. кооператив «Са�
валеево». До 1920 село входило в Акташскую
вол. Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского, с 1922 — Челнин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Акташ�
ском, с 1.2.1963 в Альметьевском, с 1.11.1972 в
Заинском р�нах. Число жит.: в 1859 — 713,
в 1897 — 1426, в 1917 — 1562, в 1920 — 1548,
в 1926 — 1169, в 1938 — 762, в 1949 — 513,
в 1958 — 389, в 1970 — 388, в 1979 — 203,
в 1989 — 126 чел. 

Лит.: Заинская энциклопедия. К., 1994.

КАРА��ЕЛГА�, посёлок в Кукморском р�не, на
р. Бырбаш , в 23 км к С.�З. от пгт Кукмор. На
2002 — 96 жит. (татары). Полеводство. Осн.
не позднее сер. 19 в. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян. До
1920 село входило в Сардыбашскую вол.
Малмыжского у. Вятской губ. С 1920 в соста�
ве Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Кукморском, с 1.2.1963 в Сабинском,
с 12.1.1965 в Кукморском р�нах. Число жит.:
в 1873 — 43, в 1884 — 75, в 1920 — 107,
в 1926 — 117, в 1938 — 123, в 1949 — 99,
в 1958 — 37, в 1970 — 80, в 1979 — 102,
в 1989 — 126 чел.

КАРАИДЕ�ЛЬСКИЙ РАЙО�Н, в сев. части
Республики Башкортостан. Образован
20.2.1932. Пл. 3664 км2. Центр — с.Караидель
(217 км к С.�В. от г.Уфа). Нас. 28294 чел.
(2002). Числ. татар: в 1970 — 17358, в 1979 —
14155, в 1989 — 11109, в 2002 — 8000 чел.
В р�не 102 нас. пункта, в т.ч. 27 татар., 10 та�
таро�башк., 1 татаро�рус. Наиб. кр. татар.
селения на 1999: сс. Байкибашево (1458 жит.),
Красный Урюш (658), пос. Кирзя (619),
дд. Тайкаш (596), Байки�Юнусово (556),
Подлубово (553), Тегерменево (526).
В 2004/05 уч. г. в 24 школах татар. язык изу�
чался как предмет. Издаётся газ. «Караидель»
на татар. языке. Уроженцами К. р. являются
Герой Сов. Союза Н.М.Минниахметов, Герои
России В.Р.Алимов, Р.М.Риянов, засл. учи�
тель РФ Н.К.Юсупов.

КАРАИ�ШЕВО (Караеш), село в Лаишев�
ском р�не, на р.Мёша, в 35 км к Ю.�В. от ж.�д.
ст.Казань. На 2002 — 128 жит. (русские). По�
леводство. Изв. с периода Казанского хан�
ства. Со 2�й пол. 1550�х гг. стало вотчиной Ка�
зан. архиерейского дома. До 1860�х гг. жите�
ли относились к категории гос. крестьян
(б. экон., до 1764 монастырские). Занима�
лись земледелием, разведением скота, куз�
нечным промыслом, рыб�вом. В нач. 20 в. в К.
функционировали церковно�приходская
школа, кузница, ветряная мельница, 1 ману�
фактурная и 3 мелочные лавки. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
1439 дес. До 1920 село входило в Астрахан�
скую вол. Лаишевского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Лаишевского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Лаишевском,
с 4.8.1938 в Столбищенском, с 26.3.1959 в
Лаишевском, с 1.2.1963 в Пестречинском,
с 12.1.1965 в Лаишевском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 89 душ муж. пола; в 1859 — 468,
в 1897 — 620, в 1908 — 782, в 1926 — 1009,
в 1949 — 688, в 1958 — 634, в 1970 — 486,
в 1979 — 372, в 1989 — 180 чел.
КАРАКАШЛЫ� (КRрRкRшле), село в Юта�
зинском р�не, на р. Ютаза, в 24 км к С.�З. от
пгт Уруссу. На 2002 — 869 жит. (татары). По�
леводство, мол. скот�во, овц�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Краеведч. музей. Изв. с
1765. В 18 — 19 вв. в сословном отношении
жители делились на башкир�вотчинников,
тептярей, гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, отхожими промыс�
лами, торговлей. По сведениям 1889, в К.
функционировали мечеть, 7 вод. мельниц.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 3614 дес. До 1920 село входило в
Сумароковскую вол. Бугульминского у. Са�
марской губ. С 1920 в составе Бугульмин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Бавлин�
ском, с 10.2.1935 в Ютазинском, с 1.2.1963 в
Бугульминском, с 12.1.1965 в Бавлинском,
с 6.4.1991 в Ютазинском р�нах. Число жит.:
в 1795 — 213, в 1859 — 803, в 1886 — 1261,
в 1889 — 1335, в 1897 — 1676, в 1920 — 1958,
в 1926 — 2080, в 1938 — 1532, в 1949 — 1501,
в 1958 — 1021, в 1970 — 1466, в 1979 — 1269,
в 1989 — 977 чел.
КАРАКАШЛЫ� ж . � д .  р а з ъ е з д а  п о �
с ё л о к, в Ютазинском р�не, на ж.�д. линии
Ульяновск–Уфа, в 26 км к З. от пгт Уруссу. На
2002 число пост. жителей менее 11 чел. (та�
тары). Осн. в 1940�х гг. С момента образова�
ния в Ютазинском, с 1.2.1963 в Бугульмин�
ском, с 12.1.1965 в Бавлинском, с 6.4.1991 в
Ютазинском р�нах. Число жит.: в 1979 — 61,
в 1989 — 14 чел.
КАРАКИТЯ�НКА, сорт гречихи. Выведен в
1987 в НПО «Нива Татарстана» Н.Н.Пете%
линой, З.Ю.Азизовым, В.М.Галактионовой,
Л.С.Нижегородцевой, Ф.З.Кадыровой при
участии уч.�производств. бригады Марсов�
ской ср. школы (с. Верх. Каракитан Дрож�
жановского р�на). Созд. методом индивиду�
ально�семейного отбора зерна из материала
питомника по формированию засухоустойчи�
вости. Сорт ср.�спелый, вегетационный пери�
од 70–76 дней. Характеризуется интенсив�
ным развитием, имеет дружное цветение и со�
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зревание, устойчив к засухе, осыпанию, поле�
ганию, в т.ч. и на интенсивном фоне пита�
ния растений. Выравненность зерна 99,7%.
Крупность ядра 85,7%. Диетические и кули�
нарные свойства крупы отличные. Урожай�
ность за годы испытаний 24,7 ц с 1 га (на
2,5 ц выше стандарта). Масса 1000 семян —
36–39 г. Потенциальная урожайность — 40 ц
с 1 га. Лучшие урожаи формирует на черно�
зёмных и серых лесных почвах ср. и лёгкого
гранулометрического состава. К. — сорт бо�
лее ранних весенних сроков посева, ориенти�
рованных на оптимальное прогревание поч�
вы и предпосевное уничтожение сорняков.
Норма высева семян при широкорядном по�
севе — 1–1,3 млн., при сплошном севе —
1,5–1,8 млн. шт./га. Районирован в РТ в 1991,
включён в реестр селекционных достижений
России, допущен к использованию в Вол�
го�Вятском и Средневолжском регионах.
В 2005 в РТ сорт занимал 6,8 тыс. га, или
25,5% площадей, занятых гречихой. Зол. ме�
даль ВДНХ СССР (1991).
КАРАКОРУ�М (монг. Хара�Хорин), ср.�век.
(13–16 вв.) город, столица Монгольской им�
перии (до 14 в.), в верх. течении р. Орхон.
Осн. Чингисханом в 1220, существовал до
16 в. В 13 в. К. посетили Дж. Карпини, М.По�
ло, В.де Рубрук и др. зап.�европ. путешествен�
ники. В 1940�х гг. при археол. раскопках в
юго�зап. части города были обнаружены дво�
рец кагана Угедея, торг.�ремесл. кварталы,
культовые постройки, найдены плужные ле�
меха, мельничные жернова, чугунные кот�
лы, монеты и др. Установлено, что пашни,
находившиеся недалеко от города, ороша�
лись каналами.

Лит.: Я д р и н ц е в Н.М. Путешествие на вер�
ховья Орхона к развалинам Каракорума // Изв.
Рус. геогр. об�ва. СПб., 1890. Т. 26, вып. 4; П о з д �
н е в А. Монголия и монголы: В 2 т. СПб., 1896–98.

КАРАКО�Ш, персонаж тюрко�татар. мифоло�
гии; большая чёрная птица с жёлтым клювом
и когтями, иносказательное наименование
беркута, орла. В татар. сказках К. женится
на царской дочери, оборачивается прекрас�
ным джигитом. В кирг. и казах. эпосе имеет�
ся параллель К. — гигантская птица Алпка�
ракуш, к�рая покровительствует герою. 

В произведениях письм. татар. лит�ры имя
К. нередко употребляется в отрицательном
значении. Напр., в стих. «Сабак булсын»
(«Пусть будет уроком») Ф.Бурнаша К. —
символ иностр. интервенции в период Гражд.
войны, в поэме «Сахра каны» («Кровь сте�
пи») Ф.Бурнаша, в стих. «Туры сUзгR» («На
правдивое слово») Х.Аюпа и нек�рых дру�
гих К. — символ колониальной политики
Российской империи. Используется и в сво�
ём изначальном фольклорном значении.
Напр., в поэме «МXкRррRмR» («Мукаррама»)
Ф.Бурнаша с К. сравниваются борцы за сво�
боду родного края. 

Лит.: Казахский фольклор в собрании Г.Н.Пота�
нина. А.�А., 1972; Б у р н а ш Ф. Сайланма
RсRрлRр. К., 1959; Татар халык иWаты: bкиятлRр. К.,
1977. 1 кит.

Ф.И.Урманчеев.

КАРАКУЛИ� (КаракUл), село в Алькеевском
р�не, в 2 км от р. М.Черемшан, в 45 км к Ю. от
с. Базарные Матаки. На 2002 — 274 жит. (чу�

ваши). Полеводство, мол. скот�во. Неполная
ср. школа, дом культуры, б�ка. Осн. в сер.
18 в. В дорев. источниках изв. под назв.
Н.Апаково. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота, куз�
нечным промыслом. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали школа Братства святителя Гу�
рия (открыта в 1884), 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 834 дес. До 1920 село входило в
Юхмачинскую вол. Спасского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Спасского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Алькеевском,
с 10.2.1935 в Кузнечихинском, с 8.6.1944 в
Юхмачинском, с 7.12.1956 в Кузнечихин�
ском, с 28.10.1960 в Алькеевском, с 1.2.1963 в
Куйбышевском, с 12.1.1965 в Алькеевском
р�нах. Число жит.: в 1859 — 533, в 1897 —
634, в 1908 — 783, в 1920 — 743, в 1926 — 656,
в 1938 — 329, в 1949 — 465, в 1958 — 563,
в 1970 — 548, в 1979 — 439, в 1989 — 333 чел.
КАРА��КУЛЬ (КаракUл), озеро в Зап. Пред�
камье. Расположено на водоразделе рек Ашит
и Петьялка, южнее д. Кара�Куль Высокогор�
ского р�на. Пл. вод. зеркала 10 га. Объём
400 тыс. м3. Дл. 820 м, макс. шир. 220 м, ср.
глуб. ок. 4 м, макс. глуб. 10 м. Происхождение

озера карстовое. Форма сложная, вытяну�
тая. Водоём представляет собой систему
двух озёрных плёсов, соединённых прото�
кой. Имеет устойчивое подземное питание.
Вода слабоминерализованная (153 мг/л),
жёсткая (7,8 мг%экв/л), гидрокарбонатно�хло�
ридно�кальциевого типа. Прозрачность до
200 см. Вост. берег озера возвышенный и по�
крыт широколиственным лесом. Памятник
природы РТ (1978).
КАРА��КУЛЬ (КаракUл), озеро в Зап. Пред�
камье. Расположено в левобережной части
долины р. Шошма, в 1,2 км к Ю.�В. от

д. Ярак�Чурма Балтасинского р�на. Пл. вод.
зеркала 1,6 га. Объём 136 тыс. м3. Дл. 200 м,
макс. шир. 130 м, ср. глуб. 8 м, макс. глуб.
18 м. Происхождение озера карстовое. Фор�
ма овальная. Вода среднеминерализованная
(340 мг/л), мягкая, гидрокарбонатно�суль�
фатно�кальциевого типа. Прозрачность
100 см. Питание подземное, устойчивое. Ис�
пользуется в рекреационных целях. Памят�
ник природы РТ (1978).
КАРА��КУЛЬ (КаракUл), озеро�старица в
Зап. Закамье. Расположено на левобереж�
ной пойме р. Б.Черемшан, на юго�вост. окраи�
не пос. Чёрное Озеро Нурлатского р�на.
Пл. вод. зеркала 1,5 га. Объём 49 тыс. м3.
Дл. 480 м, макс. шир. 30 м, ср. глуб. 3 м, макс.
глуб. 5 м. Вода среднеминерализованная
(281 мг/л), очень мягкая, гидрокарбонат�
но�хлоридно�кальциевого типа. Прозрач�
ность 60 см. Используется в рекреационных
целях. Памятник природы РТ (1978).
КАРА��КУЛЬ (КаракUл), деревня в Высоко�
горском р�не, близ границы с Респ. Марий Эл,
в 44 км к С.�З. от ж.�д. ст. Высокая Гора. На
2002 — 128 жит. (татары). Скот�во. Нач. шко�
ла, клуб. Осн. во 2�й пол. 18 в. В дорев. источ�
никах изв. под назв. Ниж. Айбаш. До
1860�х гг. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, пчел�вом, портняжным и
печным промыслами. В нач. 20 в. в Ниж. Ай�
баше функционировали мечеть (построена
в 1876), мектеб, 2 мелочные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 592,7 дес. До 1920 деревня входила в
Студёно�Ключинскую вол. Казанского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Арского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Дубъязском,
с 1.2.1963 в Зеленодольском, с 12.1.1965 в
Высокогорском р�нах. Число жит.: в 1782 —
37 душ муж. пола; в 1859 — 363, в 1897 —
527, в 1908 — 593, в 1926 — 500, в 1938 — 440,
в 1949 — 413, в 1958 — 324, в 1970 — 336,
в 1989 — 135 жит. 

Лит.: Очерки истории Высокогорского района
Республики Татарстан. К., 1999.

КАРАЛТУ�, см. Чернение.
КАРА�М (КRрам) (наст. фам. Рахматуллин)
Габдрахман Хабибуллович (25.6.1878, Ка�
зань — 24.6.1947, там же), журналист, театр.
и лит. критик, переводчик. Окончил медресе
«Мухаммадия», искусствоведческий ф�т
Стамбульского ун�та. Лит.�критическую дея�
тельность начал в 1906 в газетах «Казан мух�
бире», «Юлдуз», позднее в ж. «Ан», в к�рых
регулярно печатал статьи по истории, лит�ре,
иск�ву, театр. рецензии с подробным анали�
зом спектаклей текущего репертуара татар.
театр. трупп. Один из первых проф. театр.
рецензентов спектаклей труппы «Сайяр».
Критические обзоры и рецензии К. способст�
вовали повышению исполнительской куль�
туры первых проф. татар. актёров и общей те�
атр. культуры татар. зрителя. После 1917 в
газетах «Татарстан хабарляре», «Эш», «Кы�
зыл Шарык яшляре» печатал статьи по исто�
рии татар. т�ра, очерки о мастерах татар. сце�
ны. Перевёл на татар. язык пьесы: «Мещане»
М.Горького (1916), «Отелло» (1920), «Ко�
роль Лир» (1925) У.Шекспира; теоретичес�
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кий труд В.М.Керженцева «Творческий те�
атр». В кон. 1920�х гг. идеологами Пролет�
культа был обвинён в «буржуазно�национа�
листическом уклоне» и отстранён от публи�
цист. деятельности.  

А.Р.Габаши.

КАРАМАЛИ�НКА (Карамалы), река в Вост.
Закамье, лев. приток р. Мелля (басс. р. Ик).
Дл. 13 км, пл. басс. 56 км2. Протекает по терр.
Сармановского р�на. Исток в 3 км к Ю.�З. от
с. Александровка, устье южнее с. Рантамак.
Абс. выс. истока 210 м, устья — 91 м. Лесис�
тость водосбора 14%. К. имеет 3 притока дл.
от 1 до 3 км. Густота речной сети 0,33 км/км2.
Питание смешанное, с абс. преобладанием
снегового. Модуль подземного питания
0,11–0,25 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. В межень верховья реки
часто пересыхают. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 65 мм, слой стока половодья
60 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в
1�й декаде ноября. Ср. многолетний межен�
ный расход воды в устье 0,01 м3/с. Вода жёст�
кая (6–9 мг%экв/л) весной и очень жёсткая
(9–12 мг%экв/л) зимой и летом. Общая мине�
рализация 400–500 мг/л весной и более 1000
мг/л зимой и летом.
КАРАМА�ЛКА, А л г а м а, А м г а м к а
(Карамалы), река в Предволжье, прав. приток
р. Волга. Дл. 41,3 км, пл. басс. 421 км2. Про�
текает по Приволжской возв., в Камско�Усть�
инском р�не. Исток вблизи с. Антоновка,
устье в 2 км к Ю.�З. от с. Заовражный Кара�
тай. Абс. выс. истока 170 м, устья — 53 м.
Лесистость водосбора 7%. К. имеет 10 прито�
ков дл. от 1 до 6 км. Густота речной сети
0,33 км/км2. Питание смешанное, преим.
снеговое. Модуль подземного питания
0,1–0,25 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем с интен�
сивным поднятием уровня воды; в межень
река пересыхает. Слой стока половодья 50 мм.
Весеннее половодье начинается обычно в
кон. марта – нач. апреля. Замерзает К. в 1�й
декаде ноября. Вода умеренно жёсткая
(3–6 мг%экв/л) весной и жёсткая (6–9 мг%экв/л)
зимой и летом. Общая минерализация
200–300 мг/л весной и 500–700 мг/л зимой и
летом. В басс. К. 2 пруда суммарным объёмом
1,95 млн. м3. Вод. ресурсы используются для
полива 1,1 тыс. га орошаемых земель. В доли�
не К. расположено оз. Карамольское (Бай�
куль), памятник природы РТ.
КАРАМАЛЫ�, село в Азнакаевском р�не,
в 2 км от р.Сарсаз, 11 км к Ю.�В. от г.Азнакае�
во. На 2002 — 528 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во. Мечеть. Ср. школа, дом культу�
ры, б�ка. Осн. во 2�й четв. 19 в. переселенца�
ми из с. Асеево. В дорев. источниках изв. под
назв. Карамалы Елга. В 18 — 19 вв. в сослов�
ном отношении жители делились на баш�
кир�вотчинников и тептярей. Занимались
земледелием, разведением скота, пчел�вом,
портняжным, плотничным промыслами, из�
готовлением лаптей. По сведениям 1889, в К.
функционировали мечеть, 2 вод. мельницы;
в нач. 20 в. — 2 бакалейные лавки, крупооб�
дирка. В этот период земельный надел сел.

общины составлял 3315 дес. В 1910 была от�
крыта 2�я мечеть. До 1920 село входило в
Сумароковскую вол. Бугульминского у. Са�
марской губ. С 1920 в составе Бугульмин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Туму�
тукском, с 30.10.1931 в Азнакаевском,
с 1.2.1963 в Альметьевском, с 12.1.1965 в Аз�
накаевском р�нах. Число жит.: в 1795 — 150,
в 1841 — 222, в 1859 — 321, в 1889 — 810,
в 1897 — 1045, в 1908 — 1084, в 1920 — 1394,
в 1926 — 1317, в 1938 — 1127, в 1949 — 844,
в 1958 — 807, в 1970 — 743, в 1979 — 543,
в 1989 — 485 чел. 

Лит.: К а р и м о в Т. Карамалы авылы // Ар�
гамак. 1999. № 2.

КАРАМАЛЫ�, село в Алькеевском р�не,
в басс. р. М.Черемшан, в 25 км к Ю.�В. от
с. Базарные Матаки. На 2002 — 279 жит. (та�
тары). Ср. школа, дом культуры, б�ка. Ме�
четь. Полеводство, мол. скот�во. Осн. во 2�й
пол. 17 в. Первонач. назв. Исамбаево. В 18 —
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть, мектеб, 2 ветряные
мельницы, 3 мелочные лавки. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
1200 дес. До 1920 село входило в Марасин�
скую вол. Спасского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Спасского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Билярском, с 10.2.1935 в Аль�
кеевском, с 19.2.1944 в Юхмачинском,
с 3.4.1945 в Алькеевском, с 1.2.1963 в Куйбы�
шевском, с 12.1.1965 в Алькеевском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 63 души муж. пола;
в 1859 — 755, в 1897 — 1174, в 1908 — 1057,
в 1920 — 1216, в 1926 — 757, в 1949 — 694,
в 1958 — 602, в 1970 — 621, в 1979 — 394,
в 1989 — 290 чел. К. — родина писателя
Ф.К.Сайфи%Казанлы.
КАРАМАЛЫ��ЕЛГА� (Карамалы Елга, Чал�
таймас), деревня в Азнакаевском р�не, на
р. Чалпаймас, в 16 км к Ю. от г.Азнакаево. На
2002 — 21 жит. (татары). Осн. в 1920�х гг.
Входила в Азнакаевскую вол. Бугульмин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Туму�
тукском, с 30.10.1931 в Азнакаевском,
с 1.2.1963 в Альметьевском, с 12.1.1965 в Аз�
накаевском р�нах. Число жит.: в 1926 — 136,
в 1938 — 241, в 1949 — 253, в 1958 — 92,
в 1970 — 126, в 1979 — 84, в 1989 — 38 чел.
КАРАМАСА�РЫ (Карамасар), село в Апас�
товском р�не, на автомобильной дороге Ка�
зань–Ульяновск, в 33 км к С. от с. Апастово.
На 2002 — 317 жит. (татары). Нач. школа,
дом культуры, б�ка. Полеводство, мол.
скот�во, овц�во. Осн. в 17 в. В дорев. источни�
ках изв. также под назв. Кармаса. В 18 — 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровали мечеть, кузница, 3 ветряные мельни�
цы, 2 мелочные лавки. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 1317 дес.
До 1920 село входило в Ивановскую вол.
Свияжского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Свияжского кантона ТАССР. С 14.2.1927 в
Ульянковском, с 1.8.1927 в Кайбицком,
с 1.2.1963 в Буинском, с 4.3.1964 в Апастов�
ском р�нах. Число жит.: в 1782 — 96 душ муж.

пола; в 1859 — 573, в 1897 — 972, в 1908 —
1148, в 1920 — 983, в 1926 — 782, в 1938 — 803,
в 1949 — 643, в 1958 — 624, в 1970 — 570,
в 1979 — 519, в 1989 — 299 чел.
КАРАМЗИ�Н Николай Михайлович
(1.12.1766, с. Михайловка Симбирской про�
винции Казанской губ. — 22.5.1826, С.�Петер�
бург), писатель, историк, публицист, почёт.
чл. Петерб. АН (1818), действ. статский совет�
ник (1824). Из татар. мурз. Образование по�
лучил в Симбирске, Москве. В 1789–90 пу�
тешествовал по Зап. Европе. Издавал
лит.�публицист. «Московский журнал»
(1791–92), ж. «Вестник Европы» (1802–03).
Основоположник рус. сентиментализма,
автор мн. худож. и науч. произведений («Бед�
ная Лиза», 1792; «Письма русского путеше�
ственника», 1801; «Записка о древней и новой
России», 1811 и др.). В 1803 был назначен
имп. Александром I офиц. историографом.

К. придерживался рационалистических и
прагматических взглядов на историю, ис�
пользовал ист.�сравнительный метод при
изучении событий прошлого. Согласно его
концепции, самодержавие как форма гос. уп�
равления органически присуще России. Ос�
новываясь на этом убеждении, он создал пе�
риодизацию отеч. истории (разделил её на
древнюю, среднюю и новую). Уже в «Запис�
ке о древней и новой России» К. отметил,
что Россия в ср. века представляла собой
«смесь древних восточных нравов, прине�
сённых славянами в Европу и подновлён�
ных... нашею долговременною связию с мон�
голами», и раскрыл влияние вост. обычаев
и традиций на историю и культуру страны.
Гл. труд — «История государства Российско�
го» (т. 1–12; СПб., 1816–29) отличается пол�
нотой, основательностью, фактической и ис�
точниковой аргументированностью. К. об�
винял татар в торможении развития России,
отмечал, прежде всего, огромный урон, нане�
сённый нашествием Батыя и игом рус. куль�
туре, уровню развития рус. государственно�
сти. По его мнению, свобода и гражд. права,
известные Древней Руси, исчезли под татар.
влиянием. В господстве ордынских ханов К.
находил и положительные черты: истребле�
ние «городских вольностей» и утверждение
самодержавия. Он выдвинул концептуаль�
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ный тезис о том, что под игом сохранилось в
полной неприкосновенности православие
рус. народа. Извлечения из громадного кол�ва
док. материала К. поместил в примечаниях к
«Истории...», к�рые стали обширным и разно�
образным сводом ист. источников. Здесь со�
держатся ценные сведения о догос. состоянии
Ср. Поволжья, истории Волжской Булгарии,
Золотой Орды и татар. ханств. К. внёс мно�
го нового как в понимание общего хода отеч.
истории, так и в оценку отд. ист. событий.
Важной сюжетной линией сочинения явля�
ется внеш. политика рус. князей и царей. Эн�
циклопедический характер носят данные о
воен. походах и посольских контактах России
с вост. странами; учёный прослеживает эти
контакты на протяжении веков. «История...»
К., написанная лит. языком, с ярким и об�
разным изображением событий, оказалась
доступной для широких кругов читателей и
знаменовала новый этап в развитии рос. ис�
ториографии. Почёт. чл. Казан. ун�та (1814)
и Казан. об�ва любителей отеч. словесности
(1815).

Лит.: П о г о д и н М.П. Н.М.Карамзин по его
сочинениям, письмам и отзывам современников.
М., 1866. Т. 1–2; Б е с т у ж е в � Р ю м и н К.Н.
Биографии и характеристики. СПб., 1882; Л о т �
м а н Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1998.

Е.Б.Долгов.

КАРАМИ� (КRрами) (Карамиев) Рафкат Ка�
рамиевич (р. 18.2.1942, д. Рангазар Сарма�
новского р�на), писатель, засл. работник куль�
туры ТАССР, РФ (1989, 2005). Окончил Ка�
зан. ун�т (1970) и Высш. лит. курсы при Лит.
ин�те им. А.М.Горького (Москва, 1979).
В 1979–93 лит. консультант, уполномочен�
ный, директор Бюро пропаганды худож.
лит�ры Союза писателей РТ. В 1994–2001
директор Татар. агентства интеллектуальной
собственности (ТАИС). В 1967 опубликовал
свою первую детективную пов. «ДUрт кеше�
лек каюта» («Четырёхместная каюта»), затем
пов. «Кичке уйлар» («Вечерние думы», 1970),
разоблачавшую обывательскую философию.
В повестях «Капитан ХRкимов» («Капитан
Хакимов», 1974), «Сагышлы кояш» («Груст�
ное солнце», 1983), «ЙXрRгемне ут алган»
(«Сердце джигита», 1987), «Ындыр тулы
кибRн» («Гумно полно стогов», 1992) и в рас�
сказах сб. «eзелгRн чRчRк» («Сорванный цве�
ток», 2002) создал образы современников,
поднял острые этические проблемы. Ром.
«Очар кошлар белRн янRшR» («На высоте
птичьего полёта», 1999) посв. молодым строи�
телям, ром. «Каргышлы этаплар» («Прокля�
тые этапы», 1995) — землякам, пострадав�
шим в годы репрессий. Пьеса «ЯратуыZ чын�
мы?» («Сильна ли любовь?») поставлена в
1982 Мензелинским татар. драм. т�ром. Мн.
произведения переведены на рус., азерб.,
кирг., мар. и др. языки. 

Лит.: Б R д и г ы й Х. Ындыр тулы кибRн //
Мирас. 2002. № 2; В R л и е в М. Чынлык кXче //
Казан утлары. 2002. № 2.

КАРА�МОВ Фидус Ахмадиевич (р. 22.6.1953,
с. Актаныш Актанышского р�на), учёный в
области электроэнергетики, д. техн. наук
(1998), проф. (2003). В 1975 окончил Казан.
ун�т. Работает в Казан. техн. ун�те, зав. кафе�
дрой электронного приборостроения (с 1999),

одновр. — в Федеральном ГУП «Казанское
приборостроительное конструкторское бю�
ро» (с 2001), зам. директора по науч. работе
(2003–04). Труды в области иссл. суперион�
ных проводников, по созданию элементов
функциональной электроники на их основе,
электронных систем для теплотехн. измере�
ний, микроэлектронных первичных преоб�
разователей информации. К. предложил эле�
ктрически управляемые резистивные и рези�
стивно�ёмкостные структуры с однородными
и неоднородными параметрами. Разработал
методику и измерительную систему для про�
ведения иссл. в области низких и сверхниз�
ких частот двух� и трёхэлектродных элемен�
тов и гетероструктур на основе суперионных
проводников. Под рук. К. проведены модели�
рование и расчёт гетероструктуры элект�
род�суперионный проводник для случая
фрактальной размерности. Имеет 17 автор�
ских свидетельств и патентов на изобретения.

С о ч.: Низкочастотный импеданс границ разде�
ла Pt, Au, Ni, Ti — электродов с суперионным про�
водником // Электрохимия. 1994. Т. 30. № 2; Су�
перионные проводники. Гетероструктуры и эле�
менты функциональной электроники на их основе.
М., 2002; Investigations of Reversible and Polarised
Interfacial Surface Properties by Electrochemical
Impedance Method // Electrochemical Methods in
Corrosion Research. Vols. 289–292, pp. 871–878.

КАРАМО�ЛЬСКОЕ О�ЗЕРО, см. Байкуль.
КАРАМУ�ЛЛИН (КRрамуллин) Газизулла
Хикматуллович (р. 17.10.1927, д. Верх. Стяр�
ле Бугульминского кантона), руководитель
с.�х. пр�тия. Окончил Высш. парт. школу в
Казани (1960). В 1952–56, 1960–62 на парт.
работе. В 1969–72 зам. пред. Азнакаевского
райисполкома, в 1962–69 и 1972–87 пред.
колхоза «Авангард». В годы руководства
К. урожайность зерновых культур повыси�
лась до 26 ц с 1 га, зелёной массы кукуру�
зы — до 800 ц с 1 га, была внедрена механи�
зация возделывания сах. свёклы, колхоз стал
экономически крепким х�вом. Награждён ор�
деном Ленина; медалями, в т.ч. зол. медалью
ВДНХ СССР.
КАРАМЫ�Ш, река; см. Сульча.
КАРА�МЫШЕВ Валентин Валерьевич
(11.12.1928, Казань — 13.9.2004, там же),
график, засл. деятель искусств ТАССР (1970),
нар. художник ТАССР (1979). Окончил
Харьковский худож. ин�т (1954), специали�
зировался в области кн. графики под рук.
И.А.Дайна. С 1954 жил и работал в Каза�

ни, сотрудничал с
Таткнигоиздатом,
ж. «Чаян», мастер�
ской «Агитплаката».
Чл. Союза художни�
ков (1960). Художник
широкого творческо�
го диапазона (кн. и
журнальная графика,
илл., плакат, кари�
катура, станк. и мо�
нумент. живопись).
Творчество К. спо�
собствовало проф.
подъёму иск�ва кн. графики в республике и
было тесно связано с полиграф. возможно�
стями и эстетикой своего времени. Худож�
ник создавал гл. обр. циклы полосных (стра�
ничных) илл., в основе к�рых — цветной или
чёрно�белый рисунок акварелью, тушью,
темперой (илл. к произведениям У.Шекс�
пира, А.Пушкина, М.Лермонтова, Г.Тукая,
Э.Багрицкого, А.Гайдара, В.Шишкова,
Ф.Хусни, М.Амира, Г.Абсалямова, З.Нури,

С.Шакира и мн. других). Работы К. отмече�
ны реалистической конкретностью, жизн.
достоверностью деталей, непринуждённо�ар�
тистическим рисунком. В каждом цикле
илл. графическая манера художника была
продиктована стилистикой лит. текста и
эволюционировала на протяжении всего
творчества. Яркой живописностью, занима�
тельностью эпизодов и фантазией отличают�
ся илл. к книгам для детей, в т.ч. сборни�
кам сказок, басен, произведениям фолькло�
ра (пьеса�сказка «Лунная девушка» Т.Ян,
1959; цикл работ по мотивам поэмы�сказ�
ки «Водяная» Г.Тукая, 1969; «Сказка о попе
и работнике его Балде» А.Пушкина, 1996
и др.). Станк. живописные и графические
произведения К. проникнуты тонкой на�
блюдательностью, мягким юмором и лириз�
мом. На протяжении ряда лет сложились
определ. тематические циклы, к�рые посто�
янно пополнялись новыми работами: жанро�
вая серия, посв. детям, пейзажная серия, се�
рия работ, посв. Казани: «В музее» (темпе�
ра, 1964), «Первая зелень» (темпера, 1964),
«Околица» (акварель, гуашь, 1978), «Ветлу�
га» (холст, масло, 1999) и др. Среди мону�
мент.�декор. произведений К. — росписи
торг. зала магазина «Детский мир» (1970),
выставочного зала торг. оптовой базы (1972),
смальтовые мозаики в зрительном зале ДК
строителей (1972), все — в соавторстве с
худ. Р.А.Кильдибековым.
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В.В. Карамышев.

В.В. К а р а м ы ш е в. «Ометьево». 
Акварель, гуашь. 1979.

В.В. К а р а м ы ш е в. 1. Обложка книги Г. Тукая
«Водяная». Эскиз. Акварель, гуашь. 1969;

2. Иллюстрация к книге Г. Тукая «Водяная».
Акварель, гуашь. 1969.



Участник выставок: респ. (Преддекадная
выставка�смотр изобразительного иск�ва
ТАССР, 1957; «В семье единой», 1983; Вы�
ставка изобразительного иск�ва, посв. Дню
независимости и XI съезду художников Та�
тарстана, 1999 и др.), зональных («Большая
Волга», 1964, 1969, 1974 и др.), всерос. (2�я
всесоюз. выставка эстампа, 1962–63 и др.).
Произведения хранятся в Гос. музее изобра�
зительных иск�в РТ, Картинной галерее
г.Альметьевск, Нац. музее РТ.

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии. К., 1984. О.Г.Вербина.

КАРА�МЫШЕВА Юлдуз Арифовна
(р. 4.6.1933, Москва), кинорежиссёр. В 1962
окончила режиссёрский ф�т Всесоюз. ин�та
кинематографии (мастерская А.П.Довжен�
ко), в 1962–81 работала на Казан. студии ки�
нохроники, где закончила съёмки своего дип�
ломного док.�публицист. фильма «Жизнь —
песня», посв. М.Джалилю (в 1964 — диплом
Всесоюз. кинофестиваля в Ленинграде «за
яркое эмоциональное воплощение образа на�
ционального героя», в 1965 — призы зональ�
ного кинофестиваля студий Поволжья в
г.Куйбышев за лучшую режиссуру и за луч�
шее муз. решение фильма). Занималась дуб�
лированием худож. фильмов на татар. и башк.
языки, сняла 28 тематических спецвыпусков
киножурнала «На Волге широкой» и корот�
кометражных док. и науч.�популярных филь�
мов, в т.ч. «Думать, искать, учиться» о но�
вой системе планирования в Казан. меховом
объединении (1967), «Назиб Жиганов»
(1969), «Чувашская легенда» (1970), видовой
фильм «Казань» (1973), «Штурманы нефтя�
ных недр» (1977). К. — автор сценариев мн.
своих фильмов. С 1981 живёт в Москве.
В 1986 сняла на Центр. телевидении полно�
метражный цветной фильм «И я оставлю
светлый след», посв. 100�летию со дня рож�
дения Г.Тукая, в 1992 учредила Гуманитарный
фонд им. Г.Тукая.

Лит.: К о л и н а С. Казанские москвичи // Ка�
зань. 2001. № 9–10.

Е.П.Алексеева.

КАРАМЫ�ШЕВО (Кармыш), село в Черем�
шанском р�не, на р. Сульча (лев. приток
р. Б.Каменка), в 29 км к С. от с. Черемшан. На
2002 — 381 жит. (татары). Полеводство,
скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Ме�
четь. Осн. в 18 в. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота,
красильно�набивным промыслом. В нач. 20 в.
в К. функционировали мечеть, мектеб, крупо�
обдирка, 5 мелочных лавок. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
1200 дес. До 1920 село входило в Кутемин�
скую вол. Чистопольского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Чистопольского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Первомайском,
с 1.2.1963 в Лениногорском, с 12.1.1965 в Че�
ремшанском р�нах. Число жит.: в 1782 —
74 души муж. пола; в 1859 — 676, в 1897 —
1305, в 1908 — 1543, в 1920 — 1559, в 1926 —
1000, в 1949 — 650, в 1958 — 589, в 1970 — 687,
в 1979 — 551, в 1989 — 390 чел.
КАРА�МЫШИХА, деревня в Верхнеуслон�
ском р�не, в 1,5 км от р. Свияга, 46 км к Ю.�З.
от с. Верх. Услон. На 2002 — 84 жит. (рус�

ские). Полеводство, мол. скот�во. Осн. во 2�й
пол. 18 в. До 1860�х гг. жители относились к
категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота, кузнечным, плот�
ничным, шерстобитным промыслами. В нач.
20 в. в К. функционировали старообрядчес�
кая молельня, 4 ветряные мельницы, шер�
стобойка, 5 маслобойных з�дов, 3 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 790 дес. В 1912 была откры�
та земская школа. До 1920 деревня входила
в Клянчинскую вол. Свияжского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Свияжского кан�
тона ТАССР. С 14.2.1927 в Нурлатском,
с 1.2.1963 в Зеленодольском, с 12.1.1965 в
Верхнеуслонском р�нах. Число жит.: в 1782 —
22 души муж. пола; в 1859 — 302, в 1897 — 485,
в 1908 — 511, в 1920 — 565, в 1926 — 436,
в 1938 — 453, в 1949 — 203, в 1958 — 198,
в 1970 — 207, в 1979 — 146, в 1989 — 87 чел.
КАРА�Н�АЗИ�КОВО (Каран�Азик), деревня
в Мензелинском р�не, на прав. притоке
р. Мензеля, в 23 км к Ю. от г.Мензелинск. На
2002 — 91 жит. (чуваши, татары, русские).
Мясомол. скот�во. Нач. школа, клуб. Изв. с
1762. В дорев. источниках упоминается под
назв. Чуваш. Каран, Пустошь Искимунча.
В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота, плетением лаптей.
В нач. 20 в. в К.�А. функционировала земская
школа. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 1152 дес. В 1930 в деревне
был организован колхоз «Каран�Азик»
(с 1935 — им. Кирова), в 1957 вошедший в со�
став совхоза «Урожай», в 1988 — в состав сов�
хоза «Юшадинский» (ныне с.�х. производств.
кооператив). До 1920 деревня входила в Бо�
годаровскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мензелинском,
с 10.2.1935 в Ворошиловском, с 29.11.1957 в
Мензелинском р�нах. Число жит.: в 1795 —
197, в 1859 — 250, в 1870 — 320, в 1884 — 345,
в 1908 — 444, в 1920 — 505, в 1926 — 321,
в 1938 — 352, в 1949 — 234, в 1958 — 241,
в 1970 — 246, в 1979 — 203, в 1989 — 101 чел.
КАРАНТИ�Н (от итал. quarantena, quaranta
giorni — сорок дней), система мер по преду�
преждению проникновения из эпидемичес�
ких или эпизоотических очагов инфекц. за�
болеваний, их распространения, по локали�
зации и ликвидации возникших очагов.

Впервые К. был введён в Италии в 14 в. в
виде задержки на 40 дней судов на рейде, ес�
ли они прибывали из мест, в к�рых отмеча�
лись случаи чумы; позже К. стали применять
и при других опасных инфекц. заболеваниях.
В 19 в. были предприняты попытки заключе�
ния междунар. соглашений по карантинным
мероприятиям, в 1851 в Париже состоялась
междунар. конференция по их разработке.
Как свидетельствуют псковская, тверская
и др. летописи, в России К. появился в
15–16 вв. Заставы и кордоны являлись ед.
реальной мерой борьбы с эпидемиями. В 1521
из�за чумы К. был установлен в г.Псков,
в 1572 — в г.Новгород. Радикальные меры
были приняты в 1656 в связи с угрозой рас�
пространения чумы в Москве. В 1712 была

изд. общая инструкция по К., в 1728 — более
точная, а в 1800 — «Устав пограничных и
портовых карантинов». Чрезвычайные ка�
рантинные меры принимались в 1887 в Одес�
се, в 1878–79 в Астраханской губ. С сер. 20 в.
мероприятия по К. регулируются междунар.
сан. правилами. На терр. совр. Татарстана К.
вводился неоднократно.

Первая кр. эпидемия в Казани, о к�рой
имеются сведения, — моровая язва, или чума,
распространившаяся в 1654–56 в России,
в т.ч. в Поволжье. В окрестностях Казани
были установлены К. и заставы; несмотря на
принятые меры, в 1654 погибло 48 тыс. чел.
Особенно катастрофичными были послед�
ствия эпидемий чумы в 1737–39 и 1771, ох�
вативших всю сев.�вост. Россию. В 1830 в
Казань проникла холера, свирепствовавшая
с осени 1829 в Оренбургской губ. По распо�
ряжению губернатора И.Г.Жеванова был вве�
дён К., закрыты все присутственные места и
рынки; д. медицины К.Ф.Фуксом была орга�
низована мед. помощь населению. Жертвой
этой болезни стал и сам И.Г.Жеванов. В тече�
ние 19 в. в Казани эпизодически возникали
эпидемии холеры (в 1847–48, 1853, 1859,
1866, 1870–71, 1884, 1893), профилактичес�
кие и терапевтические меры борьбы с к�ры�
ми становились всё более совершенными.

Последняя пандемия холеры (1961–72)
охватила более 50 стран, с 1970 регистриро�
валась в Украине, городах Поволжья. См. так�
же Особо опасные инфекции.

Карантин ветеринарный устанавливают
при появлении болезней, характеризующих�
ся тенденцией к распространению за преде�
лы первичного эпизоотического очага, таких
как ящур, сиб. язва, сап, оспа, эмфизематор�
ный карбункул, контагиозная плевропнев�
мония, инфекц. плевропневмония коз, бо�
лезнь Ауэски, чума (в т.ч. чума, афр. чума
свиней и лошадей, чума плотоядных), ноду�
лярный дерматит кр. рог. скота, лихорадка
долины Рифта, болезнь Тешена, везикуляр�
ная болезнь свиней, эпизоотический лим�
фангоит, инфекц. анемия, инфекц. энцефало�
миелит, грипп (в т.ч. грипп птиц), болезнь
Ньюкасла, вирусный гепатит утят, микосома�
тоз кроликов. Характер карантинных меро�
приятий зависит от эпизоотической особен�
ности болезни и определяется инструкциями
гос. органов, осуществляющих руководство
в области сел. х�ва.

Вет. К. устанавливается и снимается ре�
шением главы администрации по представ�
лению гл. вет. врача р�на (города). В решении
указываются границы зон (карантинируе�
мой и угрожаемой эпидемией), в к�рые вклю�
чаются х�ва, граничащие или имеющие тес�
ные связи с неблагополучным пунктом. За�
прещаются ввоз, вывоз, перегруппировки
восприимчивых животных, прекращаются
заготовка продуктов и сырья животного про�
исхождения, вывоз кормов. При таких бо�
лезнях, как ящур или чума кр. рог. скота, вре�
менно приостанавливаются все связи с дру�
гими х�вами, а также доступ в очаг инфекции
(за исключением обслуживающего персона�
ла), вывешиваются оповещающие знаки с
указанием объездных путей, устанавливают�
ся сторожевые посты. Перед снятием К. жи�
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вотноводческие помещения и терр. ферм очи�
щают от навоза и тщательно дезинфицируют.
Опередел. ограничительные меры могут дей�
ствовать и после снятия К. Профилактичес�
кое карантинирование как метод контроля
состояния здоровья животных при ввозе их
из других стран осуществляют специалисты
пограничных контрольных пунктов в соот�
ветствии со спец. инструкциями.

На терр. РТ вет. К. вводился из�за вспыш�
ки чумы свиней в 1970, 1973, 1974 в Черем�
шанском, в 1971 в Нурлатском и Алексеев�
ском, в 1972 в Бугульминском, в 1984 в Заин�
ском р�нах; из�за сиб. язвы кр. рог. скота
в 1991 — в совхозе «Уразлинский» (с.Николь�
ское) Зеленодольского, в 1992 — в д.Канды�
баш Агрызского, в 1995 — в совхозе «Зелёная
роща» Лениногорского, в 2003 — в д. Кугу�
шево Зеленодольского р�нов; из�за сиб. язвы
мелкого рогатого скота — в колхозе «Уро�
жай» Кайбицкого р�на; из�за болезни ящура
в 1971 — в совхозе «Свияга» Верхнеуслонско�
го р�на, в 1986 — в Альметьевском р�не.

Карантин растений, система гос. меро�
приятий по предупреждению проникнове�
ния из очагов заражения сорняков, опасных
вредителей и возбудителей болезней с.�х.
культур, а также по локализации и ликвида�
ции этих очагов. К. — важное звено в общей
системе защиты растений. Тесно связан с
внутрихоз. фитосан. мерами, исключающими
возможность перехода опасных организмов
с одних сортов и видов растений на другие и
приспособления их к иным сортам и видам с
образованием и обособлением новых рас и
форм, а также возможность заноса в х�ва ка�
рантинных растений. Опасность заноса но�
вых видов вредителей, возбудителей болез�
ней, сорняков возрастает по мере расширения
торг. связей между странами. Первый закон
по К. растений был принят во Франции
в 1660 в связи с эпифитотиями стеблевой
ржавчины. В США подобный закон вступил
в силу в 1881, что было вызвано необходимо�
стью борьбы с филлоксерой. В России пер�
вый закон по К. растений был изд. в 1873,
карантинная служба созд. в 1931.

В Татарстане карантинная инспекция в со�
ставе ст. и межрайонного карантинных ин�
спекторов была организована в 1934 по при�
казу наркомата земледелия ТАССР (первый
руководитель инспекции — С.В.Муллин).
В 1992 созд. Пограничная гос. инспекция по
К. растений в РТ и 6 межрайонных пунктов
в гг. Бугульма, Буинск, Набережные Челны,
Нижнекамск, пгт Кукмор и с. Пестрецы. Ин�
спекция имеет необходимое оборудование,
совр. средства связи и транспорт. Общее ру�
ководство карантинными мероприятиями в
РТ осуществляет Мин�во сел. х�ва и продо�
вольствия. В 2001 гос. инспекторы РТ прове�
ли вторичный досмотр 82 тыс. т продукции,
ввозимой из регионов России, и 106 тыс. т
импортной продукции, выдали 400 фитосан.
и 2600 карантинных сертификатов, обследо�
вали 500 тыс. га посевов.

В РТ частично распространены 2 вида ка�
рантинных объектов: золотистая картофель�
ная нематода (Globodera rostochienisis) —
в частном секторе 37 нас. пунктов 9 р�нов ре�
спублики на пл. 242 га и амброзия трёхраз�

дельная (Ambrosia trifida) — в совхозе
«МЮД» Аксубаевского р�на. Для локализа�
ции очагов распространения и ликвидации
этих объектов проводится ежегодная плано�
мерная работа.

Лит.: Ветеринарное законодательство. Т. 1, М.,
1972; П о с п е л о в С.М. Основы карантина сель�
скохозяйственных растений. Л., 1978; Руководст�
во по общей эпизоологии. М., 1979; Сельское хозяй�
ство: Большой энцикл. словарь. М., 1988.

Н.П.Капитонова, М.А.Сафин, А.Х.Фазульзянов.

КАРАНЫ�Й Салах (псевд. Абу Хаджиб)
(19 в.), писатель. Автор стихотв. религ.�дидак�
тического произв. «ТRнби]ел�кRмал» («Про�
буждение таланта»), сб. рассказов «ИказR�
тет�тXWWар» («Назидание купцам»), в к�рых
рассматриваются традиционные для татар.
лит�ры 1�й четв. 19 в. богословские вопросы,
проблемы взаимоотношений с мусульм. ду�
ховенством. К. выступал против сотрудниче�
ства с Оренбургским Духовным Магометан�
ского закона Собранием, критиковал указ�
ных мулл и предст. абызов (абызгаев) дви%
жения, считал недопустимым употребление
мусульманами чая и сахара. Рукописи произ�
ведений К. хранятся в фондах Ин�та языка,
лит�ры и иск�ва АН РТ, отдела рукописей и
редких книг Науч. б�ки Казан. университета. 

М.В.Гайнутдинов.

КАРАПУ�ЗИКИ (Histeridae), семейство жу�
ков подотр. разноядных. Изв. ок. 3,5 тыс. ви�
дов, в РФ — св. 100. На терр. Татарстана
встречаются повсеместно. Обычны К. одно�
цветный (Hister unicolor) дл. 7–10 мм и К. че�
тырёхпятнистый (H. quadrinotatus) дл.
5–8 мм. Тело плотное, обычно выпуклое,
овальное или круглое. Усики коленчатые,
с длинным стебельком и плотной булавой. Го�
лова тесно прилегает к переднегруди, может
втягиваться в неё. Надкрылья укорочены, не
прикрывают полностью брюшко, ноги копа�
тельные. При опасности К. прижимают уси�
ки и ноги и лежат, словно мёртвые. В боль�
шинстве хищники; взрослые жуки и личин�
ки питаются гл. обр. личинками других насе�
комых, немногие — грибами. Б.ч. видов жи�
вёт на падали, в навозе, экскрементах, разла�
гающихся растительных остатках; мн. — в хо�
дах насекомых под корой и в древесине;
нек�рые — в гнёздах птиц, норах млекопита�
ющих или муравейниках. Уничтожают вред�
ных насекомых. А.К.Жеребцов.

КАРАСА� (Карасу), деревня в Аксубаевском
р�не, на р.М.Сульча, в 15 км к Ю.�З. от пгт Ак�
субаево. На 2002 — 629 жит. (татары). Поле�
водство, мол. скот�во. Ср. школа, дом культу�
ры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1710. В 1920�х — нач.
1960�х гг. в офиц. док�тах подразделялась на
2 самост. нас. пункта: Татар. Караса с татар. на�
селением и Рус. Караса, где проживали чува�
ши. С 17.5.1965 совр. назв. До 1860�х гг. жи�
тели относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота,
бондарным, дегтярным, столярным, кузнеч�
ным, красильно�набивным промыслами.
В нач. 20 в. в К. функционировали 2 мечети,
земская вет. больница, мельница, 3 крупооб�
дирки, 8 мелочных лавок. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
2796 дес. До 1920 деревня входила в Ста�
ро�Мокшинскую вол. Чистопольского у. Ка�

занской губ. С 1920 в составе Чистопольско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Аксубаев�
ском, c 10.2.1935 в Тельманском, с 16.7.1958 в
Аксубаевском, с 1.2.1963 в Октябрьском,
с 12.1.1965 в Аксубаевском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 123 души муж. пола; в 1859 — 1053,
в 1897 — 1800, в 1908 — 2307, в 1920 — 2446,
в 1926 — 2044, в 1938 — 1724, в 1949 — 1109,
в 1958 — 443, в 1970 — 1317, в 1979 — 1127,
в 1989 — 676 чел.

КАРАСЁВ Станислав Николаевич
(р. 2.6.1948, пгт Камское Устье Камско�Усть�
инского р�на), учёный в области механики,
д. физ.�матем. наук (1992), проф. (1995). По
окончании Казан. ун�та (1971) работал на
Казан. оптико�механическом з�де. С 1973 в
Казан. ун�те, с 1978 в Казан. энергетическом
ун�те. Труды по механике деформируемого
твёрдого тела. К. разработал методы реше�
ния интегральных ур�ний Фредгольма 2�го
рода и применил их для задач механики. На
базе обобщённых функций создал новый ме�
тод решения краевых задач матем. физики. 

С о ч.: Теория оболочек с учётом поперечного
сдвига. К., 1978.

КАРАСИ� (Carassius), род пресноводных рыб
сем. карповых. Включает 2 вида: К. обыкно�
венный, или золотой (C. carassius), и К. сере�
бряный (C. auratus). Дл. до 45 см, масса до
3 кг. Тело высокое, спина тёмно�коричневая,
бока золотистые. Спинной плавник длин�
ный, в спинном и анальном плавниках име�
ются зазубренные колючие лучи. В РТ встре�
чаются оба вида. К. золотой обитает в водах

Вост. и Ср. Европы, Сибири (до р. Лена); ак�
климатизирован в Зап. Европе. Широко рас�
пространён в озёрах и прудах РТ. Имеет про�
мысловое значение. Устойчив к недостатку
кислорода. Может обитать в мелких и силь�
но заросших водоёмах, непригодных для жиз�
ни других ценных в хоз. отношении видов
рыб. Половая зрелость наступает на 4–5 го�
ду. Икрометание в мае–июне. Плодовитость
от 9 до 190 (иногда до 300) тыс. икринок.
Питается планктоном, донными животны�
ми, личинками насекомых, вод. растениями.
К. серебряный обитает в водоёмах Европы
(кроме Швеции и Финляндии), по всей Си�
бири; акклиматизирован в Индии и Сев. Аме�
рике. В РТ встречается в слабопроточных и
заросших водоёмах. Один из 2 подвидов К. се�
ребряного (C. а. auratus) является исходной
формой аквариумной золотой рыбки и её
разновидностей: телескопов, вуалехвостов
и др. Половая зрелость наступает в 2–3 года.
Плодовитость 160–380 тыс. икринок. Икру
откладывает на растения. К. серебряному
свойствен гиногенез (встречаются колонии
без самцов, и икра оплодотворяется другими
рыбами родственных видов). Оба вида ис�
пользуются для разведения в прудах.
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КАРАСИ�НКА (Карасу), река в Зап. Закамье,
прав. приток р. М.Сульча (басс. рек Б.Суль�
ча, Б.Черемшан). Дл. 11 км, пл. басс. 43,1 км2.
Протекает по Заволжской низм., в Аксубаев�
ском р�не. Исток расположен в лесном мас�
сиве, в 2 км к С.�З. от с. Трудолюбово, устье
вблизи д. Караса. Абс. выс. истока 179 м,
устья — 77 м. Лесистость водосбора 40%.
К. имеет 2 притока дл. 1,1 и 3,7 км. Густота
речной сети 0,45 км/км2. Питание смешан�
ное, с абс. преобладанием снегового. Модуль
подземного питания 0,11–0,25 л/с·км2. Гидро�
логический режим характеризуется высоким
половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс. 93 мм,
слой стока половодья 90 мм. Весеннее поло�
водье начинается обычно в кон. марта. За�
мерзает К. в 1�й декаде ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 0,004 м3/с.
Вода очень жёсткая: 9–12 мг�экв/л весной и
20–40 мг�экв/л зимой и летом. Общая ми�
нерализация 100–200 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом. На реке пруд
объёмом 0,35 млн. м3. Вод. ресурсы использу�
ются для орошения.
КАРАСИ�НОЕ О�ЗЕРО (КBрBкBле кCле),
в Зап. Предкамье. Расположено на водораз�
деле рек Ашит, Петьялка и Казанка в 3 км к
С.�З. от д. М.Рясь Высокогорского р�на.
Пл. вод. зеркала 10,56 га. Объём 360 тыс. м3.
Дл. 700 м, макс. шир. 250 м, ср. глуб. 3 м, макс.
глуб. 4,3 м. Происхождение озера карстовое.

Форма сложная. Питание подземное, ус�
тойчивое. Вода слабоминерализованная
(146 мг/л), мягкая, гидрокарбонатно�суль�
фатно�кальциевого типа. Прозрачность 60 см.
Используется в рекреационных целях. Па�
мятник природы РТ (1978).
КАРА�СИХА, озеро в Зап. Предкамье. Распо�
ложено на терр. Раифского участка Волж�
ско�Камского заповедника в пос. Садовый
Зеленодольского р�на. Пл. вод. зеркала 0,6 га.

Объём ок. 33 тыс. м3. Дл. 100 м, макс. шир.
60 м, ср. глуб. 5,5 м, макс. глуб. 11,6 м. Проис�
хождение озера карстовое. Вода гидрокар�
бонатно�хлоридно�кальциевая, очень мяг�
кая. Прозрачность 60 см. Через озеро проте�
кает р. Сер�Булак.

КАРА�СЬЕ О�ЗЕРО, деревня в Чистополь�
ском р�не, близ автомобильной дороги Чис�
тополь–Нурлат, в 42 км к Ю. от г.Чистополь.
На 2002 — 5 жит. (чуваши). Осн. в 1930�х гг.
Входила в Чистопольский р�н. С 10.2.1935
в Кзыл�Армейском, с 23.5.1958 в Чистополь�
ском р�нах. Число жит.: в 1938 — 123, в 1949 —
145, в 1958 — 112, в 1970 — 104, в 1979 — 63,
в 1989 — 36 чел.

КАРАТА�ЕВ Робиндар Николаевич
(р. 20.8.1937, Казань), учёный в области ме�
трологии и надёжности систем, д. техн. наук
(1996), засл. метролог РФ (2006). Окончил
Мурманское высш. мореходное уч�ще (1961)
и Казан. ун�т (1967). В 1961–64 работал в
Управлении активного морского рыб�ва
(г.Находка Приморского края). С 1965 в Ка�
зан. филиале Всесоюз. науч.�иссл. и проект�
но�конструкторского ин�та комплексной ав�
томатизации нефт. и газовой пром�сти.
В 1968–97 во Всесоюз. НИИ расходометрии
(Казань), вед. науч. сотр. (с 1989), началь�
ник сектора науч.�иссл. отдела (с 1993),
одновр. в Казан. техн. ун�те (с 1971), проф. ка�
федры стандартизации, сертификации и тех�
нол. менеджмента (с 1996) и в Казан. филиа�
ле Моск. энергетического ун�та (с 1996), де�
кан вечернего электроэнергетического ф�та
(1996–99). С 2000 проф. кафедры коммерче�
ской деятельности Казан. ин�та (филиала)
Рос. торг.�экон. ун�та. Труды по расходоизме�
рительной технике, метрологии и стандар�
тизации. К. развил теорию и методы измере�
ния жидкостей и газов, отличных по своим
свойствам от стандартных градуировочных
сред (воды, воздуха). Разработал методы пе�
ресчёта метрологических характеристик рас�
ходомеров на жидкие и газообразные среды.
Ввёл новую реологическую величину, име�
ющую размерность силы, к�рая характери�
зует сопротивляемость текущих сред, позво�
ляет упорядочить газы по их физ. свойствам
и выбрать газы�заменители при моделиро�
вании газодинамических и гидродинами�
ческих процессов. Разработки К. внедрены в
науч.�иссл. ин�тах, на пр�тиях РТ, других ре�
гионов страны и зарубежья. Имеет 20 автор�
ских свидетельств и патентов на изобретения.

С о ч.: Расходомеры постоянного перепада дав�
ления (ротамеры). М., 1980 (соавт.); Метрологиче�
ские аспекты измерений артериального давления и
частоты сердечных сокращений. К., 2003 (соавт.);
Измерение малых и микрорасходов жидкости и га�
за в промышленности. К., 2004.

КАРАТА�ЕВА Фарида Хайдаровна (р. 6.2.1948,
Казань), физикохимик, д. хим. наук (2000).
В 1972 окончила Казан. ун�т, работает там
же, проф. кафедры органической химии
(2002). Труды по методам одно� и двумер�
ной спектроскопии ЯМР. К. исследовала
строение и внутримолекулярную подвиж�
ность N�(тио)фосфорил(тио)амидов, опре�
делила общую схему внутримолекулярных
переходов, включающую вращение вокруг

связей C�N и P�N, прототропию, фосфорило�
тропию, ацилотропию и перегруппировку
P=S→P=O. На основе данных по иссл. фос�
форсодержащих циклов получила стерео�
хим. корреляции для вицинальных констант
спин�спинового взаимодействия, использу�
емые преим. при определении конформаций
новых молекул. 

С о ч.: Структура и внутримолекулярная по�
движность N�(тио)фосфорил(тио)амидов. VI.
Интерпретация методом спектроскопии ЯМР H,
C и P фосфорилотропной перегруппировки в
N,NX�бис(диизопропокситиофосфориламидокарбо�
нил)�1,10�диаза�18�краун�6�эфире в растворе
ДМСО // Журн. общей химии. 1999. Т. 69, вып. 7 (со�
авт.); Структура и внутримолекулярная подвиж�
ность N�(тио)фосфорил(тио)амидов. VI. Интерпре�
тация методом спектроскопии ЯМР H, C и P N�бе�
ноил(ацетил)амидотиофосфат→N�тиобензо�
ил(ацетил) амидофосфатной перегруппировки
P=S→P=O // Журн. общей химии. 2002. Т. 72, вып.
10 (соавт.); Dynamic NMR H, C, Р spectroscopy of the
crown containing N�(thio)phosphoril(thio) ureas //
Applyed Magnetic Resonancе. 1998. V.14, № 4 (соавт.).

КАРАТА�ЕВКА, деревня в Чистопольском
р�не, близ устья р. Шешма, в 40 км к В. от
г.Чистополь. На 2002 — 60 жит. (русские).
Овц�во. Осн. в нач. 1920�х гг. Входила в состав
Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Шереметьевском, с 1.2.1963 в Чистополь�
ском р�нах. Число жит.: в 1926 — 288, в 1938 —
316, в 1949 — 333, в 1958 — 220, в 1970 — 201,
в 1979 — 139, в 1989 — 85 чел.
КАРАТА�Й, деревня в Арском р�не, на
р.Шошма, в 38 км к С. от пгт Арск. На 2002 —
117 жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во.
Осн. в период Казанского ханства. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, валяльным, рогожным, лесо�
пильным,  плотничным, печным промысла�
ми. В нач. 20 в. в К. функционировали мечеть,
вод. мельница, мелочная лавка. В этот пери�
од земельный надел сел. общины составлял
792,8 дес. До 1920 деревня входила в Мамсин�
скую вол. Казанского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 2.3.1932 в Балта�
синском, с 10.2.1935 в Кзыл�Юлском,
с 18.7.1956 в Тукаевском, с 1.2.1963 в Арском
р�нах. Число жит.: в 1782 — 56 душ муж. по�
ла; в 1859 — 367, в 1897 — 499, в 1908 — 590,
в 1920 — 477, в 1926 — 388, в 1938 — 361,
в 1949 — 269, в 1958 — 186, в 1970 — 164,
в 1979 — 150, в 1989 — 144 чел.
КАРАТА�Й, Ч у т и, река в Вост. Закамье,
прав. приток р. Шешма. Дл. 11,4 км, пл. басс.
56,5 км2. Протекает по терр. Лениногорского
р�на. Исток вблизи д. Чути, устье в 3 км к
Ю.�З. от с. Мукмин�Каратай. Абс. выс. исто�
ка 210 м, устья — 97 м. Лесистость водосбо�
ра 18%. К. имеет 4 притока дл. от 1,7 до 4,2 км.
Густота речной сети 0,39 км/км2. Питание
смешанное, с преобладанием снегового. Мо�
дуль подземного питания 0,5–5 л/с·км2. Гид�
рологический режим характеризуется высо�
ким половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс. 93 мм,
слой стока половодья 70 мм. Весеннее поло�
водье начинается обычно в кон. марта. За�
мерзает К. в 1�й декаде ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 0,04 м3/с.
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Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) весной и очень
жёсткая (20–40 мг�экв/л) зимой и летом. Об�
щая минерализация 200–300 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом.

КАРАТА�Й Шамиль Сагитович (р. 18.2.1947,
Казань), социал�гигиенист, д. мед. наук
(1996), проф. (1996), засл. врач РТ (1994).
Окончил Казан. мед. ин�т (1970). В 1971–77 в
Казан. НИИ травматологии и ортопедии.
С 1977 в гор. управлении здравоохранения
при Казан. исполкоме, с 1982 зав. отделом.
В 1985–91 зав. кафедрой медицины катаст�
роф ГИДУВа. С 1991 директор Респ. центра
медицины катастроф; с 1995 зам. министра
РТ по делам гражд. обороны и чрезвычай�
ным ситуациям. Науч. иссл. посв. диагности�
ке, лечению и реабилитации пострадавших в
чрезвычайных ситуациях. Один из организа�
торов Респ. реабилитационного центра
Мин�ва РФ по делам гражд. обороны, чрез�
вычайным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий (1996). 

С о ч.: Экология и здоровье населения. К., 1997
(соавт.); Актуальные проблемы медицины катаст�
роф. К., 2000; Хирургия медицины катастроф. К.,
2002 (соавт.).

КАРАТА�ЛГА (Каратал), деревня в Кам�
ско�Устьинском р�не, на р. Киярметь, в 40 км
к С.�З. от пгт Камское Устье. На 2002 —
214 жит. (татары). Мол. скот�во, свин�во.
Нач. школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1651.
В дорев. источниках упоминается под назв.
Казыево�Караталга. В 18 — 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались печным, лесным, плотнич�
ным, красильно�набивным промыслами.
В нач. 20 в. в К. функционировали мечеть,
2 ветряные и 1 вод. мельницы, 2 крупооб�
дирки, 2 красильных заведения, 2 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 762,5 дес. До 1920 деревня
входила в Старо�Барышевскую вол. Тетюш�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Те�
тюшского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Кам�
ско�Устьинском, с 1.2.1963 в Тетюшском,
с 12.1.1965 в Камско�Устьинском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 38 душ муж. пола; в 1859 —
375, в 1897 — 682, в 1908 — 795, в 1920 — 756,
в 1926 — 341, в 1938 — 511, в 1949 — 407,
в 1958 — 377, в 1970 — 381, в 1979 — 306,
в 1989 — 221 чел.

КАРАТМЕ�НЬ (КаратмBн), деревня в Зелено�
дольском р�не, на р. Петьялка, в 37 км к С.�В.
от г.Зеленодольск. На 2002 — 265 жит. (тата�
ры). Овощ�во. Нач. школа, клуб. Мечеть. Изв.
с 1646. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, рогожно�ку�
леткацким промыслом. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть, ветряная мельница, ме�
лочная лавка. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 402,8 дес. До 1920 де�
ревня входила в Кукморскую вол. Казанско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Арско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Дубъязском,
с 1.2.1963 в Зеленодольском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 28 душ муж. пола; в 1859 — 207,
в 1897 — 301, в 1908 — 339, в 1920 — 364,
в 1926 — 512, в 1938 — 498, в 1949 — 276,

в 1958 — 301, в 1970 — 294, в 1979 — 254,
в 1989 — 202 чел.
КАРАТУ�ЗСКИЙ РАЙО�Н, на Ю. Красно�
ярского края. Пл. 10236 км2. Образован в 1924.
Центр — с. Каратузское (760 км к Ю. от
г.Красноярск). Нас. 18,8 тыс. чел., в т.ч.
84 татарина (2002). Проживают в сс. Каратуз�
ское и Уджей. Переселение татар в К. р. про�
исходило в связи с голодом 1921–22 в Повол�
жье. В с.Уджей в 1930�х гг. существовала нац.
школа; в наст. вр. — нац.�культ. об�во «Совре�
менные татары».
КАРАТУ�Н ж .� д .  с т а н ц и и  п о с ё �
л о к, в Апастовском р�не, на ж.�д. линии
Ульяновск–Свияжск, в 12 км к С.�З. от с.Апас�
тово. На 2002 — 1156 жит. (татары). Нефте�
база. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Мечеть.
Осн. в 1942. С момента образования в Апас�
товском, с 1.2.1963 в Тетюшском, с 4.3.1964 в
Апастовском р�нах. Число жит.: в 1958 — 258,
в 1970 — 489, в 1979 — 715, в 1989 — 894 чел.
КАРАУ�ЛЬНАЯ ГОРА� (Караул Тавы), де�
ревня в Нурлатском р�не, на р. Б.Черемшан,
в 15 км к С.�З. от г.Нурлат. На 2002 — 624 жит.
(чуваши). Полеводство, мясомол. скот�во,
свекловодство; кирпичный з�д. Ср. школа,
клуб, б�ка. Изв. с 1710. Первонач. назв. Кляв�
лино. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, колёсным
промыслом, выделкой овчин. В нач. 20 в. в
К. Г. функционировали кузница, 2 крупооб�
дирки. В этот период земельный надел сел.
общины составлял 1984 дес. В 1912 была от�
крыта земская школа. До 1920 деревня вхо�
дила в Егоркинскую вол. Чистопольского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Чистополь�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Октябрь�
ском (с 10.12.1997 — Нурлатский) р�не. Чис�
ло жит.: в 1782 — 87 душ муж. пола; в 1859 —
529, в 1897 — 858, в 1908 — 917, в 1920 —
1066, в 1926 — 963, в 1938 — 942, в 1949 — 848,
в 1958 — 1037, в 1970 — 1046, в 1979 — 859,
в 1989 — 629 чел. 

Лит.: Е н д и р я к о в В.А. История Егоркин�
ской волости Чистопольского уезда Казанской гу�
бернии (с середины XVII в. до 1930 г.). К., 1994.

КАРАЧИ� (Карача, КарачыбBк; наст. имя не�
изв.) (? – 1587), карачибек в Сибирском хан�
стве. Был правителем улуса с центром в го�
родке на р.Иртыш (Карачин�город, близ г.Ка�
шлык), советником и военачальником хана
Кучума. В 1582–85 один из руководителей
борьбы против отрядов казачьего атамана
Ермака. В 1584 осадил Кашлык, потерпел
поражение. В 1585 заключил договор с Кучу�
мом о совм. выступлении против Ермака.
Однако войска союзников потерпели пораже�
ние под городком Бегишево. После смерти
Ермака Кучум занял Кашлык и попытался
восстановить централизованное управление
гос�вом. К. поднял мятеж, изгнал Кучума из
Кашлыка (1586) и посадил на ханский трон
Сейид�хана. Предположительно, погиб во
время сражения с рус. отрядами Д.Чулкова и
М.Мещеряка. Отеч. историки (напр., М.А.Ус�
манов) отождествляют К. с Кадыр�Али�бе�
ком. 

Лит.: М и л л е р Г.Ф. История Сибири. М.–Л.,
1937. Т. 1; Ус м а н о в М.А. Татарские историче�

ские источники XVII–XVIII вв. К., 1972;
С к р ы н н и к о в Р.Г. Сибирская экспедиция Ер�
мака. Новосиб., 1982.

И.Л.Измайлов.

КАРАЧИБЕ�К (карачи) (тюрк.), в тюр�
ко�монг. гос�вах чл. дивана, предст. высш.
аристократии. Ин�т К. появился в нач. 13 в.
в Монгольской империи, позднее — во всех
гос�вах Чингисидов, в т.ч. в Джучи Улусе,
Казанском, Крымском и Касимовском ханст�
вах. К. занимались рассмотрением и решени�
ем важнейших гос. дел, в их ведении находи�
лись фин.�адм. службы, часть земельного
фонда, гражд. судопроиз�во, внеш. политика,
воен. дело и др. Они обладали правом подпи�
си гос. актов и грамот. В ханский диван обыч�
но избиралось по одному К. из 4 гл. правящих
родов (в Джучи Улусе — Аргын, Барын, Кип�
чак, Ширин), к�рые управляли 4 большими
улусами, иногда занимавшими всю терр. стра�
ны. Из среды К. выдвигались беклярибеки и
визири. В зависимости от соотношения сил
знати и хана роль и значение К. в управлении
страной были различными. По мере усиления
к сер. 14 в. позиций аристократии и ослабле�
ния могущества ханов влияние К. в Золотой
Орде росло. Должности К. постепенно стано�
вились наследственными и несменяемыми.
Нек�рые из К. фактически являлись прави�
телями страны (Мамай, Идегей). В Казан�
ском, Крымском и Сибирском ханствах мо�
гущество К. было настолько велико, что они
не только управляли всеми гос. делами, но на�
значали и свергали ханов. В татар. ханствах
15–16 вв. (особенно в Казанском и Крым�
ском) вед. роль среди К. играли предст. рода
Ширин, из них, как правило, назначали бек�
лярибеков. 

Лит.: В е л ь я м и н о в � З е р н о в В.В. Ис�
следование о касимовских царях и царевичах. СПб.,
1864. Т. 2; Х у д я к о в М. Очерки по истории
Казанского ханства. К., 1923; С а ф а р г а л и �
е в М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960;
Ф ё д о р о в � Д а в ы д о в Г.А. Общественный
строй Золотой Орды. М., 1975.

И.Л.Измайлов.

КАРА��ЧУ�РИН (Кара Джурин Турк Биягу,
Дяньгу Дату�каган, Тарду) (?– 604), тюрк. ка�
ган (с нач. 7 в.). Сын кагана Истеми. Участ�
вовал в завоевании Ср. Азии, Хорезма (566),
в войнах с эфталитами, в походе на Вост. Ев�
ропу (568–71). В 576 правитель (тардуш�хан)
зап. части Тюркского каганата с центром в Се�
миречье. Воевал с Китаем (582) и Ираном
(589) за контроль над Великим шёлковым
путём. В нач. 7 в. захватил власть в каганате.
После его гибели в сражении с кит. войска�
ми (604) каганат распался на 2 части — Вос�
точный и Западный. 

Лит.: Г у м и л ё в Л.Н. Древние тюрки.
М., 1967.

И.Л.Измайлов.

КАРАЧУ�РИН Хасан (Айбулатов сын) (?–?),
сподвижник предводителя Крест. войны
1670–71 С.Т.Разина. Служилый татарин из
Кадомского у. Владел землями (146 четей с
четвериком), бортными угодьями, сенными
покосами, рыбными ловлями, крестьянами
(ок. 40 чел.) в Кадомском и Керенском у.
Служил в полку воеводы князя Ю.Н.Баря�
тинского. В сентябре 1670, во время боёв за
г.Симбирск, перешёл на сторону Разина.
К. звал его идти под Казань, уверяя, что та�
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тары окажут поддержку. От имени Разина
К. обратился с «прелестной» грамотой к та�
тарам Казани и Казанского у., в к�рой призвал
их присоединиться к восстанию. Возглавил
кр. повстанческие отряды. В декабре 1670
участвовал в сражении с правительственны�
ми войсками у г.Алатырь, где повстанцы по�
терпели поражение. К. скрылся в одной из
морд. деревень. Позднее был схвачен и по
приказу воеводы Ю.А.Долгорукова четверто�
ван. По другим сведениям, К. «пропал без�
вестно». Его владения были переданы голо�
ве моск. стрельцов Г.Вешнякову. 

Источн.: Крестьянская война под предводитель�
ством Степана Разина: Сб. док. М., 1957. Т. 2, ч. 1;
1962. Т. 3.

Лит.: А л и ш е в С.Х. Тернистый путь борьбы
за свободу (Социальная и национально�освободи�
тельная борьба татарского народа. II половина
XVI–XIX вв.). К., 1999; е г о  ж е. Каhарман бабай�
лар. К., 1976.

И.Р.Валиуллин.

КАРАША�Й�СА�КЛОВО (Карашай Саклау),
село в Сармановском р�не, на р. Мензеля,
в 36 км к С.�В. от с. Сарманово. На 2002 —
347 жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во.
Ср. школа, клуб, б�ка. Музей истории села.
Изв. с 1735. В дорев. источниках упоминалось
под назв. Ст. Саклово, Карши�Саклы. В 18 —
1�й пол. 19 вв. в сословном отношении жите�
ли делились на башкир�вотчинников, тептя�
рей и гос. крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота, пчел�вом. В нач. 20 в.
в К.�С. функционировали мечеть, мектеб.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1065,5 дес. До 1920 село входило в
Нуркеевскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мензелин�
ском, с 10.2.1935 в Ворошиловском,
с 29.11.1957 в Яна�Юлском, с 12.10.1959 в
Сармановском р�нах. Число жит.: в 1870 —
303, в 1897 — 680, в 1926 — 826, в 1938 — 927,
в 1949 — 590, в 1958 — 516, в 1970 — 580,
в 1979 — 468, в 1989 — 330 чел.
КАРАША�М (КарашBм), село в Зеленодоль�
ском р�не, на лев. притоке р. Кубня, в 40 км к
Ю.�З. от г.Зеленодольск. На 2002 — 175 жит.
(татары). Полеводство, мол. скот�во. Нач.
школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1646. В 18 —
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота, печным, плотничным, ва�
ляльно�войлочным промыслами. В нач. 20 в.
в К. функционировали 2 мечети, 2 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 918 дес. До 1920 село входи�
ло в Азелеевскую вол. Свияжского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Свияжского кан�
тона ТАССР. С 14.2.1927 в Нурлатском,
с 1.2.1963 в Зеленодольском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 49 душ муж. пола; в 1859 — 420,
в 1897 — 639, в 1908 — 1031, в 1920 — 734,
в 1926 — 692, в 1938 — 718, в 1949 — 396,
в 1958 — 395, в 1970 — 342, в 1979 — 273,
в 1989 — 214 чел.
КАРАША�МСКИЙ КЛАД, клад булгар.
ювелирных изделий 14 — нач. 15 вв. Выявлен
в 1950 близ с.Карашам Зеленодольского р�на
археол. экспедицией Н.Ф.Калинина и
А.Х.Халикова. Состоял из 158 предметов,

в т.ч. джучидских монет 14 — нач. 15 вв., зол.
и серебр. украшений: серёг, пластинчатых
браслетов с гравированным узором, перст�
ней, заколок с зооморфными деталями, хру�
стальных и стеклянных пронизок, а также
коранницы. Они выполнены на высоком
проф. уровне с использованием техник скани,
зерни и чернения (их аналоги имеются в дру�
гих памятниках золотоордынского времени,
напр., в Болгар. городище). Судя по монетам,
время зарытия К. к. можно ориентировочно
датировать нач. 15 в. Материалы о К.к. опубл.
в 1954 Н.Ф.Калининым и А.Х.Халиковым.
Нумизматическая часть клада исследована
Г.А.Фёдоровым�Давыдовым. Хранится в Нац.
музее РТ (б. ч. вещей К. к. утрачена).

Лит.: К а л и н и н Н.Ф., Х а л и к о в А.Х.
Итоги археологических работ (1945–1952 гг.).
К., 1954.

К.А.Руденко.

КАРАШИРМА� (КараширмB), деревня в Тю�
лячинском р�не, на р. Мёша, в 4 км к В. от
с. Тюлячи. На 2002 — 202 жит. (татары). По�
леводство. Нач. школа, клуб. Изв. с 1680.
В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, портняжно�шапоч�
ным промыслом. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровали мечеть (построена в 1863), вод. мель�
ница, мелочная лавка. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 1299,8 дес.
До 1920 деревня входила в Елышевскую вол.
Мамадышского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Сабинском, с 10.2.1935 в Тюля�
чинском, с 12.10.1959 в Сабинском,
с 4.10.1991 в Тюлячинском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 77 душ муж. пола; в 1859 — 462,
в 1897 — 577, в 1908 — 615, в 1920 — 577,
в 1926 — 510, в 1938 — 512, в 1949 — 218,
в 1958 — 296, в 1970 — 333, в 1979 — 264,
в 1989 — 212 чел.

КАРБО�Н, см. Каменноугольная система
(период).
КА�РБЫШЕВ Дмитрий Михайлович
(26.10.1880, г.Омск — 18.2.1945, Австрия),
учёный в области фортификации, гене�
рал�лейтенант инж. войск (1940), д. воен. на�
ук (1941), проф. (1938), Герой Сов. Союза
(1946, посм.). Из крещёных татар — нагайба�
ков. Окончил Сиб. кадетский корпус (г.Омск,
1898), Николаевскую воен.�инж. академию
(С.�Петербург, 1911), Воен. академию Ген.
штаба (Москва, 1938). Участник рус.�япон.
войны 1904–05. В годы 1�й мир. войны руко�
водил инж. работами на Юго�Западном фрон�
те. В Кр. Армии с 1918. В период Гражд. вой�
ны начальник инженеров 5�й армии Восточ�
ного фронта, пом. начальника инженеров
Южного фронта. В 1923–26 пред. Инж. к�та
Гл. воен.�инж. управления Рабоче�Крест. Кр.
Армии. С 1926 начальник кафедры Воен. ака�
демии им. М.В.Фрунзе, с 1938 пом. начальни�
ка кафедры Воен. академии Ген. штаба. Тру�
ды по воен.�инж. иск�ву и воен. истории.
В нач. Вел. Отеч. войны тяжело контуженным
попал в плен. Вёл антифашистскую агита�
цию в концлагерях. Замучен гитлеровцами в
лагере Маутхаузен. Награждён орденами Ле�
нина, Красного Знамени, Красной Звезды,

медалями. Памятни�
ки К. установлены в
гг. Москва, Омск,
Таллинн и в Маут�
хаузене. В Казани
именем К. названа
улица и установлена
мемор. плита. 

С о ч.: Избр. науч.
труды. М., 1962.

Лит.: Д а в ы �
д о в Л.Д. Верность.
М., 1984; П о з н а н �
с к и й В.С. Д.М.Кар�
бышев. Новосиб., 1985;

Р е ш и н Е.Г. Генерал Карбышев. М., 1987; Г р и �
ш и н Я., Ш а р а ф у т д и н о в Д. На службе Ро�
дине. К., 2005.

КАРГА� БОТКАСЫ� (букв. — грачиная каша)
(дBре боткасы, зBре боткасы), татар. нар. об�
ряд, связанный с праздником Сабантуй. Ран�
ней весной, в ходе подготовки к этому празд�
нику (первонач. отмечался до посевных ра�
бот), у казан. татар было принято угощать
детвору обрядовой кашей. В указанный акса�
калами день, накануне коллективной трапе�
зы, дети гурьбой ходили по домам и разнооб�
разными весёлыми закличками просили у
хозяев необходимые продукты. На лугу или
пригорке, где уже сошёл снег, устанавливали
большой котёл. Под присмотром неск. по�
жилых женщин варили К. б. из крупы, мо�
лока, масла, яиц, собранных по всей деревне.
Празднование сопровождалось всевозмож�
ными играми, забавами, а также угощением
больных, старых, одиноких односельчан.
В вост. регионах расселения татар, в кряшен�
ских деревнях обряд изв. под назв. БBрмBнчек
боткасы (Вербная каша) — там его проводи�
ли за неделю до праздника Олы кvн (Пасха),
накануне Вербного воскресенья. Дети ходи�
ли из дома в дом, одаривая хозяев наломан�
ной в лесу вербой и получая за это угощение
(обычно яйца); всех встречавшихся на пути
с весёлыми приговорками хлестали вербны�
ми прутиками, соломенными жгутами.
В нек�рых деревнях активными участниками
обряда БBрмBнчек боткасы выступала не де�
твора, а юноши и молодые мужчины. По фор�
ме и содержанию этот вариант обряда совпа�
дал с обрядом Сорэн. К. б. иногда проводили
в засушливое лето, чтобы вызвать дождь. 

Лит.: У р а з м а н о в а Р.К. Обряды и праздни�
ки татар Поволжья и Урала (Годовой цикл. XIX —
нач. XX вв.). К., 2001; Б а я з и т о в а Ф.С. Та�
тар халкыныx бBйрBм zBм кvнкCреш йолалары. К.,
1995. Ф.Ф.Гулова.

КАРГАЛИ�, деревня в Мамадышском р�не, на
р. Шия (прав. приток р. Вятка), в 26 км к С.
от г.Мамадыш. На 2002 — 64 жит. (марийцы).
Скот�во. Изв. с 1710. В дорев. источниках
упоминается под назв. Н.Шия. В 18 — 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в Н.Шие функ�
ционировали 2 мелочные лавки. В этот пери�
од земельный надел сел. общины составлял
978,4 дес. До 1920 деревня входила в Ста�
ро�Кумызанскую вол. Мамадышского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Мамадышско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мамадыш�
ском р�не. Число жит.: в 1782 — 152 души
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муж. пола; в 1859 — 417, в 1897 — 561,
в 1908 — 688, в 1920 — 417, в 1926 — 100,
в 1938 — 168, в 1949 — 120, в 1958 — 138,
в 1970 — 165, в 1979 — 131, в 1989 — 83 чел.

КАРГАЛИ� (Каргалы), село в Чистополь�
ском р�не, на автомобильной дороге Ка�
зань–Оренбург, в 25 км к Ю.�В. от г.Чисто�
поль. На 2002 — 2240 жит. (татары). Полевод�
ство, мол. скот�во, птиц�во. Нефтеперекачи�
вающая и газокомпрессорная станции, овоще�
сушильный з�д, птицеф�ка. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Мечеть. Осн. во 2�й пол. 17 в.
В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, кузнечным, печ�
ным, плотничным, шерстобитным и валяль�
ным промыслами. В нач. 20 в. в К. распола�
гались вол. правление, почтовая станция,
квартира полицейского урядника, функцио�
нировали 2 мечети с мектебами, 2 кузницы,
3 ветряные мельницы, 10 бакалейных лавок;
базар по четвергам. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 5391 дес.
До 1920 село являлось центром Каргалин�
ской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Чистопольского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Чистопольском р�не.
С 10.2.1935 центр Кзыл�Армейского р�на,
с 23.5.1958 в Чистопольском р�не. Число жит.:
в 1782 — 193 души муж. пола; в 1859 — 1479,
в 1897 — 2075, в 1908 — 2398, в 1920 — 2342,
в 1926 — 1500, в 1938 — 2209, в 1949 — 1839,
в 1958 — 1932, в 1970 — 2103, в 1979 — 2148,
в 1989 — 2092 чел.

КАРГАЛИ�НСКАЯ СЛОБОДА� (Каргалы
бистBсе) (Сеитовская слобода, Сеитов по�
сад; ныне с. Татар. Каргала Сакмарского р�на
Оренбургской обл.), осн. в 1744 в 18 верстах
к С. от г.Оренбург на р. Каргалка (прав. при�
ток р. Сакмара) по ходатайству наместника
Оренбургского края И.И.Неплюева для на�
лаживания и развития торг. отношений Рос�
сии со Ср. Азией и странами Востока. Была
заселена торг. татарами — выходцами из Ка�
занской губ. (всего около 200 семей, осво�
бождённых от налогов и воинской повинно�
сти). Первонач. назв. получила по имени пер�
вого поселенца Сеита Хаялина. С 1787 сло�
бода. В кон. 18 в. в ней проживали 1,5 тыс.,
в 1835 — ок. 5 тыс., в 1897 — св. 13 тыс. жит.
(в осн. татары). Выходцами из К. с. было ос�
новано св. 30 сёл в Оренбургской губ. В 18 —
нач. 19 вв. являлась кр. центром транзитной
торговли между Россией и Ср. Азией. Осн.
население К.с. занималось ремесл. произ�вом
(22 различных пром. заведения, до 20 вод.
мельниц), торговлей, хлебопашеством. Центр
татар. культуры в Оренбургском крае: в нач.
20 в. в К. с. имелось св. 10 мечетей с медресе
и мектебами. В К. с. жили изв. татар. поэты
А.Каргалый, Г.Утыз Имяни, купцы Хусаино�
вы — основатели медресе «Хусаиния» и др.
После 1917 торг.�пром. деятельность пришла
в упадок; б. ч. мечетей и медресе была закры�
та. Часть купцов и духовных лиц подверглась
репрессиям, нек�рые вынуждены были по�
кинуть К.с. По переписи 1989, в с.Татар. Кар�
гала проживало 2887 чел. 

Лит.: И с к а н д а р о в А., И с к а н д а р о в Р.
Сеитов посад: Очерки по истории Оренбургской

(Татарской) Каргалы. К., 2005; Ф B х р е т д и �
н о в Р. СBид шBzBре. К., 1897; Оренбург сBCдBгBр�
лBре. Оренбург, 1996. 

Р.Н.Имангалиев.

КАРГА�ЛКА (Каргалы), река в Зап. Закамье,
прав. приток р. Толкишка (басс. р. Шешма).
Дл. 24,7 км, пл. басс. 254,7 км2. Протекает по
терр. Чистопольского р�на. Исток вблизи
с. Каргали, устье в 1 км к Ю.�З. от с. Б.Тол�
киш. Абс. выс. истока 118 м, устья — 60 м. Ле�
систость водосбора 3%. К. имеет 8 притоков
дл. от 3 до 19,9 км; наиб. кр. — р. Артъелга
(лев.). Густота речной сети 0,28 км/км2.
Питание смешанное, с абс. преобладанием
снегового. Модуль подземного питания
0,11–3 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 112 мм, слой стока половодья
108 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в
нач. ноября. Ср. многолетний меженный рас�
ход воды в устье 0,033 м3/с. Вода умеренно
жёсткая (3–6 мг�экв/л) весной и очень жёст�
кая (9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 100–200 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом. В басс. К. 4 пру�
да суммарным объёмом 1,9 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения.
КАРГАЛЫ�, деревня в Кайбицком р�не, на
границе с Чувашской Респ., в 31 км к Ю.�З.
от с. Б.Кайбицы. На 2002 — 99 жит. (рус�
ские). Полеводство, овц�во. Нач. школа, клуб.
Осн. в 18 в. В дорев. источниках изв. под
назв. Можарово, Ново�Троицкое. До рефор�
мы 1861 жители относились к категории по�
мещичьих крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, плотничным и
портняжным промыслами. В нач. 20 в. в К.
располагались вол. правление, церковь, зем�
ская школа, мельница, 2 мелочные, 1 казён�
ная и 1 винная лавки. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 909 дес. До
1920 деревня являлась центром Больше�То�
ябинской вол. Тетюшского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Тетюшского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Ульянковском,
с 1.8.1927 в Кайбицком, с 19.2.1944 в Подбе�
резинском, с 14.5.1956 в Кайбицком,
с 1.2.1963 в Буинском, с 4.3.1964 в Апастов�
ском, с 19.4.1991 в Кайбицком р�нах. Число
жит.: в 1782 — 22 души муж. пола; в 1859 —
478, в 1897 — 575, в 1908 — 865, в 1920 —
514, в 1926 — 556, в 1938 — 536, в 1949 —
324, в 1958 — 229, в 1970 — 172, в 1979 —
128, в 1989 — 96 чел.
КАРГАЛЫ�Й Абульманих (псевд., наст. имя
Габдессалям Абульманих Абульфаиз угылы)
(1782, Каргалинская слобода Оренбургской
губ. — после 1833), поэт, религ. и обществ.
деятель. Внук поэта Габдессаляма ибн Ураи.
Учился в медресе г.Бухара. В 1816–17 на
дипл. службе при дворе бухарского эмира.
В июне 1816 в составе дипл. миссии (в кач�ве
имама посольства и советника руководителя
посольства Мухаммад�Юсуф�бека) совер�
шил поездку в Турцию, в частном порядке
посетил Египет и Аравию. В Египте встретил�
ся с изв. обществ. деятелем — пашой Египта
Мухаммадом Али. Совершил хадж, посетил
св. места Аравии. В 1817 вернулся в Стамбул.

В том же году оставил дипл. службу, возвра�
тился в Каргалинскую слободу, там присое�
динился к абызов (абызгаев) движению, нахо�
дившемуся в конфликте с Оренбургским Ду�
ховным Магометанского закона Собранием.
Разделяя взгляды абызов, К. не стал сдавать
экзамен на право получения духовного са�
на, занялся хлебопашеством. В 1833 под пред�
логом хаджа покинул страну. 

К. — предст. суфийского направления в
поэзии (см. Суфизм). Работал в жанрах муна�
джата, саяхатнаме, любовно�филос. лири�
ки. Автор многочисл. стихотв. повествова�
ний об аскетической жизни дервишей, су�
фиев�шейхов. Поэтическим творчеством на�
чал заниматься ещё в годы учёбы в медресе.
Дошедшее до наших дней лит. наследие К. со�
ставляет ок. 2200 строк. Первое из датирован�
ных его стих. — «ШBфBгать, йа рBсулуллаz!»
(«Заступись, о пророк!») было написано в
1816 во время совершения хаджа, стих.
«ТBшBккер» («Благодарность») — в 1817 в
Стамбуле, по просьбе Мухаммад�Юсуф�бе�
ка, посланника бухарского эмира. 

Предположительно, в 1�й четв. 19 в. был
созд. поэтический сб. «ТBр|емBи ха|и
}белмBних Bл�БистBви Bс�СBгыйди» («Пе�
реводы хаджи Абульманиха из Сеитовской
слободы», опубл. в 1845). Он включает
10 поэтических рассказов оригинального ха�
рактера на сюжеты, извлечённые из произве�
дений др.�вост. авторов: «Тафсир аль�кабир»
(«Большой тафсир») ат�Табари (839–923),
«Мишкат аль�анвар» («Ниша света») аль�Га�
зали (1058/59–1111) и др. Сборник дополнен
автобиографическим рассказом об одном из
путешествий К. по Бл. Востоку, тремя одами
и элегиями религ.�этического содержания.
К. прославляет и идеализирует видных
предст. суфизма, среди к�рых мистик из Ба�
сры Хасан Басрый (642–723), поэт�суфий из
Басры Рабига Годуви (713–801), основатель
суфийского ордена кадырийа Абдул�Кадир
Гиляни (умер в 1166). К. мечтает о сплочении
абызов на основе крепкого суфийского тари�
ката, приводит примеры из высоконравст�
венной жизни суфиев, дополняет рассказы
собств. суждениями филос.�этического ха�
рактера, разоблачает пороки об�ва. 

Значит. место в поэзии К. занимают моти�
вы разочарования в жизни, идеи отречения от
мира. Справедливость оказалась недости�
жимой вследствие гнёта богатых и власть
имущих. Оптимистические мотивы связаны
с верой в Бога, в его благость и всемогу�
щество. 

Творчество К. в целом не имеет социальной
окраски, оно носит скорее буднично�быто�
вой характер. Однако в нек�рых стихотворе�
ниях (напр., «КибBй (ГобBйдулла) байга» —
«Кибай (Губайдулле)�баю») поэт выражает
разочарование по поводу того, что его жизн.
опыту и таланту на родине не нашлось при�
менения. Сходные мотивы прослеживаются
и в стих. «Ха|и МvхаммBд байга» («Мухам�
мад�хаджи�баю»): поэт упрекает богача Му�
хаммада в невежестве, высокомерии, отст�
ранённости от обществ. интересов; насмеш�
ливо и с сарказмом рисует он образ отстало�
го человека, с пренебрежением относящего�
ся к людям умственного труда. Стихи, напи�
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санные в форме посланий, позволяют поэту
откровенно высказывать мысли, отражать
реалии своего времени. К. призывает не под�
даваться хитрости, не прельщаться богатст�
вом. Как и др. поэты�суфии, он осуждает жад�
ность, корысть, зависть (напр., в стих. «~и�
zанныx |аzы…» — «Богатство мира...»). 

К. — автор многочисл. мунаджатов, мадхий,
посв. пророку Мухаммаду (в т.ч. «Мvна|Bте
Bл�ХB|и }белмBних» — «Мунаджаты Абуль�
маниха Хаджи», 1898). Тонкая наблюдатель�
ность проявляется в его стихотворениях о
природе и любви. К. — поэт�новатор: впервые
в татар. лит�ре темой лирических произведе�
ний становятся внутр. переживания отд. че�
ловека. Он глубоко осмысливает многооб�
разие мира, человеческих чувств и взаимоот�
ношений. Его поэзия музыкальна и эмоцио�
нально окрашенна. Язык произведений насы�
щен арабизмами и фарсизмами, отличается
образностью, красочностью и меткостью. 

Нек�рые стихотворения К. опубл. в 1842 в
«Татарской хрестоматии» М.Иванова, од�
но стихотворение — в 1859 в «Диване хикBя�
те татар» («Сборник татарских рассказов»)
С.Кукляшева, 10 стихотворений изд. в
1884 как приложение к «�ммикамал китабы»
(«Книга Умми Камала»). Часть стихотворе�
ний опубл. в 1897 в книге «СBгыйд» («Са�
гит») Р.Фахретдина, в 1903 — повторно в 4�й
части книги «Асар» («Следы»), изд. им же.
Отд. произведения К. включены в сб.
«XIX йvз татар BдBбияты ядкярлBре» («Па�
мятники татарской литературы XIX в.»,
1982). Наиб. полное собрание стихотворе�
ний К. опубл. в 2002 М.В.Гайнутдиновым.
Б. ч. рукописного лит. наследия К. хранится
в архивах Казани, С.�Петербурга, Ташкента. 

С о ч.:  МvнB|BтлBр. ХикBятлBр. К., 2002.
Лит.: Г а й н у л л и н М.Х. Татарская литера�

тура XIX в. К., 1975; С а д р е т д и н о в Ш., Г а й �
н е т д и н о в М. }.Каргалый: студентлар vчен
ярдBмлек. К., 1978; Татар BдBбияты тарихы. К.,
1985. 2 том; Татар поэзиясе антологиясе. К., 1992.
1 кит. М.В.Гайнутдинов.

КАРГА�ТСКИЙ РАЙО�Н, в зап. части Но�
восибирской области. Пл. 5,6 тыс. км2. Обра�
зован в 1925. Центр — г.Каргат (177 км к З. от
г.Новосибирск). Нас. 22 тыс. чел., в т.ч. ок. 500
татар. (2002). Проживают в осн. в с. Мусы
(230 чел.), пос. Теренино (169), Шибаки (41).
До 1917 в с. Мусы действовала мечеть, до
1930�х гг. в местной школе татар. язык препо�
давался как предмет. С 1995 в пос. Теренино
функционирует татар. вокальная группа
«Чишма».
КАРГИ�Н Рафаиль Абдрахманович
(р. 28.11.1931, Казань), инженер�механик,
ген. директор АО «Хитон» (в 1997–2003),

засл. химик ТССР (1991). Окончил Казан.
хим.�технол. ин�т (1956). В 1947–51 работал
в Казан. промторге. В 1956–68 мастер, меха�
ник цеха, зам. директора Казан. з�да синт.
каучука. В 1968–97 директор АО «Хитон».
Под рук. К. проведена реконструкция пр�тия.
Организовано произ�во жидких и пастообраз�
ных моющих средств, лакокрасочных и аэро�
зольных изделий. Внедрено в произ�во
149 новых видов товаров. Имеет 2 авторских
свидетельства на изобретения. Награждён
двумя орденами Трудового Красного Знаме�
ни, медалями.
КАРГИ�Н Юрий Михайлович (р. 24.11.1931,
г.Тюмень), физикохимик, д. хим. наук (1972),
проф. (1973), засл. деятель науки ТАССР
(1985). В 1954 окончил Казан. ун�т,
в 1954–61 и 1972–2000 работал там же,
в 1972–97 зав. кафедрой физ. химии.
В 1961–72 и с 1986 в Ин�те органической и
физ. химии КНЦ РАН (в 1986–96 зав. лабо�
раторией электрохимии). Труды по электро�
органической химии. К. исследовал меха�
низм электрохим. восстановления органиче�
ских соединений, взаимосвязь их электро�
хим. реакционной способности и хим. строе�
ния, природу первичных продуктов элек�
тронного переноса, гл. обр. ион�радикалов.
Развил принцип линейности свободных энер�
гий в электрохим. реакциях. Предложил пу�
ти расчёта величин реакционных констант
элементарных стадий электронного перено�
са и хим. превращений. Разработал методы
электрохим. генерирования ион�радикалов
с одновр. контролем электрохим. парамет�
ров. Основал науч. направление по электро�
органическому синтезу, занимался разработ�
кой электросинтеза фосфорорганических и
нитросоединений. При участии К. на кафед�
ре физ. химии ун�та были организованы от�
раслевая науч.�иссл. лаборатория «Полимер»
и ф�т переподготовки специалистов отрас�
ли. Пр. СМ СССР (1989), Гос. пр. РТ (1994).
С 2001 проживает в Канаде. 

С о ч.: Спектры ЭПР органических ион�радика�
лов. М., 1980 (соавт.); Электрохимия элементоор�
ганических соединений. Группы I, II, III периоди�
ческой системы. М., 1985 (соавт.); Очерки истории
электрохимии органических соединений в Казани.
К., 2006 (соавт.).

КАРГО�ПОЛЬ (Каргалы), село в Алькеев�
ском р�не, на р.Актай, в 11 км к С. от с.Базар�
ные Матаки. На 2002 — 466 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Мечеть. Осн. в 18 в. В 18 — 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, бондарным промыслом.
В нач. 20 в. в К. функционировали мечеть,
5 мельниц, крупообдирка, 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 2386 дес. До 1920 село входило в
Ромадановскую вол. Спасского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Спасского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Алькеевском,
с 1.2.1963 в Куйбышевском, с 12.1.1965 в Аль�
кеевском р�нах. Число жит.: в 1782 — 163 ду�
ши муж. пола; в 1859 — 815, в 1897 — 296,
в 1908 — 1369, в 1920 — 1436, в 1926 — 869,
в 1938 — 893, в 1949 — 718, в 1958 — 663,
в 1970 — 727, в 1979 — 618, в 1989 — 511 чел.

КАРДА�РИЯ (Cardaria), род многолетних
травянистых растений сем. крестоцветных.
Изв. 8 видов, распространены в Евразии.
На терр. РТ один вид — К. крупковидная
(C. draba). Заносное растение, встречается в
Зап. Закамье и Предволжье. Растёт по ж.�д.
насыпям, в местах скопления мусора, ок. нас.
пунктов. Короткоопушённое растение, с пря�
мыми, наверху щитковидно�ветвистыми стеб�
лями, выс. 20–50 см. Корневище ползучее.
Прикорневые листья черешковые, выемча�
тые, продолговатые, стеблёвые — широкие,
сидячие, ланцетные. Цветки мелкие, белые,
душистые, в густых щитковидных соцветиях.
Плоды — стручочки с выпуклыми створками,
голые. Цветёт в мае–июне. Плодоносит в ию�
не. Растение содержит алкалоиды, кумарин,
флавоноиды, витамины С, Е, каротин. В пло�
дах обнаружено жирное масло. В нар. меди�
цине настой травы применяется как противо�
цинготное средство, листья с плодами ис�
пользуются при кожных заболеваниях. Семе�
на обладают пряными свойствами и могут
заменить перец.
КАРДАШЕ�НКО Юрий Борисович (8.8.1923,
с.Дергачи, ныне Саратовской обл. — 28.4.1989,
г.Набережные Челны), Герой Сов. Союза
(27.2.1945), гв. ст. сержант. Окончил Саратов�
ский политехн. ин�т (1951). В Кр. Армии с ок�
тября 1941. На фронтах Вел. Отеч. войны с
ноября 1941, пом. ком. пулемётного взвода
54�го гв. кавалерийского полка (14�я гв. ка�
валерийская дивизия 7�го гв. кавалерийско�
го корпуса). В составе войск 1�го Белорусско�
го фронта принимал участие в Варшав�
ско�Познанской наступательной операции
(1945). Проявил героизм при форсировании
р. Одер в р�не станицы Альткессель (Стары
Киселин, восточнее г.Зелёна�Гура, Польша)
в ночь на 29 янв. 1945: в числе первых преодо�
лел реку; участвовал в захвате и удержании
плацдарма. В 1945 был демобилизован. Рабо�
тал на стр�ве Волго�Донского судоходного
канала и Волж. ГЭС им. В.И.Ленина, с 1971 —
в г.Набережные Челны на стр�ве КамАЗа.
В 1973–79 гл. инженер ПО «Камгэсэнерго�
строй» (Набережные Челны). Награждён ор�
денами Ленина, Октябрьской Революции,
Отечественной войны 1�й и 2�й степеней,
Красной Звезды, Славы 3�й степени, меда�
лями. 

Лит.: Р у м я н ц е в Н.М. Люди легендарного
подвига. Саратов, 1968; Герои Советского Союза:
Краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар ки�
табы — Книга Героев. К., 2000; К а з а к о в Б.В.
На службе Отчизне. Наб. Челны, 2002.

М.З.Хабибуллин.

КАРДИОЛО�ГИЯ (от греч. kardı Xa — сердце
и ...логия), раздел медицины (внутр. болезни);
изучает структуру и функции сердечно�сосу�
дистой системы, причины и механизмы раз�
вития заболеваний, клинические проявле�
ния сердечно�сосудистой патологии, разраба�
тывает методы их диагностики, лечения и
профилактики. Cтановление К. как науки
относится к 1870�м гг. До этого было открыто
явление кровообращения (У.Гарвей, Англия,
1628), разработаны методы перкуссии — вы�
стукивания сердца (Л.Ауэнбруггер, Австрия,
1761) и аускультации — выслушивания серд�
ца (Р.Лаэннек, Франция, 1819), описана груд�
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ная жаба — стенокардия (У.Геберден, 1768).
Импульсом для дальнейшего развития К. по�
служили: изобретение электрокардиографа
(В.Эйнтховен, 1903); разработка аускульта�
тивного метода измерения артериального
давления (Н.Н.Коротков, 1905); методика
зондирования полостей сердца (В.Форсман,
Германия, 1929; Д.Ричардс, США; А.Ф.Кур�
нан, США, 1941); разработка методов коро�
нароангиографии — введения контрастного
вещества в артерии сердца (А.Кастельянос,
Р.Перейрас, А.Гарсиа, Куба, 1938) и эхокарди�
ографии — ультразвукового иссл. сердца
(И.Эдлер, Г.Герц, Швеция, 1954); применение
баллонного расширения артерий сердца
(А.Грюнтциг, 1977). Основоположниками
клинической К. считаются Дж.Макензи (Ве�
ликобритания), П.Д.Уайт (США). В 1950 бы�
ло созд. Европ. об�во кардиологов, в 1962 —
Всерос. науч. об�во кардиологов. 

В России изучением сердечно�сосудистых
заболеваний занимались С.П.Боткин, А.А.Ос�
троумов, В.П.Образцов, М.В.Яновский,
Д.Д.Плетнёв, Г.Ф.Ланг, Н.Д.Стражеско,
В.Ф.Зеленин, А.Л.Мясников. В 1967 был
созд. Ин�т кардиологии АМН СССР, в 1975
на его базе организован Всесоюз. кардиоло�
гический науч. центр АМН СССР (ныне Рос.
кардиологический науч.�производств. ком�
плекс Мин�ва здравоохранения РФ). 

В Казани в 19 в. изучение заболеваний
сердечно�сосудистой системы проводилось в
рамках общих проблем внутр. болезней. Учё�
ными�терапевтами исследовались отд. вопро�
сы сердечно�сосудистых заболеваний.
Н.А.Виноградовым (1870�е гг.) — механизмы
действия сердечных гликозидов, воздейст�
вие на сердечно�сосудистую систему высоких
и низких темп�р. Им был установлен факт
проведения шума при аортальной недостаточ�
ности на плечевую и бедренную артерии.
А.Н.Казем�Бек описал новый симптом анев�
ризмы лев. желудочка — усиленную пульса�
цию верхушечного толчка наряду со слабым
пульсом на лучевой артерии. В России ему
принадлежит приоритет во внедрении в мед.
практику нового леч. средства — строфанти�
на. А.Ф.Самойлов осуществил (Казань, 1906)
первую в России запись электрокардиограм�
мы (ЭКГ) в клинических условиях (см. Фи�
зиология). С.С.Зимницкий впервые описал
проявления атеросклероза у молодых лю�
дей; разработал оригинальный метод лече�
ния стенокардии препаратом сальварсан; вы�
явил особенности артериальной гипертонии
и её «лабильных» и «стабильных» факторов.
Л.М.Рахлин изучал электрокардиографичес�
кие показатели при компенсаторных измене�
ниях в сердечной мышце; организовал элек�
трокардиографическую лабораторию (1934),
Науч. об�во кардиологов (НОК) ТАССР
(1955). 

В Татарстане К. стала активно развивать�
ся во 2�й пол. 20 в. На базе Казан. гор. боль�
ницы № 7 в 1971 было созд. 1�е специализи�
рованное отд�ние для лечения больных с ос�
трым инфарктом миокарда, в 1972 Н.П.Мед�
ведевым осн. Центр сердечно�сосудистой хи�
рургии (см. Хирургия), в 1985 открыт гор.
кардиологический диспансер, в 1983 ин�
фарктное отд�ние из диспансера переведено

в гор. больницу № 15; была внедрена методи�
ка двухмерной эхокардиографии и допплер�
эхокардиографии, что позволило существен�
но улучшить диагностику болезней сердца
(А.С.Галявич, 1988); осуществлена первая ко�
ронароангиография (Респ. клиническая боль�
ница № 2, В.В.Коробов, 1993); созд. специа�
лизированный аритмологический центр для
диагностики и лечения сложных нарушений
ритма сердца (Респ. клиническая больница
№ 1, 1993). Л.А.Щербатенко изучала роль
гипоталамо�гипофизарной системы в патоге�
незе атеросклероза в условиях эксперимен�
та и клиники; разрабатывала методы ранней
диагностики инфаркта миокарда, профилак�
тику его тяжёлых осложнений, методы физ.
реабилитации больных, перенёсших острый
инфаркт миокарда (1950–80). Я.М.Милослав�
ский изучал функции коры надпочечников
при гипертонической болезни. И.П.Арлеев�
ский первым в Казани внедрил электроим�
пульсную терапию (1966). И.А.Латфулли�
ным изучены вопросы диагностики и лечения
различных форм ишемической болезни серд�
ца, преим. острого инфаркта миокарда.
А.С.Галявич разрабатывает вопросы хрони�
ческой сердечной недостаточности. 

Учёными Татарстана изд. фундам. труды:
«Ишемическая болезнь сердца: основные
факторы риска, лечение» (1997) и «Инфаркт
миокарда» (1998) И.А.Латфуллина; «Артери�
альная гипертония (диагностика и лечение)»
(1998), «Диагностика и лечение артериаль�
ных гипертоний» (2000), «Отдельные артери�
альные гипертензии» (2002) А.С.Галявича
и др. 

Лит.: Б о г о я в л е н с к и й В.Ф. Профессор
Семён Семёнович Зимницкий — врач, учёный, па�
триот. К., 1970; А н и с и м о в В.Е., А л ь б и ц �
к и й В.Ю. Профессор Николай Андреевич Вино�
градов. К., 1972; Кардиология в СССР. М., 1982;
Б о р о д у л и н В.И. Очерки истории отечествен�
ной кардиологии. М., 1988; А р л е е в с к и й И.П.
История кафедры терапии. К., 2001; Казанский го�
сударственный медицинский университет
(1804–2004 гг.): Заведующие кафедрами и профес�
сора: Биогр. словарь. К., 2004; A c i e r n o L.J. The
Hystory of Cardiology. The Parthenon Publishing
Group inc. N.V., 1994.

А.С.Галявич.

КА�РЕВА (наст. фам. Каражеляскова) Юно�
на Ильинична (р. 7.7.1933, г.Харьков), драм.
актриса, педагог, засл. артистка ТАССР
(1973), засл. деятель иск�в РТ, РФ (1997,
2005). Мать кинодокументалиста С.С.Говору�
хина. После окончания Моск. высш. театр.
уч�ща им. М.С.Щепкина (1955) была при�
нята в труппу Казан. Б. драм. т�ра, в к�ром
проработала до 1993. Сцен. обаяние, тон�
кость психол. рисунка, богатство нюансиро�
вок в передаче внутр. мира героинь характе�
ризовали такие роли актрисы, как Надя
(«Фабричная девчонка» А.М.Володина),
Майя («Сонет Петрарки» Н.Ф.Погодина),
Лиля Брегман, Лика («Дальняя дорога»,
«Мой бедный Марат» А.Н.Арбузова), Татья�
на, Ирина («Вам 22, старики!», «104 страни�
цы про любовь» Э.С.Радзинского). Конфликт
нравственного и социального начал актриса
раскрывала в таких ролях, как Агния («Тра�
диционный сбор» В.С.Розова), Цыренжапо�
ва («Проводы» И.М.Дворецкого). В спектак�

лях по пьесам рус.
классиков создала ряд
значит. образов, в т.ч.
Татьяны, Лидии Пав�
ловны («Старик»,
«Варвары» М.Горько�
го), Клеопатры («На
всякого мудреца до�
вольно простоты»
А.Н.Островского).
С глубоким проник�
новением в суть ха�
рактера, сложный ду�
ховный мир своих ге�
роинь К. сыграла роли Надежды фон Мекк
(«Жизнь для вечности» Ю.А.Осноса) и Ли�
зы Тураевой («Перед зеркалом» В.А.Каве�
рина) в спектаклях, шедших на сцене Татар.
филармонии. С 1971 преподаёт в Казан.
театр. уч�ще (среди её учеников — Р.Заги�
дуллин, Ч.Хаматова, засл. артистка РТ
Г.Юрченко). Снималась в кино («Место
встречи изменить нельзя», «Сочинение на
уходящую тему»). Активно занимается об�
ществ., культ.�пропагандистской деятель�
ностью. 

Лит.: К о л и н а С. Прозвище как титул // Ка�
зань. 2000. № 1; С а л ь т и н а Н. Судьбой даро�
ванные встречи // там же. С. 65–68; П о д о л ь �
с к а я Г. Актриса с Театральной улицы // Ай�да!
2001. № 9. Ю.А.Благов.

КАРЕ�ЙША Пётр Степанович (1796 — 1830),
анатом. По окончании в 1816 Мед.�хирурги�
ческой академии (С.�Петербург) занимал
должность ординатора в воен.�сухопутном
госпитале. С 1820 адъюнкт и прозектор,
с 1824 экстраординарный проф. и зав. кафе�
дрой анатомии Казан. ун�та. С 1821 вёл курс
практической и теоретической анатомии
(один из первых преподавателей анатомии).
Основатель Анатом. музея Казан. ун�та.
В 1830, во время эпидемии холеры, погиб
при выполнении врачебного долга. 

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2.

КАРЕ�К�СЕРМА�, деревня в Балтасинском
р�не, в 2,5 км от р. Кушкет, 22 км к С.�В. от пгт
Балтаси. На 2002 — 143 жит. (удмурты). По�
леводство. Нач. школа, клуб, б�ка. Изв. с 1678.
В дорев. источниках упоминается также как
Н.Турья. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители отно�
сились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота. В кон.
19 в. земельный надел сел. общины составлял
620,4 дес. До 1921 деревня входила в Ципь�
инскую вол. Малмыжского у. Вятской губ.
С 1921 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 2.3.1932 в Балта�
синском, с 4.8.1938 в Ципьинском, с 16.7.1958
в Балтасинском, с 1.2.1963 в Арском,
с 12.1.1965 в Балтасинском р�нах. Число жит.:
в 1763 — 24 души муж. пола; в 1795 — 120,
в 1850 — 182, в 1859 — 195, в 1876 — 195,
в 1884 — 210, в 1905 — 250, в 1920 — 334,
в 1926 — 360, в 1938 — 394, в 1949 — 290,
в 1958 — 300, в 1970 — 275, в 1979 — 218,
в 1989 — 134 чел.
КАРЕ�ЛИНО (Кариле), село в Балтасинском
р�не, на р. Шошма, в 4 км к В. от пгт Балта�
си. На 2002 — 1341 жит. (татары). Мол.
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скот�во; пр�тие сельхозтехники. Изв. с 1678.
В дорев. источниках упоминается также как
Поскан Кутуймас, Н.Нурма. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, торговлей. В нач. 20 в. в К.
функционировали мечеть, медресе, 2 мелоч�
ные лавки. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1367,9 дес. До 1920 се�
ло входило в Балтасинскую вол. Казанского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Арского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Тюнтерском,
с 2.3.1932 в Балтасинском, с 1.2.1963 в Ар�
ском, с 12.1.1965 в Балтасинском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 17 душ муж. пола; в 1859 —
654, в 1897 — 636, в 1908 — 684, в 1920 — 750,
в 1926 — 785, в 1938 — 846, в 1949 — 623,
в 1958 — 658, в 1970 — 764, в 1979 — 1196,
в 1989 — 1445 чел.

КАРИ� (Кариев) Анас Кариевич (1920, д. Ура�
заево Бугульминского кантона — 4.4.1954,
с. Сауш Тюлячинского р�на), поэт. С 1937
жил в г.Ургенч (Узбекистан), где в 1939 окон�
чил учительский ин�т и до 1941 преподавал
в этом ин�те на подготовительных курсах.
До 1942 работал в школах Азнакаевского
р�на. Участник Вел. Отеч. войны; был тяже�
ло ранен в боях под г.Орёл. С 1945 препода�
вал в Арском пед. уч�ще, затем в Янцеварской
ср. школе Тюлячинского р�на. Автор сб�ков
стихов «Балаларга бCлBк» («Подарок малы�
шам», 1947), «Гvлбакча» («Цветочный сад»,
1948; 2 изд., 1996), «КCxелле ел» («Весёлый
год», 1951), «Дуслык» («Дружба», 1953),
«Сыналган мBхBббBт» («Испытанная лю�
бовь», 1956), «Тамчы тамганда» («Капли»,
1957; 2 изд., 1990). Отд. произведения во�
шли в книгу «Татар балалар поэзиясе антоло�
гиясе» («Антология татарской детской по�
эзии», 1980). 

Лит.: Н у р Г. �сC юлында // Совет BдBбияты.
1950. № 2.

КАРИ�ЕВ Габдулла (наст. фам. и имя Хайрул�
лин Миннибай Хайруллович) (8.5.1886, сель�
цо Кульбаева Мураса Чистопольского у. Ка�
занской губ., ныне д. Кульбаево�Мараса —
28.1.1920, Казань), драм. актёр, режиссёр; ос�
нователь проф. татар. т�ра. Вначале учился в
медресе с. Такталы, затем — г.Уральск, где
познакомился с Г.Тукаем. Сцен. деятельность
начал в августе 1907 в «Первой в России пере�
движной труппе мусульманских драматиче�
ских артистов» под рук. И.Кудашева�Ашка�
зарского (г.Нижний Новгород). С 1908 руко�
водил собств. труппой «Мосафир артистлар
жэмгыйяте» («Общество странствующих ар�
тистов»), получившей впоследствии назв.
«Сайяр». Опираясь на опыт рус. т�ра, привле�
кая рус. режиссёров к постановочной и пед.
работе в коллективе, К. создал школу реа�
листического актёрского иск�ва. Значит. вли�
яние на формирование его взглядов оказали
многолетнее общение и сотрудничество с
прогрессивными деятелями татар. лит�ры и
просвещения Г.Тукаем, Г.Камалом, Г.Исха�
ки, Г.Кулахметовым, Г.Терегуловым, совм.
выступления с азерб. труппой Г.Араблинско�
го, встречи с К.С.Станиславским и актёрами
Моск. Худож. т�ра. Огромное внимание К.
уделял репертуару. Прилагая немалые усилия

для преодоления цен�
зурных запретов и со�
противления религ.
фанатиков, первым
поставил пьесы «БB�
хетсез егет» («Несча�
стный юноша»),
«Банкрот», «Безнеx
шBzBрнеx серлBре»
(«Тайны нашего горо�
да»), «Беренче театр»
(«Первое представле�
ние») Г.Камала, пье�
сы Г.Исхаки, Г.Кулах�

метова, Ф.Амирхана, Ш.Камала, К.Тинчури�
на, познакомил татар. зрителя с азерб. драма�
тургией, рус. и мир. классикой (сначала в пе�
ределках, затем в переводах). Благодаря де�
ятельности К., в репертуаре татар. т�ра появи�
лись пьесы Н.В.Гоголя, А.Н.Островского,
М.Горького, Ф.Шиллера, Н.Нариманова. Как
актёр К. создал ряд значит. образов, ставших
своего рода классическим эталоном их ис�
полнения на татар. сцене, среди к�рых — Ка�
рим�бай, Хамза�бай, Сиражетдин, Хафиз
(«Несчастный юноша», «Первое представ�
ление», «Банкрот», «Тайны нашего города»
Г.Камала), Бадри («Галиябану» М.Файзи),
Юнус�хаджи («Хаджи эфенди женится»
Ш.Камала), Городничий («Ревизор» Н.В.Го�
голя), Юсов («Доходное место» А.Н.Остров�
ского), Бессеменов («Мещане» М.Горького).
Основанное на принципе перевоплощения,
его исполнение отличалось точным и скрупу�
лёзным отбором выразительных деталей, пси�
хол. обоснованием каждого поступка дейст�
вующего лица, острой социальной направ�
ленностью, близостью к нар. пониманию ти�
па того или иного характера. Выступления К.
всегда находили живой отклик зрительного
зала и вызывали ожесточённые нападки ре�
акционной прессы. Как режиссёр К. в своих
постановках следовал законам жизн. прав�
ды, добивался воссоздания на сцене подлин�
ных реалий жизни. Вместе с тем стремился
передать осн. мысль драматурга, донести до
зрителя идейный смысл произведения, тре�
бовал от актёров ансамблевости исполнения,
настаивал на коллективном характере твор�
чества. Мн. внимания уделял работе с актё�
рами, в т.ч. сцен. речи, был не только проф.,
но и духовным наставником первых татар.
актёров. По определению К.Тинчурина, Г.Ка�
риев, открывший новую страницу в истории

татар. культуры, по праву является ед. руко�
водителем т�ра в его начальном периоде, «он
впервые придал татарскому театру форму,
впервые начал верно трактовать и исполнять
татарские типы, духовно приблизил татар�
ский театр к народу». В 1988 в д. Кульбае�
во�Мараса Октябрьского р�на открыт мемор.
музей Г.Кариева. 

Лит.: С а р ы м с а к о в Ш. А.Кариев. К., 1957;
Габдулла Кариев турында истBлеклBр. К., 1967;
Г.Кариев: МBкалBлBр, истBлеклBр, документлар. К.,
1976; ОктябрьгB кадBрге татар театры. К., 1988. 

И.И.Илялова.

КАРИ�ЕВА Г. МУЗЕ�Й в с. Кульбаево�Мара�
са Нурлатского р�на, филиал Нац. музея РТ.
Открыт в 1988. Пл. музея — 224 м2, в его
коллекции 1 тыс. ед. хр. В экспозиции пред�
ставлены мемор. вещи Г.Кариева (док�ты,
книги, афиши), в разделе, посв. истории се�
ла, — история медресе, к�рое окончили Г.Ка�
риев, поэты Г.Кандалый, Г.Утыз Имяни.

Экспонируются также коллекция книг
18–19 вв., материалы по истории спичечных
ф�к купцов Шабанова и братьев Сайфулли�
ных, в этногр. разделе — орудия труда, одеж�
да, предметы быта и нар. декор.�прикладно�
го иск�ва татар 2�й пол. 19 – нач. 20 вв. Спец.
раздел экспозиции отражает историю судеб
уроженцев села: жертв репрессий (представ�
лены материалы о Суслонгерском лагере),
участников Вел. Отеч. войны. Среди наиб.
ценных коллекций — док�ты из личной б�ки
актёра Г.Р.Шамукова, знакомящие с творче�
ством Г.Кариева; домотканые полотенца и
скатерти кон. 19 – нач. 20 вв.; книги 18–19 вв.
на араб. и татар. языках. В 1996 музеем созд.
постоянно действующая выставка «Вся
жизнь — театр», размещённая в доме культу�
ры родного села К. Ежегодно (в октябре) му�
зей совм. с Татар. академ. т�ром проводит
«Кариевские чтения».  

Лит.: На родине Г.Кариева: Буклет. К., 1996;
Музей Г.Кариева: Буклет. Нурлат, 2003.
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1. Музей Г. Кариева; 2. Фрагмент экспозиции:
предметы народного быта. Кон. 19 в.

Г. Кариев.

Г.Кариев (сидит) с группой татар. театральных
деятелей (слева направо — К.Тинчурин,

З.Султанов, Г.Мангушев). 



КАРИ�М (КBрим) (Каримов) Мустай (Мус�
тафа) Сафич (20.10.1919, с. Кляшево Уфим�
ского у. Уфимской губ. — 21.9.2005, г.Уфа), пи�
сатель, нар. поэт Башкирской АССР (1963),
Герой Соц. Труда (1979), засл. деятель иск�в
РСФСР (1982), почёт. чл. АН Респ. Башкор�
тостан (1992). Писал на башк. языке. Окон�
чил Башк. пед. ин�т (1941). Первые стихи
появились в период. печати в 1935. Стихотво�
рения, вошедшие в сб�ки «Отряд �у��алды»
(«Отряд тронулся», Уфа, 1938; соавт.), «Яз�
�ы тауыштар» («Весенние голоса», Уфа,
1941), воспринимаются как гимн жизни.
В поэме «Таныш булма�ан �уна�» («Незна�
комый гость», 1940) отображены трагические
события Гражд. войны. К. — участник Вел.
Отеч. войны. В 1941, отправляясь на фронт,
написал стих. «Мин zугыш�а китBм, иптBш�
тBр!» («Я ухожу на войну»), к�рое прозвуча�
ло как клятва воина — защитника родины.
В стихах, составивших сб�ки «Минеx атым»
(«Мой конь», Уфа, 1943), «Ши�ыр�ар»
(«Стихотворения», Уфа, 1945), в поэмах «Де�
кабрь йыры» («Декабрьская песня», 1942),
«�лмB�бай» («Ульмасбай», 1943) поэт пока�
зал трагизм войны, героизм сов. солдат, их гу�
манистическую миссию в антигитлеровской
войне. После ранения (1942) К. работал во�
ен. корр. фронтовых газет «За честь Роди�
ны», «Советский воин». В стихах сб�ка «�ай�
тыу» («Возвращение», Уфа, 1947) раскрыл
чувства и надежды вчерашних солдат, вернув�
шихся к мирной жизни. По окончании вой�
ны он посвятил себя творческой и обществ.
работе: в 1951–62 пред. правления Союза пи�
сателей Башкирской АССР, секр. правления
Союза писателей РСФСР. Послевоен. поэзия
К. приобретает новые черты: расширяется
тематика, усиливается аналитичность, уг�
лубляются филос. размышления о жизни;
наряду с жизнеутверждающим пафосом по�
является озабоченность судьбами народов
(циклы стихов «Европа–Азия», 1953; «Вьет�
нам я�малары» — «Стихи о Вьетнаме», 1957;
«Каштан сBскB аткан ер�B» — «Там, где цве�
тут каштаны», 1959; «Болгар дBфтBре» — «Из
Болгарской тетради», 1960; «Кабардин�Бал�
кар дBфтBреннBн» — «Из Кабардино�Балкар�
ской тетради», 1962; сб�ки «Я��ы ер» — «Ве�
сенняя земля», Уфа, 1951; «Йыл�алар
zvйлBшB» — «Реки разговаривают», Уфа,
1961; «Торналар �айт�анда» — «Когда воз�
вращаются журавли», Уфа, 1964; «МBхBб�
бBттеx дCрт ми�геле» — «Четыре времени
любви», Уфа, 1978; «Заманалар» — «Време�
на», Уфа, 1982 и др.). С 1950�х гг. К. возвра�
щается к теме прошедшей войны, осмысливая
её трагизм, проявления высокого патриотиз�
ма сов. людей (стих. «�� кvн тоташ �ар
яуа» — «Три дня подряд идёт снег», 1955;
поэма «�ара zыу�ар» — «Чёрные воды», 1961
и др.). Он активно работает в драматургии:
пьесы «Туй дауам итB» («Свадьба продол�
жается», 1947) — о возвращении к прерван�
ной войной мирной жизни, «Яx�ы� �айын»
(«Одинокая берёза», 1950) — о послевоен.
колх. деревне. В лирической комедии «�ы�
урлау» («Похищение девушки», 1958) и ро�
мантической драме «Айгvл иле» («Страна
Айгуль», 1968) показаны комические и драм.
стороны жизни совр. деревни. Филос. раз�

мышлениями об ответственности человека
перед народом и об�вом проникнуты драмы
«Йырланма�ан йыр» («Неспетая песня»,
1961), «ЙBйBCле МBхмCт» («Пеший Мах�
мут», 1986), «Ки�ке табын» («Вечерняя тра�
пеза», 1993). Написанные на основе легенд,
ист. фактов трагедии «Ай тотол�ан тvндB»
(«В ночь лунного затмения», 1963), «Салау�
ат» («Салават», 1971), «Ташлама утты, Про�
метей!» («Не бросай огонь, Прометей!», 1975)
поднимают темы величия свободного челове�
ка, жертвенности во имя идеала. В пов.
«О�он�о�ак бала сак» («Долгое�долгое дет�
ство», Уфа, 1976) К. стремится философски
осмыслить бытие человека. Её логическим
продолжением стали книги «Ауыл адвокатта�
ры» («Деревенские адвокаты», Уфа, 1989) и
«Тормош ми�гелдBре» («Мгновения жизни»,
Уфа, 1997). О бесчеловечных законах войны
рассказывается в пов. «Ярлы�ау» («Поми�
лование», Уфа, 1986). В произведениях для де�
тей и юношества («Бе��еx vй�еx йBме» — «Ра�
дость вашего дома», Уфа, 1951; «�� та�ан» —
«Таганок», Уфа, 1962) жизнь башк. села в
трудные годы войны и послевоен. время изо�
бражается через восприятие юных героев; ут�
верждаются человечность, сострадание к лю�
дям, стремление делать добро. Книги К. пере�
ведены на мн. языки народов России и мира.
Деп. ВС РСФСР в 1955–90. Респ. пр. Баш�
кирской АССР им. Салавата Юлаева (1967),
Гос. пр. РСФСР им. К.С.Станиславского
(1967), Гос. пр. СССР (1972), Лен. пр. (1984).
Награждён двумя орденами Ленина, ордена�
ми Отечественной войны 1�й и 2�й степеней,
Трудового Красного Знамени, Красной Звез�
ды, Дружбы народов, «Знак Почёта», «За за�
слуги перед Отечеством» 3�й степени.

С о ч.: }�Bр�Bр: 5 томда. �фv, 1971–73; }�Bр�Bр:
4 томда. �фv, 1987–88; Собрание сочинений: В 3 т.
М., 1983.

Лит.: К и л ь м у х а м е т о в Т. Драматургия
Мустая Карима. Уфа, 1979; Х v с B й е н о в �.
Мостай КBрим. �фv, 1994.

С.Г.Сафуанов.

КАРИ�М (КBрим) (Каримов) Фатых Ахмет�
валеевич (9.1.1909, д. Аитово, ныне Бижбу�
лякского р�на Респ. Башкортостан —
19.2.1945, г.Багратионовск Калининградской
обл.), поэт. В 1922–24 учился на подготови�
тельных курсах Белебеевского пед. технику�
ма, в 1925–29 — в Казан. землеустроит. тех�
никуме. До 1933 сотрудничал с газ. «Кечке�
не иптэшляр» (Москва), работал в редакци�
ях газет «Яш ленинчы», «Крестьян газеты»,
«Кызыл армеец», журналов «Атака», «Азат
хатын». В 1933–37 зав. сектором дет. лит�ры
Татар. кн. изд�ва. Начал публиковаться в кон.
1920�х гг. Для нач. периода творчества К. ха�
рактерны свойственные тому времени под�
чёркнутая гражданственность, публицистич�
ность, доходящая до лозунговости, влияние
стилистики поэтов�новаторов Х.Такташа,
Х.Туфана, В.Маяковского («Безнеx zBй�
кBл» — «Наш памятник», 1932; «Еллар кар�
шысында» — «Перед грядущим», 1932). Те�
матика поэм К. («~иденче мич» — «Седьмая
печь», 1931; «Яшен яктысы» — «Блеск мол�
нии», 1932; «Тавышлы таx» — «Звонкое ут�
ро», 1933; «Аникин», 1936) также отражает
дух времени: они о Гражд. войне, классовой
борьбе, прекрасном будущем, к�рое строят

люди труда. Его твор�
честву присущи так�
же лирико�романти�
ческие интонации
(«ЗBйтCнB» — «Зай�
туна», 1932; «КvтBм
сине» — «Жду тебя»,
1935; «Дулкынланып
китте ак болыт» —
«Взволновалось обла�
ко белое», 1935; «Та�
ныш бу кCзлBр» —
«Эти знакомые гла�
за», 1936), жанровое
многообразие (стихотворения, эпиграммы,
песни, баллады, поэмы, рассказы, повести,
драмы, фельетоны). В 1938 по обвинению в
пропаганде национализма К. был арестован
и осуждён на 10 лет лагерей; освобождён в
1941. Участник Вел. Отеч. войны. В 1942–45
он переживает особый творческий подъём.
В этот период были написаны стихи и поэмы,
ставшие заметным явлением татар. поэзии.
Лирический герой воен. стихов К. — отваж�
ный боец, самоотверженно защищающий Ро�
дину («ТелBк» — «Желание»; «Ант» — «Клят�
ва»; «Ак кCгBрчен» — «Белый голубь»; «БездB
яздыр» — «У нас, наверно, уже весна»; «Вата�
ным vчен» — «Отчизны ради»; «Кошлар» —
«Птицы»; «Юл» — «Дорога»; все — 1942).
Автор стремится передать всю глубину пе�
реживаний человека на войне: любовь к близ�
ким («Газиз BнкBй» — «Дорогая мама», 1943;
«�v|Cм» — «Атака», 1943; «БизBкле ал яулы�
гыx» — «Твой узорчатый платок», 1945),
к родной природе («Шомырт куагы» — «Че�
рёмуха»; «Соxгы тапкыр карыйм ИделгB» —
«В последний раз гляжу на Волгу», оба —
1942 ), осознание враждебности войны всему
живому. Вершиной творчества К. стала по�
эма «Кыxгыраулы яшел гармун» («Зелёная с
колокольчиками гармонь», 1942). В образе
гл. героя Фазыла отражены героизм сов. сол�
дата и его вера в победу. В 1943 героический
пафос в творчестве поэта уступает место тра�
гическому мироощущению, предчувствию
близкой смерти. Погиб в бою.

С о ч.: Илеx турында уйла. К., 2000. 
Лит.: М а з и т о в З. Поэзия Фатиха Карима.

К., 1955; е г о  ж е. Фатих КBрим // Татар BдBбия�
ты тарихы. К., 1989. 5 том.

Н.М.Гафиятуллина.

КАРИ�М (КBрим) (Каримов) Хусни (Хус�
нутдин) Мингазетдинович (15.12.1887, д. Тай�
мурзино Уфимской губ. — 25.12.1965, Ка�
зань), писатель, педагог, обществ. деятель.
Образование получил в медресе «Галия»
(1911), одновр. в реальном уч�ще г.Царицын
сдал экстерном экзамены на звание учителя
рус. языка. До 1914 преподавал в рус.�татар.
школе в г.Астрахань, активно сотрудничал с
местной газ. «Идель»: писал рассказы, фелье�
тоны, выступал с критикой недостатков в
системе нар. образования. Журналистская
деятельность К. вызвала полицейские пресле�
дования, и он был вынужден переехать в
г.Уфа, оттуда — в с. Богданово Бирского у.
После 1917 руководил отделом нар. образо�
вания Бирского у. В 1919–24 зав. секцией
мусульм. лит�ры Уфимского гор. отдела нар.
просвещения, лектор и полит. руководитель
татаро�башк. курсов Приволжского ВО, зав.
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отделом татаро�башк. изд�ва при Уфимском
губ. к�те РКП(б). С 1924 в Казани; в 1926–36
начальник Главлита, зав. сектором лит.�муз.
передач радиок�та ТАССР. Автор драмы «Ат�
на кич, яки Шакир�хBлфB» («Урок Шаки�
ра�хальфы», 1910), повестей «~ан исBбен
алганда» («Перепись населения», 1927),«Ер�
тылган приказ» («Разорванный приказ»,
1929), «ОктябрьгB чаклы» («До Октября»,
1935), посв. в осн. быту крестьян. 

С о ч.: Ике дус. К., 1969. 
Лит.: К B р и м о в а З. Онытылмас хатирB�

лBр // Казан утлары. 1968. № 9.

КАРИМИ� (КBрими) (Каримов) Фатих (Му�
хамметфатых) Гильманович (17.3.1870,
д. Миннибаево Бугульминского у. Самар�
ской губ. — 27.9.1937, Москва), писатель, из�
датель, обществ. деятель. Сын Г.Каримова.
Нач. образование получил дома под рук. от�
ца. До 1892 обучался в медресе «Камалия»
(г.Чистополь); одновр. посещал занятия по
рус. языку и лит�ре, за это (а также за пропа�
ганду среди шакирдов идей газ. «Тардже�
ман») был исключён из медресе. В 1892–96
обучался в «Мектеб мулькия�шахане» —
высш. школе по подготовке чиновников
(Стамбул). Владел араб., перс., тур., франц.
языками. В 1896–98 преподавал в медресе
д. Дерекой Ялтинского у. Таврической губ.
В феврале–мае 1899 вместе с золотопромыш�
ленником М.Рамиевым совершил путешест�
вие по европ. странам; в том же году изучал
в Москве типографское дело и нем. язык.
В июле 1899 вместе с семьёй переехал в
г.Оренбург. Преподавал на летних курсах по
подготовке учителей новометодных школ в
Каргалинской слободе. В 1900 проходил
практику в типографии И.М.Бораганского
в С.�Петербурге. С 1902, после смерти отца,
руководил «Каримова, Хусаинова и Ко» ти�
пографией. В 1906 организовал мусульм. лит.
кружок. С 1906 был чл. ЦК партии «Иттифак
аль�муслимин», в 1906–17 — гл. редактором
газ. «Вакыт», в 1917 — пред. Бюро оренбург�
ских мусульман. Избирался делегатом на
Всерос. съезды мусульман (1905, 1906, 1914,
1917). В мае 1917 на 1�м Всерос. мусульм.
съезде был избран чл. Всерос. мусульм. сове�
та (Милли Шура) от г.Оренбург. С 1 нояб.
1917 начал издавать газ. «Янга вакыт».
В 1917–24 преподавал в различных уч. за�
ведениях Оренбурга. С 1919 сотрудничал с га�
зетами «Эшчеляр доньясы», «Юл» и состоял
чл. редколлегий. С 1925 в Москве, работал в
Татар. отд�нии Центр. изд�ва народов СССР,
преподавал тур. язык в Вост. ин�те, сотрудни�
чал с газ. «Эшче». В августе 1937 был аресто�
ван и обвинён «в шпионаже в пользу Тур�
ции и подготовке террористических актов
против руководителей партии». В сентябре
1937 Воен. коллегией Верх. суда СССР при�
говорён к смертной казни; реабилитирован
в 1959. 

Осн. идея творчества К. — критика ст. ме�
тодов образования, борьба за реформирова�
ние татар. конфессиональной школы. Одно из
первых произведений — «~иzангир мBхдCм»
(«Сын муллы Джигангир», СПб., 1900) посв.
описанию сел. медресе. Автор показывает
убогость обстановки, схоластичность уста�
ревших методов обучения. Герой рассказа

«Салих бабайныx
vйлBнCе» («Женить�
ба Салих�бабая»,
Оренбург, 1901) — па�
сечник Салих�бабай
рассказывает дере�
венским детям сказ�
ки, истории из своей
жизни. К. раскрыва�
ет богатый внутр. мир
героя, показывает, как
интересны «простые»
люди. В пов. «Бер
шBкерт илB бер сту�
дент» («Шакирд и студент», 1899) писатель
в гротескной форме изображает невежество
мулл�кадимистов. События разворачивают�
ся на пароходе, где происходит беседа рус.
студента�востоковеда с татар. мударрисом,
получившим образование в Бухаре. Мудар�
рис не понимает даже простых вопросов сту�
дента на араб., перс. и тур. языках. Будучи
ярым противником кадимистов, К. преувели�
чил их необразованность, поэтому произве�
дение вызвало резкую критику мусульм. ду�
ховенства. В пов. «Нуретдин хBлфB» («Нурет�
дин�хальфа», 1899; опубл. в 1996) К. вновь об�
ратился к образу муллы�кадимиста. Гл. геро�
иня пов. «Морза кызы Фатыйма» («Дочь
мурзы Фатима», 1901), написанной с позиций
просветительского романтизма, из�за люб�
ви к садовнику оставляет родной дом и уез�
жает с возлюбленным за границу. Настиг�
шие беглецов родители Фатимы дают согла�
сие на брак. Писатель показывает торжество
чистой, искренней любви, убеждает, что до�
стоинство человека не в происхождении и
знатности, а в его душевных кач�вах. В сати�
рической пов. «Хыялмы? Хакыйкатьме?»
(«Сон или явь?», 1908) рассказывается о
встрече мусульм. депутата 2�й Гос. думы с
просвещённой татаркой и их беседе о судьбах
нации. Писатель с иронией описывает депу�
тата, к�рый, изображая глубокую заинтересо�
ванность беседой, думает лишь о том, как
уговорить девушку стать его второй женой.
К. — также автор неск. произведений, напи�
санных в стиле записок путешественника —
саяхатнаме. В книге «Яуропа сBяхBтнамBсе»
(«Путешествие по Европе», СПб., 1902) он
пишет о своей поездке, состоявшейся в 1899,
сравнивает быт и культуру татар и европей�
цев, восхищается достижениями последних.
Причину отсталости татар он видит в их не�
желании реформировать систему образова�
ния, вводить в уч. программы светские дис�
циплины. Аналогичные мысли содержатся
и в книге «Кырымга сBяхBт» («Путешествие
в Крым», Оренбург, 1904), в основу к�рой
легли собств. впечатления от поездки в 1903
в г.Бахчисарай на празднование 20�летия
газ. «Тарджеман». Наиб. значимым является
сб. корреспонденций «Истанбул мBктCблBре»
(«Записки из Стамбула», Оренбург, 1913),
к�рые публиковались в газ. «Вакыт» в пери�
од 2�й Балканской войны. В очерках в фор�
ме писем изложены взгляды К. на экономи�
ку, политику, культуру, просвещение, историю
Турции. Причину экон. неудач Турции, сла�
бости воен. потенциала он видит в отсталос�
ти системы образования. К. работал и как

переводчик науч.�популярной лит�ры с рус.,
франц., тур. языков. Он также перевёл и из�
дал ряд брошюр польск. писателя Ф.Ф.Пуце�
ковича о жизни и быте более 30 народов ми�
ра, после 1917 — работы В.И.Ленина и восто�
коведа В.В.Бартольда. 

К. — автор учебников по истории, геогра�
фии, педагогике: «МvхтBсар |Bгърафия»
(«Краткий курс географии», 1899), «Мvгал�
лим вB мvрBббилBргB рBzнамB» («Руковод�
ство для учителей и воспитателей», Орен�
бург, 1902), «МvхтBсар тарихе гомуми»
(«Краткая всеобщая история», Оренбург,
1911) и др. Материалы о жизни и творчест�
ве К. хранятся в фондах Ин�та языка, лит�ры
и иск�ва АН РТ, в Нац. архиве РТ, Музее нац.
культуры Нац. культ. центра «Казань».
В д.Миннибаево Альметьевского р�на с 1998
работает музей Карими. 

С о ч.: МBрхCм Гыйльман ахунд. Оренбург, 1904;
Аннан�буннан. Оренбург, 1907; Ф.КBрими BсBрлBре.
К., 1925; Татар мBгърифBтчелек BдBбияты
(1860–1905). К., 1979; Морза кызы Фатыйма: Сай�
ланма BсBрлBр. К., 1996; Istanbul mektupları. Ist.,
2001.

Лит.: Г а й н у л л и н М.Х. Татарская литера�
тура XIX в. К., 1975; Р а х и м к у л о в а М. Мед�
ресе «Хусаиния» в Оренбурге. Оренбург, 1997;
Я м а е в а Л.А. Мусульманский либерализм на�
чала XX в. как общественно�политическое движе�
ние. Уфа, 2002; А х у н о в А. Запечатлённое сло�
во Ф.Карими // Татарский мир. 2004. № 5; Г а й �
н е т д и н о в М. МBгърифBтче Bдип // Мирас.
1995. № 7/8; А б д у л л и н Я. ~Bдитчелек
хBрBкBте zBм Ф.КBрими // Татарстан. 1996. № 6;
} х м B т | а н о в М. Ф.КBрими мирасына яxа
сBхифBлBр // Казан утлары. 1999. № 6; Фатыйх
КBрими: ФBнни�биографик |ыентык — Фатих Ка�
рими: Научно�биографический сборник. К., 2000;
Г а й н е т д и н М. Гасырлар мирасы. К., 2004.

А.М.Ахунов.

КАРИ�МОВ (КBримев) Альберт Хамзович
(р. 1.8.1935, Казань), учёный в области при�
кладной электрохимии, физик, д. техн. наук
(1983), проф. (1986), засл. деятель науки и
техники РТ (1993), засл. деятель науки РФ
(2002). Окончил Казан. авиац. ин�т (1959),
Казан. ун�т (1966). В 1959–70 работал на Ка�
зан. моторостроит. з�де, в 1969–70 началь�
ник конструкторского эксперим. бюро элек�
трохим. методов обработки и пром. электро�
ники. С 1970 в Казан. техн. ун�те, зав. кафе�
дрой прикладной физики (1983–2001). Тру�
ды по электрохим. размерной обработке ма�
териалов в авиастроении. К. разработал ма�
тем. модель процесса электрохим. размер�
ной обработки фасонных поверхностей и ме�
тоды решения одно�, двух� и трёхмерных за�
дач формообразования на основе локаль�
но�одномерного приближения. Предложил
методы профилирования и расчёта профилей
катодов�инстр�тов, способы повышения тех�
нол. показателей процесса при электрохим.
размерной обработке фасонных поверхнос�
тей. Исследовал электрохим. обрабатывае�
мость конструкционных и инструменталь�
ных сталей и сплавов в различных электро�
литах. Электрохим. установки и технол. про�
цессы обработки деталей авиастроения, раз�
работанные К., внедрены на пр�тиях РТ. Име�
ет 15 авторских свидетельств и патентов на
изобретения. Ответ. ред. межвузовского сб.
«Электрофизические и электрохимические
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методы обработки материалов» (1985–93).
Гос. пр. РТ (1996). Награждён медалью
им. акад. В.П.Макеева Федерации космонав�
тики РФ, серебр. медалью ВДНХ СССР. Удо�
стоен знака «Изобретатель СССР». Пяти�
кратный чемпион и рекордсмен ТАССР по
скоростному бегу на коньках (1954–60). 

С о ч.: Технология электрохимической обработ�
ки деталей в авиастроении. М.,1986 (соавт.); Мето�
ды расчёта электрохимического формообразова�
ния. К., 1990 (соавт.); Исследование вибрацион�
ных характеристик деталей и узлов двигателей ме�
тодом голографической интерферометрии при их
диагностике. К., 1998 (соавт.); Технология лазерной
обработки. К., 1999 (соавт.).

КАРИ�МОВ (КBримев) Альтаф Хуснимар�
занович (р. 19.9.1939, Москва), авиаконст�
руктор, д. техн. наук (1984). По окончании в
1962 Моск. авиац. ин�та работал в ОКБ им.
А.Н.Туполева (ныне Авиац. науч.�техн. ком�
плекс им. А.Н.Туполева, Москва), вед. конст�
руктор (с 1970). В 1973–95 на Эксперим.
маш.�строит. з�де им. В.М.Мясищева (г.Жу�
ковский Московской обл.): вед. конструк�
тор, начальник отдела прочности и аэроупру�
гости (1974–87), начальник отд�ния проектов
(1987–90), гл. специалист по беспилотным
летательным аппаратам. С 1995 директор по
науке Авиац. науч.�техн. комплекса
им. А.Н.Туполева. С 1997 зам. гл. конструк�
тора АО «ОКБ им. П.О.Сухого» (Москва).
Труды по аэродинамике, прочности и про�
ектированию летательных аппаратов. К. раз�
работал методы расчёта аэродинамических
характеристик летательного аппарата, спо�
собы снижения уровня нагрузок с учётом уп�
ругости его конструкции (использованы в
проектировании высотных самолётов М�17,
М�55, в беспилотных комплексах «Орёл»,
«Ромб», «Чиж�К»). Участвовал в создании са�
молётов Ту�144, Ту�154, Ту�22М и др. Под
рук. К. разработаны проекты магистрально�
го самолёта КР�860 большой пассажировме�
стимости и беспилотного самолёта С�62
(с высотой полёта до 20 км, продолжительно�
стью полёта до 24 ч). Имеет 40 авторских
свидетельств и патентов на изобретения. На�
граждён медалями. 

С о ч.: Определение аэродинамических харак�
теристик упругого стреловидного крыла в дозвуко�
вом потоке // Изв. вузов. Авиац. техника. 1970.
№ 3; Матрица аэродинамических коэффициентов
влияния для крыла произвольной формы в плане
при сверхзвуковых скоростях // Изв. вузов. Авиац.
техника. 1971. № 4; Беспилотные самолёты: Мак�
симум возможностей // Наука и жизнь. 2002. № 6.

КАРИ�МОВ (КBримев) Ахим Каримович
(р. 5.12.1917, д. Качкиново Мензелинского у.
Уфимской губ.), геолог�нефтяник, д. геол.�ми�
нер. наук (1969), проф. (1973), художник.
Окончил Самаркандский ун�т (1939).
В 1947–50, 1954–59 работал в Уфимском
НИИ нефти, в 1950–54 — во Всесоюз. нефт.
геол.�разведочном ин�те (Ленинград),
в 1959–75 — зав. отделом геохимии Ташкент�
ского НИИ геологии и разведки нефт. м�ний.
Зав. кафедрами химии Уфимского нефт.
(1975–80) и Башк. пед. (1980–88) ин�тов.
Выявил особенности изменения состава неф�
тей на терр. Татарстана, Башкортостана,
сев.�вост. Прикаспия и Узбекистана, обосно�
вал перспективность отд. районов Татарста�

на и прилегающих регионов на углеводоро�
ды. Создал более 150 живописных полотен,
лучшие из к�рых хранятся в музеях Казани.
Лауреат всесоюз. выставок живописи (1982,
1985, 1987). Участник Вел. Отеч. войны. На�
граждён орденами Отечественной войны 1�й
и 2�й степеней, медалями. 

С о ч.: Нефти Башкирии. Уфа, 1960 (соавт.); За�
дачи и упражнения по органической химии. Уфа,
1988.

Лит.: Узбекская Советская энциклопедия. Таш.,
1974. Т. 5.

КАРИ�МОВ (КBримев) Гильман Ибрагимо�
вич (1.10.1841 — 6.6.1902), религ. деятель,
издатель. Обучался в медресе д. Ниж. Черши�
лы Бугульминского у. Самарской губ., в 1867
окончил медресе г.Чистополь. В 1870–99
имам�хатиб мечети и мударрис медресе
д. Миннибаево Бугульминского у. Один из
организаторов новометодных медресе в Ср.
Поволжье, автор учебников для них. В 1899
отказался от духовного сана. В 1900 в г.Орен�
бург приобрёл небольшую типографию и за�
нялся издательской деятельностью. При жиз�
ни К. было опубл. 27 книг общим тиражом
52,4 тыс. экз. Кн. дело К. продолжил его сын,
Ф.Г.Карими. 

Лит.: К а р и м у л л и н А.Г. Татарская книга
начала XX века. К., 1974; К B р и м и Ф. МBрхCм
Гыйльман ахунд. Оренбург, 1904.

З.С.Миннуллин.

КАРИ�МОВ (КBримев) Джаудат Халилович
(1914–84), генерал�майор (1962). Участник
Вел. Отеч. войны. После войны на командных
должностях в Уральском, Воронежском, За�
кавказском и Одесском ВО, в 1965–74 зам.
команд. Приволжским ВО. 
КАРИ�МОВ (КBримев) Камиль Адгамович
(р. 1.7.1950, с. Шали Пестречинского р�на),
писатель, засл. работник культуры РТ (2000).
После окончания Казан. ин�та культуры
(1980) работал корр. в редакции газ. «Яш ле�
нинчы». В 1982–88 ответ. ред. альманаха
«Идель», в 1988–2000 ответ. секр. ж. «Ча�
ян». С 2000 редактор отдела прозы ж. «Казан
утлары». Уже в первых рассказах К. (сб.
«УндCрт яшьтB» — «В четырнадцать лет»,
1981) проявилось характерное для его ав�
торского стиля сочетание лиризма и юмора.
В последующих произведениях юмористиче�
ская интонация ещё более окрепла, появи�
лись сатирические мотивы («БBхетле ке�
ше» — «Счастливый человек», 1984; «ВBгъ�
дB» — «Клятва верности», 1985; «КCлBгBдB
тvлке бар» — «Лиса в тени», 1990; «�зеxне
бел» — «Посмотри на себя», 1997; «�й артын�
да шомыртым» — «Черёмуха за околицей»,
2003). Роман о жизни и труде мелиораторов
«Ком сBгате» («Песочные часы», 2000), заяв�
ленный как первая книга дилогии, получил
высокую оценку критики и читателей. В 2003
в ж. «Казан утлары» опубл. вторая часть ди�
логии под назв. «Сакау кCке» («Картавая ку�
кушка»). В 1988–2000 автор и ведущий теле�
визионных юмористических передач.
КАРИ�МОВ (КBримев) Марат Набиевич
(р. 9.1.1930, д. Кугарчи Зианчуринского р�на
Башкирской АССР), писатель, засл. работник
культуры, нар. поэт Респ. Башкортостан
(1994, 2003). Пишет на башк. и татар. языках.
Окончил Высш. лит. курсы при Лит. ин�те

им. А.М.Горького (Москва, 1961). В 1954–56
учился в Центр. комсомольской школе при
ЦК КПСС. В 1956–57 лит. сотр. газ. «Ленин�
сы» («Ленинец»), с 1958 (с перерывом) —
ж. «Сэнэк» (в 1968–78 гл. редактор); в 1964–68
гл. редактор ж. «Пионер». Автор поэтических
сб�ков «БvрvлBр» (�фv, 1956; рус. пер. «Ве�
сенние почки», М., 1961), «ЙBшлегем йBшнBр
кvнvм» («Молодость — пора грозовая», �фv,
1965), «Тормош — �аши�тар�а» («Жизнь —
влюблённым», �фv, 1969), «Ете кvнvм — ете
моx» («Отзвуки дней моих», �фv, 1981),
«ТBгBрBй гCмерем йом�а�ы» («Катится моей
жизни клубок», �фv, 1994), сб�ков сатириче�
ских и юмористических рассказов «Алланыx
�аш�а тBкBzе» («Бог шельму метит», �фv,
1968), «Ялган zу�ма�» («Ложная тропа»,
�фv, 1987), «АдBм кvлкесе» («Посмешище»,
Уфа, 1998). Живёт в г.Уфа. 

С о ч.: �айланма B�Bр�Bр. Ши�ыр�ар. �фv, 2000.

КАРИ�МОВ (КBримев) Мурат Абдулхаевич
(р. 18.4.1931, пос. Джамбейты Джамбейтин�
ского р�на Казахской АCCР), физиолог�он�
колог, д. мед. наук (1971), проф. (1973). По
окончании в 1954 Казах. мед. ин�та работал
там же. С 1960 в Казах. НИИ онкологии и ра�
диологии (Алма�Ата): в лаборатории экспе�
рим. онкологии (созд. в 1961, впоследствии
лаборатория канцерогенных агентов внеш.
среды), зав. диагностической лабораторией
(с 1985). Полномочный предст. РТ в Респ. Ка�
захстан (1997–2005). Труды по изучению
степени загрязнения окруж. среды нефтью и
нефтепродуктами, токсичности и канцеро�
генности нефти, по лечению и профилакти�
ке эндо� и экзотоксикозов. К. заложены штам�
мы перевиваемых опухолей (осцитная и со�
лидная форма опухоли Эрлиха, саркома, С37,
карциносаркома Уокера, С45, микросаркома
ЛИО�1 и др.). Участник разработки норма�
тивных док�тов по охране окруж. среды, здо�
ровья населения Респ. Казахстан, гигиениче�
ских нормативов в нефтеперераб. пром�сти. 

Президент Ассоциации татар. и тата�
ро�башк. обществ. и культ. центров Казах�
стана, междунар. к�та по проблемам Араль�
ского моря, оз. Балхаш, экологии Казахстана.
Награждён орденом «Достык» (Казахстан),
медалями. 

С о ч.: О значении нефти, нефтепродуктов, куре�
ния, алкоголя и водного режима в генезе рака мо�
чевого пузыря. Алматы, 2000; Рак — проблема XXI
века. Алматы, 2000.

Лит.: Мурат Абдулхаевич Каримов (К 70�летию
со дня рождения) // Онкология и радиология Ка�
захстана. 2001. № 11.

КАРИ�МОВ (КBримев) Мухамедша Зари�
фович (28.7.1910, г.Челябинск — 28.4.1990,
Москва), реставратор, график, художник де�
кор.�прикладного иск�ва, коллекционер, засл.
деятель культуры ТАССР (1982). В 1930
окончил худож. отд�ние (у П.Бенькова, В.Ти�
мофеева) и графические мастерские (у Ф.Бы�
кова) Казан. худож.�пед. техникума; ученик
Керамической мастерской, осн. Б.Урманче.
В 1928 К. с худож. изделиями из керамики,
декорированными нац. орнаментом, участ�
вовал в Выставке декор. и прикладного иск�ва
в Париже. Миниатюрный портрет В.И.Ле�
нина (ксилография, 1929) работы К. экспони�
ровался на выставке «Современное искусст�
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во СССР», проходившей в кр. городах США
(1933). Среди графических миниатюр К. кон.
1920�х гг. — «Портрет неизвестного» (лито�
графия) и «Автопортрет в кепке» (ксилогра�
фия, выполнен белым контуром на чёрном
фоне), опубл. в книге П.М.Дульского «Оформ�
ление татарской книги за революционный
период» (1930). В 1930–34 К. заведовал кар�
тинной галереей при Центр. музее ТАССР;
сохранил от конфискации работы репресси�
рованного Б.Урманче. В 1931 участвовал в ра�
боте экспедиции в Ср. Азию, организован�
ной музеем под рук. искусствоведа П.Е.Кор�
нилова. Создал серию рисунков на ср.�азиат.
темы. В 1935 переехал в Москву: до 1937 по�
мощник гл. хранителя, ст. науч. сотр. Третья�
ковской галереи; в 1937–44 ст. науч. сотр.,
гл. хранитель Музея керамики (Кусково);
в 1944–45 зав. реставрационной мастерской
Музея изобразительных иск�в им. А.С.Пуш�
кина; в 1947–49 сотр. Моск. ин�та приклад�
ного и декор. иск�ва. В эти же годы работал
в музеях РСФСР по выявлению повреждён�
ных во время войны экспонатов. До кон.
1950�х гг. отреставрировал неск. тысяч про�
изведений античной керамики, скульптуры,
картинные рамы из Гос. трофейного фонда и
Дрезденской галереи. Одновр. до 1962 рабо�
тал над реставрацией произведений худож.
керамики, декор.�прикладного иск�ва, скульп�
туры, живописи и осветительных приборов в
Академии архитектуры СССР, Б. Кремлёв�
ском дворце, Музее вост. культур, Театр. му�
зее им. Бахрушина, академ. Малом т�ре, жи�
вописно�производств. комб�те Моск. отд�ния
Худож. фонда СССР, мастерских Моск. ху�
дож. пром. уч�ща (б. Строгановское) и др.

В 1962–71 художник�реставратор Центр. му�
зея Революции. В 1971–74 работал в Худож.
фонде РСФСР, исполнял для ист.�рев. му�
зеев копии, муляжи уникальных реликвий:
док�тов, знамён, наград (ордена, медали и др.),
личных вещей В.И.Ленина, М.И.Калинина,
Ф.Э.Дзержинского, Я.М.Свердлова и др.
В процессе реставрационных работ составил
более 10 тыс. рецептов и новых методов, тех�
ник реставрации таких материалов, как сере�
бро, эмали, кит. лак, камень, дерево и др.
К. собрал уникальную коллекцию живописи
и графики татар. художников 1920�х гг. (Б.Ур�
манче, Ш.Мухаметжанова, К.Чеботарёва,
А.Платуновой и др.), часть к�рой была пере�
дана им в Гос. музей изобразительных иск�в
ТАССР. 

Графическое наследие К. составляют ри�
сунки карандашом, акварелью; литографии,
линогравюры: «На кухне», «Графический
кружок при Казанском художественном тех�
никуме» (обе — 1929), «Среднеазиатская се�
рия» (1931), «Портрет Ф.Дзержинского»
(1936) и др. Персональная выставка в Каза�
ни (1982). Произведения К. находятся в Гос.
музее изобразительных иск�в РТ, Нац. му�
зее РТ. 

С о ч.: Реставрация и консервация серебряных и
посеребрённых предметов. М., 1949.

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии: Биогр. справ. К., 1975; Каталог вы�
ставки произведений художников Татарии 20–30�х
годов. К., 1990.

Р.Г.Шагеева, О.Л.Улемнова.

КАРИ�МОВ (КBримев) Фахрази Шамсуму�
хаметович (р. 16.9.1932, с. Чалпы Азнакаев�
ского р�на), механизатор, Герой Соц. Труда
(1981). По окончании в 1949 Бугульминско�
го уч�ща механизации работал тракторис�
том в колхозе «Коммунизмга» Азнакаевско�
го р�на (с 1990 — с.�х. производств. коопера�
тив «Чалпы»). В 1976 звено под рук. К. на�
молотило более 50 тыс. ц зерна и добилось са�
мой высокой выработки среди убороч�
но�транспортных звеньев в республике.
К. выступил инициатором внедрения ско�
ростного сева яровых культур. Звания Ге�
роя удостоен за успехи, достигнутые при вы�
полнении заданий 10�й пятилетки (1976–80)
и соц. обязательств по увеличению произ�ва

и продажи гос�ву продуктов земледелия.
Награждён двумя орденами Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.
В аллее Героев г.Азнакаево установлен
бюст К. (2002).

Лит.: Д у д н и к Г. Каримов Фахрази Шамсу�
мухаметович // Герои Социалистического Труда
Татарии: Док. очерки. К., 1984. Кн. 2; Герои Социа�
листического Труда и полные кавалеры ордена
«Трудовой Славы» — наши земляки. К., 2003.

КАРИ�МОВ (КBримев) Ханиф Закиевич
(р. 9.1.1948, с. Мальбагуш Азнакаевского
р�на), учёный агроном, д. с.�х. наук (2001),
засл. работник сел. х�ва РТ (1995), лауреат
Гос. премии РТ (2004). После окончания Ка�
зан. с.�х. ин�та (1972) работал экономистом,
гл. агрономом (с 1973) колхоза им. Ленина
Азнакаевского р�на. С 1978 в Татар. НИИ
сел. х�ва, зав. отделом первичного семено�
водства (с 1988). Труды в области семено�
водства многолетних трав. К. разработал на�
учно обоснованные прогрессивные техноло�
гии возделывания семян люцерны и др. куль�
тур. Соавтор сортов люцерны Айслу, яровой
пшеницы Амир и Казанская юбилейная, яч�
меня Нур. Имеет 3 патента на изобретения.
Гос. пр. присуждена за разработку и внедре�
ние системы кормопроиз�ва в РТ. Награждён
серебр. медалью ВДНХ СССР. 

С о ч.: Люцерна на семена в Татарстане. К., 2003
(соавт.); Козлятник восточный в Татарстане. К.,
2004 (соавт.).

КАРИ�МОВА (КBримева) Гульбика Галиев�
на (р. 15.9.1938, д. Караширма Тюлячинско�
го р�на), доярка, Герой Соц. Труда (1971),
лауреат Гос. премии СССР (1983). В 1953–93
доярка ОПХ им.В.И.Ленина Тюлячинского
р�на. В 1968 надой молока от каждой коровы
составил 5549 кг, за что К. было присвоено
звание «Лучшая доярка ТАССР». В 1971–75
получала от каждой коровы более 5 тыс. кг
молока в год, в 1973 одна из первых в р�не ос�
воила машинное доение, в 1984 перешла к
двухсменной работе. Звания Героя удостое�
на за высокие показатели в работе и выпол�
нение соц. обязательств. Участница ВДНХ
СССР. Награждена двумя орденами Ленина,
медалями. Именем К. назв. улица в пос. Узяк
Тюлячинского р�на (1999). 
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М.З. К а р и м о в. 1. «Автопортрет». Линогравюра. 1928; 2. «Поздний ужин». Литография. 1929; 3. «Портрет Хасана Урманова». Ксилография. 1930;
4. «Портрет художницы Газизовой Мнуры». Бумага, карандаш. 1931. Все — Гос. музей изобразительных искусств РТ.

Ф.Ш. Каримов.



Лит.: М а т в е е в а Е. Каримова Гульбика Га�
леевна // Герои Социалистического Труда Тата�
рии: Док. очерки. К., 1984. Кн. 2; Герои Социалис�
тического Труда и полные кавалеры ордена «Трудо�
вой Славы» — наши земляки. К., 2003.

КАРИ�МОВА (КBримева) Дания Юсуфов�
на (р. 7.11.1946, Казань), педиатр, гигиенист,
д. мед. наук (1991), проф. (1993). По окон�
чании в 1970 Казан. мед. ин�та работала вра�
чом в Казан. дет. больнице №6. С 1974 на ка�
федре социальной гигиены и орг�ции здра�
воохранения Казан. мед. ин�та, с 1984 на од�
ноим. кафедре в Казан. ГИДУВе. С 1995 в
Междунар. академии экологии и безопас�
ности жизнедеятельности (С.�Петербург).
Труды по охране материнства и детства, по
истории медицины. Деп. Гос. думы РФ в
1995–99.

С о ч.: Здоровье, счастье, красота. К., 1992.

КАРИ�МОВА (КBримева) Зайнаб Хабибул�
ловна (22.2.1909, д. Аллагубатово Стерлита�
макского у. Уфимской губ. — 22.9.1995, Ка�
зань), микробиолог, д. мед. наук (1968), проф.
(1969). По окончании в 1931 Казан. мед. ин�та
работала там же, зав. кафедрой микробиоло�
гии (1942–74). Труды по разработке мето�
дов получения бактериофагов и их приме�
нению при лечении ряда инфекц. заболева�
ний, по диагностике и лечению лептоспиро�
зов. К. разработаны методы выделения спи�
рохет из крови больных, получения леч. пре�
паратов из прополиса для больных туберку�
лёзом, расшифрована этиологическая струк�
тура лептоспирозов в Татарстане, открыты
новые виды (один из к�рых назв. её именем —
штамм Каримовой). Награждена орденом
«Знак Почёта», медалью; Почёт. грамотой
През. ВС ТАССР. 

С о ч.: Использование прополиса в медицине //
Пчеловодство. 1960. № 8; Лептоспирозные заболе�
вания людей, вызванные Leptospira rattus // Мате�
риалы юбилейной науч. конф., посвящённой 150�ле�
тию со дня основания мед. ин�та. K., 1964; Пропо�
лис в комплексном лечении лёгких и бронхов. Бу�
харест, 1972.

КАРИ�МОВА (КBримева) Саима Сафиевна
(р. 31.10.1926, Фрунзе), геолог, засл. геолог
РСФСР (1973), Герой Соц. Труда (1976). По
окончании Казан. ун�та (1950) работала в
Юж.�Якутской геол.�разведочной экспеди�
ции, гл. геолог (1968–88). Руководила ком�
плексом геол.�разведочных работ по изуче�
нию геол. строения и полезных ископаемых
Юж. Якутии, участвовала в открытии и раз�
ведке ряда м�ний угля (в т.ч. крупнейших в
России Эльгинского и Нерюнгринского), зо�
лота, флогопита, строит. материалов, жел.
руд, подземных вод и др. Составила первую
геол.�пром. карту Юж. Якутии. За создание
угольной минер.�сырьевой базы Юж.�Якут�
ского терр.�производств. комплекса удостое�
на Гос. пр. СССР (1982). Деп. ВС Якутской
АССР в 1976–88. Награждена орденом Тру�
дового Красного Знамени. Почёт. гражданин
Респ. Саха (Якутия, 1997) и г.Нерюнгри
(1982). 

С о ч.: Стратиграфия мезозойских угленосных
отложений // Тр. Всесоюз. геол. ин�та. 1979. Т. 6.

КАРИ�МОВА (КBримева) Фатима Габдул�
лазяновна (р. 5.4.1941, с. Биектау Рыбно�Сло�
бодского р�на), биолог, д. биол. наук (1994),

проф. (1996), засл. деятель науки РТ (1999).
Окончила Казан. ун�т (1966). С 1970 в Казан.
ин�те биохимии и биофизики КНЦ РАН, гл.
науч. сотр. (1994–2000), зав. лабораторией
сигнальных систем (с 2001). Труды по меха�
низму регуляции физиолого�биохим. про�
цессов в живой клетке сигнальными система�
ми. К. исследовала транспорт воды и кальция
в клетках растений, активность взаимодейст�
вия сигнальных систем, регулирующих мета�
болизм и активность генетического аппара�
та, реакцию растений на изменяющиеся ус�
ловия существования. Ею изучено функци�
онирование осн. звеньев цАМФ�сигнальной
(циклический аденозинмонофосфат) систе�
мы в растениях. Показано участие аденилат�
циклазной, тирозинкиназной и кальциевой
сигнальных систем клеток растений при дей�
ствии фитогормонов, гидроксидодеценовой
и салициловой к�т в устойчивости с.�х. рас�
тений к низким темп�рам и к патогенам. Вы�
явлены ключевые белки�регуляторы, повы�
шающие устойчивость растений к неблаго�
приятным условиям среды. 

С о ч.: К вопросу о роли Ca+2 в транспорте воды
в растительных тканях // Физиология и биохи�
мия культурных растений. 1985. Т. 17, № 6;
Nа+/Ca+2�обмен в клетках растений // Докл. РАН.
1999. Т. 366, № 6 (соавт.); The oppositely directed
Ca+2 and Na+ transmembrane transport in algal cells //
Protoplasma. Austria, 2000. V.213 (соавт.).

«КАРИ�МОВА, ХУСАИ�НОВА И Ко» ТИ�
ПОГРА�ФИЯ, в г.Оренбург. Ведёт начало от
типографии Г.И.Каримова, к�рый в 1899 пе�
реехал из д. Миннибаево Бугульминского у.
в Оренбург и заинтересовался типографией
Б.Бреслина, где печатались книги на тюрк.
языках. В 1900 у этой типографии были при�
обретены араб. шрифты, и в 1901 новая типо�
графия начала работу. 15 марта 1901 было
выпущено первое издание — книга «МBгълC�
мат нагрия» («Полезные советы»). Каримов
издал 27 книг на татар. языке тиражом 52,4
тыс. экз. В 1902 издание книг перешло к его
сыну, Ф.Г.Карими. Знание рус., вост. и зап.�ев�
роп. языков, широкая образованность, зна�
комство с работой типографий Германии, Ав�
стрии, Италии, Турции, Москвы, С.�Петер�
бурга сделало Карими специалистом высоко�
го класса. В 1905 эти типографии слились и
получили назв. т�ва «Каримов, Хусаинов и
Ко», но почти весь 1906 книги выходили под
грифом «М.�Ф.Карими». В 1908 был открыт
филиал в г.Уфа. До 1914 фактическим распо�
рядителем в типографии оставался Карими. 

В период его работы в состав т�ва вошла
кр. типография Мировецкого, были купле�
ны новые типографские машины, из казан.
типографии братьев Каримовых получен
большой набор татар. шрифтов. Высокое
кач�во типографского исполнения привле�
кало издателей, и типография стала лучшей
в Оренбурге. Здесь печатались кр. ежеднев�
ные газеты и журналы Оренбургской губ.,
татар. период. издания: журналы «Чукеч»
и «Иктисад», первые номера газ. «Вакыт» и
ж. «Шура». 

Репертуар изданий был разнообразен: кни�
ги по вост. философии, соч. по истории наро�
дов мира, сборники законов, иссл. по лит�ве�
дению, науч.�популярные книги, учебники

для татар. медресе. За счёт т�ва издавались
книги для казах. школ. Вышло ок. 100 работ
самого Карими. Были изданы пьесы класси�
ка татар. драматургии М.Файзи, произведе�
ния изв. просветителей, писателей и исто�
риков Р.Фахретдина, Н.Думави, Ш.Марджа�
ни, сборники стихотворений татар. поэтов
З.Башири, С.Сунчелея, Г.Хайдарова и др.;
переводы рассказов Л.Н.Толстого, романов
Г.Бичер�Стоу и др. В кон. 1906 — нач. 1907
печались с.�д. издания, напр., в переводе
Х.Ямашева была опубл. работа «Освобож�
дение рабочих должно быть делом самих ра�
бочих» Б.Самойловича. В связи с этим у т�ва
в 1908 были изъяты 51 назв. запрещённых
татар. книг и ок. 7,5 тыс. с.�д. брошюр на та�
тар. языке. Типография постепенно наращи�
вала выпуск изданий. В 1901 вышло 12 изда�
ний, в 1902 — 18, в 1903 — 31, в 1904 — 18,
в 1905 — 35, в 1906 — 41. Из�за цензурных
преследований после поражения 1�й рус.
рев�ции тиражи снизились: в 1907 было вы�
пущено 16 изданий, в 1908 — 2; затем вновь
началось оживление: в 1912 — 23 издания,
в 1914 — 10, в 1915 — 6. С 1901 по 1917 были
изд. 384 татар. книги общим тиражом 182110
экз. Деятельность типографии прекратилась
в 1917. 

Лит.: К а р и м у л л и н А.Г. Татарская книга
начала ХХ века. К., 1974; е г о  ж е. Из истории
татарской дореволюционной книги // Здравствуй,
книга! К., 1989.

КАРИ�МОВЫ, казан. купцы, книготоргов�
цы, издатели. Выходцы из д. Б.Чиркилей Са�
ратовской губ. Братья Шарифзян (1850 —
?), Мухаметзян (25.8.1853 — ?), Хасан
(1872 — ?) Мингазетдиновичи торговали га�
лантерейными товарами и книгами. В 1897
были записаны во 2�ю гильдию казан. купе�
чества. В 1898 создали «Торговый дом в об�
разе Товарищества на вере под фирмой бра�
тьев Каримовых», в 1900 открыли типогра�
фию и словолитню, где издавались религ.�ди�
дактическая, науч.�популярная и худож.
лит�ра, учебники и др. Книгоиздательский
комплекс К. состоял из магазина оптовой га�
лантерейной и кн. торговли (ежегодный обо�
рот 300 тыс. руб.) и типолитографии (ежегод�
ный оборот 100 тыс. руб.). Торг. дом К. имел
филиалы в России почти во всех регионах
компактного проживания татар. К. являлись
последователями идей Ш.Марджани, сто�
ронниками либеральных преобразований.
В 1912 они начали издавать газ. «Кояш».
См. также Каримовых книготорговая фирма;
Каримовых типография, литография и слово�
литня.
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Г.Г. Каримова. С.С. Каримова.



Лит.: С а л и х о в Р.Р., Х а й р у т д и н о в Р.Р.
Республика Татарстан: Памятники истории и куль�
туры татарского народа (конец XVIII – начало XX
веков). К., 1994.

Р.Р.Салихов, Р.Р.Хайрутдинов.

КАРИ�МОВЫХ КНИГОТОРГО�ВАЯ
ФИ�РМА, в Казани. Была открыта в 1898
под назв. «Торговый дом в образе Товарище�
ства на вере под фирмой братьев Каримо�
вых». Отец братьев, казан. купец Мингазет�
дин Каримов, в 1892 открыл типографию,
к�рая располагалась на Тихвинской ул. в
собств. доме (сведений о её деятельности не
имеется). Видимо, она перешла в ведение его
сына М.М.Каримова, купца 2�й гильдии,
к�рый в 1900 открыл типографию и словолит�
ню (в 1909 была вновь переведена в собств.
дом на Тихвинской ул., где до этого размеща�
лась типография его отца). Распорядителем
работ стал М.М.Каримов. В т�во вошли так�
же его братья Ш.М. и Х.М. Каримовы, каж�
дый из к�рых внёс пай в 7 тыс. руб. Т�во бы�
ло организовано для торговли книгами и др.
товарами, в т.ч. галантерейными. Т�вом бы�
ли напечатаны 2 издания книги Ш.Марджа�
ни «МvстBфадел�Bхбар фи Bхвали вB Бол�
гар» («Источники по истории Казани и Бул�
гара», 1885; 2 изд., 1897). На средства брать�
ев Каримовых были изд. также заметки
Ш.Марджани, написанные им во время путе�
шествия в араб. страны («РихлBт Bл�МBр|а�
ни» — «Путешествие Марджани», 1897) (со�
ставлены Р.Фахретдином). Заказы на эти из�
дания размещались в различных типографи�
ях города. Книготорг. фирма братьев Каримо�
вых в нач. 1900�х гг. занимала 2 номера в кор�
пусе Усманова на Сенной пл. Продажа книг
шла на Макарьевской, Ирбитской, Мензе�

линской и Симбирской ярмарках. Отд�ния
Торг. дома имелись в гг. Оренбург, Уфа (уп�
равляющий — Х.Каримов). Каримовы рас�
пространяли свои издания также в Индии,
Турции, араб. странах. Дороговизна книго�
торговли и книгоизд�ва потребовала создания
собств. типографии. См. также Каримовых
типография, литография и словолитня. 

Лит.: К а р и м у л л и н А.Г. Татарская книга
начала ХХ века. К., 1974; С а л и х о в Р. Мастера
печатного дела // Время и деньги. 2004. 17 марта.

КАРИ�МОВЫХ ТИПОГРА�ФИЯ, ЛИТО�
ГРА�ФИЯ И СЛОВОЛИ�ТНЯ, в Казани.
Первая частная татар. типография. Содер�
жатели — книготорговцы, издатели братья
Шарифзян, Мухаметзян и Хасан Каримовы.
Была осн. в 1899 М. и Ш. Каримовыми в рам�
ках деятельности Каримовых книготорговой

фирмы. Типография приступила к работе в
1900. Имелись 3 скоропечатные типограф�
ские машины, 2 типографских станка, 96 пу�
дов 36 фунтов шрифтов на рус. и татар. язы�
ках и пр. В том же году стала действовать и
словолитня. В 1901 открылась литография и
печатное заведение братьев Каримовых полу�
чило назв. «Матбагаи Каримия». Первонач.
в типографии работало 11 чел., в 1902 — 32,
в 1902–05 — 34–45, в 1915 — 50 чел. В 1917
типография имела 3 большие типографские
(1 «американка», 2 «бостонки») и 2 литограф�
ские машины. В словолитне имелось 65 пудов
шрифтов, в месяц их изготавливалось 15 пу�
дов. На базе этой словолитни, словолитен
Идрисова, «Магарифа» и 1�й гос. типогра�
фии была созд. крупнейшая гос. словолитня,
к�рая снабжала шрифтами типографии не
только Казани и губернии, но и Поволжья,
Сибири, Туркестана, Азербайджана, Украины. 

Первые издания — «МB|мBгел лBтаиф»
(«Сборник анекдотов», 1900), пьеса Г.Кама�
ла «БBхетсез егет» («Несчастный юноша»,
1900) и др. За 10 месяцев 1900 вышло 36 книг
на татар. языке общим тиражом 433,1 тыс.
экз. В дальнейшем ежегодно издавалось до
130 книг общим тиражом ок. 1,5 млн. экз.
В 1901–17 было выпущено 1763 издания, что
составило более 20 млн. экз. 

В нач. 20 в. типография выпускала полови�
ну всех печатавшихся в Казани книг на татар.
языке (по кол�ву названий — 1/3). Почти все
издания Каримовы реализовывали через свой
кн. магазин: сочинения ср.�век. авторов; учеб�
ники для татар. новометодных школ — азбу�
ки, самоучители, пособия по грамматике,
учебники по арифметике, географии («Са�

моучитель татарского языка русским и рус�
ского языка татарам» Ш.Рахматуллина вы�
держал ок. 10 изданий). Типографская база
позволяла выпускать геогр. карты, школь�
ные атласы в монохроматических красках.
Печатались книги, посв. обрядам и догмати�
ке ислама, правилам чтения Корана, нраво�
учительно�дидактического характера, Коран
(17 изданий), молитвенники и др. Большое
место в репертуаре изданий отводилось на�
уч.�популярным соч. по медицине, сел. х�ву,
ремесленничеству, книгам по отеч. истории.
Издавались сборники татар. нар. песен, ска�
зок, загадок, анекдотов Ходжи Насретдина и
пр. Осн. место среди изд. продукции занима�
ли произведения худож. лит�ры: соч. М.Гафу�
ри, М.Файзи, Н.Думави, Ф.Карими, Г.Кулах�
метова и др. авторов. Были изд. переводы на
татар. язык произведений А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, Л.Н.Тол�
стого, русских нар. сказок; повестей «Принц
и нищий» М.Твена, «Робинзон Крузо» Д.Де�
фо, «Пять недель на воздушном шаре»
Ж.Верна; сказки «Гадкий утёнок» Х.К.Ан�
дерсена и др. Имелись книготорг. каталоги
братьев Каримовых (1890, 1897, 1914), ката�
лог книг книгоизд�ва «Сабах» (1908). Печа�
тались газеты «Баянельхак» (1907), «аль�Ис�
лах» (1908–09), «Тавыш», «Юлдуз» (1909,
1912), «Кояш» (1912, 1914, 1915), ж. «Яшен»
и др. 

Наличие в книгопечатном заведении бра�
тьев Каримовых необходимого оборудова�
ния поставило их в независимое от других ти�
пографий положение; массовость и много�
образие изданий, кр. тиражи, экономия на
кач�ве бумаги и худож. оформлении сделали
их кн. продукцию дешёвой и прибыльной. 

Большое значение в определении направ�
ления издательского дела имели личные свя�
зи братьев Каримовых. Знакомство с Г.Кама�
лом, А.Г.Хасани из круга татар. с.�д. привело
к тому, что в типографии печатались газ. «Ра�
бочий» Казан. к�та РСДРП(б) (1917), мате�
риалы Мусульм. соц. к�та, в апреле 1919 —
газ. «Красный воин» на рус., татар., чуваш.,
мар. языках. Наряду с листовками и воззва�
ниями продолжали выпускаться книги на
татар. языке. В июне 1919 типография была
национализирована, объединена с типографи�
ей «Магариф» и стала называться 6�й гос.
типографией. В этом же году на Восточный
фронт были переданы её переплётные
машины. 

Лит.: «Правила внутреннего распоряжения...». К.,
1900; К а р и м у л л и н А.Г. Татарская книга на�
чала ХХ века. К., 1974; М и ф т а х о в З.З. Разви�
тие полиграфической базы в Татарии (октябрь
1917–1927 гг.) // Здравствуй, книга! К., 1989.

КАРИМУ�ЛЛИН (КBримуллин) Абрар Гиба�
дуллович (29.5.1925, д. Чабья�Чурчи Ма�
мадышского кантона — 19.9.2000, Казань),
филолог, книговед, библиограф, публицист,
акад. АН РТ (1992), засл. деятель науки
ТССР (1990). Участник Вел. Отеч. войны.
После окончания в 1941 ср. школы работал
в колхозе, затем бухгалтером в Ныртинской
больнице, учителем в нач. школе. В 1943
был призван в Кр. Армию, в 1947 демоби�
лизован. В 1953 окончил Казан. ун�т.
В 1953–64 работал в Науч. б�ке Казан. ун�та,
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Каримовых книготорговая фирма. 
Реклама из книги «Торгово�промышленный

альбом». 1909–10.

Каримовых книготорговая фирма. 
Здания издательско�торгового комплекса братьев 

Каримовых. Архитектор П.И. Романов. 1883. 

Шамаиль. Литография. Неизвестный художник.
Отпечатано в 1907 в типографии Каримовых.



в 1964–92 — в Казан.
ин�те языка, лит�ры
и истории АН РТ, од�
новр., в 1991–92, —
в Нац. б�ке РТ. Автор
иссл. по истории та�
тар. народа; осн. тру�
ды посв. истории воз�
никновения и разви�
тия татар. печатной
книги, филологии и
библиографии. Гос.
пр. им. Г.Тукая (1991)
присуждена за трило�
гию «У истоков татарской книги». Награж�
дён орденом Отечественной войны 1�й степе�
ни, медалями. 

С о ч.: Татарская книга начала ХХ века. К., 1974;
Татарская сцена: Указатель литературы
(1917–1967). К., 1979; Татарская книга порефор�
менной России: Исследование. К., 1983; Из исто�
рии печатного слова. К., 1984; Книги и люди: Ис�
следование. К., 1985; Становление и развитие татар�
ской советской книги. 1917–1932. К., 1989; У исто�
ков татарской книги: От начала возникновения до
60�х годов XIX века. К., 1992.

Лит.: Академия наук Татарстана. К., 1994; Абрар
Гибадуллович Каримуллин: Биобиблиогр. указ.
Уфа–К., 1995. З.С.Миннуллин.

КАРИМУ�ЛЛИН (КBримуллин) Миннемул�
ла (1913, с. Байлянгар, ныне Кукморского
р�на — ?), собиратель
произведений татар.
фольклора. Передал в
Ин�т языка, лит�ры и
иск�ва АН РТ записи
ок. 30 татар. нар. сказок
(б.ч. включена в сб. «Та�
тар халык ижаты»). 

Л.Ш.Замалетдинов.

КАРИМУ�ЛЛИН (КBримуллин) Равкат
Шайхуллович (р. 23.3.1935, д. Кукча Тюля�
чинского р�на), живописец, засл. деятель
иск�в РТ (2003). Учился в Казан. худож.
уч�ще (1951–54). Работал слесарем, затем
художником�оформителем на Казан. вер�
толётном з�де (1954–61), художником Ка�
зан. телестудии (1961–65), Казан. киносту�
дии (1965–66), художником�иллюстрато�
ром ж. «Казан утлары» (1966–67). Чл. Со�
юза художников (1993). Расцвет творчест�
ва К. относится к кон. 1980�х гг., когда бы�
ла выработана оригинальная манера пись�
ма, сочетающая живописные методы им�
прессионистской передачи световозд. среды
с экспрессионистским, художественно тем�
пераментным выявлением образного строя
произведения. Мастер пейзажной живопи�
си, лирического натюрморта, портрета,
К. изв. и как автор сюжетно�тематических
полотен, в к�рых отражает тему преемст�
венности поколений: «После дождя» (1995),
«Новый пейзаж» (1995–96), триптих «Зем�
ля» (1995–2005), «Трудные годы» (1996),
«Сирота» (1996– 2005), «Вечерние мело�
дии», «Воспоминания», «Натюрморт»
(все — 1997), «Осень», «Летний ветер», «Го�
рячий день» (все — 2000), «Зимняя сказка»
(2001), «Пламя души» (2002), «Дети вой�
ны» (2004). Участник межрегиональной
(«Татарт», С.�Петербург–Казань, 1991), зо�
нальных («Большая Волга», 1974, 1980,
1991, 1998), всерос. («Слава труду!», Моск�
ва, 1976), всесоюз. (посв. 30�летию Победы,
Москва, 1975; «Труд и спорт», Москва, 1976;
«3емля и люди», Москва, 1977; «Портрет»,
Москва, 1989) выставок. Персональные вы�
ставки 1995, 1996, 2000, 2003, 2005 (гг. Ка�
зань, Ульяновск, Набережные Челны, Дми�
тровград). Произведения находятся в Гос.
музее изобразительных иск�в РТ, Музее
нац. культуры Нац. культ. центра «Казань»,
Нац. музее М.К.Чюрлёниса в г.Каунас (Лит�
ва), Худож. музее г.Оренбург, в частных
коллекциях во Франции, Великобритании,
Турции.

Лит.: Ш а г е е в а Р., М а м а е в а Т. Равкат
Каримуллин: Проспект. К., 1996; Ш а г е е в а И.
Лики бездны // Казань. 2002. № 11/12.

Г.Р.Файзрахманова.

КАРИ�НКА (Кvрен), река в Вост. Предка�
мье, прав. приток р. Тойма (басс. р. Кама).
Дл. 25,6 км, пл. басс. 101,9 км2. Исток находит�
ся у д. Разживино (нежилая) Елабужского

р�на, устье — в 2,5 км к С. от с. Тихоново
Менделеевского р�на. Абс. выс. истока 180 м,
устья — 60 м. Лесистость водосбора 4%.
К. имеет 6 притоков дл. от 0,1 до 2,5 км.
Густота речной сети 0,37 км/км2. Питание
смешанное, с преобладанием снегового.
Модуль подземного питания 3,1–5 л/с·км2.
Гидрологический режим характеризуется
высоким половодьем и очень низкой ме�
женью. Ср. многолетний слой год. стока в
басс. 148 мм, слой стока половодья 117 мм.
Весеннее половодье начинается обычно в
1�й декаде апреля. Замерзает К. в нач. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,11 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л)
весной и очень жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 100–200 мг/л
весной и 500–700 мг/л зимой и летом.
В басс. К. 2 пруда суммарным объёмом
3,2 млн. м3. Вод. ресурсы используются для
орошения.
КА�РИНСКИЕ ТАТА�РЫ, см. Нукратские
татары.
КАРКАЛЕ� (КеркBле), деревня в Ютазин�
ском р�не, близ ж.�д. линии Ульяновск–Уфа,
в 23 км к З. от пгт Уруссу. На 2002 — 41 жит.
(татары). Полеводство, скот�во. Осн. в
1930�х гг. С момента образования находи�
лась в Ютазинском р�не. С 1.2.1963 в Бу�
гульминском, с 12.1.1965 в Бавлинском,
с 6.4.1991 в Ютазинском р�нах. Число жит.:
в 1938 — 314, в 1949 — 257, в 1958 — 151,
в 1970 — 101, в 1979 — 75, в 1989 — 61 чел.
КАРКАЛИ� (КеркBле), село в Лениногор�
ском р�не, на р. Лесная Шешма, в 27 км к
Ю.�З. от г.Лениногорск. На 2002 — 844 жит.
(татары). Полеводство, мол. скот�во; ООО
«Каркалинский карьер», комбикормовый з�д.
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв.
с 1748. До 1860�х гг. жители относились к
категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота. По сведениям
1889, в К. имелась мечеть; по понедельни�
кам работал базар. В нач. 20 в. здесь функцио�
нировали 3 мечети, 3 вод. мельницы, 2 ярмар�
ки. В этот период земельный надел сел. общи�
ны составлял 4242 дес. В 1911 была открыта
земская школа, в 1917 построена четвёртая
мечеть. До 1920 село входило в Спиридонов�
скую вол. Бугульминского у. Самарской губ.
C 1920 в составе Бугульминского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Шугуровском,
с 15.10.1959 в Лениногорском р�нах. Число
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Труды А.Г. Каримуллина.

А.Г. Каримуллин.

Р.Ш. К а р и м у л л и н.
1. «Натюрморт». 1997;

2. «Осень». 2000;
3. «Сагыш». 2003.



жит.: в 1889 — 1621, в 1908 — 2256, в 1920 —
2362, в 1926 — 1761, в 1938 — 1407, в 1949 —
1335, в 1958 — 1247, в 1970 — 1254, в 1979 —
1042, в 1989 — 919 чел. 

Лит.: Шvгер тvбBге — хBзинBлBр чишмBсе = Шу�
гур — край сокровищ. К., 1997.

КАРКАЛИ�НСКОЕ МЕСТОРОЖДЕ�НИЕ
п и л ь н о г о  к а м н я, расположено близ
с. Каркали Лениногорского р�на. Запасы —
26,5 тыс. м3. Разрабатывается с 1959. При�
урочено к известнякам казанского яруса
пермской системы. В ниж. части яруса 2 про�
дуктивные толщи известняков: верх. — мощн.
1,3–1,7 м и ниж. (эксплуатируемая) — мощн.
2,4–12,3 м. Толщи разобщены прослоями пес�
чаников и мергелей мощн. 0,7–5,6 м. Вскрыш�
ные породы — 1,2–14 м. Известняки ооли�
товые, органогенные, участками перекрис�
таллизованные; серые, светло�жёлтые, плот�
ные; содержат остатки известковых скеле�
тов ископаемых организмов, растений. Сла�
бая трещиноватость известняков и условия
их залегания позволяют заготавливать пиль�
ный камень камнерезными станками, уста�
новленными непосредственно в забое.
Физ.�механические свойства известняков
удовлетворяют требованиям ГОСТ 400–84.
Объём добычи 6 тыс. м3 (2003). Разрабатыва�
ется для произ�ва пильных стеновых блоков
и бутового камня. 

Лит.: Геология твёрдых полезных ископаемых
Республики Татарстан. К., 1999.

КАРКАУ�СЬ (КBркBCч), река в Зап. Пред�
камье, прав. приток р. Аллаук (басс. р. Вятка).
Дл. 15 км, в пределах РТ — 13 км. Пл. басс.
171,6 км2. Исток находится в 2,3 км к З. от
с. Верх. Шунь Кукморского р�на, устье — на
терр. Кировской обл. Абс. выс. истока 180 м,
устья — 67 м. Лесистость водосбора 2%.
К. имеет 12 притоков дл. от 0,7 до 4,4 км.
Густота речной сети 0,37 км/км2. Питание
смешанное, преим. снеговое. Модуль под�
земного питания 1,1–3 л/с·км2. Гидрологи�
ческий режим характеризуется высоким
половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс.
115 мм, слой стока половодья 100 мм. Весен�
нее половодье начинается обычно в кон. мар�
та — нач. апреля. Замерзает К. в нач. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,03 м3/с. Вода мягкая (1,5–3 мг�экв/л)
весной и умеренно жёсткая (3–6 мг�экв/л)
зимой и летом. Общая минерализация
200–300 мг/л весной и 700–1000 мг/л зимой
и летом. В басс. К. 2 пруда суммарным объ�
ёмом 1,1 млн. м3. Вод. ресурсы используют�
ся для орошения.

КАРКАУ�СЬ (КBркBCч), село в Кукморском
р�не, на р. Каркаусь, в 24 км к Ю.�В. от
пгт Кукмор. На 2002 — 400 жит. (татары).
Мол. скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка.
Изв. с 1710–11. До 1860�х гг. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В нач. 20 в.
в К. функционировали мечеть, мельница,
крупообдирка, 5 мелочных лавок. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины состав�
лял 990,7 дес. До 1920 село входило в Кля�
ушскую вол. Мамадышского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Мамадышского канто�

на ТАССР. С 10.8.1930 в Кукморском,
с 10.2.1935 в Таканышском, с 1.2.1963 в Са�
бинском, с 12.1.1965 в Кукморском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 39 душ муж. пола;
в 1859 — 362, в 1897 — 675, в 1908 — 779,
в 1920 — 776, в 1926 — 739, в 1949 — 669,
в 1958 — 559, в 1970 — 527, в 1979 — 448,
в 1989 — 375 чел.
КАРЛА� (Карлы), река в Предволжье, лев.
приток р. Свияга. Дл. 88,4 км, в пределах
РТ — 63,2 км. Пл. басс. 1005 км2. Протека�
ет по Приволжской возв. Исток и верх. те�
чение находятся на терр. Чувашской Респ.,
устье — в 1 км к З. от с. Степановка Буин�
ского р�на. Абс. выс. истока 210 м, устья —
65 м. Лесистость водосбора 20%. К. имеет
24 притока, наиб. крупные (прав.): Б.Карлы
(28 км), Чепкас (13 км). Густота речной сети

0,32 км/км2. Режим реки изучается на водо�
мерном посту у с. Тингаш (с 1976). Питание
смешанное, преим. снеговое. Модуль под�
земного питания 0,5–1 л/с·км2. Гидрологи�
ческий режим характеризуется высоким
половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс.
85 мм, слой стока половодья 71 мм. Весен�
нее половодье начинается обычно в кон.
марта. Замерзает К. в нач. ноября. Ср. мно�
голетний меженный расход воды в устье
0,48 м3/с. Вода умеренно жёсткая (3–6
мг�экв/л) весной и жёсткая (6–9 мг�экв/л)
зимой и летом. Общая минерализация
200–300 мг/л весной и 400–500 мг/л зимой
и летом. В басс. К. 7 прудов суммарным
объёмом 5,9 млн. м3.
КА�РЛА ЛИ�БКНЕХТА И�МЕНИ д е р е в �
н я, в Муслюмовском р�не, в верховье р. Кал�
мия, в 23 км к В. от с. Муслюмово. На 2002 —
12 жит. (татары). Осн. в 1930�х гг. С момен�
та образования находилась в Муслюмовском
р�не. С 1.2.1963 в Сармановском, с 12.1.1965
в Муслюмовском р�нах. Число жит.: в 1938 —
245, в 1949 — 204, в 1958 — 111, в 1970 — 104,
в 1979 — 66, в 1989 — 16 чел.
КА�РЛИКОВ Дмитрий Васильевич
(р. 1.10.1941, д. Крещёный Елтан Чистополь�
ского р�на), генетик, д. с.�х. наук (1983),
проф. (1991). Из крещёных татар. Окончил
Казан. вет. ин�т (1963). В 1968–72 работал
в Кирг. НИИ жив�ва (Фрунзе). С 1972 во
Всерос. ин�те жив�ва (Москва), зав. лабора�
торией селекции чёрно�пёстрого скота
(с 1982). Труды по генетике устойчивости кр.
рог. скота к заболеваниям и по селекции
чёрно�пёстрых пород. Автор концепции по�

лигенного наследования устойчивости ско�
та к лейкозам.

С о ч.: Селекция скота на устойчивость к заболе�
ваниям. М., 1984; Естественный и искусственный
отбор при совершенствовании высокопродуктивно�
го скота // Зоотехния. 1990. № 1 (соавт.); Новая ли�
ния чёрно�пёстрой породы // Молочное и мясное
скотоводство. 1991. № 2.

КА�РЛОВА Тамара Сергеевна (25.3.1932, Ка�
зань — 20.9.1989, там же), литературовед,
д. филол. наук (1981), проф. (1984). Окончи�
ла Казан. ун�т (1954), работала там же
(с 1958). Труды по творчеству Л.Н.Толстого,
Ф.М.Достоевского, К.И.Чуковского, по про�
блемам журналистики. 

С о ч.: Достоевский и русский суд. К., 1975; Лев
Толстой в движении истории. К., 1978; Слышу зо�
вущий звук. К., 1992.

«КАРМА�К» («Крючок»), лит.�полит., сати�
рико�юмористический илл. журнал. Изда�
вался с января 1915 по сентябрь 1917 в
г.Оренбург 2 раза в месяц на татар. языке,
60 номеров. Издатель и редактор — М.Галяу.
Печатались Ш.Бабич, Ш.Камал, А.Максуди
и др. Пропагандировал прогрессивные идеи,
высмеивал религ. догматизм. Отстаивал
принцип реализма в татар. лит�ре, критико�
вал художественно слабые произведения
(напр., пьесу «Неприглядная жизнь» Ф.Сай�
фи�Казанлы), соц.�полит. пассивность авто�
ров (в т.ч. Дэрдменда, С.Сунчелея, Н.Дума�
ви, З.Башири) и персонажей их произведе�
ний. Значит. место в «К.» уделялось статьям,
посв. жизни и творчеству татар. поэтов, пи�
сателей и публицистов (Ф.Амирхана, Ш.Ах�
мадиева, А.�З.Валиди, Х.Карими, С.Рамие�
ва и др.). Печатались стихотворения З.Ба�
шири, М.Гафури, С.Сунчелея, В.Халила, Г.Ха�
риса, Г.Шарифи и др. Ежемесячно публико�
вались обзоры событий культ. жизни татар
(выпуск книг и период. изданий, новых театр.
постановок и т.д.). В разделе «Телеграммы
агентства «Кармак» помещались заметки о
курьёзных происшествиях. 

Лит.: Г и м а д и е в У.И. Сатира, её жанры и ху�
дожественные средства. Уфа, 1980; е г о  ж е. Си�
ла сатирического слова. К., 1987.

А.А.Хасавнех.

КАРМАЛА� (Кармалы), река в Вост. Закамье,
лев. приток р. Степной Зай. Дл. 14,9 км,
пл. басс. 37,8 км. Протекает по терр. Заинско�
го р�на. Исток находится в 1,5 км к З. от
пос. Кармалка, устье — в черте г.Заинск; впа�
дает в Заинское вдхр. Абс. выс. истока 160 м,
устья — 72 м. Лесистость водосбора 70%.
Питание смешанное, с абс. преобладанием
снегового. Модуль подземного питания
0,1–0,25 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и
очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 65 мм, слой стока по�
ловодья 60 мм. Весеннее половодье начи�
нается обычно в первых числах апреля. За�
мерзает К. в нач. ноября. Ср. многолетний
меженный расход воды в устье 0,007 м3/с.
Вода очень жёсткая: 9–12 мг�экв/л весной и
12–20 мг�экв/л зимой и летом. Общая мине�
рализация 300–400 мг/л весной и более
1000 мг/л зимой и летом.

КАРМА�ЛКА (Кармалы), река в Зап. Пред�
камье, лев. приток р. Берсут (басс. р. Кама).
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Дл. 7,4 км, пл. басс. 31,4 км2. Протекает по
терр. Мамадышского р�на. Исток находится
в лесном массиве, в 2,5 км к Ю.�З. от пос.
Рахматова Поляна, устье — в 1,2 км к Ю. от
с.Урманчеево. Абс. выс. истока 170 м, устья —
58 м. Лесистость водосбора 95%. К. имеет
3 притока дл. от 0,4 до 1,6 км. Густота реч�
ной сети 0,33 км/км2. Питание смешанное,
доля снегового составляет более половины.
Модуль подземного питания 3,1–5 л/с·км2.
Гидрологический режим характеризуется вы�
соким половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс.
166 мм, слой стока половодья 97 мм. Весен�
нее половодье начинается обычно в кон. мар�
та — нач. апреля. Замерзает К. в сер. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,16 м3/с. Весной вода мягкая
(1,5–3 мг�экв/л) в верховьях и умеренно жёст�
кая (3–6 мг�экв/л) на приустьевом участке;
зимой и летом — жёсткая (6–9 мг�экв/л) на
всём протяжении реки. Общая минерализа�
ция 200–300 мг/л весной и 500–700 мг/л зи�
мой и летом.
КАРМА�ЛКА, посёлок в составе г.Заинск, на
р. Кармала (лев. приток р. Степной Зай),
в 8 км к Ю.�З. от ж.�д. ст.Заинск. На 2002 —
284 жит. (в т.ч. татар — 52,5%, русских —
45%). Заготовка и переработка древесины.
Нач. школа, клуб. Осн. в 1956 как лесопункт
Заинского леспромхоза. 18.11.1959 зарегис�
трирован в кач�ве нас. пункта. С момента об�
разования в составе Заинского р�на.
С 1.2.1963 в Альметьевском, с 1.11.1972 в За�
инском р�нах. С 5.4.1978 в адм. подчинении
г.Заинск. Число жит.: в 1979 — 341, в 1989 —
303 чел.
КАРМА�ЛОЧКА (Кармалы), река в Зап. За�
камье, лев. приток р. Шешма. Дл. 8,2 км, пл.
басс. 28,1 км2. Протекает по терр. Ленино�
горского р�на. Исток расположен южнее
с. Морд. Кармалка, устье — в с. Сарабикуло�
во. Абс. выс. истока 220 м, устья — 80 м. Ле�
систость водосбора 28%. К. имеет 1 приток дл.
3 км. Питание смешанное, доля снегового со�
ставляет более половины. Модуль подзем�
ного питания 3,1–5 л/с·км2. Гидрологичес�
кий режим характеризуется высоким полово�
дьем и очень низкой меженью. Ср. много�
летний слой год. стока в басс. 135 мм, слой
стока половодья 73 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в кон. марта – нач. апре�
ля. Замерзает К. в 1�й декаде ноября. Ср.
многолетний меженный расход воды в устье
0,075 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) вес�
ной и очень жёсткая (20–40 мг�экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 200–300 мг/л
весной и 500–700 мг/л зимой и летом. В басс.
К. пруд объёмом 0,26 млн. м3. Вод. ресурсы ис�
пользуются для орошения.
КАРМАЛЫ�, село в Нижнекамском р�не, на
р. Шешма, в 73 км к Ю.�З. от г.Нижнекамск.
На 2002 — 661 жит. (русские). Полеводство,
мол. скот�во, овц�во. Ср. школа, дом культу�
ры, б�ка. Михаило�Архангельская церковь
(построена в 1882–91, является памятником
архитектуры), возобновила работу в 1990�е гг.
Изв. с 1680. В дорев. источниках упоминает�
ся также под назв. Архангельское. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории

гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровали церковь, земская школа (открыта в
1870), кузница, 2 ветряные мельницы, 3 ме�
лочные лавки. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 2868,1 дес. До
1920 село входило в Больше�Толкишевскую
вол. Чистопольского у. Казанской губ. С 1920
в составе Чистопольского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Шереметьевском, с 1.2.1963 в
Чистопольском, с 26.4.1983 в Новошешмин�
ском, с 3.7.1984 в Нижнекамском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 128 душ муж. пола; в 1859 —
655, в 1897 — 1365, в 1908 — 1395, в 1920 —
1380, в 1926 — 1144, в 1938 — 1102, в 1949 —
749, в 1958 — 693, в 1970 — 753, в 1979 — 660,
в 1989 — 449 чел.
КАРМА�НКОВО, деревня в Менделеевском
р�не, на р. Юрашка (прав. приток р. Тойма),
в 6 км к С. от г.Менделеевск. На 2002 — 63
жит. (марийцы). Скот�во. Изв. с 1719. В 18 –
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота, извозом. По сведениям
1879, в К. был хлебозапасный магазин. В кон.
19 в. земельный надел сел. общины составлял
619,6 дес. До 1920 деревня входила в Кураков�
скую вол. Елабужского у. Вятской губ. С 1920
в Вотской авт. обл. С 1921 в составе Елабуж�
ского, с 1928 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Елабужском, с 10.2.1935
в Бондюжском, с 1.2.1963 в Елабужском,
с 15.8.1985 в Менделеевском р�нах. Число
жит.: в 1781 — 20 душ муж. пола; в 1836 — 82,
в 1859 — 124, в 1887 — 166, в 1905 — 199,
в 1920 — 200, в 1926 — 219, в 1938 — 207,
в 1949 — 160, в 1958 — 130, в 1970 — 124,
в 1979 — 103, в 1989 — 64 чел.
КАРМА�НОВО (Карман), село в Заинском
р�не, на р. Авлашка, в 23 км к С. от ж.�д. ст.За�
инск. На 2002 — 147 жит. (татары). Мол.
скот�во. Нач. школа, клуб. Изв. с 1678. В до�
рев. источниках упоминается также под назв.
Беляксу. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители отно�
сились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота,
пчел�вом, колёсным, валяльно�войлочным,
бондарным, плотничным и портняжным про�
мыслами, извозом. По сведениям 1870, в К.
имелись мечеть, медресе, вод. мельница, в нач.
20 в. — 2 вод. мельницы, 2 крупообдирки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1117 дес. До 1920 село входило в
Ахметевскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского,
с 1922 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Челнинском, с 10.2.1935 в Заин�
ском, с 1.2.1963 в Челнинском, с 1.11.1972 в
Заинском р�нах. Число жит.: в 1870 — 384,
в 1897 — 689, в 1912 — 901, в 1920 — 942,
в 1926 — 739, в 1938 — 678, в 1949 — 572,
в 1958 — 493, в 1970 — 462, в 1979 — 305,
в 1989 — 184 чел. 

Лит.: Заинская энциклопедия. К., 1994.

КАРМАСКАЛИ�НСКИЙ РАЙО�Н, в центр.
части Республики Башкортостан. Образо�
ван 20.8.1930. Пл. 1751 км2. Центр — с. Кар�
маскалы (50 км к Ю. от г.Уфа). Нас. 54585 чел.
(2002). Числ. татар: в 1970 — 25863, в 1979 —
23229, в 1989 — 21756, в 2002 — 15811 чел.

В р�не 124 нас. пункта, в т.ч. 28 татар., 12 та�
тар.�рус., 5 татар.�башк., 1 татар.�башк.�рус.
Наиб. кр. татар. селения на 1999: сс. Бозаяз
(1546 чел.), Сахай (1273), Н.Киешки (1210),
Шайморатово (854), Адзитар (653);
дд. Сарт�Чишмы (971), Ст. Шарей (527).
Наиб. ранние по времени основания: дд. Са�
хай (нач. 18 в.), Адзитар (1735), Шарей
(1739), Улукулево (1752), Бозаяз (1757), Кар�
маскалы (1758), Кабаково (1760). В 2004/05
уч. г. в 7 школах преподавание велось на та�
тар. языке, в 17 он изучался как предмет. Тра�
диционным стало проведение в школах пра�
здников Каз омэсе, Навруз, Сабантуй. В р�не
ежегодно проводится Олимпиада по татар.
языку и лит�ре. В б�ках р�на насчитывается
ок. 25 тыс. книг на татар. языке. Во мн. нас.
пунктах существуют татар. фольклорные
коллективы. В с.Кармаскалы и пос. При�
бельский работают татар. нар. т�ры. Издаёт�
ся газ. «Трудовая слава» на татар. языке.
В 1998 образовано отд�ние исполкома съез�
да татар Башкортостана. В р�не также функ�
ционирует Татар. обществ. центр. Уроженца�
ми К. р. являются генерал�майор М.М.Шай�
муратов, агроном�селекционер С.А.Кунак�
баев, писатели Ф.Асянов, Р.Ханнанов, Д.Бул�
гакова, Р.Чурагулов, Герой Соц. Труда Р.Ка�
малов.

КА�РМЫШЕВА Балкис Халиловна
(13.7.1916, г.Кульджа, Китай — 9.10.2000,
Москва), этнограф, историк, д. ист. наук
(1977). Окончила Ср.�азиат. ун�т (Ташкент,
1946). В 1945–56 в Ин�те истории, языка и
лит�ры АН Таджикской ССР. С 1956 в Ин�те
этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклу�
хо�Маклая РАН, c 1986 вед. науч. сотр. Тру�
ды по этногенезу и этнич. истории народов
Ср. Азии. К. подготовила к изданию мемуа�
ры своей матери, Г.Ш.Кармышевой, посв.
описанию жизни татар. диаспоры в Семи�
речье и Синьцзян — Уйгурском авт. р�не Ки�
тая в кон. 19 – нач. 20 вв. («К истории татар�
ской интеллигенции (1890–1930�е годы)»,
М., 2004). 

С о ч.: Узбеки�локайцы Южного Таджикистана:
Историко�этнографический очерк животноводст�
ва в дореволюционный период. Сталинабад, 1954;
Очерки этнической истории южных районов Тад�
жикистана и Узбекистана. М., 1976.

КА�РМЫШЕВА Нурания Халиловна
(17.2.1913, г.Кульджа, Китай — 4.12.1985,
г.Алма�Ата), геоботаник, д. биол. наук (1976).
По окончании в 1939 Ср.�азиат. ун�та (Таш�
кент) работала в заповеднике Аксу�Джабаг�
лы (Казахская ССР), директор (1945–51).
С 1959 в Ин�те ботаники АН Казахской ССР.
Труды по флористике, систематике расте�
ний, геоботанике. К. исследовала влияние
длительного заповедного режима на расти�
тельность, разработала типологию арчовых
лесов Зап. Тянь�Шаня. 

С о ч.: Материалы по растительному питанию
белокоготного медведя в заповеднике Аксу�Джабаг�
лы // Тр. Ин�та зоологии АН Казах. ССР. 1963.
Т. 20; Флора и растительность заповедника Ак�
су�Джабаглы. А.�А., 1973; Флора и растительность
западных отрогов Таласского Алатау. А.�А., 1982.

Лит.: Заповеднику Аксу�Джабаглы 50 лет. А.�А.,
1976.
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КАРПЕ�ЕВ Алек�
сандр Порфирьевич
(р. 22.2.1957, Казань),
актёр кукольного т�ра,
нар. артист РТ (2005).
После окончания Ка�
зан. театр. уч�ща
(1979) был принят в
Татар. т�р кукол
«Экият». Сыграл ряд
значит. ролей, в числе
к�рых Батыр («Вол�
шебные сны Апуша»
Р.Бухараева), Носорог

(«Носорог и Жирафа» Х.Гюнтера), Принц
(«Золушка» Ш.Перро), Падишах, Алып
(«Невеста падишаха», «Сказание о Казани»
М.Гилязова), Нихати («Глаза змеи» И.Зин�
нурова), Рама («Рамаяна» Л.А.Кожевникова),
Щелкунчик (по повести Э.Т.А.Гофмана). Ма�
стер кукловождения, К. стремится макси�
мально использовать выразительные сред�
ства каждой куклы, добиваясь создания ин�
дивидуального характера или типического
образа. Выступает также «в живом плане»,
быстро находя контакт со зрителем. Участник
междунар. театр. фестивалей в гг. Бра�
уншвейг, Ботроп (ФРГ, 1994, 2002), Измир
(Турция, 1999), Канны (Франция, 2000), Ста�
ра�Загора (Болгария, 2001), Рязань, Орен�
бург (2003). 

КАРПИ�ЛОВ Юрий Соломонович (21.3.1931,
г.Алатырь, Чувашская АССР — 21.9.1977,
г.Пущино Московской обл.), физиолог расте�
ний, д. биол. наук (1973), проф. (1977). Окон�
чил Казан. с.�х. ин�т (1953). В 1953–54 корр.
молодёжных газет ТАССР, в 1954–56 1�й
секр. Тетюшского райкома ВЛКСМ.
В 1957–62 в Казан. с.�х. ин�те. В 1962–72 зав.
лабораторией изотопов и биохимии фото�
синтеза НИИ орошаемого земледелия и
овощ�ва (г.Тирасполь, Молдавская ССР).
С 1972 в Ин�те фотосинтеза АН СССР (г.Пу�
щино), зав. лабораторией углеродного ме�
таболизма (с 1974). Труды по изучению ме�
ханизмов фотосинтеза и дыхания. К. впервые
выявил (1960) принципиально новый путь
превращения углерода в процессе фотосин�
теза у кукурузы, назв. им «кооперативный
фотосинтез». Позднее этот тип фотосинтеза
был признан открытием и назван в мир.
науке С

4�фотосинтезом (после публикации
в 1966 австрал. учёных М.Хетча и К.Слэка,
установивших это явление фотосинтеза на
примере сах. тростника). К. раскрыты осо�
бенности функций и структуры фотосинт.
аппарата нек�рых тропических растений и
сформулирована концепция С4�фотосинте�
за (1969). 

С о ч.: Распределение радиоактивного углерода
С14 среди продуктов фотосинтеза кукурузы // Тр.
Казан. с.�х. ин�та. 1960. Т. 41, вып. 1; Особенности
функций и структуры фотосинтетического аппа�
рата некоторых видов тропического происхожде�
ния // Тр. Молд. НИИ орошаемого земледелия и
овощеводства. 1969. Т. 11; Фотосинтез ксерофи�
тов (эволюционные аспекты). Киш., 1970.

Лит.: М о к р о н о с о в А.Т., К а р п и л о �
в а И.Ф. Проблемы фотосинтеза в исследованиях
Ю.С.Карпилова (1931–1977 гг.) // Физиология
растений. 1992. Т. 39, № 4; Б и л ь К.Я. Юрий Со�
ломонович Карпилов: Человек, учёный, первоот�

крыватель кооперативного фотосинтеза (1931–
1977 гг.) // Физиология растений. 2000. Т. 47, № 4.

С.Н.Неуструева.

КАРПИ�НИ (Carpini, Joannes del Plano
Carpine) Джованни де Плано (1182 — 1252),
монах�францисканец, путешественник. Вёл
проповедническую деятельность в Германии,
Польше, участвовал в открытии монастырей
в Богемии, Венгрии, Дании. В 1245 Папа
Римский Иннокентий IV отправил К. в Мон�
голию к вел. кагану для сбора сведений о
монголах. Миссия проходила через терр. Юж.
России, приволж. степи, Хорезм, Семиречье.
К. побывал в ставке хана Бату в Золотой Ор�
де, в столице Монгольской империи — Кара�
коруме. Там присутствовал на церемонии
возведения на престол Гуюка, сына вел. кага�
на Угедея (1246). Отчёт о поездке изложил в
труде «Libellus historicus», к�рый содержит
ценные сведения о монголах и подробные
антропологические и этногр. описания их
одежды, жилищ, пищи, верований, обрядов и
обычаев. 

Лит.: Собрание путешествий к татарам. СПб.,
1825; Древняя Казань глазами историков и совре�
менников. К., 1996.

КА�РПОВ Александр Иванович (август 1890,
г.Тетюши, Казанская губ. — 1937), парт. и
профсоюз. деятель. Учился в Казан. ун�те.
Участвовал в работе эсеровских орг�ций.
С мая 1917 в рядах РСДРП(б), в октябре
1917 избран в состав Рев.�воен. совета, чл.
Временного рев. к�та. В 1918 комиссар тор�
говли и пром�сти СНК Казанской Советской
Рабоче�Крестьянской Респ. Участник Гражд.
войны, участвовал в боях на Восточном и
Южном фронтах в должности комиссара бри�
гады, ком. полка. В 1921–22 1�й секр. Татар.
обкома РКП(б). С 1922 на профсоюз. работе
на Урале, Украине. В 1931–33 секр. ЦК сою�
за рабочих горнорудной пром�сти (Москва).
С 1933 на парт. работе на Украине. Необос�
нованно репрессирован; реабилитирован по�
смертно. 

Лит.: А н д р и а н о в Н. Карпов Александр
Иванович // Борцы за счастье народное. К., 1967.

Ф.С.Хабибуллина.

КА�РПОВ Анатолий Михайлович (р. 23.3.1950,
Казань), психиатр, фармаколог, д. мед. наук
(1996), проф. (1998). По окончании в 1973 Ка�
зан. мед. ин�та работал там же. С 1983 в Ка�
зан. мед. академии, зав. кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии (с 1996). Труды
по совершенствованию методов лечения пси�
хических больных. К. разработаны методики
фармако�, трудо� и психотерапии; проведены
клиническая оценка ряда психотропных ле�
карственных препаратов и их апробация; изу�
чены проблемы самопомощи психических
больных. Ему принадлежит разработка сис�
темной гуманистической концепции тера�
пии больных. Имеет 4 авторских свидетель�
ства на изобретения. 

С о ч.: Самозащита от наркомании. Образова�
тельно�воспитательные основы профилактики и
психотерапии наркомании. К., 2001.

КА�РПОВ Виктор Васильевич (27.5.1927,
с. Тушна, ныне Сенгилейского р�на Ульянов�
ской обл. — 3.1.1997, с. Осиново Зеленодоль�
ского р�на), организатор с.�х. произ�ва, засл.
работник сел. х�ва СССР (1985). После окон�

чания Казан. авиац. ин�та (1950) работал ин�
женером�конструктором орг�ции п/я 157.
С 1952 гл. инженер, в 1956–62 директор Мен�
зелинской МТС, в 1962–63 зам. начальника
производств. управления сел. х�ва Мензе�
линского райисполкома, в 1963–65 управля�
ющий Зеленодольским объединением «Сель�
хозтехника». В 1965–69 зам. министра сел.
х�ва ТАССР. В 1969–72 зам. пред. объедине�
ния «Татколхозстрой». В 1972–88 директор
совхоза «Майский» Зеленодольского р�на.
Под рук. К. спроектированы и построены
зимние теплицы пл. 49 га, овощеперераб. цех
на 6 млн. усл. банок, посёлок из 49 жилых до�
мов, школа на 640 мест, дет. комб�т на 280
мест, аптека, амбулатория, дом культуры,
торг. центр и др. объекты культ.�бытового
назначения; произ�во овощей закрытого
грунта в 1988 доведено до 13 тыс. т при уро�
жайности 31–35 кг с 1 м2. К. награждён орде�
нами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями; Почёт. грамотой През.
ВС ТАССР.

С о ч.: Свежие овощи — круглый год. К., 1980;
Овощной цех Казани. К., 1987. 

Лит.: А р х и п о в В.А. Осиновские страницы.
К., 2002. В.А.Архипов.

КА�РПОВ Лев Яковлевич (30.4.1879, Киев —
6.1.1921, Москва), химик�технолог, полит.
деятель. В 1910 окончил Моск. высш. техн.
уч�ще. В 1915–17 директор Бондюжского
хим. з�да (ныне Менделеевский хим. з�д им.
К.), с 1918 возглавлял Отдел хим. пром�сти
Высш. совета нар. х�ва РСФСР. Под рук.
К. проведены орг. преобразования хим.
пром�сти, созд. новые хим. произ�ва. Разра�
ботал экстракционный метод получения ски�
пидара и канифоли, участвовал в проектиро�
вании оборудования, руководил стр�вом пер�
вых в России пр�тий по произ�ву канифоли
и скипидара с использованием разработанной
им технологии. На Бондюжском хим. з�де
организовал произ�во мед. и техн. хлорофор�
ма, жидкого хлора и др. Основатель (1918)
Центр. хим. лаборатории при Высш. совете
нар. х�ва РСФСР (ныне Физ.�хим. ин�т им.
К.). В 1920–24 по инициативе К. изд. справоч�
ник по отд. отраслям рус. хим. пром�сти.
Один из руководителей «Северного рабоче�
го союза», чл. ЦК РСДРП (1904–05), секр.
Моск. к�та РСДРП (1906–07), участник
Рев�ции 1905–07. 

Лит.: В о л к о в В.А., В о н с к и й Е.В., К у з �
н е ц о в а Г.И. Выдающиеся химики мира: Биогр.
справ. М., 1991.

В.Г.Абзалова.

КА�РПОВ Михаил Васильевич (р. 6.11.1923,
с. Кубассы Чистопольского кантона), сле�
сарь�сборщик, Герой Соц. Труда (1966).
В 1941–88 работал в Казан. моторостроит.
ПО, бригадир сборочной бригады (с 1959).
Первым в цехе получил право ставить личное
клеймо кач�ва. Внедрил более 90 рациона�
лизаторских предложений по повышению
кач�ва продукции и совершенствованию тех�
нол. процессов. Звания Героя удостоен за вы�
дающиеся успехи в выполнении семилетне�
го плана (1959–65) и создание новой техни�
ки. Деп. ВС РСФСР в 1967–71. Награждён
орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, медалями. 

250 КАРПЕЕВ

А.П. Карпеев.



Лит.: Т о л с т о й И. Карпов Михаил Василье�
вич // Герои Социалистического Труда Татарии
(1938–1978 гг.): Док. очерки. К., 1980. Кн. 1; Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры орде�
на «Трудовой Славы» — наши земляки. К., 2003.

КА�РПОВ Павел Алексеевич (р. 12.7.1924,
д. Павловка Спасского кантона), полный ка�
валер ордена Славы (17.7.1944, 15.3.1945,
29.6.1945), гв. старшина. Работал весовщиком,
комбайнёром Кузнечихинской МТС Куйбы�
шевского р�на. В Кр. Армии с августа 1942. На
фронтах Вел. Отеч. войны с сентября 1942,
ком. орудийного расчёта 1336�го стрелк. пол�
ка (319�я стрелк. дивизия 22�й и 43�й ар�
мий). В составе войск Калининского, 1�го и
2�го Прибалтийских, 1�го Белорусского
фронтов принимал участие в Калининской
(1941–42), Ржевско�Вяземской (1943), Ле�
нинградско�Новгородской, Рижской (обе —
1944) и Восточно�Прусской (1945) наступа�
тельных операциях. Отличился при отраже�
нии контратаки противника у д. Слободка
(Новосокольнический р�н Псковской обл.) 25
янв. 1944 (был тяжело ранен, но остался в
строю); в боях за г.Лабиау (ныне г.Полесск
Калининградской обл.) 23–24 янв. 1945 (ог�
нём из орудия поразил 4 вражеских пулемё�
та); в бою на зап. окраине г.Кёнигсберг (ны�
не г.Калининград) 8 апр. 1945 (вывел из строя
противотанковую пушку и неск. пулемётов
противника). В 1945 был демобилизован.
В 1956–61 работал крепильщиком на шахте
(г.Воркута). Живёт в г.Болгар. Награждён
орденом Отечественной войны 1�й степени,
медалями. Участник Парада Победы в Моск�
ве (1995). 

Лит.: Ш е в ч е н к о Н.Я. Звёзды славы. К.,
1969; Солдатская слава. Свердловск, 1985; Пол�
ные кавалеры ордена Славы — наши земляки. К.,
1986; Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Крат�
кий биогр. словарь. М., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КА�РПОВКА, посёлок в Пестречинском р�не,
в 1 км от р. Мёша, 43 км к Ю.�З. от с. Пестре�
цы. На 2002 — 249 жит. (в т.ч. русских — 53%,
татар — 44%). Полеводство, скот�во. Нач.
школа, б�ка. Осн. в 1950�х гг. Число жит.:
в 1970 — 303, в 1979 — 161, в 1989 — 204 чел.

КА�РПОВЫЕ (Cyprinidae), семейство рыб
отряда карпообразных. Объединяет св. 1700
видов, распространённых в пресных и соло�
новатых водах Евразии, Сев. и Центр. Амери�
ки, Африки. На терр. РТ 26 видов. Встреча�
ются почти во всех водоёмах — от больших
рек и водохранилищ до мелководных озёр.
Тело, вытянутое в длину и сжатое с боков, по�
крыто довольно кр. циклоидной чешуёй. Хво�

стовой плавник с выемкой на заднем крае.
Рот у большинства видов выдвижной, зубов
на челюстях нет, на пятой жаберной дужке
имеются глоточные зубы. Плавательный пу�
зырь не окружён костной капсулой. Пита�
ются в осн. мелкими беспозвоночными
планктона и бентоса, нек�рые виды (толсто�
лобик, амур белый, краснопёрка) — преим.
растительной пищей, имеются хищники (же�
рех). Б. ч. К., нерестящихся весной, откла�
дывает икру за один приём. У мелких рыб
(пескарь, ёрш) икрометание порционное. Ви�
ды, размножающиеся в летний период (кара�
си, линь), откладывают икру неск. раз в тече�
ние лета. К. — теплолюбивые рыбы. Среди
них мн. ценных промысловых видов (лещ,
плотва, язь, сазан, карась, чехонь и др.).
Нек�рые (напр., карп, карась, сазан) широко
используются в прудовом х�ве. Амур белый,
толстолобик обыкновенный и толстолобик
пёстрый — объекты акклиматизации. Горчак
обыкновенный, гольян речной, подуст волж�
ский занесены в Красную книгу РТ.

КАРПУ�ХИН Евгений Васильевич
(р. 17.3.1943, Казань), педиатр, канд. мед. на�
ук (1998), засл. врач ТАССР, РФ (1985, 1995),
лауреат Гос. премии РТ (2002). По окончании
в 1966 Казан. мед. ин�та работал в мед. учреж�
дениях г.Чистополь: врач�педиатр, районный
педиатр, зам. гл. врача по детству и родо�
вспоможению Центр. районной больницы.
С 1971 зам. гл. врача Респ. клинической боль�
ницы. С 1975 в Дет. респ. клинической боль�
нице, гл. врач (в 1978–87 и с 1988). В 1987–88
зам. министра здравоохранения ТАССР.
К. изучает демографические процессы в ре�
спублике, заболеваемость детей; им выявле�
ны причины перинатальной смертности в
сел. местности, вопросы педиатрической уро�
нефрологии. Гос. пр. присуждена за работу
«Лечение онкогематологических больных». 

С о ч.: Алгоритмы этапного лечения детей с хи�
рургическим заболеванием. К., 1998; Репродук�
тивно�демографические процессы в РТ. К., 1998;
Здоровье населения РТ на пороге третьего тысяче�
летия. К., 1999.

КАРПУ�ХИН Евгений Иванович (р. 10.8.1926,
с. Семёновское Можайского р�на Москов�
ской обл.), валторнист, педагог, проф. (1981),
засл. деятель иск�в РТ (1998). В 1956 окон�
чил Горьковскую консерваторию по классу
В.Шведова и С.Янкелевича. В 1956–69 со�
лист симфонического оркестра Чуваш. фи�
лармонии, одновр. преподаватель Чебоксар�
ского муз. уч�ща. Участвовал в исполнении и
записи на радио первых опер, балетов, сим�
фонических произведений чуваш. компози�
торов. Выступал в концертах пленумов Сою�
за композиторов Чувашии с исполнением
соч. для валторны Ф.Лукина, А.Токарева,
В.Ходяшева, А.Асламаса. С 1967 преподаёт в
Казан. консерватории, в 1977–93 зав. кафед�
рой духовых и ударных инстр�тов. Ведёт ак�
тивную исполнительскую деятельность. Вос�
питал более 100 музыкантов�валторнистов.
Среди них — нар. артист РФ В.Галкин, нар.
артисты РТ Ю.Самарский, А.Митюков, засл.
деятель иск�в Респ. Башкортостан З.Хамат�
динов, засл. работники культуры РТ И.Алма�
зов, Е.Жирков, М.Чекменёв и др. Мн. его

ученики являются лауреатами всесоюз., все�
рос., междунар. конкурсов. 

К. значительно обогатил пед. репертуар
для духовых инстр�тов, опубликовал неск.
хрестоматий и сборников произведений для
валторны и трубы («Русские пьесы для вал�
торны и фортепиано», М., 1984; «Старинные
сонаты», М., 1986; «Классические пьесы»,
М., 2001 и др.). Он также автор науч.�методи�
ческих работ по вопросам исполнительства на
духовых инстр�тах, статей для муз. словарей
и энциклопедических справочников о музы�
кантах Казани и г.Чебоксары. Отличительные
черты творческого почерка К. как исполни�
теля — точное чувство формы и стиля, прав�
дивая и искренняя передача образного со�
держания исполняемых произведений, яр�
кий и певучий звук, чистота интонации, техн.
совершенство. К., как первому исполните�
лю, посв. ряд произведений для валторны
чуваш. и татар. композиторов. 

Ф.Ш.Салитова.

КАРСТ, к а р с т о в ы е  я в л е н и я, про�
цесс растворения поверхностными и подзем�
ными водами горных пород: карбонатных
(известняки, доломиты), сульфатных (гипс,
ангидрит), хлоридных (кам. соль). В резуль�
тате образуются поверхностные (воронки,
карры, котловины) и глубинные (ходы, поло�
сти, пещеры) формы рельефа. Термин связан
с назв. известнякового плато на п�ове Истрия
в сев. части Адриатического моря, где карсто�
вые процессы развивались интенсивно и бы�
ли впервые детально изучены. 

На терр. Татарстана К. получил значит.,
хотя и неповсеместное развитие. Распростра�
нение К. определяется прежде всего геол. ус�
ловиями: залеганием близ земной поверхно�
сти в зоне активного водообмена сульфат�
но�карбонатных пород ниж. отдела и казан�
ского яруса верх. отдела пермской системы.
Эти породы лежат у поверхности в антикли�
нальных поднятиях пластов. В тектонических
прогибах они находятся ниже зоны актив�
ного водообмена, где их растворение в силь�
номинерализованных глубинных подземных
водах незначительно. Закономерна связь об�
ластей развития К. с крупными антиклиналь�
ными поднятиями пластов горных пород, ха�
рактерная для терр. Ср. Поволжья, в т.ч. Та�
тарстана. В пределах республики выделяют�
ся три зоны распространения К.: зап.,
юго�вост. и сев.�вост. 

Зап. зона охватывает долину р. Волга и
прилегающие части севернее широты г.Те�
тюши. Карстовые формы представлены
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Карстовый провал на правобережье р. Волга.
Зеленодольский район.



преим. провальными воронками глуб. до 20 м
и диам. до 150 м, различными по форме: кону�
совидными, чашевидными, блюдцеобразны�
ми. В Предволжье их особенно много (до
110–120 воронок на 1 км2) вблизи с. Сюкее�
во и пгт Камское Устье. Здесь же в гипсовой
толще казанского яруса образовались круп�
ные карстовые пещеры: Сюкеевская и Юрь�
евская (см. Камско�Устьинская спелеологиче�
ская система). В Приказанском р�не на пес�
чаных террасах по левобережью Волги нахо�
дятся карстовые озёра: Раифское, Ильинское,
Глубокое, Ковалёвское, Архиерейское и др.

К. осложняет также дно озёр Кабан. Проис�
хождение карстовых форм на песчаных тер�
расах связано с вмыванием песков в карсто�
вые полости в подстилающих пески перм�
ских породах. В долинах ниж. течения р.Ка�
занка и её прав. притока — р.Солонка К. свя�
зан с выходами напорных сульфатно�карбо�
натных вод из нижнепермской толщи («пучи�
ны» Голубых озёр на правобережье Казанки).
Карстовые явления и связанные с ними про�
садки наблюдаются и на терр. Казани. 

Юго�вост. карстовая зона расположена в
пределах Юж. купола Татарского тектони�
ческого свода, к к�рому приурочено Бугуль�
минское плато. Здесь К. развивается в карбо�
натно�сульфатных породах ниж. перми и
нижнеказанского подъяруса. Карстовые во�
ронки встречаются в долинах рр. Шешма,
Зай, Ик, а также в верх. течении р. Мензеля.
На лев. склоне долины р. Степной Зай в 1939
образовался Акташский провал глуб. 52 м. 

Сев.�вост. карстовая зона охватывает пра�
во� и левобережье р. Кама выше устья р. Вят�
ка, где карстовые воронки отмечены в низо�
вье р. Иж, в долине р. Салауш и нек�рых дру�
гих местах. 

В неогеновый период в связи с глубоким
долинным расчленением К. развивался более
интенсивно, т.к. в зону активного водообме�
на входили более мощные толщи пород ниж.
перми и казанского яруса. Об этом свиде�
тельствуют многочисл. карстовые формы,
погребённые под неогеновыми отложениями. 

Карстовые явления создают серьёзные за�
труднения для сел. х�ва, при стр�ве инж. со�
оружений и т.д. 

Лит.: К а в е е в М.С. Общие закономерности
развития карстовых явлений в центральной части
Волго�Камского бассейна // Изв. КФАН СССР.
Сер. геол. наук. 1959. № 7; С т у п и ш и н А.В.
Равнинный карст и закономерности его развития на
примере Среднего Поволжья. К., 1967.

А.П.Дедков.

КАРСУ�НСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�зап. части
Ульяновской области. Образован в 1928.
Пл. 1768 км2. Центр — пгт Карсун (100 км к
З. от г. Ульяновск). Нас. 29,3 тыс. чел., в т.ч.
3020 татар (2002). В составе р�на — 4 татар.
нас. пункта: сс. Нагаево (673 чел.), Татар. Го�
лышевка (321), Уразовка (438), Татар. Горен�
ки (350); 6 смешанных: пгт Карсун, сс. Сухой
Карсун, Беловодье, Сосновка, Языково, При�
слониха. Расселение татар на терр. К. р. про�
исходило в кон. 16 в. Их числ. значительно
увеличилась в сер. 17 в. в связи со стр�вом
Карсунско�Симбирской оборонительной ли�
нии. Сюда для несения службы были переве�
дены служилые татары из Курмышского у.
До 1917 в сс. Нагаево (с 1840), Татар. Горен�
ки (с 1867) и Уразовка (с 1897) имелись мек�
тебы. В каждом татар. селении функциониро�
вали мечети (закрыты в годы сов. власти).
В 1932 в с. Нагаево открыли семилетнюю та�
тар. школу; в 1962 она была преобразована в
восьмилетнюю, в 1988 — в ср. школу, в к�рой
татар. язык изучается как предмет. В наст.
вр. мечети действуют в сс. Татар. Голышевка
(с 1986), Нагаево (с 1997), Татар. Горенки
(с 1998). Уроженец с. Нагаево — д. вет. наук
М.А.Хабибуллов.
КАРТАЛИ�НСКИЙ РАЙО�Н, на Ю. Челя�
бинской области. Пл. 4737 км2. Образован в
1965. Центр — г.Карталы (275 км к Ю.�З. от
г.Челябинск). Нас. 73 тыс. чел., в т.ч. татар —
1224 (2002). Проживают в осн. в г.Карталы.
Переселение татар на терр. К. р. происходи�
ло в кон. 19 в. и было связано с освоением но�
вых земель на Урале. В г.Карталы и с. Еленин�
ки работают ист.�краеведч. музеи. С К.р. свя�
зана жизнь и деятельность местного краеве�
да И.Х.Утяшева.
КАРТАПА� (Кыртапа), деревня в Камско�Ус�
тьинском р�не, на р. Сухая Улема, в 43 км
к С.�З. от пгт Камское Устье. На 2002 — 199
жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во.
Нач. школа, дом культуры. Осн. в 17 в.
В дорев. источниках изв. также под назв. Кар�
тана. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились
к категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота, кирпичным, ов�
чинным, плотницким, шерстобитным, порт�
няжным и лесным промыслами. В нач. 20 в.
в К. функционировали мечеть, кузница, вет�
ряная мельница, 2 крупообдирки, 3 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 950,8 дес. До 1920 деревня
входила в Старо�Барышевскую вол. Тетюш�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Те�
тюшского, с 1927 — Буинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Камско�Устьинском,
с 10.2.1935 в Теньковском, с 16.7.1958 в Кам�
ско�Устьинском, с 1.2.1963 в Тетюшском,
с 12.1.1965 в Камско�Устьинском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 11 душ муж. пола; в 1859 —
413, в 1897 — 732, в 1908 — 845, в 1920 — 865,
в 1926 — 600, в 1949 — 411, в 1958 — 468,
в 1976 — 391, в 1979 — 327, в 1989 — 252 чел.
КАРТАШЁВ Валентин Александрович
(р. 4.3.1936, совхоз «Большевик» Аксубаев�
ского р�на), генерал�лейтенант (1987). Окон�
чил Новосиб. воен. уч�ще (1958), Воен. ака�
демию им. М.В.Фрунзе (Москва, 1969), Во�
ен. академию Ген. штаба Вооруж. Сил СССР

им. К.Е.Ворошилова
(Москва, 1978).
В 1958–66 служил в
отд. части спец. на�
значения Прибалтий�
ского ВО. В 1969–76
в Гл. разведыватель�
ном управлении Ген.
штаба Вооруж. Сил
СССР: ком. отряда
(батальона), началь�
ник штаба, ком. отд.
бригады спец. назна�
чения. В 1978–84 в

Ленинградском ВО: зам. начальника, началь�
ник разведки. С 1984 начальник разведки —
зам. начальника штаба Зап. направления
(г.Легница, Польша), с 1997 пред. Правле�
ния обществ. орг�ции Спецназ «РОСА» в
Сев.�Зап. регионе. Награждён орденами Крас�
ной Звезды, «За службу Родине в Вооружён�
ных Силах СССР» 2�й и 3�й степеней, меда�
лями. Ф.Ф.Гулова.

КАРТАШЁВ Валерий Борисович
(р. 21.1.1937, г.Пермь), инженер�механик,
лауреат Гос. премии РТ (2002), засл. машино�
строитель РСФСР (1990). По окончании в
1961 Казан. авиац. ин�та работает в АО «Ка�
занский вертолётный завод»: ст. инженер,
зам. начальника цеха, начальник лётно�ис�
пытательной станции, зам. гл. инженера, зам.
ген. директора по произ�ву (с 1985). Руково�
дитель проекта по созданию лёгкого много�
функционального вертолёта «Ансат». Гос. пр.
присуждена за работу «Постановка на се�
рийное производство гаммы модернизиро�
ванных вертолётов и их модификаций
Ми�8МТВ�1, Ми�8МТВ�2, Ми�8МТВ�3,
Ми�8МТВ�5, Ми�172». Награждён орденом
Трудового Красного Знамени, медалями; По�
чёт. грамотой РТ.
КАРТАШО�В Пётр Николаевич (22.12.1890,
г.Бережные Челны, Уфимская губ. — ?, г.Са�
ратов), стоматолог, д. мед. наук (1938). По
окончании в 1914 Казан. ун�та служил врачом
в рос. армии. В 1918–20 врач районной боль�
ницы Казанской губ.; в 1921–27 в Пермском
ун�те и госпитале, проф. (1926). В 1927–48
(с перерывом) в Саратовском, в 1936–38 в Во�
ронежском мед. ин�тах. В 1949–55 в Казан.
ГИДУВе, зав. кафедрой стоматологии. Тру�
ды по вопросам совершенствования методов
челюстно�лицевой хирургии. 

С о ч.: О кистовидном растяжении гайморовой
полости. Пермь, 1925.

КАРТАШО�ВА Ирина Вячеславовна
(р. 19.4.1931, Казань), литературовед, д. фи�
лол. наук (1984), проф. (1986). Окончила Ка�
зан. ун�т (1953). С 1957 работала в Казан.,
с 1972 — в Тверском (в 1987–91 зав. кафед�
рой) ун�тах. Труды посв. творчеству Н.В.Го�
голя, теории романтизма, проблемам взаи�
модействия рус. и заруб. лит�р романтичес�
кого направления. 

С о ч.: Гоголь и романтизм. Калинин, 1975; Вве�
дение в теорию романтизма. Тверь, 1991 (соавт.).

КАРТИ�ННАЯ ГАЛЕРЕ�Я в г.Альметьевск,
филиал Гос. музея изобразительных иск�в
РТ (с 1987). Открыта в 1975. Основатель и
директор (до 1987) Г.А.Стефановский; по его
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Карстовая воронка, заросшая лесом.
Северо�восточная окраина Казани.

В.А. Карташёв.



инициативе на обществ. началах была собра�
на коллекция, к�рая к моменту создания га�
лереи включала 300 произведений, приоб�
ретённых у художников и переданных в дар
объединением «Татнефть» (б.ч. коллекции),
Мин�вом культуры и Союзом художников
ТАССР. Первонач. галерея функционирова�
ла при Дет. худож. школе № 1, с 1985 разме�
щается в построенном для неё здании.
Пл. экспозиции (включает 4 зала) ок. 670 м2,
пл. временных выставок — 170 м2. В ком�
плекс К. г. входит Дет. худож. школа № 2
(созд. в 1989), для к�рой к зданию галереи был
сооружён пристрой. Коллекции составляют
более 1000 ед. хр., в т.ч. коллекции живопи�
си — 476, графики — 232, скульптуры — 45 ед.
хр. Представлены живописные полотна и
скульптура, посв. теме освоения нефт. м�ния
и стр�ва г.Альметьевск, отображающие об�
разы и сюжеты, связанные с историей и совр.
жизнью р�на, татар. народа и Татарстана, рас�
крывающие своеобразие природы и местно�
го культ. ландшафта. Среди произведений —
картины рус. художников 19 в. (Л.Х.Лаго�
рио, А.М.Кокорев), нар. художника СССР

Н.Н.Жукова ,
академиков жи�
вописи П.П.Со�
колова�Скаля и
Х.А.Якупова,
х у д о ж н и к о в
Т а т а р с т а н а

Б.И.Урманче, И.К.Зарипова, А.А.Абзгиль�
дина, Р.Х.Нигматуллиной, С.О.Лывина,
Н.Д.Кузнецова, Л.А.Фаттахова, И.М.Хали�
уллова, Х.Х.Хайдарова, а также образцы татар.
декор.�прикладного иск�ва (кожаная мозаи�
ка и др.). Филиал К.г. открыт в пос. Джалиль
Сармановского р�на (1981). Галереей осуще�
ствлено издание перекидного настольного
календаря, «Собрания живописи Альметьев�
ской картинной галереи» (Альметьевск, 2000).

Лит.: М у р а т ш и н Х. Альметьевск // Ху�
дожник. 1976. № 9; Л а р и н В. Приобщение к
прекрасному // Нефтяник. 1977. № 5.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КАРТИ�ННАЯ ГАЛЕРЕ�Я в г.Набережные
Челны, филиал Гос. музея изобразительных
иск�в РТ. Созд. в 1979, открыта в 1980. Пл.
экспозиции — 500 м2. Коллекции составляют
683 ед. хр. произведений живописи, графики,
скульптуры, декор.�прикладного иск�ва ху�
дожников Б.И.Урманче, Л.А.Фаттахова,
Н.Д.Кузнецова, А.Л.Прокопьева, И.К.Зарипо�
ва, В.И.Морозова, А.С.Фатхутдинова,
А.И.Вашурова, В.И.Сынкова, Ю.Г.Свинина,
А.И.Дербилова, Л.А.Зиминой, В.Я.Акимова,
В.В.Антюнина, А.Л.Петрова, Х.М.Шарипова
и др. Проводятся выставки из музейных со�
браний Москвы, С.�Петербурга, Ирбита, Ка�
зани, Кирова и др. городов, регионов России

(Башкирия, Чувашия, Марий Эл, Удмур�
тия) и зарубежья (Армения, Турция). Еже�
годно проводятся выставки произведений
местных художников: «Итоги года», «При�
звание» (декабрь–январь),  изобразитель�
ного иск�ва, посв. священному месяцу Ра�
мазан, дню рождения Г.Тукая (апрель), Меж�
дунар. дню музеев (май) и Дню республики
(август). 

Директора музея — Г.М.Хакимова (1983–
2003), Ф.М.Гайнутдинова (с 2003). 

Издания К. г.: «20 лет Картинной гале�
рее»: Буклет. Наб. Челны, 2000; «Картин�
ная галерея»: Буклет. Наб. Челны, 2004;

«25 лет Картинной галерее»: Буклет. Наб.
Челны, 2005.
КА�РТОВО (Карт), деревня в Актанышском
р�не, на границе с зоной затопления Нижне�
камского вдхр., в 27 км к З. от с. Актаныш. На
2002 — 160 жит. (татары). Полеводство, мол.
скот�во. Нач. школа, клуб. Осн. в 17 в.
В 18–19 вв. жители относились к категории
башкир�вотчинников. Занимались земледе�
лием, разведением скота, различными про�
мыслами. В нач. 20 в. земельный надел сел.
общины составлял 968,8 дес. До 1920 дерев�
ня входила в Семиостровскую вол. Мензе�
линского у. Уфимской губ. С 1920 в составе
Мензелинского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Актанышском, с 1.2.1963 в Мензелинском,
с 12.1.1965 в Актанышском р�нах. Число жит.:
в 1834 — 132, в 1859 — 205, в 1870 — 180,
в 1884 — 245, в 1906 — 527, в 1913 — 340,
в 1920 — 275, в 1926 — 307, в 1938 — 329,
в 1949 — 234, в 1958 — 259, в 1970 — 280,
в 1979 — 236, в 1989 — 174 чел.
КАРТОФЕЛЕВО�ДСТВО, отрасль расте�
ниеводства по произ�ву картофеля для пищ.,
техн., кормовых и др. целей. К. зародилось в
древности у индейцев Юж. Америки. В Евро�
пе впервые появилось в Испании (1565).
В Россию картофель был завезён в кон. 17 в.
из Голландии, как хоз. культура получил рас�
пространение в кон. 1760�х гг. В 1764 в не�
большом кол�ве картофель возделывался в
Новгородской губ., Арзамасской, Елецкой и
Владимирской провинциях, Каширском у.
Московской губ., в гг. Каргополь и Олонец,
в Новороссии. Его распространение в России
было ускорено в 1765 Указом Сената «О заве�
дении картофелеводства в стране». В том же го�
ду Сенатом было разослано по губерниям «На�
ставление о разведении земляных яблок, назы�
ваемых потетес — картофель» и 464 пуда
30 фунтов (7424 кг) картофеля, упакованного
в 58 бочек (2 из них предназначались для Ка�
занской губ.). 

Первое упоминание о возделывании кар�
тофеля в Казанской губ. содержится в ра�
портах предводителей дворянства Казанско�
го, Свияжского, Тетюшского, Чистопольско�
го, Мамадышского, Чебоксарского и Козьмо�
демьянского уездов Имп. вольному экон.
об�ву от 1802. В них сообщалось, что карто�
фель выращивается в огородах для пищ. це�
лей, на корм скоту; ботву скармливают кр.
рог. скоту и лошадям; картофель хранится в
четырёхугольных ямах, погребах и под�
польях. 

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО 253

Картинная галерея в г. Альметьевск.

Картинная
галерея

в г. Альметьевск. 
В.А. С е р г е е в.

«Нефтяник». 
Гипс тониро�

ванный.

1. Картинная галерея в г. Набережные Челны;
2. В залах галереи.

Картинная галерея в г. Набережные Челны. Выставка произведений И.М. Ханова. 1993.



Толчком к развитию К. в Казанской губ.
явилось создание Казан. экон. об�ва (1839),
к�рое в 1840 разослало по уездам новые на�
ставления относительно разведения и хра�
нения картофеля, добилось орг�ции в 1841
под Казанью Сев.�вост. уч. фермы Мин�ва
гос. имуществ (ныне уч. х�во Казан. с.�х. ака�
демии). На ней ставились опыты и по выра�
щиванию картофеля: в 1847–85 по размеще�
нию картофеля на полях после ржи,
в 1886–1925 — после клевера. За период с
1848 по 1925 ср. урожайность выращенного
на ферме картофеля составила 704 пуда
с 1 дес. (117,3 ц с 1 га). 

В 1866 в Казанской губ. было высажено
94,9 тыс. и собрано 302,6 тыс. четвертей кар�
тофеля на пл. ок. 10 тыс. га. Такая площадь со�
хранялась вплоть до 1900. Валовые сборы
составили (в тыс. четвертей): 393,3 в 1880,
491,8 в 1898, 612,8 в 1900. Площади под кар�
тофелем увеличивались: 21,4 тыс. га в 1909,
26,5 тыс. га в 1911 и 36,5 тыс. га в 1913. Суще�
ственный рост площадей картофеля пришёл�
ся на годы 1�й мир. и Гражд. войн. В 1920
К. велось на пл. 53,3 тыс. га. В 1928 в ТАССР
с пл. 131,8 тыс. га (при урожайности 80 ц с
1 га) было произведено 1057,8 тыс. т карто�
феля. В 1940 под картофелем было занято
148,9 тыс. га пашни, в т.ч. ок. 40 тыс. га в кол�
хозах и совхозах, увеличивших площадь под
этой культурой с 49,2 тыс. (1941) до 73 тыс.
(1945) га. Макс. площадь картофеля в Та�
тарстане — 193,6 тыс. га (1960), валовой
сбор — 2580,4 тыс. т (1970).  

Д и н а м и к а  п р о и з в о д с т в а
к а р т о ф е л я  в  Т а т а р с т а н е

в 1 9 4 0 – 2 0 0 4  

Площадь Урожайность, Валовой 
Годы посадки, ц с 1 га сбор, 

тыс. га тыс. т

1928 131,8 80 1057,8
1940 148,9 46 684,5
1960 193,6 79 1521,9
1970 166,1 155 2580,4
1980 142,9 156 2202,3
1990 124,3 105 1310,8
2000 104,3 87 909,0
2004 106,5 151 1603,3

В 1970–80�е гг. значит. часть картофеля
поставлялась в республики Ср. Азии, в Аст�
раханскую и Волгоградскую области, час�
тично на Кубу. В тот же период зафиксирова�
на его макс. урожайность — 155–156 ц с 1 га.
От К. сел. х�во РТ получало от 18,7% (1988)
до 9,9% (2000) стоимости валовой продукции
сел. х�ва и, соотв., 35,6% и 19% стоимости ва�
ловой продукции растениеводства; доля за�
нимаемой площади составляла 3,6–3,9% от
посевных площадей. Картофель продолжает
оставаться незаменимой с.�х. культурой в
личных и подсобных х�вах населения: так,
в 2004 89,8 тыс. га, или 87,5% площади
пашни (огородов), было использовано под
картофель. В обществ. секторе сел. х�ва К.
велось на пл. 14,1 тыс. га (0,41% от пл. паш�
ни) при рентабельности реализованной про�
дукции 87,7% в 1999, 42,4% в 2000, 30,4% в
2001, 38% в 2002 и 45,5% в 2003. 

Наиб. кр. производителями картофеля яв�
ляются с.�х. пр�тия Кукморского, Арского,
Балтасинского, Высокогорского, Тюлячин�

ского и Тукаевского р�нов, на долю к�рых в
2004 приходилось от 4,7% до 18,9% (в целом,
73% его произ�ва от обществ. сектора РТ). 

В 2004 урожайность картофеля в Кукмор�
ском р�не составила 216, в Балтасинском —
189, в Арском — 174, в Тюлячинском — 155,
в Высокогорском — 154 ц с 1 га при ср. уро�
жайности по РТ 148 ц с 1 га. 

В разработку науч. основ ведения К. в Та�
тарстане значит. вклад внесли В.П.Мосолов,
А.Ф.Демидович, С.А.Ильин, Н.И.Благовещен�
ский, В.А.Доронин, М.К.Кучин, М.Д.Исаев,
В.П.Владимиров, Ф.Ф.Замалиева. При хоро�
шей обработке почвы и правильном приме�
нении удобрений картофель в условиях Та�
тарстана даёт высокие урожаи даже при дли�
тельном выращивании в кач�ве монокульту�
ры. В РТ разработана и широко внедряется
интенсивная технология произ�ва картофе�
ля, предусматривающая полное внесение ор�
ганических и минер. удобрений, фрезерную
предпосевную и послепосевную обработки
почвы, механизированную комбайновую
уборку урожая, послеуборочную подработку
клубней, хранение семенного и прод. карто�
феля с использованием установок активно�
го вентилирования и др. 

РТ является крупнейшим производите�
лем картофеля в Приволжском федераль�
ном округе. В 2004 на долю РТ приходилось
17,4% валового сбора и 18,8% реализации
этой культуры. 

Источн.: Республика Татарстан. 1920–2000: Стат.
сб. К., 2001; Сельское хозяйство Республики Татар�
стан: Стат. сб. К., 2003.

Лит.: И с т и с Ф. История разведения карто�
феля в России // Журн. М�ва внутр. дел. СПб.,
1848. Ч. 21; Ч е р к а с о в В.Н. Об истории карто�
феля. М., 1953; М о с о л о в В.П. Агротехника
картофеля при посадке верхушками // Сочинения.
М., 1955. Т. 5; Л е х н о в и ч В.С. К истории куль�
туры картофеля в России // Материалы по истории
земледелия в СССР. М.–Л., 1956. Сб.2; Д е м и �
д о в и ч А.Ф. Картофель в Татарии. К., 1957;
Л о р х А.Г. О картофеле. М., 1960; И л ь и н С.А.,
Б л а г о в е щ е н с к и й Н.И. Картофель в Тата�
рии. К., 1970; Картофель. М., 1970; З а и к и н Д.В.
Агрономическая тетрадь. Возделывание картофеля
по интенсивной технологии. М., 1986; Х а л и �
к о в Н.А. Хозяйство татар Поволжья и Урала (се�
редина XIX – начало ХХ вв.). К., 1995; В л а д и �
м и р о в В.П. Картофель. К., 1999; Эффектив�
ность возделывания картофеля в Поволжском ре�
гионе. Тетюши, 2003.

И.Н.Афанасьев.

КАРТО�ФЕЛЬ (нем. Kartoffel), многолетние
клубненосные виды растений рода паслён
сем. паслёновых; крахмалоносная и овощ�
ная с.�х. культура. Выращивают для пищ.,
кормовых и техн. целей. В произ�ве 2 вида:
К. андийский (Solanum andigenium), издавна
возделываемый на терр. сев. части Юж. Аме�
рики, и К. чилийский, или клубненосный
(S. tuberosum), распространённый (как од�
нолетняя культура) в зонах с умеренным кли�
матом, в т.ч. в РТ. 

Растение, выросшее из клубня К., форми�
рует куст выс. 50–80 см с 3–6 зелёными или
антоциановой окраски стеблями. Из пазух
зачаточных листьев в подземной части от�
растают побеги�столоны (дл. от 15 до 50 см),
к�рые, утолщаясь на верхушках, дают начало
новым клубням (видоизменённым побегам).
Глазки, расположенные на клубнях по спира�

ли, имеют по 3–4 почки. Прорастает обычно
ср. почка, другие почки трогаются в рост
только при её повреждении. Формы клуб�
ней — округлые, удлинённые, овальные и др.;
наружная окраска и окраска мякоти белая,
жёлтая, розовая, красная или синяя. Корне�
вая система мочковатая, сравнительно слабо
развитая. 

К. размножают вегетативно, гл. обр. клуб�
нями (в целях селекции — семенами). Из
клубней, выращенных генеративным путём,
развиваются растения с резко пониженной
продуктивностью. Возможно размножение
верхушками, глазками, ростками, черенка�
ми (стеблями). В элитном семеноводстве РТ

широко применяется метод верхушечной ме�
ристемы. Прорастание почек клубней в поч�
ве начинается при темп�ре 5�8°С. Оптималь�
ная темп�ра для прорастания 15–20 °С, для
фотосинтеза, роста стеблей, листьев и цвете�
ния 16–22°С. Наиб. интенсивно клубнеобра�
зование происходит при ночной темп�ре воз�
духа 10–13 °С. Высокая ночная темп�ра (от
20 °С и выше) вызывает тепловое вырожде�
ние К. Всходы К. повреждают заморозки от
–2°С. Транспирационный коэф. К. в ср.
400–500. Наиб. кол�во влаги и питательных
веществ растения потребляют в период цве�
тения — макс. прироста вегетативной массы
и клубнеобразования. При урожайности К.
200–250 ц с 1 га растения извлекают из поч�
вы 100–175 кг азота, 40–50 кг фосфора и
140–230 кг калия. Лучшие почвы — чернозё�
мы, серые лесные, дерново�подзолистые, по
механическому составу — супеси, лёгкие и ср.
суглинки. 

Клубни К. содержат в ср. 76,3% воды и
23,7–36,8% сухого вещества, в т.ч. 17,5–29,4%
крахмала, 0,5% сахаров, 1–4,6% белка, ок. 1%
минер. солей; витамины С, В

1, В2, В6, РР, К; ка�
ротиноиды. Пищ. пром�стью производятся
крахмал, К. сушёный, К. жареный (чипсы),
мука для приготовления картофельного пю�
ре, быстро� и глубокозамороженный К. (гар�
нирный, в виде биточков, котлет и др.), кар�
тофельные хлопья, крупа из картофельного
крахмала (саго) и др. К. является сырьём для
крахмалопаточной и спиртовой пром�сти. Из
1 т К. крахмалистостью 17,6% получают:
112 л спирта, 55 кг жидкой углекислоты, 0,39 л
сивушного масла, 1500 л барды, 170 кг крах�
мала, 1000 кг мезги, 80 кг глюкозы, 65 кг гид�
рола и др. продукты. Получаемый из К. спирт
используется в фарм., парфюмерной и ликё�
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роводочной пром�сти, крахмал — в кон�
дитерской и текстильной отраслях. К. ис�
пользуют также как корм для скота. По пере�
варимости органического вещества (83–97%)
он, как и корнеплоды, занимает одно из пер�
вых мест среди растительных кормов. С еди�
ницы площади даже при ср. урожаях даёт
больше питательных веществ, чем травы и
зерновые культуры. В силу высокой продук�
тивности К. широко распространён, счита�
ется страховой культурой («вторым хлебом»).
В неурожайные годы (1920–21) и в годы вой�
ны (1941–45) К. имел важнейшее значение в
балансе продовольствия населения рес�
публики. 

По сравнению с другими культурами име�
ет преимущество в агроэкон. отношении.
К. является хорошим предшественником для
мн. с.�х. культур (эффективно возделывание
ранних сортов на занятых парах), отзывчив
на удобрения и мелиорацию, выдерживает
повторные посадки, монокультуру. Эта осо�
бенность К., а также высокая продуктивность,
широкое распространение и экол. пластич�
ность исторически обусловили то, что б. ч. зе�
мель личных и подсобных х�в отводится
под К. 

Считается, что в Татарстане одним из пер�
вых появился сорт Трофим; с 1840�х гг. воз�
делывались завозимые на Сев.�вост. уч. фер�
му Мин�ва гос. имуществ (ныне уч. х�во Ка�
зан. с.�х. академии) сорта Фермерский, Васи�
лёк и Профессор Маркет. В нач. 20 в. приоб�
ретались сорта Новый Микадо, Суттона, Цар�
ская Корона, Карл Давинг, Пясть Алкоголя,
Свитязь, Профессор Вольтман, Брокер, Бо�
яр и др., позже — Ранняя Роза, Вольтман,
Берлихинген, с 1940�х гг. — Пестречинский,
позднее — Гатчинский и др. 

В РТ допущены к посеву: раннеспелые
сорта — Пушкинец (1993), Каратоп (1998),
Рубин (2000), Ароза (2000), Удача (2002);
ср.�ранние — Невский (1997), Адретта (1998),
Чародей (2000), Сказка (2005), Дина (2005),
Джулиана (2005); ср.�спелые — Ресурс (1993),
Лиу (1998), Петербургский (2005); ср.�позд�
ний — Лорх (1938). 

К. подвержен грибным (фитофтороз, ма�
кроспориоз, парша), бактериальным (чёрная
ножка, кольцевая гниль), вирусным (мозаи�
ки, скручивание листьев и др.) и нематод�
ным (картофельная и стеблевая нематоды)
заболеваниям. Из вредителей наиб. опасны
колорадский жук, проволочник, ложнопро�
волочник, медведка, луговой мотылёк, сов�
ка�гамма, слизни. См. также Защита расте�
ний, Картофелеводство.

Лит. см. при ст. Картофелеводство.
И.Н.Афанасьев.

«КАРТО�ФЕЛЬНЫЕ БУ�НТЫ», массовые
выступления гос. крестьян (1840–43) в Рос�
сии, вызванные проведением реформы
П.Д.Киселёва (1837–41). Охватили губер�
нии Севера, Приуралья, Ср. и Ниж. Повол�
жья. Предвестием «К.б.» стали волнения сре�
ди удельных крестьян в 1834 в отд. уездах
Владимирской, Вятской, Оренбургской и
Пермской губерний в связи с введением «об�
щественной запашки», к�рая формировалась
из крест. земель и предназначалась для созда�

ния прод. резерва на случай неурожая. В хо�
де реформы она стала вводиться и в гос. де�
ревне. Согласно предписанию властей, часть
«общественной запашки» отводилась для по�
садки картофеля. Насильственное введение
в севооборот картофеля, сбор зерна в запас�
ные магазины, произвол администрации, рост
податей в ходе реализации реформы Киселё�
ва, а также распространение слухов о переда�
че гос. крестьян в Департамент уделов и о
привлечении их к выполнению крепостных
повинностей вызвали недовольство и сопро�
тивление гос. крестьян. В «К. б.» участвова�
ло св. 500 тыс. чел. из Пермской, Вятской,
Оренбургской, Саратовской, Вологодской,
Московской, Рязанской, Тамбовской, Тоболь�
ской и др. губерний. Крестьяне отказыва�
лись сажать картофель, сдавать зерно в запас�
ные магазины и платить подати, избивали
чиновников, переизбирали старост и стар�
шин, вступали в вооруж. столкновения с во�
инскими командами. В Казанской губ. «К.б.»
охватили Козьмодемьянский, Цивильский,
Чебоксарский и Ядринский уезды (см. Акра�
мовское восстание). В мае 1842 произошли
вооруж. столкновения крестьян и правитель�
ственных отрядов у д. Мунъял Ядринского у.
и у с. Акрамово Козьмодемьянского у. Крест.
движение в Казанской губ. в 1842 было же�
стоко подавлено: сотни крестьян подвергну�
ты телесным наказаниям, св. 300 приговоре�
ны к крепостным работам и отданы в рекру�
ты, 34 сосланы на каторгу. В 1843 правитель�
ственные распоряжения об обязательных по�
севах картофеля стали поводом к волнениям
в Лаишевском у.; «главные ослушники» бы�
ли преданы суду, менее виновные — подверг�
нуты исправительному полицейскому нака�
занию. В ноябре 1843 власти вынуждены бы�
ли отменить обязательные посевы карто�
феля. 

Лит.: Т о к а р е в С.В. Крестьянские карто�
фельные бунты. Киров, 1939; Г р и г о р ь е в П.Г.
Волнения чувашского крестьянства в 1841–1842
гг. // Зап. Чувашского науч.�иссл. ин�та языка, ли�
тературы и истории. Чебоксары, 1941. Вып. 1;
Г р и г о р ь е в П.Г., С е м ё н о в Р.С. Восстание
чувашского крестьянства в 1842 г.: Сб. архивных
док�ов. Чебоксары, 1942; Д р у ж и н и н Н.М. Го�
сударственные крестьяне и реформа П.Д.Киселёва.
М., 1958. Т. 2.

И.Р.Валиуллин.

КА�РЦЕВА Лидия Валерьевна (р. 2.7.1955,
с. Кривошеино Кривошеинского р�на Том�
ской обл.), социолог, канд. филол. наук
(1983), д. социологических наук (2002), проф.
(2002). Окончила ф�т журналистики Казан.
ун�та (1977), отд�ние психологии того же
ф�та (1996), ф�т социальной работы Казан.
мед. ин�та (1994). С 1977 на ф�те журналис�
тики Казан. ун�та. В 1987–91 науч. сотр. НИИ
проф.�техн. педагогики АПН СССР (Казань).
В 1994–2002 на кафедре педагогики и психо�
логии Казан. академии культуры и иск�в.
С 2002 проф. Казан. энергетического ун�та.
Труды по социальной психологии, психоло�
гии управления, фамилистике (семьеведе�
нию) и психол.�пед. вопросам в образовании. 

С о ч.: Социальная работа с семьёй: психоло�
го�педагогический анализ. К., 1998; Российская се�
мья на рубеже двух веков. К., 2001; Семья в транс�
формирующемся обществе. К., 2003; Этика и пси�

хология управленческого труда. К., 2004; Социоло�
гия культуры. К., 2004 (соавт.).

КАРЧЕ�ВСКИЙ Михаил Миронович
(р. 26.2.1944, ст. Ютаза Бавлинского р�на), ма�
тематик, д. физ.�матем. наук (1988), проф.
(1990). Окончил Казан. ун�т (1966), работа�
ет там же, зав. кафедрой вычислительной ма�
тематики (с 1988). Труды по матем. модели�
рованию в нелинейной механике сплошных
сред. Разработал способы построения и иссл.
сеточных методов решения нелинейных за�
дач матем. физики с приложениями к задачам
теории фильтрации, теории тонких оболо�
чек, гидродинамической теории фильтрации. 

С о ч.: Разностные схемы для нелинейных задач
математической физики. К., 1976 (соавт.); Нелиней�
ные задачи теории пластин и оболочек и их сеточ�
ные аппроксимации // Изв. вузов. Математика.
1985. № 3; Методы вычислений (численные мето�
ды алгебры). К., 1986 (соавт.); Методы двойствен�
ности в прикладных задачах. К., 1987 (соавт.).

«КАРЧЫГА�» («Ястреб»), сатирико�юмори�
стический, обществ.�полит. ежемесячный
журнал. Издавался с 25 сент. 1906 по июнь
1907 в г.Оренбург на татар. языке, 9 номе�
ров. Распространялся в Казани, гг. Стерлита�
мак, Орск, Троицк, Петропавловск, Верный.
Издатель и редактор — Ш.Мухаммадов. Сре�
ди активных авторов — М.Будайли, Х.Габ�
душев, Б.Ишемгулов, С.Кудаш, Г.Сабиров,
Т.Ченакай, Г.Шарифи. «К.» ставил целью ши�
рокую пропаганду рев.�демокр. идей. Боль�
шое влияние на идейно�тематическое содер�
жание журнала оказал редактор газ. «Урал»
Х.Ямашев. Редакция «К.» выступала в за�
щиту прав и интересов рабочих и крестьян, за
равноправие женщин, поддерживала идеи
джадидизма. Высмеивались и обличались
социальные пороки: бюрократизм, взяточ�
ничество, произвол, казнокрадство и др. Пе�
чатались статьи о просвещении, экономике,
культуре, внутр. и внеш. политике. Матери�
алами для фельетонов, сатирических цик�
лов, эпиграмм, публиковавшихся в журна�
ле, служили корреспонденции с мест. 

Лит.: Г и м а д и е в У.И. Сатира, её жанры и ху�
дожественные средства. Уфа, 1980; е г о  ж е. Си�
ла сатирического слова. К., 1987.

А.А.Хасавнех.

КАРЫ�МОВ (КBримев) Салават Хакимович
(15.9.1914, д. Янгильдино Свияжского у. Ка�
занской губ. — 11.5.1986, Казань), Герой Сов.
Союза (5.5.1942), майор. Окончил высш. офи�
церские курсы «Выстрел» (г.Солнечногорск
Московской обл., 1942), ускоренные пех. кур�
сы при Воен. академии им. М.В.Фрунзе
(Москва, 1944). До призыва на воен. службу
работал слесарем на з�де в г.Свердловск. В Кр.
Армии в 1936–38, 1939–40 и с июня 1941.
Участник сов.�фин. войны. На фронтах Вел.
Отеч. войны с октября 1941, ком. стрелк. ба�
тальона 709�го стрелк. полка (178�я стрелк.
дивизия 22�й армии). В составе войск Кали�
нинского, Северо�Западного и 2�го Прибал�
тийского фронтов принимал участие в Смо�
ленском сражении (1941), в Ржевско�Вязем�
ской (1943), Ленинградско�Новгородской,
Старорусско�Новоржевской, Режицко�Двин�
ской и Рижской (все — 1944) наступательных
операциях, в боях на Курляндском п�ове
(1944–45). Проявил героизм в наступатель�
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ных боях у дд. Хари�
но, Струйское и Фро�
лово (Ржевский р�н
Калининской обл.)
26 янв.– 5 февр. 1942:
благодаря слаженным
действиям, батальон
под командованием К.
уничтожил большое
кол�во боевой тех�
ники противника.
С 1947 в запасе. Жил
в Казани. Награждён
орденами Ленина,

Отечественной войны 1�й степени, медалью. 
Лит.: В боях за Ржев. М., 1973; Герои Советско�

го Союза — наши земляки. К., 1984. Кн. 2; Герои Со�
ветского Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987.
Т. 1; Батырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КАРЬЕ�РНОЕ О�ЗЕРО, см. Юдинское озеро.
КАРЬЕ�РНЫЙ ОВРА�Г, ландшафтный па�
мятник природы. Находится близ пос. Ка�
рьер в Советском р�не Казани. Выделен в
1989. Пл. 5 га. Глубокий овраг, покрытый лес�
ной растительностью. По склонам обнажают�
ся выветрелые доломиты казанского яруса
пермской системы.
Развиты карстовые
воронки. Произрас�
тают редкие виды
растений: башмачок
настоящий, белозор

болотный, лилия�саранка, любка двулист�
ная и др. Гнездятся дрозды (белобровик, ря�
бинник, деряба), соловей восточный, вара�
кушка, славки. Встречается барсук.
«КАРЬЯ�Т�БАТЫ�Р» («Богатырь Карьят»),
сиб.�татар. историческая песня. Как и др.
сиб.�татар. ист. песни («Камбар�батыр», «Та�
выш Мерген»), вероятно, является отрыв�
ком некогда бытовавшего эпического сказа�
ния. Ограниченность объёма песни не позво�
ляет проанализировать её сюжет и ист. осно�
ву. Наиб. интерес представляет поэтический
стиль «К.�б.», сохранивший общетюрк. эле�
менты (лексика, стихотв. размер, компози�
ция). Исследователи отмечают сходство пер�
сонажа песни с героями других героико�эпи�
ческих лит. памятников. Произведение со�
четает элементы героического эпоса и ист.
песен. Текст и ноты «К.�б.» впервые опубл. в
1955 А.А.Ключарёвым. Входит в репертуар
проф. певцов. 

Лит.: У р м а н ч е е в Ф. Историческая пес�
ня // Героический эпос татарского народа. К., 1984;
К л ю ч а р ё в А.А. Татар халык |ырлары. К., 1955;
У р м а н ч и е в Ф. Тарихи |ырлар // Казан утла�
ры. 1969. № 3.

Ф.И.Урманчеев.

КАРЯ�КИН Василий Александрович
(28.1.1851, г.Рыбинск — 14.10.1913), казан.
купец 1�й гильдии, обществ. деятель. Из ме�
щан. Окончил уездное уч�ще (Рыбинск).

В 1864 начал торг. деятельность. В 1877 пе�
реехал в Казань, занимался хлеботорговлей
в фирме своего тестя П.Г.Суслова, к�рая пе�
решла к нему после его смерти (с 1886 —
«Торговый Дом В.Карякин и Г.Рахманов»).
В нач. 20 в. был владельцем двух мельниц в
Мамадышском у. Казанской губ., кам. дома в
Казани, имения с дрожжевым и кирпичным
з�дами и мельницей�крупорушкой в с.Калку�
ны Курляндской губ., 11752 дес. лесных уго�
дий в Ярославской губ. Активно занимался
обществ.�полит. и благотворит. деятельнос�
тью. Во время октябрьских событий 1905 в
Казани избран пред. «Казанского комитета
защиты правового порядка», на основе к�ро�
го было образовано Казан. отд�ние партии
«Союз 17 октября». Делегат 2�го Всерос. съез�
да Партии «Союз 17 октября» (1906). Деп. 3�й
Гос. думы (1907–12) от Казанской губ., чл.
фракции октябристов, пред. прод. комиссии,
чл. комиссий: фин., по исполнению гос. рос�
писи, мерам борьбы с пьянством. Делегат
1�го Всерос. съезда правосл. старообрядцев
(С.�Петербург, январь 1912). С 1890 неод�
нокр. избирался на разные должности в Ры�
бинском биржевом к�те (в 1905–09 пред.).
В 1895–1911 чл. учётного к�та Рыбинского

отд�ния Гос. банка, в 1894–1903 зам. пред.
Казан. биржевого к�та, в 1896–1913 гласный
Казан. гор. думы, чл. (1896–1913) и пред.
(1913) к�та Казан. об�ва попечения о бедных
и больных детях, пред. Казан. купеческого
об�ва взаимопомощи (1898–1913). Чл. попе�
чительского совета Рыбинского коммерчес�
кого уч�ща (1902–13), почёт. попечитель 2�го
Рыбинского высш. нач. уч�ща (1903–13),
почёт. попечитель Симбирского коммер�
ческого уч�ща (1907–13), чл. попечитель�
ского совета Казан. коммерческого уч�ща
(1904–13). Портрет К. был выставлен в Ка�
зан. гор. думе, К�те попечения о бедных и
больных детях, коммерческом уч�ще. На его
средства в Рыбинске было построено здание
гор. уч�ща, устроен сад. Награждён тремя
зол. медалями «За усердие» на Стани�
славской, Александровской и Аннинской
лентах, серебр. медалью на ленте ордена
Св. Александра Невского. 

Лит.: С а л и х о в Р.Р., Х а й р у т д и н о в Р.Р.,
Х а й р у т д и н о в а Л.Ф. Очерки истории На�
ционального банка Республики Татарстан. К., 2000;
А й н у т д и н о в а Л.М. Либеральное движение в
Казанской губернии (1900–1917 гг.). К., 2003.

Л.М.Айнутдинова.

КАСА�ЕВО (Касай), деревня в Агрызском
р�не, в 1 км от р. Кады, 78 км к Ю.�В. от г.Аг�
рыз. На 2002 — 117 жит. (татары). Полевод�
ство, мол. скот�во. Нач. школа, клуб. Изв. с

1722–23. В дорев. источниках упоминается
также под назв. Куюк, Ильмурза, Ст. Тогуз.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители в сословном от�
ношении делились на башкир�вотчинников,
тептярей и гос. крестьян. Занимались зем�
леделием, разведением скота, пчел�вом, тор�
говлей, лесопильным промыслом, нанима�
лись на подённую работу. По сведениям 1859,
в К. имелись мечеть, 2 мельницы, в нач.
20 в. — мектеб, медресе. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял 1380,4
дес. До 1921 деревня входила в Исенбаев�
скую вол. Сарапульского у. Вятской губ.
С 1921 в составе Агрызского, с 1924 — Ела�
бужского, с 1927 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Красноборском,
с 28.10.1960 в Агрызском, с 1.2.1963 в Елабуж�
ском, с 4.3.1964 в Агрызском р�нах. Число
жит.: в 1816 — 144, в 1859 — 217, в 1890 — 579,
в 1905 — 837, в 1920 — 727, в 1926 — 524,
в 1938 — 518, в 1949 — 286, в 1958 — 307,
в 1970 — 758, в 1989 — 146 чел. 

Лит.: М B р д а н о в Р.Ф., � а д и е в И.Г. }гер�
|е тvбBге тарихы. К., 2003.

КАСА�ТИК, и р и с (Iris), род многолетних
травянистых растений сем. касатиковых. Изв.
св. 260 видов, распространены в умеренном
и субтропическом поясах Сев. полушария.
На терр. РТ 5 видов. К. венгерский (I. hun�
garica), К. карликовый (I. pumila) растут на
каменистых склонах; К. ложноаировидный,
или водный (I. pseudacorus), К. сибирский
(I. sibirica) — по низинным болотам, заболо�
ченным лугам и берегам водоёмов; К. гиб�
ридный (I. hybrida) культивируется на при�
усадебных и садовых участках. Короткокор�
невищное растение выс. до 100 см. Стебли
прямостоячие, гладкие, голые. Листья ли�
нейные, двурядные, собраны в вееровидные
розетки. Цветки в малоцветковых соцветиях,
реже одиночные, окраска от жёлтой до яр�
ко�фиолетовой, лило�
вой, пурпурно�фиолето�
вой. Плод — продолго�
ватая многосемянная
коробочка. Цветут в
мае–июне. Семена со�
зревают в августе. Раз�
множаются вегетатив�
ным способом и семена�
ми. Корневища содер�
жат гликозиды, дубиль�
ные вещества, органиче�
ские к�ты. Из корневищ
нек�рых К. получают
эфирное масло с запа�
хом фиалки (отсюда
назв. «фиалковый корень»), к�рое использу�
ется в медицине и парфюмерии. В нар. меди�
цине К. известен как потогонное, отхарки�
вающее и слабительное средство. Декор. рас�
тения, зарегистрировано более 3 тыс. сортов
К. гибридного. Медоносы. К. ложноаиро�
видный, К. сибирский занесены в Красную
книгу РТ.

КАСИ�М (Касыйм) (? — 1532), астраханский
хан (? — 1532). Сын Сеид�Ахмада, внук Ах�
мада. Захватил власть в г.Хаджитархан при
поддержке ногаев. Проводил политику ук�
репления центр. власти. Боролся с отрядами
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претендента на Крымское ханство Ислам�Ги�
рея. Изв. как автор письма к тур. султану Су�
лейману (1531/32). Свергнут и убит ханом
Ак�Кубеком. 

И.Л.Измайлов.

«КАСИМИЯ�» («Касыймия»), медресе в Ка�
зани. Названо (с нач. 20 в.) по имени Му�
хаммадкасима Салихова (1899–1918). Изв.
также как Апанаевское, Приозёрное. Откры�
то в 1770�е гг. при Апанаевской мечети. Руко�
водители медресе были образованными бого�
словами и изв. педагогами: Салих Сагитов
(до 1820�х гг.), Исхак Сагитов (1831–38),
М.Мухаметрахимов (1836–61), Салахутдин
Сагитов (1861–75); со смертью последнего
прервалась преемственность бухарской тра�
диции. Уровень преподавания араб. и перс.
языков, логики, богословия, фикха был доста�
точно высок. Медресе имело богатую б�ку и
считалось лучшим татар. уч. заведением.
Кол�во шакирдов в 1870�е гг. составляло бо�
лее 300 чел., в осн. из регионов Поволжья и
Приуралья. Приверженность мударрисов
медресе к сохранению ср.�век. форм обучения
вызывала критику Ш.Марджани и др. пере�
довых предст. татар. обществ. мысли. 

При мударрисах Т.Баширове (1875–79) и
А.Салихове (1879–99) в медресе сохранялся
кадимистский характер обучения (см. Кади�
мизм), хотя в 1876 было введено преподава�
ние рус. языка. С развитием джадидизма,
особенно после открытия медресе «Мухамма�
дия», «К.» утратила вед. позиции в мусульм.
образовании. Последний мударрис — М.Са�
лихов, будучи последователем Г.Баруди, ввёл
новометодное обучение. В нач. 20 в. в этом
медресе преподавателями были видные дея�
тели татар. культуры: А.Максудов (араб.
язык), Г.Кулахметов (рус. язык), А.�З.Вали�
ди (тюрк. история и араб. лит�ра). 

В числе воспитанников медресе были
К.Насыри, Г.Баруди, М.Бигиев, З.Бигиев,
А.�З.Валиди, С.Максудов, Г.Исхаки, Г.Камал,
К.Мутыги, М.Гали, А.Шамов и др. 

Первонач. размещалось в дер. зданиях на
месте, где позже была построена Бурнаев�
ская мечеть, с 1877 — на набережной оз.Ка�
бан, в доме, построенном на средства купца
А.Рахматуллина (арх. П.И.Романов; памят�
ник архитектуры). 

Лит.: С а л и х о в Р.Р., Х а й р у т д и н о в Р.Р.
Республика Татарстан: Памятники истории и куль�
туры татарского народа (конец XVIII — начало
ХХ веков). К., 1995; В а л и д и Д. Очерки исто�
рии образованности и литературы татар (до рево�
люции 1917 г.). К., 1998; М B р | а н и Ш.
МvстBфадел�Bхбар фи Bхвали Казан вB Болгар.
К., 1989.

КАСИ�МОВ (Городец�Мещерский, Хан�Кер�
мен), город в Рязанской обл., на лев. берегу
р. Ока. Осн. в 1152 вел. князем Юрием Дол�
горуким как Городец�Мещерский. В 1376 был
разгромлен монг. войсками, затем отстроен
заново. В сер. 15 в. вел. князь московский
Василий II Тёмный отдал Городец в удел сы�
ну хана Улуг�Мухаммада Касим�хану в кач�ве
выкупа за своё освобождение из плена,
в к�рый попал после поражения в Битве под
Суздалем. Городец стал центром Касимовско�
го ханства; в 1471 получил назв. К. и до 1681
являлся столицей ханства. В 17 в. К. делил�
ся на 3 части: удел касимовских ханов и бе�
ков (Татар. слобода и Ст. Посад); Ямская
слобода, к�рая находилась в непосредствен�
ном подчинении у Москвы; остальная часть
города (в т.ч. Марфина слобода) управля�
лась касимовским воеводой. В сер. 17 в.
К. был причислен к ведомству Приказа Ка�
зан. дворца, после 1681 — к дворцовым воло�
стям, касимовские татары приписаны к воро�
нежским корабельным верфям. С 1708 в со�
ставе Казанской губ., с 1719 — Шацкой про�
винции Азовской губ. В 1778–95 уездный
город Рязанского наместничества, с 1796 —
Рязанской губ. Татар. население К. занима�
лось в осн. торговлей в С.�Петербурге, Моск�
ве и др. центр. городах России, в связи с чем
в 19 – нач. 20 вв. наблюдались массовые пе�
реезды татар в другие города. В К. было неск.
кустарных мастерских купцов Кастровых и
Мусяевых по обработке каракулевых шкур
(овец разводили в Ср. Азии; мех из этих ма�
стерских сбывался на Нижегородской яр�
марке, в Москве, С.�Петербурге, а также за
границей). В кон. 19 в. в К. насчитывалось ок.
14 кож. ф�к и св. 20 других пр�тий. После
Окт. рев�ции социальный слой купцов пере�
стал существовать, мн. касимовские татар.
роды обнищали. Были упразднены также и
религ. объединения, сплачивавшие мусуль�
ман, в результате чего значительно умень�
шилась числ. мусульм. населения города.

В 1910 в К. жили 17 тыс. чел. (в т.ч. 2 тыс. та�
тар), в 2000 — 38 тыс. чел. (соотв. — 500 та�
тар). В кон. 19 в. в К. имелись 1 муж. и 1 жен.
гимназии, 4 муж. и 2 жен. приходских уч�ща,
неск. частных и церковно�приходских школ,
10 правосл. церквей, 1 монастырь. Сохрани�
лись мечеть с минаретом (1467), мавзолеи
Шах�Али (1556) (Шах�Али�хана текия) и
Афган�Мухаммада (1658) (Афган�Мухам�
мада�султана текия). См. также Касимов�
ские татары, Касимовский двор, Касим�хана
мечеть. 

Лит.: В е л ь я м и н о в � З е р н о в В.В. Ис�
следование о касимовских царях и царевичах. СПб.,
1863–64. Ч. 1–2; Ш и ш к и н Н.И. История го�
рода Касимова с древнейших времён. Рязань, 1891;
Б р о к г а у з Ф.А., Е ф р о н И.А. Энциклопеди�
ческий словарь. СПб., 1895. Т. 7; Ш а р и ф у л �
л и н а Ф.Л. Касимовские татары. К., 1991; А м и �
н о в Д.А. Татары в старом Петербурге. СПб., 1994.

Ф.Г.Калимуллина.

КАСИ�МОВ (Касый�
мов) Галиулла Сунга�
туллович (18.7.1893,
д. Кестым Глазовско�
го у. Вятской губ. —
1942), полит. деятель.
В 1915–17 служил в
рос. армии, рядовой
139�го пех. полка в
г.Шадрин. После
Февр. рев�ции 1917
чл. полкового к�та,
ком. взвода. В 1918–20
на фронтах Гражд.
войны: на Урале, в Ср.Азии, Казахстане.
В 1920 нарком рабоче�крест. инспекции
ТАССР. В 1921–23 пред. Симферопольского
окр. исполкома. С 1923 на парт., хоз. рабо�
те в Казани, Симбирске, в Узбекистане.
В 1931–33 чл. Наркомата рабоче�крест. ин�
спекции, с 1933 чл. Наркомата земледелия
РСФСР (Москва). Труды по истории татар.
нац. движения, пантюркизму. Был апологетом
сталинской нац. политики, выступал против
взглядов М.Султан�Галиева по нац. вопро�
су. Необоснованно репрессирован; реабили�
тирован посмертно. 

С о ч.: Пантюркистская контрреволюция и её
агентура «султангалеевщина». К., 1931; Идеоло�
гия национал�фашистов (султангалеевщина и итти�
хадисты). Таш.�Самарканд, 1932; О контрреволю�
ционной деятельности татаро�башкирской нацио�
налистической буржуазии (идеология национал�фа�
шистов). Таш.�Самарканд, 1932; Татар�башкорт�
лар Кызыл Армия сафларында. К., 1925.

Лит.: С а й д а ш е в а М. Касимов Галиулла
Сынгатуллович // Борцы за счастье народное. К.,
1967; е ё  ж е. Велением сердца // Вечерняя Казань.
1987. 19 марта.

КАСИ�МОВ Дмитрий Иванович (1888,
д. Кряш�Казыли Лаишевского у. Казанской
губ. — 1937, Казань), полит. деятель. Из кре�
щёных татар. В 1917–19 возглавлял Нац.
об�во кряшен, редактор газ. «Кызыл алям»,
в 1919–23 пред. Высш. коллегии при Центр.
отделе кряшен Наркомата по делам нацио�
нальностей РСФСР. Необоснованно репрес�
сирован; реабилитирован посмертно. 

Лит.: Г л у х о в М. Tatarica. Энциклопедия. К.,
1997.

КАСИ�МОВ (Касыймов) Мухаммад�Юсуф
(17–18 вв.), рос. дипломат. В 1666 посетил
Иран. За услуги, оказанные патриархам алек�
сандрийскому Паисию и антиохийскому Ма�
карию, царь Алексей Михайлович разрешил
К. беспошлинную торговлю в Астрахани и
Москве. В 1675 он был направлен послан�
ником к правителю империи моголов — ша�
ху Аурангзебу для установления дипл. и торг.
отношений. Ему также поручили разузнать
пути проникновения в Индию (по суше, во�
де, через горы). Особое внимание К. должен
был обратить на вод. путь. От него ожидали
сведений о р. Аму�Дарья (исток и протяжён�
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ность реки), о народах, живущих по её бере�
гам, их хоз. занятиях и др. Сначала он от�
правился в Бухару вместе с В.Даудовым, на�
значенным туда послом, затем в г.Кабул (вла�
дение шаха Аурангзеба). Наместник шаха в
Кабуле, доложив ему о миссии К., получил
приказ отправить его обратно. Это решение
было мотивировано тем, что с давних вре�
мён в Индии не было рус. послов. Тем не ме�
нее самому К. предлагали поступить на служ�
бу к Аурангзебу, но он отказался. К. продал
подарки, предназначенные шаху, на выру�
ченные деньги выкупил рус. пленных и вер�
нулся в Москву. 

Лит.: Б а р т о л ь д В. История изучения Вос�
тока в Европе и России. Л., 1925.

И.Р.Валиуллин.

КАСИ�МОВ (Касыймов) Наиль Василович
(р. 20.8.1955, с. Ашитбаш Арского р�на), по�
эт. Окончил Казан. инж.�строит. ин�т (1977).
До 1992 работал ст. инженером в строит.
орг�циях (Казань). В 1992–97 редактор, ст. ре�
дактор ГТРК «Татарстан». В 1997–99 зам.
главы Управления культуры, с 1999 зам. гла�
вы Управления дорожного стр�ва Казан. гор�
совета. Автор сб�ков лирических стихов
«Су буенда учак яна» («Костёр на берегу»,
1992), «КCxелем каршыxда тезлBнде» («Я пал
пред тобой на колени», 1996), «КCxелем ко�
яшы» («Солнце моей души», 2004); текстов
популярных песен: «Ак яулыклы Bнием»(муз.
Л.Батыр�Булгари), «Туй кCлмBге» (муз.
Р.Ахияровой), «Су буенда учак яна» (муз.
З.Хайретдинова) и др.

КАСИ�МОВ (Касыймов) Рафаил Габдулхае�
вич (р. 1.7.1947, г.Слупск, Польша), компози�
тор, педагог, засл. деятель иск�в Респ. Баш�
кортостан (1997). В 1973 окончил Уфимский
ин�т иск�в по классам фортепиано у Л.Фран�
ка и композиции у З.Исмагилова. В 1972–79
худож. руководитель Башк. филармонии,
с 1979 преподаватель фортепиано и компози�
ции Дет. муз. школы № 1 г.Уфа. 

К. работает преим. в жанрах симфоничес�
кой и камерно�инструментальной музыки.
Разносторонне владеет техникой компози�
торского письма. В своих масштабных сим�
фонических произведениях, размышляя над
актуальными проблемами современности и
извечными вопросами бытия, достигает вы�
сокого уровня филос. осмысления и обоб�
щения явлений действительности. При этом
в соч. К. значит. место занимают драм. и тра�
гедийные образы. Стилистика его творчест�
ва осн. на широкой палитре современно зву�
чащих интонаций и ритмов. Музыка компо�
зитора отражает глубокое постижение им
традиций мир. муз. классики, татар. и башк.

муз. культуры. К. активно работает над созда�
нием вокального и инструментального пед.
репертуара для дет. муз. школ. Его произве�
дения исполняются во мн. странах. 

Осн. соч.: для симфонического оркестра —
Симфонии № 1, 2, 3, 4, 5 (1984, 1997, 1999,
2000, 2002); Концерт для фортепиано с орке�
стром (1973), Диптих (1992), Увертюра
(1995); для камерного оркестра — Диптих
(1980), Концертино (1987); для хора — 5 хо�
ров a capella на стихи из «Моабитской тетра�
ди» М.Джалиля (1973); для органа — Каприч�
чио (1987); камерно�инструментальные про�
изведения — Фортепианный квинтет (1984),
6 сюит для фортепиано (1971 — 1986), 2 Со�
наты для фортепиано (1971, 1977); песни и
фортепианные пьесы для детей и др. 

Лит.: С к у р к о Е., Х а б и р о в а С. Рафаил
Касимов // Композиторы и музыковеды Башкор�
тостана: Очерки жизни и творчества. Уфа, 2002.

Ф.Ш.Салитова.

КАСИ�МОВ (Касыймов) Самигулла Сунга�
туллович (1897, д. Кестым Глазовского у.
Вятской губ. — 1968, Казань), полит. дея�
тель. С мая 1916 в рос. армии, в декабре был
арестован и заключён в тюрьму за антивоен.
пропаганду среди солдат. Участник Гражд.
войны. В 1924–25 чл. пр�ва Узбекской ССР.
В 1925–27 комиссар Татаро�башк. воен. шко�
лы, в 1930–32 пред. Госплана ТАССР, затем
пред. Татар. респ. к�та по радиофикации и
радиовещанию при СНК ТАССР, пред. Татар.
отд�ния ОСОАВИАХИМ. Необоснованно
репрессирован; реабилитирован в 1956. 

Лит.: С а й д а ш е в а М. Касимов Самигулла
Сынгатуллович // Борцы за счастье народное. К.,
1983. Кн. 2; е ё  ж е. Велением сердца // Вечер�
няя Казань. 1987. 19 марта.

М.А.Сайдашева.

КАСИ�МОВ (Касыймов) (наст. фам. Исрафи�
лов) Хатип Касимович (р. 15.11.1932, с. Бол�
гар Шереметьевского, ныне Нижнекамского,
р�на), поэт. После окончания Чистопольско�
го техникума механизации сел. х�ва (1969) ра�
ботал механиком, инженером по технике бе�
зопасности, секр. парт. орг�ции в совхозе
«Память Ильича» Нижнекамского р�на.
В 1983–90 инженер домоуправления № 6
объединения «Нижнекамскнефтехим».
В 1990–95 зав. отделом редакции газ. «Ту�
ган як» («Родной край», г.Нижнекамск). Сти�
хи опубл. в коллективном сб. «Беренче кар�
лыгачлар» («Первые ласточки», 1988). Автор
поэтических сб�ков «Ак чишмB» («Родник»,
1991), «Кичке моx» («Вечерняя мелодия»,
2001), «Мин |ирдB калам» («Я остаюсь на
земле», 2004).
КАСИ�МОВ (Касыймов) Эдуард Салихзя�
нович (8.11.1930, д. Карино Слободского р�на
Кировской обл. — 21.3.1986, г.Набережные
Челны), писатель, канд. филол. наук (1966).
После окончания Казан. ун�та (1953) работал
учителем в рабочем пос. Азнакаево, затем —
в д. Ниж. Шуни Вятскополянского р�на Ки�
ровской обл. С 1957 науч. сотр. Ин�та языка,
лит�ры и истории КФАН СССР. В 1965–67
преподаватель татар. фольклора и лит�ры
Елабужского пед. ин�та. В 1980–81 ответ.
секр. Набережночелнинского отд�ния Сою�
за писателей ТАССР. Первые рассказы и
очерки опубл. в нач. 1950�х гг. Гл. произведе�

ние К. — автобиографический ром. «Гомер
ике килми» («Жизнь не дается дважды»,
1964), в к�ром на примере одной семьи пока�
заны происходившие в стране сложные ист.
события. Романы «Томан аша» («Сквозь ту�
маны», 1968) и «�аваларда тургай» («Жа�
воронок в небе», 1971), в к�рых описаны тру�
довые будни коллектива рабочих Бондюж�
ского хим. з�да, составили дилогию. Изд. под
общим назв. «Чулман — река внуков» (М.,
1976), она была удостоена пр. ВЦСПС и Сою�
за писателей СССР на Всерос. конкурсе про�
изведений худож. прозы о рабочем классе
(1978). В сб�ках очерков «ШиxмBсен
гvллBреx» («Пусть не вянут цветы», 1986),
«На Каме�реке» (М., 1979) рассказывается о
соц.�экон. переменах на селе, вызванных
стр�вом КамАЗа. Награждён орденом «Знак
Почёта». 

Лит.: С а ф и н Ф. Еллар яктысы // Казан ут�
лары. 1980. № 11.

КАСИ�МОВСКИЕ ТАТА�РЫ (самоназв. ка�
чим татарлары, качим халкы), этнотерр. груп�
па поволж.�приуральских татар. Расселены в
г.Касимов и небольшой компактной груп�
пой — в Касимовском р�не Рязанской обл.
Числ. по переписи 1979 составляла 1040 чел.,
по оценочным данным 2002 — 876 чел. Зна�
чит. часть К. т. проживает в городах России
(С.�Петербург, Москва, Рязань, Казань),

Ср. Азии, Казахстана, Прибалтики. Говор К.т.
относится к ср. диалекту татар. языка, но
имеет ряд фонетических особенностей. Веро�
исповедание — ислам. Нач. формирования
К. т. связано с возникновением в сер. 15 в. на
терр. Московского гос�ва Касимовского хан�
ства с центром в Городце�Мещерском. Позд�
нее город был изв. под назв. Царевичев горо�
док, Хан�Керман, Касимов (по имени перво�
го правителя ханства Касим�хана, сына
Улуг�Мухаммада). Касимовское ханство пред�
ставляло собой вассальное княжество типа
удела с ограниченными правами владельцев
и с широко развитым ин�том служилых татар,
к�рые принимали активное участие в реше�
нии внутр. и внеш.�полит. задач Русского
гос�ва. К.т. были включены в состав рус. вой�
ска, выступавшего против золотоордынских
ханов, шведов, ливонских рыцарей, и сыгра�
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ли важную роль в защите юж. границ Руси от
набегов кочевников. К. т. выполняли и мир�
ные поручения: их отправляли переводчи�
ками к послам в татар. ханства. Вознагражде�
нием за несение воен. службы были земель�
ные пожалования — поместья, становившие�
ся нередко наследственными. Господствую�
щим классом являлись феодалы различных
рангов: ханы, султаны и их приближённые из
числа светских лиц (карачи, даруги, казна�
чеи), военные (князья, беки, мурзы, уланы,
казаки), духовенство (сеиты, абызы). Зна�
чит. часть населения относилась к низш. феод.
сословию (казаки). В ханстве были феод.�за�
висимые крестьяне, небольшую прослойку
представляли военнопленные. Неоднород�
ным был этнич. состав населения Касимов�
ского ханства. На его терр. обитали предст.
финских, слав. и тюрк. народов. В ханстве
оседали выходцы из Казани, Крыма, Сибири,
киргиз�кайсацких орд. Одним из наиб. ак�
тивных компонентов формирования К.т. как
этнотерр. группы были ногайцы: их влияние
прослеживается в говоре, духовной и матери�
альной культуре. Со 2�й пол. 16 в. приток
тюркоязычного населения стал ослабевать.
Это было связано со снижением «буферной»
роли Касимовского ханства в отношении Ка�
занского ханства, после присоединения по�
следнего в 1552 году к Русскому гос�ву.

Рус. пр�во отправляло в Касимовское ханст�
во ненадёжных казан. татар�феодалов. В 1681,
после смерти регентши Фатимы�Султан,
ханство перешло в единодержавное управ�
ление рос. престола. Упразднение привиле�
гий, на к�рых зиждилось сословие служилых
татар, активизировало миграционный про�
цесс: в период между 1719 и 1744 отток татар.
населения из Касимовского у. составил 18%
(с 5797 до 4880 чел.). Гл. направления мигра�
ции — на восток, за Волгу и Приуралье. Часть
К. т. переселилась в С.�Петербург, Москву
(в Татарскую слободу, Замоскворечье, где
они начали оседать ещё в 14–16 вв.). В кон.
19 – нач. 20 вв. К.т. в поисках средств к суще�
ствованию устремлялись в кр. города и сел.
р�ны Казанской, Симбирской, Нижегород�
ской и Оренбургской губерний России, а так�
же в Ср. Азию и оставались там на пост. мес�

тожительство. Татары, жившие на терр. Ка�
симовского у. Рязанской губ., в силу нехват�
ки земли были вынуждены заниматься кож.
и овчинным промыслами, торговлей кожей,
мехами и изделиями из них на рынках не
только России, но и Германии, Америки. Ха�
рактерным явлением было отходничество:
на время, свободное от земледельческих за�
нятий, более половины взрослого муж. насе�
ления подряжалось на работу в города. Одни
служили приказчиками, официантами, ла�
кеями, кучерами, конюхами, дворниками,
другие содержали трактиры, буфеты. Поселе�
ния К.т. были двух типов: гор. и сел. К гор. ти�
пу относится Татарская слобода Касимова
(Бисти). Там располагались дворы феод. зна�
ти. Напротив ханского дворца возвышалась
белокам. мечеть с минаретом (воздвигнута
в 1467). В кон. 19 в. осн. масса К. т. прожива�
ла в поселениях сел. типа (аул, сала, иль),
к�рые подразделялись на 3 терр. группы: на
лев. берегу р. Ока (там же расположен и Ка�
симов) размещались первонач. 4, со временем
5 поселений, входящих в белый аймак, и 38
поселений чёрного аймака, на прав. берегу —
8 деревень, население к�рых именовалось
«чёрные зипуны» («кара зыбыннар»). Усадь�
бы К. т. состояли из жилого дома и хоз. по�
строек. Дома строили преим. срубные, наиб.
зажиточные семьи — кирпичные, двухэтаж�
ные. Парадный вход в жилище часто оформ�
ляли в виде небольшого четырёх� или шести�
угольного тамбура с двустворчатой дверью и
оконцами из цветного стекла. В традицион�
ном жилище значит. часть помещения зани�
мала хлебопекарная печь со вмазанным кот�
лом. Напротив входа вдоль всей стены распо�
лагались широкие нары, служившие местом
для сна, отдыха, принятия пищи. Во мн. до�
мах имелись полати. Татар. колорит придава�
ли избе войлочные коврики и сундуки, а так�
же развешанные вдоль стен тканые и выши�
тые полотенца. Традиционная одежда К. т.
мало чем отличалась от костюма казан. татар;
в силу разных причин К.т. сравнительно бы�
стро перенимали новомодный стиль гор. гар�
дероба. Пища была в осн. традиционной и
состояла из мясомол. продуктов и мучных
изделий. Уровень грамотности К. т. был вы�
сок: 57% взрослого населения писали и чита�
ли на родном языке. В Касимове издавались
газеты «Ан», «Чалгы». Из К. т. происходят:
первая в истории татар. народа женщина�ма�
тематик, выпускница Сорбонны С.К.Шаку�
лова (1887–1964), Герой Сов. Союза В.В.Аль�
бетков, певица, педагог З.Г.Байрашева. См.
также Касимовский район. 

Лит.: В е л ь я м и н о в � З е р н о в В.В. Ис�
следование о касимовских царях и царевичах. СПб.,
1863. Ч. 1; С а ф а р г а л и е в М.Г. Распад Золо�
той Орды // Уч. зап. Мордовского гос. ун�та. Са�
ранск, 1960. Вып. 11; Ш а р и ф у л л и н а Ф.Л.
Касимовские татары. К., 1991.

Ф.Л.Шарифуллина.

КАСИ�МОВСКИЙ ДВОР, представитель�
ство касимовских ханов в Москве, предполо�
жительно, во 2�й пол. 15–17 вв. Располагал�
ся вблизи Моск. кремля (ныне ул. Мясниц�
кая). В 1483 в рус. летописях упоминается о
проживании в Москве приближённых каси�
мовского хана Данияра — князя Каракуча и

его сына. В переписи населения 1638 в Моск�
ве (раздел «в Белом городе, в районе от
Предтечинского монастыря до Варваров�
ских ворот») зафиксирован дом «царевича
Касимовского Сеит Бурхана Арслановича».
Владение К. д. составляло ок. 1 га земли,
оно переходило по наследству сыновьям ка�
симовских ханов. В 17 в., наряду с Татар.
слободой и Крымским двором, являлся кон�
солидирующим центром для мусульман
Москвы и касимовских татар. Ликвидирован
в 1681.

В нач. 18 в. усадьба принадлежала касимов�
скому царевичу Ивану Васильевичу, затем
перешла к А.Г.Долгорукому, в 1730�х гг. —
к родственникам имп. Анны Иоанновны —
Салтыковым, с к�рыми царевич породнил�
ся, женившись на представительнице их ро�
да. В источниках сер. 18 в. упоминается, что
в усадьбе располагался кам. дом. Между
1822–34 она была приобретена изв. библио�
филом А.Д.Чертковым, в 1873 — Н.А.Гагиной,
в 1880–1914 принадлежала К.Н.Обидиной.
Есть сведения, что в нач. 20 в., вплоть до
1917, в доме б. К. д. мусульмане имели молит�
венное помещение. 

Лит.: В е л ь я м и н о в � З е р н о в В.В. Ис�
следование о касимовских царях и царевичах. СПб.,
1864. Ч. 2; Росписной список города Москвы 1638
года // Тр. Моск. отдела Имп. Рус. Военно�ист.
об�ва. 1911. Т. 1; С ы т и н П.В. Из истории мос�
ковских улиц. М., 1958; Р о з е н б е р г Л.И. Тата�
ры в Москве XVII – середины XIX века // Этниче�
ские группы в городах Европейской части СССР
(формирование, расселение, динамика культуры).
М., 1987; Памятники архитектуры Москвы: Бе�
лый город. М., 1989.

Д.З.Хайретдинов.

КАСИ�МОВСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�вост. ча�
сти Рязанской области. Образован в 1929.
Пл. 2925 км2. Центр — г.Касимов (156 км к
С.�В. от г.Рязань). Нас. 71,2 тыс. чел., в т.ч. 876
татар (2002). Проживают в осн. в г.Касимов
(421 чел.), пос. Подлипки, с. Ахматово. Появ�
ление татар на терр. совр. К. р. связано с
возникновением Касимовского ханства
(1450�е гг.). До 1917 на терр. р�на действова�
ли неск. татар. уч�щ, медресе, 9 татар. школ,
в т.ч. первая татар. школа для девочек (1900).
В г.Касимов функционировали 2, в Касимов�
ском уезде — ок. 10 мечетей. В 1898 появилось
Касимовское мусульм. благотворит. об�во,
при помощи к�рого в 1910 была открыта та�
тар. б�ка, кн. фонд к�рой составлял ок. 10
тыс. экз. на рус. и татар. языках (закрыта в
1919). В 1908 в г.Касимов было зарегистри�
ровано об�во мусульман�прогрессистов. В сер.
19 в. действовали кож. з�д купца Х.С.Шаку�
лова и мерлушковые з�ды купцов А.Х.Каст�
рова, А.М.Ишимбаева. В уезде имелось 16
торг. лавок, принадлежавших татар. купцам
(1912). В 1918 в г.Касимов был организован
татар. т�р «Чулпан» (в 1930�х гг. преобразо�
ван в татар. клуб им. Н.Н.Нариманова; суще�
ствовал до нач. 1940�х гг.). В наст. вр. в горо�
де действует мусульм. община (с 2000), изда�
ётся газ. «Динем» («Моя вера», с 2002). Ар�
хит. памятниками являются: соборная Хан�
ская мечеть 15 в., отреставрированная в 1768
и 1835 (ныне в здании находится отдел этно�
графии касимовских татар Касимовского
краеведч. музея), Новая соборная мечеть
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(1906), мавзолеи — белокам. Шах�Али хана
с минаретом (1555) и кирпичный Афган�Му�
хаммад султана (1649). Уроженцы К.р. — ре�
лиг. и обществ. деятель Г.Баязитов, обществ.
деятель, педагог С.Х.Булатова, математик,
педагог С.К.Шакулова, Герой Сов. Союза
В.В.Альбетков. С К. р. связана деятельность
писателя�просветителя, педагога З.Х.Хади.

Лит.: А к и м о в В.В. Касимовские татары:
между прошлым и будущим. М., 2004.

КАСИ�МОВСКОЕ МУСУЛЬМА�НСКОЕ
БЛАГОТВОРИ�ТЕЛЬНОЕ О�БЩЕСТВО,
созд. в октябре 1897. Действовало в г.Касимов
Рязанской губ. и его окрестностях. Учредите�
ли — Х.Акбулатов, А.Албетков, К.Албетков,
Х.Байбеков, Н.Бекбулатов, А.Виргазов,
Н.Дуймакаев, М.Ишимбаев, А.Кастров, С.Ла�
ишев, А.Мусин, Х.Мусяев, Х.Танкачеев, А.Ту�
бакаев, К.Х.Шакулов, М.Юшинский. Осн.
цель — оказание материальной помощи нуж�
дающимся мусульманам, содействие разви�
тию мусульм. культ.�просвет. учреждений.
При об�ве работала б�ка�читальня. Прекрати�
ло существование после 1917. 

З.С.Миннуллин.

КАСИ�МОВСКОЕ ХА�НСТВО (Касимов�
ское царство), вассальное удельное княжест�
во. Созд. в сер. 15 в. как владение татар. ханов
и беков внутри рус. земель, на что вел. князь
московский Василий II вынужден был дать
согласие в результате поражения в битве под
Суздалем в октябре 1445. Пожаловано князем
Касим�хану (отсюда назв. ханства и столицы).
До сер. 16 в. с рус. князей, в т.ч. вел. князей
московских, в пользу касимовских правите�
лей взималась дань. Центр — г.Касимов. Рас�
полагалось по р. Ока (сев.�вост. часть терр.
совр. Рязанской обл.). Население: татары,
мещера, мордва, русские. Осн. занятия — зем�
леделие, скот�во, ремёсла. Гл. правящие ро�
ды — Мангыт, Аргын, Джалаир, Кипчак. По
мере усиления Русского гос�ва К.х. всё боль�
ше теряло самостоятельность. Ханы назнача�
лись моск. пр�вом из предст. правящих дина�
стий Казанского, Крымского, Сибирского
и др. ханств. Касимовские ханы неоднокр.
участвовали на стороне Москвы в походах на
Казань (1467–69, 1487, 1552). Шах�Али триж�
ды становился казан. ханом (с 1516 по 1567).
После присоединения Казанского ханства к
Русскому гос�ву власть в К. х. постепенно
начала переходить к моск. воеводам, ханы и
беки оказались на положении служилых зем�
левладельцев. В Смутное время К. х. высту�
пало на стороне Лжедмитрия II. При Сей�
ид�Бурхане началась христианизация населе�
ния, к�рая вызвала восстание татар (1656).
После смерти последней правительницы Фа�
тимы�Султан (1681) К. х. перестало сущест�
вовать. 

Правители К. х.: Касим�хан (кон.
1440�х гг. – 1469), Данияр (1469–86) — из
династии казан. ханов; Нур�Даулет
(1486–91), Сатылган (ок. 1491–1506), Джа�
най (ок. 1508 — ок. 1512) — из династии
крымских ханов; Шейх�Аулияр (ок.
1512–16), Шах�Али (1516–19, ок. 1540–46,
1546–51, 1552–67), Джан�Али (1519–32), Са�
ин�Булат (с 1573 — Симеон Бекбулатович)
(ок. 1570–73), Мустафа�Али (нач. 1580�х гг. —

1600) — из династии золотоордынских ха�
нов, в осн. выходцы из Астраханского ханст�
ва; Ураз�Мухаммад (1600–10) — из динас�
тии казах. ханов; Арслан (1614–27), Сей�
ид�Бурхан (1627–79), Фатима�Султан
(1679–81) — из династии сиб. ханов. Динас�
тии менялись в случае отсутствия прямых
наследников в правящих родах К. х. 

Лит.: В е л ь я м и н о в � З е р н о в В.В. Ис�
следование о касимовских царях и царевичах: В 4 ч.
СПб., 1863–87; Ш и ш к и н Н.И. История горо�
да Касимова с древнейших времён. Рязань, 1891;
Ш а р и ф у л л и н а Ф. Касимовские татары. К.,
1991. Ф.Г.Калимуллина.

КАСИ�МОВСКОЕ ЦА�РСТВО, см. Касимов�
ское ханство.
КАСИМУ�ЛЛИН Шамсулла Мухибуллович
(р. 18.5.1952, с. Карамышево Черемшанско�
го р�на), руководитель с.�х. пр�тия, засл. ра�
ботник сел. х�ва РТ (1994). По окончании в
1978 Казан. с.�х. ин�та работал в сел. произ�
водств. кооперативе «Нива» (до 1998 совхоз
«Заветы Ильича») Заинского р�на: агроном,
с 1982 директор. Под рук. К. осуществлена ре�
конструкция мол.�товарного комплекса, ка�
питальный ремонт свинофермы, стр�во жи�
лья пл. 8721 м2, двух столовых, магазина, га�
ража, 18 км дорог с твёрдым покрытием; га�
зифицированы дд. Поповка, Налим.
В 2001–05 произ�во зерна в х�ве по сравне�
нию с уровнем 1996–2000 увеличилось на
28,2%, мяса — на 79,7%, молока — на 6,4%. На�
граждён Почёт. грамотой РТ. 

И.Н.Афанасьев.

КАСИ�М�ХАН (Касыйм хан) (? — 1500�е гг.),
астраханский хан (с 1470�х гг.). Сын Мах�
муда, внук Кичи�Мухаммада. После смерти
отца занял ханский престол. Воевал с ханом
Большой Орды Ахмадом. При нём терр. Ас�
траханского ханства включала р�н Верх. При�
каспия. 

Лит.: М е х о в с к и й М. Трактат о двух Сар�
матиях. М., 1935; С а ф а р г а л и е в М.Г. Распад
Золотой Орды. Саранск, 1960.

И.Л.Измайлов.

КАСИ�М�ХАН (Касыйм хан) (? — 1469, г.Ка�
симов), первый правитель (хан) Касимовско�
го ханства (с сер. 15 в.). Сын Улуг�Мухамма�
да. В 1437 вместе с Улуг�Мухаммадом, из�
гнанным с ханского престола Кичи�Мухам�
мадом, и братьями бежал к г.Белёв. Участ�
ник битвы при Белёве (1437). После битвы
под Суздалем (1445) К.�х. с братом Якубом
прибыл в Москву для наблюдения за выпол�
нением вел. князем московским Василием II
условий выплаты дани. Впоследствии пере�
шёл на службу к Василию II. Активно помо�
гал ему в борьбе с Дмитрием Шемякой.
В 1448/49 был переведён в г.Звенигород,
участвовал в отражении походов золотоор�
дынских войск. В 1449 К.�х. разбил на р. Пах�
ра войско хана Сейид�Ахмада. Получил в на�
следственное владение Городец�Мещерский
(позднее г.Касимов), ставший центром Ка�
симовского ханства. За этот удел К.�х. обязал�
ся содержать конное войско, охранять вост.
границу Русского гос�ва и участвовать в по�
ходах вел. князей московских. В составе моск.
войска ходил в поход на Новгород (1456),
сдерживал набеги татар на р. Ока (1461). Пы�
тался занять ханский престол в Казани, но его

поход в 1467 окончился неудачей. Умер во
время или после нового похода на Казань.
См. также Касим�хана мечеть. 

Лит.: В е л ь я м и н о в � З е р н о в В.В. Ис�
следование о касимовских царях и царевичах. СПб.,
1863. Ч. 1; З и м и н А.А. Витязь на распутье. М.,
1991. И.Л.Измайлов.

КАСИ�М�ХА�НА МЕЧЕ�ТЬ (Касыйм хан
мBчете), памятник архитектуры 16–19 вв.
Расположена в ст. части г.Касимов (Рязан�
ская обл.), на терр. б. Ханского дворца. По�
строена в нач. 16 в. в честь Касим�хана. Раз�
рушена в 1702. Сохранился двухъярусный
минарет в виде невысокого цилиндра под

стрельчатым куполом, поставленным на мас�
сивное основание. В 1768 мечеть была восста�
новлена (на ст. фундаменте в виде одноэтаж�
ного зального здания под четырёхскатной
крышей), в 1835 надстроен 2�й этаж (архитек�
тор неизв.). Кирпичное здание мечети полу�
чило купольное завершение и было оштука�
турено. Фасады и интерьер решены в стиле
классицизма. Интерес представляет кам. ми�
нарет — ед. сохранившаяся постройка ср.�век.
татар. архитектуры такого типа. С 1930�х гг.
здесь размещается музей. 

Х.Г.Надырова. 

КАСИ�М�ШЕЙХ (Касыйм шBех) ибн Ибра�
гим аль�Казани (? — 1589/90), поэт, религ. де�
ятель. Один из видных предст. ср.�век. та�
тар. поэзии суфийского направления. По
нек�рым сведениям, после взятия Казани
войсками Ивана Грозного (1552) бежал в
Ср. Азию. Часть стихов К.�ш. включена в сб�к
«Бакырган китабы» («Книга Бакыргани»,
1847). 

Лит.: М B р | а н и Ш. МvстBфадел�Bхбар фи
Bхвали Казан вB Болгар. К., 1885; Ризаэтдин бин
ФBхретдин. Асар. 1900. 1 |vз; Т а z и р | а н о в Г.
Тарихтан — BдBбиятка. К., 1979.

М.А.Усманов.

КАСЫДА� (касыйдB) (от араб. касд — цель,
намерение, умысел), жанр лирической
поэзии, распространённый в лит�ре народов
Бл. и Ср. Востока, Ср. и Юго�Вост. Азии,
Вост. Европы. Содержание К. чаще всего
представляет собой восхваление, возвеличи�
вание к.�л. (обычно правителей, важных пер�
сон, меценатов и т.д.) или ч.�л. (значит. собы�
тий, памятных дат). К. бывают также элеги�
ческого, религ.�филос., сатирического харак�
тера. Классические К. имеют устойчивую
структуру, включающую 3 части: лиричес�
кое вступление (насиб), в к�ром описывают�
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Мечеть Касим�хана. Нач. 16–18 вв. 
Современный вид.



ся среда, пейзаж, создаётся фон, настрой для
восприятия осн. содержания; осн. часть; кон�
цовку, в к�рой автор высказывает свои по�
желания восхваляемому лицу (мадх). Объём
К. от 12 до 200 бейтов. Для К. характерны: на�
писание арузом, использование монорифмы,
редифа (слова или неск. слов, повторяющих�
ся в конце стихотв. строки) и тахаллуса (по�
этического псевдонима автора). Классические
образцы К. представлены в творчестве Маар�
ри, Рудаки, Навои. В татар. поэзии жанр К.
творчески развивали Хорезми, Умми Камал,
А.Каргалый, Г.Чокрый, Г.Кандалый, Г.Тукай
и др. Термин «К.» иногда употребляется так�
же для обозначения оды, большого стихотв.
произведения. 

Лит.: }дBбият белеме сCзлеге. К., 1990; М и x �
н е г у л о в Х.Ю. Гасырлар vнен тыxлап. К., 2003.

Х.Ю.Миннегулов.

КАСЫ�МОВ (Касыйм), река в Зап. Предка�
мье, прав. приток р. Сула (басс. р. Казанка).
Дл. 12,4 км, пл. басс. 47,8 км2. Протекает по
терр. Высокогорского р�на. Исток находится
в 2 км к С.�З. от д. Торнаяз, устье — восточ�
нее д. Абла. Абс. выс. истока 160 м, устья —
80 м. Лесистость водосбора 2%. К. имеет
9 притоков дл. от 0,8 до 2 км. Густота речной
сети 0,52 км/км2. Питание смешанное, с пре�
обладанием снегового. Модуль подземного
питания 1,1–3 л/с·км2. Гидрологический ре�
жим характеризуется высоким половодьем и
очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 132 мм, слой стока по�
ловодья 92 мм. Весеннее половодье начина�
ется обычно в 1�й декаде апреля. Замерзает
К. в кон. ноября. Ср. многолетний межен�
ный расход воды в устье 0,14 м3/с. Вода уме�
ренно жёсткая (3–6 мг�экв/л) весной и очень
жёсткая (12–20 мг�экв/л) зимой и летом. Об�
щая минерализация 100–200 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом.
КАСЬКИ�, село в Альметьевском р�не, в вер�
ховье р. Лесной Зай, в 55 км к С.�В. от г.Аль�
метьевск. На 2002 — 12 жит. (русские). С 1762
изв. как чуваш. деревня, в 1830–40�е гг. засе�
ляется русскими. В дорев. источниках изв.
также под назв. Смысловка, Берёзовка. До
реформы 1861 жители относились к катего�
рии помещичьих крестьян. Занимались зем�
леделием, разведением скота, пчел�вом, лес�
ным и зольным промыслами, нанимались на
подённую работу. В нач. 20 в. в К. имелись
земская школа (открыта ок. 1900), хлебоза�
пасный магазин, 2 бакалейные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 335 дес. До 1920 село входило в Ста�
ро�Каширскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского,
с 1922 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Акташском, с 10.2.1935 в Аль�
метьевском р�нах. Число жит.: в 1859 — 182,
в 1870 — 203, в 1884 — 254, в 1913 — 276,
в 1920 — 384, в 1926 — 438, в 1938 — 497,
в 1949 — 445, в 1958 — 308, в 1970 — 167,
в 1979–92, в 1989 — 41 чел.
КАСЬЯ�НОВ Владимир Ибрагимович
(р. 5.6.1946, Казань), математик, д. физ.�ма�
тем. наук (2002). В 1970 окончил Казан. ун�т.
Работал в ГНИПИ ВТ (с 1968). В 1976–79 ст.
редактор ж. «Известия вузов. Математика».

В 1979–86 в Казан. пед. ин�те, в 1986–92 в
ГИПО, в 1992–93 на кафедре кибернетики
Казан. с.�х. ин�та. С 1993 в Альметьевском
нефт. ин�те, проф. кафедры высш. матема�
тики (с 2002). Труды по краевым задачам и их
приложениям к нерегулярным задачам матем.
физики, по теории фильтрации. К. разрабо�
тал прямые методы решения бисингулярных
интегральных ур�ний в неограниченных об�
ластях; выявил класс задач Римана на бипо�
луплоскости, эквивалентных задачам матем.
физики, граничные условия к�рых заданы в
пространствах с разрезами; получил резуль�
таты по конструктивной теории функций в
неограниченных областях; разработал мето�
ды расчёта интегрально�оптических уст�
ройств ввода–вывода. 

С о ч.: О численной реализации интегрального
метода в теории дифференциальных решёток //
Оптика и спектроскопия. 1992. Т. 72, вып. 4 (со�
авт.); Оптимизация прямых методов решения син�
гулярных интегральных уравнений в неограничен�
ных областях // Изв. вузов. Математика. 1995. № 5.

КАТА�, традиционная кож. или валяная (ки�
ез ката) обувь татар в виде сапог с коротким
голенищем. К. из козловой кожи обычно из�
готавливались на твёрдой подошве с широ�
ким каблуком (на гвоздях) и с широким или
слегка зауженным носком. К. носили как
верх. обувь, надевая на вязаный или сукон�
ный чулок (тула оек) либо на сапог с мягкой
подошвой (читек). См. также Кауш. 

Лит.: М у х а м е д о в а Р.Г. Татарская народная
одежда. К., 1997.

КАТА�ЕВ Владимир Евгеньевич (р. 7.5.1951,
Казань), химик�органик, д. хим. наук (1997),
засл. деятель науки РТ (2002). Окончил Ка�
зан. ун�т (1973), работает в Ин�те органиче�
ской и физ. химии КНЦ РАН, зам. директо�
ра (1991–96), зав. лабораторией химии при�
родных соединений (с 1994). Труды по струк�
турной химии органических, элементоорга�
нических и природных соединений. К. вы�
явил конформационные закономерности
строения молекул органических соединений
с различными функциональными группами
и неск. осями внутр. вращения. Определил за�
висимость биол. активности азотсодержа�
щих гетероциклических соединений от их
хим. строения, структурных и конформаци�
онных факторов, предложил модель их вза�
имодействия с ацетилхолинэстеразой. От�
крыл новые реакции в ряду производных ди�
терпеноида изостевиола и обнаружил (совм.)
его способность селективно связывать арома�
тические соединения. 

С о ч.: Конформационный анализ замещённых
этанов // Конформационный анализ углеводородов
и их производных. М., 1990 (соавт.); Исследова�
ния Б.А.Арбузова в области изомеризации и стерео�
химии бициклических монотерпенов // Б.А.Арбу�
зов — учёный, педагог. К., 2003; Синтез, структура
и свойства соединений молибдена. К., 2003 (соавт.).

КАТА�ЕВ Владислав Евгеньевич (р. 18.10.1957,
Казань), физик, д. физ.�матем. наук (1995).
Окончил Казан. ун�т (1979), работает в
Физ.�техн. ин�те КНЦ РАН, вед. науч. сотр.
(с 1996). Труды по эксперим. исследованиям
магнитного резонанса в металлах и ме�
талл�оксидных соединениях. К. установил
(совм.) аномальное взаимодействие магнит�
ного поля с высокотемпературными сверх�

проводниками (1991); обнаружил (совм.) но�
вые аспекты взаимосвязи кристаллической
структуры, магнетизма и электронных
свойств в физике новых сверхпроводящих
материалов (1993). 

С о ч.: Paramagnetic Meissner effect in Bi�high
temperature superconductors // Phys. Rev. Letters.
1992. V.68, № 12 (соавт.); Coupling constant versus
density of states in La2�x Srx CuO4 as revealed by EPR
of Gd spin probes // Phys. Rev. B. 1993. V.48, №17 (со�
авт.); Slow antiferromagnetic dynamics in the low
temperature tetragonal phase of La2�x Srx CuO4 as
revealed by ESR of Gd spin probes // Phys. Rev. B.
1997. V.56, № 6 (соавт.).

КАТА�ЕВ Юрий Павлович (р. 27.9.1936, г.Ир�
бит Свердловской обл.), учёный в области
авиац. технологии, д. техн. наук (1971), проф.
(1972), засл. деятель науки и техники РТ
(2000), засл. деятель науки РФ (2005). По
окончании в 1960 Казан. авиац. ин�та (ныне
Казан. техн. ун�т) работает там же, зав. кафе�
драми обработки металлов давлением
(1972–83), технологии маш�ния, металлообр.
станков и инстр�тов (с 1983). Труды по ста�
тической и динамической пластической де�
формациям металлов, процессам формообра�
зования деталей летательных аппаратов ме�
тодами пластического деформирования и вы�
сокоскоростной механической обработкой.
К. создал теорию и методы расчёта коробле�
ния листовых деталей при хим. травлении
(внедрены на Казан. авиац. з�де им. С.П.Гор�
бунова). Предложил методы расчёта технол.
параметров процессов пластического круче�
ния полых элементов летательных аппаратов
с произвольным поперечным сечением (ис�
пользованы в произ�ве Казан. филиала Моск.
НИИ авиац. технологии и на Казан. вертолёт�
ном з�де). Разработал: теорию и способы тер�
мовибрационной обработки деталей, сокра�
щающие ползучесть материалов при высо�
ких темп�рах; магнитно�гидроимпульсный
метод пластического деформирования ме�
таллов; матем. теорию резания металлов.
Имеет 30 авторских свидетельств и патен�
тов на изобретения. 

С о ч.: Пластическое кручение полых элементов
летательных аппаратов. М., 1985; Пластичность и
резание металлов. М., 1994 (соавт.); Магнитно�ги�
дроимпульсное пластическое деформирование ме�
таллов. М., 1994 (соавт.).

КАТА�ЛИЗ, изменение скорости или возбуж�
дение хим. реакции веществами (катализато�
рами), к�рые участвуют в реакции, но не вхо�
дят в состав конечных продуктов. Кол�во ка�
тализатора значительно меньше, чем реаген�
тов. Реакции в присутствии катализаторов
называются каталитическими. Различают
положительный К. (ускорение реакции) и
отрицательный К. (замедление реакции), или
ингибирование. Обычно термин «К.» относят
к положительному К. При гомогенном К. ка�
тализатор и реагенты находятся в одной и
той же фазе, при гетерогенном — в разных.
Промежуточное положение занимает К. кол�
лоидными частицами в жидкой фазе. Суще�
ствует также гетерогенно�гомогенный К., при
к�ром реакция, начинаясь на поверхности
твёрдого катализатора, продолжается в объ�
ёме. По хим. природе катализатора различа�
ют К. кислотно�основный, на металлах, окси�
дах и т.д. Особую группу каталитических
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процессов составляют ферментативные реак�
ции, вызываемые биол. катализаторами —
ферментами. Ускорение реакций с измене�
нием степени окисления элементов, входя�
щих в молекулы реагентов, относят к окисли�
тельно�восстановительному К. Реакции, при�
водящие к образованию только одного из
возможных стереоизомеров, рассматривают
в стереоселективном К. Действуя в равной
мере на скорость прямой и обратной реакций,
катализатор не сдвигает хим. равновесия в ре�
агирующих системах, но ускоряет его дости�
жение, при этом энергия активации Е катали�
тической реакции меньше, чем некаталитиче�
ской. Напр., при некаталитическом разло�
жении NН3 на N2 и Н2 Е≈330 кДж/моль, в при�
сутствии платины Е≈160 кДж/моль. Катали�
тическое превращение может осуществлять�
ся по стадийному механизму, когда одна не�
каталитическая реакция А + В→С + D заме�
няется совокупностью неск. стадий после�
довательного взаимодействия реагентов с ка�
тализатором с образованием на каждой ста�
дии активированного комплекса A + K →
(AK)*→AK; АК + В→ (АВК)*→C + D + К,
или по слитному (ассоциативному, синхрон�
ному) механизму, включающему одновр. вза�
имодействие всех реагентов с катализатором
и образование одного активированного ком�
плекса [А + В + К → (АВК)* → C + D + К].
Катализаторы часто обладают избиратель�
ным действием, т.е. ускоряют лишь одну из
термодинамически возможных реакций.
Напр., в присутствии Bi2О3·MoO3 пропилен
окисляется до акролеина, в присутствии
Со3О4 — до CO2 и H2O. 

Первые науч. сведения о К. относятся к
нач. 19 в. В 1806 франц. химики Н.Клеман и
Ш.Дезорм открыли каталитическое дейст�
вие окислов азота на окисление сернистого
газа в камерном процессе получения серной
к�ты. В 1811 рус. химик К.С.Кирхгоф открыл
способность разбавленных кислот вызывать
превращение крахмала в сахар (глюкозу).
В 1818 франц. химик Л.Ж.Тенар установил,
что большое число твёрдых тел оказывает
ускоряющее действие на разложение раство�
ров перекиси водорода, англ. химик Г.Дэви
обнаружил способность паров спирта и эфи�
ра окисляться кислородом на платине. В 1822
нем. химик И.В.Дёберейнер установил, что
водород и кислород соединяются на платине
при обычной темп�ре. Открытие положи�
тельного действия веществ на скорость хим.
реакций или их возникновение привело к
выделению особой группы явлений, назв.
нем. химиком Э.Мичерлихом контактными
(1833), швед. химиком Й.Я.Берцелиусом —
каталитическими (1835). Проф. М.Г.Куче�
ров открыл (1881) реакцию гидратации аце�
тиленовых углеводородов при каталитичес�
ком действии солей ртути, широко приме�
няемую в пром�сти для получения уксусно�
го альдегида из ацетилена. Акад. В.Н.Ипа�
тьев впервые ввёл (1900) в гетерогенный К.
высокие давления, положив начало К. под
давлением. В дальнейшем было открыто зна�
чит. число каталитических реакций, и со вто�
рой половины 20 в. К. стал вед. методом осу�
ществления хим. реакций в пром�сти (синтез
аммиака, получение серной и азотной к�т,

крекинг, риформинг и изомеризация нефт.
дистиллятов и т.д.). Большой вклад в разви�
тие теории К. внесли рос. учёные А.А.Балан�
дин (мультиплетная теория К.), Н.Н.Кобозев
(теория аггравации), Ф.Ф.Волькенштейн
(электронная теория адсорбции и К. на полу�
проводниках), Г.К.Боресков, Х.М.Миначев,
С.З.Рогинский (гетерогенный К.), С.Н.Хад�
жиев (К. на цеолитах). 

Успехи органического К. неразрывно свя�
заны с развитием теории хим. строения орга�
нических соединений. В 1869–74 A.M.Бутле�
ров заложил основы гидратационного К.,
превратив олефины в спирты путём присое�
динения воды в присутствии серной к�ты;
открыл каталитическую полимеризацию не�
предельных углеводородов в присутствии
H2SO4, Н3РО4, BF3 и др. катализаторов. Обе
реакции нашли широкое пром. применение.
В 1871 М.М.Зайцев впервые применил ката�
литическое гидрирование водородом (в при�
сутствии палладия) в реакции восстановле�
ния нитросоединений в амины. С.А.Фокин
развил гидрогенизационный К. в жидкой фа�
зе, и в 1909–10 под его руководством была по�
строена первая в России установка гидроге�
низации жидких растительных масел на Стеа�
риново�мыловаренном, глицериновом и хим.
з�де братьев Крестовниковых (Казань). При
изучении механизма каталитических процес�
сов в гомогенной среде А.Е.Арбузов придер�
живался теории промежуточных реакций;
в докторской диссертации «О явлениях ката�
лиза в области превращений некоторых соеди�
нений фосфора» (1914) он показал, что все ре�
акции изомеризации трёхвалентного фосфо�
ра в производные пятивалентного протекают
с образованием промежуточных продуктов. 

Учёные Татарстана внесли значит. вклад в
иссл. теоретических и прикладных аспектов
К. Выполнены работы: по гетерогенному К.
в процессах изомеризации, гидрирования и
дегидрирования углеводородов (Р.И.Измай�
лов); каталитическому дегидрированию угле�
водородов и выделению мономеров (А.Г.Лиа�
кумович, В.А.Курбатов, П.А.Кирпичников);
гетерогенному и гомогенному К. для процес�
сов окисления углеводородов и сернистых
соединений, гидрирования, эпоксидирова�
ния и дегидратации углеводородов (Н.М.Ле�
бедева, Х.Э.Харлампиди); по К. реакций жид�
кофазного окисления сернистых соединений
с металлокомплексными и гетерогенными
катализаторами (А.М.Мазгаров, А.Ф.Виль�
данов; Гос. пр. РТ, 1998); по К. в процессах ги�
дрирования ацетиленовых и олефиновых уг�
леводородов, в процессах эпоксидирования,
дегидрирования этилбензола, гидратации
изобутилена и др. (Б.Р.Серебряков, А.Ш.Зи�
ятдинов); работы по повышению эффектив�
ности каталитических процессов окисления
этилена в окись этилена (М.С.Габутдинов), по
электрохим. синтезу активной окиси алю�
миния и разработке катализаторов для про�
цесса гидропереработки углеводородов
(А.А.Ламберов). Фундам. и прикладные иссл.
каталитических процессов проводятся в
Ин�те органической и физ. химии КНЦ РАН,
Казан. технол. ун�те, Всерос. НИИ углево�
дородного сырья, Науч.�технол. центре
АО «Нижнекамскнефтехим», Казан. ун�те,

АО «Казаньоргсинтез». Результаты иссл. вне�
дрены на з�дах синт. каучука РТ и Респ. Баш�
кортостан, в АО «Нижнекамскнефтехим» и
«Казаньоргсинтез», на пр�тиях РФ, совм.
рос.�амер. пр�тии «Тенгизшевройл» (Респ.
Казахстан). Технологии каталитической очи�
стки газового конденсата и газолина от сер�
нистых соединений, разработанные Всерос.
НИИ углеводородного сырья, проданы Ира�
ну (2003) для стр�ва 20 пром. установок. 

Лит.: Б о р е с к о в Г.К. Катализ: В 2 ч. Ново�
сиб., 1971; Т о м а с Ч. Промышленные каталити�
ческие процессы и эффективные катализаторы. М.,
1973; Г е й т с Б., К е т ц и р Дж., Ш у й т Г. Хи�
мия каталитических процессов. М., 1981.

А.М.Мазгаров.

КАТА�НОВ Николай Фёдорович (6.5.1862,
степная местность Изюм (Узюм), ныне Ас�
кизского р�на Хакасии — 10.3.1922, Казань),
тюрколог, этнограф, д. филол. наук (1903),
д. сравнительного языкознания (1907). Окон�
чил вост. ф�т Петерб. ун�та в 1888. В 1889–92

участвовал в науч.
экспедициях Рус. ге�
огр. об�ва и Петерб.
АН в Сибирь, Мон�
голию, Джунгарию,
Китайский Турке�
стан, занимался изу�
чением быта, обыча�
ев, языка, фольклора
местных тюрк. наро�
дов. С 1893 экстраор�
динарный проф. Ка�
зан. ун�та по кафедре
тур.�татар. наречий.

В 1896–98 изучал диалекты башк. языка в
зап. уездах Уфимской губ., составил «Азбуку
башкирского языка» (не изд.). Затем цензор
вост., в т.ч. и татар., изданий в Казанском
временном комитете по делам печати и ре�
дактор учебников для «инородцев», с 1907
пред. Переводческой комиссии. С 1911 в Ка�
зан. духовной академии: читал лекции по ис�
тории христ�ва в Поволжье, преподавал татар.
язык. Издал «Краткий татарско�русский сло�
варь» (1912), хрестоматию на татар. языке
для слушателей академии (1913). Одновр.
заведовал этногр. музеем, работал редактором
«Инородческого обозрения» (приложение к
ж. «Православный собеседник»). После 1917
вновь в Казан. ун�те (с 1921 проф.). К. на
лекциях сообщал сведения по географии рас�
пространения и классификации тюрк. язы�
ков, истории тюрк. письменности. Препода�
вал также в Сев.�Вост. археол. и этногр. ин�те,
Высш. ин�те нар. образования. Труды по
тюрк. языкознанию и этнографии. В работе
«Опыт исследования урянхайского языка...»
(т. 1–2, 1903) К. описан грамматический
строй урянхайского (тувинского) языка в со�
поставлении с другими тюрк. языками; в неё
включены образцы устного нар. творчества,
словарь. Он занимался также историей Волж�
ской Булгарии, Казанского ханства и Казани:
изучал монеты, булгар. эпиграфические па�
мятники, предметы материальной культуры,
найденные при археол. раскопках. Действ.
чл. Рус. геогр. об�ва (1894), чл. Рус. археол.
об�ва (1894). 

Имя К. присвоено переулку в Казани и
Хакасскому университету. 
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С о ч.: Материалы к изучению Казанско�татар�
ского наречия: В 2 ч. К., 1899; Наречия урянхайцев,
абаканских татар и карагасов // Радлов В.В. Образ�
цы народной литературы тюркских племён. СПб.,
1907. Ч. 9.

Лит.: И в а н о в С.Н. Николай Фёдорович Ка�
танов: Очерк жизни и деятельности. М., 1973; Ка�
тановские чтения. Доклады, прочитанные в Казан.
ун�те, посвящённые 135�летию со дня рождения
Н.Ф.Катанова. К., 1998; Ю д а к и н А. Урало�ал�
тайское (тюрко�монгольское) языкознание: Эн�
цикл. М., 2001; В а л е е в Р.М. Классик отечест�
венного востоковедения // Научный Татарстан.
2002. № 2. В.Х.Хаков.

КАТАШЁВ Валерий Георгиевич (р. 23.5.1941,
Казань), педагог, д. пед. наук (1997), проф.
(1999). После окончания Казан. пед. ин�та
(1964) работал учителем физики, зам. ди�
ректора, директором ср. школ № 6, 26 (Ка�
зань). С 1976 инспектор по уч.�воспитатель�
ной работе в Мин�ве просвещения ТАССР.
С 1978 науч. сотр. НИИ проф.�техн. педаго�
гики АПН СССР. С 1985 в Казан. пед. ин�те.
С 1992 на кафедре педагогики Казан. ун�та.
Труды по проблемам формирования проф.
самосознания личности, профилизации обу�
чения. 

С о ч.: Актуализация знаний учащихся в про�
цессе обучения физике. К., 1989; Формирование
профессионального самосознания школьников. К.,
1993; Профессиональное самосознание учащихся:
Дидактический аспект. К., 1994; Педагогика выс�
шей школы. К., 2002.

КАТА�Ш�КАРА�Н (Катыш Каран), село в
Сармановском р�не, на прав. притоке р. Мен�
зеля, в 8 км к С.�В. от с. Сарманово. На 2002 —
402 жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во,
овц�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Осн.
в 17 в. В 18–19 вв. жители в сословном отно�
шении делились на башкир�вотчинников и
тептярей. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. в К.�К. имелись
мечеть, мектеб, вод. мельница, 2 крупообдир�
ки, 3 сушилки. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 2315,6 дес. До
1920 село входило в Альметь�Муллинскую
вол. Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920
в составе Мензелинского, с 1922 — Челнин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Сар�
мановском р�не. Число жит.: в 1834 — 121,
в 1870 — 837, в 1897 — 1019, в 1913 — 1243,
в 1920 — 1196, в 1926 — 1173, в 1938 — 980,
в 1949 — 673, в 1958 — 664, в 1970 — 646,
в 1979 — 494, в 1989 — 377 чел.
КАТЕ�РОВ Василий Иванович (20.1.1891,
г.Самара — 2.6.1960, Казань), терапевт, д. мед.
наук (1939), проф. (1935), засл. деятель науки
ТАССР (1945). По окончании в 1915 мед.
ф�та Казан. ун�та работал там же в терапев�
тической клинике (с перерывом: в 1918–21 на
воен.�мед. службе). Одновр. организатор и
директор туберкулёзного санатория «Обсер�
ватория» (1921–29). В 1930–60 в Казан. мед.
ин�те, зав. кафедрой госпитальной терапии
№2 (с 1935). В 1943–46 гл. терапевт эвакого�
спиталей Наркомата здравоохранения
ТАССР. Труды по лечению и профилактике
туберкулёза, в т.ч. по лечению кумысом. К. за�
нимался вопросами курортологии, изучени�
ем бальнеологических ресурсов санаториев
«Ижевские минеральные воды», «Бакиро�
во». Награждён орденом Ленина. 

С о ч.: О клинике первичного рака лёгких // Ка�
зан. мед. журн. 1930. № 12; Общие основы лечения
малярии // Казан. мед. журн. 1936. № 9; К методи�
ке собирания анамнеза // Казан. мед. журн. 1938.
№ 10.

Лит.: Э п ш т е й н Т.Д. Памяти профессора
В.И.Катерова // Казан. мед. журн. 1960. № 4.

КАТИ�Б (араб., тюрк. — кятиб, кятип), пере�
писчик, чиновник. Первонач. те, кто запи�
сывал откровения и распоряжения пророка
Мухаммада, затем чиновники�делопроизво�
дители органов гос. управления в мусульм.
странах; делились на высш. (входили в состав
налогово�фин. ведомства — дивана), ср. и
низших. Обычно титул К. был наследствен�
ным. В Золотой Орде и татар. ханствах тер�
мину «К.» соответствовали понятия «битик�
чи», «бакши» (13–14 вв.), позднее, с усилени�
ем исламского фактора, — «хафиз». Впервые
слово «К.» зафиксировано в джучидских жа�
лованных грамотах от 1485, его активное ис�
пользование началось в период правления
Сахиб�Гирея (1�я пол. 16 в.) в результате бо�
лее тесных взаимоотношений Крымского хан�
ства и Османской империи. Ин�т К. способ�
ствовал развитию офиц.�делового стиля в та�
тар. литературе. 

Лит.: Ус м а н о в М.А. Жалованные акты Джу�
чиева улуса XIV–XVI вв. К., 1979; Ислам: Энцикл.
словарь. М., 1991.

КАТИ�МОВО (КBтем), деревня в Азнакаев�
ском р�не, на р. Куатлеелга, в 20 км к С.�З. от
г.Азнакаево. На 2002 — 183 жит. (татары).
Полеводство, мясомол. скот�во. Нач. школа,
клуб. Изв. с 1755. В дорев. источниках упоми�
нается также под назв. Карыкулан. До
1860�х гг. жители в сословном отношении
делились на тептярей и гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К. имелись мечеть, медресе,
вод. мельница. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 2046 дес. До 1920
деревня входила в Масягутовскую вол. Бу�
гульминского у. Самарской губ. С 1920 в со�
ставе Бугульминского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тумутукском, с 30.10.1931 в Аз�
накаевском, с 1.2.1963 в Альметьевском,
с 12.1.1965 в Азнакаевском р�нах. Число жит.:
в 1816 — 98 душ муж. пола; в 1889 — 581,
в 1908 — 825, в 1920 — 949, в 1926 — 818,
в 1938 — 672, в 1949 — 402, в 1958 — 356,
в 1970 — 294, в 1979 — 260, в 1989 — 181 чел.
КА�ТИН Николай Андреевич (21.12.1924,
с. Ильинское Арского кантона — 7.4.1945,
пос. Волошино Зеленоградского р�на Кали�
нинградской обл.), Герой Сов. Союза
(19.4.1945, посм.), ст. лейтенант. Окончил
Ярославское пулемётно�миномётное уч�ще
(1943). В Кр. Армии с мая 1942. На фронтах
Вел. Отеч. войны с августа 1943, ком. пуле�
мётной роты 68�го стрелк. полка (70�я стрелк.
дивизия 43�й армии). В составе войск Кали�
нинского, 1�го Прибалтийского и 3�го Бело�
русского фронтов принимал участие в оборо�
нительных боях в р�не г.Демидов, в Смолен�
ской, Белорусской и Прибалтийской (все —
1944) наступательных операциях, в блокиро�
вании группировки противника на Курлянд�
ском п�ове (1944–45). Проявил героизм в
боях в Вост. Пруссии в марте–апреле 1945:
с 3 по 4 марта за нас. пункт Побетен (ныне

пос. Романово Кали�
нинградской обл.);
7 апреля за нас. пункт
Фридрихсберг (пос.
Зелёное, ныне г.Кали�
нинград): с группой
бойцов захватил дом
и удерживал его в те�
чение 3 ч; подорвал
противотанковой гра�
натой себя и окру�
живших его против�
ников. Награждён ор�
деном Ленина, двумя
орденами Красной Звезды, медалью. В Кали�
нинграде установлены обелиск и мемор. до�
ска на доме, в к�ром погиб Герой. Имя К. но�
сят улицы в гг. Калининград и Зеленодольск. 

Лит.: Слава бессмертна. Калининград, 1963;
Д р и г о С.В. За подвигом — подвиг. Калинин�
град, 1984; Герои Советского Союза — наши земля�
ки. К., 1984. Кн. 2; Герои Советского Союза: Крат�
кий биогр. словарь. М., 1987; Батырлар китабы —
Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КАТКО�В Николай Семёнович (р. 18.12.1928,
д. Мошата Нолинского р�на Кировской обл.),
экономист, д. экон. наук (1983), проф. (1983),
засл. деятель науки РТ (2004), засл. эконо�
мист РСФСР, Респ. Марий Эл (1982, 2003),
почёт. работник высш. школы (2002). В 1962
окончил Моск. с.�х. академию им. К.А.Тими�
рязева. В 1948–50 слесарь�инструменталь�
щик з�да №320 (Казань). В 1962–63 ст. науч.
сотр. Татар. респ. с.�х. опытной станции,
в 1963–68 инструктор с.�х. отдела Татар. об�
кома КПСС. В 1968–85 и 1987–90 в Казан.
с.�х. ин�те, зав. кафедрой кибернетики
(с 1970), ректор (в 1971–85). В 1985–87 ра�
ботал в Респ. Куба советником ректора с.�х.
ин�та (г.Баямо) и руководителем группы сов.
специалистов. С 1990 зав. кафедрой киберне�
тики Мар. ун�та (г.Йошкар�Ола), проф.
(с 2003). Труды по проблемам экономики и
орг�ции кормовой базы; размещения, спе�
циализации и концентрации с.�х. произ�ва.
Впервые в Татарстане начал применять моде�
лирование в иссл. по сел. х�ву. Руководитель
группы по разработке проекта «Пригород�
ная зона КамАЗа» (зол. медаль ВДНХ СССР,
1972). Награждён орденом Трудового Крас�
ного Знамени; медалями, в т.ч. зол. медалью
ВДНХ СССР; Почёт. грамотами През. ВС
ТАССР. 

С о ч.: Корма и экономика. К., 1974; Кормовая
база промышленных комплексов. К., 1978; Эконо�
мика и организация кормопроизводства. К., 1980;
Пригородное сельское хозяйство Татарии. К., 1982;
Проблемы приватизации и государственное регули�
рование в аграрном секторе. Нью�Йорк�М., 1996;
Совершенствование интеграционных процессов в
отраслях АПК. Йошкар�Ола, 2003; Факторы повы�
шения эффективности производства // Материалы
научно�практ. конф. Йошкар�Ола, 2004.

Ф.С.Зиятдинов.

КАТМЫ�Ш, деревня в Муслюмовском р�не,
в 3 км к С.�З. от с. Муслюмово. На 2002 — 203
жит. (татары). Полеводство, мясомол. скот�во.
Нач. школа, клуб. Осн. в 18 в. В дорев. источ�
никах упоминается также как Варяш�Кат�
мыш. До 1860�х гг. жители относились к ка�
тегории тептярей и гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота. В нач.
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20 в. земельный надел сел. общины состав�
лял 463,3 дес. До 1920 деревня входила в
Ирехтинскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Муслюмов�
ском, с 1.2.1963 в Сармановском, с 12.1.1965
в Муслюмовском р�нах. Число жит.:
в 1870 — 135, в 1913 — 233, в 1920 — 267,
в 1926 — 206, в 1938 — 244, в 1949 — 268,
в 1958 — 224, в 1970 — 222, в 1979 — 210,
в 1989 — 187 чел.
КАТМЫ�Ш, село в Мамадышском р�не, на
автомобильной дороге Казань–Уфа, в 55 км
к З. от г.Мамадыш. На 2002 — 500 жит.
(татары). Полеводство, мол. скот�во. Ср. шко�
ла, дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1680.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота. В нач. 20 в. в К.
функционировали 2 мечети, кузница, 3 ме�
лочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1340,3 дес.
До 1920 село входило в Нижне�Сунскую вол.
Мамадышского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Мамадышском, с 10.2.1935 в
Кзыл�Юлдузском, с 26.3.1959 в Мамадыш�
ском р�нах. Число жит.: в 1782 — 103 души
муж. пола; в 1859 — 700, в 1897 — 872,
в 1908 — 1127, в 1920 — 1077, в 1926 — 1056,
в 1938 — 1037, в 1949 — 782, в 1958 — 758,
в 1976 — 778, в 1979 — 652, в 1989 — 496 чел.
КАТОЛИЦИ�ЗМ (от греч. katholiko Xs — все�
ленский, всеобщий), одно из осн. направле�
ний в христианстве наряду с православием и
протестантизмом; система догматов, кано�
нов, обрядов и учреждений Рим.�католичес�
кой церкви. Возник в 4–5 вв., окончательно
оформился к 11 в. Придерживается основ
общехрист. учения, но содержит ряд особен�
ностей, вследствие чего и произошло разде�
ление К. и православия. К ним относятся
догмат об исхождении Св. Духа не только от
Бога�Отца (как в других церквях), но и от Бо�
га�Сына (т.н. filioque) и введённый в 1870
1�м Ватиканским собором догмат о непогре�
шимости папы в вопросах веры и нравствен�
ности. К. признаёт 7 христ. таинств (креще�
ние, миропомазание, причащение, покаяние,
брак, елеосвящение, священство), неск. видо�
изменяя их форму и сущность. Все католиче�
ские священнослужители соблюдают цели�
бат — безбрачие. В К. имеется различие в об�
рядовой деятельности: верующие подразде�
ляются на католиков лат. (ок. 98,4%) и вост.
обрядов. Орг. структура: глава церкви — Па�
па Римский (резиденция в городе�гос�ве Ва�
тикан), наделённый высш. церковной суд.
властью; кардиналы (образуют курию и об�
ладают правом избрания папы); конгрега�
ции (управляют делами церкви); архиепис�
копы и епископы (руководят епархиями�дио�
цезами); ксёндзы в приходах (парафиях),
объединяемых в деканаты. Общая числ. ка�
толиков ок. 1 млрд. чел., в т.ч. ок. 600 тыс. чел.
в России (по данным Мин�ва юстиции РФ,
в 2004 действовало 248 католических религ.
орг�ций). Первые католики в Казани, в осн.
немцы из прибалт. дворян и мастеровых, по�
явились в 18 в. После присоединения в 1815

к России Королевства Польского в Казани
начался рост католического населения за
счёт поляков и литовцев, служивших в воин�
ских частях Поволжья, а также за счёт ссыль�
ных, появившихся в Казани после подавле�
ния Польск. восстания 1830. В 1�й трети 19 в.
на терр. Казанской, Вятской, Нижегород�
ской, Пермской и Симбирской губерний про�
живало ок. 4 тыс. католиков: по 2 тыс. воен.
и гражд. (в осн. ссыльных) лиц. В 1833 по
указу имп. Николая I была учреждена долж�
ность рим.�католических воен. священнослу�
жителей (капелланов), в 1835 в Казань на�
правлен католический священник В.Усаков�
ский (Ушанский) для отправления религ. по�
требностей солдат�католиков (в 1855 появи�
лась должность «гражданского» ксёндза).
Первонач. католические службы проходили
в домах, предоставляемых гор. администра�
цией Казани, в 1858 был возведён костёл
«Воздвижения креста Господня» (проект арх.
А.И.Песке; перестроен в 1907–08). Кроме не�
го, действовала также часовня на Арском
кладбище. По данным Всеобщей переписи
населения 1897, в Казанской губ. проживали
1591 мужчина и 433 женщины католическо�
го вероисповедания (в т.ч. 1760 чел. в Каза�
ни), б. ч. к�рых составляли поляки, литов�
цы, немцы. В католическую общину входили
чиновники, деятели культуры, науки и об�
разования (И.А.Бодуэн де Куртенэ, М.Ф.Бар�
тельс, И.О.Браун, И.О.Готвальд, И.М.Догель,
О.М.Ковалевский, М.А.Ковальский, И.И.Лит�
тров, Д.И.Нагуевский, Л.К.Хрщонович и др.),
ремесленники. Община католиков Казани
принимала активное участие в жизни города,
занималась благотворительностью (в 1897
было созд. «Общество пособия бедным Ка�
занского римско�католического прихода»,
позднее — дет. приют). Для католиков во
всех гимназиях и реальных уч�щах Казан�
ской губ. преподавался католический Закон
Божий. С 1905 действовала приходская шко�
ла. С нач. 1�й мир. войны числ. католиков в
Казанской губ. стала расти: в 1914 ок. 5–6
тыс. чел. в Казан. воен. гарнизоне составля�
ли лица католического вероисповедания, в гу�
бернии были поселены ок. 1 тыс. интерниро�
ванных католиков�немцев и австрийцев; к ле�
ту 1917 здесь было ок. 20 тыс. военнопленных
(2/3 из них — католики). В 1915 в Казан�
ской губ. насчитывалось 30 тыс. чел. като�
ликов�беженцев. После Окт. рев�ции здание
и имущество костёла были национализиро�
ваны, с 1918 в нём служили командированные
ксёндзы. В 1923 деятельность католическо�
го духовенства была прекращена, в 1927 со�
бор закрыли. В 1938 католическая община
прекратила существование, руководителей
осудили по ложным обвинениям. В наст. вр.
в РТ действуют 2 католические религ.
орг�ции, входящие в епархию Св. Климента
(центр — в г.Саратов): в г. Набережные Чел�
ны (с 1994) и Казани (с 1996, тогда же като�
ликам была возвращена часовня на Арском
кладбище), а также благотворит. орг�ция «Ка�
ритас» (всего ок. 250 чел.). 

Лит.: Л и п а к о в Е.В., Н у г у м а н о в а Г.Г.
История католического прихода в Казани. К., 1997;
Л о б ь е  д е П. Три Града. Социальное учение
христианства. М., 2001; И о а н н  П а в е л II. Мо�

литвенные размышления. М., 2003; История II Ва�
тиканского Собора: Формирование соборного со�
знания: В 2 т. М., 2003–04; Религии и религиозные
объединения в Республике Татарстан. К., 2004; Со�
временная религиозная жизнь России. М., 2004.
Т. 1; Народы и религии мира: Энцикл. М., 2000.

Е.В.Липаков.

КАТРА�Н, к р а м б е (Crambe), род одно�
или многолетних трав, иногда кустарников,
сем. крестоцветных. Изв. ок. 30 видов, распро�
странены в Евразии и Сев. Африке. На терр.
РТ один вид — К. татарский (C. tataria) —
встречается в Заволжье. Растёт на каменис�
тых склонах. Многолетнее травянистое рас�
тение выс. 30–50 см. Корни длинные, верете�
нообразные. Стебель прямой, ветвистый с
крупными серо�зеленоватыми, мясистыми
прикорневыми листьями. Цветки мелкие,
многочисл., преим. белые. Плод — двучлен�
ный нераскрывающийся стручок. Цветёт в
мае–июне. Плоды созревают в августе–сен�
тябре. Размножается семенами. В листьях
содержатся витамин С, каротин, в корнях —
сахара, крахмал, в семенах — жирное масло.
Отвар из корней применяется как общеукреп�
ляющее средство для детей. Декор., кормовое,
медоносное растение. Вид занесён в Крас�
ную книгу РТ.
КАТТАДЖИ� (кBтB|и), головной убор та�
тар. девочек в кон. 19 – нач. 20 вв. Имел фор�
му каляпуша (тюбетейка с плоским верхом).
Изготовлялся из цветного шёлка или барха�
та. Твёрдое очелье К. в налобной части обыч�
но украшалось цветочным узором, вышитым
золочёными и серебр. нитями или жемчу�
гом, бисером. Верх убора, часто не круглой,

а овальной формы, драпировался мягкими
фигурными складками, линия его соединения
с околышем окантовывалась узким рюшем.
Маленькие девочки надевали К. прямо на
голову, девочки�подростки — поверх платка. 

Лит.: В о р о б ь ё в Н.И. Казанские татары. К.,
1953; З а в ь я л о в а М.К. Татарский костюм: Из
собрания Государственного музея Республики Та�
тарстан. К., 1996.

Ф.Ф.Гулова.

КАТУ�ШКИ (Planorbidae), семейство брюхо�
ногих моллюсков подкл. лёгочных моллюс�
ков. Распространены повсеместно. Изв. неск.
сотен видов, в Европе — более 35. На терр. Та�
тарстана — ок. 20, представлены в осн. рода�
ми Gyraulus, Planorbis, Anisus и Planorbarius.
Населяют водоёмы любого типа. Чаще дру�
гих встречаются К. роговая (Planorbarius
corneus), К. обычная (Pl. planorbis) и К. зави�
тая (A. contortus). Гл. отличие К. — наличие
раковины, завитой спирально в одной плос�
кости. Наиб. крупная — К. роговая имеет ра�
ковину диаметром до 32 мм красновато�ко�
ричневого цвета. У нек�рых К. кол�во оборо�
тов раковины может достигать 7–8 (Pl. com�
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planatus). Ряд видов имеет киль, проходя�
щий посередине оборота раковины. Катуш�
ка P. vortex характеризуется очень тонкой,
почти прозрачной, раковиной, через к�рую
можно видеть внутр. органы. На голове име�
ется пара тонких щупалец, у основания к�рых
расположена пара глаз. Благодаря наличию
широкой плоской ноги, К. способны двигать�
ся по подвод. предметам, на воде — по плён�
ке её поверхностного натяжения. Дышат К.
атм. воздухом, вбирая его в лёгочную по�
лость, образованную стенками мантий.
У нек�рых видов сохранились примитивные
жабры, участвующие в дыхании, особенно
при недостатке воздуха. Питаются расти�
тельной и животной пищей, поедая части
растений или соскабливая с поверхности вод.
растений и камней зелёный налёт из водорос�
лей вместе с мелкими животными и бакте�
риями. К. служат кормом для бентосоядных
рыб. Ряд видов разводится в аквариумах.
Нек�рые являются промежуточными хозяе�
вами паразита человека — кровяной двууст�
ки, или шистозомы (Schistosomum bovis). 

Лит.: Жизнь животных. М., 1968. Т. 2; Краткий
определитель водных беспозвоночных Среднего
Поволжья. К., 1977; Определитель пресноводных
беспозвоночных Европейской части СССР. Л., 1977;
Limnofauna Europea. Stuttg., 1978.

В.А.Яковлев.

КАТЪЕЛГА� (Каты Елга), река в Вост. Зака�
мье, прав. приток р. Багряжка (басс. р. Шеш�
ма). Дл. 5,5 км, пл. басс. 23 км2. Протекает по
терр. Альметьевского р�на. Исток находится
в д. Кительга, устье — в д. Чуваш. Сиреньки�
но. Абс. выс. истока 180 м, устья — 100 м. Ле�
систость водосбора 20%. Питание смешан�
ное, с преобладанием снегового. Модуль под�
земного питания 0,5–1 л/с·км2. Гидрологи�
ческий режим характеризуется высоким по�
ловодьем и очень низкой меженью. Ср. мно�
голетний слой год. стока в басс. 95 мм, слой
стока половодья 70 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в кон. марта. Замерзает К.
в нач. ноября. Ср. многолетний меженный
расход воды в устье 0,003 м3/с. Вода умерен�
но жёсткая (3–6 мг�экв/л) весной и очень
жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Об�
щая минерализация 200–300 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом.
КАТЫ�К, продукт, получаемый квашением
топлёного цельного или обезжиренного сня�
того молока. Татары употребляют его как са�
мост. блюдо и как приправу к супам, вторым
блюдам. Делают К. также со свёклой или яго�
дами, закладывая их в горячее молоко до за�
квашивания. Из процеженного К. приготав�
ливается разновидность творога — сузьма
(сvзмB), из разбавленного водой К. — напи�
ток айран. К. издавна применяют как гигие�
ническое средство — для мытья и укрепления
волос. 

Лит.: Б у ш к о в Р.А., М а з и т о в а Ф.Г. Букет
напитков Татарстана. К., 1993; Х а й р у т д и н о �
в а Т.Х. Названия пищи в татарском языке.
К., 1993.

КАТЮ�ШИНО, деревня в Алькеевском р�не,
в верховье р. Утка, в 26 км к Ю.�З. от с. Базар�
ные Матаки. На 2002 — 56 жит. (русские).
Мол. скот�во. Нач. школа. Осн. не позднее
нач. 18 в. До реформы 1861 жители относи�

лись к категории помещичьих крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота,
портняжным и плотничным промыслами.
В нач. 20 в. в К. функционировали ветряная
мельница, 2 мелочные лавки. В этот период
земельный надел сел. общины составлял 221
дес. До 1920 деревня входила в Кузнечихин�
скую вол. Спасского у. Казанской губ. С 1920
в составе Спасского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Алькеевском, с 10.2.1935 в Куз�
нечихинском, с 28.10.1960 в Куйбышевском,
с 12.1.1965 в Алькеевском р�нах. Число жит.:
в 1859 — 563, в 1897 — 614, в 1908 — 788,
в 1920 — 883, в 1926 — 654, в 1938 — 416,
в 1949 — 352, в 1958 — 389, в 1976 — 301,
в 1979 — 199, в 1989 — 104 чел.

КАУЧУ�К, высокоэластичный материал рас�
тительного (натуральный К., НК) или синт.
(СК) происхождения; используется для по�
лучения резин, шин, клея. Термин «К.» про�
исходит от слова «каучу» (кау — дерево, чу —
течь, плакать), к�рым жители Бразилии назы�
вали продукт, добываемый из гевеи. НК со�
держится в млечном соке (латексе) каучу�
коносных растений, получают его коагуляци�
ей латекса бразильской гевеи. СК производят
путём полимеризации исходных соединений
(мономеров), синтезированных или выде�
ленных из продуктов переработки лёгких
фракций нефти, а также природных газов.
СК условно подразделяют на 2 группы: кау�
чуки общего назначения (бутадиеновый —
СКБ и СКД, изопреновый — СКИ, бутадиен�
стирольный и бутадиенметилстирольный —
СКС и СКМС) применяют в произ�ве изде�
лий (шины, резинотехн. изделия, конвейер�
ные ленты и т. п.), в к�рых реализуется осн.
свойство резин — сочетание высокой эластич�
ности и механической прочности при обыч�
ных темп�рах; каучуки спец. назначения (бу�
тадиеннитрильный — СКН, этиленпропиле�
новый — СКЭП и СКЭПТ, хлоропреновый,
бутилкаучук — БК, уретановый — СКУ, по�
лисульфидный — тиокол, силиконовый —
СКТ), кроме комплекса показателей, прису�
щего каучукам общего назначения, обладают
специфическими свойствами: озоно�, атмо�
сферо�, масло�, топливо�, тепло�, морозо� и из�
носостойкостью. Особые группы СК — синт.
латексы, жидкие каучуки, термоэластоплас�
ты. Продукты вулканизации К. — резины —
механически прочные материалы, обладаю�
щие высокой эластичностью при обычных и
пониженных темп�рах. Композиции для по�
лучения резин (резиновые смеси) содержат,
помимо К., вулканизующие агенты (сера, ок�
сиды металлов, органические пероксиды
и др.), ускорители вулканизации (дифенил�
гуанидин, каптакс, тиурам и др.), наполните�
ли, пластификаторы, стабилизаторы (антиок�
сиданты, антиозонанты, свето� и цветоста�
билизаторы, противоутомители, антирады).
В нек�рые смеси вводят красители (охра, уль�
трамарин и др.), одоранты, пластмассы (тер�
моэластопласты), регенерат резины. Степень
вулканизации К. определяет кол�во попереч�
ных связей, образующихся при взаимодейст�
вии линейных макромолекул с вулканизу�
ющим агентом. С увеличением кол�ва вулка�
низующего вещества (от 5 до 100% массы К.)

уменьшается эластичность резины, при пре�
вышении его доли (св. 25% массы К.) образу�
ется твёрдая резина, или эбонит. Ускорители
вулканизации сокращают продолжитель�
ность процесса и снижают его темп�ру. На�
полнители (активные, инертные) — высоко�
дисперсные неорганические и органические
соединения, доля к�рых в резиновой смеси
может превышать содержание самого К. Ак�
тивные (усиливающие) наполнители (техн.
углерод, синт. диоксид кремния, силикаты,
металлы) изменяют механические показате�
ли резин, инертные наполнители (каолин,
мел) облегчают переработку, придают им спе�
цифические свойства (тепло�, масло� и све�
тостойкость, негорючесть), снижают себесто�
имость. Противостарители предохраняют ре�
зину от изменения физ.�механических
свойств с течением времени. Пластификато�
ры и мягчители снижают вязкость К. и рези�
новых смесей, уменьшают энергозатраты при
смешении ингредиентов, улучшают эластич�
ность и морозостойкость резин. Добавление
в резиновую смесь регенерата — пластично�
го продукта, полученного спец. обработкой
бывшей в употреблении резины, удешевля�
ет произ�во и неск. повышает её пластич�
ность. Резины на основе СКИ имеют высо�
кую механическую прочность и эластичность,
на основе СКД обладают высокими динами�
ческими свойствами, на основе СКН — повы�
шенной теплостойкостью, стойкостью к на�
буханию в маслах, топливах, нефтепродуктах.
Применение СКС и СКМС позволяет полу�
чать резины механически прочные, износо�
стойкие, с высокой сопротивляемостью теп�
ловому и естеств. старению. Изделия из БК
характеризуются стойкостью к агрессивным
средам, теплостойкостью, долговечностью и
по воздухонепроницаемости превосходят в
8–10 раз изделия из НК. Галобутилкаучуки
обладают повышенной адгезией, из них полу�
чают клеи для крепления резин к металлу.
В резинах из СКЭП и СКЭПТ сочетаются
высокие механические и эластические свой�
ства с повышенной атмосферо�, озоно�, теп�
ло� и морозостойкостью, а также стойкостью
к действию растворителей и агрессивных
сред. Радиационностойкие (рентгенозащит�
ные) резины получают на основе фторкаучу�
ка, СКН, СКС, наполненных оксидами свин�
ца и бария. Ключом к синтезу и фундаментом
совр. хим. произ�ва СК можно считать от�
крытие А.М.Бутлеровым способности изо�
бутилена полимеризоваться и получение три�
изобутилена. В России пром. выпуск СК
впервые осуществлён в 1932 по способу, раз�
работанному акад. С.В.Лебедевым на основе
этилового спирта. В 1936 в Казани был пост�
роен Завод синтетического каучука (стал 4�м
заводом в СССР по произ�ву СК). Учёные Та�
тарстана внесли большой вклад в иссл. химии
СК и совершенствование его произ�ва. В го�
ды Вел. Отеч. войны решались проблемы по�
вышения морозостойкости СК (Б.А.Арбу�
зов), были синтезированы гетероатомные тио�
колы на основе элементоорганических со�
единений, структурирующие добавки, прида�
ющие тиоколам пластичность (В.С.Абрамов).
В 1950�е гг. сформированы науч. направления
по модификации, стабилизации полимеров
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(В.А.Воскресенский, П.А.Кирпичников,
В.Г.Хозин, Н.А.Мукменёва), разработаны
способы предотвращения побочных реакций,
ингибирования полимеризации, термополи�
меризации, самопроизвольной полимериза�
ции (А.Г.Лиакумович, Д.Г.Победимский,
Н.П.Борейко, Н.В.Лемаев, Я.А.Левин), пред�
ложены каталитические системы (Б.Р.Сере�
бряков, А.А.Петухов, В.А.Курбатов, А.Ш.Зи�
ятдинов) в произ�ве мономеров для СК, без�
изоцианатные методы получения полиурета�
нов (В.В.Михеев); изучены кинетика и меха�
низмы радикальной полимеризации (В.Ф.Ку�
ренков), закономерности циклической по�
лимеризации изоцианатов (М.И.Бахитов),
гомополимеризация изоцианатов (В.П.Ар�
хиреев), эмульсионная полимеризация, инги�
бирование радикальных процессов (П.А.Кир�
пичников); получены негорючие фосфорсо�
держащие полимеры (Б.Е.Иванов), олиго�
меры с функциональными группами (В.В.Бе�
реснев), полимерные композиционные ма�
териалы — динамические термоэластоплас�
ты (С.И.Вольфсон). Внесён значит. вклад в
разработку технологий этиленпропилено�
вых каучуков (Р.Я.Дебердеев), сетчатых по�
лиуретанов (В.П.Дорожкин), эластичных пе�
нополиуретанов, уретановых лаков, клеев,
покрытий (Л.А.Зенитова), олигомерных со�
единений, нефтепромысловых смол — плён�
кообразователей для лакокрасочных мате�
риалов, модификаторов резиновых смесей
и др. композиций (Т.И.Лонщакова), силокса�
новых каучуков со спец. свойствами, резино�
вых смесей, силиконовых герметиков, компа�
ундов, стабилизаторов силоксановых каучу�
ков (Е.П.Лебедев), сополимерных тиоколов,
герметизирующих композиций и клеев хо�
лодного отверждения (Л.А.Аверко�Антоно�
вич), полиэфиров (Ю.О.Аверко�Антонович);
усовершенствованы технологии изопрена
(Р.А.Ахмедьянова), бутилкаучука (А.Ш.Зи�
ятдинов). Науч. иссл. по СК и полимерам
проводятся в Ин�те органической и физ. хи�
мии КНЦ РАН, Казан. технол. ун�те (в т.ч. в
Ин�те полимеров и спецкаучуков), Казан.
ун�те, Науч.�технол. центре АО «Нижне�
камскнефтехим». Осн. производители СК в
РТ (обеспечивают произ�во шин, резино�
техн. изделий и полимерных композицион�
ных материалов): АО «Нижнекамскнефте�
хим» (СКИ, СКД, БК и галобутилкаучук,
СКЭП, осн. потребитель к�рых — АО «Ниж�
некамскшина»), АО «Казанский завод синте�
тического каучука» (СКБ, уретановый, сили�
коновый, полисульфидные олигомеры, бу�
тадиенвинилиденхлоридный латекс и др.),
АО «Кварт» (термоэластопласты). 

Лит.: К и р п и ч н и к о в П.А., А в е р �
к о � А н т о н о в и ч Л.А., А в е р к о � А н т о н о �
в и ч Ю.О. Химия и технология синтетического
каучука. Л., 1987; А г а я н ц И.М. Пять столетий
каучука и резины. М., 2002.

Л.А.Зенитова.

КАУ�Ш (кBвеш), вид обуви, к�рый татары
носили до появления резиновых галош. Бы�
товали различные К. — кожаные (ката), ва�
ляные (киез ката), лыковые на дер. подошве
(чабата, юкB башмак). Кожаные К. изготавли�
вались и более (тирBн кунычлы К.), и менее
(сай К.) глубокими. Последние в р�нах При�

уралья бытовали и в варианте с короткими,
но широкими холщовыми или суконными
голенищами, к�рые стягивались шнурком.
На глубокие К. всегда был больший спрос;
в наст. вр. у татар популярны глубокие рези�
новые галоши фаб. производства. 

Лит.: М у х а м е д о в а Р.Г. Татарская народная
одежда. К., 1997.

КАФ ТАВЫ�, в мифологии и фольклоре
тюрк. народов самая большая и высокая го�
ра на краю света; по другим представлениям,
граница миров. За К. т. обитают враждебные
человеку демонические существа: аждаха,
дию, пэри. Унесённые ими за К. т., герои ми�
фов (в их наиб. ранних версиях) не могут
вернуться живыми (мотив «барса — кайт�
мас» — «пойдёт — не вернётся»). В более
поздних фольклорных произведениях (нар.
сказках) герой обычно побеждает враждеб�
ные силы и возвращается невредимым. В ми�
фологических и фольклорных произведени�
ях местонахождение К. т. не указывается.
Нек�рые исследователи ассоциируют её с го�
рами Кавказа, другие — с горой Куфи�Каф на
терр. Ирака. Аналогами татар. К.т. являются
казах. Кеп�Тау, кирг. Кейкап, Кейкоф,
Каф�Кап. В памятниках мифологии и фоль�
клора К.т. фигурирует с раннего средневеко�
вья и до наших дней. 

Лит.: Казахский фольклор в собрании Г.Н.Пота�
нина. А.�А., 1972; } м и р х а н о в Х. ТBварихи
Болгария. К., 1883; Д B C л B т ш и н Г. Тvрки�та�
тар рухи мBдBнияте тарихы. К., 1999; Баш�орт ха�
лы� ижады. Т. 3. Эпос. �фv, 1998.

Ф.И.Урманчеев.

КАФА�РОВ Виктор Вячеславович (5.6.1914,
г.Шавли, Литва — 11.10.1995, Москва), хи�
мик�технолог, д. техн. наук (1952), акад. РАН
(1991; акад. АН СССР с 1979, чл.�корр. с
1966), почёт. химик СССР (1976), почёт. неф�
техимик СССР (1980). Окончил Казан.
хим.�технол. ин�т (1938). В 1929–38 работал
на з�де №40 (ныне Казан. науч.�производств.
пр�тие им. В.И.Ленина). В годы Вел. Отеч.
войны — в ин�тах АН СССР (Москва).
С 1944 в Моск. хим.�технол. ин�те, проф.
(1953), зав. первой в СССР организованной
К. кафедрой кибернетики хим.�технол. про�
цессов (1960–91), одновр. зав. сектором осн.
процессов хим. технологии Всесоюз. ин�та
науч. и техн. информации АН СССР
(1952–80). В 1967–91 пред. секции по процес�
сам и аппаратам хим. технологии и хим. ки�
бернетике Гос. к�та СССР по нар. образова�
нию, зам. пред. Науч. совета по теоретическим
основам хим. технологии АН СССР, с 1990
пред. секции хим.�технол. лит�ры Науч.�из�
дательского совета и зам. акад.�секр. Отд�ния
физикохимии и технологии неорганических
веществ РАН. Труды по теоретическим осно�
вам хим. технологии. К. — основатель кибер�
нетики хим.�технол. процессов. Науч. рабо�
той начал заниматься в лаборатории А.Е. и
Б.А. Арбузовых в годы учёбы в ин�те. Фун�
дам. исследования посв. вопросам матем. мо�
делирования, оптимизации и проектирования
хим.�технол. процессов (ХТП). Открыл
(совм.) явление скачкообразного увеличе�
ния тепло� и массообмена между газовой и
жидкой фазами в режиме инверсии фаз. Раз�
вил теорию массопередачи, ввёл новые кри�

терии подобия с учё�
том турбулентности
переноса и представ�
лений о факторе ди�
намического состоя�
ния поверхности.
Обосновал систем�
ные принципы матем.
моделирования хим.
процессов. Исследо�
вал вопросы модели�
рования гидродина�
мических, тепловых
и диффузионных

процессов в хим. реакторах на основе тео�
рии подобия и показал её недостаточность
для моделирования хим. процессов. Сфор�
мулировал (совм.) основы стратегии систем�
ного анализа ХТП. Серия работ и моногра�
фия «Системный анализ процессов химиче�
ской технологии» (М., 1986) отмечены пр.
им. Д.И.Менделеева АН СССР (1978). Раз�
работал принципы и методы решения задач:
синтез ресурсосберегающих экологически
безопасных хим.�технол. систем, обеспече�
ние и оптимизация их надёжности, опти�
мальное управление высокоэффективными
ХТП, создание экспертных систем для со�
вершенствования ХТП. Под рук. К. разра�
ботаны первые в стране отраслевые систе�
мы автоматизированного проектирования
(САПР�ХИМ, САПР�НЕФТЕХИМ). За
цикл монографий «Моделирование и сис�
темный анализ биохимических производств»
удостоен пр. 2�й степени Гос. к�та СССР по
нар. образованию (1988); за книгу «Прин�
ципы создания безотходных химических про�
изводств» (М., 1991) награждён зол. меда�
лью им. Д.И.Менделеева РАН (1991). Автор
140 авторских свидетельств на изобретения.
Пост. предст. СССР (1960–90), зам. пред. ко�
миссии по автоматизации хим. произ�в Сове�
та Экономической Взаимопомощи (с 1973);
руководитель Всерос. консультативно�мето�
дологического центра по методам кибернети�
ки в химии и хим. технологии при Моск.
хим.�технол. ин�те (1965–95); науч. редак�
тор серии «Процессы и аппараты химической
технологии» сб. «Итоги науки и химической
технологии» (с 1973), науч. руководитель
экспресс�информаций серий «Процессы и
аппараты химических производств и химиче�
ская кибернетика» (с 1973) и «Ресурсосбере�
гающие технологии» (с 1989) Всерос. ин�та
науч. и техн. информации; гл. редактор
ж. «Теоретические основы химической техно�
логии» РАН (1988–95). Гос. пр. СССР (1982).
Награждён орденом Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Ки�
рилла и Мефодия 1�й степени (Болгария);
медалями (в т.ч. Чехословакии, Китайской
Народной Респ., Болгарии). Почёт. доктор
Веспремского техн. ун�та (Венгрия), Высш.
техн. школы К.Шорлеммера (Германия), Гену�
эзского ун�та (Италия), Казан. технол. ун�та.

С о ч.: Основы массопередачи. М., 1979; Мето�
ды кибернетики в химии и химической технологии.
М., 1985; Анализ и синтез химико�технологических
систем. М., 1991 (соавт.).

Лит.: Виктор Вячеславович Кафаров: Материа�
лы к биобиблиогр. учёных СССР. Сер. хим. наук. М.,
1991. Вып. 90; В о л к о в В.А., В о н с к и й Е.В.,
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К у з н е ц о в а Г.И. Выдающиеся химики мира:
Биогр. справ. М., 1991.

В.Г.Абзалова.

КАФА�РОВ Пётр Иванович (в монашестве
Палладий) (16.9.1817, пригород Старошеш�
минск Чистопольского у. Казанской губ. —
6.12.1878, г.Марсель, Франция), востоковед,
филолог, географ, архимандрит (1848). Из
духовного звания. В 1827–32 студент Чисто�
польского духовного уч�ща, в 1832–37 — Ка�
зан. духовной семинарии. Окончил Петерб.
духовную академию (1838). В 1840–47 чл.,
в 1848–59, 1864–78 начальник Рос. духов�
ной миссии в Пекине. В 1860–64 настоятель
церкви при рос. посольстве в Риме. Участво�
вал в подготовке Тяньцзиньского договора
между Россией и Китаем (1858). В январе
1840, августе 1847, январе 1849 посещал Ка�
зань и вместе с В.П.Васильевым сделал пере�
воды буддийских книг для ун�та; передал
коллекцию рукописей и карт Н.Я.Бичури�
на, а также собств. материалы в б�ку Казан.
духовной академии. Иссл. по истории, геогра�
фии и культуре народов Китая, Центр. Азии
и Д.Востока, в т.ч. маньчжуров, киданей и др.
кочевых племён. Всеобщее признание К. при�
несли переводы кит. памятников по истории
монголов: «Путешествие даосского монаха
Чан Чуня на запад» (СПб., 1866), «Старин�
ное монгольское сказание о Чингисхане»
(СПб., 1866), «Старинное китайское сказание
о Чингисхане» (СПб., 1872). Ряд работ посв.
истории религий в Китае (буддизма, христ�ва,
ислама), торг. и культ. связям Китая с други�
ми странами, особенно истории рус.�кит. от�
ношений (заметки о рус. колониях в Пекине
в 14 и 17 вв., комментарии к запискам Мар�
ко Поло и т. п.). В 1870–71 возглавил архе�
ол.�этногр. экспедицию в Уссурийский край;
написал очерк о нём (опубл. в 1879). Фундам.
труд К. — составленный совм. с П.С.Поповым
«Китайско�русский словарь» (ч.1–2, Пекин,
1888). Во время своих путешествий по Мон�
голии и Китаю К. вёл дневники, часть к�рых
опубл. и представляет ценный источник по
истории и географии этих стран. 

С о ч.: Исторический очерк древнего буддиз�
ма // Тр. членов Российской духовной миссии в
Пекине. СПб., 1853. Т. 2; Исторический очерк Ус�
сурийского края // Зап. Имп. Рус. геогр. об�ва.
1879. Т. 8, вып. 2; Китайская литература магометан.
СПб., 1887; Дорожные заметки на пути по Монго�
лии в 1847 и 1859 гг. СПб., 1892.

Лит.: П.И.Кафаров и его вклад в отечественное
востоковедение (К 100�летию со дня смерти): Ма�
териалы конф.: В 3 ч. М., 1979; Д о л г о в Е.Б.
«Нет другого человека, лучше и точнее знающего
Китай и китайские дела» // Из истории Татарста�
на и татарского народа. К., 2003.

Е.Б.Долгов.

КАФИАТУ�ЛЛИН Марат Абдуллович
(р. 25.7.1934, г.Уразовка Горьковской обл.),
инженер�строитель, засл. строитель ТАССР,
РСФСР (1977, 1986). В 1958 окончил Ка�
зан. инж.�строит. ин�т. В 1958–71 работал в
Казан. филиале «ГипроНИИавиапром»: ин�
женер, ст. инженер, руководитель группы,
начальник строит. отдела. С 1971 гл. инженер
ин�та «Татгражданпроект». С 1977 директор
ин�та «Казгражданпроект». Автор и руково�
дитель проектов мн. пром., жил. и обществ.
построек в Казани. Под рук. К. спроектиро�

ваны кр. Торг. центр в ист. части города
(1968–73), Молодёжный центр (1970–73).
Он участвовал в проектировании адм. здания
райкома КПСС Вахитовского р�на (1974–75),
в разработке проекта и освоении серии кир�
пичных 14�этажных домов по проспекту Иб�
рагимова (1975–77), ул. Татарстан, жилых до�
мов серии 111–90 в 38�м микрор�не (1977–79),
серии 111–121 в 53�м микрор�не (1977–78).
К. разрабатывал конструктивные решения
здания з�да крупнопанельных прокатных пе�
регородок (1958), производств. корпуса пл.
300 м2, выполненного из металлических кон�
струкций (1959–60), производств. здания
ин�та «Казгражданпроект» (1975–76), ДК
компрессорного з�да (1977), здания Респ. б�ки
им. В.И.Ленина (1978–80), группы жилых
14�этажных домов в г.Тамбов (1978–80) и т. д.
Одновр., в 1973–77, занимался преподава�
тельской деятельностью в Казан. инж.�строит.
ин�те. Награждён орденом «Знак Почёта».

Л.М.Муртазина.

КАФТА�ННИКОВ Николай Николаевич
(1790 — 1841), беллетрист, рисовальщик, гра�
вёр, археолог�любитель. Обучался в Казан.
ун�те (1811–14), одним из первых среди ка�
зан. студентов защитил магистерскую диссер�
тацию. По окончании ун�та преподавал ес�
теств. историю в Оренбургском нар. уч�ще.
С 1830 вновь в Казани. Владел татар. и башк.
языками, приобретал др. рукописи на татар.
языке, делал переводы, отрывки из к�рых
позднее использовал А.Кавелин в своём соч.
о волж. булгарах «Древние болгаре (из бумаг
Кафтанникова)» («Библиотека для чтения»,
т. 82, СПб., 1847). К. сотрудничал с М.С.Ры�
бушкиным, издателем ж. «Заволжский мура�
вей», в к�ром опубликовал свою пов. «Ар�
слан Бабр» и достаточно серьёзное для свое�

го времени иссл. «Болгаре, или Развалины се�
го народа» и илл. к нему, награвированные в
офорте по собств. рисункам: «Вид села Успен�
ского и развалин Великих Болгар», «Пер�
вый минарет», «Вид Чёрной, или Судной,
палаты» (1832, №11, 16, 19); «Борьба башкир�
цев», «Башкирцы» (1833, № 5; 1834, № 14).
К статье «Поездка в Оренбургскую губер�
нию» Ф.И.Эрдмана исполнил гравюру «Вид
башни так называемого Чёртова городища,
находящегося близ города Елабуги» («За�
волжский муравей», 1834, №6). Гравюра К.
«Вид Зилантова монастыря» была помещена
в очерке «Историческое описание памятника,
сооружённого в воспоминание убиенных при
взятии Казани воинов на Зилантовой горе»
архимандрита Гавриила (1833). Гравюры К. —
первые кн. и журнальные илл. в казан. пери�
од. печати; их отличают живость непосредст�
венных натурных впечатлений, доверитель�
ность авторской интонации, роднящей их с
дневниковой альбомной графикой.

Лит.: П о н о м а р ё в П.А. Казанская периоди�
ческая пресса: «Заволжский муравей» // Казан�
ский литературный сборник. К., 1878; А г а ф о �
н о в Н.Я. Женитьба Кафтанникова // Из казан�
ской истории. К., 1906; Д у л ь с к и й П.М. Кни�
га и её художественная внешность. К., 1921; Ф а х �
р у т д и н о в Р. Мелодия камней. К., 1986; К л ю �
ч е в с к а я Е.П. У истоков казанской графики //
Художник. 1990. № 6.

Е.П.Ключевская.

КА�ФТЫРЕВ Василий Ильич (1731/1733,
Москва — 1807, Казань), первый проф. казан.
архитектор. В 1748–53 учился в школе
Д.В.Ухтомского (Москва). В 1753–67 в Моск.
Дворцовой канцелярии. С 1767 архитектор
Казани, в 1783–91 казан. губ. архитектор.
К. — автор и исполнитель первого регулярно�
го плана Казани (1768), в к�ром, оставив
прежние направления осн. дорог, идущих от
Кремля, и частично использовав б. улочки,
соединявшие их, он сформировал новую, бо�
лее чёткую функциональную структуру горо�
да. Проявив себя опытным градостроителем,
в дальнейшем он зарекомендовал себя и как
опытный проектировщик (неск. десятков
адм., культовых и жил. сооружений в Казани).
Худож. выразительность зданий достигалась
автором благодаря использованию пласти�
ческих средств, характерных для стиля барок�
ко. Среди наиб. изв. обществ. построек — зда�
ние Казан. духовного уч�ща (1770), Адми�
ралтейской конторы комплекс, двухэтажное,
протяжённое вдоль улицы в Кремле здание
Присутственных мест (1783), городовой ма�
гистрат (1788). По его проекту построена
кам. церковь Четырёх Евангелистов (1769,
утрачена в сов. период). Предположитель�
но, К. — автор Марджани мечети (1770). Во�
площая в жизнь проект города, архитектор за�
страивал его типичными для кон. 18 в. жил.
кам. усадьбами. Так, в 1767 он спроектировал
жил. усадьбу в Суконной слободе, состоя�
щую из двухэтажного дома, двух флигелей с
обеих сторон осн. дома и служебного корпу�
са, гармонично включив их в структуру более
ранней застройки. К. также — автор проектов
двухэтажного углового, со скруглённым уг�
лом, дома Л.Н.Урванцева на ул. Кремлёв�
ская (1770); двухэтажного, прямоугольного
в плане, дома Г.П.Каменева с кам. цоколь�
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где находится башня Чёртова городища». 
Офорт. Иллюстрация в журнале «Заволжский

муравей». 1834. №6.



ным этажом, с ризалитом со стороны двора
(1774); двухэтажного кам. особняка Инозем�
цева, квадратного в плане, с арочными окна�
ми, оформленного в классицистическом сти�
ле рустом, с окнами с замковыми камнями
(1774). В 1775 по проекту К. был построен
двухэтажный, Г�образный в плане, дом Чек�
марёва, украшенный на фасадах лопатками,
профилированными карнизами (в оформле�
нии здания отражён переход от барокко к
классицизму). В 1786 была построена усадь�
ба князя Тенишева с небольшим двухэтаж�
ным кам. домом, вошедшим позднее в состав
гл. здания Казан. ун�та. Одной из последних
построек К. в Казани стала гостиница Дво�
рянского собрания, выстроенная в переулке
недалеко от Петропавловского собора. 

Лит.: О с т р о у м о в В.П. Казань. К., 1978;
К у з н е ц о в С.В. Классицизм в казанском зодче�
стве: Дис.… М., 1989; Республика Татарстан: памят�
ники истории и культуры. Каталог�справочник. К.,
1993; М у р т а з и н а Л.М. Казанские архитек�
торы кон. 18 – нач. 20 века. Биогр. справочник.
К., 1999.

Х.Г.Надырова, Л.М.Муртазина.

«КАХАРМА�Н КИТАБЫ�» («Каzарман ки�
табы» — «Сказание о Кахармане»), памят�
ник тюрко�татар. лит�ры, дастан. По нек�рым
сведениям, восходит к перс. героическому
эпосу «Кахарман�наме» (11–12 вв.). Гл. ге�
рой — смелый и могучий богатырь Кахар�
ман. За 70 лет до его рождения злые духи —
дию узнали, что Кахарману суждено их унич�
тожить. Чтобы не допустить этого, они похи�
щают новорождённого и уносят в свою стра�
ну. Через 7 лет Кахарман случайно встреча�
ется с родственниками, узнаёт, что он был
похищен, и решает отомстить. Пройдя через
множество испытаний, К. побеждает своих
похитителей, обращает дию в ислам, строит
в их стране мечети и медресе; после этого
возвращается на родину. Среди татар устные
и письм. версии памятника получили рас�

пространение с 14 в. Впервые он был опубл.
в 1879 в Казани, позже неоднокр. переизда�
вался. В 1900 И.Лаптевым был осуществлён
рус. перевод произведения, в основу к�рого
легла казах. версия «К. к.». Полный текст да�
стана в совр. татар. графике был опубл. в
1998 М.И.Ахметзяновым. Списки дастана
хранятся в Казани и Ереване; наиб. ранний
(находится в фондах Нац. музея РТ) датиру�
ется 18 в. 

Источн.:  Л а п т е в И. Материалы по ка�
зак�киргизскому языку // Тр. по востоковедению,
издаваемые Лазаревским институтом восточных
языков. М., 1900. Вып. 2; Кыйссаи Каzарман. К.,
1879; Каzарман Катил дастаны. К., 1998.

Лит.: К а т а н о в Н. Кыссэ�и Кагырман (пове�
ствование о Кагырмане) // Деятель. 1901. № 1.

М.И.Ахметзянов.

КАХО�П, см. Комплексное агрохимическое
окультуривание почв.
КАЦ Борис Александрович (р. 3.1.1952,
Москва), математик, д. физ.�матем. наук
(1993), проф. (1995). В 1974 окончил Казан.
ун�т. С 1976 работает в Казан. архит.�строит.
ун�те, одновр. (с 2000) в Казан. ун�те на ка�
федре матем. анализа. Труды по комплексно�
му анализу и краевым задачам в областях с
фрактальными границами. К. построил тео�
рию интегрирования по неспрямляемым кри�
вым, установил связь разрешимости крае�
вых задач комплексного анализа с фракталь�
ными размерностями границы области. 

С о ч.: The Riemann Boundary Value Problem on
Nonsmooth Arcs and Fractal Dimensions // St.
Peterburg Math. J. 1995. V.6, № 1; The Stieltjes
Integral along Fractal Curve // Le Matematiche.
Fascicle 1. 1999. V.54; The Inequalities for Polynomials
and Integration Fractal Arcs // Canadian Math. Bull.
2001. V.44 (1).

КА�ЦАРЕВ Николай Иванович (6.12.1747,
С.�Петербург — 9.5.1815, там же), гос. деятель,
тайный советник (1800). Из дворян. С 1756
на воен. службе. Участник рус.�тур. войны

1768–74. С 1779 прокурор, в 1796–1802
чл. Коммерц�коллегии (С.�Петербург).
В 1802–03 казан. гражд. губернатор. Занимал�
ся орг�цией заготовки и поставки продоволь�
ствия в С.�Петербург. При нём в Казани бы�
ли открыты публичный театр П.П.Есипова
(1802) и воспитательный дом (1803). Был
отстранён от должности за адм. беспорядки
и злоупотребление властью. 

Лит.: Д о л г о в Е.Б. Казанские губернаторы —
главы и хозяева «вручённой на смотрение губер�
нии» // Проблемы истории государственного уп�
равления: Государственный аппарат и реформы в
России. СПб., 2003.

Е.Б.Долгов.

КАЧА�ЛОВ (наст. фам. Шверубович) Васи�
лий Иванович (30.1.1875, г.Вильно —
30.9.1948, Москва), драм. актёр, нар. артист
СССР (1936). Учился на юрид. ф�те С.�Пе�
терб. ун�та, принимал участие в спектаклях
студенческого драм. кружка под рук. В.Н.Да�
выдова, одновр., в 1896–97, работал приходя�
щим (нештатным) актёром в Суворинском
т�ре. В 1897 был принят в Казан.�Саратовское
т�во М.М.Бородая и 9 сент. 1897 впервые вы�
шел на казан. сцену в небольшой роли баро�
на Раццеля в комедии К.А.Тарновского «Ког�
да б он знал». Работа в т�ве с такими масте�
рами, как А.И.Каширин, А.А.Агарёв, Е.П.Ше�
буева, Е.Я.Неделин и др., стала важным эта�
пом творческой биографии К. Именно на ка�
зан. сцене сформировались важнейшие сто�
роны его дарования, получившие дальней�
шее развитие уже на сцене Моск. Худож. т�ра:
стремление к филигранной завершённости
рисунка роли, глубокое проникновение в сло�
весную ткань образа, умение действовать
словом, романтическая окраска создаваемо�
го персонажа, стремление возвысить своего
героя над сугубо бытовыми реалиями жизни,
раскрыть его духовную сущность. На протя�
жении трёх сезонов в Казани К. сыграл более
150 ролей различного плана, среди к�рых —
Муров, Дудукин, Досужев, Кнуров, Прибыт�
ков, Митя, Борис, Несчастливцев («Без ви�
ны виноватые», «Доходное место», «Беспри�
данница», «Последняя жертва», «Бедность
не порок», «Гроза», «Лес» А.Н.Островско�
го), Нелькин («Свадьба Кречинского»
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В.И. Качалов в роли князя Шаховского 
(«Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого).

Казань. 1898.

В.И. К а ф т ы р е в. 1. Церковь Четырёх Евангелистов. 1769. Фотография нач. 20 в.;
2. Казан. магистрат. Рисунок. Кон. 18 в.; 3. Летняя резиденция казан. архиерея. 1781. Современный вид;

4. Гор. магистрат. Казань. 1788. Фотография нач. 20 в.



А.В.Сухово�Кобылина), Неизвестный («Ма�
скарад» М.Ю.Лермонтова), Ракитин («Месяц
в деревне» И.С.Тургенева), князь Шаховской
(«Царь Фёдор Иоаннович» А.К.Толстого),
Президент («Коварство и любовь» Ф.Шил�
лера), Эдгар, Кассио, Горацио («Король Лир»,
«Отелло», «Гамлет» У.Шекспира). Наивысш.
оценку казан. прессы получило исполнение
К. ролей Бориса Годунова («Смерть Иоанна
Грозного» А.К.Толстого), где актёру удалось
передать холодную расчётливость, трезвый
ум, властолюбие будущего царя, и Кассия
(«Юлий Цезарь» У.Шекспира). Безукориз�
ненность формы, в к�рой была продумана
каждая мелочь: грим, костюм, манера поведе�
ния, глубокая осмысленность каждой фразы
и каждого жеста, свидетельствовала о неза�
урядности рождающегося таланта. В годы
пребывания в Казани К. принимал активное
участие в обществ. мероприятиях: благотво�
рит. концертах, студенческих вечерах; его ис�
полнение стихотворений А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, монологов из пьес А.С.Гри�
боедова, У.Шекспира пользовалось большой
популярностью. В январе 1900 был пригла�
шён К.С.Станиславским и В.И.Немирови�
чем�Данченко в Моск. Худож. т�р, в период
работы в к�ром его творчество получило все�
мир. признание. 

В 1948 имя К. присвоено Казан. Б. драм.
т�ру. В 1973–93 в т�ре была открыта экспо�
зиция «Качаловская комната» (представле�
ны док�ты и материалы, связанные с пре�
быванием К. в Казани), учреждена внутри�
театр. пр. им. В.И.Качалова за лучшую ак�
тёрскую и режиссёрскую работу, проводи�
лись «Качаловские дни». Именем К. назва�
на одна из улиц Казани. На д. № 3 по ул.
Лобачевского (б. «Номера Михайлова»),
где К. проживал в 1897–99, установлена ме�
мор. доска. В 2005 в связи со 130�летием со
дня рождения К. во внутр. дворике (атриу�
ме) Казан. Б. драм. т�ра ему был открыт па�
мятник (скульптор А.М.Миннуллина, арх.
Г.А.Бакулин). 

Лит.: В.И.Качалов: Сб. статей, воспоминаний,
писем. М., 1954; К р у т и И. Русский театр в Ка�
зани. М., 1958; Т а л а н о в А. Качалов. М., 1962;
В и л е н к и н В. Качалов. М., 1976. 

Ю.А.Благов.

КАЧА�ЛОВ Николай Николаевич (7.6.1883,
г.Дрезден, Германия — 19.6.1961, Ленинград),
химик�технолог, чл.�корр. АН СССР (1933),
засл. деятель науки и техники РСФСР
(1935). По окончании в 1911 Петерб. горно�
го ин�та работал на Петрогр. фарфоровом
з�де (ныне з�д им. М.В.Ломоносова).
В 1923–30 техн. руководитель Ленингр. з�да
оптического стекла, одновр. зам. директора
(1920–30), пред. учёной коллегии (с 1929)
Ленингр. иссл. керамического ин�та, началь�
ник науч. сектора Всесоюз. объединения оп�
тико�механической пром�сти (1930–32).
С 1930 в Ленингр. технол. ин�те: проф., зав.
кафедрой стекла, зам. директора (1937–39);
одновр. зам. директора (1932–46), началь�
ник лаборатории (1932–37) Ленингр. ин�та
оптического стекла; с 1948 в Ин�те химии
силикатов АН СССР. В 1941–44 зав. кафед�
рой технологии стекла Казан. хим.�технол.
ин�та. К. — один из организаторов отеч. про�
из�ва оптического стекла. Впервые дал по�
дробное изложение физ.�хим. основ важней�
ших технол. процессов стекольного произ�ва.
Им проведены фундам. иссл. механических
свойств поверхностного слоя стекла. К. внёс
вклад в развитие отеч. оптико�механической
пром�сти, произ�ва рус. высокохудож. фарфо�
ра, в разработку технологий получения мяг�
кого и техн. фарфора, стекла из отеч. глин.
Теоретические и эксперим. иссл. процессов
шлифовки и полировки стекла обобщены в
монографии «Основы процессов шлифовки
и полировки стекла» (М., 1946), удостоен�
ной Сталинской пр. 2�й степени (1947). Под
рук. К. разработаны методика варки цветно�
го стекла, технология изготовления мозаич�
ных смальт с обогащением их цветной гаммы
новыми, ранее не применявшимися краси�
телями, получены химически стойкие эмали
для пищ. пром�сти, ювелирные эмали для
цветных металлов, эмали для газовой аппа�
ратуры, тонкослойные и прочные титановые
эмали. Участвовал в создании отеч. сырье�
вой базы для произ�ва всех видов силикатных
материалов, разработал техн. условия на стек�
лопром. пески. Награждён двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Крас�
ной Звезды, медалями. 

С о ч.: Фарфор и его из�
готовление. М.–Л., 1927;
Основы производства оп�
тического стекла. Л., 1936
(соавт.); Основы техноло�
гии стеклоизделий (фор�
мование стекла) // Техно�
логия стекла. Т. 2. Техноло�
гия стеклоизделий. М.–Л.,
1939 (соавт.).

Лит.: Николай Нико�
лаевич Качалов: Матери�
алы к биобиблиогр. учё�
ных СССР. Сер. хим. на�
ук. М., 1953. Вып. 18;
В о л к о в В.А., В о н �
с к и й Е.В., К у з н е ц о в а Г.И. Выдающиеся хи�
мики мира: Биогр. справ. М., 1991.

В.Г.Абзалова.

КАЧЕ�ЛИНО (КBче), село в Арском р�не, на
р. Казанка, в 6 км к Ю.�З. от пгт Арск. На
2002 — 900 жит. (татары). Полеводство, мол.
скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Ме�
четь. Изв. с 1602–03. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, пчел�вом, рыб�вом. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали 2 мечети, медресе, вод. мель�
ница, 6 бакалейных лавок. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял 2082
дес. До 1920 село входило в Арскую вол. Ка�
занского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Ар�
ском р�не. Число жит.: в 1782 — 213 душ муж.
пола; в 1859 — 1109, в 1897 — 1713, в 1908 —
1951, в 1920 — 1780, в 1926 — 1923, в 1938 —
1675, в 1949 — 1214, в 1958 — 1074, в 1976 —
991, в 1979 — 930, в 1989 — 885 чел.
КАЧИ�М, г и п с о л ю б к а (Gypsophila),
род одно� или многолетних трав, реже полу�
кустарников сем. гвоздичных. Изв. ок. 120
видов, распространены в умеренном поясе
Евразии, один вид — в Австралии. В РТ 3 ви�
да. К. высокий (G. altissima) и К. метельчатый
(G. paniculata) встречаются по всей терр. ре�
спублики, преим. в Закамье; К. жигулёвский
(G. zhegulensis) — в Вост. Предкамье. Растут
на каменистых склонах, на лугах, у дорог.
Многолетние растения выс. 50–100 см. Кор�
ни стержневые, толстые. Листья сидячие, су�
противные. Цветки мелкие, белые, розовые
или пурпурные, с длинными нитевидными
цветоножками, собраны в широкие раскиди�
стые соцветия — метёлки. Плод — мелкая
шаровидная коробочка. Цветут в мае–июле.
Плодоносят в августе. Размножаются семена�
ми. Корни мн. видов (изв. под назв. «белый
мыльный корень») содержат значит. кол�во
сапонинов. Отвар из корней К. метельчатого
используется в нар. медицине как слабитель�
ное, рвотное, болеутоляющее средство. Ядо�
витые, медоносные растения. К. метельча�
тый и К. высокий разводят как декор. расте�
ния; занесены в Красную книгу РТ.
КАЧИМИ�Р (КBчимир), деревня в Кукмор�
ском р�не, на р. Ошторма, в 5 км к В. от
пгт Кукмор. На 2002 — 351 жит. (татары).
Полеводство, скот�во. Нач. школа, дом куль�
туры, мечеть (построена в 1899; памятник
архитектуры). Осн. во 2�й пол. 17 в. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. функциони�
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В.И. Качалов. Казань. 1897.

Памятник В.И. Качалову во внутреннем дворике
Казан. Большого драматического театра (скульп�
тор А.М.Миннуллина, архитектор Г.А.Бакулин).

Н.Н. Качалов.



ровали мечеть, мельница с крупообдиркой,
3 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 965,7 дес. До
1920 деревня входила в Асан�Илгинскую вол.
Мамадышского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Кукморском, с 1.2.1963 в Сабин�
ском, с 12.1.1965 в Кукморском р�нах. Число

жит.: в 1782 — 54 души муж. пола; в 1859 —
438, в 1897 — 642, в 1908 — 682, в 1920 — 580,
в 1926 — 617, в 1938 — 928, в 1949 — 407,
в 1958 — 426, в 1976 — 402, в 1979 — 401,
в 1989 — 349 чел.
КАЧКИ�НОВО (Качкын), деревня в Акта�
нышском р�не, на автомобильной дороге Ка�
зань–Уфа, в 53 км к Ю.�З. от с. Актаныш. На
2002 — 265 жит. (татары). Ср. школа, клуб.
Полеводство, мол. скот�во. Изв. с 1728.
В 18–19 вв. жители в сословном отношении
делились на башкир�вотчинников и тептярей.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, различными промыслами, уходили на за�
работки в Сибирь и Пермскую губ. В период
Крест. войны 1773–75 активно выступили
на стороне Е.И.Пугачёва. В нач. 20 в. в К.
располагался этапный дом, имелись мечеть
(первое упоминание в 1831), мектебы для
мальчиков и девочек, 2 ветряные мельницы.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1516 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Поисевскую вол. Мензелинского у.
Уфимской губ. С 1920 в составе Мензелин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мензе�
линском, с 10.2.1935 в Калининском,
с 12.10.1959 в Актанышском, с 1.2.1963 в
Мензелинском, с 12.1.1965 в Актанышском
р�нах. Число жит.: в 1795 — 50, в 1816 — 73,
в 1834 — 134 души муж. пола; в 1870 — 471,
в 1897 — 755, в 1913 — 892, в 1920 — 880,
в 1926 — 649, в 1938 — 477, в 1949 — 253,
в 1958 — 282, в 1970 — 326, в 1979 — 298,
в 1989 — 237 чел.
«КАЧКЫ�Н ХАМИДУЛЛА�» («Качкын ХB�
мидулла» — «Беглый Хамидулла»), татар.
историческая песня из цикла песен о бегле�
цах. Наиб. распространение приобрела у та�
тар�мишарей. В основу песни положены под�
линные факты из биографии Хамидуллы Ве�
скина, жившего в сер. 19 в. на терр. совр.
Лямбирского р�на Респ. Мордовия. Служив�
ший у одного из местных баев, Вескин повёз
однажды в город управляющего имением.
По дороге сани перевернулись, и управляю�
щий повредил руку. После жестокого наказа�

ния Вескин убил бая и бежал из деревни.
Жил в землянках вместе с другими беглеца�
ми. С этого времени реальный человек стано�
вится героем песни, к�рая трактует его даль�
нейшую биографию, полную опасных при�
ключений, как жизнь «благородного разбой�
ника». Хамидулла грабил богатых, помогал
бедным, скитался по лесам, скрывался на До�
ну, Харьковщине и Орловщине. За его по�
имку было назначено большое вознагражде�
ние. Беглеца схватили, однако ему удалось бе�
жать. Вторая поимка оказалась роковой: Ха�
мидуллу осудили и сослали в Сибирь. Худож.
фоном драм. событий в «К.Х.» служат дрему�
чие леса Мордовии, широкие донские сте�
пи, живописные берега р. Белая, бескрайние
просторы Сибири. 

Песня записана Х.Х.Гатиной в 1957 в
с. Лямбря Лямбирского р�на Мордовской
АССР; впервые опубл. в сб. «Татар халык
|ырлары» («Татарские народные песни»,
1965). В примечаниях к тексту, составлен�
ных со слов исполнителей песни, указано,
что сосланный в Сибирь Х.Вескин дожил до
90 лет. 

Лит.: У р м а н ч е е в Ф. Исторические пес�
ни // Героический эпос татарского народа. К., 1984;
Татар халык и|аты: РиваятьлBр zBм легендалар.
К., 1987; Татар халык и|аты: Тарихи zBм лирик
|ырлар. К., 1988.

Ф.И.Урманчеев.

КАЧУРЕ�Ц Вера Ивановна (23.8.1921, г.Про�
скуров, Украинская ССР — 19.9.1983, Ка�
зань), эпидемиолог, д. мед. наук (1969), проф.
(1970), засл. врач ТАССР (1972). По оконча�
нии в 1942 Казан. мед. ин�та работала там
же, зав. кафедрой эпидемиологии (с 1968).
Труды по эпидемиологии, вопросам клиники
и профилактики инфекц. заболеваний (в т.ч.
дет. дифтерии). Награждена медалями. 

С о ч.: Длительность и напряжённость противо�
дифтерийного иммунитета привитых различными
видами вакцин. К., 1954; Заболеваемость дифте�
рией в Казани и основные этапы её ликвидации. К.,
1967; Профилактика особо опасных инфекций в
мирное время. К., 1976.

Лит.: Профессор Вера Ивановна Качурец: Не�
кролог // Казан. мед. журн. 1984. № 4.

КАШАГА�, предмет мягкого убранства тради�
ционного татар. жилища, бытующий в сел.
интерьере и в наст. вр. Обычно изготовля�

ется из длинной полосы х.�б. фаб. материи;
в прошлом широко использовалась домо�
тканина. К. украшается вышивкой, бахро�
мой (чуклы К.), оборкой (бала итBкле К.);
развешивается под потолком в разных час�
тях дома: вдоль стен (озын К., тCр буе), ма�
тицы (матча итBге), печи (мич корма), над
дверью (ишек К.), занавесями (чаршау ка�
шы) и др. 

Лит.: В о р о б ь ё в Н.И. Казанские татары. К.,
1953; Х а л и к о в Н.А. Сельские поселения и жи�
лища // Татары. М., 2001.

Ф.Ф.Гулова.

КАША�ЕВ Аббас Сулейманович (15.8.1912,
д. Верхозим Кузнецкого у. Саратовской губ. —
27.3.2005, Казань), парт., хоз. работник. Окон�
чил Высш. школу парторганизаторов (Моск�
ва, 1946). В 1934–37 в полит. отделе комсо�
мольской орг�ции совхоза им. Воровского
Мензелинского р�на. 2�й секр. Юдинского
(1940), 1�й секр. Бавлинского (1941–44), Чи�
стопольского (1944–45), Кукморского
(1947–53), Альметьевского (1953–56) рай�
комов и горкомов КПСС. В 1965–76 зам. на�
чальника ПО «Татнефтестрой». Деп. ВС
ТАССР в 1951–67. Награждён орденами Ле�
нина, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями. 

Ф.Г.Калимуллина.

КАША�ЕВ Александр Николаевич (1889 —
1976, Казань), график, живописец. Окончил
Казан. худож. школу (1915), Казан. архит.�ху�
дож. мастерские (1924). Чл. и пред. ТатЛЕФ

(1925–27), преподавал в Казан. худож. уч�ще
(1929–39). Чл. Союза художников (1937).
В 1920�е гг. исполнил монумент., символи�
ко�аллегорические панно на рев. темы:
«РЛКСМ» (1924), «Ленинизм» (1925), кари�
катуры для ж. «Пролетарий Татарстана»
(1925–26), занимался оформлением выставок,
пром. объектов, мест массовых манифеста�
ций и др. Оформлял спектакли ТЮЗа (1935).
В годы Вел. Отеч. войны создавал казан. «Ок�
на сатиры». В 1940–50�е гг. работал в жанрах
пейзажа, натюрморта: «Волга у Тетюш» (1946),
«У окна», «Натюрморт» (оба — 1947), «Перед
открытием навигации» (1950) и др. 

Участник выставок: 3�й конкурсной вы�
ставки Кахутеина, выставки КАХУТЕМАС,
изовыставки «Казань — вперёд» (все — 1924,
Казань), 2�й изовыставки лаб.�производств.
работ ЛЕФ (1925, Казань), всесоюз. выстав�
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Кашага. Интерьер сельского дома. Кон. 19 в.  
Музей К. Насыри в д. Б. Ачасыры. Реконструкция.

А.Н. К а ш а е в. «Красная Армия». 
Эскиз плаката. Бумага, акварель. 1923. 

Гос. музей изобразительных искусств РТ.

д.Качимир. Мечеть 1899.



ки «Искусство народов СССР» (1927, Моск�
ва). Произведения К. хранятся в Гос. музее
изобразительных иск�в РТ. 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии. К., 1984; Каталог выставки произве�
дений художников Татарии 20–30�х годов. К., 1990.

О.Л.Улемнова.

КАША�ЕВ Анвар Шакирович (р. 22.3.1949,
д. Акбулат Фёдоровского р�на Башкирской
АССР), живописец, график. Из дворянского
рода Еникеевых�Кашаевых. Учился в Ду�
шанбинском худож. уч�ще, окончил Уфим�
ское уч�ще иск�в у педагога В.Н.Баскакова
(1974). С 1987 преподаватель дет. худож.
школы в г.Уфа. Чл. Союза художников (1993).
Дарование К. как живописца ярко прояви�
лось в лирических пейзажах, посв. филос.
раскрытию темы Родины, отображению её в
образах родной деревни с выразительными
природными ландшафтами («Пейзаж с пше�
ничным полем», 1983; «Грустный день», 1995;
«Утро деревни», 1996; «Воспоминания о ма�
тери», 2004; «Берёзы детства», 2005), совр. го�
рода, наблюдаемого из окна мастерской ху�
дожника или запечатлённого им в поездках
по стране («Улица в Уфе», 1979; «Одиночест�
во», 1987; «Храм в Судаке», 1987; «Снего�
пад», 1988 и др.). В жанровых полотнах К. ут�
верждаются нравственные идеалы, мечты ху�
дожника о гармонии и совершенстве бытия
(«Безмолвие», 1995; «Вечер для друзей (Тар�
ковский, Высоцкий, Шукшин)», 1994; «Воз�
вращение», 2004 и др.). Для живописной ма�
неры К. характерны мерцающая рельефная
фактура полотен, светлый колорит, постро�
енный на сочетании белого с голубым, си�
ним, охристо�жёлтым и др. цветами. Графи�
ческие станк. листы, исполненные пером, ту�
шью, цветным и чёрным карандашом, отли�
чаются символической содержательностью и
особой моделировкой формы и пространст�
ва, передаваемых мелкой штриховкой, созда�
ющей эффект лёгкой дымки. Нередко состав�
ной частью композиции произведений
являются начертанные от руки авторские
стихотворения К. («Тукай в больнице», 1983;
«Стихи на снегу», 1990; «Песня «Рамай»,
1995; «Автопортрет», «Минас Аветисян»,
оба — 1997 и др.). Среди оформленных им
книг с иллюстрациями — «ХBерле кvн»
Р.Идиятуллина (Уфа, 1997), «Иман нуры» и
«Мин язларда калам» Э. Кашфуллина (Уфа,
1997 и 1998) и др. 

Участник всерос. с 1983 («Выставки ри�
сунка и акварели»), зональных с 1985 («Урал
социалистический»), межрегиональной
(«Татарт», С.�Петербург–Казань, 1991–92)
выставок. Персональные выставки 1988, 1993,
1994, 1999, 2004 (Уфа). Произведения хранят�
ся в Башк. худож. музее им. М.В.Нестерова
(Уфа), Музее В.С.Высоцкого (Москва). 

Лит.: Анвар Кашаев. Живопись. Графика: Ката�
лог выставки. Уфа, 1999.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КАША�ЕВ Рустем Султанхамитович
(р. 11.5.1949, Казань), физик, д. техн. наук
(2001). По окончании в 1971 Казан. ун�та ра�
ботал в Физ.�техн. ин�те КФАН СССР,
с 1975 — в Казан. хим.�технол. ин�те. С 1985
вед. конструктор спец. проектно�конструк�
торского бюро «Нефтехимпромавтоматика».
С 1993 в академ. колледже Казан. ун�та, од�
новр. директор КБ резонансных комплексов
(Казань). В 1995–2002 в Казан. академии
культуры и иск�в; с 2002 проф. Казан. энер�
гетического ун�та. Труды по иссл. нефт. дис�
персных систем методом импульсного ЯМР.
К. разработал малогабаритный автоматизи�
рованный ЯМР�релаксометр (1992), основы
структурно�динамического анализа (СДА)
протонных систем. Впервые предложил про�
точный ЯМР�анализатор параметров сырой
нефти (1996), с применением СДА исследо�
вал нефт. дисперсные системы (углеводоро�
ды, нефти, мазуты, гудроны, битумы, кар�
боиды, кокс). Малогабаритный ЯМР�релак�
сометр К. широко используется в НИИ, вузах
и на пр�тиях для иссл. параметров сырой
нефти. 

С о ч.: Применение импульсного ЯМР в нефте�
химии и нефтедобыче. К., 1999; Структурно�ди�
намический анализ нефтяных дисперсных систем.
К., 1999; Информационные системы. К., 2001; Им�
пульсная спектроскопия ЯМР структурно�дина�
мического анализа нефтяных дисперсных систем.
К., 2002.

КАША�ЕВА (Кушай), река в Вост. Закамье,
прав. приток р. Зай. Дл. 12,8 км, пл. басс.
99,7 км2. Протекает по терр. Нижнекамского
р�на. Исток расположен в лесном массиве,
в 3 км к Ю.�В. от д. Кашаево, устье — в 1 км
к С.�В. от с. Байгулово. Абс. выс. истока 180 м,
устья — 54 м. Лесистость водосбора 55%.
К. имеет 4 притока; наиб. крупный (прав.) —
р. Аланка (10,4 км). Густота речной сети
0,56 км/км2. Питание смешанное, на долю
снегового приходится ок. двух третей. Мо�
дуль подземного питания 0,51–1 л/с·км2. Ги�
дрологический режим характеризуется высо�
ким половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс. 91 мм,
слой стока половодья 60 мм. Весеннее поло�
водье начинается обычно в первых числах
апреля. Замерзает К. в нач. ноября. Ср. мно�
голетний меженный расход воды в устье
0,108 м3/с. Вода очень жёсткая: 9–12 мг�экв/л
весной и 12–20 мг�экв/л зимой и летом. Об�
щая минерализация 300–400 мг/л весной и
более 1000 мг/л зимой и летом. На реке пруд
объёмом 0,4 млн. м3. Вод. ресурсы использу�
ются для орошения.
КАША�ЕВО (Кушай), деревня в Нижнекам�
ском р�не, на р. Кашаева, в 15 км к Ю. от
г.Нижнекамск. На 2002 — 67 жит. (татары).

Полеводство, овощ�во. Изв. с 1680. В 18 –
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота, лесозаготовительным про�
мыслом. В нач. 20 в. в К. имелась вод. мель�
ница. В этот период земельный надел сел.
общины составлял 380,4 дес. До 1920 дерев�
ня входила в Афонасовскую вол. Мензелин�
ского у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мен�
зелинского, с 1922 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Челнинском, с 10.2.1935
в Шереметьевском, с 1.2.1963 в Челнинском,
с 12.1.1965 в Нижнекамском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 161, в 1870 — 179, в 1884 — 235,
в 1913 — 486, в 1920 — 441, в 1926 — 308,
в 1949 — 356, в 1958 — 267, в 1970 — 229,
в 1979 — 130, в 1989 — 66 чел.
КАША�ЕВЫ, татар. дворянский род. Из ка�
симовских татар. Родоначальником являет�
ся, предположительно, Ишей К., к�рый упо�
минается в 1629 среди мурз, имевших крепо�
стных. За участие в освобождении Москвы от
войск польск. королевича Владислава (1612)
был пожалован 120 четвертями земли при
дд. Акселе, Адаево и Митрялы Темниковско�
го у. Во 2�й пол. 17 в. упоминается мурза Иса�
кай Тимралеев из рода К. В нач. 18 в. К. жи�
ли в дд. Иванково, Н. и Ст. Мансурово, Кож�
буктино, Шильно Касимовского и Кадом�
ского уездов, Красный Яр Алатырского у.
В 1779 мурзы К. переселились из д. Габдул�
лино Бугульминского у. (ныне д. Ильбяково
Азнакаевского р�на) в Юрматынскую вол.
Ногайской даруги Оренбургской губ. Мурзы
Сафар Ижбулатов и Валиши Казбулатов из
рода К. указом Сената от 1 дек. 1796 были
включены в дворянское сословие. Их потом�
ки в 19 – нач. 20 вв. жили в дд. Акбулатово и
Батырово (ныне Фёдоровский р�н Респ. Баш�
кортостан). Часть рода К., оставшаяся в со�
словии гос. крестьян, проживала в дд. Верх.
Аташево, Н. и Ст. Калмашево (ныне Чекма�
гушевский р�н Респ. Башкортостан), Курма�
шево (ныне Кушнаренковский р�н Респ. Баш�
кортостан), Сарайлы�Муталыпово (ныне
Благоварский р�н Респ. Башкортостан). 

Лит.: Н о в и к о в В.А. Сборник материалов
для истории Уфимского дворянства. Уфа, 1879;
Г а б д у л л и н И.Р. От служилых татар к татар�
скому дворянству. М., 2006.

И.Р.Габдуллин.

КАША�Н, ср.�век. (12–15 вв.) булгар. город,
на прав. берегу р. Кама. В 12–13 вв. кр.
торг.�экон. центр Ниж. Прикамья, с 14 в. — Ка�
шанского княжества. Занимал выгодное геогр.
положение в устье Камы и близ переправы че�
рез неё, что позволяло контролировать речные
и сухопутные торг. пути. В 1391 был захвачен
и сожжён новгородскими ушкуйниками,
в 1399 — моск. войсками. Позднее К. поте�
рял своё значение, был включён в состав Ка�
занского княжества, затем в состав Казанско�
го ханства. Археол. остатки близ с. Шуран
Лаишевского р�на (см. Кашанские городища). 

Лит.: П о н о м а р ё в П.А. Данные о городах
Камско�Волжской Булгарии. Булгарский город Ка�
шан // Изв. Об�ва археологии, истории и этногра�
фии при Казан. ун�те. 1893. Т. 11, вып. 2; С м и р �
н о в А.П. Волжские булгары. М., 1951; Ф а х �
р у т д и н о в Р.Г. Очерки по истории Волжской
Булгарии. М., 1984.

И.Л.Измайлов.
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А.Ш. К а ш а е в. «Одиночество». 
Картон, масло. 1987.



КАША�НСКИЕ ГОРОДИ�ЩА, археол. па�
мятники; остатки ср.�век. булгар. городов.
Иссл. ведутся с 19 в.: Н.А.Толмачёвым (1850),
С.М.Шпилевским (1877), П.А.Пономарёвым
(1878–79), Н.Ф.Калининым (1948), К.А.Ру�
денко (1995–99) и др. Шпилевский и Поно�
марёв связывают одно из К.г. с г.Кашан. Назв.
по оврагу «Кашанское ущелье». Почти вся
терр. К. г. распахана. 

Кашанское I городище расположено на
высоком (выс. до 90 м) прав. берегу р. Кама,
в 1 км к В. от с. Шуран Лаишевского р�на.
Пл. 17,1 га. Датируется, предположительно,
11–12 или 13–14 вв. Терр. городища трапеци�
евидной формы, ограничена с С.�З. оврагом
«Гремячий ключ», с В. — «Рыжным овра�
гом», с Ю. — берегом Камы; культ. слой незна�
чит. В ходе археол. раскопок изучены укреп�
ления со стороны поля и реки, состоявшие из
вала и рва, культ. отложения внутри городи�
ща. У оврага «Гремячий ключ» найдены об�
ломки глиняной посуды ананьинской археол.
культуры. Вещевой комплекс из раскопов
представлен металлическими изделиями
(жел. наконечники стрел, ключ, гирька, гвоз�
ди, пробойник, застёжка, детали навесных
замков и конской упряжи, обломки медной
посуды, бронз. бубенчик и т. п.), фрагмента�
ми керамических лепных и подправленных на
круге сосудов 11–12 вв., сфероконусов, гли�
няными пряслицами и др. На терр. городища
были найдены клад золотоордынских монет
14 в. и неск. булгар. вещевых кладов 11–12 вв. 

Кашанское II городище расположено на
прав. берегу Камы к З. от с. Сорочьи Горы
Рыбно�Слободского р�на. Пл. 30,2 га. Дати�
руется, предположительно, 12–13 вв. Терр.
подчетырёхугольной формы ограничена с
Ю. высоким (до 25 м) обрывом Камы, с В. —
оврагом «Долгий», с З. — оврагом «Кашан�
ское ущелье»; культ. слой незначит. С зап. и
сев.�зап. сторон городище защищено двой�
ной системой валов и рвов, с сев. — одинар�
ной; в укреплениях имеются 3 проезда. 

На терр. городища найдены жел. меч с зол.
насечкой, сабля, топоры, втульчатый наконеч�
ник копья с листовидным пером, украшения
и др. По мнению Н.Ф.Калинина, городище
являлось крепостью г.Кашан и ставкой вое�
начальника. 

Лит.: Ш п и л е в с к и й С.М. Древние города
и другие булгаро�татарские памятники в Казан�
ской губернии. К., 1877; П о н о м а р ё в П.А. Дан�
ные о городах Камско�Волжской Булгарии. Булгар�
ский город Кашан // Изв. Об�ва археологии, исто�
рии и этнографии при Казан. ун�те. 1893. Т. 11,
вып. 2; К а л и н и н Н.Ф., Х а л и к о в А.Х. Ито�
ги археологических работ за 1945–1952 гг. К., 1954;
Ф а х р у т д и н о в Р.Г. Археологические памятни�
ки Волжско�Камской Булгарии и её территория.
К., 1975; Р у д е н к о К.А. Итоги исследования
городища Кашан I в Татарстане: к вопросу о форми�
ровании булгарских городов и протогородов // Но�
вые исследования по средневековой археологии
Поволжья и Приуралья. Ижевск�Глазов, 1999.

К.А.Руденко.

КАША�НСКОЕ КНЯ�ЖЕСТВО, б у л г а р �
с к о е (13–15 вв.). Образовалось на терр.
Волжской Булгарии после завоевания её мон�
голами. Входило в состав Золотой Орды как
вассальное владение. Центр — г.Кашан. Осн.
занятия населения — земледелие, скот�во;

в кр. поселениях и городах были развиты же�
лезоделательное, гончарное, бронзолитейное
и др. ремёсла, торговля. Разорялось в 1391
новгородскими ушкуйниками, в 1399 — моск.
войсками. В 1430–40�е гг. вошло в состав Ка�
занского ханства. 

Лит. см. при ст. Кашан. 
И.Л.Измайлов.

КАША�ПОВ Газиз (Газизджан) Салихович
(псевд. Газиз Кашшаф�Узиле) (21.8.1942,
д. Н.Узеево Аксубаевского р�на — 30.8.1991,
г.Набережные Челны, похоронен в родной
деревне), писатель. Окончил Благовещен�
ское воен. уч�ще, Казан. ун�т (1979).
В 1974–82 инспектор отдела кадров Татар. кн.
изд�ва, корреспондент газет «ХезмBт байра�
гы» («Знамя труда», г.Альметьевск), «Со�
циалистик Татарстан». В 1987–89 ответ. секр.
Набережночелнинского отд�ния Союза писа�
телей ТАССР. Первые произведения К. опубл.
в 1974 в ж. «Ялкын». Автобиографическая
пов. «СBмум |иле» («Знойный ветер», 1978)
посв. пограничникам, пов. «~ир |ылысы»
(«Тепло земли», 1983) и ром. «Язмышыxа
ышан» («Верь своей судьбе», 1987) — строи�
телям кр. пром. объектов и новых городов.
К. также — автор повестей «Еллар тыныч
иде» («В мирные дни», 1983), «Вv|дан хBте�
ре» («Память совести», 1989), в к�рых подни�
маются проблемы совр. молодёжи, док. рома�
на о поэте Х.Туфане «Киек каз юлы» («Млеч�
ный путь», 1992); публицист. статей, текс�
тов популярных песен. В 1992 на родине ус�
тановлен бюст и открыт музей Кашапова. 

Лит.: Н B | м и е в Т. �зи авылыныx Газиз|а�
ны // Казан утлары. 2002. № 8.

КАША�ПОВ Загир Багаутдинович (р. 3.5.1930,
с. Верх. Стярле, ныне Азнакаевского р�на),
руководитель с.�х. пр�тия, засл. агроном
ТАССР (1990). Окончил Казан. с.�х. ин�т
(1970). В 1948–93 работал в колхозе им. Ми�
чурина Азнакаевского р�на: колхозник, трак�
торист, бригадир, зам. пред., пред. колхоза
(с 1967). Под рук. К. колхоз достиг высоких
показателей по произ�ву и продаже с.�х. про�
дукции, стал высокорентабельным х�вом с
передовой агротехникой и развитым жив�вом.
Деп. ВС ТАССР в 1975–80. Награждён орде�
нами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями.
КАША�ПОВ Закария Кашапович (14.3.1923,
с. Баланны Мензелинского кантона, ныне
Муслюмовского р�на — 21.3.2000, там же),
механизатор, Герой Соц. Труда (1966). Окон�
чил курсы трактористов (1941). В 1941–83
работал в совхозе «Михайловский» Муслю�
мовского р�на, тракторист, бригадир трак�
торной бригады, комбайнёр. В 1958 К. c пл.
418 га намолотил 6179 ц зерна, в 1965
с 479 га — 6175 ц, в 1966 с 393 га — 6237 ц. Зва�
ния Героя удостоен за успехи, достигнутые в
увеличении произ�ва и заготовок зерна, кор�
мовых культур, и за высокопроизводительное
использование техники. Участник Вел. Отеч.
войны. Награждён орденами Ленина, Оте�
чественной войны 1�й степени, медалями.
На аллее Героев Муслюмовского р�на в
с. Муслюмово установлен бюст К. (2003). 

Лит.: Мастер своего дела. К., 1966; Г а й н у л �
л и н Х., Г а л и е в Р. Кашапов Закария Кашапо�
вич // Герои Социалистического Труда Татарии:

Док. очерки. К., 1984. Кн. 2; Герои Социалистиче�
ского Труда и полные кавалеры ордена «Трудовой
Славы» — наши земляки. К., 2003.

КАША�ПОВ Наиль Фаикович (р. 8.11.1960,
Казань), физикохимик, д. техн. наук (2001),
засл. изобретатель РТ (2005). По окончании
в 1983 Казан. ун�та работал в Казан. авиац.
ин�те, зав. лабораторией (c 1987). С 1992 зам.
директора Татар. респ. центра новых техно�
логий «Нур», в 1999–2002 директор НИИ
технологии насосного маш�ния, одновр.
(с 2000) в Казан. технол. ун�те, зав. кафедрой
технол. оборудования мед. и лёгкой пром�сти
(c 2002), декан ф�та довузовской подготовки
(с 2004). Автор работ по физике плазмы.
Занимался иссл. проблем неустойчивости
низкотемпературной плазмы в потоке газа,
взаимодействия неравновесной плазмы с по�
верхностью твёрдых тел, их плазменной мо�
дификации, нанесения покрытий. К. устано�
вил, что струя высокочастотной плазмы по�
ниженного давления позволяет получать но�
вые свойства системы «покрытие–подложка»
за счёт совмещения процессов обработки и
напыления. Разработал технологии измене�
ния свойств поверхностных слоёв металлов,
диэлектриков, полупроводников и тонкоплё�
ночных покрытий воздействием высокочас�
тотной плазмы инертных и активных газов и
их смесей. Технологии и оборудование для
подготовки поверхности и нанесения покры�
тий высокочастотным плазмотроном внед�
рены на пр�тиях: «КамАЗ», «Радиоприбор»,
Казан. НИИ радиоэлектроники, «Мединст�
румент», в Казан. технол. ун�те и др. Имеет 22
авторских свидетельства и патента на изоб�
ретения. 

С о ч.: Высокочастотная плазменно�струйная об�
работка материалов при пониженных давлениях. Те�
ория и практика применения. К., 2000 (соавт.); На�
несение тонкоплёночных покрытий с помощью вы�
сокочастотной плазмы пониженного давления //
Физика и химия обработки материалов. 2000. № 2
(соавт.); Основные результаты исследований в об�
ласти низкотемпературной плазмы и её применений
в 2002 году // Исследование и применение низко�
температурной плазмы. М., 2003.

КАША�ПОВ Равиль Исхакович (р. 15.11.1956,
пос. Красногорск Увельского р�на Челябин�
ской обл.), спортсмен (лёгкая атлетика — ма�
рафон), мастер спорта СССР междунар.
класса (1987). Воспитанник ФСО профсою�
зов (Казань), тренеры — Х.М.Муртазин,
М.Н.Чинкин. Окончил биол. ф�т Казан. ун�та
(1979). Чемпион СССР 1987 (марафон), 1988
(кросс), мира 1998 (в беге на 100 км в ко�
мандном первенстве), обладатель Кубка Ев�
ропы 1988 (марафон); бронз. призёр чемпио�
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ната мира 1998 (в беге на 100 км в личном
первенстве), участник Олимп. игр 1988 (ма�
рафон). В 1979–83 на преподавательской ра�
боте в Казан. ун�те, в 1983–89 — в Казан. фи�
лиале Волгоградского ин�та физ. культуры,
с 1989 тренер�инструктор СК «КамАЗ»
(в 1992–95 — футбольного клуба), с 1995
преподаватель Камского ин�та физ. культу�
ры (г.Набережные Челны).

КАШАФУДДИ�Н Минзаляви, см. Минзаля�
ви Кашафуддин.

КАШАФУТДИ�НОВ (Кашафетдинев) Гайфи
Абрарович (25.1.1931, д. Мирзям Арского
р�на — 12.10.2002, Казань), вет. фармаколог,
токсиколог, д. вет. наук (1989). По окончании
в 1955 Казан. вет. ин�та работал гл. вет. вра�
чом Сармановского р�на. С 1957 в Казан. вет.
ин�те на кафедре фармакологии. С 1985 во
Всерос. науч.�иссл. вет. ин�те, зав. лаборато�
рией устойчивости вет. службы (1990–93).
Труды по иссл. фосфор� и сераорганических
соединений, применяемых в кач�ве инсекто�
репеллентов. Имеет 8 авторских свидетельств
на изобретения. Награждён медалями. 

С о ч.: Сравнительное изучение действия арми�
на и нибуфина на общее состояние и холинэсте�
разную активность плазмы крови // Уч. зап. Казан.
вет. ин�та. 1964. Т. 92; К вопросу противогрибково�
го действия метилацетонохлорофосов // Уч. зап. Ка�
зан. вет. ин�та. 1970. Т. 104 (соавт.).

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

КАШГАРИ� МАХМУ�Д, см. Махмуд Каш�
гари.

КАШИ�РИН (наст. фам. Благушин) Алек�
сандр Иванович (1862, г.Харьков — 3.12.1925,
д.Шиланка Лаишевского кантона), драм. ак�
тёр; один из крупнейших предст. рус. реа�
листической театр. школы. Сцен. деятель�
ность начал в 1881 в антрепризе К.И.Бессо�
нова в Воронежском т�ре, в 1902 был пригла�
шён в Александринский т�р в С.�Петербурге,
где прослужил два сезона, в 1904 перешёл в
т�р В.Ф.Комиссаржевской, в 1914–15 был
актёром Малого т�ра А.С.Суворина в С.�Пе�
тербурге, однако играл преим. в провинции.
В 1893–1901, 1909–10, 1916–23 служил в Ка�
зан. гор. т�ре; в 1910, 1919 являлся худож.
руководителем труппы, работавшей в Но�
вом (в 1919 — Красноармейский) т�ре. В 1923
возглавил труппу в Рабочем дворце Заречья,
к�рая состояла преим. из актёров�любите�
лей — рабочих и служащих Казан. льно�
комб�та, особое внимание уделял воспита�
тельной миссии т�ра. Неоднокр. приезжал в
Казань на гастроли. Был женат на потомст�
венной казан. дворянке Е.П.Костливцевой,
имевшей собств. дом в Казани и имение в
д. Шиланка Свияжского у., среди крестьян
к�рого К. занимался благотворит. деятель�
ностью. 

Общепризнанный выдающийся исполни�
тель ряда ролей в рус. репертуаре, в т.ч. Ана�
ния («Горькая судьбина» А.Ф.Писемского),
Рогожина («Идиот» по роману Ф.М.Досто�
евского), Никиты («Власть тьмы» Л.Н.Тол�
стого), Иоанна Грозного («Смерть Иоанна
Грозного» А.К.Толстого; «Василиса Меленть�
ева» А.Н.Островского), К. сыграл значит.
роль в театр. иск�ве Казани. Оказал большое

влияние на творчество В.С.Зотова, В.И.Кача�
лова, И.А.Слонова, Д.Р.Любина, ряда других
актёров, работавших на казан. сцене. Пси�
хол. глубина, подробная разработка внутр.
линии жизни персонажа сочетались в испол�
нении К. с простотой и естественностью сцен.
поведения, продуманностью внеш. облика
героя. Не идеализируя образ Ивана Грозно�
го, безудержного и страшного в своих страс�
тях, вспышках необузданного гнева, к�рые
актёр передавал убедительно и темперамент�
но, К. вместе с тем акцентировал внимание на
его кач�вах умного и дальновидного поли�
тика, гос. деятеля большого масштаба. К. при�
знавали также лучшим исполнителем роли
Никиты за всю сцен. историю пьесы Л.Н.Тол�
стого «Власть тьмы». Муки совести, нравст�
венные переживания героя передавались ак�
тёром необычайно искренно и эмоционально.
Особенно были близки К. нар. характеры.
Андрей Белугин, Безсудный, Краснов, Лю�
бим Торцов («Женитьба Белугина», «На бой�
ком месте», «Грех да беда на кого не живёт»,
«Бедность не порок» А.Н.Островского), 1�й
мужик («Плоды просвещения» Л.Н.Толсто�
го), Алексей, Андрей Колгуев («Золото»,
«Новое дело» В.И.Немировича�Данченко)
и др. герои, воплощая в себе типические чер�
ты рус. нац. характера, вызывали сочувст�
вие, соучастие демокр. зрителя своими нрав�
ственными принципами, совестливостью,
стремлением «жить по правде». Именно де�
мокр. направленность творчества К. сниска�
ла ему глубокое уважение и признание зри�
теля. Занимался обществ. деятельностью,
принимал активное участие в благотворит.
концертах. 

Лит.: С м и р н о в а Н.А. Воспоминания. М.,
1947; К р у т и И. Русский театр в Казани. М.,
1958; Ш е б у е в Г. Актёрское счастье. Куйбышев,
1964; Б л а г о в Ю. «Казанский помещик» Алек�
сандр Каширин. К., 2006. 

Ю.А.Благов.

КА�ШКА, село в Тетюшском р�не, в 2 км от
Куйбышевского вдхр., 11 км к Ю. от г.Тетю�
ши. На 2002 — 83 жит. (русские, чуваши).
Полеводство, мол. скот�во. Нач. школа, клуб.
Осн. в 1921. С момента образования нахо�
дилось в Колунецкой вол. Тетюшского,
с 1927 — Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Тетюшском р�не. Число жит.:
в 1926 — 160, в 1938 — 220, в 1949 — 220,
в 1958 — 272, в 1970 — 268, в 1979 — 180,
в 1989 — 125 чел.
КАШКАРА�, село в Кукморском р�не, в басс.
р. Кня (прав. приток р. Ошторма), в 20 км к
Ю. от пгт Кукмор. На 2002 — 5 жит. (рус�
ские). Осн. в кон. 18 в. До реформы 1861 жи�
тели относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, бондарным и бочарным про�
мыслами. В нач. 20 в. в К. функционировали
церковно�приходская школа (в 1892–97 как
школа нач. грамоты), кузница, 3 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 876 дес. До 1920 село входи�
ло в Асан�Илгинскую вол. Мамадышского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Мамадыш�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Кукмор�
ском, с 1.2.1963 в Сабинском, с 12.1.1965 в
Кукморском р�нах. Число жит.: в 1859 — 436,

в 1897 — 741, в 1908 — 772, в 1920 — 778,
в 1926 — 937, в 1938 — 465, в 1949 — 492,
в 1958 — 273, в 1976 — 112, в 1979 — 65,
в 1989 — 11 чел.

КА�ШКИН Николай Дмитриевич (27.11.1839,
г.Воронеж — 15.3.1920, Казань), муз. критик,
музыковед, педагог, проф. (1875). Обучался
игре на фортепиано и теории музыки у част�
ных педагогов, в т.ч. у А.Дюбюка. С 1863 пре�
подавал в муз. классах Моск. отд�ния Рус.
муз. об�ва, в 1866–1906 — в Моск. консерва�
тории (вёл класс фортепиано, курсы теории
и истории музыки). Наиб. важный вклад
К. внёс в историю рос. муз. культуры как кри�
тик. Сотрудничал с газетами «Московские
ведомости», «Русские ведомости»; журнала�
ми «Артист», «Русская музыкальная газе�
та», «Музыка», «Музыкальный современ�
ник» и др. Критические работы посвящал в
осн. проблемам развития композиторского
и исполнительского творчества, с реалисти�
ческих позиций освещал наиб. важные яв�
ления муз. культуры России. Статьи К. о
П.Чайковском, М.Глинке, Н.Римском�Корса�
кове, М.Балакиреве, С.Танееве, А.Скрябине,
С.Рахманинове и др. композиторах пропа�
гандировали достижения рус. композитор�
ской школы. Публицист. работы К. посв. так�
же проблемам муз. просвещения («Русские
консерватории и современные требования
искусства», 1906 и др.). К. является автором
уч. пособий по теории музыки, первым исто�
риографом Моск. консерватории. Перево�
дил на рус. язык муз. уч. лит�ру европ. авто�
ров (Л.Буслер, Х.Риман и др.). С 1918 прини�
мал деятельное участие в орг�ции в Казани
Гос. двухступенной муз. школы (на базе б. Ка�
зан. муз. уч�ща Рус. муз. об�ва), в к�рой вёл
курс истории музыки. 

Лит.: Г л у щ е н к о Г.С. Н.Д.Кашкин. М., 1974;
В а й д а � С а й д а ш е в а Г.К. Звуки времени.
К., 1991.

КА�ШКИН Павел Николаевич (4.1.1902, г.Са�
лигадич, Костромская губ. — 1991, Ленин�
град), миколог, д. мед. наук (1937), проф.
(1938), засл. деятель науки РСФСР (1957).
По окончании в 1926 Ленингр. мед. ин�та
был оставлен там же. С 1928 на кафедре дер�
матовенерологии Ленингр. ГИДУВа, с 1935
зав. кафедрой микробиологии 1�го Ленингр.
мед. ин�та, с 1936 зав. одноим. кафедрой Ле�
нингр. фарм. ин�та. В 1943–45 зав. кафедрой
микробиологии Казан. мед. ин�та, одновр.
зам. директора Казан. НИИ эпидемиологии
и микробиологии, руководитель эксперим.
лаборатории по изучению антибиотиков. Ор�
ганизатор Ин�та антибиотиков в Ленингра�
де (1945); зав. кафедрой микробиологии Ле�
нингр. ГИДУВа (с 1950); организатор
инж.�микробиол. ф�та в Ленингр. хим.�фарм.
ин�те, декан (с 1950). Труды по созданию ан�
тибиотиков (грамицидин С, мицитин), иссл.
грибковых антигенов. К. впервые получены
антибиотические вещества из ряда нитчатых
грибов, в т.ч. дерматомицетов; изучены вопро�
сы глубоких микозов и дерматомикозов.
В 1931 издал первое в России руководство по
иссл. дерматомицетов (совм. с акад. О.Н.Под�
высоцкой). Организованная им микологи�
ческая лаборатория в кон. 1950�х гг. пере�
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росла во Всесоюз. центр по глубоким мико�
зам и микогенной аллергии Мин�ва здраво�
охранения СССР (ныне НИИ мед. миколо�
гии им. П.Н.Кашкина, С.�Петербург). Имеет
ряд авторских свидетельств на изобретения.
Гос. пр. СССР (1951) присуждена за книгу
«Дерматомикозы: этиология, лабораторная
диагностика и эпидемиология» (Л., 1950).
Награждён медалями. 

С о ч.: Антибиотики и их практическое примене�
ние. Л., 1952; Антибиотики. М., 1970.

Лит.: П.Н.Кашкин (К 80�летию со дня рожде�
ния) // Вестн. дерматологии и венерологии. 1982.
№ 1; Е л и н о в Н.П. 100 лет со дня рождения
П.Н.Кашкина // Тез. докл. науч.�практ. конф. по
медицинской микологии (Кашкинские чтения).
СПб., 2002.

КАШЛЫ�К (Искер, Сибирь), ср.�век.
(14–16 вв.) татар. город, на прав. берегу р. Ир�
тыш (ок. совр. г.Тобольск). С кон. 15 в. столи�
ца Сибирского ханства. Наивысш. расцвета
достиг в нач. 16 в., когда терр. ханства была
объединена под властью хана Мухаммада
Тайбуги. В 1582 разрушен отрядом атамана
Ермака. 

Лит.: М и л л е р Г.Ф. История Сибири. М.–Л.,
1937. Т. 1; Материалы по истории Сибири. Улан�
Удэ, 1964.

И.Л.Измайлов.

КАШПА�У, старинный татар. жен. головной
убор в виде мягкой шапочки, чешуеобразно
расшитой серебр. монетами, бисером, корал�
лами. Доп. украшением К. являлись при�
креплённые к убору монетные наушные под�
вески (колакчалар), ожерелье (тамакча) и
накосники в виде цепочки из монет либо по�
лоски ткани, сплошь расшитой кораллами,
жемчугом, монетами, бляшками. Обычно

К. надевался поверх тастара, концы к�рого
тоже имели богатую тканую или вышитую
орнаментацию. До нач. 20 в. К. был распро�
странён у лямбирских мишарей, молькеев�
ских кряшен (кашбу). Он бытовал также у чу�
вашей�анатри (хушпу), бесермян (кошпу),
башкир (кошмау). 

Лит.: З а в ь я л о в а М.К. Татарский костюм:
Из собрания Государственного музея Республики
Татарстан. К., 1996; М у х а м е д о в а Р.Г. Татар�
ская народная одежда. К., 1997.

Ф.Ф.Гулова.

КАШТА�НОВ Накип Фасхутдинович
(р. 8.1.1942, д. Полевые Бикшики Батырев�
ского р�на Чувашской Респ.), врач, писатель.
После окончания Казан. мед. ин�та (1971)
работал в Чистопольской центр. районной
больнице, в 1974–80 — в мед. учреждениях
Казани. С 1981 врач Респ. клинической боль�

ницы. Автор монографии «Гангрена лёгких.
Эмболия лёгких. Тромбоз. Инфаркт лёгких»
(2001). Первые стихи и рассказы начал пуб�
ликовать в кон. 1970�х гг. Книги К. для детей
«Тvлке» операциясе» («Операция «Лиса»,
1995), «Айгvлнеx туган кvне» («День рожде�
ния Айгуль», 1997), «Тылсымлы курай»
(«Волшебная дудочка», 2001), «Канатлы
чBчBклBр» («Крылатые цветы», 2004) про�
низаны фантазией, юмором. Автор сб�ков
стихов «Язмыш орчыгы» («Веретено вечно�
сти», 2002), «КCклBргB кунмый тузан» («Воз�
несение», 2004), «Кыйссаи Йосыф»ка сBяхBт»
(«Путешествие в «Сказание о Юсуфе», 2005).

КАШТА�НОВ Сергей Георгиевич (8.10.1905,
д. Берёзовская Спасского у. Казанской губ. —
10.3.1985, Казань), геолог�гидрогеолог, д. ге�
ол.�минер. наук (1953), проф. (1953). По
окончании в 1931 Казан. ун�та работал там
же, зав. кафедрой общей геологии и гидро�
геологии (1952–77), одновр. проректор
(1955–60). К. исследовал гидрогеологию терр.
Татарстана и соседних регионов. Выявил
(совм. с М.С.Кавеевым и др.) куполообразное
залегание подземных вод в долине р. Кама,
что способствовало развитию представле�
ний об условиях разгрузки подземных вод
Волго�Камского артезианского басс. Изучил
палеогидрогеол. условия терр. Татарстана,
имеющие важное значение в расшифровке
особенностей формирования и сохранения
м�ний нефти. Разработал первые схемы гид�
рогеол. районирования терр. республики. Ус�
тановил гидрогеохим. аномалии в Казани.
Награждён орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: Подземные воды Казани. К., 1979; Под�
земные воды Татарии. К., 1987 (соавт.).

Лит.: К о р о л ё в М.Е., Е с а у л о в а Н.К.
Сергей Георгиевич Каштанов. К., 2003.

М.Е.Королёв.

КАШТА�НОВ Сергей Михайлович
(р. 29.1.1932, Ленинград), историк, д. ист. на�
ук (1968), чл.�корр. РАН (1997). Окончил
Моск. ист.�архивный ин�т. С 1956 в Ин�те
истории РАН (Москва), с 1992 гл. науч. сотр.
Одновр., с 1995, руководитель Центра исто�
рии России в ср. века и раннее новое время,
с 1987 проф. кафедры источниковедения и
вспомогательных ист. дисциплин Рос. гума�
нитарного ун�та (Москва). Труды по исто�
рии России 10–19 вв., историографии, ис�
точниковедению, дипломатике, палеографии,
кодикологии, филигранологии, археографии,
ист. географии. Автор работ по историогра�
фии крест�ва Ср. Поволжья (16–19 вв.), о по�
литике Русского гос�ва по отношению к Ка�
занскому краю во взаимосвязи с вятскими
и морд. землями, о преемственности золото�
ордынских традиций в политике Русского
гос�ва. Впервые ввёл в науч. оборот грамоты
из архива Казан. епархии. 

С о ч.: О внутренней политике Ивана Грозного в
период «Великого княжения» Симеона Бекбулато�
вича // Тр. Моск. гос. историко�архивного ин�та.
1961. Т. 16; Социально�политическая история Рос�
сии конца XV — первой пол. XVI в. М., 1967; Зе�
мельно�иммунитетная политика русского прави�
тельства в Казанском крае в 50�х годах XVI века (по
актовому материалу) // Уч. зап. Казан. гос. пед.
ин�та. 1970. Вып. 80; Очерки русской дипломати�

ки. М., 1970; Акты Русского государства 1505–1526
гг. М., 1975 (соавт.); Актовая археография. М., 1998.

КАШФЕЛАСРА�Р Вахаб (1858, д. Пижма�
ра�Починок Малмыжского у. Вятской губ.,
ныне с. Пижмар Балтасинского р�на —
29.3.1957, г.Кульджа, Китай), религ. деятель.
Обучался в медресе Казани, Астрахани, Бу�
хары. В 1899 был приглашён имам�хатибом
и кази в татар. махаллю Кульджи. При бли�
жайшем участии К. были построены мечеть
и мектеб (1900), преобразованный Г.Буби
(1913–14) в новометодное уч. заведение
«Нур» («Свет»). К. активно участвовал в
жизни татар. общины города; благодаря его
стараниям, пятница на кож. з�де Мусабае�
вых стала выходным днём. 

Лит.: Г о с м а н о в М. Ябылмаган китап, яки
ЧBчелгBн орлыклар: ШBркый Тvркестан турында та�
рихи очерклар. К., 1996.

КАШША�Ф (Кашшафутдинов) Гази (Мирга�
зи) Султанович (15.4.1907, д. Н.Арсланбек
Белебеевского у. Уфимской губ. — 9.12.1975,
Казань), лит. критик, литературовед, канд.
филол. наук (1960). После окончания Вост.
пед. ин�та (1929) занимался преподаватель�
ской работой. В 1937–42 работал в Татар.
гос. изд�ве, в 1942–45 — в ж. «Совет эдэбия�
ты», в 1945–47 — референтом�консультан�
том в Союзе писателей ТАССР, в 1947–50 —
в Ин�те языка, лит�ры и истории КФАН
СССР, в 1950–58 — гл. редактором ж. «Казан
утлары». С 1961 в Казан. ун�те. Выступал со
статьями по проблемам нац. т�ра, творчества
татар. писателей (Г.Тукая, Г.Камала, М.Гали,
Ш.Камала, А.Файзи, К.Наджми, М.Галяу
и др.), участвовал в составлении хрестоматий
для ср. школ. Изучал жизнь и творчество
М.Джалиля: написал науч. комментарий к
«Моабитской тетради», провёл текстологиче�
скую подготовку издания его соч., был соста�
вителем альбома фотографий поэта, сборни�
ка воспоминаний современников о нём (пр.
комсомола Татарстана им. М.Джалиля, 1976).
Автор повестей и рассказов. Награждён ор�
денами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями. 

С о ч.: КCxел кvзгесе. К., 1975; Муса Джалиль. К.,
1961; По завещанию Мусы Джалиля. К., 1984.

Лит.: А х у н | а н о в И. Остаз // Художник
zBм аныx сCзе. К., 1978; Ю з и е в Н. Фидакарь�
лек // }дBбият хBзинBлBре. К., 1978.

КАЩЕ�ЕВ Рафаэль Александрович
(р. 2.8.1951, Казань), астроном, д. физ.�ма�
тем. наук (2000). Окончил Казан. ун�т (1973),
работает там же, проф. кафедры астрономии
(2002). Труды по изучению гравитационных
полей Земли, Луны и др. небесных тел. К. по�
строил теорию и разработал универсальные
методы определения гравитационных полей
небесных тел по результатам разнородных
измерений, выполненных в различных точках
пространства. Предложил методы примене�
ния оптических интерферометров наземно�
го и орбитального базирования для решения
астр. и геодезических задач, а также методы
оценки параметров гравитационных полей
планет земной группы. 

С о ч.: Перспективы интегративного подхода в се�
ленодезии // Селенодезия и динамика Луны. Ки�
ев, 1990; Моделирование распределения вторых
производных гравитационных потенциалов Луны
и Марса на спутниковых высотах // Кинематика и
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физика небесных тел. 1994. Т. 10, № 5; Перспекти�
вы космической интерферометрии // Научный Та�
тарстан. 1996. № 1 (соавт.); Определение гравита�
ционных полей небесных тел по разнородным спут�
никовым данным // Изв. вузов. Геодезия и аэрофо�
тосъёмка. 1998. № 3.

КАЮКИ� (Кvек), село в Спасском р�не, на
р. Актай, в 65 км к С.�В. от г.Болгар. На 2002 —
332 жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во.
Неполная ср. школа, клуб, б�ка. Мечеть. Изв.
с 1710. До 1860�х гг. жители относились к
категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота, кузнечным, са�
пожным и валяльно�войлочным промыслами.
В нач. 20 в. в К. функционировали 2 мечети
(постройки 1862 и 1865), 2 мектеба, 5 мель�
ниц, кузница, 3 крупообдирки, 2 шерстобит�
ни, 8 мелочных лавок. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 4457,3 дес.
До 1920 село входило в Николо�Пичкасскую
вол. Спасского у. Казанской губ. С 1920 в со�
ставе Спасского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Спасском (с 1.4.1935 по 4.10.1991 — Куйбы�
шевский) р�не. Число жит.: в 1782 — 166 душ
муж. пола; в 1859 — 892, в 1897 — 1828,
в 1908 — 1855, в 1920 — 2087, в 1926 — 1480,
в 1938 — 1364, в 1949 — 999, в 1958 — 751,
в 1976 — 708, в 1979 — 506, в 1989 — 384 чел.
В К. родился писатель А.Алиш (музей).
КАЮКО�ВА Галина Петровна (р. 20.1.1944,
г.Владимир), нефтехимик, д. хим. наук (2000).
По окончании в 1967 Казан. хим.�технол.
ин�та работала на маш.�строит. з�де (г.Ки�
ров). С 1970 в Ин�те органической и физ. хи�
мии КНЦ РАН, с 2000 вед. науч. сотр. (с пе�
рерывом: в 1981–88 в НПО «Союзнефте�
промхим»). Труды по химии и геохимии неф�
тей и битумов, по нефтехимии, экологии.
К. выявила осн. закономерности формирова�
ния хим. состава и свойств битумов, разрабо�
тала методы подхода к прогнозной оценке
технол. свойств битумов и возможности их
использования в кач�ве альтернативы углево�
дородному сырью. На основе качественного
и количественного анализа биометок разра�
ботала систему экол. мониторинга нефт. за�
грязнения на терр. РТ. 

С о ч.: Химия и геохимия пермских битумов Та�
тарстана. М., 1999 (соавт.); Закономерности соста�
ва и особенности распределения углеводородных
биомаркеров Бавлинского участка Южно�Татар�
ского свода // Нефтехимия. 2004. Т. 14, № 6 (соавт.);
Особенности состава нефтей и битумов из трещи�
новатых зон продуктивных участков Матроского
месторождения // Геология нефти и газа. 2004. № 5
(соавт.).

КАЮ�МОВ Габдрауф Габдулхакович
(р. 13.12.1926, с. Сарабикулово Бугульмин�
ского кантона), механизатор, слесарь�инстру�
ментальщик, Герой Соц. Труда (1966). Трудо�
вую деятельность начал в 1940 в колхозе
«Магнит» Ново�Письмянского (с 1955 — Ле�
ниногорский) р�на, в 1950–53 зам. пред. это�
го же колхоза. В 1943–50 в Сов. Армии. По�
сле окончания Бугульминской школы меха�
низации (1953) работал механиком�комбай�
нёром в Шугуровской МТС в том же р�не.
В 1957–87 в совхозе им. Будённого Боровско�
го р�на Кустанайской обл. Казахстана: ком�
байнёр, пом. бригадира, механик по ремонту
с.�х. машин, инженер по орг�ции трудоём�
ких процессов в жив�ве (с 1966). Звания Ге�

роя удостоен за выда�
ющиеся успехи, до�
стигнутые в увеличе�
нии произ�ва и заго�
товок зерна, кормо�
вых культур, и за вы�
сокопроизводитель�
ное использование
техники. Автор нова�
торского проекта
«Комплекс по приго�
товлению кормов на
промышленной осно�
ве» (1975). В 1987–97
слесарь�инструментальщик агрегатного з�да
АО «КамАЗ». Награждён орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Отечественной
войны 2�й степени, Трудового Красного Зна�
мени; медалями, в т.ч. зол. и пятью бронз.
медалями ВДНХ СССР. 

Лит.: Герои Социалистического Труда и полные
кавалеры ордена «Трудовой Славы» — наши земля�
ки. К., 2003.

КАЮ�МОВ Гафур Шакурович (р. 2.3.1959,
д. Н.Серда Арского р�на), актёр, драматург.
Окончил Казан. театр. уч�ще (1983).
В 1983–90 (с перерывом) актёр Татар. т�ра
драмы и комедии, в 1990–97 — Татар. ака�
дем. т�ра. В 1997–99 вед. специалист по театр.
иск�ву Мин�ва культуры РТ. С 1999 режис�
сёр�постановщик Татар. академ. т�ра. С 2000
редактор худож. программ ГТРК «Татар�
стан». С 2005 режиссёр Альметьевского татар.
драм. т�ра. Наиболее значит. роли: на сценах
т�ров — Исмагил («Галиябану» М.Файзи,
1991), месье Таккарель («Станция Шамбоде»
Э.Лабиша, 1993), Саяр («Мама приехала»
Ш.Хусаина, 2001); в телевизионных поста�
новках — Халиль («Галиябану» М.Файзи,
1995), Салимджан («Зулейха» Г.Исхаки,
2004). 

Пьесы К. «Мирас» («Наследство», пост.
1990), «�инд кызы» («Индианка», пост.
1993), «}рнC» («Душа моя», пост. 1999),
«Юбилей» (пост. 1992), «Соx инде...» («По�
здно...», пост. 1998), «Сарык Арслан» («Львё�
нок�Баран», пост. 1997) с успехом шли в Та�
тар. академ. т�ре, Татар. т�ре драмы и комедии,
Набережночелнинском, Мензелинском, Аль�
метьевском татар. драм. т�рах, Татар. драм.
т�ре «Нур» (г.Уфа), в других т�рах. Автор сб.
пьес «Упкын vстендB уен» («Игра над без�
дной», 2003).
КАЮ�МОВ Дамир Каюмович (р. 8.12.1936,
с. Верх. Алькеево Алькеевского р�на),
адм.�хоз. деятель, засл. работник сел. х�ва РТ
(2001). Окончил Казан. с.�х. ин�т (1967).
В 1958–82 в Алькеевском р�не: секр. к�та
ВЛКСМ в с. Салманы (до 1960), в 1960–62
1�й секр. райкома ВЛКСМ, в 1962–64 секр.
к�та КПСС совхоза «Правда», в 1964–66 —
совхоза «Салмановский», в 1967–70 директор
совхоза «Энергетик», с 1970 1�й секр. рай�
кома КПСС. В 1982–88 1�й секр. Арского
райкома КПСС. В 1988–96 пред. Гос. к�та РТ
по труду и социальным вопросам. В 1996–99
пред. пост. комиссии ГС РТ по вопросам экол.
безопасности. С 1999 гл. гос. инспектор по се�
меноводству, начальник Федерального гос.
учреждения «Государственная семеноводче�
ская инспекция» по РТ. Деп. ВС ТАССР в

1975–90, нар. деп. РТ в 1995–99. Награждён
двумя орденами Трудового Красного Знаме�
ни, медалями. 

Е.Б.Долгов.

КАЮ�МОВ Марат Каюмович (р. 18.1.1937,
д. Поташево Красно�Октябрьского р�на Горь�
ковской обл.), учёный агроном, д. с.�х. наук
(1987), проф. (1989). В 1956–60 работал аг�
рономом в Псковской и Горьковской об�
ластях. В 1967 окончил Моск. с.�х. акаде�
мию, работал там же. В 1971–81 уч. секр.
ВАСХНИЛ. С 1981 во Всесоюз. с.�х. ин�те
заочного образования (г.Балашиха Москов�
ской обл.), зав. кафедрой ботаники и физио�
логии растений (с 1987). Труды по разработ�
ке теоретических основ и практических при�
ёмов программирования урожаев с.�х. культур.

С о ч.: Программирование урожаев: Справ. М.,
1977; Программирование продуктивности поле�
вых культур: Справ. М., 1989.

КАЮ�МОВ Рашит Абдулхакович (р. 6.2.1951,
Казань), учёный в области механики,
д. физ.�матем. наук (1995), проф. (1997). По
окончании в 1973 Казан. ун�та работал в
Физ.�техн. ин�те КФАН СССР. С 1977 в Ка�
зан. архит.�строит. ун�те на кафедре сопротив�
ления материалов и основ теории упругости
и пластичности (с 1995). 

Труды по матем. моделированию поведе�
ния композиционных материалов и методам
расчёта конструкций из них. К. развил тео�
рию определяющих соотношений для ани�
зотропных тел типа армированных компо�
зиционных материалов. На основе анализа
работы цилиндрических оболочек разработал
теоретические основы методов идентифика�
ции нелинейно�упругих характеристик од�
нонаправленно армированного композицион�
ного материала. Создал теоретические осно�
вы метода отыскания предельной нагрузки,
базирующегося на теории предельного рав�
новесия; получил аналитические решения и
предложил подходы к числ. решению задач о
несущей способности конструкций. 

С о ч.: Об оценке несущей способности конструк�
ций при произвольных условиях текучести // При�
кладная механика и техн. физика. 1993. № 1; Свя�
занная задача расчёта механических характерис�
тик материалов и конструкций из них // Изв. РАН.
Механика твёрдого тела. 1999. № 6; Расчёт конст�
рукций по теории предельного равновесия. К., 2003
(соавт.).

КАЮ�МОВ Фаварис Кадырович (р. 1.1.1930,
д. Тимаш Миякинского р�на Башкирской
АССР), экономист, д. экон. наук (1973), проф.
(1978). В 1953 окончил Самаркандский ин�т
сов. торговли. В 1957–87 работал в Ср.�ази�
ат. НИИ экономики сел. х�ва (г.Самарканд):
руководитель отдела, с 1975 зам. директора.
С 1988 директор Ср.�азиат. филиала НИИ
по ценообразованию Гос. к�та цен СССР
(Ташкент). Труды по проблемам эффектив�
ности капитальных вложений в зоне ороша�
емого земледелия. К. разработана методоло�
гия соизмерения затрат и эффекта с учётом
стоимостной оценки земель; определены пу�
ти повышения эффективности капитальных
вложений на основе ликвидации диспропор�
ции в направлении средств, соблюдения ком�
плексности вложений. Значит. место в его
трудах отводится также проблемам эффек�
тивности освоения новых земель, размеще�
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ния произ�ва, совершенствования экон. меха�
низма хозяйствования, ценообразования. На�
граждён орденами Трудового Красного Зна�
мени, «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: Эффективность капитальных вложений в
освоение новых земель. Таш., 1968; Эффектив�
ность капитальных вложений и основных фондов
в хлопкосеющих хозяйствах Узбекистана. Таш.,
1974; Интенсификация сельского хозяйства хлоп�
ковой зоны СССР. М., 1985 (соавт.); Резервы повы�
шения производительности труда в хлопководстве.
Таш., 1986.

Ф.С.Зиятдинов.

КАЮ�МОВА Сания Каюмзяновна (р. 8.5.1954,
Казань), актриса кукольного т�ра, нар. арти�
стка РТ (2005). В 1973–74 и с 1980 актриса
Татар. т�ра кукол «Экият». Не имея спец. об�
разования, осваивала мастерство актёра�кук�
ловода непосредственно в ходе практичес�
кой работы, добиваясь лёгкости и непринуж�
дённости в использовании выразительных
средств куклы, создавая роли как лирическо�
го, так и острохарактерного плана. Среди об�
разов, созд. К., наиб. выразительны Будур
(«Волшебная лампа Аладдина» Н.Гернет),
Дюймовочка (о.п. Г.Х.Андерсена), Принцес�
са («Кот в сапогах» Ш.Перро), Маленькая
разбойница («Снежная королева» Е.Л.Швар�
ца), Айсылу («Невеста падишаха» М.Гилязо�
ва), Старая цыганка («Цыгане» по поэме
А.С.Пушкина). Пластичностью, музыкаль�
ностью, точностью характеристики отличают�
ся образы, созд. К. в эстрадной программе
«Паппет�шоу». Постоянно работает со зри�
тельской аудиторией, пропагандируя иск�во
т�ра кукол. Участница междунар. театр. фе�
стивалей в гг. Стара�Загора (Болгария, 2001),
Ботроп (ФРГ, 2002).
КВА�НТОВАЯ ХИ�МИЯ, междисциплинар�
ная наука, предметом к�рой является теоре�
тическое изучение строения, свойств и пре�
вращения вещества на атомно�молекуляр�
ном уровне методами квантовой механики,
стат. физики, матем. физики и вычислитель�
ной математики. Как наука К.х. сформирова�
лась на основе расчётов электронной струк�
туры атомов и изолированных молекул мето�
дами квантовой механики. В дальнейшем
для объяснения физ.�хим. свойств молекул
(спектры молекул, механизмы хим. реакций,
поведение молекул в электрических и маг�
нитных полях, строение вещества в жидком
и твёрдом состояниях и т. д.) стали приме�
няться также методы матем. и стат. физики,
вычислительной математики. Успешное при�
менение квантово�хим. методов связано с
развитием эффективных матем. алгоритмов,
расчётных методов и компьютерной техники.
В ранних квантово�хим. иссл. использова�

лись приближённые, полуэмпирические ме�
тоды вычислений. Началом этих работ следу�
ет считать расчёты нем. физика Э.А.Хюкке�
ля в π�электронном приближении, к�рые при�
менялись для качественного объяснения
свойств сопряжённых молекулярных сис�
тем. Неэмпирические методы К.х. были осн.
на решении уравнений Хартри–Фока–Ру�
тана с использованием конечных базисных
наборов и детальным вычислением всех ин�
тегралов в однодетерминантном приближе�
нии, в дальнейшем — с учётом эффектов эле�
ктронной корреляции (методы взаимодей�
ствия конфигураций, связанных электрон�
ных пар, теории возмущений, теории функ�
ционала плотности). К. х. способна дать ин�
формацию о свойствах молекулярных систем,
недоступных для эксперимента (структуры
переходных состояний и интермедиатов в
хим. реакциях, энергия и структура молеку�
лярных систем в возбуждённых состояни�
ях). К. х. обладает предсказательными воз�
можностями, благодаря чему стала эффек�
тивным инстр�том иссл. строения, свойств
и реакционной способности молекул (фулле�
рены, гиперлитиевые и гипернатриевые мо�
лекулы, молекулярные структуры с валент�
ностью атома углерода более четырёх и т. п.). 

В Казани применение методов К. х. нача�
лось в 1950�е гг. с расчётов распределения
спиновой плотности и интерпретации спект�
ров ЭПР в металлкетилах — органических
анион�радикалах, являющихся продуктами
взаимодействия металлов с кетонами (ст. на�
уч. сотр. Ин�та органической химии АН
СССР И.Д.Морозова, Казань). В проблемной
лаборатории изучения структуры органиче�
ских соединений Казан. ун�та под рук.
Ю.Ю.Самитова был созд. один из первых в
стране ЯМР�спектрометров высокого разре�
шения на протонах (1960). С этого времени
началось применение методов квантовой ме�
ханики и К.х. для вычисления констант ядер�
ного магнитного экранирования в сложных
молекулярных системах, получения на ос�
нове спектров ЯМР информации о простран�
ственном строении молекул и конформаци�
онной зависимости хим. сдвигов (Р.М.Ами�
нова). Для этих целей разработаны эффектив�
ные вариационные методы, построены диа�
граммы изоэкранирования от структурных
элементов молекулы, установлены законо�
мерности изменения параметров ЯМР для
структурных рядов 5�, 6� и 7�членных гетеро�
циклических молекул. В 1970–80�е гг. в Ка�
зан. технол. ун�те зарождается новое науч.
направление — моделирование электрохим.
процессов на основе методов К. х. и кластер�
ной модели электродной поверхности
(М.С.Шапник). Квантово�хим. моделирова�
ние применяется для иссл. природы гетеро�
генного катализа, выяснения механизма эле�
ктродных процессов с участием ионов пере�
ходных металлов (А.Н.Кузнецов). С нач.
1990�х гг. получило развитие науч. направле�
ние — квантовая электрохимия, осн. на дости�
жениях в области переноса заряда, совр. ме�
тодов К. х., компьютерного моделирования
и эксперимента (Р.Р.Назмутдинов); разрабо�
таны микроскопические подходы к описа�
нию электродных процессов. Применение

квантово�хим. методов для изучения кинети�
ки и механизма термического распада С�, N�,
О�нитросоединений способствовало выяв�
лению общих закономерностей реакционной
способности органических соединений, а так�
же развитию теории кинетических процессов,
теории горения и взрыва (А.Г.Шамов,
Г.М.Храпковский). Эти работы имели прак�
тическое значение для определения безопас�
ных условий получения и переработки нит�
росоединений и различных композиций на их
основе. Разрабатываются методы фемтохи�
мии, осн. на данных фемтосекундных экспе�
риментов и квантово�хим. расчётах поверх�
ностей потенциальной энергии молекул, воз�
буждённых светом (Р.М.Аминова, А.Г.Ша�
мов, С.А.Моисеев). Методы К. х. нашли при�
менение для интерпретации фотоэлектрон�
ных спектров, изучения строения и свойств
новых производных фуллеренов, содержа�
щих фармакофорные группы (В.В.Зверев),
для объяснения эксперим. результатов при
изучении кислород�, серо� и селенсодержа�
щих производных ароматических и гетеро�
циклических соединений, а также для прогно�
зирования новых свойств близких структур�
ных типов молекул (Г.А.Чмутова). Разраба�
тываются квантово�хим. модели для моле�
кулярного дизайна перспективных полиено�
вых хромофоров с учётом влияния диэлект�
рической среды на электронную гиперполя�
ризуемость хромофорных групп в полимер�
ной матрице (М.Б.Зуев, М.Ю.Балакина).
Структурные иссл. с применением методов
К. х. успешно проводятся в Казан. ун�те, Ка�
зан. технол. ун�те, Ин�те органической и физ.
химии КНЦ РАН. 

Лит.: С л э т е р Дж. Методы самосогласованно�
го поля для молекул и твёрдых тел. М., 1978; С т е �
п а н о в Н.Ф., П у п ы ш е в В.И. Квантовая меха�
ника молекул и квантовая химия. М., 1991; М и н �
к и н В.И., С и м к и н Б.Я., М и н я е в Р.М. Тео�
рия строения молекул. Ростов н/Д., 1997.

Р.М.Аминова.

«КВАРТ», пр�тие хим. пром�сти. Расположе�
но в Казани. Числ. работающих ок. 3 тыс.
чел. (2005). Осн. в июле 1941 как Казан. з�д
резинотехн. изделий на базе эвакуированно�
го оборудования з�дов «Красный богатырь»,
«Каучук» (Москва), «Красный треугольник»
(Ленинград), подошвенно�регенератного
(г.Ярославль) и строившегося Казан. реге�
нератно�резинового з�дов. В полукустарных
цехах (подготовительном, формовой техни�
ки, рукавном) работало 46 чел. Первая про�
дукция была выпущена в январе 1942. З�д
поставлял для оборонных пр�тий дюрито�
вые и тормозные шланги, авиадетали, раз�
личные губчатые изделия, техн. пластины и
гибкие соединения. В 1950–60�е гг. разверну�
лось стр�во заводских корпусов, числ. работ�
ников достигла 3,7 тыс. чел., объём произ�ва
увеличился в 30 раз. З�д стал одним из вед. в
стране производителей рукавных изделий
различного назначения, в т.ч. для глубинно�
го бурения и нефтедобычи, тормозных — для
ж.�д. подвижного состава и метрополитена.
Впервые в СССР был организован выпуск ла�
тексных шаропилотных и радиозондовых
оболочек, герметиков. С нач. 1970�х гг. разви�
тие пр�тия осуществляется путём коренной
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реконструкции и техн. перевооружения дей�
ствующих мощностей на основе замены ин�
дивидуального оборудования поточно�меха�
низированным. Методы развития произ�ва,
разработанные на з�де, были рекомендова�
ны к внедрению на пр�тиях хим. пром�сти
республики и СССР. В 1984 на базе з�да бы�
ло образовано ПО «Казаньрезинотехника»
(с 1990 — арендное объединение), с 1992 —
АО с совр. назв. 

«К.» — высокотехнол. пр�тие, работающее
на инновационной основе. В его составе — 37
комплексно�механизированных участков,
действуют 51 поточно�механизированная ли�
ния, 65 встроенных в линии комплексных
механизированных установок. Механизация
производств. процессов составляет 83%.
Собств. науч.�техн. комплекс осуществляет
создание новых видов продукции, конструк�
торское и технол. обеспечение реконструкции
произ�в. Механическими подразделениями
изготавливается значит. часть внедряемых
спец. станков, агрегатов для сборки изделий,
испытательных стендов, фасовочных машин
и трансп. устройств. В 1990�е гг. в АО введе�
ны в эксплуатацию структурные подразделе�
ния: з�д резинотехн. изделий в г.Менделе�
евск, выпускающий 1100 т формовых изде�
лий в год для комплектации автомобильной
пром�сти, и произ�во резиновых и пластмас�
совых изделий для ж.�д. транспорта в г.Ниж�
некамск. 

Продукция «К.» насчитывает св. 7 тыс. на�
именований изделий (б.ч. — собств. разра�
ботки): более 1,5 тыс. разновидностей рукав�
ных изделий различной конструкции (кордо�
вые, тросовые, дорновые и бездорновые, с ме�
таллической оплёткой, изготовленные мето�
дом свинцевания и др.); техн. пластины из
хим. и тепломорозостойких резин; клеи на
основе хлоропренового и натурального кау�
чуков; эластичные напольные и кровельные
покрытия; изделия из термопластов дина�
мической вулканизации, резиновые плиты
для настилов ж.�д. и трамвайных переездов,
формовые и неформовые резиновые изде�
лия и др. Коррозионностойкие, водолазные
и предназначенные для глубокого бурения
рукава, герметики, радиозондовые и шаро�
пилотные оболочки, производимые АО,
не имеют аналогов в СНГ. Продукция «К.»
используется пр�тиями автомобильной, неф�
тедоб. пром�сти, с.�х. маш�ния, в стр�ве, мелио�
рации, АПК и др. В разные годы она экспор�
тировалась более чем в 40 стран мира. В 1992
за высокое кач�во и конкурентоспособность
рукавных изделий «К.» присуждена между�
нар. пр. «Арка Золотой Звезды Европы». 

Пр�тию принадлежит сеть объектов соци�
альной инфраструктуры: 2 поликлиники,
больница, санаторный комплекс, дом и базы
отдыха, дом техники и быта, дет. уч.�развле�
кательный комплекс и лагерь отдыха, гости�
ница. 

Более 550 работников пр�тия удостоены
гос. наград, в т.ч. званий Героя Соц. Труда —
1 чел., лауреата Гос. пр. СССР — 2, засл. хи�
мика РСФСР, ТССР — 16, засл. рационали�
затора РСФСР — 1, засл. строителя ТССР —
4, засл. экономиста ТССР — 2, засл. энерге�
тика ТССР — 1; орденов Ленина — 5 чел.

Среди руководителей пр�тия — А.Т.Скобелев
(1941), И.П.Вайнштейн (1941–46), И.М.Ди�
денко (1946–63), В.Д.Григорьев (1970–2005),
с 2005 — М.Г.Хайретдинов.
КВА�СНИКОВ Алексей Иванович (1745, Ка�
зань — 6.11.1819, там же), казан. купец 2�й
гильдии, обществ. деятель, коммерции со�
ветник (1801). Из старинного купеческого
рода. Владелец мыловаренного з�да в при�
городе Казани — с. Плетени (в 1812 — 5 кот�
лов, производилось 7 тыс. пудов мыла), трёх
домов в Казани (в доме на Булаке находилась
харчевня, второй дом располагался на ул.Про�
ломная возле хлебного базара с 8 торг. лавка�
ми и с торг. галереей из 20 лавок, третий кам.
дом с флигелем — в Воздвиженском прихо�
де), 2 кам. амбаров на Булаке. Вёл активную
обществ. деятельность, снискал уважение
среди торг. людей. В 1770–73, 1777 избирал�
ся ларёчным при отпуске казённой соли в
с. Рыбная Слобода. В 1774–75 судья Казан.
совестного суда. В 1779–82 бургомистр Казан.
губ. магистрата, в 1782–83 — Казан. гор. ма�
гистрата, в 1785–87 заседатель Казан. губ.
магистрата. В 1788–90, 1800–02 казан. гор. го�
лова. В 1790 К. за службу было присвоено зва�
ние «именитый по службе гражданин» с по�
хвальным листом от гор. об�ва; в 1801 вошёл
в состав делегации от Казанской губ. по слу�
чаю коронации имп. Александра I. 

Источн.: Достойны памяти потомков (Городские
головы Казани 1767–1917 гг.): Сб. док. и материа�
лов. К., 2002.

Лит.: А г а ф о н о в Н. Казань и казанцы. К.,
1907. Кн. 2; С в е р д л о в а Л.М. Купечество Ка�
зани: дела и люди. К., 1998.

Л.М.Свердлова.

КВАШНИ�Н�САМА�РИН Андрей Никитич
(1716 — 1776), гос. деятель, сенатор (1773),
тайный советник (1773). Из дворян. С 1736
на воен., с 1760 на гос. службе. В 1756–60
участвовал в Семилетней войне (1756–63).
В 1764–70 казан. губернатор. При К.�С. в гу�
бернии была упразднена Контора новокре�
щёнских дел (1764), преобразована почто�
вая служба (1765), утверждён план застрой�
ки Казани (1768), в Казан. 1�й муж. гимназии
начались театр. представления (2�я пол.
1760�х гг.). Оказывал содействие экспеди�
циям Петерб. АН в Сибирь и Оренбургский
край (1765, 1768). Способствовал открытию
в Казани гор. воскресной школы для бедных
(1766); разрешил стр�во мечетей Марджани
(1766–70) и Апанаева (1768–71). В 1770–73
нижегородский губернатор. С 1773 в депар�
таментах Сената. 

Лит.: Д о л г о р у к о в П.В. Российская родо�
словная книга. СПб., 1857. Ч. 4; Д о л г о в Е.Б.
Казанские губернаторы — главы и хозяева «вру�
чённой на смотрение губернии» // Проблемы исто�
рии государственного управления: Государствен�
ный аппарат и реформы в России. СПб., 2003.

Е.Б.Долгов.

КЕБЕ�К (КибBк) (Кубек, Кубал) (? — 1413),
хан Золотой Орды (1413). Сын хана Токта�
мыша. Воевал на стороне отца против эмира
Идегея. После смерти Токтамыша бежал в
г.Сыгнак. В период правления хана Джала�
ладдина вернулся в Золотую Орду. В 1413
убил своего брата хана Керим�Бирди и при
поддержке Литвы захватил власть. Чеканил
монету. Казнён Идегеем. 

Лит.: С а ф а р г а л и е в М.Г. Распад Золотой
Орды. Саранск, 1960.

И.Л.Измайлов.

КЕБЕ�К (КибBк) (Кибяк) (? — 1552), карачи�
бек. Выходец из Сибирского ханства. В Ка�
зань прибыл во время правления Сафа�Гирея,
вероятно, в 1530�х гг. вместе с князем Бейбар�
сом Растовым. Сторонник его политики, спо�
собствовал приходу к власти в 1551 хана
Шах�Али. Во время разгрома ханом Шах�Али
оппозиции был схвачен и увезён в Свияжск.
Вместе с другими князьями сумел бежать из
рус. плена и поднять восстание в Казани.
В 1552 чл. пр�ва Чапкына Отучева. Один из
организаторов обороны Казани в 1552. Погиб
во время осады города. 

Лит.: Х у д я к о в М. Очерки по истории Ка�
занского ханства. К., 1923.

И.Л.Измайлов.

КЕ�ДРОВА Неонила Ивановна (15.1.1875,
с. Ново�Александровское Калужской губ. –
13.11.1964, г.Калуга), акушер�гинеколог, засл.
врач РСФСР (1943). Окончила жен. духов�
ное уч�ще (Калуга), Клинический повиваль�
ный ин�т (С.�Петербург, 1901). С 1902 в Пе�
терб. жен. мед. ин�те, с 1906 в Казан. ун�те. По
окончании в 1907 мед. ф�та в числе первых
5 женщин�выпускниц получила звание ле�
каря «с отличием» и была оставлена сверх�
штатным ординатором акушерско�гинеко�
логической клиники ун�та, где работала под
рук. проф. В.С.Груздева. В 1913 в г.Бугурус�
лан Самарской губ. Организатор гинекологи�
ческих и хирургических отд�ний в Рязан�
ской (1914–15) и Калужской уездных боль�
ницах. С 1916 в Калуге; в 1932 по её иници�
ативе на базе гинекологического отд�ния был
открыт родильный дом, к�рым она руководи�
ла до 1950, одновр. преподавала в фельдшер�
ско�акушерской школе. Труды по изучению
гигантских новообразований жен. половой
системы. К. разработаны вопросы этиоло�
гии, патологической анатомии, клиники, ди�
агностики и лечения (рентгено� и радиотера�
пия) гигантских опухолей жен. половой сфе�
ры. Награждена орденом Трудового Красно�
го Знамени, медалью. 

С о ч.: Опыт разработки учения о гигантских
опухолях женской половой сферы. К., 1913.

КЕДРО�ВКА, о р е х о в к а (Nucifraga cary�
ocatactes), птица сем. врановых. Населяет
Европу, Азию, Сев. Америку. Дл. тела
30–40 см, масса 130–200 г. Оперение густое
и мягкое. Окраска тёмно�коричневая с боль�
шими белыми пестринами. Верх головы, кры�
лья и хвост чёрные, на конце хвоста белая
широкая полоска. Голова большая и плос�
кая. Клюв тонкий, длинный. Ноздри при�
крыты тонкими волосовидными пёрышка�
ми. Типичный обитатель хвойных лесов. В РТ

чаще встреча�
ется в Пред�
камье (юж. гра�
ница гнездо�
вого ареала),
обычно с авгус�
та до выпаде�
ния снега. Гнёз�
да устраивает в
скрытых угол�
ках густого ле�
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са. Питается семенами хвойных деревьев, на�
секомыми, мышевидными грызунами, мол�
люсками. Занесена в Красную книгу РТ.
КЕДРО�ВЫЙ ПАРК, в Приволжском р�не
Казани (на терр. 18�й гор. больницы). Па�
мятник природы РТ (1994). Пл. 1 га. Заложен
в 1988 для увековечения памяти воинов, пав�
ших в Вел. Отеч. войне. Инициатор созда�
ния парка — агроном�садовод, канд. с.�х. наук

Г.Ш.Камалтинов. Первонач. было высажено
500 саженцев кедра сибирского (привитых к
корням сосны обыкновенной), позднее —
орех маньчжурский, бархат амурский, ель
колючая, туя западная и др. Ныне кедры всту�
пили в пору плодоношения. Объект имеет
науч. значение как пример интродукции дре�
весной и кустарниковой растительности.
КЕ�КИНА ДОМ, в Казани, памятник архи�
тектуры нач. 20 в. в стиле модерн романтиче�
ского направления. Построен в 1903–05 по
проекту арх. Г.Б.Руша на средства купца
Л.В.Кекина. Четырёхэтажное кирпичное зда�
ние со сводчатыми подвалами (1903) распо�
ложено на трапециевидном участке, на пе�
ресечении улиц Горького и Галактионова,
с двухэтажным крылом, выходящим на
ул.Галактионова (1905), к�рое придало плану
здания равностороннюю форму. Трёх� и двух�
маршевые лестничные клетки и первый в
Казани электрический подъёмник связыва�
ют поэтажные коридоры. Верх. этажи дома
имеют коридорную систему планировки с
одно� и двусторонним расположением ком�
нат. В месте соединения крыльев здания на
каждом этаже есть обширные зальные по�
мещения, выходящие на угол пересечения
улиц. Кирпичные стены оштукатурены.
С первого по четвёртый этаж окна меняют
форму от лучковых, через арочные и пря�
моугольные, к «мавританским». Угловые и
промежуточные ризалиты выявлены сдвоен�

ными и строенными полуколоннами и за�
вершены восьмигранными главками сложно�
го профиля с фигурными шпилями. Слож�
ные рельефные карнизы, декор. элементы
на мотивы мавританской, готической и инд.
архитектуры придают зданию неповтори�
мый облик. 

До Окт. рев�ции в К. д. размещались част�
ная гимназия В.И.Ряхиной, гимназия Пед.
об�ва, подготовительное уч�ще Н.А.Бенев�
ской, правление Казан. округа путей сооб�
щения, б�ка С.Я.Пальчинской, типография
Л.Ф.Гросса, кн. магазин П.В.Шаталова, вин�
но�бакалейный магазин А.В.Афанасьева, га�
лантерейный магазин М.Р.Тухватуллина,
в верх. этажах — жилые гостиничные помеще�
ния (меблированные комнаты). В сов. вр. в
ниж. этажах размещались учреждения, ма�
газины, столовая, в верх. этажах — жилые
помещения. 

В 2002–04 К. д. реконструирован и реста�
врирован. Проект реконструкции разрабо�
тан в АО «Казанский ГипроНИИавиапром»
(автор проекта — арх. Р.М.Шамсутдинов),
проект реставрации — в ООО «Забир» (ру�
ководитель — Ф.М.Забирова). Реставрирова�
ны архит. декор, белокам. цоколь, металличе�
ские ограждения лестниц. Фасадам придано
первонач. колористическое решение: стены

покрашены в светло�серый, кровля — в крас�
но�коричневый, детали — в белый цвета.
В процессе реконструкции были усилены
фундаменты, дер. перекрытия наземных эта�
жей и кирпичный свод над подвалом замене�
ны монолитными железобетонными пере�
крытиями. В здании разместился торг.�офис�
ный центр. 

Лит.: Дизайн и новая архитектура. 2004. № 17;
З а б и р о в а Ф.М. Дом�метафора, дом�загадка.
С.18–27; М и т р о ш и н а М. Дом Кекина: Опыт
реставрации. С.10–16.

Х.Г.Надырова.

КЕКОВА�Т (тюрк.), в 16 – нач. 17 вв. титул
правителя (военачальника) лев. крыла (вост.
части) Ногайской Орды. Получил назв. по
имени сына хана Идегея Кей�Кобада, имев�
шего в 15 в. улус в Заволжье. Как правило,
К. именовались мл. родственники из клана
правящего бия. Среди правителей, имевших
титул К., известны Шейх�Мамай (1520�е гг. —
1548), Ураз�Али (1549–55), Урус (1561–63).
Во 2�й пол. 16 в. значимость К. в иерархии ти�
тулов Ногайской Орды снизилась. Более
важным становится титул нурадина, хотя К.
сохранил власть над воинскими отрядами

лев. крыла, в его ведении также остался сбор
части налогов с терр. Заволжья. По мере ос�
лабления вост. крыла Ногайской Орды в нач.
17 в. значение К. ещё больше уменьшилось:
он занял место после тайбуги. С распадом си�
стемы крыльев в Ногайской Орде титул К.
окончательно потерял своё значение. 

Лит.: Н о в о с е л ь с к и й А.А. Борьба Мос�
ковского государства с татарами в первой полови�
не XVII века. М.–Л., 1948; С а ф а р г а л и е в М.Г.
Распад Золотой Орды. Саранск, 1960.

И.Л.Измайлов.

КЕЛЕ�РИЯ, то же, что тонконог.

КЕ�ЛИНА Татьяна Игоревна (17.3.1944,
г.Иваново — 11.9.2006, Казань), педиатр�им�
мунолог, д. мед. наук (1994), проф. (1996).
По окончании в 1967 Казан. мед. ин�та рабо�
тала в Казан. ГИДУВе, с 1980 врач�педиатр
кафедры педиатрии. В 1970–80 в клинике
им. Е.М.Лепского. С 1996 проф. кафедры пе�
диатрии Казан. мед. академии. Труды по им�
мунологии, вакцинопрофилактике у детей,
валеологии. К. изучены заболевания недоно�
шенных детей (статус иммунитета, иммуно�
дефицитные состояния). Ею рекомендованы
методы выявления причин частой заболева�
емости детей, разработаны методы терапии.

С о ч.: Анемии недоношенных детей: Метод. ре�
комендации для врачей. К., 1982 (соавт.); Акту�
альные проблемы вакцинопрофилактики у детей. К.,
1995; Роль нейроэндокринных взаимоотношений
в формировании иммунологической реактивнос�
ти у часто болеющих детей // Педиатрия. 1995.
№ 6.

КЕ�ЛЛЕР Борис Александрович (16.8.1874,
С.�Петербург — 29.10.1945, Москва), бота�
ник, акад. АН СССР, ВАСХНИЛ (1931,
1935), засл. деятель науки РСФСР, Туркмен�
ской ССР (1929, 1944). Окончил Казан. ун�т
(1902), работал там же. В 1913–31 проф. Во�
ронежского с.�х. ин�та, где создал кафедру
ботаники и бот.�экол. опытную станцию
(с 1928 им. К.); одновр. проф. Воронежского
ун�та (1919–31). В 1931–36 директор Бот.
сада АН СССР (Ленинград), с 1935 — Поч�
венного ин�та (Москва). В 1936 переехал в
Москву, где до конца жизни был директо�
ром созд. им Бот. сада АН СССР. Президент
Туркм. филиала АН СССР (с 1941). Труды
связаны с экол.�геогр. изучением раститель�
ности степей, полупустынь и пустынь Ев�
роп. и Азиат. частей России. Изучал экологию
засухоустойчивых и солевыносливых расте�
ний. В 1907 опубликовал (совм. с почвоведом
А.М.Димо) монографию «В области полу�
пустыни», в к�рой растительность рассмотрел
в комплексе с условиями существования
(почвой, рельефом и климатом). Создал клас�
сификацию рус. степей на основе геогр. рас�
пределения ковылей и экол. характера степ�
ных фитоценозов. Ввёл понятие «полупусты�
ня». Предложил новые методы геобот. ис�
следований: описание растительных ассоци�
аций (метод пробных площадок), изучение
зависимости растительных ассоциаций от
условий среды (метод экол. рядов). Основал
ж. «Советская ботаника» (1933). Почёт. чл.
Об�ва естествоиспытателей при Казан. ун�те
(с 1930). Награждён орденом Св. Станисла�
ва 3�й степени, двумя орденами Трудового
Красного Знамени. 
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Дом Л.В.Кекина. Казань. 1905. 
Фотография нач. 20 в. 

Дом Л.В. Кекина. Детали фасада. 
Современный вид.
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С о ч.: По долинам и
горам Алтая: Бот.�геогр.
исслед. К., 1914. Т. 1;
Растительный мир рус�
ских степей, полупус�
тынь и пустынь. Воро�
неж, 1926; Ботаника с
основами физиологии.
М.–Л., 1933; Основы
эволюции растений.
М.–Л., 1948; Избр. соч.
М., 1951.

Лит.: Борис Алексан�
дрович Келлер // Бота�
ника. Сер. биол. наук.
1946. Вып. 2; Выдаю�
щиеся советские ботаники. М., 1957; Биографиче�
ский словарь деятелей естествознания и техники:
В 2 т. М., 1958–59.

А.П.Ситников.

КЕЛЬ�АХМА�Д, см. Кул�Мухаммад.
КЕ�МЕРОВСКАЯ О�БЛАСТЬ, в РФ. Рас�
положена на Ю. Зап. Сибири. Центр — г.Ке�
мерово. Образована 26.1.1943. Пл. 95,5
тыс. км2. Нас. 2899 тыс. чел., в т.ч. 51 тыс. та�
тар (2002). Проживают в осн. в гг. Анже�
ро�Судженск (4168 чел.), Кемерово (8071),
Новокузнецк (6361), Прокопьевск (9342),
Междуреченск (1820), Юрга (2315 чел.) и
компактно — в сс. Нижегородка, Тёплая Реч�
ка Ижморского р�на, д. Умантай Кемеров�
ского р�на, с. Тундинка, д. Куркули Мариин�
ского р�на, дд. Большой Улус, Зимник Юр�
гинского р�на. В К.о. работают Нац. центр та�
тар. культуры (c 1991, г.Кемерово), мусульм.
религ. объединение мухтасибата Духовного
управления мусульман Европ. части СНГ и
Сибири (с 1993, г.Анжеро�Судженск), му�
сульм. община «Нур» (с 1999, г.Междуре�
ченск). В 2003 в г.Кемерово при поддержке
Мин�ва торг. и внеш.�экон. сотрудничества
РТ было созд. ООО «Торговый Дом Татар�
стан». Из РТ в К. о. поставляются автобусы
«Нефаз». С К. о. связаны жизнь и деятель�
ность Героев Соц. Труда Ф.Тахавиева, Ш.Зай�
нетдинова, Г.Идрисова, засл. шахтёра РСФСР
Г.Т.Фазалова, генерал�майора Р.Г.Калимул�
лина, д. физ.�матем. наук С.Г.Валеева, д. мед.
наук М.З.Миргазизова.
КЕМЕ�Ш�КУЛЬ (КvмешкCл), село в Мама�
дышском р�не, на р. Искубаш, в 40 км к С.�З.
от г.Мамадыш. На 2002 — 401 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры. Мечеть. Изв. с 1680 как Ниж. Би�
лятли; совр. назв. с 1954. До 1860�х гг. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К.�К. функционировали мечеть,
мельница, 2 крупообдирки, сукновальня,
2 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1164,8 дес. До
1920 село входило в Кляушскую вол. Мама�
дышского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Мамадышского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Таканышском, с 1.1.1932 в Мамадышском,
с 10.2.1935 в Таканышском, с 1.2.1963 в Ма�
мадышском р�нах. Число жит.: в 1782 — 50
душ муж. пола; в 1859 — 525, в 1897 — 998,
в 1908 — 1111, в 1926 — 1073, в 1938 — 908,
в 1949 — 702, в 1958 — 509, в 1976 — 619,
в 1979 — 532, в 1989 — 436 чел.
КЕ�МПЕР Михаэл (Michael Kemper)
(р. 8.11.1966, г.Хаген, ФРГ), историк, восто�

ковед, д. наук (2003). Окончил Рурский ун�т
в г.Бохум (1994). В 1998–2004 занимался на�
уч.�иссл. деятельностью при фин. поддерж�
ке фонда «Фольксваген» и Нем. об�ва иссл.
С января 2005 в США, проф. ун�та Сент Ло�
ренс (штат Нью�Йорк). Осн. иссл. посв. ис�
тории ислама в России, распространению и
функционированию суфизма среди татар,
изучению соотношения мусульм. и обычно�
го права. 

С о ч.: Между Бухарой и Средней Волгой: Столк�
новение Абд ан�Насра ал�Курсави с улемами тради�
ционалистами // Мир ислама. 1999. № 1/2; Sufis
und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789–1889:
Der Islamische Diskurs unter russischer Herrschaft.
B., 1998.

КЕНДЕРИ� (Киндерле) ж .� д .  р а з ъ е з д а
п о с ё л о к, в Высокогорском р�не, на ж.�д.
линии Казань–Екатеринбург, в 6 км к Ю.�З.
от ж.�д. ст.Высокая Гора. На 2002 — 375 жит.,
в т.ч. русских — 50%, татар — 46%. Осн. во 2�й
пол. 1930�х гг. С момента образования нахо�
дился в Юдинском р�не. С 16.5.1950 в Высо�
когорском, с 1.2.1963 в Пестречинском,
с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах. Число
жит.: в 1938 — 32, в 1958 — 48, в 1970 — 102,
в 1989 — 375 чел.
КЕРАМЗИ�Т, искусств. пористый гранулиро�
ванный материал ячеистого строения. Наиб.
распространённый вид искусств. пористого
заполнителя для лёгких бетонов. Использу�
ется также в кач�ве теплоизоляционных за�
сыпок в конструкциях зданий различного
назначения. Размер зёрен 5–40 мм. К. полу�
чают при обжиге во вращающихся печах
легкоплавких вспучивающихся глинистых
пород. По структуре керамзитовое зерно
представляет собой стекловидную пористую
массу, покрытую тонкой спёкшейся оболоч�
кой. К. изготовляют преим. в виде гравия.
Первый з�д по произ�ву К. в Татарстане был
осн. в 1957 в Казани. К. производят на пр�ти�
ях Казани, гг. Набережные Челны, Нижне�
камск, Альметьевск, пос. Куркачи Высоко�
горского р�на. Объём произ�ва К. (тыс. м3):
193 в 1970, 688 в 1980, 776 в 1990, 353 в 2000,
147 в 2002, 110 в 2004. См. также Бентониты.

Р.З.Рахимов.

КЕРА�МИКА ХУДО�ЖЕСТВЕННАЯ, об�
ласть декоративно�прикладного искусства и
монументально�декоративного искусства;
разновидность худож. изделий из обожжён�
ной глины спец. состава. Осн. виды К. х. —
гончарная, терракота, майолика, мозаика, фа�
янс, фарфор — использовались для создания
утвари, ваз, скульптуры, настенных панно,
архит. изразцов, игрушек, украшений и др. из�
делий. У татар К. х. изв. под назв. «керэч» и
является одним из традиционных видов ху�
дож. ремесла. 

На терр. Татарстана наиб. ранние остатки
керамических изделий относятся к эпохе нео�
лита (гончарные сосуды, украшенные про�
стейшими геом. узорами в виде линейных
композиций из зигзагов, ромбов, треугольни�
ков, оттисков гребенчатого штампа и витого
шнура) (см. Балахнинская культура, Вол�
го�камская культура). В медный и бронз. ве�
ка форма сосудов становится более разно�
образной, усложняются мотивы орнамента�
ции (узор располагается в виде бордюров

разной ширины), поверхность обрабатывает�
ся заглаживанием, реже — лощением
(см. Срубная культура, Приказанская куль�
тура). К.х. 8–3 вв. до н. э. (ананьинская куль�
тура) представлена археол. остатками мел�
кой пластики в виде фрагментов жен. глиня�
ных фигурок, круглодонными чашами серо�
го и коричневого цветов с геом. узорами и
стилизованными изображениями зверей (мо�
тив шествующих коней) на закраинах сосу�
дов. В последующее тысячелетие совершен�
ствовалась техника гончарного мастерства;
с расселением в кон. 7–8 вв. в Волго�Камье
ранних булгар появился гончарный круг.
Расцвет К. х. пришёлся на 10–13 вв., когда
булгар. мастерами был достигнут высокий
уровень культуры обжига, формовки и ор�
наментации изделий. Одно� и двуручные ам�
форовидные кувшины, чаши, блюда, хумы,
корчаги, кумганы и др. посуда, светильники,
чернильницы, игрушки создавались как руч�
ной лепкой, так и на гончарном круге. Они от�
личаются соразмерными пропорциями, коло�
ристическими (от светло�жёлтого, дымча�
то�серого до красного и тёмно�коричневого,
почти чёрного цвета) и орнаментальными
(завитки, растительные побеги, фестоны, кан�
нелюры, заштрихованные треугольники, мо�
тивы «набегающей волны», интегральная
спираль и др.) композициями. Распростране�
ние получили покрытие ангобом (белая, крас�
ная, серая глины), прозрачной поливой (от
светло�зелёного до тёмного, почти чёрного
цвета) и лощение в виде полос, образующих
рисунок. Глазурованная К. х. часто сочета�
лась с резным контррельефным орнаментом,
заполненным более густым слоем поливы,
и подглазурной орнаментальной росписью.
Самобытные формы булгар. К. х. — сосуды с
протомами (передняя часть туловища) и го�
ловками животных (тур, конь, баран, собака,
лось, уточка, петух и др.), вылепленными в
круглой скульптуре и украшающими ручки
и сливные носики. Иногда изображения зве�
рей и птиц, имевшие охранительное и куль�
товое значение, заменялись условным вос�
произведением их в форме лепного полу�
шарного выступа. 

Новый импульс к развитию К. х. получи�
ла в золотоордынском искусстве с появле�
нием майолики и широким применением её
в архит. декоре. Использовались рельефная
и расписная (с подглазурной и надглазур�
ной росписью) майолика в виде поливных
изразцов, резная майоликовая мозаика. В го�
родах Золотой Орды (Старый Сарай, Новый
Сарай, Болгар и др.) было налажено собств.
произ�во и выработан стиль архит. керамики,
отличающейся пышным декором — цветоч�
но�растительные узоры синего, бирюзового,
ультрамаринового, жёлтого, красного тонов,
иногда со вставками позолоты (наклеенные
кусочки зол. фольги или надглазурная рос�
пись зол. краской) и с белыми, слегка рель�
ефными араб. надписями. Мозаика часто из�
готавливалась на особом белом тесте — «ка�
шине», как и майоликовые изразцы с кисте�
вой подглазурной росписью (бирюзовая по�
лива и чёрный узор). Облицовывались гроб�
ницы и стены мавзолеев (Ханская усыпаль�
ница в Болгарах, мавзолей Тюрабек�ханым в
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Керамика художественная. 1. Сосуд. Глина. Лощение, накольчато�прочерченный узор. Срубная культура. Сер. 2 тыс. до н.э.; 2. Сосуд с зооморфным
изображением. Лепная керамика. Реконструкция Ф.Х.Валеева. Художник Б.А.Шубин; 3. Сосуд. Глина. Лощение, штриховка. Волжская Булгария. 10–12 вв.
Билярский историко�археологический и природный музей�заповедник; 4. Светильник. Поливная керамика. Волжская Булгария. 10–12 вв. Гос. музей
изобразительных искусств РТ; 5. Чаша. Цветная глазурь, роспись. Золотая Орда. 14 в. Болгарский историко�архитектурный музей�заповедник; 6. Деталь
изразцовой облицовки. Майолика, роспись. г.Болгар. 13–14 вв. Нац. музей РТ; 7. Фрагменты изразцов. Майолика, роспись. г.Болгар. 13–14 вв. Нац. музей РТ;
8. Сосуд с зооморфным изображением. Лепная керамика. Казань. 16–17 вв. Нац. музей РТ; 9. Образцы гончарной керамики. Лощение, штриховка. Казань. 16–17 вв.
Нац. музей РТ; 10. Образцы пестречинской керамики. Глина. Роспись. 1980�е гг. Нац. музей РТ; 11. Образцы изделий керамической мастерской Казан.
художественно�педагогического техникума. 1928. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 12. Настенная тарелка «Батыр». Глина. Эмаль, цветная глазурь.
Художник Б.А.Шубин. 1967; 13. Набор изделий декоративной керамики. Глина. Роспись, резьба. Художник Н.В.Кузьминых. 2000�е гг.; 14. Сувенирные
изделия Шеморданской мастерской глиняной игрушки. Мелкая пластика. Роспись. Художник Р.К.Сафина. 2000�е гг.; 15. Декор. скульптура «Елан�патша».
Шамот, фарфоровые краски. Художник Х.Н.Латыпов. 1992.



г.Ургенч), жил. зданий, а также печи и др.
Редко встречающийся вид архит. декора —
резная терракота: поливная или с частичным
покрытием поливой (голубой или синей).
В золотоордынский период широкое распро�
странение получила бытовая поливная посу�
да (блюда, чаши), светильники и др. В непо�
ливной керамике массового характера про�
должили развитие традиции домонг. Волж�
ской Булгарии, появились новые виды из�
делий (сфероконусы с рисунками, надпися�
ми и тамгами — знаками мастеров), в т.ч.
штампованная керамика (сосуды), украшен�
ная рельефным узором (мотивы абстрактно�
го характера с эпиграфическим орнаментом).
В формах и способах орнаментации золото�
ордынской К.х., в традиции украшать её араб.
надписями, в цветовой палитре изделий от�
разились общие для ср.�век. мусульманского
искусства тенденции. 

В 15 — 1�й пол. 16 вв. (см. Казанского хан�
ства искусство) К. х. сохраняет традиции
гончарного иск�ва предшествующих столетий
как в различных по назначению видах изде�
лий, так и в их формах, мотивах орнамента�
ции. Кирпично�красные и жёлто�красные со�
суды изготовлялись на ручном и ножном
гончарных кругах; клейма мастеров на сосу�
дах свидетельствуют о существовании гон�
чарных мастерских (одна из них обнаружена
в г.Иски�Казань). Археол. находки на терр.
Казан. кремля выявили фрагменты полив�
ной керамики бирюзового, тёмно� и свет�
ло�зелёного тонов, а также с кистевой подгла�
зурной росписью синего цвета на белом фо�
не. В декоре сосудов (кувшины, кумганы)
продолжала применяться лепная пластика в
украшении сливных носиков в форме голо�
вок коней, баранов и петухов. Изделия с пе�
тушиными головками были отнесены истори�
ками (Н.Ф.Калинин) к «казанской древней
форме» (обнаружены при раскопках в Каза�
ни в слоях как 13–14, так и 15–16 вв.). 

После завоевания Казанского ханства и
отселения татар с терр. вдоль кр. рек, где на�
ходились залежи глины, пригодной для гон�
чарного дела (карьеры возле совр. с. Пестре�
цы, в р�не гг. Елабуга, Чистополь, пгт Кук�
мор), произ�во К.х. прервалось. Существовал
также царский запрет для инородческого
(нерусского) населения на горячую обработ�
ку металла и, соотв., на наличие обжиговых
печей. Татар. население пользовалось в осн.
покупной керамикой рус. произ�ва, в нек�рых
сёлах (юго�восток Татарстана) из доступной
природной глины изготавливалась простей�
шая лепная посуда, формовались кирпичи. 

Как свидетельствуют раскопки, произве�
дённые на терр. Казан. кремля, рус. население
города широко использовало привозную, ха�
рактерную для рус. керамики 16–17 вв. по�
ливную одноцветную и расписную (т.н. це�
нинную) майолику в виде рельефных израз�
цов, применявшихся в архит. убранстве зда�
ний. С 18 в. привозные (в осн. с Макарьевской
ярмарки) изразцы, роспись и обжиг к�рых
обычно осуществлялись местными мастера�
ми, использовались преим. в декоре печей
жил. домов Казани и в развитии своих худож.
форм соответствовали общерус. традиции,
сложившейся в этом виде иск�ва. Произ�во

гончарной посуды и др. бытовых предметов
осуществлялось в с. Пестрецы и соседних с
ним деревнях (Б.Кайбицы и др.), где сло�
жился кустарный промысел. Со 2�й пол. 19 в.
здесь начали изготавливать худож. изделия
(посуду, облицовки каминов и др.), декори�
руя их узором и покрывая глазурью. В рам�
ках подготовки к Казан. науч.�пром. выстав�
ке 1890 местное произ�во К.х. было расшире�
но и усовершенствовано. Эскизы для роспи�
сей создавались преподавателями Казанского
художественного училища. В 1911 на базе
промысла была открыта Пестречинская ху�
дожественно�ремесленная мастерская (за�
крыта в 1918). В 1927 на базе мастерской по
инициативе Б.И.Урманче в Казан. худож.
уч�ще открыли уч. керамическую мастер�
скую. Был сложен обжиговый горн, приобре�
тены токарные станки и др. оборудование,
что позволило выпускать гончарные глазуро�
ванные изделия с ангобной росписью. Об�
разцы К.х. создавались по эскизам руководи�
теля мастерской (Б.Урманче) и студентов и
отличались характерными для мусульм.
ср.�век. керамики формами, многоцветными
узорами в стиле татар. орнамента. Из рельеф�
ной глазурованной керамики в мастерской
был изготовлен первый герб Татарской респ.
(авторы — Б.Урманче, Ш.Усманов). В 1929
мастерская была закрыта, и с этого времени
развитие К. х. прервалось до 1960�х гг., когда
она возродилась в творчестве проф. художни�
ков�керамистов Г.А.Зяблицева и Б.А.Шуби�
на. Ими были созд. как уникальные выставоч�
ные образцы (декор. сосуды, сервизы, мелкая
пластика и др.), так и серийные, тиражируе�
мые. В 1963 Шубин организовал цех керами�
ки при Казан. комб�те строит. материалов и
наладил массовое произ�во К. х. В образцах
выпускаемых изделий, в формах и мотивах
керамики он опирался на традиции булгар. и
золотоордынского периодов, использовал
сюжеты татар. фольклора, цветовые и орна�
ментальные композиции татар. декор.�при�
кладного иск�ва, совершенствовал техноло�
гию и расширял диапазон видов керамики
(освоены фаянс, майолика, шамот, люстровая
и ангобная росписи, мелкая пластика и др.).
В 1970�е гг., благодаря творческой группе ху�
дожников (А.Симбирин, А.Горев, А.Маяков),
начала возрождаться монумент.�декор. кера�
мика (в виде настенных панно, рельефов,
скульптуры, в осн. из шамота, украшающих
фасады и интерьеры обществ. зданий: Казан.
молодёжного центра, столовой Казан. тех�
нол. ун�та и др.). Интерьерная керамика в
виде панно, декор. вставок, напольных ваз,
мелкой пластики получила широкое развитие
в 1980–90�е гг. при оформлении различных
обществ. зданий: школ, дет. садов, дворцов
культуры, торг. учреждений в гг. Набереж�
ные Челны, Нижнекамск, Елабуга и др. (ху�
дожники Р.Вахитов, Р.Круглякова, Х.Латы�
пов, Г.Миргалимов, З.Низамутдинов, Р.Са�
ляхов, О.Суняев и др.). В 1986 в Казани при
Худож. фонде ТАССР была созд. мастерская
керамики. А.Абзгильдин, Н.Кузьминых,
И.Макарова, А.Миннуллина, Ф.Фасхутди�
нов и др. работали над уникальными выста�
вочными образцами (настенные тарелки, ва�
зы, блюда, скульптура и др.), широко исполь�

зовали шамот, поливную керамику с сюжет�
ной подглазурной и надглазурной роспися�
ми. В кон. 1980�х гг. появилась возможность
для развития в республике такого вида К. х.,
как фарфор. На базе з�да «Бугульминский
фарфор» освоен выпуск худож. изделий и
сувениров (художники Р. и З. Махмутовы,
Т.Слободенюк, Г.Маргулис и др.). Создают�
ся сервизы, подсвечники, штофы, декор.
скульптура и пр. из такого вида фарфора,
как бисквит (белый неглазурованный фарфор
с росписью кобальтом, люстром, перламутром
и золотом). Высоким худож. уровнем отли�
чаются изделия, выполненные в мелкой
скульпт. пластике Р.Махмутовым, создав�
шим жанровые композиции из кобальта с
подглазурной росписью по мотивам татар.
фольклора («Чаепитие», «Сплетницы»,
1980�е гг.), кофейные сервизы с мотивами
нац. орнамента и др. 

Со 2�й пол. 1990�х гг. развитие К.х. проис�
ходит в рамках индивидуальных творческих
мастерских (В.Айбетовой, Л.Сафиной, «Жи�
вая глина», «Ташбака» и др.) и таких худож.
произ�в, как цех керамики при Казан. комб�те
строит. материалов и др., выпускающих уни�
кальные и серийные изделия. Возник новый
худож. промысел, являющийся одновр. и
учебным, — «Актюбэ уенчыгы» в пгт Актю�
бинский Азнакаевского р�на. Под рук. И.Са�
лаховой здесь создаются массовые сувенир�
ные образцы татар. глиняной игрушки. В сел.
нас. пункте Шемордан Сабинского р�на в ма�
стерской при местной школе осваивается
традиционная по форме лепная глиняная иг�
рушка (худ. Р.Закирова). Обучение иск�ву
керамики стало впервые осуществляться на
отд�нии керамики Казанского художествен�
ного училища, на ф�те декор.�прикладного
иск�ва Казанского университета культуры
и искусств.

Лит.: В о р о б ь ё в Н.И., Б у с ы г и н Е.П. Ху�
дожественные промыслы Татарии в прошлом и на�
стоящем. К., 1957; В а л е е в Ф.Х. Древнее и сред�
невековое искусство Среднего Поволжья. Йош�
кар�Ола, 1975; е г о  ж е. Искусство художествен�
ной керамики // Народное декоративное искусст�
во Татарстана. К., 1984; Н о с к о в а Л.М. Мозаи�
ки и майолики из средневековых городов Повол�
жья // Средневековые памятники Поволжья. М.,
1976; Ф ё д о р о в � Д а в ы д о в Г.А. Искусство
кочевников и Золотой Орды. М., 1976; В а л е �
е в Ф.Х., В а л е е в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф.
Древнее искусство Татарии. К., 1987; В а л е е �
в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф. Декоративное искус�
ство Татарстана (1920�е — начало 1990�х гг.). К.,
1995; е ё  ж е. Художник Борис Шубин: Искусст�
во керамики Татарстана. К., 1999.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КЕРАСИ�НОВО, деревня в Высокогорском
р�не, на р. Крылай, в 19 км к С.�В. от ж.�д. ст.
Высокая Гора. На 2002 — 6 жит. (русские).
Изв. с периода Казанского ханства как
М.Сайра. В дорев. источниках упоминается
также под назв. Сухая Сайра, Красенское.
До реформы 1861 жители относились к кате�
гории помещичьих крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В нач. 20 в.
в К. функционировали 2 кузницы, вод. мель�
ница, бакалейная лавка. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 149,7 дес.
До 1920 деревня входила в Чепчуговскую
вол. Казанского у. Казанской губ. С 1920
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в составе Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Дубъязском, с 10.2.1935 в Высокогорском,
с 1.2.1963 в Зеленодольском, с 12.1.1965 в
Высокогорском р�нах. Число жит.: в 1782 —
29 душ муж. пола; в 1859 — 170, в 1897 —
176, в 1908 — 178, в 1920 — 189, в 1926 — 204,
в 1938 — 253, в 1949 — 228, в 1958 — 140,
в 1970 — 89, в 1989 — 11 чел.
КЕРБАБА�ЕВ Берды Мурадович (3.3.1894,
аул Коуки�Зерен, ныне Тедженского р�на
Респ. Туркменистан — 23.7.1974, Ашхабад),
писатель, нар. писатель Туркменской ССР
(1967), акад. АН Туркменской ССР (1951), Ге�
рой Соц. Труда (1969). Автор романов «Алып
адым» («Решающий шаг», 1947; Гос. пр.
СССР, 1948), «Небит�Даг» (1957), «Гажайып�
пен орнаган» («Чудом рождённый», 1965),
повестей «КCрбан ДCрди» («Курбан Дурды»,
1942), «Ак алтынды аймактыx Айсолтаны»
(«Айсолтан из страны белого золота», 1949;
Гос. пр. СССР, 1951; татар. пер. «Айсолтан»,
1960), поэмы «Айлар» (1943), пьесы
«МактCмкCлы» («Махтумкули», 1943) и др.
В его произведениях ощущается влияние та�
тар. писателей, в особенности Г.Ибрагимо�
ва. Перевёл на туркм. язык стихи Г.Тукая,
М.Джалиля. 

С о ч.: Эсерлер топлумы: 6 кiт. Ашгабад, 1958–60. 
Р.К.Ганиева.

КЕРЕКЕ�С (КBрBкBс), село в Заинском р�не,
на р. Авлашка, в 30 км к С. от ж.�д. ст. Заинск.
На 2002 — 222 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во. Нач. школа, клуб. Изв. с 1680.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, пчел�вом, извозом.
В нач. 20 в. в К. имелись мечеть, мектеб, 2 вод.
мельницы, крупообдирка. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял 916,1
дес. До 1920 село входило в Афонасовскую
вол. Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920
в составе Челнинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Челнинском, с 10.2.1935 в Заин�
ском, с 1.2.1963 в Челнинском, с 1.11.1972 в
Заинском р�нах. Число жит.: в 1870 — 425,
в 1897 — 718, в 1913 — 946, в 1920 — 897,
в 1926 — 723, в 1938 — 580, в 1949 — 562,
в 1958 — 555, в 1970 — 548, в 1979 — 453,
в 1989 — 253 чел. 

Лит.: Заинская энциклопедия. К., 1994.

КЕРЕМЕ�ТЬ, Н о в о � Ч е к у р с к а я  л е �
с о с т е п ь, ландшафтный памятник приро�
ды. Находится юго�восточнее с. Н.Чекурское
Дрожжановского р�на (на границе с Улья�
новской обл.). Выделен в 1991. Пл. 121,5 га.
Занимает лесной массив, сложенный сосной
обыкновенной и дубом черешчатым на кру�
том зап. склоне долины р. Маклаушка (лев.
приток р. Б. Якла). Сохранились участки ку�
старниковой и разнотравно�типчаковой сте�
пи. На карбонатных породах склонов и опу�
шек леса отмечены виды растений, занесён�
ные в Красную книгу РТ: спирея зверобоели�
стная, дрок германский, адонис весенний, ас�
тра ромашковая, дремлик широколистный.
Фауна не изучена.
КЕ�РЕНСКИЙ Владимир Александрович
(13.12.1868, с. Троицкое�Куроедово Карсун�
ского у. Симбирской губ. — ?), историк, бого�
слов, д. богословия (1903). Двоюродный брат

главы Временного пр�ва А.Ф.Керенского.
Окончил Симбирскую духовную семинарию,
Казан. духовную академию (1893). В 1894
преподаватель Симбирской духовной семи�
нарии. С 1895 в Казан. духовной академии,
проф. кафедры истории и обличения зап. ис�
поведаний (1901–21). Делегат Поместного
собора Рус. Правосл. церкви (1917–18).
В 1921 осуждён к году лишения свободы (ус�
ловно) за незаконную религ. деятельность.
Дальнейшая судьба неизв. Труды по исто�
рии и богословию католической, англикан�
ской, лютеранской, старокатолической, аме�
риканской епископальной церквей. 

С о ч.: Старокатолицизм. К., 1894; Школа рич�
лианского богословия в лютеранстве. К., 1903; Аме�
риканская епископальная церковь. К., 1908; С За�
пада: Очерки западно�церковной жизни. К., 1913.

Е.В.Липаков.

КЕ�РЖНЕВ Тагир Калюкович (15.3.1922,
с. Ниж. Юлюзань, ныне Городищенского р�на
Пензенской обл. — 28.1.1992, г.Йошкар�Ола,
Респ. Марий Эл), Герой Сов. Союза

(10.4.1945), гв. ст. сер�
жант. Работал лесо�
рубом в Куярском
лесхозе (Медведев�
ский р�н Марийской
АССР). В Кр. Армии
с февраля 1942. На
фронтах Вел. Отеч.
войны с апреля 1942,
ком. отд�ния разведы�
вательной роты 17�й
гв. механизированной
бригады (6�й гв. ме�
ханизированный кор�
пус 42�й гв. танковой

армии). В составе войск Западного, Брян�
ского и 1�го Украинского фронтов прини�
мал участие в Орловской (1943), Проску�
ровско�Черновицкой, Львовско�Сандомир�
ской (обе — 1944), Сандомирско�Силезской,
Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлин�
ской и Пражской (все — 1945) наступатель�
ных операциях. Проявил героизм при форси�
ровании р. Одер в р�не нас. пункта Кёбен
(Хобеня, Польша) 25 янв. 1945: с группой
разведчиков, захватив рубеж, в течение 6 ч
удерживал его, отразив неск. контратак про�
тивника. После войны жил в Йошкар�Оле,
работал слесарем на Мар. маш.�строит. з�де.
Награждён орденами Ленина, Отечествен�
ной войны 1�й и 2�й степеней, Славы 3�й сте�
пени, медалями. В Йошкар�Оле на доме,
в к�ром жил К., установлена мемор. доска. 

Лит.: Разведчики в боях за Родину. М., 1967; Ге�
рои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 3; Наши герои.
Йошкар�Ола, 1985; Батырлар китабы — Книга Ге�
роев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КЕРИ�М�БИРДИ� (КBримбирде) (? — 1413),
хан Золотой Орды (с 1412). Сын хана Токта�
мыша. Воевал на стороне отца против эмира
Идегея. После смерти Токтамыша в 1406 вме�
сте с братом Джалаладдином перешёл на
службу к вел. князю московскому Василию II.
В 1408 бежал в Литву. В 1411 помог Джала�
ладдину разгромить Тимура и занять хан�
ский престол в Золотой Орде. Недовольный
укреплением власти Джалаладдина и подст�
рекаемый Идегеем, К.�Б. организовал заговор

и убил правителя. Чеканил монету. Убит ха�
ном Кебеком. 

Лит. см. при ст. Кебек.
И.Л.Измайлов.

КЕРЛИГА�Ч (КирлегBч), село в Лениногор�
ском р�не, на прав. притоке р. Шешма, в 59 км
к З. от г.Лениногорск. На 2002 — 589 жит. (та�
тары). Полеводство, мол. скот�во. Неполная
ср. школа, дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв.
с 1746. Первонач. назв. Сеитово�Керлигач.
До 1860�х гг. жители в сословном отноше�
нии делились на тептярей и гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К. имелись 2 мечети, 2 мед�
ресе, 4 вод. мельницы. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 3564 дес.
До 1920 село входило в Нижне�Чершилин�
скую вол. Бугульминского у. Самарской губ.
С 1920 в составе Бугульминского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Шугуровском,
с 16.10.1959 в Лениногорском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 1170, в 1889 — 1986, в 1908 —
2392, в 1920 — 2415, в 1926 — 1672, в 1949 —
1133, в 1958 — 970, в 1970 — 994, в 1979 — 732,
в 1989 — 533 чел. 

Лит.: Шvгер тvбBге — хBзинBлBр чишмBсе = Шу�
гур — край сокровищ. К., 1997.

КЕРМЕ�К (Limonium), род многолетних тра�
вянистых растений, реже полукустарничков
сем. кермековых. Изв. ок. 300 видов, распро�
странены в Евразии, Америке, Африке. На
терр. РТ 1 вид — К. сарептский (L. sarep�
tanum). Встречается в Закамье. Растёт по ос�
тепнённым склонам. Густоопушённое мно�
голетнее растение выс. 30–70 см. Листья
крупные, очерёдные, собраны в прикорне�
вую розетку. Цветки мелкие, желтовато�бе�
лые, с синими, розоватыми чашечками, в ме�
тельчатых соцветиях. Плод сухой, односе�
мянный, невскрывающийся. Цветёт в ию�
ле–сентябре. Плодоносит в августе–октябре.
В корнях и корневищах содержатся дубиль�
ные вещества. Декор., медоносное растение.
Вид занесён в Красную книгу РТ.

КЕРМЕНЧУ�К (КирмBнчек), ср.�век. (ориен�
тировочно, 11–14 вв.) булгар. город на р. Кир�
мянка, в 18 км от р. Кама. Изв. по рус. лето�
писям 15–16 вв. и татар. ист.�фольк. лит�ре
17–18 вв. В 14 в. был одним из крупных экон.
и полит. центров Предкамья. В 1399, наряду
с гг. Болгар, Джукетау, Казань, был взят вой�
сками моск. князя Юрия Дмитриевича.
В отеч. ист. науке К. отождествляют с гор.
поселением на р. Кирмянка близ с. Ср. Кир�
мени Мамадышского р�на. Городище зани�
мает высокий мыс, ограниченный с З. глубо�
ким оврагом, с Ю. и Ю.�В. — р. Кирмянка.
Пл. ок. 8,6 га. С юж. стороны к городищу при�
мыкали открытое поселение (пригород),
уничтоженное во время стр�ва автомагистра�
ли Казань–Набережные Челны, и мусульм.
некрополь «Ханнар зираты» («Кладбище ха�
нов»), где сохранилось св. 20 надмогильных
камней 14 в. и их обломков. К. открыт в 1957
А.П.Шокуровым. Керменчугское городище
обследовано в разные годы Е.Т.Соловьёвым,
Н.И.Воробьёвым, Н.Ф.Калининым, А.Х.Ха�
ликовым и др. Исследованы оборонитель�
ные укрепления в виде рва, остатки наземных
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жилищ и хоз. построек. Найдены керамика,
орудия труда и др. 

Лит.: Ю с у п о в Г.В. Введение в булгаро�татар�
скую эпиграфику. М.–Л., 1960; Н и г а м а е в А.З.
Булгарские города Предкамья: Алабуга, Кирмень,
Чаллы. К., 2004.

А.З.Нигамаев.

КЕР�ХАЙВА�Н (Корайван), деревня в Ар�
ском р�не, в 1 км от р. Кисьмесь, 8 км к В. от
пгт Арск. На 2002 — 96 жит. (татары). Овц�во.
Нач. школа, клуб. Мечеть (архит. памятник
нач. 20 в.). Изв. с 1678. В дорев. источниках
упоминается также под назв. Сухие Валы.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, пчел�вом, валяль�
но�войлочным и плотничным промыслами.
В нач. 20 в. в К.�Х. функционировали мечеть,
мектеб, вод. мельница, мелочная лавка. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 678,6 дес. До 1920 деревня входила в
Кармышскую вол. Казанского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Арском р�не. Число жит.:
в 1782 — 79 душ муж. пола; в 1859 — 283,
в 1897 — 396, в 1908 — 437, в 1920 — 490,
в 1926 — 421, в 1938 — 371, в 1949 — 330,
в 1958 — 237, в 1970 — 168, в 1979 — 152,
в 1989 — 92 чел.

КЕ�ССЕЛЬ Александр Рахмиэлевич
(20.11.1935, г.Одесса — 23.6.2003, Казань),
физик, д. физ.�матем. наук (1974), проф.
(1981), засл. деятель науки и техники РТ
(1992), засл. деятель науки РФ (1995). После
окончания Казан. ун�та (1958) работал в
Физ.�техн. ин�те КНЦ РАН, зав. сектором
теоретической физики (1975–83), зав. отде�
лом физики магнитных явлений (1983–93),
зав. лабораторией резонансных явлений
(с 1993). Труды по квантовой теории магне�
тизма, методам теоретической физики. Совм.
с И.А.Сафиным и др. открыл явление элек�
троакустического эха в пьезоэлектрических
кристаллах (1970). Автор монографии «Ядер�
ный акустический резонанс» (М., 1969).
Предсказал акустическое спиновое эхо и
квантование спинов в поле акустической вол�
ны. Развил точные методы решения задач
теории твёрдого тела. Дал точное аналитиче�
ское подтверждение гипотез стат. физики:
о существовании спиновой темп�ры и сокра�
щении стат. описания. Развил динамичес�
кую модель фильтрации нефт. пластов, осн.
на новых достижениях стат. физики. Предло�
жил эффект фотонного эха от одного фото�
на для изучения парадоксов квантовой ме�
ханики, новую среду для функционирова�
ния квантового компьютера. Награждён ме�
далями, в т.ч. им. акад. П.Л.Капицы РАЕН,
им. М.С.Рязанского Федерации космонав�
тики СССР. 

С о ч.: «Магнитный резонанс изинговских маг�
нетиков». М., 1982( соавт.); Кинетика перколяци�
онной решётки как модель фильтрации нефтяного
пласта // Докл. АН СССР. Матем. моделирование.
1991. Т. 321, № 3 (соавт.); Время — задержанная са�
моинтерференция фотонов // Письма в журн. экс�
перим. и теорет. физики. 1993. Т. 58, № 2 (соавт.);
Вариационное вычисление NN�потенциалов в про�
стой полевой модели // Ядерная физика. 1994.
Т. 57, № 1 (соавт.).

Р.Г.Усманов.

«КЕЧКЕНЕ� ИПТЭШЛЯ�Р» («КечкенB
иптBшлBр» — «Юные товарищи»), ежеме�
сячный дет. илл. журнал. Орган Татаро�башк.
бюро при ЦК ВЛКСМ. Издавался с марта
1924 по апрель 1928 в Москве на татар. язы�
ке Центр. изд�вом народов СССР, 47 номеров.
Предшественник журналов для детей «Ок�
тябрь баласы», «Ялкын». Редакторы в раз�
ные годы — Х.Курмаев, М.Джалиль (с нояб�
ря 1927). Журнал ставил целью всестороннее
освещение жизни учащейся молодёжи. Ре�
дакция вела активную работу по созданию се�
ти корреспондентов из числа пионеров, ком�
сомольских работников, учителей. По стра�
не организовывались кружки друзей
ж. «К. и.», в к�рых обсуждались все издания
журнала; в нём регулярно помещались мате�
риалы, присланные юными корреспонден�

тами. Оцени�
вая деятель�
ность редак�
ции «К. и.»,
ЦК ВЛКСМ
отмечал, что
журнал «ак�
тивно при�
влекает к сво�

ей работе детей татаро�башкирских рабочих
и крестьян». В журнале начали творческий
путь мн. молодые татар. литераторы. Среди
активных авторов — З.Баширова, Н.Гиба�
дуллин, А.Мухтаров, М.Парсин, Н.Рубцова,
Х.Садыков, Т.Салихов, М.Уразмухаммедов,
Ю.Усманов, И.Юманкулов. 

Лит.: М у с т а ф и н Р. Муса Джалиль. Жизнь
и творчество в довоенный период. К., 1986; Р B м и �
е в И. Вакытлы татар матбугаты (Альбом).
1905–1925. К., 1926; Ф B с B х о в К. Тормыш
кvзгесе // Ялкын. 1973. № 3; МBxге яшB, орденлы
«Ялкын»! // Ялкын. 1984. № 3; Х а м м а �
т о в Ш.Х. Муса ~Bлил, аныx калBмдBшлBре.
К., 1986.

Т.М.Насыров.

КЕ�ШНЕР Вадим Валентинович (р. 22.3.1937,
Казань), драм. актёр, педагог, нар. артист
ТАССР, РФ (1982, 1997). Окончил студию
при Казан. Б. драм. т�ре (1961), учился у изв.
режиссёров Э.М.Бейбутова, Е.А.Простова,
А.Д.Гусева; с 1961 актёр этого т�ра. Сыграл на
его сцене св. 100 ролей, мн. из к�рых стали
значит. явлением театр. иск�ва. Уже в первых
ролях: Максимова («Коллеги» по повести
В.П.Аксёнова), Владика («104 страницы про
любовь» Э.С.Радзинского), Бориса («Ленин�
градский проспект» И.В.Штока), Прокофь�
ева («Женский монастырь» В.А.Дыховично�
го, М.Р.Слободского), Леонидика («Мой бед�
ный Марат» А.Н.Арбузова) — выявились та�
кие кач�ва дарования актёра, как пластич�
ность, музыкальность, стремление к закон�
ченности, чёткости внеш. рисунка роли, яр�
кий темперамент. Событием театр. жизни
стало исполнение К. роли Адуева�младшего
в спектакле «Обыкновенная история» (пье�

са В.С.Розова по ро�
ману И.А.Гончарова,
1968). Драм. история
гибели романтичес�
кой души в неравной
борьбе с реалиями ок�
руж. жизни, превра�
щения пылкого, веря�
щего в светлые идеа�
лы юноши в чёрство�
го, прагматичного чи�
новника была расска�
зана актёром страст�
но и убедительно,
с глубоким проникновением в суть характе�
ра и социальной природы явления. Худож. до�
стижением актёра стало исполнение им ролей
Пушкина («Всего 13 месяцев» Ю.З.Дынова,
1970) и Чайковского («Жизнь для вечности»
Ю.А.Осноса, 1970): актёру удалось передать
сложный и богатый внутр. мир творческой
личности, живущей в ином, нежели окруж.
об�во, измерении и потому находящейся с
ним в пост. духовном и нравственном кон�
фликте. Тема взаимоотношений художника
и об�ва, заявленная в этих ролях, была рас�
крыта актёром в роли Уилла («Быть или не
быть» У.Гибсона, 1976). Призвание худож�
ника, его право говорить правду, потребность
духовной свободы как необходимого усло�
вия для творчества утверждались исполните�
лем страстно и темпераментно, как глубоко
лично пережитая гражд. и нравственная по�
зиция. Работая над образами своих совре�
менников, таких как Горчаков, Челознов
(«Проводы», «Веранда в лесу» И.М.Дворец�
кого), Рощин («Единственный свидетель»
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В.В.К е ш н е р в ролях: 1. Пушкина («Всего 13 ме�
сяцев» Ю.З. Дынова; в роли княгини Вяземской —
Л.В. Маклакова); 2. Александра Адуева («Обык�
новенная история» И.А. Гончарова); 3. Уилла 

(«Быть или не быть» У.Гибсона).
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А.С. и П.Л. Тур), Брызгалов («Кафедра»
В.В.Врублевской), Шабельников («Смотри�
те, кто пришёл!» В.К.Арро) и др., прибегая по�
рой к острой характерности, жёсткому внеш.
рисунку, К. стремится прежде всего к рас�
крытию нравственной сути, выявлению об�
ществ. позиции своего героя. Виртуозное
владение формой, умение найти яркие, выра�
зительные детали для характеристики обра�
за актёр продемонстрировал в таких ролях,
как Нияз («Без ветрил» К.Тинчурина), Атта�
ше («Господин Пунтила и его слуга Матти»
Б.Брехта), Иван Иванович («Баня» В.В.Ма�
яковского) и др. Точностью и одновр. жёст�
костью психол. рисунка были отмечены ро�
ли проф. Преображенского, Персикова
(«Дневник доктора Борменталя», 1988; «Ро�
ковые яйца», 1997, по одноим. повести
М.А.Булгакова), Серебрякова («Дядя Ваня»
А.П.Чехова, 1993), Друга («Всё кончено»
Э.Олби, 1994). Явлением театр. иск�ва стали
роли Хамперта («Лолита» по роману В.В.На�
бокова, 1994) и Звонарёва («Sorry» А.М.Га�
лина, 1995), сыгранные К. на сцене «Теат�
ра�99». В этих работах актёра глубина психол.
раскрытия образа, масштабность нравствен�
ного содержания сочетались с необычайным
богатством внеш. выразительности. 

Занимаясь с 1976 пед. деятельностью в Ка�
зан. театр. уч�ще, К. воспитал не одно поко�
ление актёров, к�рые работают в различных
т�рах России. Занимается концертной дея�
тельностью. 

С о ч.: Начало // Казань. 1997. № 1/2; Всплес�
ки памяти // Актуальное национально�культурное
обозрение. 2001. № 3–5.

Лит.: Р о м а н о в и ч И. Большие ожидания //
Театр. 1970. № 9; Б л а г о в Ю. И в сотый раз —
преодоление // Татарстан. 1996. № 12; е г о  ж е.
Кешнер и Ко. К., 2001. 

Ю.А.Благов.

КЗЫЛ БАЙРА�К (Кызыл Байрак), посёлок
в Верхнеуслонском р�не, на берегу Куйбы�
шевского вдхр., в 35 км к Ю. от с. Верх. Услон.
На 2002 — 120 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во. Нач. школа, клуб, б�ка. Мечеть.
Осн. в 1920�х гг. С момента образования на�
ходился в Теньковской вол. Свияжского кан�
тона ТАССР. С 14.2.1927 в Теньковском,
с 20.10.1931 в Верхнеуслонском, с 10.2.1935
в Теньковском, с 16.7.1958 в Верхнеуслон�

ском, с 1.2.1963 в Зеленодольском, с 12.1.1965
в Верхнеуслонском р�нах. Число жит.:
в 1926 — 120, в 1949 — 203, в 1958 — 330,
в 1970 — 276, в 1979 — 220, в 1989 — 170 чел.

КЗЫЛ БАЙРА�К (Кызыл Байрак), деревня
в Тукаевском р�не, в басс. р. Иныш (лев. при�
ток р. Иганя), в 31 км к Ю. от г.Набережные
Челны. На 2002 — 103 жит. (татары). Поле�
водство, мол. скот�во. Нач. школа, клуб. Осн.
в 1924. С момента образования находилась
в Ахметевской вол. Челнинского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Челнинском
(с 20.4.1976 — Тукаевский) р�не. Число жит.:
в 1938 — 285, в 1949 — 229, в 1958 — 192,
в 1970 — 198, в 1979 — 136, в 1989 — 89 чел.

КЗЫЛ КУЛЬ (КызылкCл), деревня в Высо�
когорском р�не, на лев. притоке р. Казанка,
в 30 км к В. от ж.�д. ст. Высокая Гора. На
2002 — 30 жит. (татары). Осн. в 1930�х гг.
С момента образования находилась в Ар�
ском, с 10.2.1935 — в Высокогорском,
с 1.2.1963 — в Пестречинском, с 12.1.1965 —
в Высокогорском р�нах. Число жит.: в 1938 —
212, в 1949 — 190, в 1958 — 177, в 1970 — 88,
в 1989 — 37 чел.

«КЗЫЛ КУЧ» («Кызыл кvч»), колхоз в
Актанышском р�не. Организован в 1930.
В 1955 объединён с колхозами «Тимеркуль»
и «Октябрь», в 1994 преобразован в объеди�
нение с.�х. кооперативов, с 2003 с.�х. произ�
водств. кооператив «Алим». В него входят
с. Ново�Алимово (центр. усадьба) и д. Ста�
ро�Алимово. В 2003 в колхозе было 506 дво�
ров, числ. работающих — 315 чел. Пл. с.�х. уго�
дий 6483 га, в т.ч. пашни — 5717 га. Пого�
ловье кр. рог. скота — 1508 (в т.ч. коров 570),
свиней — 1043. Осн. отрасли х�ва — произ�во
зерна, мяса, молока. В 1980 в х�ве введена
цеховая система орг�ции труда, в 1987 —
арендный подряд. Построены производств.
и соц.�бытовые объекты (животноводчес�
кие помещения, школа, клуб, дет. сад, уни�
вермаг и др.). 

О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и
п р о и з в о д с т в а  з а  1 9 9 1 – 2 0 0 3  

Показатели В ср. за год
1991–95 1996–2000 2003

Производство (т): 
зерна 7031 8145 8825
мяса 237 192 303
молока 1959 1282 1413
Урожайность 
зерновых (ц/га) 24,0 29,4 55,1
Надой молока 
от 1 коровы (кг) 2815 2010 2613
Произведено в расчёте 
на 100 га с.�х. угодий (ц): 
мяса 36 29 46
молока 304 196 218
Рентабельность (%) 16 8,5 26

Ряд работников удостоен гос. наград, в т.ч.
почёт. званий РТ — 6 чел.; орденов Ленина —
2 чел., Трудового Красного Знамени — 5,
«Знак Почёта» — 2, «Трудовой славы» 3�й
степени — 3; медалей — 6, в т.ч. серебр. и
бронз. медалей ВДНХ СССР — 2 чел. Среди
руководителей: Я.Газнанов (1930–32), К.Ах�
метзянов (1936–41), К.Шакуров (1943–49),
Т.Тухватуллин (1949–63), Г.К.Салахутдинов

(1963–91), А.Л.Сарваров (1998–2001),
Х.Х.Хузин (с 2001). 

И.Н.Афанасьев.

КЗЫЛ ТАН (Кызыл Таx), посёлок в Зеле�
нодольском р�не, на границе с Чувашской
Респ., в 26 км к Ю.�З. от г.Зеленодольск. На
2002 — 8 жит. (татары). Осн. в нач. 1930�х гг.
С момента образования находился в Нур�
латском, с 1.2.1963 — в Зеленодольском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 97, в 1949 — 124,
в 1958 — 42, в 1970 — 58, в 1979 — 39, в 1989 —
25 чел.

КЗЫЛ ТЮБЯ�К (Кызыл ТvбBк), деревня в
Мензелинском р�не, в басс. р. Мушуга, в 31 км
к Ю.�В. от г.Мензелинск. На 2002 — 173 жит.
(татары). Полеводство, мол. скот�во. Нач.
школа, клуб. Осн. в 18 в.; до 1939 — д. Чуплек.
В 18–19 вв. жители в сословном отношении
делились на башкир�вотчинников и тептярей.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. Во время Крест. войны 1773–75 активно
выступили на стороне Е.И.Пугачёва. В нач.
20 в. в К. Т. имелись мечеть (впервые упоми�
нается в 1828), вод. мельница. В этот период
земельный надел сел. общины составлял 1588
дес. До 1920 деревня входила в Поисевскую
вол. Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920
в составе Мензелинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Муслюмовском, с 10.2.1935 в
Калининском, с 19.2.1944 в Матвеевском,
с 19.11.1954 в Калининском, с 12.10.1959 в
Муслюмовском, с 1.2.1963 в Мензелинском
р�нах. Число жит.: в 1795 — 97, в 1859 — 408,
в 1870 — 453, в 1884 — 402, в 1897 — 688,
в 1906 — 799, в 1913 — 822, в 1920 — 851,
в 1926 — 797, в 1949 — 507, в 1958 — 355,
в 1970 — 365, в 1979 — 287, в 1989 — 168 чел.

КЗЫЛ ЧИШМА� (Кызыл ЧишмB), деревня
в Черемшанском р�не, в верховье р. Сульча
(прав. приток р. Б.Сульча), в 31 км к С.�З. от
с. Черемшан. На 2002 — 56 жит. (татары).
Полеводство, скот�во. Нач. школа, клуб. Осн.
в 1930�х гг. С момента образования находи�
лась в Первомайском р�не. С 1.2.1963 в Ок�
тябрьском, с 12.1.1965 в Черемшанском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 444, в 1949 — 490,
в 1958 — 418, в 1970 — 263, в 1979 — 141,
в 1989 — 48 чел.

КЗЫЛ ЮЛ (Кызыл Юл), посёлок в Заин�
ском р�не, в басс. р. Зыча, в 27 км к С.�З. от
ж.�д. ст.Заинск. На 2002 — 7 жит. (татары).
Осн. в 1926 выходцами из сс. Верх. Лузы и
Красная Кадка. С момента образования нахо�
дился в Токмакской вол. Челнинского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Шереметьевском,
с 10.2.1935 в Заинском, с 1.2.1963 в Челнин�
ском, с 1.11.1972 в Заинском р�нах. Число
жит.: в 1938 — 107, в 1949 — 69, в 1958 — 81,
в 1970 — 108, в 1979 — 54, в 1989 — 23 чел.

КЗЫЛ ЮЛ (Кызыл Юл), посёлок в Нур�
латском р�не, в верховье р. Щербень, в 62 км
к С. от г.Нурлат. На 2002 — 180 жит., в т.ч. та�
тар — 67%. Полеводство, мол. скот�во, овц�во.
Нач. школа, клуб. Осн. в 1930�х гг. С момен�
та образования в Билярском, с 1.2.1963 в Ок�
тябрьском (с 10.12.1997 — Нурлатский) р�нах.
Число жит.: в 1938 — 419, в 1949 — 268,
в 1970 — 499, в 1979 — 344, в 1989 — 244 чел.
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КЗЫЛ ЮЛ (Кызыл Юл), посёлок в Тукаев�
ском р�не, близ автомобильной дороги Набе�
режные Челны–Нижнекамск, в 22 км к Ю.�З.
от г.Набережные Челны. На 2002 — 30 жит.
(татары). Осн. в 1920�х гг. С момента образо�
вания находился в Челнинской вол. Челнин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Челнин�
ском (с 20.4.1976 — Тукаевский) р�не. Число
жит.: в 1938 — 136, в 1949 — 101, в 1958 — 71,
в 1970 — 95, в 1979 — 52, в 1989 — 9 чел.

КЗЫЛ�АРМЕ�ЙСКИЙ РАЙО�Н, в ТАССР.
Образован 10.2.1935. Центр — с. Каргали. До
1920 терр. К.�А. р. относилась к Чистополь�
скому у. Казанской губ., в 1920–30 — к Чис�
топольскому кантону ТАССР, в 1930–35 —
к Чистопольскому р�ну. В 1940 площадь р�на
составляла 667 км2, нас. — 20,7 тыс. чел., чис�
ло сельсоветов — 19, нас. пунктов — 38. В свя�
зи с укрупнением адм. единиц ТАССР
23.5.1958 К.�А. р. был ликвидирован, терр.
передана в состав Новошешминского и Чи�
стопольского р�нов.

КЗЫЛ�БАХЧА� (Кызыл Бакча), посёлок в
Сармановском р�не, в верховье р. Мензеля,
в 26 км к Ю. от с. Сарманово. Осн. в 1920�х гг.
С момента образования входил в Кармалин�
скую вол. Челнинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Сармановском р�не, с 14.3.1991
в составе пгт Джалиль. Число жит.: в 1926 —
36, в 1938 — 17, в 1949 — 78, в 1958 — 71,
в 1970 — 131, в 1979 — 113, в 1989 — 46 чел.

КЗЫЛ�БО�ЛГАР (Кызыл Болгар), село в
Чистопольском р�не, близ автомобильной
дороги Чистополь–Нурлат, в 16 км к Ю. от
г.Чистополь. На 2002 — 165 жит. (татары).
Полеводство, скот�во. Нач. школа. Осн. в
1930�х гг. Число жит.: в 1938 — 500, в 1949 —
449, в 1958 — 339, в 1970 — 331, в 1979 — 260,
в 1989 — 199 чел.

КЗЫЛ�БУ�ЛГАР (Кызыл Болгар), посёлок в
Высокогорском р�не, в 1 км от р. Казанка,
32 км к В. от ж.�д. ст. Высокая Гора. На 2002 —
17 жит. (татары). Осн. в 1930�х гг. С момен�
та образования находился в Арском р�не.
С 10.2.1935 в Высокогорском, с 1.2.1963 в
Арском, с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 107, в 1949 — 112,
в 1958 — 77, в 1970 — 74, в 1989 — 27 чел.

КЗЫЛ�ИГЕНЧЕ� (Кызыл Игенче, Каргалы),
деревня в Арском р�не, в верховье р. Шубан,
в 43 км к С. от пгт Арск. На 2002 — 72 жит.
(татары). Мясное скот�во; лесопитомник.
Клуб. Осн. в 1930�х гг. С момента образова�
ния находилась в Балтасинском р�не.
С 1.2.1963 в Арском р�не. Число жит. — 69
чел. (1989).

КЗЫЛ�ИЛЬ (Кызыл Ил), деревня в Лаи�
шевском р�не, на р. Мёша, в 28 км к С.�З. от
г.Лаишево. На 2002 — 7 жит. (татары). Осн.
в 1930�х гг. С момента образования находи�
лась в Лаишевском р�не. С 1.2.1963 в Пестре�
чинском, с 12.1.1965 в Лаишевском р�нах.
Число жит.: в 1949 — 116, в 1958 — 136,
в 1970 — 63, в 1979 — 24, в 1989 — 15 чел.

КЗЫЛ�КЕЧ (Кызыл Кvч), деревня в Альме�
тьевском р�не, на р. Шешма, в 58 км к З. от
г.Альметьевск. На 2002 — 64 жит. (татары).
Полеводство. Осн. в 1930�х гг. С момента об�

разования находилась в Первомайском р�не.
С 1.2.1963 в Альметьевском р�не. Число жит.:
в 1938 — 91, в 1949 — 186, в 1958 — 162,
в 1970 — 183, в 1979 — 178, в 1989 — 61 чел.

КЗЫЛ�КИЧУ� (Кызыл КичC), посёлок в Аль�
метьевском р�не, на р. Кама (басс. р. Степной
Зай), в 28 км к В. от г.Альметьевск. На 2002
пост. население отсутствует. Осн. в 1930�х гг.
Число жит.: в 1938 — 120, в 1949 — 103,
в 1958 — 74, в 1970 — 30, в 1979 — 12, в 1989 —
3 чел.

КЗЫЛ�МЁША (Кызыл МишB), село в Са�
бинском р�не, на р. Мёша, в 9 км к С.�З. от пгт
Богатые Сабы. На 2002 — 353 жит. (татары).
Мол. скот�во. Неполная ср. школа, дом куль�
туры. Изв. с 1619; до 1946 — с. Букмыш. В до�
рев. источниках упоминается также под назв.
Ниж. Бахмуш, Бубек. В 18 – 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. в К.�М. функционировали
мечеть, кузница, 3 мелочные лавки. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
1743,3 дес. До 1920 село входило в Букмыш�
скую вол. Мамадышского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Мамадышского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Сабинском р�не. Чис�
ло жит.: в 1782 — 128 душ муж. пола; в 1859 —
694, в 1897 — 1006, в 1908 — 1071, в 1920 —
1161, в 1926 — 1119, в 1949 — 708, в 1970 —
657, в 1979 — 591, в 1989 — 370 чел.

КЗЫЛ�СУКАЧЕ� (Кызыл Сукачы, Чатра),
село в Азнакаевском р�не, на лев. притоке
р. Мелля, в 35 км к З. от г.Азнакаево. На
2002 — 50 жит. (татары). Мясное скот�во.
Клуб. Осн. в 1924. Первонач. назв. Красный
Пахарь. С момента образования входило в
Алькеевскую вол. Бугульминского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тумутукском,
с 30.10.1931 в Азнакаевском, с 1.2.1963 в Аль�
метьевском, с 12.1.1965 в Азнакаевском р�нах.
Число жит.: в 1926 — 463, в 1938 — 544,
в 1949 — 423, в 1958 — 300, в 1970 — 205,
в 1979 — 128, в 1989 — 51 чел.

КЗЫЛ�ТА�У, часть нац. парка «Нижняя Ка�
ма» (с 1991). Уникальный лесной массив юж�
но�таёжного типа, примыкающий к зоне ле�
состепи; переход ареала пихты сибирской в
Закамье. Изв. под назв. Боровецкая кора�
бельная роща. Пл. 9539 га. Б.ч. лесного мас�
сива занимает равнинную территорию ранне�
и среднечетвертичной террас левобережья
долины р. Кама, сложенную песчаными и су�
песчаными наносами. Преим. распростране�
ние имеют сосновые леса: сосняки сложные,
кустарниково�мшистые с различным учас�
тием темнохвойных (пихта, ель) и широколи�
ственных (дуб, липа в подросте) пород; сосня�
ки сложные с дубом во 2�м ярусе, с хорошо
развитым подлеском из лещины и травяным
покровом из черники, костяники, злаков и зе�
лёных мхов. Присутствие пихты и дуба в со�
ставе древостоя обусловлено геол. строени�
ем территории — близким залеганием к по�
верхности карбонатных песчаников, суглин�
ков и глин пермской системы, обладающих
богатым минер. составом и достаточно высо�
кой влагоудерживающей способностью. В по�
нижениях, окаймлённых логами, особенно в

центр. части лесного массива, на почвах с тя�
желосуглинистым механическим составом,
формируются пихтарники сложные, пред�
ставляющие осн. типы пихтовых лесов Волж�
ско�Камского края и сочетающие в флорис�
тическом составе наиб. полное многообра�
зие южно�таёжных и лесостепных видов. Отд.
участки этих пихтарников объявлены в 1972
памятником природы РТ. Выделяют 3 груп�
пы типов пихтовых лесов: кустарниково�кис�
лично�зеленомошные, в к�рых пихта произ�
растает во 2�м ярусе (в 1�м ярусе — сосна);

сложные — липовые и лещиновые, где пих�
та формирует леса с дубом и липой. В травя�
ном покрове этих лесов имеются таёжные
виды растений (кислица, какалия копьевид�
ная, осока корневищная, майник, грушанка
круглолистная, фиалка теневая), виды широ�
колиственных лесов (хвощ луговой, копы�
тень европейский, фиалка удивительная) и
лесостепные виды осветлённых лесов (букви�
ца лекарственная, подмаренник северный,
коротконожка перистая). Хорошо развит мо�
ховой покров с видами мшистых лесов. 

Фауна характеризуется смешением таёж�
ных и степных видов. Отмечены красная по�
лёвка, бурундук, степная пеструшка, глухая
кукушка, сизоворонка, удод; прижилась бел�
ка�телеутка, завезённая в 1949 с Алтая. На
участках, примыкающих к пойме Камы,
встречаются дубровник, желтоспинная и жел�
тоголовая трясогузки, чёрный дрозд, деря�
ба, клинтух; обыкновенная гадюка; из земно�
водных — травяная лягушка и чесночница,
в водоёмах — озёрная и прудовая лягушки. 

Ф.Г.Бурганов, Г.Г.Минникеева.

КЗЫЛ�ТА�У (Кызылтау), деревня в Аксуба�
евском р�не, на прав. притоке р. Б.Сульча,
в 21 км к Ю.�В. от пгт Аксубаево. На 2002 —
325 жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во,
пчел�во. Нач. школа, клуб. Мечеть. Осн. в
1929 переселенцами из с. Ст. Киязлы. С мо�
мента образования входила в Кутушскую
вол. Чистопольского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Первомайском, с 26.4.1940 в
Аксубаевском, с 1.2.1963 в Октябрьском,
с 12.1.1965 в Аксубаевском р�нах. Число жит.:
в 1949 — 376, в 1958 — 416, в 1970 — 600,
в 1979 — 513, в 1989 — 344 чел.
КЗЫЛ�ТА�У (Кызылтау), село в Апастов�
ском р�не, на лев. притоке р. Була, в 32 км к
З. от пгт Апастово. На 2002 — 409 жит. (тата�
ры). Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Мечеть. Осн. в 18 в.; до
1946 — с. Куллар. До реформы 1861 жители
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относились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К.�Т. функционировали 2 мече�
ти, медресе, 3 ветряные и 1 вод. мельницы,
кузница, 3 мелочные лавки. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
1811,2 дес. До 1920 село входило в Сред�
не�Балтаевскую вол. Тетюшского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Тетюшского,
с 1927 — Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Апастовском, с 1.2.1963 в Буин�
ском, с 4.3.1964 в Апастовском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 232 души муж. пола; в 1859 —
1150, в 1897 — 1296, в 1908 — 1630, в 1920 —
1542, в 1926 — 1334, в 1949 — 895, в 1958 —
755, в 1970 — 796, в 1979 — 645, в 1989 — 414
чел. К.�Т. — родина литературоведа М.Х.Гай�
нуллина.

КЗЫЛ�УРАКЧЫ� (Кызыл Уракчы), деревня
в Алексеевском р�не, на р. М.Черемшан,
в 50 км к Ю. от пгт Алексеевское. На 2002 —
126 жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во;
кирпичный з�д. Нач. школа. Осн. в 1920�х гг.
С момента образования входила в Биляр�
скую вол. Чистопольского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Билярском, с 1.2.1963 в Чисто�
польском, с 4.3.1964 в Алексеевском р�нах.
Число жит.: в 1926 — 36, в 1938 — 293,
в 1949 — 189, в 1958 — 147, в 1970 — 153,
в 1979 — 133, в 1989 — 129 чел.

КЗЫЛ�УТА�Р (Кызыл Утар), деревня в Ат�
нинском р�не, в басс. р. Ура, в 15 км к С.�В. от
с. Б.Атня. На 2002 — 98 жит. (татары). Поле�
водство. Нач. школа, клуб. Изв. с 1646 как Се�
мёновские Отары. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К.�У. функционировали ме�
четь, мелочная лавка. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 970,9 дес.
До 1920 деревня входила в Шиньшинскую
вол. Царёвококшайского (с 1919 — Красно�
кокшайский) у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Ту�
каевском, с 10.2.1935 в Кзыл�Юлском,
с 12.10.1959 в Тукаевском, с 1.2.1963 в Ар�
ском, с 25.10.1990 в Атнинском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 54 души муж. пола; в 1859 —
461, в 1897 — 587, в 1908 — 509, в 1938 — 399,
в 1949 — 317, в 1958 — 256, в 1970 — 208,
в 1979 — 188, в 1989 — 121 чел.

КЗЫЛ�ЧИШМА� (Кызыл ЧишмB), деревня
в Алексеевском р�не, в басс. р. Баранка,
в 28 км к Ю. от пгт Алексеевское. На 2002
пост. население отсутствует. Осн. в 1930�х гг.
С момента образования находилась в Биляр�
ском р�не. С 1.2.1963 в Чистопольском,
с 4.3.1964 в Алексеевском р�нах. Число жит.:
в 1938 — 225, в 1949 — 284, в 1958 — 120,
в 1970 — 113, в 1979 — 63, в 1989 — 15 чел.

КЗЫЛ�ЧИШМА� (Кызыл ЧишмB), деревня
в Бугульминском р�не, в 5 км к С. от Кара�
башского вдхр., 38 км к С.�З. от г.Бугульма.
На 2002 — 77 жит. (татары). Полеводство.
Осн. в 1933. С момента образования нахо�
дилась в Альметьевском р�не. С 10.2.1935 в
Ново�Письмянском, с 18.8.1955 в Ленино�
горском, с 26.3.1959 в Бугульминском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 444, в 1949 — 490,

в 1958 — 418, в 1970 — 263, в 1979 — 141,
в 1989 — 62 чел.
КЗЫЛ�ЮЛДУ�З (Кызыл Йолдыз), посёлок
в Азнакаевском р�не, в 16 км к В. от г.Азнака�
ево. На 2002 — 4 жит. (татары). Осн. в 1927
выходцами из с. Учалле. С момента образо�
вания находился в Бугульминском кантоне
ТАССР. С 10.8.1930 в Тумутукском,
с 30.10.1931 в Азнакаевском, с 10.2.1935 в Ту�
мутукском, с 16.7.1958 в Азнакаевском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 128, в 1949 — 102,
в 1958 — 63, в 1970 — 47, в 1979 — 7, в 1989 —
4 чел.
КЗЫЛ�ЮЛДУ�ЗСКИЙ ЛЕСХО�З, занима�
ется ведением лесного х�ва на терр. Сабинско�
го, Тюлячинского, Мамадышского и Рыб�
но�Слободского р�нов. Организован в 1940 на
базе лесов Арышского производств. участка
(24660 га) Рыбно�Слободского лесхоза, Ал�
баевского (ныне — Абдинское) лесничества
(15663 га) Мамадышского лесхоза и лесов

местного значения (5914 га). Общая пл. лес�
хоза составляет 46713 га, в т.ч. лесная пл. —
45000 га. Включает лесничества: Абдинское
(13337 га), Арышское (7035 га), Тюлячин�
ское (10895 га), Кутлу�Букашское (9571 га),
Рыбно�Слободское (5875 га). 

Леса 1�й гр. занимают пл. 9725 га, в т.ч.:
противоэрозионные леса — 2492 га, запрет�
ные полосы лесов, защищающие нерестили�
ща ценных промысловых рыб, — 1073 га, за�
щитные полосы вдоль автомобильных до�
рог — 741 га, леса, имеющие важное значение
для защиты окруж. природной среды, —
5051 га, водоохранные леса — 368 га. Пл. ле�
сов 2�й гр., имеющих местное эксплуатацион�
ное значение, — 36988 га; пл. лесных куль�
тур — 13211 га. Возрастная структура лесов:
молодняки (52%), ср.�возрастные (39%), при�
спевающие (5%), спелые и перестойные на�
саждения (4%). Хвойные леса занимают пл.
10119 га (в т.ч. сосновые — 4819 га, еловые —
4984 га, лиственничные — 316 га), представ�
лены в осн. молодняками и ср.�возрастными
насаждениями искусств. происхождения.
В сев. части лесхоза — в Абдинском и Тюля�
чинском лесничествах сохранились естеств.
участки елово�пихтовых лесов. Пл. твердо�
лиственных лесов — 14385 га, в т.ч. дубо�
вых — 10165 га (св. 80% из них семенного
происхождения, молодняки и ср.�возраст�
ные насаждения). Пл. мягколиственных ле�
сов — 18679 га, в т.ч. березняков — 10189 га,
осинников — 4364 га, липняков — 3786 га.

Берёзовые и осиновые леса возобновились
после рубки коренных пород — дуба, ели.
Производительность насаждений с преобла�
данием берёзы и осины по 1–1а кл. бонитета
достигает в возрасте рубки 250–270 м3/га. 

Ежегодный отпуск леса на корню по гл.
пользованию составляет ок. 24 тыс. м3. Руб�
ки ухода за лесом ведутся на пл. 1540 га, при
этом заготавливается до 29,5 тыс. м3 ликвид�
ной древесины. Посадка леса производится
ежегодно на пл. 250 га, в т.ч. дуба — на пл.
55 га; проводится облесение неудобных зе�
мель с.�х. формирований (по 50 га в год), со�
здаются защитные полосы вдоль автомобиль�
ных дорог (св. 50 км). В пост. питомниках
выращивается более 5 млн. сеянцев и сажен�
цев древесных и кустарниковых пород 12 на�
именований. Выпускаются товары нар. по�
требления (пиломатериал, облицовочная до�
щечка, штакетник, срубы и др.) на сумму
св. 1,3 млн. руб. ежегодно. Лесхозом в
1954–88 руководил засл. лесовод республи�
ки Т.Г.Габдулхаков.
КЗЫЛ�ЮЛДУ�ЗСКИЙ РАЙО�Н, в ТАССР.
Образован 10.2.1935. Центр — с. Кутлу�Бу�
каш. До 1920 терр. К.�Ю. р. относилась к Ла�
ишевскому и Мамадышскому уездам Казан�
ской губ., в 1920–27 — к Лаишевскому и Ма�
мадышскому кантонам ТАССР, в 1927–30 —
к Мамадышскому кантону ТАССР и Рыб�
но�Слободскому р�ну, в 1930–35 — к Мама�
дышскому и Рыбно�Слободскому р�нам.
В 1940 пл. р�на составляла 1418 км2, нас. —
45,9 тыс. чел., число сельсоветов — 34, нас.
пунктов — 79. В связи с укрупнением адм.
единиц ТАССР К.�Ю. р. был ликвидирован
26.3.1959, терр. передана в состав Мамадыш�
ского и Рыбно�Слободского р�нов.
КЗЫЛ�Ю�ЛСКИЙ РАЙО�Н, см. Тукаевский
район.
КЗЫЛ�ЯЛА�Н (Кызыл Ялан), деревня в Чи�
стопольском р�не, на р. Толкишка, в 14 км к
Ю. от г.Чистополь. На 2002 — 337 жит. (тата�
ры). Полеводство, мол. скот�во. Неполная
ср. школа, дом культуры, б�ка. Мечеть (по�
строена в 1848; памятник архитектуры; пере�
везена из с. Татар. Толкиш). Осн. в 1925–28
выходцами из д. Татар. Толкиш. С момента
образования входила в Муслюмкинскую вол.
Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Чистопольском р�не. Число жит.: в 1938 —
550, в 1949 — 516, в 1958 — 402, в 1970 — 488,
в 1979 — 406, в 1989 — 314 чел.
КЗЫЛ�ЯР (Кызылъяр, Яуш), деревня в
Нижнекамском р�не, в верховье р. Иныш
(лев. приток р. Зай), в 27 км к Ю.�З. от
г.Нижнекамск. На 2002 — 81 жит. (татары).
Полеводство. Нач. школа, клуб. Осн. в 1924.
С момента образования находилась в Шин�
гальчинской вол. Челнинского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Шереметьевском,
с 1.2.1963 в Челнинском, с 12.1.1965 в Нижне�
камском р�нах. Число жит.: в 1926 — 158,
в 1938 — 230, в 1949 — 288, в 1958 — 280,
в 1970 — 373, в 1979 — 212, в 1989 — 99 чел.
КЗЫЛ�ЯР (Кызылъяр), село в Арском р�не,
на р. Ура, в 42 км к С.�З. от пгт Арск. На
2002 — 203 жит. (татары). Полеводство, мол.
скот�во. Нач. школа, клуб, б�ка. Осн. в 16 в.;
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до 1917 изв. под назв. Селенгур,
в 1920–30�х гг. в офиц. источниках упомина�
ется как Ст. Куллар. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К.�Я. функционировали 2 ме�
чети, ветряная и вод. мельницы, кузница,
4 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1701,3 дес.
До 1920 село входило в Шиньшинскую вол.
Царёвококшайского (с 1919 — Краснокок�
шайский) у. Казанской губ. С 1920 в составе
Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Ту�
каевском, с 10.2.1935 в Кзыл�Юлском,
с 12.10.1959 в Тукаевском, с 1.2.1963 в Ар�
ском р�нах. Число жит.: в 1782 — 44 души
муж. пола; в 1859 — 948, в 1897 — 1300,
в 1908 — 1209, в 1949 — 490, в 1958 — 405,
в 1970 — 378, в 1979 — 270, в 1989 — 209 чел.

КЗЫЛ�ЯР (Кызылъяр), село в Бавлинском
р�не, на р. Ик, в 11 км к В. от г.Бавлы. На
2002 — 1285 жит. (татары). Полеводство, мол.
скот�во, свин�во; комбикормовый з�д. Ср.
школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1815. В 19 в.
жители в сословном отношении делились на
башкир�вотчинников и тептярей. Занима�
лись земледелием, разведением скота,
пчел�вом. В нач. 20 в. в К.�Я. функциониро�
вали 3 мечети, вод. мельница. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
4202 дес. До 1920 село входило в Бавлин�
скую вол. Бугульминского у. Самарской губ.
С 1920 в составе Бугульминского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Бавлинском, с 10.2.1935
в Ютазинском, с 1.2.1963 в Бугульминском,
с 12.1.1965 в Бавлинском р�нах. Число жит.:
в 1889 — 1556, в 1908 — 2701, в 1920 — 2386,
в 1926 — 1984, в 1938 — 1550, в 1949 — 1311,
в 1958 — 1407, в 1970 — 1401, в 1979 — 1360,
в 1989 — 1146 чел.

КЗЫЛ�ЯШЬЛЯ�Р (Кызыл ЯшьлBр), дерев�
ня в Пестречинском р�не, на р. Мёша, в 7 км
к Ю.�В. от с. Пестрецы. На 2002 — 101 жит.
(татары). Полеводство, лесхоз; цех по обра�
ботке древесины. Нач. школа. Осн. в 1930�х гг.
Число жит.: в 1949 — 109, в 1958 — 114,
в 1970 — 113, в 1979 — 110, в 1989 — 120 чел.

КИБА� (КибBче), река в Зап. Предкамье, прав.
приток р. Мёша. Дл. 14 км, пл. басс. 162 км2.
Протекает по терр. Пестречинского р�на.
Исток находится в 4 км к С. от с. Ковали, ус�
тье — в 1 км к Ю. от с. Кибячи. Абс. выс. ис�
тока 160 м, устья — 64 м. Лесистость водосбо�
ра 16%. К. имеет 2 притока дл. 8,3 и 16,1 км;
наиб. крупный (прав.) — р. Сеинка. Густота
речной сети 0,21 км/км2. Питание смешан�
ное, преим. снеговое. Модуль подземного
питания 1,1–3 л/с·км2. Гидрологический ре�
жим характеризуется высоким половодьем и
очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 149 мм, слой стока по�
ловодья 127 мм. Весеннее половодье начи�
нается обычно в первых числах апреля.
Замерзает К. в сер. ноября. Ср. многолетний
меженный расход воды в устье 0,12 м3/с. Вода
мягкая (1,5–3 мг�экв/л) весной и жёсткая
(6–9 мг�экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 200–300 мг/л весной и 700–
1000 мг/л зимой и летом. В басс. К. 2 пруда

суммарным объёмом 1,3 млн. м3. Вод. ресур�
сы используются для орошения.
КИБА�РДИН Александр Михайлович
(24.5.1948, с. Красный Бор Агрызского р�на —
30.1.2001, Казань), химик�органик, д. хим.
наук (1994). По окончании в 1971 Казан.
ун�та работал в Ин�те органической и физ. хи�
мии КНЦ РАН, зав. лабораторией химии и
технологии фосфорорганических соедине�
ний (с 1996). Труды по химии элементоорга�
нических соединений. К. разработал науч.
направление по химии N�виниламидопроиз�
водных к�т фосфора линейного и цикличес�
кого строения. Получил классы азафосфа�
цикланов моно� и полициклического строе�
ния с атомом фосфора в координации от 2 до
5; выявил структурные особенности и изучил
их хим. свойства. На основе доступных и не�
дорогих органических субстратов разрабо�
тал простые и удобные методы синтеза био�
логически активных аммониевых солей заме�
щённых арилметансульфоновых к�т для ис�
пользования в ветеринарии. Разрабатывал
вопросы уничтожения хим. оружия. Иссле�
довал реакционную способность иприта и
его эфирного аналога в сверхосновных средах,
предложил высокоэффективные способы
утилизации иприта (совм.). Имеет 14 автор�
ских свидетельств и патентов на изобретения. 

С о ч.: Синтез и молекулярная структура
2�хлор�1,3�дициклогексил�4�хлор�1,3,2�диазафос�
фолена. Необычно длинная связь P�Cl // Докл.
АН CCCР. 1988. Т. 298, № 2 (соавт.); Реакции хлор�
ангидридов кислот фосфора с иминами // Журн. ор�
ганической химии. 1993. Т. 63, вып. 11 (соавт.);
Взаимодействие галогенфосфинов с сопряжённы�
ми гетеродиенами // Успехи химии. 1999. Т. 68,
вып. 2 (соавт.).

КИБА�РДИНА Надежда Николаевна
(р. 8.2.1956, г.Набережные Челны), спорт�
сменка (велосипедный спорт — гонки на шос�
се и на треке), засл. мастер спорта СССР
(1980). Спортом начала заниматься с 1971 в
ДСО «Труд» (Набережные Челны), тренер —
Б.С.Головин. Чемпионка СССР 1980–85
(в индивидуальной гонке преследования на
3 км), 1987–89 (в командной гонке на 50 км),
Всемир. студенческих игр 1983 (шоссейные
гонки), обладательница Кубка наций 1989,
1992. С кон. 1980�х гг. живёт в г.Самара.
С 1994 тренер�инструктор (горный велоси�
пед) в Приволжском округе внутр. войск.
КИБЕРНЕ�ТИКА (от греч. kybern tike X—
иск�во управления), наука об управлении,
связи и переработке информации в сложных
(техн., биол., соц. и др.) системах. Термин
«К.» был впервые употреблён франц. матема�
тиком А.Ампером (1834), возрождён в 1948
амер. учёным Н.Винером (в назв. книги «Ки�
бернетика, или Управление и связь в живом
и машине» (М., 1983), излагающей осн. кон�
цепции понимания кибернетической науки).
Систематическое изложение идей К. дал в
1956 англ. учёный У.Эшби; дальнейшее раз�
витие науки связано с работами амер. инже�
нера�математика К.Шеннона, выдающихся
отеч. учёных А.А.Ляпунова, А.И.Берга,
В.М.Глушкова и др. Несмотря на враждебное
отношение к этой науке со стороны сов. офиц.
науч. кругов, значит. вклад в её филос. ас�
пекты внёс акад. А.Н.Колмогоров. Основой

развития отеч. науч. школы матем. К. яви�
лись результаты по оценке структурной слож�
ности дискретных функциональных систем
(С.В.Яблонский, О.Б.Лупанов). Развитие
вычислительной техники, обогащённое иде�
ями К., сопровождалось разработкой теории
практических машинных алгоритмов, зарож�
дением науки информатики. За К. сохрани�
лось её более узкое понимание как науки,
исследующей аналогии между машинами и
живыми организмами, искусств. интеллект и
проблемы философии. 

С сер. 1950�х гг. в Казан. ун�те начались ин�
тенсивные иссл. в области К. В 1957 по ини�
циативе В.В.Морозова при кафедре алгебры
была созд. лаборатория матем. анализа, к�рая
в 1960 (с установкой первой ЭВМ «Урал�1»)
обрела статус ВЦ. В том же году в НИИ ма�
тематики и механики при Казан. ун�те был
созд. отдел К. В 1971 на механико�матем.
ф�те ун�та открылась кафедра теоретичес�
кой К., в 1978 на базе четырёх кафедр меха�
нико�матем. ф�та был организован ф�т вычис�
лительной математики и кибернетики. С 1962
гл. науч. темой стало иссл. теории вероятно�
стных автоматов и конструирование вероят�
ностных процессоров (Р.Г.Бухараев, В.М.За�
харов, Ф.М.Аблаев, Н.Н.Нурмеев и др.).
В 1990�е гг. получили развитие иссл. в обла�
сти изучения алгоритмических алгебр —
«проблемы полноты» (Ю.В.Голунков, В.Б.Со�
ловьёв). Значит. вклад в теорию оценок слож�
ности кибернетических функций внёс
Р.Г.Нигматуллин. Разработана эффективная
теория автоматического тестирования инте�
гральных схем на основе сжатия входно�вы�
ходной информации (Р.К.Латыпов). С нач.
2000 было продолжено изучение проблема�
тики вероятностных автоматов в иссл. кван�
товых автоматов (Ф.М.Аблаев), в решении
проблемы алгоритмической полноты в об�
ласти матем. логики (М.М.Арсланов). 

В 1968 при Казан. ун�те было осн. отд�ние
матем. обеспечения Моск. ин�та электрон�
ных управляющих машин (МО ИНЭУМ),
к�рое разрабатывало матем. обеспечение для
сов. ЭВМ типа ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ. В 1984
на базе отд�ния был организован филиал
ИНЭУМ, преобразованный позже в Инсти�
тут проблем информатики АН РТ. В 1993
получила развитие проблематика искусств.
интеллекта, в частности татар. компьютер�
ная лингвистика, к�рая разрабатывалась в
лаборатории проблем искусств. интеллекта,
осн. при кафедре теоретической К. ун�та с
участием АН РТ; осн. вклад в прагматическую
методологию этих иссл. внёс Дж.Ш.Сулейма�
нов (2001). Теории доказательств и логичес�
кого программирования развиты Н.К.Замо�
вым и В.И.Шароновым; разработаны эффек�
тивные машинно�ориентированные методы
доказательства теорем в исчислении преди�
катов, позволившие построить полные стра�
тегии автоматического поиска доказательств
для большинства изв. разрешимых классов
исчисления предикатов и модальных логик
(Н.К.Замов); разработаны методы миними�
зации квазивыпуклых функционалов, имею�
щие приложения в теории оптимизации и
применении ЭВМ в экономике (Я.И.Забо�
тин). Теоретические и практические резуль�
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таты в области конструирования разных ти�
пов вероятностных машин получены учёны�
ми Казан. авиац. ин�та (Б.Ф.Кирьянов,
В.А.Песошин, В.И.Глова); ими разработана
первая серийная модель управляемого гене�
ратора случайных кодов, развиты аппаратур�
ные методы фильтрации и приложения тео�
рии случайных процессов к конструирова�
нию виброиспытателей радиотехн. аппара�
туры (Ш.М.Чабдаров). 

Лит.: Энциклопедия кибернетики. Киев, 1974.
Р.Г.Бухараев.

КИБЛА� (кыбла) (араб. — то, что находится
напротив), направление на Каабу, к�рое сле�
дует соблюдать во время пятикратной мо�
литвы — намаза и отправления большинст�
ва религ. обрядов. К. менялась: первонач.
пророк Мухаммад, по мнению ряда исследо�
вателей, при молитвах обращался в сторону
Иерусалима, другие считают, что он молил�
ся, стоя лицом к Востоку. В Медине Мухам�
мад установил К. в направлении Каабы. В ме�
чети К. обозначается спец. нишей — михра�
бом. При захоронении мусульман усопшего
кладут головой к К. Скот режут, также повер�
нув голову животного в сторону киблы. 

Лит.: Ислам: Энцикл. словарь. М., 1991.

КИБЯКО�В Алексей Васильевич (27.9.1899,
с. Шамарбаши Мамадышского у. Казанской
губ. — 30.5.1985, Ленинград), физиолог, д. мед.
наук (1939), чл.�корр. АМН СССР (1948).
Ученик Н.А.Миславского и А.Ф.Самойлова.
По окончании в 1927 Казан. ун�та работал там
же. В 1930–56 в Казан. мед. ин�те, проф., зав.
кафедрой нормальной физиологии (с 1936);
одновр. зав. сектором эксперим. биологии,
директор Казан. ин�та биологии КФАН
СССР (1948–53). С 1957 зав. кафедрой нор�
мальной физиологии 1�го Ленингр. мед.
ин�та им. И.П.Павлова. Труды по пробле�
мам физиологической роли медиаторов в
нервной деятельности. Впервые в мире К.
доказал участие медиаторов в передаче воз�
буждения в межнейронном синапсе, раскрыл
их роль в регуляции функционального состо�
яния центр. нервной системы и перифериче�
ских органов (1933). Пр. им. И.П.Павлова
АН СССР присуждена за работу «Симпа�
тическая система и хромафинная ткань»
(1949). Участник Вел. Отеч. войны. Награж�
дён двумя орденами Красного Знамени, ме�
далями.

С о ч.: О гуморальных факторах во взаимоотно�
шении между нейронами в симпатическом ганг�
лии: Дис. ... К., 1939; О природе регуляторного вли�
яния симпатической нервной системы. К., 1950.

Лит.: Творческий путь А.В.Кибякова (К 60�ле�
тию со дня рождения) // Физиологический журн.
СССР им. И.М.Сеченова. 1960. Т. 46, № 2.

КИБЯЧИ� (КибBче), село в Пестречинском
р�не, на р. Киба, в 23 км к В. от с. Пестрецы.
На 2002 — 467 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во. Неполная ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Изв. с 1565–67. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. в К. функциониро�
вали церковно�приходская школа (открыта в
1872), кузница, крупообдирка, магазин, 3 ба�
калейные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1167 дес. До
1920 село входило в Пановскую вол. Лаи�
шевского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Лаишевского, с 1927 — Арского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Пестречинском,
с 10.2.1935 в Тюлячинском, с 12.10.1959 в
Пестречинском р�нах. Число жит.: в 1782 —
122 души муж. пола; в 1859 — 504, в 1897 —
1022, в 1908 — 1224, в 1920 — 1432, в 1926 —
1350, в 1938 — 1241, в 1949 — 1062, в 1958 —
1015, в 1970 — 1156, в 1979 — 806, в 1989 —
533 чел.

КИВА�ЛКИНА Вера Поликарповна
(25.9.1912, с. Коротки Козьмодемьянского у.
Казанской губ. — 28.6.1990, Казань), микро�
биолог, д. биол. наук (1964), проф. (1966),
засл. деятель науки ТАССР (1973). В 1936
окончила Казан. ун�т, работала в АО «Иж�
минводы». С 1940 в Казан. вет. ин�те, зав. ка�
федрой микробиологии и вирусологии
(1964–87). Труды по изучению изменчивос�
ти возбудителя сиб. язвы. К. установила ан�
тимикробные свойства прополиса. Разрабо�
тала и испытала ряд лекарственных форм
прополиса, выявила его иммуномодулиру�
ющее действие (стимуляция неспецифичес�
ких и приобретённых факторов иммунитета).
Награждена медалями. 

С о ч.: Пчела и здоровье человека. М., 1962; Био�
логическая активность прополиса и перспективы
его применения // Фитонциды. Киев, 1981.

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

А.И.Ибрагимова.

КИВСЯКИ�, сборное название трёх отрядов
двупарноногих многоножек. Изв. св. 30 тыс.
видов, обитающих в осн. в тропических, суб�
тропических и умеренных областях. На терр.
Татарстана обнаружено 11 видов. К. — на�
земные трахейнодышащие членистоногие.
Тело дл. 1–30 см, разделено на голову и туло�
вище, состоящее из многочисл. сегментов,
каждый из к�рых (начиная с пятого) имеет
2 пары ног. Яйцеродящие. Развитие обычно
происходит с аноморфозом (личинка выхо�
дит из яйца с малым кол�вом сегментов и
ног; их число увеличивается с каждой линь�
кой). Обитают в подстилке, питаются рас�
тительным опадом. Корни растений повреж�
дают редко. Наиб. многочисленны в широко�
лиственных лесах, встречаются в осн. на лу�
гах. Участвуют в почвообразовании, накапли�
вая в покровах кальций. В ср. полосе обычны
серый К. (Rossiulus kessleri) и песчаный К.
(Schizophyllum sabulosum). 

Лит.: А л е й н и к о в а М.М. Почвенная фау�
на Среднего Поволжья. M., 1964; Л о к ш и н а И.Е.
Определитель двупарноногих многоножек
(Diplopoda) равнинной части Европейской терри�
тории СССР. М., 1969.

КИГИ�НСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�вост. части
Республики Башкортостан. Образован
20.8.1930. Пл. 1688 км2. Центр — с. Верх. Ки�
ги (256 км к С.�В. от г.Уфа). Нас. 19825 чел.
(2002). Числ. татар: в 1970 — 12591, в 1979 —
11096, в 1989 — 10841, в 2002 — 10306 чел.
В р�не 69 нас. пунктов, в т.ч. 14 татар. и 4 та�
тар.�башк. Наиб. кр. татар. селения на 1999:
сс. Верх. Киги (7369 чел.), Ниж. Киги (1583),
Еланлы (938); дд. Юкаликуль (710), Тугузлы
(649 чел.). В 2004/05 уч. г. в 7 школах препо�
давание велось на татар. языке, в 4 он изучал�
ся как предмет.

КИЕ�З (кийиз; у крымских татар также «ке�
чи»), в татар. декор.�прикладном иск�ве вой�
лочный ковёр, кошма. Изв. 2 вида: узорный
и без узоров. Материалом для К. служила
овечья шерсть, обычно осенней стрижки, ес�
теств. оттенков белого, серого, изредка чёрно�
го цветов и окрашенная в красный, синий,
зелёный и коричневый цвета. Ковёр создавал�
ся путём валяния войлока. Для получения
узора окрашенная шерсть в процессе валяния
вводилась в осн. фон ковра; узоры наклады�
вались на заранее намеченные места. Исполь�
зовался и др. приём, когда войлочные узоры
нашивались на однотонный (белый или се�
рый) войлочный фон цветными нитями, до�
полнительно украшались вышивкой или
узорной стёжкой. Обычно К. изготовляли в
летнее время во дворе дома. Сначала рассти�
лали белую плотную ткань, на к�рой разме�
щали чёсаную и очищенную шерсть слоем
толщиной ок. 5–8 см. На ней же выкладыва�
ли узор, раскладывая нити по его рисунку, ча�
сто нанесённому на ткань. Сверху накрыва�
ли другой тканью и смачивали горячей водой.
Затем К. сворачивали в рулон и прессовали
на спец. катках, обрызгивая водой. Размеры
К. варьировались от 1,6 до 2 м в длину и от 1,4
до 1,6 м в ширину; края обшивались тканью
различных цветов. К. изготавливались как
мужчинами, так и женщинами, последним
чаще отводилась роль декораторов. Орна�
менты К. отличались от композиций безвор�
совых ковров своими криволинейными очер�
таниями, замкнутыми контурными формами
(истоки к�рых — в степной культуре коче�
вых племён), более простой цветовой гам�
мой, составленной из 2–3 оттенков. Мотивы
узоров К. были в осн. растительного характе�
ра — в виде крупных стилизованных цветов,
соединённых побегами, к�рые обычно раз�
мещались по краю бордюра К. Более насы�
щенным и архаичным по характеру узора яв�
ляется орнамент К. сиб. татар. Он располага�
ется в виде крупных круглых розеток с вклю�
чёнными в них мотивами восьмиконечных
звёзд, «рогов барана», ритмично заполняю�
щих осн. поле ковра, и ленточного бордюра в
виде вихревых розеток в раппорте по двум
продольным сторонам. Изготовление и ис�
пользование в быту К. характерно для обще�
тюрк. культуры, традиционные черты к�рой
в течение веков сохранялись во внутр. уб�
ранстве татар. жил. дома (см. Интерьер). Эти
изделия играли в нём утилитарно�декор.
роль: узорные ковры стелились на дощатые
сэке (нары), одноцветные — на пол. У крым�
ских татар (в осн. в степных р�нах) из войло�
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ка делали также намазлыки. К. получили в
быту татар меньшее распространение, чем
ручные тканые ковры. Со 2�й пол. 19 в. К. по�
степенно выходили из употребления, хотя
их произ�во в отд. р�нах Татарстана (Альме�
тьевский, Бугульминский, Азнакаевский
и др.) и за его пределами (Самарская, Орен�
бургская области, Западная Сибирь, При�
уралье) продолжалось до сер. 20 в. (изготав�
ливались в осн. одноцветные К.). 

Возрождение войлочного ковроделия в
совр. культуре Татарстана связано с творче�
ством проф. художников из Бугульмы Д. и Р.
Рахматуллиных, к�рые с нач. 1980�х гг. за�
нимаются усовершенствованием техноло�
гии, видовых и жанровых границ К. Ими
созд. настенные орнаментальные и сюжет�
но�тематические войлочные ковры, предназ�
наченные для украшения обществ. и част�
ных интерьеров. Композиции К. создаются по
мотивам татар. фольклора («Сабантуй»,
«Шурале», «Бэйрэм белэн», все — 1982; «Ку�
быз», 1983; «Карга боткасы», 1984 и др.), бул�
гар. и татар. орнаментов («Древо жизни»,
1984; «Кубэлэк», «Тузгалак», 1980�е гг.), ча�
сто в виде тематических триптихов («Ак
йон», 1981) с введением в узоры К. стилизо�
ванных человеческих фигур, зооморфных
мотивов. Работы получили высокую оцен�
ку, экспонировались на выставках. В наст.
вр. Р.Рахматуллиной организовано обучение
изготовлению К. в татар. гимназии Казани.
См. также Ковроделие. 

Лит.: В а л е е в Ф.Х. Орнамент казанских та�
тар. К., 1969; Б о г о м о л о в В.Б. Узоры сибир�
ских татар Омского Прииртышья // От Урала до
Енисея: Народы Западной и Средней Сибири.
Томск, 1995; В а л е е в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф.
Декоративное искусство Татарстана (1920–90�е гг.).
К., 1995; З а а т о в И. Крымскотатарское декора�
тивно�прикладное изобразительное искусство. Сим�
ферополь, 2003.

Г.Ф. Валеева�Сулейманова.

КИ�ЗЕЛ, город в Пермской области (200 км к
С.�В. от г.Пермь). Нас. 40 тыс. чел., в т.ч. ок.
9 тыс. татар. В К. татары появились в 19 в., их
массовое переселение происходило во 2�й
пол. 1940�х гг. Переселенцами были в осн.
жители обедневших деревень, переезжавшие
в К. для трудоустройства на шахты. На совр.
этапе совм. с Татарстаном реализуются про�
екты в области культуры и экономики. С 2001
действует мечеть. Уроженцами города явля�
ются Герой Сов. Союза М.Р.Хасаншин, Герой
Соц. Труда Г.Г.Габдрахманов.

КИЗИ�ЛЬНИК (Cotoneaster), род листопад�
ных или вечнозелёных кустарников, реже
небольших деревьев сем. розовых. Изв. св.
100 видов, распространены в умеренных об�
ластях Евразии и в Сев. Африке. В РТ один
вид — К. черноплодный (C. melanocarpus).
Встречается по всей терр. республики, чаще
в юж. р�нах. Растёт на каменистых склонах,
известняках, в светлых лесах, по опушкам.
Раскидистый кустарник выс. 50–100 см. Мо�
лодые побеги войлочноопушённые, старые
ветки голые, блестящие, покрыты красно�бу�
рой корой. Листья очерёдные, яйцевидные,
с тупой, чаще выемчатой вершиной, сверху
тёмно�зелёные, снизу беловато�войлочные.
Цветки розоватые, мелкие, одиночные, в па�

зухах листьев. Плоды — мелкие чёрные яб�
лочки с мучнистой мякотью и 2–5 косточка�
ми. Цветёт в кон. апреля – нач. мая. Плоды со�
зревают в сентябре–октябре. Светолюбивое,
засухоустойчивое растение. К. нетребовате�
лен к почвам; высаживают в садах и парках.
Декоративен, особенно весной во время цве�
тения, а также осенью, когда покрыт крас�
новатой листвой и чёрными блестящими пло�
дами. Медоносное растение. Древесина жел�
товато�розовая, твёрдая, гибкая, использу�
ется на мелкие поделки. Занесён в Красную
книгу РТ.

КИЗИ�ЧЕСКАЯ СЛОБОДА�, поселение на
сев. окраине Казани, на прав. берегу р. Казан�
ка, сложившееся во 2�й пол. 17 в. недалеко от
Козьей слободы (ныне часть ул. Декабрис�
тов). Основана горожанами, выехавшими из
Казани во время эпидемии чумы 1654–56.
Получила назв. от Кизического монастыря
(осн. в кон. 17 в.). В просторечье местность
называлась «хижицами». С 1825 в черте го�
рода. 

Лит.: Б и к б у л а т о в Р., М у с т а ф и н Р.
Казань и её слободы. К., 2001.

КИЗИ�ЧЕСКИЙ МОНАСТЫ�РЬ в Казани,
памятник культового зодчества 17–20 вв.
Расположен к С. от Казан. кремля за р. Казан�
ка (ныне на терр. Московского р�на). Осн. в
1688–89 митрополитом Андрианом на месте
ежегодных встреч крестного хода с Седмио�
зёрной иконой Божией Матери из одноим.
пустыни. Первоначально назывался Введен�
ским. Наст. назв. получил в 1692, когда Ан�
дриан, ставший патриархом, передал в мо�
настырь мощи Кизических мучеников (по
назв. г.Кизик, Малая Азия). Первые построй�
ки возводились под рук. настоятеля Стефа�
на Сахарова. В 1688 была построена дер. цер�
ковь, в кон. 17–18 вв. — ещё неск. кам. храмов
и строений: храм Введения Пресв. Богороди�
цы с приделом 9 Кизических мучеников (кон.
17 в.), оформленный в стиле барокко с типич�
ной для храмов 16–17 вв. компоновкой объ�
ёмов «кораблём»: с многоярусной колоколь�
ней над входом, трапезной, квадратным в
плане объёмом молельного зала под 8�гран�
ным шатром с крытыми папертями и неболь�
шой апсидой (снесена); кам. надвратная цер�
ковь Св. равноапостольного князя Владими�
ра (кон. 17 в.) в стиле барокко; церковь архи�
дьякона Стефана (1�я пол. 18 в.) на оградной
стене в угловой части монастыря (ныне утра�
чена); кам. часовня в ограде (снесена). 

В 1835–36 к храму Введения Пресв. Бого�
родицы по проекту арх. Ф.И.Петонди была
пристроена новая кам., квадратная в плане,
четырёхъярусная колокольня в классицисти�
ческом стиле с использованием элементов
дорического ордера (не сохранилась). В 1840
на средства купца П.И.Котелова для неё от�
лили колокол весом в 157 пудов 17 фунтов.
В 1882 на средства купца М.Н.Вениамино�
ва�Башаринова была построена церковь Ус�
пения Пресв. Богородицы в псевдовизант.
стиле (не сохранилась). 

В кон. 19 в. по проекту арх. С.В.Бечко�Дру�
зина за монастырской стеной возвели не�
большую часовню в память избавления от
смерти цесаревича Николая Александрови�
ча при покушении на него 28 апр. 1891 (день
памяти 9 Кизических мучеников) в г.Отсу
(Япония). 

До наших дней сохранились 2 здания. Цер�
ковь Св. равноапостольного князя Владими�
ра представляет собой образец бесстолпной
культовой постройки типа восьмерик на чет�
верике в стиле барокко. Храм построен из

большемерного красного кирпича и оштука�
турен. Состоит из четырёх разновеликих со�
общающихся объёмов. К квадратному в пла�
не осн. объёму пристроена прямоугольная
трапезная, к трапезной под углом — неболь�
шой объём. С другой стороны к молельному
залу примыкает квадратная в плане апсида со
скруглёнными внутр. стенами. Молельный
зал расположен над высокой (ранее проезд�
ной) прав. аркой. Более низкая лев. арка сде�
лана под трапезной. Центр. объём увенчан
куполом с луковичной главкой. На 2�й этаж
можно попасть со двора через небольшое по�
мещение в зап. части ниж. яруса. Портал во�
рот церкви декорирован пышным фронто�
ном, завершённым гребешками, поддержи�
ваемыми массивными колоннами, как бы вы�
резанными из плоскости стены. Интересным
элементом фасада является своеобразная
ложная балюстрада. В интерьере храма сохра�
нились ступенчатые тромпы и сомкнутый
8�лотковый свод. Алтарь имеет коробковый
свод с лотковым завершением. Центр. объём
церкви был украшен трёхъярусным иконоста�
сом, трапезная — изображениями святых:
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Дионисия, Симеона Столпника, Алексия, че�
ловека Божиего; Тихвинской Богоматери
(иконостас утрачен). В ковчежцах храма хра�
нятся частицы мощей более 50 христ. свя�
тых и чудотворцев, почитаемых Рус. Пра�
восл. церковью. 

Другой сохранившейся постройкой К. м.
(1895) является трёхэтажное кам., выходящее
углом к ул. Декабристов, Г�образное в плане
здание церковно�учительской инородческой
семинарии, пристроенной к Владимирско�
му храму с зап. стороны в стиле позднего
классицизма с миним. использованием де�
кора в оформлении фасадов и интерьеров.
В здании размещалась церковно�приходская
школа. В 2002 б. ч. сохранившихся зданий
передана церкви, с 2003 монастырь вновь
действует (до сентября 2006 часть помещений
К. м. занимал Моск. райвоенкомат Казани).
На кладбище К. м. были похоронены мн. изв.
горожане: Г.П.Каменев, И.М.Симонов,
И.А.Толстой и др. 

Лит.: Н и к а н о р (Каменский). Кизический
Казанский монастырь. Исторический очерк его
двухсотлетнего существования. К., 1891; З а г о с �
к и н Н.П. Спутник по Казани. К., 1895; Д у л ь �
с к и й П.М. Зилант и Кизицы. К., 1917. 

Л.М.Муртазина, Г.И.Середа.

КИЗЛЯВИ� (КизлBви) (псевд., наст. фам. и
имя Сулейманов Якуб) (ок. 1885, д. Курмана�
ево, ныне Нурлатского р�на — 1940), поэт,
переводчик. Автор сб. стихов «КCз яшьлBре»
(«Слёзы страданий», 1913), книги «Бер бала�
ныx |ир хакындагы уйлары. КCxел ачкычы.
Толстой BкиятлBре» («Размышления ребён�
ка об окружающем мире. Ключи настроения.
Сказки Толстого», 1913), в к�рую вошли
собств. стихотворения и переводы произве�
дений М.Ю.Лермонтова, А.В.Кольцова,
С.Д.Дрожжина, Л.Н.Толстого. К. тяжело пе�
реживал смерть Г.Тукая и посвятил ему стих.
«Сvекле шагыйремез мBрхCм Габдулла Ту�
каев рухына» («За упокой души любимого
нашего поэта Габдуллы Тукаева», 1913).
В своих стихотворениях поэт писал о необхо�
димости просвещения татар. народа, его вол�
новала дальнейшая судьба нации. Творчест�
ву К. присущи пессимизм, жалобы на не�
справедливость жизни (напр., стих. «Дvнья�
да тордым...» — «Прошла жизнь...», 1913). 

Лит.: Татар шигърияте: XX гасыр башы / Тvз.
З.РBмиев. К., 2004. 

М.И.Ахметзянов.

КИЗНЕ�РСКИЙ РАЙО�Н, в юго�зап. части
Удмуртской Республики. Образован в 1939.
Центр — пгт Кизнер (166 км к Ю.�З. от
г.Ижевск). Нас. ок. 26103 чел. (1989). Числ.
татар: в 1970 — 2199, в 1979 — 1886, в 1989 —
1775 чел.
КИКБО�КСИНГ (от англ. kick — удар но�
гой), вид контактного единоборства. В Та�
тарстане начал культивироваться с 1985 сре�
ди сотр. уголовного розыска МВД, как вид
спорта — с 1993. Основатели — А.Н.Афонин,
А.А.Кашафутдинов, И.В.Куркульский,
Р.А.Юсупов (в 1993–97 президент Казан. фе�
дерации К.). Развивается в гг. Казань, Альме�
тьевск, Набережные Челны, Елабуга, Чис�
тополь, Нурлат, Менделеевск. С 1993 про�
водятся чемпионаты РТ, зоны Поволжья,
междунар. турниры (под патронажем между�

нар. союза проф. К.). Команда РТ по К. —
бронз. призёр чемпионатов РФ (1993–97),
победитель чемпионата «Евразия» (1997).
Лучшие спортсмены, победители и призёры
соревнований РФ, СНГ, Европы, мира (в т.ч.
молодёжных), а также Кубков РФ, Европы,
мира — А.Л.Алёшина, Е.Ахаев, И.А.Илькаев,
В.И.Куркульский, П.Макаров, А.Г.Осипов,
В.Панфилов, В.Петренко, М.Р.Сафин, А.Чи�
черов, Р.Давлетшина, С.Сагорин, А.Сагорин.
Среди лучших тренеров — А.Н.Афонин,
И.В.Куркульский, С.Л.Шумихин, Р.А.Юсу�
пов, А.В.Макейчев, С.П.Платонов, Р.У.Дав�
летшин, А.П.Комаров, С.Г.Осипов. Судьи
междунар. категории — М.З.Валиуллин,
Е.Ф.Королёв.
КИ�КИН Дмитрий Андреевич (16 в.), писец.
В 1564–68 совм. с Н.В.Борисовым�Борозди�
ным составил описание Казани, Свияжска,
Чебоксар с их посадами, острогами и слобо�
дами; в 1567–68 — г.Лаишев с посадом и цер�
ковными землями, в 1564–68 совм. с Борисо�
вым�Бороздиным и подьячими Б.Павловым
и А.Сумароковым — Казанского у.,
в 1564–67 — с Борисовым�Бороздиным и
дьяком А.Новиковым — Свияжского уезда. 

Лит.: Симбирский сборник. М., 1845. Т. 1; Пис�
цовые книги города Казани 1565–1568 гг. и 1646 г. //
Тр. Историко�археографического ин�та. Л., 1932.
Т. 3; Е р м о л а е в И.П. Казанский край во второй
половине XVI–XVII вв.: Хронол. перечень док�ов.
К., 1980.

Д.А.Мустафина.

КИКЛИ�НКА (Киекле), река в Зап. Зака�
мье, прав. приток р. Б.Черемшан. Дл. 26,5 км,
пл. басс. 134,3 км2. Протекает по Заволжской
низм., в Нурлатском р�не. Исток находится
в 3 км к В. от пос. им. 3�го Съезда, устье —
вблизи с. Бурметьево. Абс. выс. истока 140 м,
устья — 74 м. Лесистость водосбора 35%.
К. имеет 3 притока дл. от 2 до 4 км. Густота
речной сети 0,27 км/км2. Питание смешан�
ное, с абс. преобладанием снегового. Модуль
подземного питания 0,11 л/с·км2. Гидроло�
гический режим характеризуется высоким
половодьем и очень низкой меженью. Ср.
многолетний слой год. стока в басс. 87 мм,
слой стока половодья 80 мм. Весеннее поло�
водье начинается обычно в кон. марта. За�
мерзает К. в 1�й декаде ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 0,02 м3/с.
Вода очень жёсткая: 9–12 мг�экв/л весной
и 20–40 мг�экв/л зимой и летом. Общая
минерализация 200–300 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом. На реке 2 пру�
да суммарным объёмом 1,5 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения.
КИЛЕ�ЕВО (Кили), село в Балтасинском
р�не, на р. Норма, в 9 км к Ю.�В. от пгт Бал�
таси. На 2002 — 325 жит. (татары). Мясное
скот�во, свин�во, овц�во. Нач. школа, дом
культуры. Изв. с 1678. В дорев. источниках
упоминается также под назв. «По конец по�
ля Большой Нурмы». В 18 – 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. в К. функционировали ме�
четь, медресе, вод. мельница, мелочная лав�
ка. В этот период земельный надел сел. общи�
ны составлял 810,7 дес. До 1920 село входи�
ло в Балтасинскую вол. Казанского у. Казан�

ской губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 2.3.1932
в Балтасинском, с 1.2.1963 в Арском,
с 12.1.1965 в Балтасинском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 76 душ муж. пола; в 1859 — 535,
в 1897 — 679, в 1908 — 731, в 1920 — 676,
в 1926 — 520, в 1938 — 631, в 1949 — 510,
в 1958 — 400, в 1970 — 384, в 1979 — 359,
в 1989 — 304 чел.

КИЛЬДЕБЕ�КОВ (КилдебBкев) Мухаммед�
хади Нурмухамметович (29.3.1881, д.Ишле
Стерлитамакского у. Уфимской губ. —
18.8.1949, г.Свердловск), журналист, писа�
тель. Образование получил в медресе в род�
ной деревне. В 1907–11 работал в типографии
в гг. Оренбург и Уфа, преподавал в медресе
«Усмания». В эти годы издал книги «ФBлсBфB
ноктаи нBзарыннан дин» («Религия с точки
зрения философии»), «Ислам zBм музыка»
(«Ислам и музыка»), «Егерменче гасырда
безнекелBр» («Наши в 20 веке»), перевёл на
татар. язык ром. «Голод» К.Гамсуна.
В 1911–12 работал инструктором отдела та�
тар. школ Уфимского, затем Мензелинского
земств. В 1908 начал журналистскую дея�
тельность, печатался в газ. «Вакыт» (псевд.
Нукайский), журналах «Мектеб» (псевд.
Кемтерин), «Ялт�Йолт». Участник 1�й мир.
войны; в 1916 вступил в партию большеви�
ков. После Февр. рев�ции 1917 — в составе ру�
ководства мусульм. солдатского к�та Север�
ного фронта, редактор газ. «Сугыш сафы».
В 1918–19 зав. отделом печати Комиссариа�
та по делам мусульман Внутр. России, ре�
дактор газ. «Чулпан». В 1920–26 в Уфе: рабо�
тал в Нар. комиссариатах просвещения, зем�
леделия, юстиции; активно печатался в газе�
тах «Урал», «Башкортстан хабарляре», «Яна
авыл». В 1927–29 в Казани: зав. рабфаком
Казан. ун�та, сотрудничал с газ. «Кызыл Та�
тарстан». В 1930–33 слушатель Академии
коммунистического воспитания им.
Н.К.Крупской. После её окончания работал
в Свердловске: был директором татар. пед.
техникума, сотрудничал с газетами «Социа�
лизм юлы», «Уральский рабочий». Автор
книг «Ислам zBм хатын�кызлар» («Ислам и
женщины», Уфа, 1929), «Дания» (1929),
«Тvркия» («Турция», 1929), «Коллектив ху�
|алык zBм диннBр» («Коллективное хозяй�
ство и религия», М., 1930). 

Лит.: Р B м и е в И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926.

Р.М.Нуруллина.

КИЛЬДЕБЯ�К (КилдебBк), село в Сабин�
ском р�не, на р. Казкаш, в 8 км к В. от пгт Бо�
гатые Сабы. На 2002 — 578 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во, овц�во. Ср. шко�
ла, дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1678.
В дорев. источниках упоминается также под
назв. «Деревня по речке Казниш». В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, лесным, столярным и порт�
няжным промыслами, изготовлением изде�
лий из серебра. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровали мечеть, вод. мельница, кузница, поч�
товая станция, мелочная лавка. В этот пери�
од земельный надел сел. общины составлял
2299,5 дес. До 1920 село входило в Сатышев�
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скую вол. Мамадышского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Мамадышского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Сабинском р�не. Чис�
ло жит.: в 1782 — 86 душ муж. пола; в 1859 —
741, в 1897 — 834, в 1908 — 1025, в 1926 —
1098, в 1938 — 1002, в 1949 — 780, в 1970 —
783, в 1979 — 750, в 1989 — 588 чел.
КИЛЬДЕ�ЕВО, село в Верхнеуслонском р�не,
на р. Чангара, в 38 км к Ю.�З. от с. Верх. Ус�
лон. На 2002 — 262 жит. (русские). Мол.
скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Изв.
с 1565–67. Жители первонач. принадлежали
Троице�Сергиеву монастырю, в 1764 были
переведены в разряд экон., позднее — гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, кузнечным, лесным, портняж�
ным и плотничным промыслами. В нач. 20 в.
в К. функционировали Троицкая церковь
(построена в 1792; памятник архитектуры),
земская школа (открыта в 1885 на базе при�
ходской школы, существовавшей с 1864),
8 ветряных мельниц, кузница, 2 пивные, 1 ка�
зённая винная, 4 мелочные лавки; базар по
пятницам. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 3110 дес. До 1920 се�
ло входило в Клянчинскую вол. Свияжско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Сви�
яжского кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Тень�
ковском, с 20.10.1931 в Верхнеуслонском,
с 1.2.1963 в Зеленодольском, с 12.1.1965 в
Верхнеуслонском р�нах. Число жит.: в 1646 —
281, в 1782 — 359 душ муж. пола; в 1859 — 855,
в 1897 — 1014, в 1908 — 1131, в 1920 — 1097,
в 1926 — 1010, в 1938 — 673, в 1949 — 388,
в 1958 — 359, в 1970 — 346, в 1979 — 330,
в 1989 — 288 чел. 

Лит.: Верхний Услон: край родной, навек люби�
мый... К., 2001.

КИЛЬДИБЕ�К (КилдебBк) (? — 1362), хан
Золотой Орды (с 1361). Согласно источни�
кам, был самозванцем, представлявшимся
сыном хана Джанибека. Сарайская знать под�
держала сомнительные права К. на престол в
противовес попыткам ханов Кок Орды. При�
шёл к власти с помощью заговора и убийст�
ва хана Орду�Мелика. Чеканил монету в
гг. Сарай аль�Джадид, Азак, Мухша (1361).
Воевал с эмиром Мамаем, утвердившимся в
Крыму и зап. части Золотой Орды. Установил
в своём улусе режим террора, уничтожая со�
перников, что вызвало недовольство сарай�
ской знати. Был низложен ханом Мюридом,
бежал в Азак. Летом 1362 Мюрид отправил�
ся в поход против К. В ходе битвы К. был
убит, его войска разгромлены. 

Лит.: Г р е к о в Б.Д., Я к у б о в с к и й А.Ю.
Золотая Орда и её падение. М.–Л., 1950; М у х а м �
м а д и е в А.Г. Булгаро�татарская монетная систе�
ма 12–15 вв. М., 1983.

И.Л.Измайлов.

КИЛЬДИБЕ�КОВ Рустем Ахметович
(р. 30.3.1934, Казань), живописец, график,
монументалист, засл. деятель иск�в РТ (1991).
Окончил Казан. худож. уч�ще (1954), Львов�
ский ин�т прикладного и декор. иск�ва (1960).
С 1960 живёт и работает в Казани. Чл. Сою�
за художников (1987). К. — художник много�
гранного таланта, воплотившегося во мн. ви�
дах и жанрах иск�ва: монумент.�декор., станк.
живописи, графике, иск�ве гобелена. В Каза�
ни им были оформлены в соавторстве с

С.М.Бубенновым и В.М.Маликовым фасад
гостиницы «Волга» (1961) — сграффито «Ка�
зань — порт пяти морей»; в соавторстве с
С.М.Бубенновым и В.К.Фёдоровым здание
ж.�д. вокзала (1967) — сграффито «Казань —
столица Татарии»; банкетный зал гостиницы
«Татарстан» (1970) — панно из кожаной мо�
заики; в соавторстве с В.В.Карамышевым
зрительный зал ДК строителей (1972) —
смальтовая мозаика и др. Серьёзной вехой в
монумент.�декор. живописи Татарстана ста�
ла работа К. над оформлением ДК «Энерге�
тик» в г. Набережные Челны (1973) — моза�
ика «Энергия», Дома культуры в г.Мензе�
линск (1975) — смальтовая мозаика «Земля
мензелинская». К. создал панно из смальто�
вой мозаики в помещении плавательного бас�
сейна б. Молодёжного центра в Казани (1978)
и на фасадах зданий санатория «Казанский»
(«Весна», «Лето», 1980). Станк. живопись и
графику К. отличают декор.�пластическое
богатство, глубокое символическое обобще�
ние образов, разнообразие цветовых и то�
нальных переходов в передаче натуры. Про�
граммные работы художника: «Разговор»
(«Старик с рыбкой», 1964), «Кружевницы»
(1962–64), «Автопортрет на синем фоне»,
«Портрет жены художника» (обе — 1964),
«Мальчик на красном коне» (1965) — вопло�
тили самобытные черты, предопределившие
последующее развитие худож. языка полотен
К. В 1970�е гг. им была созд. серия произве�
дений, посв. теме татар. нар. худож. промыс�
лов: «Арские мастерицы», «Арский натюр�
морт», «Кукморские валенки» и др.
В 1980�е гг. К. обратился к теме духовных
традиций, воплощённых в образах Г. Тукая и
в его поэзии («Из лирической тетради Г.Ту�
кая», «Три поэтессы», обе — 1986), к трагиче�
ским событиям в истории татар. народа («Пе�
реселенцы», «Крещение», «Изгои» и др.);
в 1990�е гг. создал серию жанровых произве�
дений, раскрывающих тему ср.�век. татар.
истории, мусульм. Востока через худож.�об�
разную интерпретацию Корана («Старуха с
хворостом», 1990; «В гости», 1991; «Палом�
ники», 1992; «Возвращение», 1992; «Нос�
тальгия», 1999; «Танцующий дервиш», «Со�
колиная охота», обе — 2003; «Зима в Касимо�
ве. Сююмбека с сыном», 2005). 

Широк диапазон графического творчест�
ва К.: рисунок пером и тушью, акварель, гу�

ашь, офорт, иск�во плаката. Им созд. графи�
ческие серии «Татарские народные сказки»
(1964), «Цирк» (1970), «По Средней Азии»
(1983) и др. Среди работ К. — эскизы гобеле�
нов, тематически и стилистически перекли�
кающиеся с его живописными произведени�
ями; соавтором и исполнителем выступает
его жена — М.С.Кильдибекова. 

Участник выставок: респ. (с 1960), зональ�
ных — «Большая Волга» (г.Куйбышев, 1964;
г.Волгоград, 1969; г.Горький, 1974; Казань,
1980, 1991), всерос. (Москва, 1967); произве�
дений художников Татарстана в Дни лит�ры
и иск�ва ТАССР (Москва, 1980), художников
Татарии (г.Уфа, 1988; г.Нукус Каракалпак�
ской АССР, 1989), к 1000�летию Казани —
«Художники Татарстана» (Москва, 2005);
всерос. выставки, посв. Дню Победы (Моск�
ва, 2005) и др. Персональная выставка 1994
(Казань). 

Произведения находятся в Гос. музее изо�
бразительных иск�в РТ, Нац. музее РТ, Болг.
ист.�архит. музее�заповеднике, Гос. музее изо�
бразительных иск�в в Нукусе, Музее нар.
творчества и этнографии г.Зеленодольск, Са�
ратовском худож. музее. 

Д.Д.Хисамова.

КИЛЬДИБЕ�КОВА Мария Семёновна
(р. 20.7.1932, г.Одесса, Украинская ССР), ху�
дожник декор.�прикладного иск�ва, засл. де�
ятель иск�в РТ (2002). Окончила Львовское
уч�ще прикладного иск�ва (1956) по специ�
альности «художественный текстиль». С 1960
живёт и работает в Казани. С 1974 руководи�
тель творческой мастерской гобелена и сек�
ции декор.�прикладного иск�ва в Татар. ху�
дож. фонде. Чл. Союза художников (1978). 

К. — мастер гобелена, нового вида в проф.
декор.�прикладном иск�ве Татарстана
1960�х гг.; работает преим. в технике безвор�
сового ковроткачества. Гобелены К. отлича�
ются совершенством композиции и гармо�
нией цвета, в них сочетаются живая фантазия
и строгий вкус в выявлении декор. кач�в ма�
териала. Среди первых гобеленов К. — «Му�
зыка» (1964), в к�ром нар. типаж, костюм,
стилизованный нац. орнамент воспринима�
ются необходимыми элементами декор. сим�
волики; «Сабантуй» (1969), исполненный в
самобытной и характерной для татар. ткаче�
ства технике закладного тканья и др. В нач.
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1970�х гг. К. совм. с художниками мастер�
ской гобелена (А.Егоров, Р.Кильдибеков,
Г.Маликова, Г.Шарипова) создала настен�
ный ковёр «Татарстан» размером 64 м2 для
демонстрационного зала Дома быта (Казань,
1976), в к�ром эмоциональной доминантой,
наряду с орнаментальной символикой, высту�
пает цветовая экспрессия. Осн. произведе�
ния: гобелены «Алтынчеч» (1970), «Летите,
голуби» (1971), «Гюльчечек» (1974), «1918
год» (1979), «Икар» (1970�е гг., Дом иностр.
специалистов, соавтор Р.А.Кильдибеков),
«Г.Тукай» (1986, соавтор Р.А.Кильдибеков),
«Начало» (1986, Татар. академ. т�р, соавтор
Р.А.Кильдибеков), серия гобеленов «Мир
детства» (Казан. т�р кукол, 1980�е гг.),

«Дома» (1997),
«Татарское по�
лотенце» (2000),
« П а л о м н и к »
(2000, соавтор
Р.А.Кильдибе�

ков), «У родника» (2002, соавтор Р.А.Киль�
дибеков) и др. 

Участник выставок: респ. (с 1966), в т.ч.
декор.�прикладного иск�ва (с 1983); зональ�
ных — «Большая Волга» (г.Куйбышев, 1964;
г.Волгоград, 1969; г.Горький, 1974; Казань,
1980, 1991); «Советская Татария» (Ленин�
град, 1972), произведений художников Та�
тарстана в Дни лит�ры и иск�ва ТАССР
(Москва, 1980); художников авт. республик
и областей РСФСР (Москва, 1989). 

Произведения хранятся в Гос. музее изоб�
разительных иск�в РТ, Нац. музее РТ, Музее
нац. культуры Нац. культ. центра «Казань»,
Болг. ист.�архит. музее�заповеднике, Музее
нар. творчества и этнографии г.Зеленодольск. 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии. К., 1984; Г у л о в а Ф.Ф. Путь ут�
верждения гобелена в искусстве Советского Татар�
стана // Искусство Татарстана: пути становления.
К., 1985; В а л е е в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф. Де�
коративное искусство Татарстана (1920�е —
1990�е гг.). К., 1995.

Д.Д.Хисамова.

КИЛЬДУРА�ЗЫ ж . � д .  с т а н ц и и  п о �
с ё л о к, в Апастовском р�не, на ж.�д. линии
Ульяновск–Свияжск, в 16 км к Ю.�З. от
пгт Апастово. На 2002 — 361 жит., в т.ч. та�
тар — 73%. Неполная ср. школа, клуб. Осн. в
1942. С момента образования находился в
Апастовском р�не. С 1.2.1963 в Буинском,
с 4.3.1964 в Апастовском р�нах. Число жит. —
349 чел. (1989).
КИЛЬДЮ�ШЕВО, село в Тетюшском р�не,
на автомобильной дороге Тетюши–Улья�
новск, в 25 км к Ю.�З. от г.Тетюши. На 2002 —
504 жит. (мордва). Полеводство, мол. скот�во,
свин�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Изв.
с 1710. В дорев. источниках упоминается так�
же как Никольское. До 1860�х гг. жители от�
носились к категории удельных (до 1797 —
дворцовые) крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота, изготовлением саней.
В нач. 20 в. в К. функционировали церковь,
школа; базар по вторникам. В этот период
земельный надел сел. общины составлял 2198
дес. До 1920 село входило в Больше�Тарха�
новскую вол. Симбирского у. Симбирской
губ. С 1920 в составе Буинского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском, с 4.8.1938
в Больше�Тарханском, с 12.10.1959 в Тетюш�
ском р�нах. Число жит.: в 1859 — 1202,
в 1880 — 1498, в 1913 — 2404, в 1926 — 1963,
в 1938 — 1583, в 1949 — 1216, в 1958 — 1158,
в 1970 — 1004, в 1979 — 761, в 1989 — 580 чел.
КИЛЬМЕ�ЗСКИЙ РАЙО�Н, в юго�вост. ча�
сти Кировской области. Образован в 1935.
Пл. 3106,4 км2. Центр — пгт Кильмезь (250 км
к Ю.�В. от г.Киров). Нас. 15800 чел. (2002),
в т.ч. 2914 татар (из них более 500 чел. назва�
ли себя кряшенами). На терр. р�на татары
появились в 1920–30�е гг. В это время ими
были осн. дд. Тат�Кильмезь (259 жит.), Четай
(254), Тат�Бояры (158), Н.Жизнь (86), Тар�
хан (65) и Волга (60). Значит. часть татар
проживает в районном центре (ок. 2000 чел.)
и д. Рыбная Ватага (146). В р�не действуют
культ. автономия татар, татар. б�ка, в 2005
был проведён Сабантуй. В 1990�е гг. постро�
ено 7 мечетей. Уроженец р�на — д. с.�х. наук
И.Фатихов.

КИЛЬМУХАММА�Д ибн Ишман (Килмv�
хBммBт бине Ишман) (2�я пол. 17 в.), резчик
по камню, каллиграф. Созд. им кам. надгро�
бия встречаются на терр. Татарстана почти в
каждом районе правобережья Камы. Иногда
их находят на месте б. мусульм. кладбищ
17–18 вв. По характеру оформления надгро�
бия близки сохранившимся образцам пери�
одов Казанского ханства и Касимовского
княжества; однако они меньших размеров,
более приземисты по форме, буквы по высо�
те в два раза меньше. Есть различия и в тек�
стах эпитафий: вместо принятой ранее нач.
формулы «переселился из бренного мира в
мир вечный» К. наносил имя покойного и
молитвенную просьбу о нём. В остальном в

оформлении он придерживался ср.�век. тра�
диций. Известняковые плиты надгробий
мастер завершал полуциркульной или тре�
угольной формой; верх. часть украшалась
традиционным пышным цветочно�раститель�
ным узором, созд. в технике углублённо�вы�
емчатой резьбы. Композиции, составленные
из узора и надписей, обрамлены рельефным
бордюром. Одна строка отделена от другой
интервалом в 3–4 см. Обычно тексты распо�
ложены в 5–7 строк и вырезаны почерком
«сульс» араб. письма. Свои работы автор под�
писывал «КилмvхBммBт Ишман углы»
(«Кильмухаммад, сын Ишмана»). Впервые
имя резчика�каллиграфа упоминается в
1960�е гг. Г.В.Юсуповым. Позднее созд.
К. надгробия были обнаружены краеведом
М.Тархановым и М.И.Ахметзяновым. 

Лит.: Ю с у п о в Г.В. Введение в булгаро�татар�
скую эпиграфику. М.–Л., 1960; А х м е т з я �
н о в М.И. О лексике татарских эпитафий
17–18 вв. // Историко�лингвистический анализ
старописьменных памятников. К., 1983; } х м B т �
| а н о в М. Татар кулъязма китабы. К., 2000.

КИЛЬНА� (Кылна), река в Предволжье, прав.
приток р. Свияга. Дл. 32,7 км, пл. басс.
576,5 км2. Протекает по Приволжской возв.,
в Тетюшском р�не. Исток находится в лесном
массиве, в 4 км к Ю.�З. от д. Красное Озеро,
устье — в 5 км к С.�З. от с. Кошки�Новотим�
баево. Абс. выс. истока 160 м, устья — 68 м.
Лесистость водосбора 15%. К. имеет 15 при�
токов, наиб. крупные — лев.: Киртелинка
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Ибн Ишман Кильмухаммад. 
Надгробный камень. Резьба. д.Именьково. 17 в.

М.С. К и л ь д и б е к о в а. 1. «Бегство в Египет».
Шерсть, ручное ткачество. 1990;

2. «Двое». Шерсть, ручное ткачество. 1995. 
Оба —Гос. музей изобразительных искусств РТ.

М.С. К и л ь д и �
б е к о в а.
«Путник». 

Шерсть, ручное
ткачество. 
Гос. музей

изобразительных
искусств РТ.



(13,8 км) и Беденьга (29,9 км). Густота речной
сети 0,32 км/км2. Питание смешанное, с пре�
обладанием снегового. Модуль подземного
питания 0,5–1 л/с·км2. Гидрологический ре�
жим характеризуется высоким половодьем и
очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 89 мм, слой стока по�
ловодья 74 мм. Весеннее половодье начина�
ется обычно в кон. марта. Замерзает К. в нач.
ноября. Ср. многолетний меженный расход
воды в устье 0,29 м3/с. Вода умеренно жёст�
кая (3–6 мг�экв/л) весной и жёсткая
(6–9 мг�экв/л) зимой и летом. Общая минера�
лизация 200–300 мг/л весной и 400–500 мг/л
зимой и летом. В басс. К. 2 пруда суммар�
ным объёмом 7,3 млн. м3. Вод. ресурсы ис�
пользуются для орошения.

КИЛЯЧИ� Бадретдин (кон. 19 в. — 1�я пол.
20 в.), поэт. Стихи публиковались в ж. «Анг»,
газ. «Идель»; 4 стихотворения посв. Г.Тукаю.
В 1930�е гг. был репрессирован; реабилити�
рован посмертно.

«КИМ» с о в х о з а  п о с ё л о к, в Спас�
ском р�не, на берегу Куйбышевского вдхр.,
в 38 км к В. от г.Болгар. На 2002 — 575 жит.
(русские). Ср. школа, дом культуры, б�ка.
Полеводство, плем. скот�во; маслоз�д. Осн. в
1917 в результате объединения с. Михайлов�
ское и хутора Александровский. Входил в
Спасскую вол. Спасского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Спасского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Спасском (с 1.4.1935 по
4.10.1991 — Куйбышевский) р�не. Число жит.:
в 1938 — 326, в 1949 — 284, в 1970 — 826,
в 1979 — 717, в 1989 — 608 чел.

«КИМ» с о в х о з а  ф е р м ы  № 2  п о �
с ё л о к, в Спасском р�не, в 5 км от Куйбы�
шевского вдхр., 36 км к В. от г.Болгар. На
2002 — 186 жит. (русские). Полеводство,
плем. скот�во. Осн. в 1930�х гг. С момента
образования находится в Спасском (с 1.4.1935
по 4.10.1991 — Куйбышевский) р�не. Число
жит.: в 1949 — 59, в 1989 — 186 чел.

КИМА�КИ (йемеки, имаки), союз тюрк. пле�
мён, живших в 7–13 вв. в Центр. Азии, Юж.
Сибири и Приуралье. По происхождению
связаны с тюрк. племенами Прииртышья и
Алтая. Предположительно, относятся к срост�
кинской археол. культуре. Входили в состав
Зап.�Тюрк. и Уйгурского каганатов. Основу
плем. союза составили племена ими, йемек,
татар, баяндур, кипчак, ланиказ, аджлад. Осн.
занятием К. было полукочевое скот�во; зани�
мались также земледелием и ремёслами (же�
лезоделательное, бронзолитейное и т.п.). Ве�
рования — языческие (в т.ч. тенгрианство);
с 9 в. ислам. Погребальный обряд, по археол.
данным, включал захоронение под курганом
с обкладкой камнями; вместе с умершим по�
мещали коня, набор вещей (оружие, снаряже�
ние, украшения и т. д.). В кон. 10 в. от кимак�
ского союза племён отделились кипчаки,
к�рые вторглись в степи Вост. Европы.
В 10–11 вв. К. создали Кимакский каганат.
После его распада наиб. могущественным эт�
нополит. объединением К. в 12 — нач. 13 вв.
стал Ильбури (Ильбари). В нач. 13 в. К. бы�
ли завоёваны монг. ханами, их знать и плем.
систему уничтожили. К. были включены в

монг. улусную структуру и вошли в состав
лев. крыла (Кок Орда) Золотой Орды, где
растворились в среде тюрк. населения, при�
нявшего самоназв. «татар». К. сыграли боль�
шую роль в истории гос�в Центр. Азии и По�
волжья (воен., торг. и дипл. контакты, пере�
ход на воен. службу и т. п.). 

Лит.: К у м е к о в Б.Е. Государство кимаков
IX–XI вв. по арабским источникам. А.�А., 1972;
С а в и н о в Д.Г. Народы Южной Сибири в древ�
нетюркскую эпоху. Л., 1984; К л я ш т о р �
н ы й С.Г., С у л т а н о в Т.И. Государства и на�
роды Евразийских степей: Древность и средневеко�
вье. СПб., 2000; К л я ш т о р н ы й С.Г., С а в и �
н о в Д.Г. Степные империи древней Евразии.
СПб., 2005.

И.Л.Измайлов.

КИМА�КСКИЙ КАГАНА�Т, ср.�век. тюрк.
гос�во в Зап. Сибири, на Юж. Урале и в Сев.
Приаралье в 10–11 вв. Сложился на основе
консолидации плем. союза кимаков, отделив�
шегося от Уйгурского каганата. Правящий
род в К. к. происходил из племени татар.
В 8–9 вв. правитель кимаков носил титул
шада, после образования К. к. (10–11 вв.) —
кагана. В К. к. было неск. городов: Кимакия,
Сангир и др. В 10 — нач. 11 вв. К. к. противо�
стоял наступлению гос�ва караханидов, был
ослаблен и распался под ударами вост. тюрк.
племён. 

Лит. см. при ст. Кимаки.
И.Л.Измайлов.

КИ�НДЕР Иван Фёдорович (30.9.1928, с. Су�
дилково Шепетовского р�на Каменец�По�
дольской обл. Украинской ССР — 1.12.1995,
Казань), писатель, засл. работник культуры
РСФСР (1984). Окончил Казан. ун�т (1959).
В 1961–89 работал редактором в Татар. кн.
изд�ве. В годы Вел. Отеч. войны после полу�
ченной на произ�ве травмы стал инвалидом.
К. — автор сб�ков повестей и рассказов «Кру�
тая дорога» (1971), «Развилок» (1978), «Дол�
гое лето» (1983), «Колесо» (1987), «Сколько
чудес на свете?» (1990) и др. Его герои — со�
временники, люди нелёгкой судьбы, скром�
ные, целеустремлённые, верные гражд. дол�
гу и чести. Награждён орденом «Знак Почё�
та». 

Лит.: В и н о к у р о в И. Свет души // Совет�
ская Татария. 1987. 9 авг.; Д а у т о в Р.Н., Н у �
р у л л и н а Н.Б. Совет Татарстаны язучылары:
Биобиблиогр. белешмB. К., 1986.

КИНДЕРИ� (Киндерле), село в составе Со�
ветского р�на Казани на автомобильной до�
роге Казань–Пермь, в 8 км к Ю.�З. от ж.�д. ст.
Высокая Гора. Скот�во. Ср. школа, б�ка. Осн.
в период Казанского ханства. С 1595 — во
владении Зилантова Успенского монастыря.
В 1764 жители были переведены в разряд
экон., позднее — гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, пчел�вом,
кузнечным и кож. промыслами, изготавлива�
ли колёса для телег. В нач. 20 в. в К. функци�
онировали земская школа (открыта в 1887),
кузница, 2 пивные, 1 казённая винная, 4 ба�
калейные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1348,4 дес. До
1920 село входило в Собакинскую вол. Казан�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Ар�
ского кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Воскре�
сенском, с 1.8.1927 в Казанском сельском,
с 4.8.1938 в Юдинском, с 16.5.1950 в Высоко�
горском, с 1.2.1963 в Пестречинском,
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Каменные изваяния кимаков (по А.А. Чарикову).
11–12 вв.

Комплекс находок из могильников кимаков 
(по Д.Г. Савинову).

с.Киндери. Здание земской школы. 
Фотография нач. 20 в.



с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах.
С 25.11.1998 в адм. подчинении Советского
р�на Казани. Число жит.: в 1646 — 227, в 1782 —
83 души муж. пола; в 1859 — 657, в 1897 —
664, в 1908 — 746, в 1920 — 772, в 1926 — 884,
в 1938 — 1274, в 1949 — 1317, в 1958 — 1085,
в 1970 — 1361, в 1989 — 1883 чел.

Лит.: Очерки истории Высокогорского района
Республики Татарстан. К., 1999.

КИНДЕ�РКА (Киндерле), река в Зап. Пред�
камье, лев. приток р. Казанка. Дл. 26 км, пл.
басс. 105 км2. Протекает в осн. по терр. Высо�
когорского р�на, небольшой участок ниж. те�
чения реки находится в черте Казани. Исток

в лесном массиве, в 5 км к С.�З. от с. Панов�
ка, устье в д. Кульсеитово. Абс. выс. истока
160 м, устья — 54 м. Лесистость водосбора
12%. К. имеет 6 притоков дл. от 0,4 до 3,7 км.
Густота речной сети 0,43 км/км2. Питание
смешанное, со значит. преобладанием снего�
вого. Модуль подземного питания 0,1 л/с·км2.
Гидрологический режим характеризуется вы�
соким половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс.
113 мм, слой стока половодья 108 мм. Весен�
нее половодье начинается обычно в 1�й дека�
де апреля. Замерзает К. в сер. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,02 м3/с. Вода умеренно жёсткая
(3–6 мг�экв/л) весной и очень жёсткая
(6–12 мг�экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 100–300 мг/л весной и 700–
1000 мг/л зимой и летом. В басс. К. 2 пруда
суммарным объёмом 0,7 млн. м3. Вод. ресур�
сы используются для орошения. В долине К.
расположен памятник природы «Эстачин�
ский склон».

КИНДЕ�Р�КУЛЬ (КиндеркCл), деревня в
Кукморском р�не, на р. Ошторма, в 4 км к
Ю.�В. от пгт Кукмор. На 2002 — 329 жит. (та�
тары). Полеводство, мол. скот�во, пчел�во.
Нач. школа. Осн. в 17 в. В дорев. источниках
изв. также под назв. Кадраколь. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К.�К. функци�
онировали мечеть, мельница, крупообдирка,
2 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 734,8 дес. До
1920 деревня входила в Асан�Илгинскую вол.
Мамадышского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Кукморском, с 1.2.1963 в Сабин�
ском, с 12.1.1965 в Кукморском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 53 души муж. пола; в 1859 —

273, в 1897 — 375, в 1908 — 429, в 1920 — 417,
в 1926 — 388, в 1938 — 341, в 1949 — 232,
в 1958 — 224, в 1970 — 253, в 1979 — 235,
в 1989 — 205 чел.
КИНДЕ�Р�КУЛЬ (КиндеркCл), озеро�стари�
ца в Вост. Предкамье. Расположено на лево�
бережной пойме р. Вятка, в 2,3 км к З. от
д. Айталан Елабужского р�на. Пл. вод. зер�
кала 3,08 га. Дл. 970 м, макс. шир. 45 м.
КИНДЕ�Р�КУЛЬ (КиндеркCл), озеро�стари�
ца в Вост. Закамье. Расположено на левобе�
режной пойме р. Ик, восточнее с. Суюндук
Азнакаевского р�на. Пл. вод. зеркала 0,56 га.
Дл. 270 м, макс. шир. 32 м.
КИНЕМАТО�ГРАФ. Как техн. аттракцион
под назв. «живые картины», «движущаяся
фотография» появился в Казани в кон. 19 в.
Первый показ сюжетных съёмок состоялся
2 мая 1897 в гор. т�ре. В программе было 68
картин, в т.ч. эпизоды, снятые в России: «Ко�
ронационные торжества», «Красное крыльцо.
Торжественное шествие Их Императорских
Величеств на коронацию» и др. С 1908 в Ка�
зани и Казанской губ. началось стр�во част�
ных стационарных кинот�ров, в к�рых пока�
зывали фильмы заруб. и рос. произ�ва. Одним
из первых был кинот�р «Аполло» Ю.Гренин�
га (с 1916 владелец — О.Э.Петцольд, при
к�ром кинот�р стал называться «Электра»,
ныне «Татарстан»). Открылись также ки�
нот�ры «Олимп», «Ампир», «Буфф», «Пас�
саж», «Палас», «Художественный», «Боль�
шой театр» (построен в 1914, владелец —
Г.А.Розенберг, ныне здание Казан. Б. драм.
т�ра) и др. Известны кинот�ры в с. Кукмор
Мамадышского у. (принадлежал Н.И.Юзее�
ву), в Чистополе («Мир чудес», открыт в
1913 купцом И.Т.Токаревым). В марте 1917
в Казани был образован Союз служащих в ки�
нематографах; его чл. О.Э.Петцольд избран
действ. чл. Всерос. союза владельцев кинема�
тографических т�ров. В 1918 по распоряже�
нию Моск. кинок�та в Казани был созд. отдел
кинок�та, к�рый взял на учёт все кинот�ры го�
рода. В 1919 они перешли в ведение киносек�
ции губ. отдела по просвещению, в 1921–23
вопросами орг�ции кинопроката и кинофото�
съёмок занимался кинофотоотдел Главпо�
литпросвета. В 1924 было созд. Татар. кине�
матографическое объединение (Таткино),
к�рое ставило своими задачами произ�во ки�
носъёмок, подготовку кадров работников ки�
но. В 1927 его функции были переданы Татар.
управлению зрелищными пр�тиями (ТУЗП).
С 1928 орг�ция и руководство киноделом в
Казани и ТАССР перешли в руки АО «Вос�
токкино». При СНК ТАССР в 1930 был об�
разован кинок�т (в 1932 переведён в подчи�
нение «Роскино»), в 1938 действовало Уп�
равление кинофикации, просуществовавшее
под разными назв. до 1988 (см. Государствен�
ный комитет ТАССР по кинофикации). В 1991
при СМ ТССР был организован Гос. фонд
развития кинематографии (см. Государст�
венный комитет РТ по кинематографии). 

Почти одновр. с прокатом кинофильмов в
Казани начали производиться собств. съём�
ки. В 1898 в гор. т�ре в числе других показы�
вались кадры, снятые на Театральной пл.:
«Выход Казанско�Саратовского товарище�

ства драматических артистов из городского
театра после репетиции «Трильби». На них
был запечатлён и В.И.Качалов. В 1909 в ки�
нот�ре «Пассаж» демонстрировалась лента
«Торжественный парад войскам казанского
гарнизона», в 1910 в кинот�ре «Аполло» —
фильмы «Казань во время Масленицы», «Ва�
сильево. Детский праздник», «Услон. Гонки
на яликах», «Казанская авиационная неделя».
В 1914 по заказу Казан. земской управы бы�
ли сняты организованные земством автомо�
бильные пробеги, фильмы «Праздник трез�
вости в Казани», «День белого цветка в Ка�
зани». В 1920 моск. операторами произво�
дились съёмки 1�го съезда Советов ТАССР,
парада войск казан. гарнизона, в 1921, в свя�
зи с трёхлетием освобождения Казани от бе�
лочехов, в кинот�рах демонстрировался
фильм «Взятие Казани» (работа моск. опера�
тора П.В.Ермолова). Неск. хроникально�док.
фильмов было снято объединениями Татки�
но и «Востоккино», в т.ч. «Октябрьская го�
довщина в Казани», «Приезд тов. Луначар�
ского в Казань» и др. Активное участие в
этих съёмках приняли казан. кинематографи�
сты; в 1926 оператор К.Ф.Мотков произвёл
первую съёмку праздника Сабантуй. С 1932,
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Кадры из фильма «Взятие Казани».

Река Киндерка.



после создания Казанской студии кинохрони�
ки, в ТАССР было организовано пост. кино�
произ�во, сформировались проф. кадры
работников кинематографии, началось дуб�
лирование худож. фильмов на татар. и др.
языки народов Поволжья. В 1981 был созд.
Союз кинематографистов. См. также Союз
кинематографистов Республики Татарстан.

Лит.: А л е к с е е в И. Рубежи кинодокумента�
листов Татарии. К., 1974; А л е к с е е в а Е. Живые
картины: История зарождения кинематографа в
Казани // Казань. 2001. № 9/10; е ё  ж е. Первый
казанский автомобильный пробег // PRO�автомо�
били. 2002. № 5; е ё  ж е. Первая казанская авиа�
ционная неделя // PRO�автомобили. 2003. № 6. 

Е.П.Алексеева.

КИНЕ�ТИКА ХИМИ�ЧЕСКАЯ, учение о
скоростях и механизмах хим. реакций; раздел
физ. химии. В К. х. хим. реакции классифи�
цируются: по типу — на простые и сложные
(в т.ч. цепные), по характеру активации —
на термические, фотохим., радиационно�хим.,
электрохим., каталитические. Изменение кон�
центрации реагирующих веществ в ходе хим.
реакций описывает формальная кинетика.
На основе закона действующих масс ско�
рость элементарной стадии реакции равна
K[A]n[B]m, где [А], [B] — концентрации реа�
гентов, К — константа скорости, n и m —
кол�во атомов А и В. Константа скорости оп�
ределяется ур�нием Аррениуса К=К0е

(�E/RT),
где Е — энергия активации, R — газовая пост.,
Т — абсолютная темп�ра, К0 — предэкспо�
ненциальный множитель. 

Первые систематические иссл. скоростей
хим. реакций выполнил в 1870�е гг. рус. хи�
мик Н.А.Меншуткин; им изучены связь меж�
ду реакционной способностью соединений
и их строением, а также влияние природы
растворителя на ход хим. превращения. Ки�
нетические закономерности протекания прос�
тых (моно�, би� и тримолекулярных) реакций
сформулировал голл. химик Я.Х.Вант�Гофф
(1884). Роль активных молекул и зависи�
мость скорости элементарных реакций от
темп�ры установил швед. химик С.А.Арре�
ниус (1889). 

Отеч. учёные выявили решающую роль
промежуточных продуктов и промежуточ�
ных превращений в кинетике сложных реак�
ций; исследовали кинетику реакций в газовой
фазе, фотохим. реакций, электрохим. кинети�
ку (А.Н.Бах, Н.А.Шилов, А.Н.Фрумкин
и др.). Выдающимся достижением в изучении
сложных хим. процессов явилась созд.
Н.Н.Семёновым (1930�е гг.) общая теория
цепных реакций (совм. с англ. физикохими�
ком С.Н.Хиншелвудом; Нобелевская пр.,
1956). Теория разветвлённых цепных реакций
позволила управлять хим. процессами: ус�
корять, замедлять, обрывать их на любой ста�
дии и т. д. Семёнов разработал теорию тепло�
вого взрыва и горения газовых смесей, в даль�
нейшем совм. с учениками развил учение о
распространении пламени, детонации, горе�
нии взрывчатых веществ и порохов. 

Кинетические иссл. в Татарстане прово�
дятся в традиционных для Казан. хим. науч.
школы направлениях: химия непредельных
соединений, элементоорганическая химия,
электрохимия, химия полимеров и химия

энергонасыщенных соединений. В области
химии непредельных соединений исследо�
ваны реакционная способность природных
соединений — терпенов, каренов, пиненов
(Б.А.Арбузов с сотр.), механизмы реакций
циклоприсоединения (А.И.Коновалов,
В.Д.Киселёв, И.С.Антипин, Б.Н.Соломонов,
Я.Д.Самуилов и др.). В области элементоор�
ганической химии исследованы кинетика ре�
акций мышьякорганических (Г.Х.Камай,
Б.Д.Чернокальский, В.А.Гаврилов и др.) и
фосфорорганических (А.Н.Пудовик, Р.А.Чер�
касов, В.И.Галкин и др.) соединений. Изу�
чены: кинетика и топология гетерофазной
сополимеризации (В.А.Мягченков), кинети�
ка нитрования (Г.С.Марченко, А.В.Косточко,
Г.П.Шарнин, А.Д.Николаева и др.), кинети�
ка жидкофазного окисления сернистых со�
единений с металлокомплексными и гетеро�
генными катализаторами (А.М.Мазгаров),
кинетика термодеструкции (Г.М.Храпков�
ский), кинетика электродных процессов
(Ю.М.Каргин, В.П.Барабанов, Р.С.Сайфул�
лин и др.), кинетические закономерности
синтеза водорастворимых полимеров
(В.Ф.Куренков). Результаты кинетических
иссл. нашли практическое применение при
разработке рациональных принципов управ�
ления хим. процессами, для стимулирова�
ния полезных и торможения (подавления)
нежелательных хим. реакций, создания новых
и усовершенствования существующих про�
цессов и аппаратов в хим. технологии. Науч.
разработки по кинетике гидрирования дие�
нов, ацетофенона, α�метилстирола, окисления
этилбензола (Б.Р.Серебряков, А.Ш.Зиятди�
нов, Э.Х.Харлампиди и др.), работы по вли�
янию ингибиторов на скорость полимериза�
ции и по созданию стабилизирующих сис�
тем в произ�ве изопрена, бутадиена, стирола
(П.А.Кирпичников, А.Г.Лиакумович и др.;
Гос. пр. СССР, 1989) внедрены в произ�во на
пр�тии «Нижнекамскнефтехим». Техноло�
гии очистки нефти, газа, нефтепродуктов и
сточных вод от сернистых соединений в 2005
удостоены пр. Пр�ва РФ (А.М.Мазгаров,
А.Ф.Вильданов и др.). По этим технологиям
в России и странах СНГ построены 32 пром.
установки, в Иране строятся 20 таких устано�
вок (с 2004). Иссл. по К. х. ведутся в Казан.
ун�те, Ин�те органической и физ. химии КНЦ
РАН, Казан. технол. ун�те, Всерос. НИИ уг�
леводородного сырья, Казан. физ.�техн. ин�те
КНЦ РАН, НИИ хим. продуктов и др. науч.
учреждениях Татарстана. 

Лит.: Э м а н у э л ь Н.М., К н о р р е Д.Г. Курс
химической кинетики. М., 1969; Б а р а б а �
н о в В.П. Казанский химико�технологический
институт — продолжатель традиций Казанской
химической школы // Казанский химико�техно�
логический институт: вчера, сегодня, завтра. К.,
1990. Ч. 1.

В.П.Барабанов.

КИНЗИКЕ�ЕВ (Кинзикиев) Ахтям Рахма�
туллович (р. 1.1.1922, д. Буздяк Буздякского
р�на Башкирской АССР), геолог�нефтяник,
д. геол.�минер. наук (1966), чл.�корр. АН
Респ. Башкортостан (1991), засл. деятель на�
уки Башкирской АССР (1982). После окон�
чания Моск. нефт. ин�та (1951) работал там
же. С 1955 в Уфимском нефт. ин�те, с 1956 в
Башк. науч.�иссл. и проектном ин�те нефти.

С 1957 зав. лабораторией поисков и развед�
ки нефт. м�ний ТатНИПИнефть. В 1965–71
заведовал кафедрой нефти Гомельского ин�та,
проф. (1969); в 1972–88 зав. кафедрой геоло�
гии и геоморфологии Башк. ун�та. Участво�
вал в разработке методов подсчёта запасов
нефти (в т.ч. Ромашкинского, Новоелхов�
ского и др. м�ний), комплексного анализа
(геол.�геофиз., геохим. и гидродинамическо�
го) осадочных отложений; в обосновании
стратиграфического строения и перспектив�
ности карбонатных коллекторов палеозой�
ских отложений, рационального использо�
вания природных ресурсов. Участник Вел.
Отеч. войны. Награждён орденами Отечест�
венной войны 2�й степени, Красной Звезды,
медалями. 

Лит.: Башкортостан: Краткая энцикл. Уфа, 1997.

КИНОСЬЯ�Н Владимир Андреевич
(р. 16.5.1936, г.Анапа, Краснодарский край),
философ, д. филос. наук (1990), проф. (1991),
засл. деятель науки РТ (1997). Окончил ф�т
авиац. приборостроения Казан. авиац. ин�та
(1961). В 1959–68 в ОКБ авиац. пром�сти
(Казань). В 1968–70 преподаватель Казан.
энергетического техникума. С 1971 в Казан.
архит.�строит. ун�те, зав. кафедрой филосо�
фии (с 1991). Труды по филос. вопросам ес�
тествознания, науки и техники, по рус. религ.
философии. 

С о ч.: Философские проблемы физики гравита�
ции. К., 1982; Прерывное и непрерывное. Киев,
1984; Пространство и время в космологии. Киев,
1984; Концепции современного естествознания:
Курс лекций. К., 1998.

«КИНЯ�Ш» («КиxBш» — «Совет»), об�
ществ.�полит., лит. газета лев. эсеров. Орган
Самарского губ. комиссариата по делам му�
сульман. Издавалась с 15 мая 1918 в г.Сама�
ра на татар. языке, 3 номера. По оценке печат�
ного органа Самарского губ. Совета рабочих,
солдатских и крест. депутатов — газ. «Солдат,
рабочий и крестьянин», «К.» стояла на стра�
же Советской власти, вела борьбу с капита�
лом». Активное участие в её издании приня�
ли Г.Ашмасов, К.Мутыги, Г.�Х.Садри. Газета
была закрыта после установления в Самаре
в нач. июня 1918 власти Комуча. 

Лит.: Октябрь в Поволжье. Саратов, 1967;
Р B м и е в И. Вакытлы татар матбугаты (Альбом).
1905–1925. К., 1926.

Т.М.Насыров.

«КИНЯ�Ш» («КиxBш» — «Совет»), об�
ществ.�полит. газета. Первонач. — орган кря�
шенской секции, затем — агитационно�про�
пагандистского отдела Татар. обкома ВКП(б).
Преемница газ. «Кызыл алям». Издавалась с
30 сент. 1922 по 30 дек. 1929 в Казани на та�
тар. языке кириллицей, 250 номеров.
С 16 янв. 1924 до 31 янв. 1925 выход газеты
был приостановлен, в феврале–апреле 1924
вместо неё вышло 3 номера журнала под тем
же назв. Редакторы в разные годы — Г.Мель�
ников, А.Порфирьев, А.Григорьев, Г.Беляев. 

Лит.: Г р и г о р ь е в А.Н. Кряшенский вопрос
в Татарии и его разрешение Советской властью:
Дис. ... М., 1945; Н а с ы р о в Т.М. Октябрь и пе�
чать Татарии. К., 1975; Н у р у л л и н а Р.М. Ста�
новление партийно�советской печати на татарском
языке (1917–1925 гг.). К., 1978; Г л у х о в М.С.
Tatarica. Энциклопедия. К., 1997.

Т.М.Насыров.
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«КИНЯ�Ш» («КиxBш» — «Совет»), ежене�
дельная газета. Издавалась с июля 1917 в
Ташкенте на татар. и узб. языках. Преемни�
ца газ. «Шураи Ислам». Время прекращения
издания неизвестно. 

Лит.: Р B м и е в И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926.

КИПРЕ�Й (Epilobium), род многолетних трав
или полукустарников сем. кипрейных. Изв.
ок. 200 видов, распространены по всему зем�

ному шару, кроме тропиков.
На терр. РТ 9 видов. К. во�
лосистый (E. hirsutum), К. бо�
лотный (E. palustre), К. мел�
коцветковый (E. parviflorum)
встречаются во всех р�нах;
К. железистостебельный
(Е. adenocaulon), К. розовый
(E. roseum) и др. — редкие
для республики виды. Рас�
тут по берегам водоёмов, на
заболоченных лугах, ключе�
вых болотах. Опушённые
травянистые растения выс.
15–150 см, с длинными под�
земными и надземными побе�
гами. Листья от линейных до
ланцетных, цельные, сидячие
или короткочерешковые.
Цветки розовые или пурпу�

ровые, в кистевидном или колосовидном со�
цветии. Плод — многосемянная раскрываю�
щаяся коробочка. Семена снабжены длин�
ным волосистым хохолком. Цветут в ию�
не–сентябре. Размножаются семенами. К. во�
лосистый используется в нар. медицине как
вяжущее и противовоспалительное средство.
Все виды К. — медоносы.
КИПЧА�К, один из правящих родов (кла�
нов) в Казанском, Крымском и Касимовском
ханствах в 15–17 вв. Глава рода К. являлся од�
ним из карачибеков. К. по знатности рода и
степени влияния на политику в татар. ханст�
вах уступал только клану Ширин. 

Лит.: В е л ь я м и н о в � З е р н о в В.В. Ис�
следования о касимовских царях и царевичах. СПб.,
1864. Ч. 2; Х у д я к о в М. Очерки по истории Ка�
занского ханства. К., 1923.

КИПЧА�КИ (кыпчаки, куманы; в рус. лето�
писях — половцы), тюркоязычный народ.
Территориально делились на вост. (заволж.)
К. и зап. К. — до Прииртышья (в вост. ис�

точниках эта терр.
называлась Дешт�
и�Кипчак — Кип�
чакская степь).
В 11 – нач. 13 вв. у
К. сложились плем.
объединения (сою�
зы) во главе с ха�
нами (хаканами).
К. вели кочевой

образ жизни. Осн. заня�
тием населения было
скот�во. В 12 в. в городах
Подонья, Ниж. Повол�
жья и Приаралья, где, на�
ряду с саксинами, булга�
рами и др., проживали К.,
развивалось ремесл. про�
из�во. К. часто соверша�
ли набеги на рус. княже�
ства, Волжскую Булга�
рию. Войско К. состояло
из лёгкой и тяжёлой кон�
ниц и отличалось боль�
шой подвижностью.
В нач. 12 в., после ряда
поражений от войск ки�
евских князей Святопол�
ка Изяславича и Влади�
мира Мономаха, часть К.
перешла на службу к
груз. царю Давиду Стро�

ителю. Во 2�й пол. 12 в. плем. союзы заметно
укрепились, и К. стали совершать набеги на
рус. земли. В 1223 они были разбиты монго�
лами на Сев. Кавказе, затем в битве на Кал�
ке. Вост. К. составляли осн. часть населения
Золотой Орды, они ассимилировали при�
шлых монголов; кыпчакский язык был осн.
средством общения, развития лит�ры и дело�
произ�ва. Зап. К. переселились в Венгрию.
Они оказали сильное влияние на формиро�
вание этнокульт. облика мн. тюрк. народов,
в т.ч. татар, башкир, ногайцев, казахов, кара�
калпаков, узбеков, крымских татар. В памят�
нике др.�рус. лит�ры «Слово о полку Игоре�
ве» (кон. 12 в.) отражён эпизод рус.�кипчак�
ских войн — неудачный поход Игоря Свято�
славича в 1185. 

Лит.: Б а р т о л ь д В.В. Сочинения. М., 1968.
Т. 5; Ф ё д о р о в � Д а в ы д о в Г.А. Курганы, идо�
лы, монеты. М., 1968; Р ы б а к о в Б.А. «Слово о
полку Игореве» и его современники. М., 1971;
А х и н ж а н о в С.М. Кипчаки в истории средне�
векового Казахстана. А.�А., 1989; П л е т н ё �
в а С.А. Половцы. М., 1990; Древние тюрки. М.,
1993; К л я ш т о р н ы й С. Кимаки, кипчаки и
половцы // История татар с древнейших времён. К.,
2002. Т. 1.

Ф.Г.Калимуллина.

КИРАТМАНИ� Таджеддин ибн Ибрагим ибн
Мухаммад (14 в.), булгар. учёный и бого�
слов, ученик Абу Мухаммада Садр ибн Алад�
дина аль�Булгари. Автор соч. «Метод имама
Фахрелислама» (1363).
КИРБИ�, С т о л б и щ е н с к о е  о з е р о
(ХBерби кCле), озеро в Зап. Предкамье. Рас�
положено на высокой террасе р. Волга,
в с.Столбище Лаишевского р�на. Пл. вод. зер�
кала 6,2 га, объём 119,3 тыс. м3. Дл. 525 м, ср.
шир. 125 м; ср. глуб. ок. 2 м, макс. глуб. 5 м.
Происхождение озера карстово�суффозион�
ное. Форма — неправильный овал. Берега

пологие и невысокие. До сер. 20 в. К. соеди�
нялось протокой с оз. Заячье, затем было по�
степенно отделено от него песчано�глинисты�
ми выносами из оврага со стороны с. Б.Каба�
ны и превратилось в замкнутый водоём.
В кон. 16 – 1�й пол. 17 вв. на берегах К. рас�
полагалось одноим. селение служилых татар
(отсюда назв. озера). Питание устойчивое,
за счёт атм. осадков и грунтовых вод. Вода
слабоминерализованная (115,2 мг/л), мяг�
кая (5,6 мг�экв/л), слабомутная, желтовато�
го цвета. Используется для орошения и раз�
ведения водоплавающей птицы. Памятник
природы РТ (1978).
КИРБИ� (ХBерби), село в Лаишевском р�не,
в 3 км от р. Мёша, 32 км к С.�З. от ж.�д.
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Половецкое извая�
ние (каменная

баба). 12 в.

Набег князя Игоря Святославича на кипчакский
стан в 1185. Миниатюра Радзивиловской летописи.

Снаряжение кипчакского хана 12 – нач. 13 вв.
(по С.А. Плетнёвой).

Кипчакский хан.
12 в. Реконструкция

М.В. Горелика.

Кипрей
узколистный.

Озеро Кирби.



ст.Казань. На 2002 — 812 жит. (татары).
Мол. скот�во, овощ�во. Ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Мечеть (построена в 1908; памят�
ник архитектуры). Изв. с периода Казан�
ского ханства. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жите�
ли относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К. функционировали ме�
четь, медресе, ветряная мельница, 6 мелоч�
ных лавок. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1857 дес. До 1920 се�
ло входило в Астраханскую вол. Лаишевско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Лаи�
шевского кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Ла�
ишевском, с 4.8.1938 в Столбищенском,
с 26.3.1959 в Лаишевском, с 1.2.1963 в Пе�
стречинском, с 12.1.1965 в Лаишевском

р�нах. Число жит.: в 1782 — 123 души муж.
пола; в 1859 — 254, в 1897 — 1002, в 1908 —
1227, в 1920 — 1430, в 1926 — 1549, в 1949 —
1389, в 1958 — 1342, в 1970 — 1155, в 1979 —
934, в 1989 — 784 чел.
КИРГИ�ЗИЯ, см. Республика Киргизия.
КИ�РДИН Владимир Филиппович
(р. 20.1.1949, с. Староборискино Северного
р�на Оренбургской обл.), учёный агроном,
д. с.�х. наук (1992), проф. (2003), засл. изобре�
татель РФ (2003). В 1968–74 агроном Бу�
гульминского районного управления сел.
х�ва. По окончании в 1974 Всесоюз. с.�х. ин�та
заочного образования ст. науч. сотр. Бугуль�
минского опытного поля Татар. НИИ сел.
х�ва. С 1988 в НИИ сел. х�ва Центр. р�нов Не�
черноземной зоны РФ, зав. лабораторией,
зам. директора ин�та (с 1996). Труды по воз�
делыванию с.�х. культур, по теории и практи�
ке обработки почвы. Исследовал воспроиз�во
плодородия почв для реализации потенциа�
ла интенсивных сортов зерновых культур.
Открыл явление активизации гумусообра�
зования при разложении высокоуглеродис�
тых органических соединений в почве. Име�
ет 7 патентов на изобретения. 

С о ч.: Теория и практика обработки почвы в
Центральных районах РФ. М., 1992; Регистр тех�
нологий возделывания сельскохозяйственных куль�
тур. М., 2002; Земледелие на рубеже ХХI века. М.,
2003.

КИРЕ�ЕВО, деревня в Зеленодольском р�не,
близ ж.�д. линии Ульяновск–Свияжск, в 23 км
к Ю.�З. от г.Зеленодольск. На 2002 — 35 жит.
(русские). Скот�во. Изв. с 1651–54. В дорев.
источниках упоминается также под назв. Пу�
чегино. До реформы 1861 жители относи�
лись к категории помещичьих крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота.

В нач. 20 в. в К. функционировали церков�
но�приходская школа (открыта в 1887), 5 ве�
тряных мельниц, 3 мелочные лавки. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
676 дес. До 1920 деревня входила в Косяков�
скую вол. Свияжского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Свияжского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Нурлат�Ачасырском,
с 1.8.1927 в Нурлатском, с 1.2.1963 в Зелено�
дольском р�нах. Число жит.: в 1782 — 70 душ
муж. пола; в 1859 — 404, в 1897 — 567,
в 1908 — 734, в 1920 — 676, в 1926 — 666,
в 1938 — 615, в 1949 — 382, в 1958 — 278,
в 1970 — 129, в 1979 — 84, в 1989 — 52 чел.
КИРЕ�ЕВЫ, татар. дворянский род. Впер�
вые упоминаются в 1650, когда мурзы Ишей
и Булай Досаевы были наделены землёй в
Осинской даруге Уфимского у. В кон. 17 –
нач. 18 вв. семья Булая Досаева пересели�
лась в Алатырский у., откуда его потомки
вернулись в Башкирию (д.Кучербаево, ныне
Благоварский р�н Респ. Башкортостан),
с 1778 — в сословии ясачных татар. Потомки
Ишея находились в мещеряцком сословии
и жили в дд. Каракучуково, Ихсаново (ныне
д. Урняк Чекмагушевского р�на Респ. Баш�
кортостан), Расмекеево, Ахметово (ныне
Кушнаренковский р�н Респ. Башкортостан),
Бирюказганово (ныне Аургазинский р�н
Респ. Башкортостан). Часть его потомков
была пожалована дворянством за службу в
рос. армии. Потомки Бигая�мурзы, сына До�
сая, обосновались в Челябинском у. на по�
кинутых башкирами землях (за участие в по�
давлении башк.�татар. восстаний 18 в. эти
земли были закреплены за ними в вечное
владение). Нек�рые были записаны в 4�ю
часть дворянской родословной книги в соот�
ветствии с пост. Оренбургского дворянского
депутатского собрания от 23 дек. 1800. В 19 в.
многочисл. род К. проживал в селениях Орен�
бургской губ. — дд. Ихсаново, Каракучуково,
Ахметово, Расмекеево, Кучербаево, Урьяды
(ныне Мишкинский р�н Респ. Башкорто�
стан), Бирюказганово и Кузяково (ныне Аур�
газинский р�н Респ. Башкортостан), Новая
(ныне Чишминский р�н Респ. Башкорто�
стан), Субино, Мансурово, Курманово, Каси�
мово, Карасёво, Коншаково и Ахуново (ны�
не Челябинская обл.), Калеево и Муслюмки�
но Чистопольского у. Казанской губ. (ныне
Чистопольский р�н). 

Лит.: Н о в и к о в В.А. Сборник материалов
для истории Уфимского дворянства. Уфа, 1879;
Г а б д у л л и н И.Р. От служилых татар к татар�
скому дворянству. М., 2006.

И.Р.Габдуллин.

КИРЕ�ЛЬСКОЕ, село в Камско�Устьинском
р�не, на р. Мордовская, в 13 км к Ю.�З. от
пгт Камское Устье. На 2002 — 607 жит., в т.ч.
русских — 54%, татар — 32%. Полеводство,
мол. скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка.
Осн. ок. 1615 как рыбацкий посёлок. В дорев.
источниках упоминается также под назв. Вос�
кресенское. Жители первонач. принадлежа�
ли Казан. Архиерейскому дому, в 1764 были
переведены в разряд экон., позднее — гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, рыб�вом, сад�вом, огородни�
чеством, гончарным, плотничным и порт�
няжным промыслами, торговлей. В нач. 20 в.

в К. функционировали Воскресенская цер�
ковь (построена в 1754), церковно�приход�
ская школа (открыта в 1884), 3 ветряные
мельницы, кузница, шерстобойня, 2 сушил�
ки, горшечное заведение, 2 пивные, 1 казён�
ная винная, 10 мелочных лавок; базар по чет�
вергам, 2 ярмарки (9 мая и 1 октября). В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 3992,5 дес. До 1920 село входило в Сюке�
евскую вол. Тетюшского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 — Буин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Кам�
ско�Устьинском, с 1.2.1963 в Тетюшском,
с 12.1.1965 в Камско�Устьинском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1745 — 740, в 1782 — 656 душ муж.
пола; в 1834 — 1129, в 1859 — 1052, в 1897 —
1538, в 1908 — 1568, в 1920 — 1616, в 1926 —
1401, в 1938 — 1075, в 1949 — 943, в 1979 —
649, в 1989 — 511 чел.
КИРЕМЕ�ТЬ (КармBт), река в Зап. Закамье,
прав. приток р. М.Сульча (басс. р. Б.Черем�
шан). Дл. 22 км, пл. басс. 231,6 км2. Протека�
ет по Заволжской низм., в Аксубаевском р�не.
Исток находится в 2,8 км к С.�В. от с. Ст. Ки�
реметь, устье — вблизи с. Ниж. Баланда. Абс.
выс. истока 157 м, устья — 90 м. Лесистость
водосбора 30%. К. имеет 5 притоков, наиб.
крупный (прав.) — р. Щербень (13 км). Гус�
тота речной сети 0,31 км/км2. Питание сме�
шанное, со значит. преобладанием снегового.
Модуль подземного питания 0,11–0,25 л/с·км2.
Гидрологический режим характеризуется вы�
соким половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс. 95 мм,
слой стока половодья 90 мм. Весеннее поло�
водье начинается обычно в кон. марта. За�
мерзает К. в 1�й декаде ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 0,035 м3/с.
Вода очень жёсткая: 9–12 мг�экв/л весной и
20–40 мг�экв/л зимой и летом. В басс. К. пруд
объёмом 0,7 млн. м3. Вод. ресурсы использу�
ются для орошения.
КИРИ�ЛЛ (Смирнов Константин Илларио�
нович) (26.4.1863, г.Кронштадт, Петербург�
ская губ. — 20.11.1937, г.Чимкент, Казахская
ССР), религ. деятель. По окончании в 1887
Петерб. духовной академии священнослу�
житель в храмах С.�Петербурга и Кронштад�
та. С 1902 в монашестве, архимандрит, на�
чальник духовной миссии в г.Урмия (Иран).
С 1904 епископ Гдовский, викарий Петерб.
епархии, с 1908 епископ (с 1913 — архиепи�
скоп) Тамбовский и Шацкий. Участник По�
местного собора Рус. Правосл. церкви
1917–18 (канд. в патриархи). В 1918 был на�
значен митрополитом Тифлисским и Бакин�
ским, но не приступил к выполнению обязан�
ностей из�за провозглашения самостоятель�
ности Груз. Правосл. церкви. В 1918–19 в
Москве, сотр. администрации патриарха Ти�
хона. В 1919–20 находился в заключении по
обвинению в антисов. деятельности.
В 1920–29 митрополит Казанский и Свияж�
ский, неоднокр. подвергался арестам
(в 1920–22, 1922–24). В 1924 вернулся в
Москву, был назначен Местоблюстителем
патриарха Тихона. В нач. 1925 вновь аресто�
ван, сослан в г.Котельнич Вятской губ. В 1927
был отправлен в Красноярский край. Один из
лидеров церковной оппозиции против ло�
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с.Кирби. Мечеть. 1908.



яльности правосл. церкви по отношению к
сов. власти (К. требовал ухода церкви в под�
полье). После освобождения в 1933 жил в
г.Гжатск (ныне г.Гагарин Смоленской обл.),
в 1934 был сослан в Южно�Казахстанскую
обл., в июле 1937 арестован, расстрелян по
приговору «тройки» НКВД. Канонизирован
в 2000, память празднуется 20 ноября — в
день кончины. 

Лит.: Ж у р а в с к и й А.В. Во имя правды и до�
стоинства церкви: Жизнеописание и труды свя�
щенномученика Кирилла Казанского в контексте
исторических событий и церковных разделений
ХХ века. М., 2004.

Е.В.Липаков.

КИРИ�ЛЛИЦА, одна из двух (наряду с гла�
голицей) древнейших слав. азбук. Её созда�
ние приписывается слав. просветителям бра�
тьям Кириллу (по имени к�рого назв. азбука)
и Мефодию. Существует и др. точка зрения,
согласно к�рой считается, что К. была со�
ставлена учениками и последователями Ки�
рилла и Мефодия в эпоху болг. царя Симео�
на (893–927) на основе греч. торжественно�
го унциального письма с добавлением неск.
букв для передачи др.�болг. звуков. До
11–12 вв. она употреблялась параллельно с
глаголицей, впоследствии вытеснила её. 

На Руси К. была введена в 10–11 вв. в свя�
зи с принятием христ�ва. В 1708–10 по ука�
занию Петра I на основе К. был составлен
близкий к современному «гражданский»
шрифт. После Окт. рев�ции была проведена
вторая реформа рус.�кириллической пись�
менности, значительно упростившая алфавит. 

Для передачи татар. письма К. впервые
была применена Н.И.Ильминским в Казан.
центр. крещёно�татар. школе. 

Переход татар на рус. (кириллический)
алфавит был осуществлён после выхода
в 1938 пост. СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«Об обязательном изучении русского языка
в школах национальных республик и облас�
тей». В том же году был опубл. проект татар.
алфавита на основе К., разработанный
М.А.Фазлуллиным, к�рый включал в себя все
буквы рус. алфавита. В 1939 появились ещё
2 русифицированных татар. алфавита —
М.Х.Курбангалиева и Ш.А.Рамазанова. На
основе последнего в Наркомате просвеще�
ния ТАССР были разработаны орфографиче�
ские правила татар. лит. языка. В апреле 1939
бюро Татар. обкома ВКП(б) приняло пост.
«О переходе татарского латинизированного
алфавита на новый, основанный на русской
графике алфавит», в мае 1939 аналогичный
указ принял ВС ТАССР. Процесс русифи�
цирования алфавита проходил и в других
нац. респ. СССР, за исключением Армении и
Грузии. В 1937–40 в оборот вошло 66 нац.
алфавитов на основе рус. графики. См. так�
же Алфавит. 

Лит.: Б а й р а м о в а Л.К. Татарстан: языковая
симметрия и асимметрия. К., 2001; Лингвистиче�
ский энциклопедический словарь. М., 1990; Язы�
кознание: Большой энцикл. словарь. М., 1998;
К у р б а т о в Х.Р. Татар BдBби теленеx алфавит
zBм орфография тарихы. К., 1999.

Л.К.Байрамова.

КИРИ�ЛЛОВ Валерий Константинович
(р. 1945, с. Теплое Тепло�Агаревского р�на
Тульской обл.). После окончания Казан. мед.

ин�та (1969) работал врачом в Центре космо�
навтики на Байконуре. В 1974–81 врач�хи�
рург, гл. врач Мамадышской центр. район�
ной больницы. В 1981–84 пред. Мамадыш�
ского райисполкома. В 1984–86 министр
здравоохранения ТАССР. С 1986 зам. гл. вра�
ча, врач�хирург Респ. психиатрической боль�
ницы. С 1989 гл. врач мед.�сан. части Татав�
тотранса Казани.
КИРИ�ЛЛОВ Григорий Петрович (1850 —
1922), вет. хирург. После окончания вет.
отд�ния Петерб. мед.�хирургической акаде�
мии (1876) работал там же. В 1879–81 вет.
врач в Пензенской губ. С 1888 в Казан. вет.
ин�те, доцент, экстраординарный проф., зав.
кафедрой хирургии, директор (1908–11). Чи�
тал лекции и вёл практические занятия по те�
оретической и оперативной хирургии, аку�
шерству, заведовал клиникой; его лекции бы�
ли изд. как уч. пособие для студентов. Труды
по общей и оперативной хирургии. К. ввёл в
хирургическую практику новые способы
обезболивания и методики послеоперацион�
ного лечения. Проводил теоретические иссл.
в области хирургической патологии, впер�
вые дал описание туберкулёзного бугорка
(1891), высказал предположение об инфекц.
сущности патологического процесса туберку�
лёза. В течение 39 лет был редактором
ж. «Учёные записки Казанского ветеринарно�
го института». Награждён орденами Св. Вла�
димира 4�й степени, Св. Анны 2�й степени,
Св. Станислава 2�й и 3�й степеней. 

С о ч.: Хирургическая патология: Литографиро�
ванный курс лекций. К., 1894.

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

М.Ш.Шакуров.

КИРИЛЛО�ВИЧ Александр Александрович
(30.6.1912, с. Крошня, ныне Житомирской
обл. Украинской Респ. — 23.7.1983, Казань),
организатор пром. произ�ва, засл. деятель на�
уки и техники ТАССР (1960). После оконча�
ния Моск. опытно�показательного политтех�
никума (1936) работал механиком цеха, на�
чальником мастерской з�да «Каучук» (Моск�
ва). В 1937–38 начальник бюро оборудования
з�да № 52 (Ленинград), в 1938–42 началь�
ник отдела оборудования комб�та № 392
(г.Кемерово), в 1944–45 зам. директора з�да
№ 9 (г.Шостка Украинской ССР), в 1945–55
начальник комб�та № 101 (г.Каменск�Шах�
тинский Ростовской обл.), в 1955–56 управ�
ляющий строит.�монтажным трестом № 5
Мин�ва оборонной пром�сти СССР (г.Куйбы�
шев), в 1956–57 директор з�да №580 (г.Крас�
ноярск). В 1942–44 служил в органах Мин�ва
гос. безопасности CCCР (Кемерово). С 1957
в Казани: начальник производств. отдела, уп�
равления маш�ния, производств.�техн. уп�
равления СНХ Татар. экон. адм. р�на, ми�
нистр коммунального х�ва ТАССР (с 1963),
директор Казан. з�да «Полимерфото»
(1965–82). К. принимал активное участие в
восстановлении разрушенных войной пр�тий
гг. Шостка, Каменск�Шахтинский; в орг�ции
и развитии пром�сти Татар. экон. адм. р�на.
Под его руководством проведены реконст�
рукция и техн. перевооружение з�да «Поли�
мерфото», что позволило увеличить объём
произ�ва в 1,5, производительность труда в

1,2, выпуск товаров нар. потребления в 3 ра�
за. Уровень механизации осн. произ�ва пр�тия
был доведён до 87%, вспомогательного — до
76%; освоены произ�ва пищ. желатина, кор�
мового преципитата, костной муки, кассет
и др.; внедрены технологии произ�ва новых
видов продукции, имеющих большое значе�
ние для кинофотопром�сти и др. отраслей
нар. х�ва. Имеет 2 авторских свидетельства на
изобретения. Награждён орденом Октябрь�
ской Революции, двумя орденами Трудово�
го Красного Знамени; медалями, в т.ч. се�
ребр., бронз. медалями ВДНХ СССР; двумя
Почёт. грамотами През. ВС ТАССР.
КИРИ�ЛЛОВКА, деревня в Бугульминском
р�не, на границе с Оренбургской обл., в 29 км
к Ю.�З. от г.Бугульма. На 2002 — 5 жит. (рус�
ские). Осн. в 1920�х гг. С момента образова�
ния входила в Михайловскую вол. Бугуль�
минского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Бу�
гульминском р�не. Число жит.: в 1926 — 187,
в 1938 — 254, в 1949 — 180, в 1958 — 141,
в 1970 — 127, в 1979 — 76, в 1989 — 32 чел.
КИРИ�ЛЛОВКА, деревня в Высокогорском
р�не, на р. Крылай, в 17 км к С.�В. от ж.�д. ст.
Высокая Гора. На 2002 — 37 жит. (русские).
Скот�во. Осн. в период Казанского ханства.
В дорев. источниках изв. также под назв. Сай�
ра, Б. Сайра. До реформы 1861 жители отно�
сились к категориям помещичьих и гос. кре�
стьян. Занимались земледелием, разведени�
ем скота, портняжным промыслом. В нач.
20 в. в К. функционировали земская школа
(открыта в 1897), 2 вод. мельницы, бакалей�
ная лавка. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 247,2 дес. До 1920 де�
ревня входила в Чепчуговскую вол. Казанско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Арско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Дубъязском,
с 10.2.1935 в Высокогорском, с 1.2.1963 в Зе�
ленодольском, с 12.1.1965 в Высокогорском
р�нах. Число жит.: в 1782 — 35 душ муж. по�
ла; в 1859 — 227, в 1897 — 216, в 1908 — 243,
в 1920 — 250, в 1926 — 278, в 1938 — 305,
в 1949 — 270, в 1958 — 143, в 1970 — 98,
в 1989 — 33 чел.
КИРИ�ЛОВ Иван Кириллович (1695, по дру�
гим сведениям, 1689, Москва — 14.4.1737,
Оренбургский край), гос. деятель, географ,
картограф, статский советник (1734). Сын
священника. В 1711–34 на службе в Сенате,
секр. (с 1721), обер�секр. (с 1727). Возглавлял
астр., топогр. и картографические работы.
В 1731–33 участвовал в орг�ции экспедиций
на Камчатку, в Сев.�Вост. Азию. С 1734 на�
чальник Оренбургской экспедиции. Зало�
жил г.Оренбург (1737), под его руководством
построено ок. 20 крепостей и форпостов в
Оренбуржье. Им было положено начало гор�
ному делу в Башкирии. С 1735 принимал
участие в подавлении башк. восстания. Зани�
мался науч. исследованиями в области геогра�
фии, экономики, истории. Составил и опуб�
ликовал 1�й выпуск «Атласа Всероссийской
империи» (СПб., 1734), содержавшего «Гене�
ральную карту» и 14 карт отд. областей, в т.ч.
Казанской губ. Автор фундам. труда «Цвету�
щее состояние Всероссийского государства»
(1727; изд. М., кн. 1–2, 1831) — первого
стат.�геогр. описания России, в к�рое вклю�
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чены материалы по топографии городов, про�
тяжённости гор. укреплений, сведения о на�
селении, почтовой связи, пром�сти, торговле,
финансах, состоянии армии и органов мест�
ного управления на терр. Казанской губ. в
1720�е годы. 

Лит.: Н о в л я н с к а я М.Г. И.К.Кирилов и
его Атлас Всероссийской империи. М.–Л., 1958;
е ё  ж е. И.К.Кирилов, географ XVIII в. М.–Л.,
1964. Е.Б.Долгов.

КИРИ�ЛОВ Сергей Иванович (р. 7.11.1941,
с. Сула Бугульминского р�на), генерал�май�
ор внутр. службы (1987). Окончил Уфим�
ский филиал Свердловского юрид. ин�та
(1966), Горьковскую высш. парт. школу
(1970). В 1963–74 в г.Бугульма: инструктор,
2�й секр. горкома ВЛКСМ (до 1965),
в 1965–68 и с 1970 — горкома КПСС.
В 1974–79 чл. коллегии МВД ТАССР,
в 1983–93 министр внутр. дел РТ. В 1993–95
зам. Премьер�министра РТ. В 1995–2000
пред. К�та парламентского контроля ГС РТ.
С 2000 советник министра внутр. дел РТ.
Деп. ВС ТАССР в 1985–90, нар. деп. РТ в
1995–2000. Награждён медалями.
КИРИЛЮ�К Дмитрий Афанасьевич
(р. 29.12.1931, с. Микулинцы, ныне Литин�
ского р�на Винницкой обл. Украинской
Респ.), вет. микробиолог, д. вет. наук (1989).
После окончания Казан. вет. ин�та (1960) ра�
ботал зав. вет. участком в Шенталинском
р�не Куйбышевской (ныне Самарской) обл.
В 1962–83 в Казан. вет. ин�те. В 1983–95 во
Всерос. науч.�иссл. вет. ин�те. Труды по изу�
чению выживаемости патогенных микроор�
ганизмов во внеш. среде, по разработке
средств и методов обеззараживания кормов,
предметов ухода за животными, спецодежды,
обуви, строит. материалов. Имеет 4 автор�
ских свидетельства на изобретения. Награж�
дён медалью. 

С о ч.: О выживаемости микробактерий туберку�
лёза птичьего типа в зернофураже // Уч. зап. Казан.
вет. ин�та. 1965. Т. 97; Выживаемость микробак�
терий птичьего туберкулёза на грубых кормах // Ве�
теринария. 1973. № 1.

КИРКАЗО�Н (Aristolochia), род многолет�
них травянистых растений сем. кирказоно�
вых. Изв. ок. 350 видов, распространены в
тропических, реже умеренных поясах зем�
ного шара. На терр. РТ один вид — К. обык�
новенный (A. clematitis). Встречается во всех
р�нах. Растёт в пойменных лесах, на склонах
речных долин. Растение с коротким ползучим
корневищем и прямыми или неск. извилис�
тыми простыми стеблями выс. 30–60 см.
Листья очерёдные, длинночерешковые, серд�
цевидные у основания, цельнокрайние, свер�
ху зелёные, снизу сизые. Цветки зеленова�
то�жёлтые, трубчатые, у основания вздутые,
в верх. части язычковидные, собраны в пуч�
ки. Плод — крупная грушевидная коробочка,
наполненная треугольными семенами. Цве�
тёт во 2�й пол. мая – в июне. Семена созрева�
ют в сентябре. Размножается семенами и ве�
гетативным способом. В семенах и зелёных
частях растения содержатся ядовитый алка�
лоид аристолохин, дубильные вещества, в ли�
стьях — сапонины, органические к�ты, эфир�
ное масло, в семенах — жирное масло. В нар.
медицине настой травы применяется как

обезболивающее, антисептическое, успока�
ивающее, повышающее иммунитет средст�
во. Декор. растение. Ядовито для домашних
животных.
КИРМЯ�НКА (КирмBн), река в Зап. Предка�
мье, лев. приток р. Омарка (басс. р. Кама). Дл.
36,3 км, пл. басс. 181,1 км2. Протекает по терр.
Мамадышского р�на. Исток расположен в
лесном массиве, вблизи посёлка Нурминско�
го лесничества, устье — в 2 км к С.�З. от
с. Омары. Абс. выс. истока 210 м, устья —
54 м. Лесистость водосбора 30%. К. имеет
13 притоков дл. от 0,8 до 7,5 км. Густота реч�
ной сети 0,36 км/км2. Питание смешанное,
с преобладанием снегового. Модуль подзем�
ного питания 5,1–10 л/с·км2. Гидрологический
режим характеризуется высоким половодь�
ем и низкой меженью. Ср. многолетний слой
год. стока в басс. 150 мм, слой стока полово�
дья 98 мм. Весеннее половодье начинается
обычно в 1�й декаде апреля. Замерзает К. в
кон. ноября, отд. участки реки не покрывают�
ся льдом всю зиму. Ср. многолетний межен�
ный расход воды в устье 0,325 м3/с. Вода
мягкая (1,5–3 мг�экв/л) весной, жёсткая
(6–9 мг�экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 200–300 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом. В басс. К. 2 пру�
да суммарным объёмом 1,2 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения.
«КИ�РОВ НЕФТЧЕСЕ�» («Кировский неф�
тяник»), обществ.�полит. газета. Орган Ки�
ровского райкома КП(б) Азербайджана, рай�
совета рабочих, красноармейских и крест.
депутатов и районного промыслового к�та.
Издавалась с 23 июля 1932 по 23 апр. 1935 в
Баку на татар. языке, 96 номеров. Выпуска�
лась для рабочих�татар, трудившихся на неф�
тепромыслах Азербайджана. Газеты под та�
ким же назв. одновр. выпускались на азерб.,
арм. и рус. языках. 

Т.М.Насыров.

КИ�РОВ (наст. фам. Костриков) Сергей Ми�
ронович (15.3.1886, г.Уржум, Вятская губ.
(ныне г.Киров) — 1.12.1934, Ленинград), гос.,
парт. деятель. Рано осиротел: с сёстрами Ан�
ной и Елизаветой остался на попечении ба�
бушки. С 1893 воспитывался в Уржумском
дет. приюте. После окончания Уржумского
гор. уч�ща (1901) по протекции своих препо�
давателей и Уржумского благотворит. об�ва
был определён в Казан. пром. уч�ще (на ме�
ханико�техн. отд�ние). Первый год жил на
Нижне�Фёдоровской ул. (ныне — ул. Федо�
сеева) у дочери чиновника Л.Г.Сундстрем в
проходном коридоре, спал на сундуке. Как от�
мечали современники, среди уч�ся К. был са�
мым нуждающимся; несмотря на это, учился
хорошо, из класса в класс переходил с на�
градами. Через год благотворит. об�во прекра�
тило выплату стипендии (5 руб. в месяц),
ему пришлось обратиться за помощью к
Об�ву вспомоществования нуждающимся
ученикам Казан. пром. уч�ща, к�рое оплачи�
вало его обучение в дальнейшем. Тогда же
он был вынужден съехать с квартиры и посе�
литься на Рыбнорядской ул. (ныне ул. Пуш�
кина) в квартире своих товарищей по уч�щу
Яковлева и Асеева. В уч�ще К. проявлял осо�
бый интерес к строит. иск�ву. Дисциплина в

уч�ще была жёсткой, занятия продолжались
с 8 ч утра до 6 ч вечера, отдых после учёбы
также регламентировался. В одном из писем
в Уржум он писал сёстрам: «У нас в школах
не любят, когда учащиеся думают иначе, чем
им предписывает начальство, стараются та�
ких лиц вышибать из школы». В 1903 К. ус�
тановил связь с нелегальными студенчески�
ми и рабочими кружками, читал запрещён�
ную лит�ру. Осенью того же года по поруче�
нию подпольного студенческого кружка он
вынес из мастерской уч�ща ручной печат�
ный станок для размножения рев. листовок.
14 ноября с товарищами, без разрешения ру�
ководства уч�ща, посетил гор. т�р, где шёл
спектакль, организованный студентами в
пользу неимущих товарищей, за что был ис�
ключён из уч�ща. Когда об этом стало изв. со�
курсникам, они подняли бунт, к�рый про�
должался неск. дней. Администрация уч�ща
была вынуждена восстановить исключён�
ных. В 1904 К. переехал в г.Томск. Работал
чертёжником в гор. управе, стал активным чл.
Томской с.�д. орг�ции, с 1905 — чл. Томского
к�та РСДРП; заведовал нелегальной типо�
графией. В 1905–06 неоднокр. арестовывал�
ся полицией, в 1907 был осуждён к 1 году
4 мес заключения. В июне 1908 после осво�
бождения из тюрьмы переехал в г.Иркутск,
в мае 1909, скрываясь от преследования по�
лиции, — в г.Владикавказ, где был сотр. редак�
ции газ. «Терек», в кон. 1916 возглавил груп�
пу большевиков. После Февр. рев�ции 1917
участвовал в создании Совета рабочих и сол�
датских депутатов Владикавказа, Объеди�
нённого к�та РСДРП Терской обл. (был секр.
к�та). Внёс значит. вклад в укрепление
рев.�демокр. партии «Кермен» в Осетии. Вёл
работу по преодолению нац. вражды среди
кавк. народов. В сентябре был избран чл. ис�
полкома Владикавк. Совета рабочих и солдат�
ских депутатов, в октябре — чл. Владикавк.
к�та РСДРП(б). Делегат 2�го Всерос. съезда
Советов рабочих и солдатских депутатов,
участвовал в Окт. вооруж. восстании в Пет�
рограде, затем возглавил борьбу за установ�
ление Сов. власти на Сев. Кавказе. Один из
организаторов и руководителей соц. блока,
в к�рый, кроме большевиков, входили мень�
шевики, эсеры, керменисты. Делегат 1�го и
2�го съездов народов Терской обл. (г.Моз�
док, январь 1918; г.Пятигорск, февраль 1918).
Один из руководителей Астраханской оборо�
ны 1919 (пред. Временного воен.�рев. к�та) и
освобождения Кавказа от белогвардейцев.
С 1921 секр. ЦК Коммунистической партии
Азербайджана. Один из основателей Закав�
казской Социалистической Федеративной
Советской Респ. С 1926 1�й секр. Ленингр.
губкома (обкома) и Сев.�Зап. бюро ЦК
ВКП(б); одновр., в 1934, секр. ЦК ВКП(б).
Был убит в Смольном выстрелом из револь�
вера при невыясненных обстоятельствах.
В Казани на здании б. пром. уч�ща (ныне —
здание Казан. технол. ун�та) установлена ме�
мор. доска. Имя К. носили улица (с 2005 —
ул. Московская), технол. ун�т, з�д синт. кау�
чука; ныне его именем называется один из
р�нов Казани. В честь К. в Казани были уста�
новлены памятники на улицах Карла Маркса
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(1949, скульптор — Н.В.Томский, арх. —
А.А.Любимов) и К.Цеткин (1930�е гг.). 

Лит.: К о с т р и к о в ы А.М. и Е.М. Детские и
юношеские годы Сергея Мироновича Кирова. Вос�
поминания. Киров, 1940; Т а т ь я н и н о в Д.Н.
С.М.Киров в Казани. К., 1941; А м и р о в К.Ф.
Казань: где эта улица, где этот дом? Справочник
улиц города Казани. К., 1995.

Л.М.Айнутдинова.

КИ�РОВА и м е н и  п о с ё л о к, в Верхне�
услонском р�не, близ автомобильной дороги
Казань–Ульяновск, в 4 км к Ю.�З. от с. Верх.
Услон. На 2002 — 304 жит., в т.ч. чувашей —
53%, русских — 24%. Полеводство, мол.
скот�во. Неполная ср. школа, б�ка. Осн. в
1937. С момента образования находился в
Верхнеуслонском р�не. С 1.2.1963 в Зелено�
дольском, с 12.1.1965 в Верхнеуслонском
р�нах. Число жит.: в 1938 — 39, в 1949 — 193,
в 1958 — 340, в 1970 — 311, в 1979 — 260,
в 1989 — 321 чел.
КИ�РОВА и м е н и  с о в х о з а  п о с ё �
л о к, в Актанышском р�не, на р. Терпеля, в 32
км к Ю.�З. от с. Актаныш. На 2002 — 1003
жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во,
свин�во, пчел�во; з�д по произ�ву сухого мо�
лока. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Осн. в
1930 как посёлок Актанышского совхоза
№ 201; с 1935 совр. назв. С момента образо�
вания находился в Актанышском р�не.
С 10.2.1935 в Калининском, с 12.10.1959 в
Актанышском, с 1.2.1963 в Мензелинском,
с 12.1.1965 в Актанышском р�нах. Число жит.:
в 1938 — 627, в 1949 — 504, в 1958 — 1068,
в 1970 — 1295, в 1979 — 1302, в 1989 — 1112
чел.
КИ�РОВСКАЯ О�БЛАСТЬ, в РФ. Образова�
на в 1936. Пл. 120,8 тыс. км2. Центр — г.Киров.
Нас. 1503529 чел., в т.ч. 43415 татар (2002).
Татары в осн. проживают в Вятскополян�
ском, Кильмезском и Малмыжском р�нах,
а также в гг. Вятские Поляны (8,7 тыс.), Ки�
ров (4,5 тыс.), Малмыж (3,6 тыс.), Сосновка
(ок. 3 тыс.), пгт Красная Поляна (ок. 5,5 тыс.)
и Кильмезь (ок. 2 тыс. чел.). Заселение терр.
К. о. татарами и их предками проходило в
неск. этапов. Начало освоения региона от�
носится к 10 в., что было связано с возникно�
вением торг. факторий булгар. купцов на бе�
регах р. Вятка. Во 2�й пол. 14 в., в результате
набегов золотоордынских отрядов и рус. уш�
куйников, значит. масса населения б. Волж�
ской Булгарии переселилась на терр. К. о.;
часть из них образовала этногр. группу карин�
ских татар (см. Нукратские татары). Следу�
ющая волна миграции татар на терр. К. о.
была обусловлена падением Казанского хан�
ства и начавшейся после этого политикой
насильственной христианизации его населе�
ния. В сов. период переселение татар на терр.
области было связано в осн. с коллективиза�
цией сел. х�ва. В К. о. насчитывается 29 нас.
пунктов с преобладанием (св. 90 %) татар.
населения. Функционируют 32 мусульм. об�
щины — махалли. В шести школах области
преподавание ведётся на татар. языке, в четы�
рёх он изучается как предмет. В г.Малмыж с
1990 издаётся газ. «Дуслык», с 1991 работа�
ет Центр татар. нац. культуры. В 2005 обра�
зована Региональная нац.�культ. автономия
татар. Действуют татар. ансамбли «Идель»

(г.Сосновка) и «Сафар» (г.Вятские Поляны).
В 1999 между администрацией К.о. и Пр�вом
РТ заключено Соглашение о торг.�экон., на�
уч.�техн. и культ. сотрудничестве. 

К.А.Ахатов.

КИРПИ�ЧНАЯ СЛОБОДА�, поселение на
юго�вост. окраине Казани, сложившееся в 17 в.
Располагалось в р�не совр. ул. Бутлерова и
Петербургская. В К.с. изготовляли красный
кирпич для гор. построек (в т.ч. для ремонта
стен Казан. кремля). В нач. 18 в. слилась с Ар�
мянской слободой. С 1774 в черте города.
КИРПИ�ЧНИКОВ Пётр Анатольевич
(5.1.1913, г.Царёвосанчурск, Вятская губ. —
26.3.1997, Казань), химик�технолог, д. техн.
наук (1972), чл.�корр. РАН (1991; чл.�корр.
АН СССР с 1976), засл. деятель науки и тех�
ники ТАССР, РСФСР (1969, 1975), почёт.
чл. АН Респ. Башкортостан и РТ (1991, 1992),
засл. химик СССР (1973). Учился в Перм�
ском (1931–32) и Моск. (1933–35) хим.�тех�
нол. ин�тах, в 1936 завершил образование в
Казан. хим.�технол. ин�те и до 1940 работал
на Казан. з�де синт. каучука им. С.М.Кирова.
В 1940–46 в рядах Сов. Армии, участник Вел.
Отеч. войны. С 1946 в Казан. хим.�технол.
ин�те (с перерывом: в 1947–54 гл. инженер,
советник на хим. комб�те «Буна» в г.Шко�
пау, Германия), с 1957 декан технол. ф�та,
в 1960–87 зав. кафедрой технологии синт.
каучука, одновр. проректор (с 1961), ректор
(с 1964), проф. (1965); с 1988 советник рек�
тора и науч. руководитель Центра по разра�
ботке эластомеров. В 1982–87 пред. През.
КФАН СССР. 

Труды по химии и технологии высокомо�
лекулярных соединений. Изучал способы
применения фосфорорганических соедине�
ний для защиты полимеров от старения. Со�
здал науч. основы стабилизации мономеров
и полимеров фосфорорганическими соедине�
ниями, разработал фосфорсодержащие ан�
тиоксиданты, противоутомители, ингибито�
ры, стабилизаторы. Исследовал сополиме�
ризацию бутадиена со стиролом, радикаль�
ную сополимеризацию винилиденхлорида с
бутадиеном. Внёс вклад в иссл. полисуль�
фидных и уретановых эластомеров, разра�
ботал методы синтеза олигомеров с реакци�
онноспособными функциональными груп�
пами, в т.ч. путём озонолиза (герметики, мо�
дификаторы полимерных композиций, при�
садки к смазочным маслам и др.). Осущест�
вил модификацию полисульфидных олиго�
меров различными ненасыщенными соедине�
ниями на стадии их синтеза и при перера�
ботке. Под рук. К. синтезированы блоксопо�
лимеры изобутилена с окисью этилена, при�
меняемые в кач�ве деэмульгаторов нефт.
эмульсий, ненасыщенные вальцуемые кау�
чуки с регулируемой способностью к крис�
таллизации, литьевые уретановые каучуки;
разработаны ингибиторы коррозии и про�
цессов коксообразования, термополимери�
зации, антикоррозионные покрытия для хим.
оборудования и сооружений, способы пре�
дотвращения отложения солей, полимеров
в аппаратах и трубопроводах; получены но�
вые типы тиоколов, полиуретанов, использу�
емые в строит. технике, нефт. и нефтедоб.

пром�сти. К. прини�
мал участие в освое�
нии произ�ва продук�
тов органического
синтеза, каучуков,
полимеров на пр�ти�
ях ПО «Оргсинтез»,
АО «Нижнекамск�
нефтехим», З�де синт.
каучука им. С.М.Ки�
рова и в других пром.
центрах Татарстана и
России. По его ини�
циативе в Казан.

хим.�технол. ин�те (ныне Казан. технол. ун�т)
были организованы новые ф�ты, кафедры,
введены новые специальности: технология
переработки эластомеров, хим. кибернети�
ка, пром. биотехнология, технология элект�
рохим. произ�в, лакокрасочных покрытий,
рекуперация вторичных материалов, глу�
бокий вакуум, холодильная техника, био�
органический синтез; начата подготовка ин�
женеров�экономистов для хим. и нефтехим.
пром�сти. К. — основатель летней хим. шко�
лы «Орбиталь» для старшеклассников —
победителей обл. и респ. олимпиад по химии
(с 1997 носит его имя). Автор учебников
для вузов. Имеет 330 авторских свиде�
тельств и патентов на изобретения. Пред.
Татар. респ. отд�ния Сов. фонда мира
(с 1966), правления Татар. респ. отд�ния
Всесоюз. хим. об�ва им. Д.И.Менделеева
(1975–85), комиссии по науч.�техн. прогрес�
су ВС ТАССР (1983–88). Гос. пр. СССР
(1989). Именем К. назв. улица в Казани.
Деп. ВС ТАССР в 1966–71, 1983–88.
Награждён орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Отечественной войны 1�й сте�
пени, Красной Звезды, медалями; Почёт.
грамотой През. ВС РСФСР. 

С о ч.: Химия и технология мономеров для син�
тетических каучуков. Л., 1981 (соавт.); Полисуль�
фидные олигомеры и герметики на их основе. Л.,
1983 (соавт.); Химия и технология синтетическо�
го каучука. Л., 1987 (соавт.).

Лит.: Член�корреспондент АН СССР, доктор
технических наук, профессор, ректор Казанского хи�
мико�технологического института П.А.Кирпични�
ков: Биобиблиогр. К., 1982; Пётр Анатольевич Кир�
пичников: Избранные труды, воспоминания, ма�
териалы. К., 2003. 

В.Г.Абзалова.

КИРПИ�ЧНОЕ, село в Нурлатском р�не,
в басс. р. Тимерличка, в 45 км к С.�З. от г.Нур�
лат. На 2002 — 10 жит. (русские, чуваши).
Осн. в нач. 1920�х гг. С момента образова�
ния находилось в Старо�Альметьевской вол.
Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Билярском, с 10.2.1935 в Тельманском,
с 16.7.1958 в Октябрьском (с 10.12.1997 —
Нурлатский) р�нах. Число жит.: в 1926 —
226, в 1949 — 238, в 1958 — 159, в 1970 — 121,
в 1979 — 82, в 1989 — 16 чел.

КИРПИ�ЧНОЕ ПРОИЗВО�ДСТВО, отрасль
пром�сти строит. материалов; процесс полу�
чения искусств. изделий, сформированных из
минер. материалов, приобретающих проч�
ность и водостойкость после обжига (керами�
ческий кирпич) или обработки паром (си�
ликатный кирпич). В РТ числ. работающих
в К. п. ок. 5 тыс. чел. (2004). 
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П.А. Кирпичников.



Первые крупные кирпичные з�ды в Казан�
ской губ. возникли в д. Поповка, с. Воскресен�
ское (1860, владелец П.А.Смолин),
в д. Б. Клыки (1860, 1892, владелец И.Д.Ива�
нов), в с. Ометьево (1899, владелец Л.В.Ке�
кин) и др. 

До 19 в. техника произ�ва кирпича в Рос�
сии была примитивной и трудоёмкой. Специ�
ально подобранную или смешанную с пес�
ком глину поливали водой, месили и выдер�
живали длительное время. Формовали в дер.
формах, уплотняя колотушкой, сушили в
летнее время в тени. Для обжига использова�
лись полевые печи, представлявшие собой
кладку из кирпича�сырца, загерметизиро�
ванную с внеш. стороны глиняным раство�
ром. В ней устраивались спец. каналы,
заполненные топливом, к�рое воспламеня�
лось по всей толще кладки. Обжиг продол�
жался неск. дней. Кирпич использовался в
осн. для стр�ва культовых, адм., обществ. и
жил. зданий. В 1830�е гг. при стр�ве б�ки
Казан. ун�та был разработан и успешно при�
менён пустотелый кирпич. Значит. измене�
ния в технологии произ�ва кирпича произо�
шли в кон. 19 в. Появились глинообраба�
тывающие машины, ленточные прессы для
формования, гофмановские печи, к�рые поз�
воляли регулировать подачу топлива и воз�
духа в процессе обжига, и др. В годы сов.
власти кирпичные з�ды были национали�
зированы.

Первый з�д силикатного кирпича в Каза�
ни был построен в 1930. В последующем,
в связи с подъёмом нар. х�ва, значит. увели�
чением объёма пром. и гражд. стр�ва, К. п.
многократно расширилось. 

В 2004 в РТ работали более 60 кирпичных
з�дов, 20 из них — круглогодичного действия,
в т.ч. кр. з�ды производительностью св.
50 млн. шт. кирпича в год (АО «Казанский за�
вод силикатных стеновых материалов», «Ка�
занский комбинат строительных материа�
лов», ООО «Камаиндустрия»). Полнотелый

(сплошной), пустотелый, щелевой кирпич
выпускает АО «Арское совместное произ�
водство кирпича». В 1990�е гг. было освоено
произ�во лицевого кирпича широкой цвето�
вой гаммы, крупноразмерных пустотно�пори�
зованных керамических камней с улучшен�
ными теплотехн. характеристиками (ООО
«Алексеевская керамика»). Производится
также кирпич лекальный, применяющийся
при кладке труб, и кирпич для дорож�
ных одежд — мостовой клинкер (ООО
«ЖБИ�3»). В 2004 произведено 546 млн. шт.

усл. кирпича. Макс.
объём был достигнут
в 1990 (см. таблицу). 

Совр. К. п. механи�
зировано, в значит.
степени автоматизи�
ровано и включает в
себя отд�ние глино�
подготовки, обеспе�
чивающее гомогени�
зацию керамической
массы и её формова�
ние мощными ваку�
ум�прессами. Обжиг
кирпича�сырца осуществляется в туннель�
ных печах или в печах период. действия при
темп�ре 950–1020°С. Сырьём являются лег�
коплавкие глины и суглинки в чистом виде
или с добавлением песка, древесных опи�
лок, гречневой шелухи и др. В кач�ве доба�
вок используются также различные техно�
генные отходы, позволяющие улучшать тех�
нол. и эксплуатационные свойства изделий.
В отличие от керамического силикатный
(известково�песчаный) кирпич твердеет в
автоклавах. См. также Кирпичная слобода,
Саман.

П р о и з в о д с т в о  к и р п и ч а
в Т а т а р с т а н е  в  1 9 4 0 – 2 0 0 4 ,  

м л н .  ш т .  у с л о в н о г о  к и р п и ч а  

1940 1960 1970 1980 1990 2000 2002 2004

Кирпич строительный
73,3 423 504 688 762 532 547 546

в т.ч. силикатный
26,4 90 124 259 322 94 290 301

Лит.: Производство строительной керамики.
К.,2003. А.М.Салахов.

КИРПОНО�С Михаил Петрович (21.1.1892,
с. Вертиевка, ныне пгт Нежинского р�на Чер�
ниговской обл. Украинской Респ. — 20.9.1941,
с. Дрюковщина Лохвицкого р�на Полтавской
обл. Украинской ССР), генерал�полковник
(1941), Герой Сов. Союза (21.3.1940). Окон�
чил Киевскую школу червонных старшин
(1922), Воен. академию им. М.В.Фрунзе
(Москва, 1927). Участник 1�й мир. войны.
В годы Гражд. войны ком. полка в дивизии
под командованием Н.А.Щорса. С 1922 пом.
начальника и комиссар Киевской школы чер�
вонных старшин, с 1927 начальник штаба
стрелк. дивизии. В 1934–39 начальник Казан.
пех. воен. уч�ща им. ЦИК ТАССР. Во время
сов.�фин. войны ком. стрелк. дивизии; за ру�
ководство боевыми действиями удостоен зва�
ния Героя. В 1940–41 ком. корпуса, команд.
войсками Ленинградского, затем Киевского
особого ВО. В июне–сентябре 1941 команд.
войсками Юго�Западного фронта, к�рые ве�
ли тяжёлые оборонительные бои на Правобе�
режной Украине. Погиб в бою. После войны
перезахоронен в Киеве, в парке Славы. На�
граждён орденами Ленина, Отечественной
войны 1�й степени (посм.), медалью. В г.Чер�
нигов установлен бюст К., в Казани — ме�
мор. доска на здании б. воен. уч�ща на терр.
Казан. кремля. 

Лит.: Ц е р к о в н ы й М.Ф., Ш и г а н о в А.Д.,
Ю р ь е в Б.Ф. Героев подвиги бессмертны. Киев,
1982; Герои Советского Союза — наши земляки.
К., 1984. Кн. 2; Герои Советского Союза: Краткий
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы —
Книга Героев. К., 2000.

КИРСА�НОВ Александр Васильевич
(23.12.1898, Казань — 16.11.1994, Минск),
генерал�майор (1942), Герой Сов. Союза
(15.1.1944). Окончил Казан. реальное уч�ще,
учительскую семинарию, арт. отд�ние Объе�
динённой Киевской школы (1926), Курсы
усовершенствования командного состава
(Москва, 1939), Высш. воен. академию им.
К.Е.Ворошилова (Москва, 1949). Участник
Гражд. войны. К нач. Вел. Отеч. войны коман�
довал арт. полком, на фронте — 76�й гв. Чер�
ниговской краснознамённой стрелк. диви�
зией, отличившейся в боях на Курской дуге
(1943), при форсировании р. Днепр (1943),
освобождении Белоруссии (1944), Польши
(1945). Звания Героя удостоен за руко�
водство боевыми действиями при форсиро�
вании Днепра. При взятии г.Пренцлау
дивизия освободила из лагеря военноплен�
ных весь генералитет Бельгии — 33 генерала.
К. — участник Парада Победы в Москве 1945.
В 1949–60 на командных должностях в Сов.
Армии. В 1960–74 проректор Белорус. ун�та.
Награждён двумя орденами Ленина, четырь�
мя орденами Красного Знамени, орденами
Суворова 2�й степени, Кутузова 2�й степе�
ни, Отечественной войны 1�й степени, польск.
орденом «Крест», медалями. Почёт. гражда�
нин г.Чернигов, пгт Брагин и г.Калинковичи
(Респ. Белоруссия). 

Лит.: Герои Советского Союза — наши земляки.
К., 1984. Кн. 2; Навечно в сердце народном. Минск,
1984; Герои Советского Союза: Краткий биогр. сло�
варь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы — Книга Ге�
роев. К., 2000.

КИРСА�НОВ Анатолий Александрович
(р. 9.11.1923, Казань), педагог, д. пед. наук
(1983), акад. РАО (2001; чл.�корр. АПН СССР
с 1985), засл. учитель ТАССР (1980), засл. де�
ятель науки РФ (1998). В 1953 окончил Ка�
зан. пед. ин�т. В 1941–49 в Сов. Армии, уча�
стник Вел. Отеч. войны. С 1950 инструктор
Казан. горкома КПСС. С 1956 директор ср.
школ (Казань). В 1964–67 зам. министра про�
свещения ТАССР. С 1967 проректор, одновр.
зав. кафедрой психологии Казан. пед. ин�та.
С 1981 зам. директора НИИ проф. техн. пе�
дагогики АПН СССР. С 1994 директор Цен�
тра подготовки и повышения квалификации
преподавателей вузов Поволжья и Урала в
Казан. технол. ун�те. Труды по проблемам
индивидуализации и дифференциации обу�
чения, проектирования содержания проф.
образования, методологических и методи�
ческих основ проф. пед. подготовки препо�
давателей высш. техн. школы, науч. основ
стандарта послевузовского проф. образова�
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ния. Пр. През. АПН СССР (1983). Награж�
дён орденами Отечественной войны 1�й сте�
пени, Красной Звезды, «Знак Почёта», ме�
далями. 

С о ч.: Культура умственного труда. К., 1968;
Индивидуализация педагогической деятельности
как учебная проблема. К., 1982; Совершенствова�
ние организационных форм обучения. М., 1987;
Интегративные основы широкопрофильной под�
готовки специалистов в техническом вузе. Н.Нов�
город, 1999 (соавт.).

КИРСА�НОВ Николай Васильевич (16.6.1914,
Казань — 18.8.1988, там же), геолог, д. геол.�
минер. наук (1974), засл. деятель науки и
техники ТАССР (1984). После окончания
Казан. ун�та (1936) работал начальником ге�
ол. партии Татбюро Моск. геол. треста.
В 1936–38 секр. Бауманского райкома
ВЛКСМ (Казань). В 1946–88 в ЦНИИгеол�
неруд, зав. отделом геологии горно�хим. сы�
рья (1947–80). Основоположник учения о
закономерностях размещения в осадочных
формациях на терр. СССР бентонитовых
глин. Автор генетической классификации их
м�ний; выделил новый осадочный геол.�пром.
тип м�ний бентонитов. Под рук. К. проведе�
но прогнозно�минерагеническое иссл. терр.
СССР и созд. сырьевая база бентонитов стра�
ны, разработана унифицированная схема
стратиграфии акчагыльских отложений Вос�
тока Европ. части России. Чл. Госплана
ТАССР (1965–72). Участник Вел. Отеч. вой�
ны. Награждён орденами Кутузова 3�й степе�
ни, Отечественной войны 1�й и 2�й степе�
ней, двумя орденами Красной Звезды, меда�
лями. 

С о ч.: Богатство недр Татарии. К., 1956 (соавт.);
Бентониты // Неметаллические полезные иско�
паемые СССР. М., 1984.

Лит.: Заслуженный геолог республики // Ве�
черняя Казань. 1987. 1 апр.

КИРСА�НОВ Эдуард Юрьевич (р. 29.3.1944,
Казань), учёный в области вычислительной
техники, д. техн. наук (1997), проф. (1999).
Окончил Львовский политехн. ин�т (1970).
В 1969–73 работал начальником лаборатории
средств вычислительной техники в СКБ Ива�
но�Франковского приборостроит. з�да. С 1977
в Казани: в Волго�Вятском филиале Всесоюз.
проектно�технол. ин�та Центр. стат. управле�
ния СССР, зав. отделом средств вычисли�
тельной техники (1981–86); гл. конструктор
проекта в НПО «Нефтепромавтоматика»
(1986–90); начальник отдела в НИИ вычис�
лительных систем (1990–94). С 1994 в Казан.
техн. ун�те на кафедре компьютерных систем
и информационной безопасности, одновр.,
с 1998, директор науч.�иссл. уч. центра ра�
диоэлектроники и вычислительной техники
«Интеграл» (при Казан. техн. ун�те), с 1997
директор НИЦ нейрокомпьютерных систем
и сетевых технологий «Нейросистемы» АН
РТ. Труды по нейрокомпьютерам, нейромате�
матике и нейронным сетям. Принимал учас�
тие в разработках и внедрении в серию ряда
изделий единой системы ЭВМ, гл. конструк�
тор отеч. цифровых нейрокомпьютеров се�
рии «Геркулес». Имеет 4 авторских свиде�
тельства на изобретения. 

С о ч.: Нейронные системы памяти. М., 1991 (со�
авт.); Цифровые нейрокомпьютеры: архитектура

и схемотехника. К., 1995; Организация ЭВМ и си�
стем. К., 2003; Нейрокомпьютеры с параллельной
архитектурой. М., 2004.

КИРТЕЛИ�, село в Тетюшском р�не, на авто�
мобильной дороге Тетюши–Ульяновск,
в 29 км к Ю.�З. от г.Тетюши. На 2002 — 483
жит. (мордва). Полеводство, мол. скот�во;
маслоз�д. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Изв.
с 1710. До 1860�х гг. жители относились к
категории удельных (до 1797 — дворцовые)
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. По сведениям 1859, в К. име�
лась церковь, в 1913 была построена школа.
В нач. 20 в. земельный надел сел. общины
составлял 1813,3 дес. До 1920 село входило в
Больше�Тархановскую вол. Симбирского у.
Симбирской губ. С 1920 в составе Буин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюш�
ском, с 4.8.1938 в Больше�Тарханском,
с 12.10.1959 в Тетюшском р�нах. Число жит.:
в 1859 — 917, в 1880 — 1215, в 1913 — 1585,
в 1926 — 1722, в 1938 — 1234, в 1949 — 852,
в 1958 — 881, в 1970 — 915, в 1979 — 735,
в 1989 — 570 чел.
КИРТЕЛИ�НКА (КиртBле), река в Предвол�
жье, лев. приток р. Кильна (басс. р. Свияга).
Дл. 13,8 км, пл. басс. 50,2 км2. Протекает по
Приволжской возв., в Тетюшском р�не. Исток
находится в лесном массиве, в 2,4 км к Ю.�З.
от д. Красный Восток, устье — южнее с. Жу�
ково. Абс. выс. истока 160 м, устья — 90 м.
Лесистость водосбора 35%. К. имеет 2 прито�
ка дл. 1,1 и 1,5 км. Густота речной сети
0,33 км/км2. Питание смешанное, с преобла�
данием снегового. Модуль подземного пита�
ния 0,1–0,25 л/с·км2. Гидрологический ре�
жим характеризуется высоким половодьем и
очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 85 мм, слой стока по�
ловодья 80 мм. Весеннее половодье начина�
ется обычно в кон. марта. Замерзает К. в пер�
вых числах ноября. Ср. многолетний межен�
ный расход воды в устье 0,009 м3/с. Вода уме�
ренно жёсткая (3–6 мг�экв/л) весной и жёст�
кая (6–9 мг�экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 200–300 мг/л весной и
400–500 мг/л зимой и летом.
КИ�РХА СВ. ЕКАТЕРИ�НЫ, см. Санкт�Ка�
таринен кирха.
КИ�РШИН Василий Алексеевич (р. 13.1.1928,
д. Верх. Кватчи, ныне Можгинского р�на Уд�
муртской Респ.), радиобиолог, д. вет. наук
(1968), чл.�корр. АН РТ (1992), засл. деятель
науки ТАССР (1981). Окончил Казан. вет.
ин�т (1950). В 1950–53 гл. вет. врач Больше�
учинского р�на Удмуртской АССР. С 1953 в
Казан. вет. ин�те на кафедре патологической
физиологии, с 1960 зав. отделом радиобиоло�
гии, проф. (1970); в 1984–93 зав. одноим. от�
делом во Всерос. науч.�иссл. вет. ин�те.
В 1993–99 проф. кафедры прикладной био�
технологии Моск. ун�та. С 1999 проф. кафе�
дры радиобиологии Моск. академии вет. ме�
дицины и биотехнологии. Труды по патогене�
зу радиационных поражений с.�х. животных
и птиц, вопросам радиоэкологии. Результаты
иссл. К. использованы при ликвидации по�
следствий аварии на Чернобыльской АЭС и
для рационального ведения жив�ва на терр.,
загрязнённых радиоактивными веществами.

Раскрыл особеннос�
ти биол. действия ма�
лых доз излучений и
их применение для
повышения продук�
тивности животных.
Гос. пр. СССР (1979).
Награждён двумя ор�
денами «Знак Почё�
та», медалями. 

С о ч.: Ветеринарная
радиобиология. М., 1987
(соавт.); Краткий эко�
логический словарь. Са�
ранск, 2000 (соавт.).

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

КИРЬЯ�НОВ Борис Фёдорович (р. 16.1.1935,
Ленинград), учёный в области радиоэлек�
троники и информатики, д. техн. наук (1975),
проф. (1977), засл. деятель науки и техники
РСФСР (1991). По окончании в 1959 Казан.
авиац. ин�та работал там же (с перерывом:
в 1963–66 в НИИ оборонного значения), де�
кан радиотехн. ф�та (1968–70) и ф�та вычис�
лительных и управляющих систем (1974–76),
зав. кафедрой ЭВМ (1976–78). С 1978 в Нов�
городском ун�те (г.Великий Новгород), про�
ректор (1980–85), зав. кафедрами радиосис�
тем (1985–89), высш. (1989–93) и приклад�
ной (с 1993) математики. Труды по теорети�
ческим основам построения и функциони�
рования вычислительных устройств на ве�
роятностном принципе. К. изучил цикличе�
ские последовательности в системах переда�
чи информации; определил алгоритмы и вы�
полнил анализ вероятностных характерис�
тик вхождения в синхронизм генераторов
псевдослучайных последовательностей
(ГПСП), что позволяет выбирать парамет�
ры ГПСП по заданным условиям; предло�
жил алгоритмы передачи информации по об�
щедоступным каналам связи. Разработал сто�
хастические вычислительные устройства (ис�
пользованы на Казан. з�де ЭВМ). Исследовал
возможности стохастического моделирова�
ния и их приложения. Обосновал методы,
позволяющие повысить оперативность ма�
шинных алгоритмов получения псевдослу�
чайных чисел (совм.), и методы моделирова�
ния случайных векторов с произвольными
распределениями координат. Имеет 8 автор�
ских свидетельств на изобретения. Награж�
дён медалями. 

С о ч.: Многоканальный генератор псевдослу�
чайных символов // Изв. АН СССР. Сер. Техн. ки�
бернетика. 1970. № 4; Эквивалентность систем, ре�
ализующих стохастический принцип вычислений //
Изв. АН СССР. Сер. Техн. кибернетика. 1972. № 5;
Имитация случайностей в задачах математическо�
го моделирования // Вестн. Новгор. ун�та. Сер. Ес�
теств. и техн. науки. 1995. № 1.

КИСЕКБА�Ш (татар., букв. — отсечённая го�
лова), персонаж татар. фольклора и письм.
лит. памятников. Встречается во мн. сказках
(«Золотой горшок», «Двенадцать джигитов»
и др.), легендах («От любви к сыну мать за�
говорит даже с отсечённой головой», «Ки�
секбаш», «Святой с отсечённой головой»),
в дастане «Идегей». Все действия К., как и са�
мо его существование, носят сверхъестеств.
характер: отделённая от тела голова отвеча�
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ет на вопросы, поучает, пророчествует, уби�
вает своих врагов и т. д. Из произведений
фольклора образ К. был заимствован письм.
лит�рой («ПечBн базары, яхуд Яxа Кисек�
баш» — «Сенной базар, или Новый Кисек�
баш» Г.Тукая). См. также «Кисекбаш китабы». 

Лит.: } х м B т г а л и е в а Я.С. «Кисекбаш ки�
табы» // Татар BдBбияты тарихы. К., 1984. Т. 1; Та�
тар халык и|аты: Дастаннар. К., 1984; Татар ха�
лык и|аты: РиваятьлBр zBм легендалар. К., 1987;
ИдегBй: Татар халык эпосы. К., 1988.

Ф.И.Урманчеев.

«КИСЕКБА�Ш КИТАБЫ�» («Книга об от�
сечённой голове»), памятник тюрко�татар.
религ.�дидактической лит�ры 14–15 вв. Автор
неизвестен. Состоит из 270 стихотв. строк.
Сюжет поэмы сказочно�приключенческий:
к пророку Мухаммаду обращается с моль�
бой о помощи отсечённая человеческая голо�
ва, к�рая рассказывает о том, что дию разру�
шил его город, съел сына, похитил красави�
цу жену, а самого превратил в Кисекбаша. По
поручению Мухаммада один из его предан�
ных последователей, Али, отправляется во
владения дию и спасает пленников. Зло ка�
рается, а справедливость торжествует. С 1846
поэма многократно переиздавалась и была
очень популярна у тюркоязычных народов
Поволжья и Приуралья, изучалась в медре�
се. Её многочисл. рукописные списки хра�
нятся в Казани, С.�Петербурге, Москве, Ба�
ку, Анкаре. На сюжет «К. к». татар. писателя�
ми (Г.Тукай, Н.Исанбет, Н.Баян, Ш.Мудар�
рис, А.Исхак, А.Камал) созд. ряд сатиричес�
ких произведений. 

Лит.: Н а д ж и п Э.Н. О средневековых лите�
ратурных традициях и смешанных письменных
тюркских языках // Советская тюркология. 1970.
№ 1; А х м е т г а л е е в а Я.С. Исследование тюр�
коязычного памятника «Кисекбаш китабы». М.,
1979; Кисекбаш. К., 2000.

Х.Ю.Миннегулов.

КИСЕЛЁВ Владимир Дмитриевич
(р. 23.11.1942, совхоз «Агроном» Динского
р�на Краснодарского края), химик�органик,
д. хим. наук (1987), проф. (1992), засл. деятель
науки РТ (1998). В 1965 окончил Казан. ун�т,
работал там же; с 1991 в Хим. ин�те им.
А.М.Бутлерова, зав. отделом химии высоких
давлений (с 1992), директор (1992–2003),
зам. директора (с 2004). Труды по кинетике
и термохимии обычных и каталитических
реакций циклоприсоединения. К. предложил
приёмы изменения скорости и равновесия
процессов циклоприсоединения, выявил ко�
личественные соотношения, позволяющие
предсказывать хим. поведение реагентов.
Синтезировал новые бис�реагенты и полу�
чил высокомолекулярные соединения на их
основе. Разработал оптический блок для спек�
трального наблюдения за реакциями в усло�
виях высокого гидростатического давления,
внедрил в произ�во способ изготовления вул�
канизаторов для фторкаучуков. За иссл. ре�
акции Дильса–Альдера удостоен пр. Всерос.
хим. об�ва им. Д.И.Менделеева (1976). 

С о ч.: Факторы, определяющие реакционную
способность в обычной и катализируемой реакци�
ях Дильса–Альдера // Успехи химии. 1989. Т. 58,
вып. 3 (соавт.); Реакционная способность диен�дие�
нофильных систем. Влияние внутренних и внешних
факторов // Изв. АН СССР. Сер. хим. 2003. № 2
(соавт.); Experimental proof that the Diels�Alder

reaction of tetracyanoethylene with 9–10�dimethyl�
anthracene passes through formation of a molecular
complexes between the reactants // J. Am. Chem. Soc.
V. 97, № 14 (соавт.).

КИСЕЛЁВ Владимир Николаевич
(р. 6.12.1930, г.Самара), философ, д. филос.
наук (1973), проф. (1973), засл. работник
высш. школы РФ (2003). Окончил Казан.
воен. суворовское уч�ще (1949), Казан. ун�т
(1954), Ин�т повышения квалификации пре�
подавателей обществ. наук при Моск. ун�те
(1972). В 1957–62 на кафедре диалектическо�
го и ист. материализма Казан. авиац. ин�та.
С 1962 зав. кафедрой философии Казан. мед.
ин�та. С 1974 зав. сектором науч.�иссл. от�
дела, с 1992 декан ф�та социального парт�
нёрства, зав. одноим. кафедрой Академии
труда и социальных отношений (Москва).
Труды по социальному партнёрству, соци�
ально�трудовым отношениям. Награждён ме�
далями. 

С о ч.: Формирование научного мировоззрения
трудящихся советского общества в период строи�
тельства коммунизма. К., 1968; Социальное парт�
нёрство в России. М., 2002 (соавт.); Социальное
партнёрство: Словарь�справ. М., 2002 (соавт.).

Лит.: А л е к с е е в П.В. Философы России
XIX–XX столетий. М., 2002.

КИСЕЛЁВ Михаил Андреевич (6.11.1897,
с. Катайское Шадринского у. Екатеринбург�
ской губ. — 20.11.1937, Казань), физиолог,
д. мед. наук (1935), проф. (1935). По оконча�
нии в 1924 мед. ф�та Пермского ун�та рабо�
тал в Казан. ун�те. Освоил метод работы на
струнном гальванометре, выполнил совм. с
проф. А.Ф.Самойловым ряд иссл. по физио�
логии нервной системы. В 1930–31 организо�
вал в Казан. ун�те чтение нового курса по
физиологии труда, проводил иссл. функцио�
нального состояния организма человека при
подвод. погружениях на кессонных установ�
ках. В 1931, по приглашению проф. И.Л.Ка�
на, переехал в Москву и возглавил физио�
логическую лабораторию в Моск. ун�те.
С 1935 вновь в Казан. ун�те, зав. кафедрой фи�
зиологии. Организовал в Казан. ГИДУВе
первую в России лабораторию клинической
электрофизиологии и был её руководителем.
Труды по электрофизиологии, по физиологии
центр. нервной системы и системы кровооб�
ращения. В области физиологии возбуди�
мых систем К. принадлежит иссл. по локали�
зации феномена одиночного тетанизирован�
ного сокращения Введенского. Им было по�
казано, что в основе этого явления лежит со�
стояние повышенной возбудимости, к�рое
развивается вслед за возбуждением в фазе
следовой отрицательности тока действия.
Изв. работы К. в области физиологии сердца,
электрофизиологии и моторики желудоч�
но�кишечного тракта; об особенностях крово�
обращения в селезёнке. 

С о ч.: Влияние поляризации небольших участ�
ков нерва на его проводимость в обе стороны на
основании изучения отрицательного колебания
нервного тока // Изв. Пермского биол. НИИ. 1923.
Т. 2, вып. 3; Кессонные заболевания и санитарные
условия жизни рабочих при постройке железно�
дорожного моста через р. Казанка // Гигиена тру�
да. 1927. № 2 (соавт.).

Лит.: Л е б е д е в К.В., В о л к о в а И.Н., З е �
ф и р о в Л.Н. Из истории Казанской физиологи�
ческой школы. К., 1978; Казанская физиологичес�

кая школа на рубеже веков // Материалы 18 съез�
да физиологов России. К., 2001.

Н.В.Звёздочкина.

КИСЕЛЁВ Олег Михайлович (р. 7.10.1933,
г.Кисловодск), учёный в области механики,
д. физ.�матем. наук (1973), проф. (1988), засл.
деятель науки РТ (1994). Окончил Казан.
ун�т (1956), работал там же: с 1959 в ВЦ,
в 1966–99 в НИИ математики и механики,
зав. отделом газовой динамики (1975–90).
Труды по теоретической гидроаэромеханике.
К. предложил методы построения крылово�
го профиля и тела вращения по заданной
хордовой диаграмме, числ.�аналитический
метод иссл. плоских и осесимметричных
дозвуковых струйных течений сжимаемой
жидкости. Он исследовал свойства плоских
течений несжимаемой жидкости, кавитаци�
онные течения сжимаемой жидкости и струй�
ные течения газа с макс. критическим числом
Maxa (совм.); выполнил работы по матем.
моделированию технол. газовых лазеров
(совм.). С 1999 проживает в США. 

С о ч.: Нелинейные задачи теории струйных те�
чений тяжёлой жидкости. К., 1978 (соавт.); О рас�
чёте кавитационного обтекания кругового конуса
дозвуковым потоком сжимаемой жидкости // При�
кладная математика и механика. 1994. Т. 58, вып. 4
(соавт.); Об обтекании струи газа из конического
сопла // Прикладная математика и механика. 2000.
Т. 64, вып. 1 (соавт.).

КИСЕЛЁВ Сергей Владимирович
(р. 10.2.1955, Казань), экономист, д. экон. на�
ук (1997), проф. (1997). По окончании в 1976
Казан. фин.�экон. ин�та  работал там же в на�
уч.�иссл. лаборатории. В 1977–78 и 1981–82
в Казан. мед. ин�те. В 1982–87 начальник от�
дела, зам. ген. директора Казан. з�да пишущих
устройств. В 1987–89 зав. сектором соц.�экон.
отдела Татар. обкома КПСС. С 1990 зав. ка�
федрой страхового здравоохранения Казан.
мед. академии. Труды по проблемам мед. стра�
хования. Чл. экспертного Совета по вопросам
страхования при КМ РТ. 

С о ч.: Теоретические и методологические осно�
вы страхового дела. К., 1992; Медицинское страхо�
вание. К., 1995 (соавт.); Социально�экономичес�
кие основы медицинского страхования в условиях
становления рыночных отношений в России. К.,
1996 (соавт.).

КИСЕЛЁВА Елизавета Васильевна
(30.10.1925, д. Берёзовка Курагинского р�на
Красноярского края — 15.2.1996, Казань),
график, живописец, монументалист, медаль�
ер, засл. деятель иск�в ТАССР (1976). Окон�
чила Красносельский техникум худож. об�
работки металлов Костромской обл. (1948),
Моск. полиграф. ин�т (1964). С 1949 жила и
работала в Казани. Чл. Союза художников
(1971). 

Одна из вед. графиков Татарстана в
1960–70�е гг., яркий предст. «сурового стиля»
в линогравюре. В эстампах тяготела к кр.
формату, к героико�рев. тематике (трипти�
хи «Революция», «Вставай, проклятьем за�
клеймённый! (1905) год»; оба — линогравю�
ры, 1967), теме освоения космоса («Жизнь на
другие планеты!», «К звёздам»; оба — лино�
гравюры, 1967). Создала жанровые компо�
зиции, натюрморты, пейзажи в технике аква�
рели, гуаши, темперы, в к�рых проявились
её тонкое колористическое дарование, лири�
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ческое восприятие мира —
«Виноградная лоза» (гу�
ашь, 1968), «Балерина» (ак�
варель, 1970), «Зима» (гу�
ашь, 1972) и др. С сер.
1960�х гг. К. — одна из наиб.
активных художников ка�
зан. мастерской «Агитпла�
кат», работала в жанрах
ист.�рев. и полит. плаката,
создавала выставочные, те�
атр. и концертные афиши.
В кон. 1960�х гг. ею были
выполнены памятные и
наградные медали: «Лауре�
ат премии им. Г.Тукая»,
«50 лет ТАССР» и др. На
рубеже 1960–70�х гг. была
инициатором развития мн.
новых для республики видов монумент.�де�
кор. иск�ва. К. ввела в оформление интерье�
ров чеканку по металлу — декор. композиции
в интерьере ДК химиков в Казани (1969),
ДК в г.Зеленодольск (1971–72). Первой в
Казани начала выполнять витражи, техни�
ку к�рых изучала в Риге. В нач. 1970�х гг.
К. обратилась к резьбе по гипсу — декор. ком�
позиции — фойе Казан. ин�та культуры
(1971), в интерьере ресторана «Акчарлак»
в Казани (1973). В 1970–80�е гг. она мн. ра�
ботала в области прикладной и пром. гра�
фики, дизайна товарных упаковок, реклам�
ных афиш, сувенирных значков, пригласи�
тельных, новогодних и др. праздничных
билетов и т. п. 

Участница (с 1957) респ., зональных, все�
рос. и всесоюз. выставок. Произведения хра�
нятся в Гос. музее изобразительных иск�в РТ,
Нац. музее РТ, Лит.�мемор. музее А.М.Горь�
кого (Казань), Картинной галерее г.Альметь�
евск. 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Искусство Совет�
ской Татарии: Живопись. Скульптура. Графика. М.,
1978; е ё  ж е. Художники Советской Татарии.
К., 1984. О.Л.Улемнова.

КИСЕЛЁВА Любовь Андреевна (1.9.1924,
г.Чердынь Пермской обл. — 18.1.1997, Ка�
зань), агроном�селекционер, засл. агроном
ТАССР (1974). После окончания Ленингр.
с.�х. ин�та (1948) работала на Казан. селекци�
онной станции. С 1962 на Татар. с.�х. опытной
станции, с 1969 в Татар. НИИ сел. х�ва. Уча�
ствовала в выведении сортов: тимофеевка
луговая Казанская, овсяница луговая Казан�
ская, люцерна Айслу. Награждена орденом
«Знак Почёта», бронз. медалью ВДНХ СССР;
Почёт. грамотой През. ВС ТАССР. 

С о ч.: Виды многолетних трав для создания дол�
голетних культурных пастбищ и их семеноводство:
Материалы Респ. науч.�производств. аграр. конф. К.,
1971; Организация семеноводства лугопастбищ�
ных трав // Резервы прочной кормовой базы.
К., 1982.

КИСЕЛЁВКА, деревня в Заинском р�не,
в 19 км к С.�В. от ж.�д. ст. Заинск. На 2002 —
4 жит. (русские). Осн. в 1923 выходцами из
с. Ст. Токмак. С момента образования нахо�
дилась в Ахметевской вол. Челнинского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Челнинском,
с 10.2.1935 в Заинском, с 1.2.1963 в Челнин�
ском, с 1.11.1972 в Заинском р�нах. Число

жит.: в 1938 — 167, в 1949 — 150, в 1958 — 113,
в 1970 — 68, в 1979 — 36, в 1989 — 7 чел.
КИСЕЛЁВКА, деревня в Заинском р�не,
на р. Лесной Зай, в 18 км к Ю.�В. от ж.�д. ст.
Заинск. На 2002 — 41 жит. (русские). Поле�
водство, мол. скот�во. Осн. в нач. 19 в. В до�
рев. источниках изв. под назв. Н.Александ�
ровское, Крутогорское. До реформы 1861
жители относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, огородничеством. В нач. 20 в.
в К. имелись вод. мельница, маслобойный
з�д. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 1524 дес. До 1920 деревня
находилась в Заинской вол. Мензелинско�
го у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мензе�
линского, с 1922 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Акташском, с 10.2.1935
в Заинском, с 1.2.1963 в Челнинском,
с 1.11.1972 в Заинском р�нах. Число жит.:
в 1859 — 274, в 1870 — 338, в 1884 — 451,
в 1897 — 584, в 1913 — 694, в 1920 — 605,
в 1926 — 403, в 1938 — 349, в 1949 — 232,
в 1958 — 188, в 1970 — 175, в 1979 — 141,
в 1989 — 93 чел.
КИСИ�НКА (Киса), река в Зап. Закамье, лев.
приток р.М.Сульча (басс. рек Б.Сульча, Б.Че�
ремшан). Дл. 10 км, пл. басс. 48,9 км2. Проте�
кает по терр. Аксубаевского р�на. Исток рас�
положен в лесном массиве, в 3 км к В. от
д. М.Аксубаево, устье — в д. Кисы. Абс. выс.
истока 150 м, устья — 99 м. Лесистость водо�
сбора 55%. К. имеет 5 притоков дл. от 0,6 до
4,5 км. Густота речной сети 0,24 км/км2. Пи�
тание смешанное, со значит. преобладанием
снегового. Модуль подземного питания
0,11–0,25 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. В засушливое время река
местами пересыхает. Ср. многолетний слой
год. стока в басс. 92 мм, слой стока половодья
90 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в
нач. ноября. Ср. многолетний меженный рас�
ход воды в устье 0,004 м3/с. Вода очень жёст�
кая: 9–12 мг�экв/л весной и 20–40 мг�экв/л зи�
мой и летом. Общая минерализация 100–200
мг/л весной и 500–700 мг/л зимой и летом. На
реке построено 3 пруда суммарным объёмом
1,2 млн. м3. Вод. ресурсы используются для
орошения.

КИСИ�НСКАЯ (Киса), река в Зап. Закамье,
прав. приток р. Б.Сульча (басс. р. Б.Черем�
шан). Дл. 11,2 км, пл. басс. 40,8 км2. Протека�
ет по терр. Аксубаевского р�на. Исток распо�
ложен в лесном массиве в 2 км к С.�В. от
д.Н.Баланда, устье — у д. Покровка. Абс. выс.
истока 160 м, устья — 85 м. Лесистость водо�
сбора 50%. К. имеет 2 притока дл. 0,4 км и
4 км. Густота речной сети 0,38 км/км2. Пи�
тание смешанное, с абс. преобладанием
снегового. Модуль подземного питания
0,11–0,25 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. В засушливое время верхо�
вья реки часто пересыхают. Ср. многолет�
ний слой год. стока в басс. 100 мм, слой сто�
ка половодья 89 мм. Весеннее половодье на�
чинается обычно в кон. марта. Замерзает К.
в начале ноября. Ср. многолетний межен�
ный расход воды в устье 0,021 м3/с. Вода
очень жёсткая: 9–12 мг�экв/л весной
и 20–40 мг�экв/л зимой и летом. Общая
минерализация 100–200 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом. В басс. К. пруд
объёмом 0,8 млн. м3. Вод. ресурсы использу�
ются для орошения.
КИСЛИ�НКА, В я з о в к а, река в Вост.
Закамье, прав. приток р. Лесная Шешма.
Дл. 15,9 км, пл. басс. 109,6 км2. Протекает по
Бугульминско�Белебеевской возв., в Лени�
ногорском р�не. Исток находится на зап.
окраине с. Алёшкино, устье — в с. Сугушла.
Абс. выс. истока 280 м, устья — 130 м. Лесис�
тость водосбора 60%. К. имеет 3 притока
дл. от 4,4 до 10,5 км, наиб. крупный (прав.) —
р. Кузайка. Густота речной сети 0,39 км/км2.
Питание смешанное, доля снегового состав�
ляет ок. половины. Модуль подземного пи�
тания 3,1–10 л/с·км2. Гидрологический ре�
жим характеризуется высоким половодь�
ем и низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 122 мм, слой стока по�
ловодья 60 мм. Весеннее половодье начи�
нается обычно в кон. марта – нач. апреля.
Замерзает К. в 1�й декаде ноября. Ср. мно�
голетний меженный расход воды в устье
0,235 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) вес�
ной и очень жёсткая (более 20 мг�экв/л) зи�
мой и летом. Общая минерализация
200–300 мг/л весной и 500–700 мг/л зимой
и летом.
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Е.В.К и с е л ё в а. 1. «Флоксы». Бумага, акварель,
гуашь. 1975; 2. «Балерина». Бумага, акварель.
1970�е гг.; 3. «60 лет ТАССР». Эскиз плаката. Бу�
мага, гуашь. 1980. Все — Гос. музей изобразитель�
ных искусств РТ.



КИСЛИ�ЦА (Oxalis), род одно� и многолет�
них травянистых растений, полукустарни�
ков и кустарников сем. кисличных. Изв. ок.
800 видов, встречаются гл. обр. в Юж. Афри�
ке, Юж. Америке и Мексике, неск. видов в Ев�
разии. На терр. РТ один вид — К. обыкновен�
ная, или заячья капуста (O. acetosella). Встре�
чается в Предкамье. Растёт в хвойных и сме�
шанных лесах. Многолетнее бесстебельное
травянистое растение выс. 5–10 см, с тон�
ким, ползучим по поверхности почвы кор�
невищем, покрытым розовыми мясистыми
чешуйками. Листья прикорневые, тройча�
тые, светло�зелёные; в пасмурную погоду,
а также на ночь они складываются и опуска�
ются. Цветки крупные, белые, одиночные,
на длинных цветоносах. Плод — пятигнёзд�
ная коробочка. Семена мелкие, плоские, ры�
жеватые, с белым мясистым придатком, при
созревании выбрасываются наружу. Цветёт в
мае–июне. Плоды созревают в июле–авгус�
те. Размножается преим. корневищами. Во
всех частях растения содержатся щавелево�
кислый калий, витамин С, каротин, рутин.
Растение имеет приятный кислый вкус (от�
сюда назв.). Используется при приготовлении
первых блюд и салатов. В нар. медицине от�
вар из свежих листьев применяется при бо�
лезнях печени, воспалении почек, наруше�
нии пищеварения. Свежие измельчённые ли�
стья прикладывают к гнойным ранам, язвам,
опухолям. Листья и плоды являются кор�
мом для боровой дичи. Декор., медоносное
растение.

КИСЛО�ТНОСТЬ ПО�ЧВЫ, свойство поч�
вы, обусловленное наличием водородных ио�
нов в почвенном растворе (актуальная, или ак�
тивная, К. п.) и обменных ионов водорода и
алюминия в почвенном поглощающем ком�
плексе (потенциальная, или скрытая, К.п.);
важнейший показатель физ.�хим. и агрохим.
характеристики почв. Актуальная К.п. (кис�
лотность почвенного раствора или вод. вы�
тяжки из почвы) характеризуется величиной
рН (отрицательный логарифм активности
Н�ионов). При рН 7 реакция почвенного рас�
твора нейтральная, ниже 7 — кислая, выше 7 —
щелочная. Потенциальная К.п. (кислотность
твёрдой фазы почвы) подразделяется на об�
менную и гидролитическую формы кислотно�
сти, к�рые выражаются в мг�экв/100 г сухой
почвы, а первая форма — также и в рН соле�
вой вытяжки. Обменная К.п. обнаруживает�
ся при обработке почвы раствором нейтраль�
ной соли (в практике аналитической работы
обычно используют 1 4 1 н. KCl), гидролити�
ческая К. п. — при взаимодействии почвы с
раствором гидролитически щелочной соли
(обычно 1 4 1 н. CH3COONa). Гидролитиче�
ская кислотность представляет собой сумму
всех форм кислотности. 

Распространение кислых почв связано с
определ. условиями почвообразования: ми�
нер. составом почвообразующей породы, кли�
матическими особенностями территории, ти�
пом вод. режима почв, формой раститель�
ных сообществ и др. К кислым почвам отно�
сят подзолистые, болотные, серые лесные
и др. почвы. Изменение К.п. происходит так�
же в ходе с.�х. деятельности. Вынос основа�

ний из почвы с урожаем, применение минер.
удобрений, особенно физиологически кис�
лых, вызывают повышение всех форм кислот�
ности. Кислая реакция почв неблагоприятна
для большинства культ. растений и полез�
ных микроорганизмов (азотофиксаторов,
клубеньковых бактерий и др.). Повышенное
содержание обменного алюминия может вы�
звать гибель клевера и озимых зерновых
культур при перезимовке. По степени кислот�
ности почвы делят на группы: сильнокислые
(рНKCl менее 4,5), среднекислые (4,6–5), сла�
бокислые (5,1–5,5), близкие к нейтральным
(5,6–6), нейтральные (более 6). Для осн. с.�х.
культур оптимальный уровень К.п. составля�
ет рНKCl 5,6–7,2. Для понижения кислотнос�
ти применяют известкование почвы. Не пере�
носят повышенной К. п. и очень хорошо от�
зываются на известкование люцерна, свёкла,
клевер, горчица; нуждаются в близкой к ней�
тральной реакции почвенной среды и отлич�
но отзываются на известкование пшеница,
кукуруза, горох, бобы, капуста, соя, кабачок,
томат, подсолнечник, просо, кострец. 

В Татарстане с созданием Гос. агрохим.
службы (1964) началось массовое обследова�
ние почв с.�х. орг�ций и составление карто�
грамм, в т.ч. по кислотности. По результатам
первого тура обследований (1970) в респуб�
лике имели кислую реакцию (рНKCl 5,5 и ни�
же) 42% пахотных почв, в т.ч. в Предкамье —
64%, в Предволжье — 58%, в Закамье — 25%
почв. Последующие обследования показали
интенсивный рост кислотности чернозём�
ных почв, особенно в закамских р�нах. Поле�
выми опытами Волго�Вятского филиала
ВНИПТИХИМ вскрыты механизмы повы�
шения кислотности чернозёмов: его причи�
ной явились нарушение баланса кальция и
магния в условиях интенсификации земледе�
лия, применение высоких норм минер. удо�
брений и отсутствие известкования этих почв.
В дальнейшем практика известкования ши�
роко внедрилась и в чернозёмных р�нах.
На нач. 2005 41% пахотных почв имели кис�
лую (в т.ч. 33,3% — слабокислую), 31,5% —
близкую к нейтральной и 27,5% — нейтраль�
ную реакцию. Агрохим. обследование почв,
составление картограмм кислотности и про�
ектно�сметной документации на известко�
вание проводят Центр агрохим. службы
«Татарский» (Предволжье и Предкамье) и
станция агрохим. службы «Альметьевская»
(Закамье). 

Ф.Г.Бурганов, Е.И.Ломако.

КИСТЕ�НЬ (кистBн), др. боевое оружие.
Состояло из костяного либо металлического
шара или гирьки,
прикреплявшихся
при помощи ремня
или цепочки к руко�
ятке. Служило для
нанесения удара в
конной схватке защи�
щённому доспехами
противнику. Изв. как
оружие кочевников
Центр. Азии. В Евро�
пе К. стал применять�
ся в 7–8 вв. В 8–13 вв.
был широко распро�

странён у булгар и имел разнообразные фор�
мы. В 13–14 вв. отличался от раннего боль�
шим весом, материалом, из к�рого изготов�
лялся (железо, бронза). К 16 в. К. вышел из
широкого употребления воинами и стал ору�
жием разбойников, казаков. В тюрк. эпосе
фигурирует как боевая плеть — доп. оружие
батыра. 

Лит.: И з м а й л о в И.Л. Вооружение и воен�
ное дело населения Волжской Булгарии X — нача�
ла XIII в. Магадан, 1997. 

И.Л.Измайлов.

КИСЫ�, деревня в Аксубаевском р�не, на
р. М.Сульча, в 4 км к В. от пгт Аксубаево. На
2002 — 473 жит., в т.ч. чувашей — 82%. Поле�
водство, свин�во. Нач. школа, клуб, б�ка. Изв.
с 1710. С нач. 20 в. по 1963 в офиц. источни�
ках фиксировалась как 2 нас. пункта: Рус.
Кисы и Чуваш. Кисы. До 1860�х гг. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К. функционировали церковь,
школа грамоты (открыта в 1897), крупооб�
дирка, дегтярное заведение, 2 мелочные лав�
ки. В этот период земельный надел сел. общи�
ны составлял 1812 дес. До 1920 деревня вхо�
дила в Аксубаевскую вол. Чистопольского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Чистополь�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Ак�
субаевском, с 1.2.1963 в Октябрьском,
с 12.1.1965 в Аксубаевском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 122 души муж. пола; в 1859 — 982,
в 1897 — 984, в 1908 — 1049, в 1920 — 1021,
в 1926 — 1055, в 1938 — 1159, в 1949 — 783,
в 1958 — 767, в 1970 — 728, в 1979 — 771,
в 1989 — 446 жит.
КИСЬМЕ�СЬ (КесмBс), река в Зап. Предка�
мье, лев. приток р. Казанка. Дл. 35 км, пл.
басс. 311,9 км2. Протекает по терр. Арского
р�на. Исток находится в 5 км к С.�В. от
пос. Починок�Поник, устье — восточнее
пгт Арск. Абс. выс. истока 180 м, устья — 89 м.
Лесистость водосбора 15%. К. имеет 19 при�
токов дл. от 0,7 до 8,9 км. Густота речной се�
ти 0,41 км/км2. Питание смешанное, с преоб�
ладанием снегового. Модуль подземного пи�
тания 0,11–5 л/с·км2. Гидрологический ре�
жим характеризуется высоким половодьем и
очень низкой меженью. Ср. многолетний слой
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год. стока в басс. 143 мм, слой стока полово�
дья 102 мм. Весеннее половодье начинается
обычно в 1�й декаде апреля. Замерзает К. в
нач. ноября. Ср. многолетний меженный рас�
ход воды в устье 0,45 м3/с. Вода мягкая (1,5–3
мг�экв/л) весной и жёсткая (6–9 мг�экв/л)
зимой и летом. Общая минерализация
200–300 мг/л весной и 700–1000 мг/л зимой

и летом. В ниж. течении на К. построены
пруды Арского рыбхоза суммарным объё�
мом более 5 млн. м3. На лев. склоне долины
реки расположен памятник природы Кор�
синская колония серой цапли.
«КИТАБЕ� ГУЛИСТА�Н БИТ�ТЮРКИ�»
(«Китабе «Гvлстан» бит�тvрки» — «Книга
«Гулистан» на тюрки»), памятник ср.�век.
тюрко�татар. лит�ры. Представляет собой
сборник произведений поэтов периода Зо�
лотой Орды (Саифа Сараи, Ахмада Ходжи,
Габдельмаджида, Мавля Казый Мухсина,
Мавляна Гимада Мавляви, Мавляна Исхака,
Туглы Ходжи Сараи�Гулистани и др.), напи�
санных в поэтической и прозаической форме.
Составлен в мамлюкском Египте прибл. в
кон. 14 в. анонимным автором (по нек�рым
предположениям, Саифом Сараи) и посв.
мамлюкскому эмиру Батхас�беку. Б.ч. сбор�
ника составляют созд. на основе книги «Гули�
стан» Саади (1258) произведение Саифа Са�
раи «Гулистан бит�тюрки», а также его отве�
ты�назира на газели вышеперечисленных по�
этов. Состоит из 8 тематических глав, по�
вествующих о жизни правителей, нравах дер�
вишей, преимуществах молчания и довольст�
ва малым и т. д. Для произведений этого сбор�
ника характерны афористичность, глубина,
лаконичность мысли. Изв. лишь одна руко�
пись «Китабе...» (состоит из 373 листов),
к�рая хранится в б�ке Лейденского ун�та в
Нидерландах. Впервые изд. в Анкаре (1954),
затем в Будапеште (1969) и Казани (1980,
1999). 

Источн.: СBйф Сараи. Гvлестан. Лирика. Дас�
тан. К., 1999. 

Лит.: Н а д ж и п Э.Н. Тюркоязычный памят�
ник XIV в. «Гулистан» Сейфа Сараи и его язык:
В 2 ч. А.�А., 1975; М и н н е г у л о в Х. Татарская
литература и Восточная классика. К., 1993; е г о
ж е. СBйф Сараи: Тормышы zBм и|аты. К., 1976.

Х.Ю.Миннегулов.

«КИТАБЕ� ДАДА�М КОРКУ�Т» («Китабы
дBдам Коркыт» — «Книга моего деда Корку�
та»), памятник ср.�век. тюрко�татар. лит�ры
10–11 вв. Представляет собой цикл герои�
ческих дастанов о подвигах огузских богаты�
рей в войне с «неверными» за утверждение

своей власти на завоёванных кавк. землях.
Гл. герои — хан огузов Баюндур, его зять, бо�
гатырь Казан, сын Аруз и др. Повествование
ведётся от лица мудреца Коркута, сведения
о к�ром содержатся во вводной части. Изв. в
двух списках: Дрезденская рукопись (состо�
ит из 12 дастанов) и Ватиканская (6 даста�
нов). В «К.д.К.» нет единого сюжета. Б.ч. да�
станов описывает патриархально�феод. коче�
вую жизнь огузов на Кавказе. Упоминаются
назв. городов, крепостей, рек, озёр того
времени на терр. совр. Азербайджана и близ�
лежащих местностей. Нек�рые эпизоды носят
сказочный, мифический характер. «К. д. К.»
оказала влияние на творчество болг. поэта
Кул Гали, автора поэмы «Кисекбаш китабы»
и др. Полный перевод памятника на рус. яз.,
осуществлённый в 1922 В.В.Бартольдом, был
опубл. после его смерти в 1950. Книга неод�
нокр. издавалась в Германии, Италии, Турции.
Наиб. др. список датируется 16 в. 

Лит.: Книга моего деда Коркута. М.–Л., 1962;
Деде Коркут. Баку, 1950.

А.М.Ахунов.

КИТА�ЕВ Ахмед Ибадуллович (15.2.1925,
с. Татар. Юнки Мордовской АССР —
13.7.1996, Москва), живописец. С 1939 жил
в Москве. Окончил Моск. худож. ин�т
им. В.И.Сурикова, мастерскую Е.Е.Ряжско�
го (1950). Преподавал в Моск. ср. худож.
школе (1951–53). Чл. Союза художников
(1951). Произведения К. завоевали призна�
ние и стали хрестоматийными в истории сов.
изобразительного иск�ва. Получившие широ�
кую известность и исполненные в духе
произведений т. н. соцарта, они ярко пред�
ставляют сов. школу живописи 2�й пол.
1950–80�х гг., отличаются лирико�реалисти�
ческой стилистикой, масштабностью прост�
ранственной композиции, насыщенностью
цветовой палитры. К. — автор кр. сюжет�
но�тематических полотен, освещающих темы
Окт. рев�ции и Вел. Отеч. войны, бытовых
жанровых картин и портретов, в т.ч. посв.
«татарской» тематике: «Первый раз в пер�
вый класс» (1950�е гг.), «Выпускницы»
(1954), «В тылу врага» (1955), «Освободи�
тель» (1956), «В приёмной бюрократа»
(1957), «Памяти бойца» (1959), «В татар�
ской деревне» (1968), «На страже мира»
(1973), «Красная площадь» (1978, дар
Л.И.Брежнева г.Минск в память о присвое�
нии звания «город�герой»), «Генерал�лейте�
нант Я.Д.Чанышев» (картина экспонирова�

лась в дни Декады татар. иск�ва и лит�ры в
Москве в 1957), «Популярный татарский
композитор�песенник Сара Садыкова»,
«С.С.Ахун — основоположник татарской
скульптуры» (оба — 1969), «Татарский поэт
Ахмед Саттаров» (1968), «Анджела Дэвис»
(1973), серии портретов целинников Казахста�
на, первооткрывателей тюменской нефти, учё�
ных Моск. физ.�хим. ин�та им. Карпова
(1975–79) и др. Наиб. талантливые произве�
дения К. — «Пушкин и Бенкендорф» (1950),
«Первые декреты Советской власти о мире и
о земле» (1955), «Золотая свадьба» (1960),
«Муса Джалиль в Моабитской тюрьме» (1966)
и др. — были широко тиражированы в виде эс�
тампов и открыток (всего ок. 40 млн. экз.), ре�
продуцированы в отеч. («Огонёк») и заруб.
(Китай, США) журналах.

Участник (с 1950) респ., всесоюз. и заруб.
выставок. Персональная выставка в 1991
(Москва). Произведения находятся в Музее
изобразительных иск�в им. А.С.Пушкина,
Центр. музее Вооруж. сил, Центр. музее
К.Маркса и Ф.Энгельса (Москва), Гос. музее
иск�в (Ташкент), Гос. музее изобразительных
иск�в РТ (Казань), в музеях и картинных га�
лереях гг. Минск, Одесса, Симферополь, Ка�
линин, Псков, Краматорск, Владивосток и др.

Лит.: М у с т а ф и н Я. Впервые в столице //
Литературная Россия. 1991. № 23; А л ь м е н о в Б.
Зур талант иясе // Азат хатын. 1969. № 11; ТB C �
ф и к ъ  } й д и. Заман сулышын тоеп // Социали�
стик Татарстан. 1979. 22 июль.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КИТА�ЕВ Юрий Петрович (1.2.1923,
г.Яранск, ныне Кировской обл. — 16.8.2006,
Казань), химик�органик, д. хим. наук (1968),
проф. (1970), засл. деятель науки ТАССР
(1970). По окончании в 1950 Казан. ун�та ра�
ботал на Казан. ф�ке киноплёнки № 8,
в 1956–91 — в Ин�те органической и физ.
химии КНЦ РАН: зам. директора (1965–81),
одновр. зав. лабораторией азотистых орга�
нических соединений (1965–91). В 1973–78
зам. пред. През. КФАН СССР. Труды по хи�
мии азотистых органических соединений.
К. исследовал таутомерию и циклизацию
гидразонов. Изучил реакции индолизации
арилгидразонов, механизм реакции Фише�
ра–Арбузова и аномальные явления при про�
текании этой реакции. Определил простран�
ственное и электронное строение амино� и
гидразинопроизводных фталазина, фталазо�
нов и 1,2,4�триазина. Выяснил закономер�
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Река Кисьмесь.

А.И. К и т а е в. 1. «Муса Джалиль в Моабитской тюрьме». 1966;
2. «Популярный татарский композитор�песенник Сара Садыкова». 1969. 
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ности взаимосвязи строения производных
гидразина с их физ., физ.�хим. и хим. свойст�
вами. Под рук. К. проведены иссл. в области
квантовой химии и фотоэлектронной спект�
роскопии азотистых и элементоорганичес�
ких соединений, изучены конформационные
и внутримолекулярные взаимодействия в
сложных системах биологически активных
гидразонов. Участник Вел. Отеч. войны. На�
граждён орденом Отечественной войны 2�й
степени, медалями. 

С о ч.: Применение полярографии в органичес�
кой химии // Успехи химии. 1959. № 28 (cоавт.); Ги�
дразоны. М., 1978 (соавт.); Промежуточные продук�
ты в электрохимических реакциях. М., 1982 (соавт.).

КИТА�ЕВ Юсуп Бикбович (? — 22.12.1813,
Казань), казан. купец 1�й гильдии, предпри�
ниматель. Владелец двух мыловаренных
з�дов в Старотатар. слободе (в 1818 на од�
ном из з�дов производилось 5 тыс. пудов про�
дукции), трёх домов (1�этажный дом на За�
харьевской ул., 2 дер. дома на Кабане и Сен�
ной пл., в последнем располагались торг. лав�
ки), четырёх торг. лавок в Гостином дворе.
Ездил с товарами в Китай. Жертвовал сред�
ства в пользу неимущих. 

Л.М.Свердлова.

КИТА�Й (Китайская Народная Республика),
гос�во в вост. части Евразийского материка.
Пл. ок. 9,6 млн. км2. Столица — Пекин. На
С.�В. страны, в Маньчжурии, волго�ураль�
ские татары появились в кон. 19 в. в кач�ве ра�
бочих на стр�ве Кит.�Вост. ж. д. (КВЖД).
После завершения строит. работ мн. оста�
лись для её обслуживания. В числе первых
переселенцев были также татар. купцы из
Пензенской и Тамбовской губерний, нала�
дившие торговлю мехами, шерстью, тканями
и одеждой. Они селились в осн. в гор. цент�
рах Маньчжурии (гг. Маньчжурия, Харбин,
Хайлар, Цицикар, Гирин, Чанчунь, Мукден
(Шеньян), Аньшань, Дайрен (Далянь) и др.),
в портовых гг. Шанхай и Тиентсин. Почти в
каждом городе действовали тюрко�татар. ре�
лиг.�нац. об�ва; открывались татар. магазины,
буфеты, рестораны, при больших городах и
ж.�д. станциях (Харбин, Хайлар, Мукден
и др.) возникали татар. слободы. К 1920�м
гг. числ. татар в регионе достигла 10–15 тыс.
чел. (к 1945 — ок. 5 тыс.). В 1920–30�х гг. в
г.Харбин выходили газеты «Ерак Кvнчы�
гыш» («Дальний Восток»), «Чаткы» («Ис�
кра»), «Меx ел мBчете» («Мечеть тысячеле�
тия»), «БBйрBм нуры» («Праздничный свет»),
печатались татар. учебники «Татар Bлифба�
сы» («Букварь»), «Хисап» («Арифметика»),
избранные произведения Г.Тукая. С 1935 в
г.Мукден начала издаваться газ. «Милли бай�
рак» («Национальное знамя»). В феврале
1935 здесь прошёл первый, в 1941 — второй
курултай волго�уральских татар�мусульман
Д.Востока. В ряде городов сев.�вост. К. (Хар�
бин, Маньчжурия, Хайлар, Мукден, Дайрен,
Гирин и др.) функционировали мечети.
В 1920�е гг. Маньчжурия стала местом эми�
грации мн. предст. татар. нац. движения
(Г.Исхаки, Ф.Туктаров, Г.Терегулов и др.).
Другая, более многочисл., группа татар сло�
жилась на рубеже 19–20 вв. на С.�З. Китая,
в Вост. Туркестане. Её основу составили та�
тар. купцы, к�рые вели торговлю со странами

Востока. Широкой известностью пользова�
лись купцы и предприниматели Садретдино�
вы, Муслимовы, Салиховы, Габитовы, Усма�
новы, Алдагаровы, Миршановы, Юлдабае�
вы и др. Татары преим. проживали в гг. Урум�
чи, Кульджа, Чугучак. Здесь ими были от�
крыты: швейная ф�ка, кож. з�д, маслоз�д, раз�
личные мастерские, типография, б�ки, шко�
лы, 2 мечети. В г.Урумчи до 1949 функциони�
ровал татар. т�р. С Вост. Туркестаном связа�
на жизнь и деятельность К.Халиди, Г.Буби,
Б.Шахиди, Ф.Г.Муслимова. В 1950–60�е гг.,
в связи с проведением в К. соц. «экспери�
ментов» («большой скачок», «культурная ре�
волюция» и др.), мн. татары, проживавшие в
стране, были вынуждены эмигрировать в Ав�
стралию, Турцию, Японию, США, СССР. 

Лит.: Д B C л B т Н. Ерак кvнчыгыштагы та�
тар�башкортларга ни булды. К., 2005; ЙvртB безне
язмышлар: ФBнни�популяр очерклар. К., 1992.

А.И.Хабибуллина.

«КИТАПХАНАИ� ИСЛАМИЯ�», библиоте�
ка в Казани. Открылась в январе 1906. Орга�
низатор — издатель и редактор газ. «Юлдуз»
А.Максуди. Разрешение на открытие б�ки
А.Максуди получил в феврале 1905 от Гор. ду�
мы, к�рая выделила 590 руб. и предоставила
помещения двух номеров в гостинице «Бул�
гар». Б�ка начала работу с книг, подаренных
изд�вами «Сабах» и «Магариф»; братьями
Каримовыми, А.Сайдашевым, Х.Максуди
и др. деятелями татар. культуры. Основу фон�
да составили произведения Г.Тукая, С.Ра�
миева, Г.Камала, Ф.Амирхана, Ф.Карими,
Р.Фахретдинова, Г.Ибрагимова; А.С.Пушки�
на, Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова, И.С.Турге�
нева, А.Н.Островского, Л.Н.Толстого; Бай�
рона, У.Шекспира и др. Книги выдавались
только для чтения в читальном зале, к�рый
ежедневно посещали до 150 чел. 

С 1913 право на посещение б�ки получили
женщины�мусульманки. В 1915 «К.И.» посе�
тили 22373 читателя. В мае 1922, когда
А.Максуди ушёл с должности редактора га�
зеты, б�ку переименовали в Вост. б�ку им.
М.Вахитова. В 1929 указом Нар. комисса�
риата образования ТАССР она была присо�
единена к гор. б�ке, в к�рой создали татар.
отдел; лит�ра на араб. шрифте передана в На�
уч. б�ку Казан. университета. 

Лит.: «КитапханBи Исламия» неx ун елы // Йол�
дыз. 1916. 5 гыйн.; И б р а z и м о в а Ф.
МBгърифBт йорты // Казан утлары. 1986. № 8.
Б. 186–187.

Ф.Ибрагимова.

КИТГА� (кыйтга, кита) (араб., перс., тюрк. —
часть, фрагмент), жанровая форма в классиче�
ской вост. поэзии; небольшое стихотворение
филос. и дидактического характера. Обычно
пишется бейтами и арузом. Рифмуется по об�
разцу газели и касыды (ба, ва, га), но без пар�
ной рифмы в первом бейте. Для К. характер�
ны глубина мыслей и чувств, отточенность
языка и стиля, афористическое звучание. Об�
разцы К. встречаются в творчестве Саифа Са�
раи, Г.Тукая, Дэрдменда, Ш.Бабича и др.

Лит.: М и x н е г у л о в Х. СBйф Сараи: Тормы�
шы zBм и|аты. К., 1976; }дBбият белеме сCзлеге.
К., 1990. Х.Ю.Миннегулов.

КИТЕЛЬГА�, деревня в Альметьевском р�не,
на р. Катьелга, в 43 км к С.�З. от г.Альметь�
евск. На 2002 — 166 жит. (русские). Полевод�

ство, овц�во. Клуб. Осн. ок. 1870 переселен�
цами из с. Новотроицкое. В нач. 20 в. в К.
имелись земская школа (открыта в 1907),
хлебозапасный магазин, вод. мельница, 2 кру�
пообдирки, кузница, 3 маслобойных з�да, ба�
калейная лавка. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1726 дес. До
1920 деревня входила в Ерсубайкинскую вол.
Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского, с 1922 — Челнин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Акташ�
ском, с 19.2.1944 в Ямашинском, с 7.12.1956
в Акташском, с 26.3.1959 в Альметьевском
р�нах. Число жит.: в 1900 — 994, в 1920 —
926, в 1926 — 799, в 1938 — 639, в 1949 — 515,
в 1958 — 362, в 1970 — 292, в 1979 — 181,
в 1989 — 133 чел.
КИ�ТЕР Александр�Людвиг Александрович
(1813, г.Венден, Лифляндская губ. —
22.3.1879, C.�Петербург), хирург, д. медици�
ны (1836). По окончании в 1835 мед. ф�та
Дерптского ун�та в 1836–38 работал в хи�
рургической факультетской клинике этого
ун�та под рук. Н.И.Пирогова. В 1838–40 ста�
жировался в клиниках Германии. С 1840 на
кафедре теоретической хирургии Казан.
ун�та, проф. (1846). В 1848–70 в Мед.�хи�
рургической академии (С.�Петербург), зав.
кафедрой госпитальной хирургии (1848–58).
Основатель хирургического направления в
гинекологии. К. широко применял в акушер�
ско�гинекологической практике хирургиче�
ские способы лечения жен. заболеваний.
В 1846 впервые в России успешно провёл
удаление поражённой раком матки через вла�
галище (совм. с Ф.О.Елачичем). С 1847 начал
применять наркоз. Вёл обширную акушер�
ско�гинекологическую практику, был широ�
ко изв. в Поволжско�Уральском регионе. 

С о ч.: Лечение геморроя // Зап. по части врачеб�
ных наук. 1844. № 2; Вырезывание всей матки, по�
ражённой раком, без выпадения, произведённое по
новому способу... // Зап. по части врачебных наук.
1847. № 4; Руководство к изучению акушерской на�
уки: В 2 ч. СПб., 1857–58.

КИТ�О�ЗЕРО, деревня в Бавлинском р�не,
на р. Ваешур, в 28 км к Ю.�В. от г.Бавлы. На
2002 — 75 жит. (удмурты, русские). Овощ�во.
Осн. в 1920�х гг. С момента образования на�
ходилась в Поповской вол. Бугульминского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Бавлинском,
с 1.2.1963 в Бугульминском, с 12.1.1965 в
Бавлинском р�нах. Число жит.: в 1926 — 86,
в 1938 — 115, в 1949 — 91, в 1958 — 84,
в 1970 — 95, в 1979 — 75, в 1989 — 83 чел.
КИТТА�РЫ Модест Яковлевич (1825, Перм�
ская губ. — 23.3.1880, С.�Петербург), хи�
мик�технолог, д. химии (1848), проф. (1852).
По окончании в 1844 Казан. ун�та работал там
же: преподавал хим. технологию, аналити�
ческую химию и минералогию, основал тех�
нол. кабинет, с 1848 заведовал кафедрой тех�
нологии; одновр., в 1847–53, безвозмездно
преподавал естеств. историю в Родионов�
ском ин�те благородных девиц. В 1857–69
был проф. Моск. ун�та, являлся инспекто�
ром Моск. практической академии. С сер.
1860�х гг. служил в Воен. мин�ве, с 1867 —
пред. Техн. к�та при Гл. интендантском управ�
лении. Основал произ�во искусств. мин. вод.
Разработал технологии получения кальци�
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нированной соды, свечного, стеаринового,
салотопенного, мыловаренного и кож. про�
из�в. Для внедрения науч. методик в про�
из�во создал школу молодых технологов.
В нач. 1850�х гг. читал циклы публичных лек�
ций по технологии. Принимал участие в дея�
тельности Казан. экон. об�ва, издавал и ре�
дактировал ж. «Записки Императорского
Казанского экономического общества»

(1854–61), газ. «Промышленный листок»
(1858–59). Был инициатором проведения Пер�
вой с.�х. выставки в Казани (1852), одним из
организаторов Вятской выставки (1854), По�
литехн. выставки в Москве (1872). Награждён
Б. зол. медалью Вольного экон. об�ва (1857).
В соответствии с завещанием К. из процентов
оставленного им капитала в Казан. ун�те бы�
ли учреждены 2 стипендии его имени. 

С о ч.: Очерк современного положения нужд
русской мануфактурной промышленности. М., 1857;
Публичный курс товароведения: В 4 вып. М., 1860.

Лит.: М у с а б е к о в Ю.С. Модест Яковле�
вич Киттары // Журн. прикладной химии. 1952.
Т. 25, № 11; Казанский университет (1804–2004):
Биобиблиогр. словарь. К., 2002. Т. 1.

В.Г.Абзалова.

КИЧИ��МУХАММА�Д (Мухаммад�хан)
(Кече МvхBммBд) (ок. 1395 — ок. 1450�х гг.),
хан Золотой Орды (с 1437). Сын хана Тиму�
ра. Предположительно, воспитывался при
дворе эмира Идегея (до 1419). В 1420�х гг.
служил хану Бараку, участвовал в его воен.
походах в Мавераннахр. С 1436 вступил в
борьбу с ханом Улуг�Мухаммадом, вместе с
сыном Идегея беклярибеком Ноурузом из�
гнал его к границам Русского гос�ва (под
г.Белёв). После ряда междоусобных войн с
Сеид�Ахмадом, укрепившимся на западе Зо�
лотой Орды, К.�М. занял Подонье и Повол�
жье. В 1440�х гг. его власть заметно усили�
лась. В 1442–43 совершил поход на Русь. До�
бивался объединения Золотой Орды. 

Лит.: С а ф а р г а л и е в М.Г. Распад Золотой
Орды. Саранск, 1960; З и м и н А.А. Витязь на
распутье. М., 1991.

И.Л.Измайлов.

КИЧКАЛЬНЯ� (Кычытканлы), село в Нур�
латском р�не, на р. Мараса, в 47 км к С.�З. от

г.Нурлат. На 2002 — 699 жит. (татары). По�
леводство, мол. скот�во, пчел�во; кирпичный
з�д. Сp. школа, дом культуры, б�ка. Мечеть.
Изв. с 1710. В дорев. источниках упоминает�
ся также под назв. Верховье (Верхние) Ма�
расы. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян, выполняли
лашманную повинность. Занимались земле�
делием, разведением скота, кирпичным, ро�
гожным, бондарным, столярным и колёсным
промыслами. В нач. 20 в. в К. функциониро�
вали 2 мечети, 2 медресе, кузница, 10 мелоч�
ных лавок. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1975 дес. До 1920 се�
ло входило в Старо�Альметевскую вол. Чи�
стопольского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Чистопольского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Билярском, с 10.2.1935 в Тель�
манском, с 16.7.1958 в Билярском, с 1.2.1963
в Октябрьском, с 10.12.1997 в Нурлатском
р�нах. Число жит.: в 1782 — 14 душ муж. по�
ла; в 1859 — 635, в 1897 — 1431, в 1908 —
1470, в 1920 — 1610, в 1926 — 1122, в 1938 —
1093, в 1949 — 1028, в 1958 — 1150, в 1970 —
1159, в 1979 — 943, в 1989 — 668 чел.
КИЧКЕ�ЕВО, деревня в Кайбицком р�не, на
р. Кубня, в 29 км к С.�З. от с. Б.Кайбицы. На
2002 — 92 жит. (русские). Полеводство, мя�
сомол. скот�во. Изв. с 1646. В дорев. источни�
ках упоминается также под назв. Алексеев
Починок. До реформы 1861 жители относи�
лись к категории помещичьих крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, торговлей, печным промыслом. В нач.
20 в. в К. функционировали церковь Св. Па�
раскевы, земская школа (открыта в 1888),
ветряная и вод. мельницы, 2 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1080,7 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Ульянковскую вол. Свияжского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Свияжского кан�
тона ТАССР. С 14.2.1927 в Ульянковском,
с 1.8.1927 в Кайбицком, с 19.2.1944 в Подбе�
резинском, с 14.5.1956 в Кайбицком, с 1.2.1963
в Буинском, с 4.3.1964 в Апастовском,
с 19.4.1991 в Кайбицком р�нах. Число жит.:
в 1782 — 126 душ муж. пола; в 1859 — 373,
в 1897 — 574, в 1908 — 685, в 1920 — 734,
в 1926 — 673, в 1938 — 460, в 1949 — 299,
в 1958 — 200, в 1970 — 154, в 1979 — 118,
в 1989 — 89 чел.

КИЧКЕ��ТАН, природный комплексный за�
казник в юго�зап. части Агрызского р�на.
Занимает участок долины р. Иж в её ниж.
течении восточнее с. Кичкетан, западнее с.Са�
лауши и южнее с. Крынды. Созд. в 1997.
Пл. 9800 га, в т.ч. лесопокрытая — 1676 га.

Пойма реки и первая надпойменная терраса
в устьевой части затоплены водами Нижне�
камского вдхр. Имеется множество озёр, в т.ч.
старичного типа. У подножий склонов — род�
ники, часто со значит. дебитом воды. Лесная
растительность представлена в осн. хвой�
но�широколиствеными лесами. Типичными
являются ельники�зеленомошники с редким
подлеском и разрежённым травянистым по�
кровом. Наиб. площади занимают ельники
сложные, образованные елью, дубом, берё�
зой, клёном, липой. На песчаных отложени�
ях в составе насаждений участвует сосна в
смеси с широколиственными и мягколист�
венными породами. Пониженные заболочен�
ные участки речных террас заняты ольхой
чёрной, берёзой пушистой, зарослями ивы.

На месте вырубленных в 1970�е гг. лесов об�
разовались луга — мятликово�разнотравные
на плакорах и щучково�разнотравные на по�
ниженных увлажнённых участках. Луговые
пространства сочетаются с одиночными де�
ревьями и их небольшими островками, созда�
вая живописную картину. На терр. заказни�
ка встречаются занесённые в Красную кни�
гу РТ виды растений: пальчатокоренник кро�
вавый, лилия�саранка, кубышка жёлтая. Раз�
нообразен животный мир. Здесь обитают
бобр речной, норка американская, ондатра,
лось, кабан. В пойме р. Иж на весеннем и
осеннем пролётах делают присадку утки, гу�
си, лебеди. Отмечено до 100 видов птиц, в т.ч.
виды, занесённые в Красную книгу РТ: выпь
большая, лебедь�шипун, лунь полевой, ор�
лан�белохвост, чеглок, перепел, журавль се�
рый, зуёк малый, кулик�сорока, улит боль�
шой, травник, хохотунья, сова болотная, сыч
воробьиный, щурка золотистая, кедровка. На
терр. заказника расположен памятник приро�
ды «Сложный бор» — участок хвойного леса,
образованный сосной, елью и пихтой. 

И.Ф.Томаева, М.А.Горшков.
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Кичке�Тан. Пойменные озёра.

Кичке�Тан. Вид на долину р.Иж.

М. К и т т а р ы. Анатомическое исследование
обыкновенной (Galeodes araneoides) и колючей
(Galeodes dorsalis) сольпуги. Титульный лист.

Казань. 1848.



КИЧКЕТА�Н (Кичкетаx), село в Агрызском
р�не, в 2 км от р. Варзинка, 70 км к Ю. от
г.Агрыз. На 2002 — 642 жит. (татары). Поле�
водство, мясомол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1722–23. До
1860�х гг. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, кузнечным, рогожным и ко�
лёсным промыслами. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть, медресе. В этот период
земельный надел сел. общины составлял 1809
дес. До 1920 село входило в Салаушскую вол.
Елабужского у. Вятской губ. С 1920 в соста�
ве Мензелинского, с 1921 — Елабужского,
с 1928 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Красноборском, с 28.10.1960 в
Агрызском, с 1.2.1963 в Елабужском,
с 4.3.1964 в Агрызском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 27 душ муж. пола; в 1859 — 404,
в 1877 — 684, в 1905 — 835, в 1920 — 1162,
в 1926 — 979, в 1938 — 1067, в 1949 — 643,
в 1958 — 574, в 1970 — 458, в 1989 — 759 чел. 

Лит.: М B р д а н о в Р.Ф., � а д и е в И.Г. }гер�
|е тvбBге тарихы. К., 2003.

КИЧУБА�ЕВ Мухит Ахрарович (16.8.1910,
д. Сызги Красноуфимского у. Пермской
губ. — 24.6.1979, г.Мензелинск), драм. актёр,
нар. артист ТАССР (1957). Сцен. деятель�
ность начал в 1935 в любительском коллек�
тиве в Башкирии, с 1936 в Мензелинском
колх.�совхозном т�ре. Не имея театр. образо�
вания, благодаря таланту и трудолюбию бы�
стро стал одним из вед. актёров т�ра. Сразу
проявил себя как яркий характерный актёр,
сыграв возрастные роли старика Усмана
(«В вороньем гнезде» Ш.Камала), Яруллу,
Гаяза («Славное время», «Искры» Т.Гизза�
та); был отмечен на Первом Всесоюз. фес�
тивале колх.�совхозных т�ров в Москве
(1939). Создал ряд значит. образов своих со�
временников: Рашит, Зариф, Мансур («Гуль�
зада», «За Родину!», «Близкий друг» Р.Иш�
мурата), Мурат («Райхан» Н.Исанбета),
Шайхенур («Неписаные законы» Ю.Амино�
ва), Шахнияз («Змея за пазухой» А.Мирзаи�
това), Губай («Памятник» А.Баяна), Ямали
(«Милые мои матушки» А.Каххара), Арчи
(«Честь» Г.Д.Мдивани) в исполнении К. от�
личались колоритностью внеш. рисунка, соч�
ностью красок, жизн. достоверностью. Остро�
той социальной характеристики были отме�
чены образы, созд. К. в спектаклях по татар.
и рус. классике: Бадри («Галиябану» М.Фай�
зи), Юнус («Хаджи эфенди женится» Ш.Ка�
мала), Прохор («Васса Железнова» М.Горь�
кого), Паратов, Дороднов («Бесприданни�
ца», «Поздняя любовь» А.Н.Островского).
К. убедительно использовал свои вокальные
способности, создавая муз. характеристику
образа в таких ролях, как купец Сулейман
(«Аршин мал алан» У.Гаджибекова), Вали
(«Башмачки» Х.Ибрагимова), Фатхи («Чай�
ка» А.Файзи), Закир («На берегу Волги»
Г.Насрыя). Будучи муз. одарённым, писал
песни, создавал музыку к спектаклям («Гуль�
зада», «Близкий друг» Р.Ишмурата, «Дорогие
минуты» Г.Насрыя и др.), выступал с кон�
цертными программами. 

Лит.: Народные артисты. К., 1980. 
Д.А.Гимранова.

КИЧУ�Й (КичC), река в Вост. Закамье, прав.
приток р. Шешма. Дл. 110 км, пл. басс.
1314 км2. Исток расположен на сев.�зап. скло�
не Бугульминско�Белебеевской возв., в 2 км
к Ю.�В. от с. Миннибаево Альметьевского
р�на; протекает по терр. Нижнекамского р�на;
устье — в 2 км к С.�В. от с. Ленино Ново�
шешминского р�на. Абс. выс. истока 275 м, ус�
тья — 54 м. Водосбор К. представляет собой
слабохолмистое возвышенное плато, изре�
занное долинами рек, оврагами и балками.
Наиб. густота овражной сети — в правобере�
жье бассейна. Лесистость водосбора 35%.
К. течёт по глубокой долине. От верховьев до
с. Нагорное Альметьевского р�на пойма вы�
ражена слабо или отсутствует; ниже пойма

двусторонняя, шир. от 0,2 до 1 км, покрыта лу�
говой растительностью. Русло умеренно из�
вилистое, шир. от 6 до 20 м. К. имеет 46 при�
токов. Наиб. крупные: Бутинка (10 км), Чу�
пайка (12 км), Батраска (15,3 км), Ямашка
(14 км), Тетвелька (17 км), Урганчинка
(18,7 км) — прав.; Чупаевка (13,7 км) — лев.
Густота речной сети 0,42 км/км2. Питание
смешанное, доля снегового составляет более
половины. Модуль подземного питания
0,1–5 л/с·км2. Гидрологический режим изуча�
ется на водомерном посту у с. Татар. Утяшки�
но Новошешминского р�на (с 1935). Ср. мно�
голетний слой год. стока в басс. 121 мм, слой
стока половодья 65 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в кон. марта — нач. апре�
ля. Замерзает К. в нач. ноября в верховьях и
в кон. ноября в ниж. течении. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 2,6 м3/с.
Вода умеренно жёсткая (3–6 мг�экв/л) весной
и очень жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой и ле�
том; по хим. составу гидрокарбонатно�хло�
ридно�кальциевая в верх. течении и гидрокар�
бонатно�сульфатно�кальциевая в низовьях.
Общая минерализация 200–400 мг/л весной
и 500–700 мг/л зимой и летом. В басс.
К. 4 пруда суммарным объёмом 1,8 млн. м3.
Вод. ресурсы используются для орошения.

О.Н.Урбанова.

КИЧУ�Й, село в Альметьевском р�не, на
р. Кичуй, в 30 км к З. от г.Альметьевск. На
2002 — 486 жит. (русские). Полеводство, мя�
сомол. скот�во. Ср. школа, дом культуры,
б�ка. Осн. в 1734–36 как Кичуевский фельд�
шанец на Ново�Закамской черте. Первыми
поселенцами были отставные солдаты, в 19 в.
вошедшие в разряд гос. крестьян. В кон.
1750�х гг. в К. были поселены крепостные
крестьяне, принадлежавшие купцу Г.И.Глазо�

ву и работавшие на Богословском медепла�
вильном з�де. Осн. занятиями населения бы�
ли земледелие, разведение скота, изготовле�
ние саней и ободьев для колёсных дуг.
В 1880�х гг. в К. действовали небольшие з�ды
по переработке с.�х. сырья: 1 кож., 1 виноку�
ренный и 2 селитряных. В нач. 20 в. в К. рас�
полагались вол. правление, почтово�теле�
графное отд�ние, земская станция; функцио�
нировали Покровская церковь (построена в
1882–92 на месте прежней дер., действовав�
шей с 1784; памятник архитектуры), земская
(открыта в 1863) и церковно�приходская
школы, приёмный покой, 3 вод. мельницы,
3 маслобойных з�да; базар по понедельни�
кам. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 3002 дес. До 1920 село явля�
лось центром Варваринской (с 1918 — Кичуй�
ская) вол. Бугульминского у. Самарской губ.
С 1920 в составе Бугульминского, с 1924 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Акташском, с 26.3.1959 в Альметьевском
р�нах. Число жит.: в 1859 — 841, в 1897 —
1446, в 1910 — 1713, в 1926 — 1524, в 1949 —
763, в 1958 — 713, в 1970 — 720, в 1979 — 547,
в 1989 — 346 чел.
КИЧУЧА�ТОВО (КичCчат), село в Альме�
тьевском р�не, на р. Кичуй, в 25 км к Ю.�З. от
г.Альметьевск. На 2002 — 859 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Неполная ср. шко�
ла, дом культуры, б�ка. Мечеть. Осн. в 1�й
четв. 18 в. До 1860�х гг. жители в сословном
отношении делились на тептярей и гос. кре�
стьян. Занимались земледелием, разведени�
ем скота. В нач. 20 в. в К. имелись 2 мечети,

мектеб, кузница, 2 вод. мельницы. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
2792 дес. До 1920 село входило в Варварин�
скую вол. Бугульминского у. Самарской губ.
С 1920 в составе Бугульминского, с 1924 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Альметьевском р�не. Число жит.: в 1746 —
36 душ муж. пола; в 1762 — 78, в 1795 — 270,
в 1834 — 478, в 1859 — 846, в 1889 — 1373,
в 1897 — 1454, в 1908 — 1650, в 1920 — 1734,
в 1926 — 1132, в 1938 — 1035, в 1949 — 952,
в 1958 — 868, в 1970 — 839, в 1979 — 697,
в 1989 — 349 чел. К. — родина учёного, религ.
и обществ. деятеля Р.Фахретдина (музей).
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Река Кичуй вблизи с. Ерыклы
Новошешминского р�на.

с.Кичучатово. Памятник павшим в 
Великой Отечественной войне.



КИШАНГЕ�Р, овражно�балочная система,
памятник природы РТ. Находится севернее
с. Б. Яки Зеленодольского р�на. Выделен в
1981. Пл. 69 га. Рукотворный лесолуговой
биоценоз по прав. склону долины р. Петьял�
ка. В 1970–76 Татар. лесной опытной станци�
ей совм. с Зеленодольским опытно�показа�
тельным лесхозом проводились мелиоратив�
ные работы по борьбе с вод. эрозией: посад�
ка леса на пл. 30 га методом террасирования
склонов, коренное улучшение лугов, построе�
ние гидротехн. сооружений для отвода вод.
потоков. Защитные лесные насаждения из
берёзы, лиственницы, сосны, дуба, тополя
и др. пород создавались по различным техно�
логиям — по напашным и нарезным террасам,

плужным полосам и бороздам. Науч. руко�
водство осуществлялось канд. с.�х. наук
Ч.С.Хасанкаевым. Ныне прекратился про�
цесс эрозии почв, восстановилась луговая
растительность. Здесь произрастают редкие
виды растений: букашник горный, бутень ду�
шистый, вереск обыкновенный и др. 

Н.А.Кузнецов.

КИШЕ�РТСКИЙ РАЙО�Н, в юго�вост. час�
ти Пермской области. Образован 27.2.1924.
Пл. 1400 км2. Центр — c. Усть�Кишерть (121
км к Ю.�В. от г.Пермь). Нас. 15918 чел., в т.ч.
477 татар (2002). Татары компактно прожи�
вают в д. Верх. Солянка (365 чел.), изв. с
1800. Во 2�й пол. 19 в. в деревне действовала
мечеть. В наст. вр. здесь функционирует та�
тар. школа.
КИШЕЧНОПОЛОСТНЫ�Е, с т р е к а ю �
щ и е (Coelenterata, Cnidaria), тип беспозво�
ночных животных. Древнейшие многокле�
точные организмы, появившиеся, очевидно,
в вендский период протерозоя. Гл. обр. мор�
ские формы, преим. колониальные. Изв. 8–10
тыс. видов. Размеры от неск. мм до 10–15 м,
напр. сифонофоры (Physalia), арктические
медузы (Cyanea capillata). Имеют 2 жизн.
формы (прикреплённый полип и свободно�

плавающая медуза), к�рые могут чередовать�
ся в течение жизн. цикла (метагенез), либо од�
на из форм утрачивается (гипогенез). Тело
отд. особи состоит из двух клеточных слоёв
(тканей): эпидермиса (эктодерма) и гастро�
дермиса (энтодерма); между ними залегает
бесструктурное студенистое вещество (ме�
зоглея). Для К. характерны лучистая симме�
трия тела и наличие стрекательных клеток,
образующих стрекательные капсулы (нема�
тоцисты). Рот окружён щупальцами, служа�
щими для захвата пищи и имеющими стрека�
тельные клетки, расположенные группами
(«батареями»). Пищеварительная полость
мешковидная или поделена на камеры, уда�
ление непереваренных остатков происходит
через рот. Нервная система диффузного ти�
па, находится в гастродермисе. Размноже�
ние половое и бесполое (почкование). Боль�
шинство К. — хищники, питаются планкто�
ном и более крупными вод. организмами.
Мн. вступают в различные формы симбиоза
с другими организмами (рыбами, раками�от�
шельниками, одноклеточными водоросля�
ми — зооксантеллами и др.). Мадрепоровые
кораллы кл. коралловых полипов образуют на
мелководье тропических морей густые по�
селения — рифы (береговые, барьерные, атол�
лы), создавая уникальные рифовые экосис�
темы. Во мн. странах высоко ценятся украше�
ния из красного, или благородного (Corallium
rubrum), и чёрного (Antipatharia) кораллов.
Яд стрекательных клеток нек�рых К. опасен
для человека и может вызвать тяжёлые, ино�
гда смертельные «ожоги» (в субтропических
и тропических водах — сифонофоры, кубоме�
дузы, в дальневост. морях — медуза «кресто�
вичок» и др.). К. являются индикаторами чи�
стоты воды. 

Из трёх классов К. в фауне Татарстана
встречается класс гидрозоев (Hydrozoa),
предст. к�рого являются 3 вида рода гидры из
отр. Hydrida. Они обитают в прибрежной зо�
не водоёмов с чистой водой, богатой подвод.
растительностью. 

Лит.: Н а у м о в Д.В. Гидроиды и гидромеду�
зы морских, солоноватоводных и пресноводных
бассейнов СССР. Л., 1960; Ж а д и н В.И.,
Г е р д С.В. Реки, озёра и водохранилища СССР.
М., 1961; Д о г е л ь В.А. Зоология беспозвоноч�
ных. М., 1981; Определитель пресноводных бес�
позвоночных России. СПб., 1994. Т. 1.

Р.М.Сабиров.

КИЯМА�Т (от араб. кийяма — воскресение
мёртвых), в представлении мусульман Суд�
ный день, день воскресения мёртвых и суда
над грешниками. Считается, что после смер�
ти человек встречается с ангелами Мунка�
ром и Накиром, к�рые выясняют, совершал ли
он в земной жизни предписанные исламом
праведные дела и грешил ли он. Окончатель�
но судьба каждого определится в день К.,
когда души всех умерших предстанут перед
Аллахом. Лишь праведники смогут пройти в
рай (джаннат) по мосту — «сират кCпере»,
к�рый «тоньше струны и острее сабли». Греш�
ники же окажутся в аду (джаханнам). Пред�
ставления о К. оказали большое влияние
на татар. религ. лит�ру (см. «Ахыр заман
китабы»).

КИЯ�МОВ (Кыямов) Габдулла Хайрутдино�
вич (р. 25.11.1931, д. Ст. Альметьево Октябрь�
ского р�на), инженер�экономист, ген. дирек�
тор Татар. пром.�торг. обувного объединения
«Спартак» (1980–96), засл. работник текс�
тильной и лёгкой пром�сти РСФСР (1989).
Окончил Всесоюз. заочный ин�т текстиль�
ной и лёгкой пром�сти (Москва, 1965).
В 1951–96 работал в объединении «Спар�
так»: мастер, начальник цеха, зав. обувным
произ�вом комб�та, зам., гл. инженер, дирек�
тор. Под рук. К. проведена техн. реконструк�
ция пр�тия. Внедрены новые технологии про�
из�ва обуви: литьевой метод крепления с при�
менением роботизированных агрегатов, ли�
тья подошвы из термоэластопластов и поли�
винилхлорида и др.; в объединении (впер�
вые в России) разработано и освоено про�
из�во меховых унтов. Награждён орденами
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»,
медалями; Почёт. грамотой През. ВС ТАССР.
КИЯ�МОВ (Кыямов) Давли Киямович
(р. 10.5.1923, с. Поповка, ныне Чердаклинско�
го р�на Ульяновской обл.), полный кавалер
ордена Славы (28.3.1944, 10.9.1944, 10.4.1945),
сержант. Работал в колхозе в родной дерев�
не. В Кр. Армии с февраля 1942. На фронтах
Вел. Отеч. войны с апреля 1942, ст. телефо�
нист роты связи 1257�го стрелк. полка (379�я
стрелк. дивизия 3�й ударной армии); ком.
отд�ния роты связи 901�го стрелк. полка
(245�я стрелк. дивизия 59�й армии). В соста�
ве войск Калининского, 2�го Прибалтийско�
го и 1�го Украинского фронтов принимал
участие в Великолукской (1942), Невель�
ской (1943), Мадонской (1944) и Нижнеси�
лезской (1945) наступательных операциях.
Отличился в боях в р�не д. Норкино (Пус�
тошкинский р�н Псковской обл.) 10–11 мар�
та 1944 (устранил 13 разрывов линии, обес�
печив устойчивую связь со штабом полка;
был ранен, но не покинул поле боя); при фор�
сировании р. Айвиексте в 10 км сев.�восточ�
нее нас. пункта Ляудона (Мадонский р�н
Латвийской ССР) в августе 1944 (устранил
10 разрывов на линии; будучи раненым, про�
должал обеспечивать связь ком. полка со
стрелк. подразделениями); при прорыве обо�
роны противника в р�не г.Краков (Польша)
14 февр. 1945 (под огнём противника устра�
нил св. 20 разрывов линий связи). В 1945
был демобилизован. Живёт в родном селе,
работал комбайнёром, бригадиром трактор�
ной бригады. Награждён орденами Отечест�
венной войны 1�й степени, «Знак Почёта»,
медалями. 

Лит.: Р о щ и н И.И. Солдатская слава. М.,
1988. Кн. 7; Кавалеры ордена Славы трёх степе�
ней: Краткий биогр. словарь. М., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КИЯРМЕ�ТЬ (КыярмBт), река в Предвол�
жье, прав. приток р. Сухая Улема (басс.
р. Свияга). Дл. 16,5 км, пл. басс. 59,2 км2. Про�
текает по Приволжской возв., в Камско�Усть�
инском р�не. Исток находится в лесном мас�
сиве, в 2,5 км к С.�З. от с. Варварино, устье —
в 1 км к Ю.�З. от д. Караталга. Абс. выс. исто�
ка 180 м, устья — 76 м. Лесистость водосбо�
ра 20%. К. имеет 5 притоков дл. от 1 до 4,8 км.
Густота речной сети 0,47 км/км2. Питание
смешанное, с преобладанием снегового. Мо�
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дуль подземного питания 0,11–0,5 л/с·км2.
Гидрологический режим характеризуется
высоким половодьем и очень низкой меже�
нью. Ср. многолетний слой год. стока в басс.
135 мм, слой стока половодья 120 мм. Весен�
нее половодье начинается обычно в 3�й де�
каде марта. Замерзает К. в нач. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды
в устье 0,03 м3/с. Вода умеренно жёсткая (3–6
мг�экв/л) весной и жёсткая (6–9 мг�экв/л)
зимой и летом. Общая минерализация
200–300 мг/л весной и 500–700 мг/л зимой
и летом.

КИЯ�СОВ Андрей Павлович (р. 24.2.1961,
г.Бугульма), гистолог, анатом, д. мед. наук
(1999), проф. (2001). По окончании в 1985 Ка�
зан. мед. ин�та (ныне Казан. мед. ун�т) рабо�
тал там же, с 1995 зав. центр. науч.�иссл. ла�
бораторией. В 1993–95 в науч. командиров�
ке в Бельгии. С 2000 на кафедре нормаль�
ной анатомии, её заведующий (с 2001). Тру�
ды по изучению регенерации скелетной мыш�
цы, пересинусоидальных звёздчатых клеток
(клетки Ито) печени, к�рые рассматривают�
ся как осн. клеточный источник развития
фиброза и цирроза печени. К. изучены меж�
клеточные взаимодействия в ходе онтогене�
за и репаративной регенерации печени. 

С о ч.: Иммуногистохимическое изучение фено�
типов клеток в органотипической культуре печени
эмбрионов крыс // Цитология. 2001. Т. 43, № 1;
Патогистологическая диагностика хронических ви�
русных гепатитов. К., 2001 (соавт.); Клетки Ито в
онтогенезе и регенерации печени // Цитология.
2002. Т. 44, № 4 (соавт.).

КИЯ�СОВСКИЙ РАЙО�Н, в юж. части Уд�
муртской Республики. Образован 4.11.1926.
Пл. 821 км2. Центр — с. Киясово. Нас. 11500
чел. (2005). Числ. татар: в 1989 — 671,
в 2003 — 607, в 2005 — 629 чел. Местами их
осн. расселения являются: дд. Тавзямал (313
чел.), Байсары (84) и Мушак (78). Наиб. ран�
нее по времени основания татар. селение —
д. Тавзямал (1834). С 1991 работает об�во та�
тар. культуры. В школе д. Мушак татар. язык
изучается как предмет, действует дет. творче�
ский коллектив «Чишма» (с 2004). В д.Бай�
сары функционирует самодеятельный фоль�
клорный коллектив «Каз канаты». С 2001 в
д. Тавзямал действует мечеть.

КИЯ�Т, село в Буинском р�не, на р. Киятка,
в 12 км к Ю.�В. от г.Буинск. На 2002 — 878
жит. (русские). Полеводство, мясомол.
скот�во; спиртз�д. Ср. школа, дом культуры,
б�ка. Изв. с 1614. В дорев. источниках упоми�
нается также под назв. Богоявленское. До

реформы 1861 жители относились к катего�
рии помещичьих крестьян. Занимались зем�
леделием, разведением скота. В нач. 20 в. в К.
функционировали Богоявленская церковь
(построена в 1801; памятник архитектуры,
возобновила работу в 1990�е гг.), земские
школа и больница (открыта в 1870), виноку�
ренный з�д; ярмарка (с 14 по 16 июня). В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 662,5 дес. До 1920 село входило в Бу�
рундуковскую вол. Буинского у. Симбирской
губ. С 1920 в составе Буинского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском р�не. Число
жит.: в 1795 — 409, в 1859 — 692, в 1897 — 693,
в 1913 — 674, в 1920 — 925, в 1926 — 857,
в 1938 — 888, в 1949 — 780, в 1958 — 664,
в 1970 — 1121, в 1979 — 966, в 1989 — 834 чел.
КИЯ�ТКА (Кыят), река в Предволжье, прав.
приток р. Свияга. Дл. 13,3 км, пл. басс.
64,7 км2. Протекает по Приволжской возв.,
в Буинском р�не. Исток в 3 км к С.�В. от
с. Яшевка, устье вблизи с. Кият. Абс. выс. ис�
тока 160 м, устья — 68 м. Лесистость водосбо�
ра 15%. К. имеет 4 притока дл. от 0,8 до 4,4 км.
Густота речной сети 0,42 км/км2. Питание
смешанное, со значит. преобладанием
снегового. Модуль подземного питания
1,1–3 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 109 мм, слой стока половодья
100 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта. Замерзает К. в 1�й декаде
ноября. Ср. многолетний меженный расход
воды в устье 0,02 м3/с. Вода умеренно жёст�
кая (3–6 мг�экв/л) весной и жёсткая
(6–9 мг�экв/л) зимой и летом. Общая мине�
рализация 200–300 мг/л весной и 500–700
мг/л зимой и летом.
КЛАБУКО�В Василий Яковлевич (6.1.1933,
д. Ст. Кузнерка Кизнерского р�на Удмуртской
АССР — 21.1.1990, г.Нижний Новгород), учё�
ный в области теории двигателей летатель�
ных аппаратов, д. техн. наук (1972), проф.
(1974). По окончании в 1956 Казан. авиац.
ин�та работал на оборонных пр�тиях гг. Зла�
тоуст, Пермь, Казань (1956–64). В 1964–73 на
преподавательской работе в Казан. авиац.
ин�те. В 1973–82 ректор Кировского поли�
техн. ин�та. С 1982 в Горьковском политехн.
ин�те, зав. кафедрой судовых энергоустано�
вок (1985–89). Труды по радиационному теп�
лообмену. К. разработал методы и средства
повышения эффективности эксплуатации
трансп. и стационарных энергетических ком�
плексов и их элементов. Редактор межвузов�
ского сб. науч. трудов «Проблемы повышения
эффективности энергетических установок»
(1975–89). 

С о ч.: Перенос энергии излучения высокотемпе�
ратурных рабочих тел // Тепломассоперенос в те�
лах и системах при различных граничных услови�
ях. Омск, 1972 (соавт.); Исследование переноса
энергии излучения гетерогенных продуктов сгора�
ния в объёме конечной цилиндрической геомет�
рии // Тр. 5�й Всесоюз. конф. по тепломассообме�
ну. Минск, 1976 (соавт.); Радиационная характери�
стика полидисперсных систем сферических час�
тиц. Г., 1976 (соавт.).

КЛАД (ист.), ценности, спрятанные, чаще
всего зарытые в землю, утраченные владель�

цем и позднее случайно обнаруженные.
На терр. Татарстана найдено мн. К., имеющих
большую ист. ценность. Самые ранние отно�
сятся к периодам бронз. и раннего жел. веков
(напр., Дербеденьский К. бронз. изделий в
Альметьевском р�не). Б.ч. К. булгар. перио�
да содержат в осн. ювелирные изделия и мо�
неты. Так, в Зап. Закамье найдены Бутаев�
ский клад, Мокрокурналинский (Кочнаев�
ский) и др. К. ювелирных изделий булгар.
мастеров. На терр. Татарстана выявлено
св. 20 К. серебр. дирхемов (2�я пол. 10 — нач.
11 вв.), на В. республики — Реньёвский (9 в.)
и Мелькенский (13 в.) К. серебр. сосудов
ср.�азиат. и иранского происхождения. К зо�
лотоордынскому времени относятся Джуке�
тауский клад, Карашамский клад и др., Кара�
тунский К. (Апастовский р�н), в к�ром най�
дено ок. 25 тыс. джучидских монет (нек�рые
исследователи считают его казной хана Ток�
тамыша). 

Лит.: Д а р к е в и ч В.П. Художественный ме�
талл Востока. М., 1976; Клады: состав, хроноло�
гия, интерпретация. СПб., 2002.

Е.П.Казаков.

КЛА�ДБИЩЕ, см. Зират.

КЛАДО�НИЯ (Cladonia), род лишайников
сем. кладониевых. Изв. ок. 300 видов, рас�
пространены по всему земному шару. На терр.
РТ встречаются К. альпийская (C. alpestris),
К. бесформенная (С. deformis), К. лесная
(C. arbuscula), К. изящная (С. amaurocraea),
К. шиловидная (C. subulata) и др. Растут пре�
им. на песчаных почвах, в сосновых лесах,
на гнилой древесине, пнях, реже — на кочках
болот. Род К. характеризуется разделением
слоевища на 2 части: первичное и вторич�
ное. Первичное состоит из чешуек разной
формы и величины (от 1 до 30 мм), покрыва�
ющих субстрат (почву, кору, древесину и др.).
Иногда лишайники образуют плотный по�
кров, или редеют по мере старения, или исче�
зают. Из первичного горизонтального слое�
вища вырастает вторичное вертикальное сло�
евище — подеции весьма разнообразной фор�
мы: простые палочковидные, разрежённо или
густо ветвящиеся и пр. Подеции в ниж. час�
ти постепенно отмирают, а наверху продол�
жают расти и достигают в отд. случаях выс.
20 см (обычно 5–10 см). Подеции несут на
концах красноватые или коричневатые пло�
довые тела — апотеции. К. чрезвычайно чув�
ствительна к чистоте воздуха и использует�
ся как биоиндикатор загрязнения атмосферы.
Является кормом для косули, лося. К. бес�
форменная содержит в большом кол�ве
(до 8 %) усниновую к�ту, служит сырьём для
изготовления антибиотиков. 10 видов, в т.ч.
К. уродливая (С. portentosa), К. пальчатая
(С. digitata), К. бокоплодная (C. pleurota),
занесены в Красную книгу РТ. 

Лит.: Жизнь растений. М., 1977. Т. 3.

КЛА�ССЕН Виктор Иванович (р. 21.1.1950,
с. Степановка Переволоцкого р�на Оренбург�
ской обл.), физик, д. техн. наук (1986). В 1973
окончил Моск. физ.�техн. ин�т. В 1976–87 в
НИИ радиофизики им. А.А.Расплетина НПО
«Вымпел» (Москва), начальник сектора
(с 1978), отдела (с 1986). С 1987 в АО радио�
компании «Вектор» (г.Чистополь), директор
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(с 1990), ген. директор (с 1992), одновр. зав.
кафедрой прикладной электродинамики Ка�
зан. техн. ун�та (с 1987). Труды по антен�
но�фидерным устройствам. Автор моногра�
фии «Теория и техника антенн» (М., 1985).
Решил осн. электродинамические проблемы
создания космических антенн 2�го поколения,
в т.ч. гибридных зеркальных. Пр. Лен. комсо�
мола (1982). 

С о ч.: Оценка некоторых типичных тригоно�
метрических сумм, встречающихся в радиофизи�
ке // Изв. вузов. Радиофизика. 1976. № 4 (соавт.);
Метод анализа статистических характеристик КНД
ФАР при случайных амплитудах, фазах и располо�
жении излучателей // Радиотехника и электрони�
ка. 1981. № 3 (соавт.); О направленных свойствах
раскрывающихся зеркальных антенн // Радиотех�
ника и электроника. 1982. № 8 (соавт.).

КЛАССИЦИ�ЗМ (от латин. сlassicus — об�
разцовый), худож.�стилевое направление в
иск�ве и архитектуре, основывавшееся на
культе идеального порядка и традициях клас�
сического иск�ва и архитектуры античнос�
ти. В России получил развитие во 2�й пол.
18 – 1�й трети 19 вв. 

Различают рус. К. ранний (1760–70�е гг.),
строгий (1770–90�е гг.), «александровский»
(ампир, 1�я треть 19 в.), поздний, или «нико�
лаевский» (2�я треть 19 в., в рамках эклектиз�
ма). В провинции столичные стилевые нор�
мы нередко нарушались. 

В архитектуре России К. стал первым ху�
дож.�стилевым направлением, осн. принци�
пы и приёмы к�рого были закреплены в зако�
нодательных док�тах и являлись обязатель�
ными для применения в застройке городов. 

Архитектура К. отличалась ясностью про�
странственных композиций, чёткостью пла�
нировки, строгостью симметрично�осевых
объёмно�планировочных решений и геомет�
ризмом объёмных форм, использованием ор�
дера, сдержанностью декор. убранства. 

Классицистическая среда была целостной.
При оформлении зданий не делалось разли�
чий по их социальному рангу: Сенат, бар�
ский дом, провиантский склад, беседку и т. д.
строили по одним правилам, придержива�
ясь одних и тех же форм. Внутр. пространст�
ва оформлялись по подобию внеш. форм.
В интерьерах использовались фасадные приё�
мы обрамления окон и дверей, равность раз�
меров и трактовки колонн, карнизов и др.
элементов. Белым цветом выделялись ор�
дерные элементы и детали, но, в отличие от
барокко, в оформлении плоскостей употреб�
лялись сдержанные цвета: серые, палевые,

охристые и т. д. Сюжетные и орнаментальные
живописные плафоны украшали интерьеры
дворцов, особняков, зальных помещений
нек�рых обществ. зданий. Место живописи в
интерьере зданий в К. чётко регламентирова�
но. Узорные тяги опоясывали поле плафо�
нов, выделяли грани распалубок в сводах.
Для имитации скульп. рельефов и архит. об�
ломов и деталей использовалась монохром�
ная «гризайль». Скульптуре отводились стро�
го определ. места в композиции здания: релье�
фы — в тимпанах фронтонов, на аттиках,
в нишах на фасаде; статуарная скульптура —
в венчаниях зданий, на парадных лестницах.
В городах начали устанавливать памятники
знаменитым людям. 

В процессе урбанизации страны перепла�
нировке на основе регулярных начал были
подвергнуты губ., уездные и заштатные горо�
да. Новые города строились по регулярным
планам. Все города при перепланировке или
новом стр�ве предписывалось застраивать
по проектам «образцовых» типов жилых и об�
ществ. зданий. На основе первых «образцо�
вых» проектов раннего К. в Петербурге в нач.
19 в. были разработаны альбомы («тетради»)
проектов различных типов зданий и сооруже�
ний в стиле К., направлявшиеся в губ. и гор.
правления для застройки городов и нас. пунк�
тов по регулярным планам. 

Гор. самоуправление, появившееся в пе�
риод К., обусловило стр�во новых типов об�
ществ. зданий: присутственные места, суды,
казначейства, дворянские и купеческие собра�
ния. Они возводились по «образцовым» про�
ектам в стиле строгого К., для к�рого были ха�
рактерны симметричность композиций, про�
стота планировочных решений, применение
ордерных структур в виде пилястр и почти
полное отсутствие декора. 

Особого расцвета К. достиг в таких типах
зданий, как т�ры, музеи, б�ки, ун�ты, храмы. 

В Казани и губернии К. отражал все изме�
нения, происходившие в архитектуре сто�
личных городов России. Для Казани был раз�
работан регулярный ген. план (1768, арх.
В.И.Кафтырев), по к�рому город перестра�
ивался на протяжении более 50 лет (см. Гра�
достроительство). В этот период в Казани
появились первые «образцовые» проекты
жилых домов в стиле К., разработанные арх.
А.В.Квасовым, являвшимся автором не ут�
верждённого первого регулярного плана Ка�
зани. Первые дома по этим «образцовым»
проектам были построены по берегам Була�

ка. Постройки раннего К. в Казани ещё не бы�
ли свободны от нек�рых черт барокко.
Их можно отнести как к позднему барокко с
чертами К., так и к К. с чертами послед�
него: Марджани мечеть, церковь Четырёх
Евангелистов, Адмиралтейской конторы
комплекс и др. 

Освободившись от элементов барокко,
К. стал строгим, лаконичным, с соблюдени�
ем ордерных правил. В стиле строгого К. по
проекту И.Е.Старова были построены ан�
самбль и собор Казанского Богородицкого
женского монастыря, Казанская первая муж�
ская гимназия. Выдающимся ансамблем в
стиле К. является Гостиный двор. «Алексан�
дровский» К. нашёл отражение в ансамбле
университетского городка. 

В Казанской губ. в стиле К. было построе�
но мн. дворянских усадеб, наиб. изв.: усадьбы
Мусиных�Пушкиных в с. Антоновка (кон.
18 – нач. 19 вв.) и Молоствовых в с. Курало�
во (1�я пол. 19 в.) Спасского у. 

В Казани первый памятник в стиле К. —
Г.Р.Державину был установлен в 1847 во дво�
ре университетского городка. Триумфаль�
ные арки были возведены на Ивановской пл.,
на въезде в город с Московского тракта. Дру�
гие въезды в город были оформлены в пери�
од К. воротами и заставами с использовани�
ем ордерных форм (см. Сибирская застава). 

Практика регламентации архитектуры рас�
пространялась и на культовые сооружения.
С нач. 19 в. действовали официально утверж�
дённые «образцовые» проекты храмов. Они
отличались строгим объёмом с ордерными
портиками и полусферическим куполом, не�
редко завершённым крестом на тонком шпи�
ле. Памятниками культового зодчества К.
являются Никольский собор в г.Чистополь,
Покрова Богородицы церковь и Никольская
церковь в г.Елабуга. Новым типом храма в
период К. стал круглый в плане объём, нова�
цией в храмостроении являлся храм в форме
пирамиды в сочетании с портиками и лю�
карнами (см. Памятник русским воинам, пав�
шим при взятии Казани). С кон. 18 в. в сти�
ле К. строились мечети и храмы других кон�
фессий. Изв. Первая Пороховая мечеть, Гале�
евская мечеть, Голубая мечеть, костёл, Казан�
ская городская больница и др. 

Вся центр. часть ст. Казани является памят�
ником градостр�ва периода К. До сер. 19 в.
большинство зданий здесь создавалось в
классицистическом стиле. С сер. 19 в. в рам�
ках эклектики продолжалось возведение
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Классицизм. Казан. первая мужская гимназия.
Архитекторы В.А.Смирнов, Я.М.Шелковников.

1811. Фотография нач. 20 в.

Классицизм. Главный корпус университета.
Казань. Архитектор П.Г.Пятницкий. 1822–25.

Фотография нач. 20 в.

Классицизм.  Казан. Богородицкий женский монас�
тырь. Храм Николы Тульского. Архитектор
Я.М.Шелковников. 1810–16. Фотография нач. 20 в.



зданий (преим. жилого назначения) в стиле
позднего К. Изв. мастерами К. в Казани и
губернии были архитекторы П.Г.Пятницкий,
М.П.Коринфский, А.К.Шмидт, Ф.И.Петонди. 

Лит.: Е г е р е в В.В. Классицизм в казанском
зодчестве. К., 1958; История русской архитекту�
ры. СПб., 1994. 

Х.Г.Надырова.

КЛА�УС Карл Карлович (11.1.1796, г.Дерпт,
ныне г.Тарту, Эстония — 24.3.1864, там же),
химик�неорганик, ботаник, рисовальщик,
д. философии (1839), чл.�корр. Мед.�хирур�
гической академии (С.�Петербург, 1850), Пе�
терб. (1861) и Берлинской (1863) АН.
В 1817–21 аптекарь в г.Саратов, в 1821–29 со�
держал аптеку в Казани. Совм. с профессора�
ми Казан. ун�та участвовал в экспедициях:
в 1828 с А.Я.Купфером по Уралу, в 1829 с
Э.А.Эверсманом по изучению флоры заволж.
степей. С 1831 работал и учился в Дерптском
ун�те (окончил в 1835), участвовал в экспе�
диции проф. Ф.Гёбеля по заволж. солончако�
вым степям (1834). С 1837 зав. хим. лабора�
торией Казан. ун�та, проф. (с 1843). С 1851
зав. кафедрой фармации Дерптского ун�та.
Один из основоположников химии платины
и сопровождающих её металлов. К. определил
состав нерастворимой части уральской пла�
тиновой руды, получаемой после её раство�
рения в царской водке. Разработал новые
приёмы разделения металлов платиновой
группы, аналитические реакции, методики
анализов, впервые получил и охарактеризо�
вал соединения солей родия и иридия с ам�
миаком. В 1844 в остатках платиновой руды
открыл элемент рутений, определил его атом�
ную массу, описал свойства. Указал на сход�
ство между триадами рутений–родий–палла�
дий и осмий–иридий–платина, к�рое впос�
ледствии получило объяснение на основе пе�
риод. закона Д.И.Менделеева. При иссл. пла�
тиновых металлов наблюдал явление соосаж�
дения, предложил новые методы их очистки.
За вклад в науку по изучению платиновых
металлов удостоен Демидовской пр. Петерб.
АН (1846). К. — один из основоположников
фитохимии. Его труд «Флоры местные При�
волжских стран» (СПб., 1852) содержит опи�
сание 1950 видов растений; имя К., как пер�
вооткрывателя, вошло в назв. 8 видов и раз�
новидностей растительного мира. Одним из
первых применил количественные методы в
сравнительной флористике (1851). Автор
воспоминаний об Э.А.Эверсмане, статей по
фармации и истории её становления. Напи�
сал портреты чл. своей семьи (масло), напе�
чатал в Париже (1833) серию рисунков (ви�
ды Казани, уральских з�дов и т. д.), собрал
коллекцию монет и медалей, к�рую впослед�
ствии приобрёл для музея Казан. ун�т. В свя�
зи со 125�летием открытия рутения на стене
ст. хим. лаборатории Казан. ун�та (ныне Хим.
ин�т им. А.М.Бутлерова) установлена мемор.
доска. 

С о ч.: Избранные труды по химии платиновых
металлов. М., 1954.

Лит.: К л ю ч е в и ч А.С. Карл Карлович Кла�
ус. К., 1972. 

В.Г.Абзалова.

КЛАЧИ� (Колачы), деревня в Арском р�не,
в басс. р. Красная, в 15 км к З. от пгт Арск.
На 2002 — 90 жит. (татары). Полеводство,

мол. скот�во. Нач. школа, клуб. Осн. не позд�
нее сер. 16 в.; до сер. 1930�х гг. в офиц. источ�
никах упоминается как Починок Ключи.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота. В нач. 20 в. в К.
функционировали мечеть, 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1122,3 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Мульминскую вол. Казанского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Арском р�не. Число
жит.: в 1782 — 126 душ муж. пола; в 1859 —
584, в 1897 — 811, в 1908 — 924, в 1920 — 828,
в 1926 — 805, в 1938 — 697, в 1949 — 468,
в 1958 — 482, в 1970 — 414, в 1979 — 232,
в 1989 — 116 чел.
КЛЕ�ВЕР (Trifolium), род одно� и многолет�
них трав сем. бобовых. Стебли восходящие
или прямые, реже распростёртые, листья
тройчатые (иногда с 5–9 листочками). Соцве�
тие головчатое, окраска венчика розовая,
красная, реже белая или жёлтая. Цветёт с
мая по сентябрь. Корневая система стерж�
невая, иногда сильно разветвлённая. На мел�

ких корешках
р а з в и в а ю т с я
клубеньки, со�
держащие клу�
беньковые бак�
терии, способ�
ные фиксиро�
вать атм. азот.
Боб кожистый с
1–2, реже с 3–9
с е м е н а м и ,
обычно окру�
жён остающим�
ся при плодах

венчиком. Изв. ок. 300 видов К., в Татарста�
не более 10: К. пашенный (T. arvense), К. гор�
ный (T. montanum), К. ползучий (T. repens),
К. гибридный (T. hibridum), К. средний
(T. medium), К. альпийский (T. alpestre) и др.
Его высевают под покров яровых зерновых и
без покрова в чистом виде или в смесях с
люцерной и злаковыми травами. В 1997–2003
чистые посевы занимали от 25 до 35 тыс. га.
Для возделывания пригодны слабокислые,
хорошо или среднеокультуренные суглини�
стые почвы. К. не переносит переувлажнён�
ных и кислых почв. Норма высева на корм со�
ставляет 12–14 кг/га, на семена — 4–6 кг/га,
сеют с междурядьями 30 см . Урожайность
(ц с 1 га): зелёной массы — 170–180, сена —
25–35, семян — от 1–1,5 (позднеспелые) до
2,5 (раннеспелые). 

В РТ допущены к посеву сорта К. лугово�
го: Казанский 1 (1939) — одноукосный,
ВИК�7 (1988), Орлик (2001), Трио (2001),
Ранний 2 (2002) — двуукосные раннеспелые.
В нар. медицине цветки и трава клевера лу�
гового используются в виде отвара и настоя
как отхаркивающее, потогонное, мочегонное
средство, наружно — при ожогах, нарывах, бо�
лях в суставах. Медонос.
КЛЕМЕНТЕ�ЙКИНО, село в Альметьевском
р�не, на р. Багряжка (прав. приток р. Шешма),
в 60 км к З. от г.Альметьевск. На 2002 — 487
жит. (чуваши). Полеводство, мол. скот�во.
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Осн. ок. 1730

переселенцами из д. Убеево. До 1860�х гг.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, пчел�вом. В нач. 20 в. в К. имелись
миссионерская школа (открыта в 1890), ба�
калейная и винная лавки, 2 вод. мельницы,
2 хлебозапасных магазина, кузница, 3 кру�
пообдирки. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1412,2 дес. До 1920 се�
ло входило в Ерсубайкинскую вол. Мензе�
линского у. Уфимской губ. С 1920 в составе
Мензелинского, с 1922 — Челнинского кан�
тонов ТАССР. С 10.8.1930 в Акташском,
с 19.2.1944 в Ямашинском, с 7.12.1956 в Ак�
ташском, с 26.3.1959 в Первомайском,
с 1.2.1963 в Альметьевском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 80, в 1795 — 87 душ муж. пола;
в 1870 — 406, в 1897 — 585, в 1900 — 688,
в 1913 — 805, в 1920 — 822, в 1926 — 714,
в 1938 — 681, в 1949 — 630, в 1958 — 711,
в 1970 — 723, в 1979 — 643, в 1989 — 462 чел.
КЛЁН (Acer), род листопадных деревьев или
кустарников сем. клёновых. Изв. ок. 150 ви�
дов, распространены преим. в умеренном
поясе Сев. полушария. В РТ 6 видов. К. Гин�
нала, или приречный (A. ginnala), разводит�
ся в кач�ве декор. растения в Зап. Предкамье;
К. татарский, или черноклён (A. tataricum), —
в Предволжье, изредка дичает; К. зеленоко�
рый (A. tegmentosum) и К. колосистый
(A. spicatum) интродуцированы в Раифском
лесничестве; К. ясенелистный, или амери�
канский (A. negundo), К. платановидный,
или остролистный (A. platanoides), растут в
смешанных и широколиственных лесах. Од�
но� и двудомные деревья выс. до 20 м и не�
большие кустарники выс. до 6 м. Корневая си�
стема с преобладанием поверхностных гори�
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Клён платановидный (остролистный).

Клевер луговой (красный).

К.К. Клаус.



зонтальных корней. Листья супротивные, че�
решчатые, простые или перистосложные.
Цветки мелкие, б. ч. желтовато�зелёные, обое�
полые или раздельнополые, в щитках или
кистях; распускаются преим. ранней весной,
до появления листьев или одновр. с ними.
Незрелыe плоды состоят из двух крылатых
плодиков, к�рые после созревания разделяют�
ся и опадают поодиночке. В каждом плоди�
ке (в его утолщённой части) содержится од�
но плоское округлое семя. Созревают в авгу�
сте — сентябре. К. размножается семенами и
вегетативно — порослью от пней. Теневы�
носливое и светолюбивое дерево. При увели�
чении влажности воздуха дерево «плачет»
(как правило, за неск. часов до дождя). Жи�
вёт К. 150–200 лет. Молодые листья К. пла�
тановидного используются в нар. медицине
как желчегонное, антисептическое, противо�
воспалительное средство. К. — ценная лесо�
образующая порода. Все виды — медоносы.
Семенами питаются дубоносы, клесты и др.
лесные птицы. Древесина нек�рых видов К.
используется в произ�ве мебели и муз.
инстр�тов, столярном деле, строительстве. 

Лит.: А л е к с е е в Ю.Е. Деревья и кустарни�
ки. М., 1997.

КЛЕПЦО�В Константин Захарович (1856 —
1921), вет. патолог, эпизоотолог, магистр вет.
наук (1903). В 1881 поступил в Казан. вет.
ин�т, был исключён за неблагонадёжность.
Закончил экстерном вет. отд�ние Мед.�хи�
рургической академии (С.�Петербург, 1881).
Народоволец. Был сослан на Валдай. С 1899
в Казан. вет. ин�те, вёл курсы мясоведения,
общей патологии, экстраординарный проф.
(1912). Труды по этиологии геморрагичес�
кой септицемии свиней, мелкого рог. скота, по
изучению туберкулёза с.�х. животных, по
проблемам иммунизации при энтеротроп�
ных инфекц. заболеваниях. 

С о ч.: Материалы к учению о геморрагической
септицемии // Уч. зап. Казан. вет. ин�та. 1899. Т. 16;
Об иммунизации через желудочно�кишечный
тракт // Уч. зап. Казан. вет. ин�та. 1915. Т. 32.

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993. С.155.

КЛЕСТЫ� (Loxia), род птиц сем. вьюрковых.
Изв. 3 вида, распространены гл. обр. в хвой�
ных лесах Сев. полушария. Дл. тела 10–20 см,
масса 45–60 г. Телосложение плотное. Ок�
раска оперения самцов красноватого или ма�
линового, самок и птенцов — зеленовато�се�
рого тонов. Клюв массивный, его верх. и ниж.
половинки перекрещены на конце, что позво�
ляет К. шелушить шишки хвойных деревьев.
Крылья длинные, хвост сравнительно корот�
кий, с выемкой, ноги сильные, короткие. На
терр. РТ обитают все 3 вида. К.�сосновик (L.
pytyopsittacus) — редкий залётный вид. Оби�
тает в хвойных насаждениях (в осн. осенью
и зимой), от урожая семян к�рых зависит
числ. вида. Отличается более массивным
клювом. К.�еловик (L. curvirostra) гнездится
в хвойных и смешанных лесах Предкамья.
Белокрылый К. (L. leucoptera) встречается на
терр. республики не каждый год, что, видимо,
связано с урожайностью семян хвойных по�
род деревьев в местах гнездования. От других
К. отличается двумя широкими белыми по�
лосами на крыльях. Все К. постоянно кочу�

ют. Гнёзда устраивают на деревьях. В уро�
жайные годы у К. бывает 2 кладки по 3–5
яиц зеленовато�голубого (иногда почти бело�
го) цвета с буроватыми пятнами. К. питают�
ся семенами хвойных пород, ягодами и насе�
комыми. При неурожае семян хвойных дере�
вьев совершают дальние кочёвки.
КЛЕТНЁВКА (КелBтле), река в Зап. Пред�
камье, лев. приток р. Казанка. Дл. 7 км, пл.
басс. 14,5 км2. Протекает по терр. Высоко�
горского р�на. Исток находится в 2,5 км к Ю.
от д. Клетни, устье — восточнее посёлка Би�
рюлинского зверосовхоза. Абс. выс. истока
100 м, устья — 57 м. Лесистость водосбора
20%. Питание смешанное, преим. снеговое.
Модуль подземного питания 0,1 л/с·км2. Ги�
дрологический режим характеризуется высо�
ким половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой стока половодья
120 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в 1�й декаде апреля. Замерзает К. в сер. но�
ября. В летнюю межень река часто пересыха�
ет. Вода умеренно жёсткая (3–6 мг�экв/л)
весной и очень жёсткая (12–20 мг�экв/л) зи�
мой и летом. Общая минерализация 100–200
мг/л весной и 700–1000 мг/л зимой и летом.
В верховьях реки построен пруд объёмом 0,2
млн. м3. Вод. ресурсы используются для оро�
шения.
КЛЕТНИ�, деревня в Высокогорском р�не,
на р. Клетнёвка, в 9 км к В. от ж.�д. ст. Высо�
кая Гора. На 2002 — 43 жит. (русские).
Скот�во. Осн. в период Казанского ханства,
с 1550�х гг. рус. селение. До реформы 1861
жители относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, портняжным промыслом.
В нач. 20 в. в К. функционировали земская
школа (открыта в 1887), 2 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1088 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Собакинскую вол. Казанского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Воскресенском,
с 1.8.1927 в Казанском сельском, с 10.2.1935
в Высокогорском, с 1.2.1963 в Пестречин�
ском, с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 93 души муж. пола;
в 1859 — 577, в 1897 — 548, в 1908 — 565,
в 1920 — 575, в 1926 — 617, в 1938 — 467,
в 1949 — 367, в 1958 — 318, в 1970 — 228,
в 1989 — 55 чел. 

Лит.: Очерки истории Высокогорского района
Республики Татарстан. К., 1999.

КЛЕЩИ� (Acarina), группа членистоногих
кл. паукообразных. Одна из древнейших
групп наземных беспозвоночных. Объеди�
няет 3 отряда: акариформные К. (Acarifop�
mes), паразитиформные К. (Parasitiformes)
и К.�сенокосцы (Opiliocarina). В мир. фауне
более 20 тыс. видов. Дл. от 0,05 до 1,5 мм,
у напитавшихся кровью — от 15 до 22 мм.
Цикл развития включает яйцо, шестиногую
личинку, за к�рой следуют восьминогие ним�
фальные (1–3) и взрослые формы. Наиб.
примитивными считают К.�сенокосцев, к�рые
сохранили сегментацию тела. Предст. этого
отряда — мелкие по размерам хищники, рас�
пространены в лесах тёплых климатических
широт, изучены слабо. У акариформных и

паразитиформных К. сегментация тела ут�
рачена; передний отдел включает голово�
грудь с 4 парами ног и ротовыми органами,
приспособленными к разному типу питания
(фито�, сапро� и гематофагии, хищничест�
ву), задний — брюшко, слитое с голово�
грудью. 

Отряд акариформных К. насчитывает бо�
лее 15 тыс. видов и включает 2 группы се�
мейств: водяные клещи (Hydracarina), пан�
цирные клещи (Oribatei); 4 надсемейства: гал�
ловые клещи (Tetrapodili), паутинные клещи
(Tetranychoidea), перьевые клещи (Anal�
gesodea), чесоточные клещи (Sarcoptoidea);
семейства: амбарные клещи (Acaridae), воло�
сяные клещи (Miobiidae), краснотелковые
клещи (Trombiculidae), железничные (Demo�
decidae), очинные (Syringophilidae) и др. К.

Отряд паразитиформных К. объединяет
2 надсемейства: иксодоидные (Ixodoidea) и
гамазоидные (Gamasoidea) К. Первое надсе�
мейство представлено более чем 800 видами
аргасовых и иксодовых клещей. Это кровосо�
сы, широко распространены по всем конти�
нентам, паразитируют на позвоночных жи�
вотных. Иксодовые К. относятся к числу важ�
нейших резервуаров и переносчиков возбу�
дителей природно�очаговых болезней жи�
вотных и человека вирусной, бактериальной
и протозойной природы. Гамазоидные К. на�
считывают более 5 тыс. видов, объединён�
ных в 20 семейств. Их образ жизни разнооб�
разен: от свободноживущих хищников и са�
профагов до временных экто� или постоян�
ных полостных паразитов рептилий, птиц,
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Представители основных групп клещей. 
Акариформные клещи: 

1 — панцирный (Eremobella sp.); 2 — водяной
(Copydognathus fabricii); 3 — паутинный (Tetra�
nychus urticae); 4 — галловый (Eriophyes vitis);
5 — краснотелковый (Trombicula autumnalis), 5 а —
его личинка; 6 — перьевый (Zachvatkinia sternae);
7 — волосяной (Listrophorus gibbus); 8 — чесоточ�
ный (Psoroptes sp.). 

Паразитиформные клещи: 
9 — иксодовый (Ixodes persulcatus), 9 а — его ли�

чинка; 10 — гамазовый (Hirstionyssus sp.).
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млекопитающих. Нек�рые кровососущие ви�
ды известны как переносчики возбудителей
трансмиссивных природно�очаговых инфек�
ций. К. — космополиты: встречаются в поч�
ве, воде, на растительности, в гнёздах и норах
животных; мн. виды — паразиты. По месту ло�
кализации на теле животных паразитичес�
кие виды К. подразделяют на накожные,
вкожные, подкожные, перьевые и полостные,
а по степени связи с хозяином — на времен�
ные и пост. Мн. виды К. являются вредителя�
ми продуктов растительного и животного
происхождения. 

На терр. Татарстана представлены мн. так�
сономические группы акариформных и пара�
зитиформных К. Наиб. изученными явля�
ются иксодовые, краснотелковые, перьевые,
гамазовые клещи — эктопаразиты птиц и мле�
копитающих, а также почвообитающие хищ�
ные и сапрофитные формы панцирных и га�
мазовых К. Доказано важное эпизоотичес�
кое и эпидемиологическое значение иксодо�
вых и нек�рых видов гамазовых К. в природ�
ных очагах клещевого энцефалита, клеще�
вого боррелиоза, туляремии, пироплазмоза,
нутталиоза на терр. республики. 

Лит.: Б о й к о В.А. Природные очаги клещево�
го энцефалита в лесостепной зоне Среднего По�
волжья: Автореф. дис. ... М., 1975; Б о й к о В.А.,
И в л и е в В.Г., А ю п о в А.С. Иксодовые клещи
в лесах Среднего Поволжья. К., 1982; Эктопара�
зиты птиц в Среднем Поволжье. Ч. 1. Клещи. К.,
1991; Паразитология и инвазионные болезни жи�
вотных. М., 2000; Природные очаги зооантропо�
нозов трансформированных ландшафтов Республи�
ки Татарстан во второй половине XX века. К., 2001.

В.А.Бойко.

КЛИБА�НОВ Григорий Михайлович
(р. 31.5.1928, г.Нижний Новгород), радио�
физик, конструктор, лауреат Лен. премии
(1978). После окончания Горьковского ун�та
(1951) работал на оборонном пр�тии Казани,
начальник лаборатории (1955–60), гл. ин�
женер ОКБ (1960–63). В 1963–84 зам. гл.
инженера, одновр. зам. ген. конструктора —
гл. конструктор Казан. науч.�иссл. электро�
физ. ин�та. В 1984–98 на Кишинёвском теле�
визионном з�де «Альфа»: зам. гл. инженера,
зам. техн. директора — гл. конструктор
(с 1992). В 1998–99 гл. инженер науч.�произ�
водств. коммерческой фирмы «Радиофар»
(Кишинёв). С 2000 менеджер проекта на Ка�
зан. электротехн. з�де. Участвовал в разра�
ботке гидроакустических приборов различ�
ного назначения. Под рук. К. созд. корабель�
ная аппаратура спец. системы вторичной ра�
диолокации (используется в Вооруж. силах
РФ). Имеет 2 авторских свидетельства на
изобретения. Лен. пр. присуждена за работу
в области радиотехники. Награждён орде�
ном «Знак Почёта», медалями.

КЛИКО�ВСКИЙ СКЛОН, бот. памятник
природы (1987). Находится на терр. Верх�
неуслонского р�на, южнее с. Набережные
Моркваши. Пл. 10 га. Остепнённый участок
склона долины ручья Кликовка с богатой
флорой: до 185 видов цветковых растений, из
к�рых 15% — редкие и исчезающие (живо�
кость высокая, василёк русский, башмачок
настоящий, остролодочник волосистый, аст�
рагал серпоплодный, полынь шелковистая,

лазурник трёхлопастный, ковыль перистый
и др. Имеет 100�летнюю историю изучения,
связанную с именами С.И.Коржинского,
П.Н.Крылова.
КЛИ�МАТ [от греч. kli Xma — наклон (солнеч�
ных лучей к земной поверхности)], средний
за многолетний период времени режим пого�
ды, характерный для данной терр. и обус�
ловленный её геогр. положением; одна из
осн. физ.�геогр. характеристик местности.
Определяется особенностями протекания в
данной области земного шара трёх важней�
ших климатообразующих процессов: тепло�
оборота, влагооборота и общей циркуляции
атмосферы. Количественные характеристи�
ки К. определяются ср. многолетними и пре�
дельными значениями метеорологических
величин и характером их изменения на про�
тяжении года. Режим погоды в отд. годы мо�
жет изменяться в значит. пределах, но ср.
атм. условия от одного многолетнего перио�
да к другому меняются незначительно (эти
изменения имеют обычно характер колеба�
ний), т. е. К. обладает определ. устойчивостью.
К. изучает климатология. 

Климат РТ умеренно континентальный,
с тёплым летом и умеренно�холодной зимой.
Формируется под действием солнечной ра�
диации, циркуляции атмосферы. На К. и осо�
бенно на микроклимат оказывают также вли�
яние рельеф местности, растительный по�
кров, гидрографическая сеть, а с сер. 20 в. —
и хоз. деятельность людей. Суммарная сол�
нечная радиация за год составляет ок. 3900
МДж/м2 и меняется по территории сравни�
тельно мало. Радиационный баланс за год
1350 МДж/м2, с ноября по март его значение
отрицательное. Продолжительность солнеч�
ного сияния за год составляет ок. 2000 ч и
меняется от 1880–1910 ч на С.�З. до 2050 ч на
С.�В. Татарстана. В холодный период года
терр. республики подвержена влиянию Ат�
лантики (Исландский минимум) и Сибири
(Азиат. максимум), что обусловливает по�
нижение темп�ры с З. на В. В тёплый пери�
од (апрель–октябрь) циркуляционные про�
цессы ослабевают и в формировании темпе�
ратурного режима возрастает роль радиаци�
онных факторов и местных условий. Ср.
темп�ра января ок. –14 °С, июля 19 °С. Абс.
минимум темп�ры воздуха –52 °С, абс. мак�
симум 40°С. В осенне�зимние месяцы и в це�
лом за год преобладают юж. и юго�зап. ветры,
летом увеличивается повторяемость сев. и
сев.�зап. ветров. Сильные ветры чаще наблю�
даются в зимний сезон. Продолжительность
тёплого периода (с темп�рой выше 0 °С) ко�

леблется по терр. в пределах 198–209 дней,
холодного — в пределах 156–167 дней. Год.
кол�во осадков 460–540 мм. Более увлажне�
ны Предволжье, Предкамье, Юго�Вост. Зака�
мье. 60–70% осадков выпадает в тёплый пе�
риод. Устойчивый снежный покров образует�
ся в кон. ноября, продолжительность залега�
ния снега 140–150 дней. Глуб. промерзания
почвы 74–114 см. 

Климатические условия больших городов
заметно отличаются от К. ближайших ок�
рестностей. Увеличение содержания загряз�
няющих веществ антропогенного происхож�
дения (дым, сажа, аэрозоли) в воздухе над
городом приводит к уменьшению прозрачно�
сти атмосферы и, как следствие, — к сниже�
нию притока солнечной радиации (при этом
потери могут достигать 20%). Загрязнение
возд. бассейна снижает эффективное излуче�
ние и ночное выхолаживание, а доп. поступ�
ление тепла за счёт сжигания топлива и ма�
лый расход тепла на испарение из�за особен�
ностей подстилающей поверхности (асфальт,
бетон и др.) приводят к повышению темп�ры
внутри города, к образованию т. н. «острова
тепла». Характерной особенностью К. горо�
дов является смог, т. е. гор. туман (обычно в
холодное время года), состоящий из взве�
шенных частиц и капель воды, — куполооб�
разная мутная пелена, удерживающаяся над
центром (см. Климат Казани). 

Лит.: С м о л я к о в П.Т. Климат Татарии. К.,
1947; Климат Татарской АССР. К., 1983; Климат и
загрязнение атмосферы в Татарстане. К., 1995.

Э.П.Наумов, Ю.П.Переведенцев.

КЛИ�МАТ КАЗА�НИ. Метеонаблюдения в
городе ведутся с перерывами с 1733, без пе�
рерывов — с 1828. Характерная черта К. К. —
наличие «очагов тепла» над центром и «оча�
гов холода» в пониженных частях города:
в долине р. Казанка, на первой надпойменной
террасе р. Волга и вблизи озёр Кабан. Пере�
пады темп�р между ними в ранние утренние
часы при ясной тихой погоде могут достигать
5°С. Ср.�год. темп�ра воздуха 3,1 °С (абс. мак�
симум 38 °С, абс. минимум –47 °С); ср.�месяч�
ная макс. темп�ра 19,1 °С (июль), миним.
темп�ра –13,5 °С (январь). Под влиянием
процессов глобального потепления и расши�
рения терр. города ср.�год. темп�ры за пери�
од 1887–1992 выросли на 1,27 °С. В указан�
ном приросте ср.�год. темп�ры на долю «го�
родской» составляющей приходится 0,74 °С
(58%), на долю естеств. и глобальных ант�
ропогенных факторов — 0,53 °С (42%). Про�
должительность тёплого периода — 209, хо�
лодного — 156 дней. Ср. кол�во осадков за год
508 мм (миним. 305 мм в 1920, макс. 829 мм
в 1978), за тёплый период года 373 мм. Ср. да�
та появления снежного покрова — 27 октяб�
ря, схода — 13 апреля. Сухих дней — 23 (от�
носительная влажность воздуха менее 30%),
влажных — 116 (влажность более 80%). От�
носительная влажность воздуха в нач. весны
в ясные дни в «очагах тепла» может быть на
25–30% ниже, чем в «очагах холода». Ср.�год.
скорость ветра 3,9 м/с (макс. в порывах до
40 м/с). Ср.�год. темп�ра поверхности поч�
вы 4 °С, ср.�месячная макс. темп�ра 23°С (абс.
максимум 60 °С, 1972), миним. темп�ра –14 °С
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(абс. минимум –46 °С, 1979); ср. глуб. промер�
зания 111 см (38–154 см). 

Лит.: Климат Казани. Л., 1990. 
М.А.Верещагин, Э.П.Наумов.

КЛИМАТИ�ЧЕСКИЕ СЕЗО�НЫ, периоды
года продолжительностью в неск. месяцев,
выделяемые по климатическим признакам
(обычно по условиям термического режима
и режима увлажнения). Для различных ши�
рот и районов К. с. и их продолжительность
различны. Терр. РТ находится в поясе уме�
ренных широт, где выделяют 4 К. с.: весну,
лето, осень, зиму, иногда — предвесенье и
предзимье. В разные годы один и тот же К. с.
начинается и заканчивается в разные сроки.
Начало и конец К.с. определяются обычно по
датам устойчивого перехода ср.�суточных
темп�р воздуха через определ. пределы, а так�
же по другим значимым проявлениям клима�
тического режима, напр. по датам начала
осенних и конца весенних заморозков, уста�
новления и схода снежного покрова. Для
нек�рых целей ограничиваются выделением
тёплого и холодного К. с., напр. в агрокли�
матологии — периода активной вегетации
с.�х. культур с устойчивой темп�рой воздуха
выше 10 °С (см. Агроклиматические зоны). 

М.А.Верещагин.

КЛИМАТОЛО�ГИЯ (от климат и ...логия),
наука, изучающая климаты земного шара,
закономерности их формирования и типы,
геогр. распределение и изменения во време�
ни. Будучи тесно связанной с метеорологи�
ей — геофиз. наукой об атмосфере, К. в то
же время является геогр. наукой (разделом
физ. географии), поскольку климат — один из
компонентов геогр. среды. Разделы К. — об�
щая К., климатография, палеоклиматология,
теория климата, аэроклиматология (климат
свободной атмосферы). Прикладные отрас�
ли К. — биоклиматология, агроклиматоло�
гия, мед. К. и др. 

Нач. представления о климате и его зако�
номерностях сложились в Др. Греции (Гип�
парх). В 17–18 вв. появились первые описа�
ния климатов на базе инструментальных ме�
теорологических наблюдений. В России пла�
номерные климатологические иссл. стали
проводиться в Гл. физ. обсерватории, откры�
той в 1849 по Указу имп. Николая I (иници�
атор создания и первый директор — А.Я.Куп�
фер). 

Вопросам климата большое внимание уде�
ляли предст. Казанской метеорологической
научной школы. Первым науч. трудом по К.
явилась статья директора Метеорологической
обсерватории Казан. ун�та Ф.К.Броннера
«Следствия из метеорологических наблюде�
ний в Казани 1814 года», опубл. в газ. «Казан�
ские известия» (1815, № 35–36). В ней при�
ведены и проанализированы средние и экс�
тремальные значения различных метеороло�
гических величин, дано сравнение с климати�
ческими условиями нек�рых европ. городов.
В 1825 была опубл. статья участника антарк�
тической экспедиции (1819–21) И.М.Симо�
нова «О разности температуры в Южном и
Северном полушариях», к�рая, вероятно, бы�
ла первой в России статьёй на подобную те�
му. В 1829 в ж. «Казанский вестник» была

опубл. статья А.Я.Купфера «О средней тем�
пературе воздуха и почвы в некоторых мес�
тах Восточной России» с примечаниями
Н.И.Лобачевского. Большую роль в развитии
метеорологических наблюдений и их обобще�
ний сыграл Э.А.Кнорр. Он, в частности, отме�
чал, что климат Москвы не столь суров, как
климат Казани, и указывал, что исследование
погоды и климата принесёт человечеству
большую пользу. В 19 – 1�й пол. 20 вв. в раз�
витие иссл. климата внесли вклад А.С.Саве�
льев, И.Н.Смирнов, И.А.Картиковский,
П.Д.Кушников, О.А.Дроздов, П.Т.Смоляков
и др. Во 2�й пол. 20 в. велись всесторонние
иссл. климата Ср. Поволжья (Н.В.Колобов,
Е.Д.Федотова), Татарстана (Р.И.Гумерова,
Р.Ш.Иманаева, В.М.Степанова, А.И.Мишка�
рёв и др.), Казани. Изучены климатологиче�
ские особенности энергетических и циркуля�
ционных процессов во внетропических ши�
ротах Сев. полушария (Н.В.Колобов,
Ю.П.Переведенцев, Р.Р.Хайруллин, Э.П.Нау�
мов, В.Д.Тудрий, В.В.Гурьянов). В 1990�х гг.
коллективом авторов (Ю.П.Переведенцев,
М.А.Верещагин, Э.П.Наумов, К.М.Шанта�
линский) получены новые результаты по изу�
чению глобальных и региональных измене�
ний климата за последние 150 лет под влия�
нием различных гелиогеофиз. факторов.
Выявлены пространственно�временные за�
кономерности в режиме осн. параметров кли�
мата в тропосфере Сев. полушария и в целом
Земли. 

Лит.: Климатология. Л., 1989; Современные гло�
бальные и региональные изменения окружающей
среды и климата. К., 1999; П е р е в е д е н �
ц е в Ю.П. Метеорология в Казанском универси�
тете: становление, развитие, основные достижения.
К., 2001.

Э.П.Наумов, Ю.П.Переведенцев.

КЛИМЕНКО�В Александр Иванович
(19.10.1923, д. Савёлово, ныне Весьегонско�
го р�на Калининской обл. — 29.7.1992, Ка�
зань), журналист, засл. работник культуры
РСФСР (1967). Окончил Ленингр. парт.
школу (1948), Высш. парт. школу при ЦК
КПСС (Москва, 1957). Участник Вел. Отеч.
войны. В 1944–46 редактор районного ра�
диовещания (Калининская обл.), в 1948–50
лит. сотр., соб. корр. обл. газ. «Калининская
правда», в 1951–54 редактор Калининской
обл. комсомольской газ. «Смена». В 1957–67
соб. корр. газ. «Известия» (Москва) по Татар�
ской и Марийской АССР. В 1967–74 гл. ре�
дактор газ. «Советская Татария». Награждён
орденами Отечественной войны 1�й и 2�й
степеней, Трудового Красного Знамени, ме�
далями. 

Ш.Н.Мулаянов.

КЛИМЕНКО�В Владимир Александрович
(р. 12.11.1945, с. Кесьма Калининской обл.),
инженер�программист, лауреат Гос. премии
СССР (1983). Окончил Казан. авиац. ин�т
(1973), Казан. ун�т (1982). В 1963–66 работал
на з�де «Электроприбор». В 1973–76 в Ин�те
по внедрению вычислительной техники в
нар. х�во. В 1976–89 инженер, начальник КБ,
отдела Казан. з�да пишущих устройств. Гос.
пр. присуждена за создание автоматизиро�
ванной системы управления. Имеет автор�
ское свидетельство на изобретение.

КЛИ�МОВ Алексей Филиппович (4.2.1878,
Нижегородская губ. — 11.6.1940, Москва),
вет. анатом, д. вет. наук (1920), засл. деятель
науки РСФСР (1940). По окончании в 1909
Казан. вет. ин�та был оставлен на кафедре
анатомии. С 1916 в Новочеркасском, с 1921
в Моск. вет. ин�тах; в 1939–40 в Моск. во�
ен.�вет. академии. Труды по строению и эво�
люции органов домашних животных. К. по�
казал связь строения органов с их функция�
ми и биол. особенностями организма. Автор
(совм. с А.И.Акаевским) учебника «Анатомия
домашних животных» (т. 1–3, М., 1937–38;
7 изд., 2003), удостоенного Гос. пр. СССР
(1952). 

С о ч.: Анатомия и физиология сельскохозяйст�
венных животных. М., 1946.

Лит.: Г л а г о л е в П.А. Профессор Алексей
Филиппович Климов // Советская зоотехния. 1940.
№ 8–9; Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

КЛИ�МОВ Евгений Александрович
(р. 11.6.1930, г.Вятские Поляны Кировской
обл.), психолог, д. пед. наук (1968), акад. АПН
СССР (1985; чл.�корр. с 1974). Ученик
В.С.Мерлина. По окончании в 1953 Казан.
ун�та работал там же. С 1959 науч. руководи�
тель Казан. филиала лаборатории проф. пе�
дагогики Центр. уч.�методического кабинета
профтехуч�щ. С 1968 зав. отделом психоло�
гии труда Всесоюз. НИИ профтехобразова�
ния Госпрофобра СССР (Ленинград), проф.
(1970). С 1976 на кафедре психологии Ле�
нингр. пед. ин�та. В 1983–2003 зав. кафед�
рой психологии труда и инж. психологии
Моск. ун�та, декан ф�та психологии
(1986–2000). Труды по трудотерапии нервно�
больных, взаимозависимости проф. деятель�
ности и индивидуальных особенностей че�
ловека, психол. основам профориентации,
зависимости образа мира и самосознания от
проф. деятельности. Президент Рос. психол.
об�ва (с 1994). 

С о ч.: Путь в профессию. Л., 1974; Психолого�
педагогические проблемы профессиональной кон�
сультации. М., 1983; Как выбирать профессию:
Книга для учащихся. М., 1984; Образ мира в разно�
типных профессиях. М., 1995; Введение в психоло�
гию труда. М., 1998.

Лит.: Евгению Александровичу Климову — 70
лет // Психологический журн. 2000. Т. 21, № 4.

КЛИ�МОВ Иван Митрофанович (19.12.1907,
д. Иловня Климовичского у. Могилёвской
губ. — 28.3.1999, г.Воронеж), историк, д. ист.
наук (1962), проф. (1963). Окончил Моск.
ин�т истории, философии и лит�ры (1939).
После окончания Смоленской совпартшко�
лы (1928) на парт. работе в с. Липец Вязем�
ского у., в Новодугинском райкоме ВКП(б)
Смоленской обл. В 1930–31 зав. сектором,
секр. През. Смоленского обл. профсоюз. со�
вета. С 1933 в Красноярском крае: зам. на�
чальника политотдела Тойнинского, с 1935
начальник Хиточинского мясосовхозов.
В 1935–41 преподавал в Смоленском с.�х.
ин�те и электротехникуме связи. В июне 1941
был назначен директором электротехникума
связи, в июле руководил его эвакуацией в
Казань; в 1941–43 зам. директора. В 1943–63
в Казан. ун�те (с перерывом: в 1944–48 пре�
подавал в Винницком пед. ин�те, в 1954–55 —
в Карловском ун�те, Чехословакия).
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В 1963–91 проф., в 1966–88 зав. кафедрой
истории сов. об�ва Воронежского ун�та. Тру�
ды по истории Татарской АССР, татар. парт.
орг�ции, Вел. Отеч. войны, рабочего класса
Центр. Черноземья. Награждён медалями. 

С о ч.: Образование и развитие Татарской АССР
(1920–1926 гг.). К., 1960; Татарская партийная ор�
ганизация в восстановительный период (1921–1925
гг.). К., 1961 (соавт.); Фальсификация истории Ве�
ликой Отечественной войны Советского Союза
1941–1945 гг. буржуазной историографией. Воро�
неж, 1975; Из истории формирования рабочего
класса Центрального Черноземья. Воронеж, 1977.

Лит.: Л а п п о Д. Солдат идеологического
фронта // Воронежский ун�т. 1978. 15 марта; Про�
фессора исторического факультета Казанского уни�
верситета (1939–1999): Биобиблиогр. словарь. К.,
1999; Памяти профессора И.М.Климова // Ист.
зап. 2000. Вып. 5.

Р.В.Шайдуллин.

КЛИМОВИ�ЦКИЙ Евгений Наумович
(р. 10.1.1947, Казань), химик�органик, д. хим.
наук (1989), проф. (2002), засл. химик РТ
(2003). Окончил Казан. ун�т (1970), работа�
ет в Хим. ин�те им. А.М.Бутлерова, зав. отде�
лом стереохимии и катализа (с 1991). Труды
по стереохимии органических соединений.
К. синтезировал и исследовал пространст�
венное строение семи� и восьмичленных ге�
тероциклов с планарным фрагментом (фор�
мы «кресла», «ванна», «твист»). Сформули�
ровал принципы конформационного анали�
за равновесных систем с участием некресло�
видных партнёров, разработал новый под�
ход в иссл. реакционной способности кон�
формеров. Предложил синт. деэмульгаторы
для обезвоживания и обессоливания водо�
нефт. эмульсий. Имеет 8 патентов на изобре�
тения. Внештатный корр. газет «Комсомо�
лец Татарии» (1965–79), «Вечерняя Казань»
(1979–97). 

С о ч.: Кинетика реакций конформеров. 1. Новый
подход // Журн. общей химии. 1996. Т. 566, № 3 (со�
авт.); Влияние среды на равновесие стереоизомер�
ных шести� и семичленных циклических кресловид�
ных ацеталей. Роль неспецифических и специфи�
ческих взаимодействий // Журн. органической хи�
мии. 2002. Т. 38, вып. 12 (соавт.); Molecular struc�
ture of 2�tert�butyl�2�oxo�1,3,2�dioxaphosphepine and
its benzo derivative // J. of Molecular Structure. 2004.
V.693 (cоавт.).

КЛИ�НИКИ КАЗА�НСКОГО МЕДИ�
ЦИ�НСКОГО УНИВЕРСИТЕ�ТА. Осн. в
нач. 19 в. при Казан. ун�те. С 1930 в составе
Казан. мед. ин�та, с 1953 в ведомстве Мин�ва
здравоохранения ТАССР, с 1994 в составе
муниципального учреждения «Клиники ме�
дицинского университета», с 2005 уч. база
Казан. мед. ун�та. 

Одними из первых в 1815 были открыты
терапевтическая, акушерская, хирургичес�
кая клиники, в 1840 «Старая клиника» (на её
базе возникла Респ. клиническая больница),
в 1872 — кожно�венерологическая, в 1874 —
офтальмологическая, в 1887 — неврологиче�
ская, в 1890 — дет. клиники. В 1900 вступил
в строй клинический комплекс, состоявший
из четырёх больничных корпусов и церкви
Св. Варсонофия (см. Новые университет�
ские клиники), к�рый стал центром клиниче�
ской медицины и развития мед. науч. школы
в Волжско�Уральском регионе. В клиниках
работали Е.В.Адамюк, А.В.Вишневский,
В.И.Разумовский, А.Г.Ге, Н.К.Горяев, С.С.Зим�

ницкий, Л.О.Даркшевич, В.С.Груздев, Н.А.Ви�
ноградов и др. 

Хирургическую клинику (на 45 коек) воз�
главлял В.И.Разумовский, всемирную изве�
стность ей принёс А.В.Вишневский, рабо�
тавший в ней в 1914–34 (см. Анестезия по
Вишневскому, Вишневского мазь). Акушер�
ско�гинекологической клиникой более 30 лет
руководил В.С.Груздев. Кожно�венерологи�
ческой клиникой (построена на средства фа�
бриканта И.И.Алафузова) заведовал А.Г.Ге
(в наст. вр. носит его имя) (см. Дермато�
логия). 

Первая в Казани дет. клиника (на 30 коек)
была созд. благодаря усилиям князя П.М.Ар�
гутинского�Долгорукого; она имела рентге�
нологический кабинет, клиническую, био�
хим. и бактериологическую лаборатории.
Позднее клинику возглавил В.К.Меньшиков.

В 1912 впервые в России по образцу европ.
клиник он открыл отд�ние для грудных детей.
Одним из важнейших направлений науч. дея�
тельности казан. педиатров являлась про�
блема дет. питания. В.К.Меньшиковым раз�
рабатывались методы леч. питания для детей;
его работы послужили толчком для созда�
ния кисломол. смесей для дет. питания. 

Клинические базы Казан. мед. ун�та име�
ют более 4 тыс. ед. коечного фонда (2005).
Клинические кафедры размещены также на
базе 46 гор. и респ. леч. учреждений, в т.ч.
Респ. клинической и Дет. респ. клинической
больниц, гор. клинических больниц № 18,
№ 6, больницы скорой мед. помощи. База
ун�та в Респ. клинической больнице состав�
ляет более 1 тыс. коек. Здесь работают 14 ка�
федр и курсов, сотр. к�рых ежегодно прово�
дят более 9 тыс. операций, ок. 120 тыс. кон�
сультаций и консультативных выездов в рай�

оны РТ. Для врачей Татарстана организуют�
ся науч.�практические конференции. 

В клиниках и на клинических кафедрах
при леч. учреждениях Казан. мед. ун�та рабо�
тают более 45 профессоров, 70 доцентов, 100
ассистентов; 40 засл. врачей РТ, 7 засл. вра�
чей РФ, 16 засл. деятелей науки РТ, 28 отлич�
ников здравоохранения, 6 лауреатов Гос. пре�
мий в области науки и техники РТ; 89% вра�
чей имеют высш. квалификационную катего�
рию. 

Лит.: Казанский государственный медицинский
университет (1814–2004). К., 2004.

Э.З.Якупов.

КЛИ�НИКИ КАЗА�НСКОЙ МЕДИЦИ�Н�
СКОЙ АКАДЕ�МИИ (Республиканская
клиническая больница № 3). Осн. в 1920.
Первыми руководителями клиник были
Р.А.Лурия, В.П.Первушин, А.И.Тимофеев,
Е.М.Лепский. Назв. менялись: клиники Казан.
клинического ин�та (с 1920), клиники
ГИДУВа (с 1925), Респ. мед. клиническое
объединение (с 1993), Респ. клиническая
больница № 3 (с 2004 — уч. база академии). 

Клиники располагаются в отд. зданиях,
состоят из 10 отд�ний (терапевтическое, не�
врологическое, педиатрическое, гинекологи�
ческое, родильное, анестезиологии и реани�
мации, лучевой диагностики, патолого�ана�
том., клинической лаб. диагностики, физио�
терапевтическое). 

Терапевтическая клиника (на 90 коек) рас�
полагалась в здании б. лазарета Кр. Креста;
при ней была оборудована клиническая ла�
боратория, к�рая обслуживала клиники ин�та.
Здесь работали С.И.Зотов, Л.С.Бородин,
М.Р.Борок, Р.И.Лепская, М.И.Мастбаум,
А.И.Миркин и др. изв. врачи. С 1923 клини�
ка размещалась в здании б. Крест. поземель�
ного банка. Курс лекций в разные годы чита�
ли профессора А.Ф.Самойлов, С.С.Зимницкий,
Р.А.Лурия, Н.К.Горяев, Л.М.Рахлин, Л.А.Щер�
батенко, И.П.Арлеевский, Р.Г.Сайфутдинов.
Разрабатывались общие вопросы внутр. па�
тологии, лечения болезней сердца, наруше�
ний обмена веществ, заболеваний почек и
печени. Приобретение большой модели
струнного гальванометра Эдельмана позво�
лило оборудовать лабораторию клиничес�
кой электрофизиологии, к�рая стала базой
науч. эксперим. работы сотр. (см. Казанская
медицинская научная школа). Начиная с
1950�х гг. клинику возглавляли учёные�кар�
диологи Л.М.Рахлин, Л.А.Лушникова,
И.П.Арлеевский. В наст. вр. она специализи�
руется по вопросам диагностики и лечения
заболеваний сердца, проблемам ревматоло�
гии. В практику лечения введены методы
электроимпульсной терапии при мерцатель�
ной аритмии, чреспищеводная электрости�
муляция с целью диагностики и лечения, для
пациентов с острыми коронарными заболева�
ниями организована палата интенсивной те�
рапии (с 1972). Клиника осуществляет пла�
новую госпитализацию больных терапевти�
ческого профиля, оказывает круглосуточную
неотложную кардиологическую помощь;
в ней ежегодно проходят лечение более 2 тыс.
больных. 

Клиника нервных болезней (неврологи�
ческое отд�ние с тремя палатами на 20 коек)
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была открыта одной из первых (1920). Её ис�
тория связана с именами профессоров
В.П.Первушина, А.В.Фаворского, И.И.Русец�
кого, А.Н.Смирнова, И.Н.Дьяконовой, В.П.Ве�
селовского, Г.А.Иваничева. В 1960�е гг. кли�
ника расширилась до 48 коек. В мед. практи�
ке применялись гальванометрия, хронакси�
метрия, кимография; изучались патология
двигательной системы, рефлекторная нерв�
ная деятельность, проблемы инфекции нерв�
ной системы; проводились иссл. в области
патологии позвоночника (неврологические

проявления при остеохондрозе позвоночни�
ка, родовые повреждения позвоночника у де�
тей). Для врачей был организован курс вер�
теброневрологии (1980); применялись мето�
ды иглорефлексотерапии (И.И.Русецкий,
А.Б.Терегулов, Д.М.Табеева). В 1970�х гг. бы�
ли объединены стационар и поликлиничес�
кое отд�ние. Здесь применяются совр. мето�
ды диагностики, разрабатываются вопросы
патогенеза и тактики лечения распростра�
нённого миофасциального болевого синдро�
ма, внедрено сочетание мануальной и ре�
флексотерапии. Клиникой оказывается леч.
помощь больным РТ и регионов Поволжья;
здесь ежегодно проходят лечение более 8
тыс. пациентов. 

Гинекологическая клиника была организо�
вана на базе б. лазарета Казан. общины сес�
тёр милосердия Кр. Креста (основана проф.
А.И.Тимофеевым в 1920). В разные годы ею
руководили И.Ф.Козлов, Н.Е.Сидоров,
А.З.Уразаев, Н.Л.Капелюшник, Л.И.Мальце�
ва. Здесь выполняются все виды оперативных
вмешательств (в т.ч. эндохирургические, на
матке и придатках), а также микрохирурги�
ческие операции по восстановлению прохо�
димости маточных труб, пластические опера�
ции при выпадении стенок влагалища и мат�
ки; проводятся диагностика и лечение всех
видов воспалительных заболеваний, эндо�
метриоза, бесплодия, опухолей матки и при�
датков, лечение женщин с нейроэндокринны�
ми нарушениями; при оперативных вмеша�
тельствах широко применяются методы ла�
зерной и эндоскопической хирургии. 

Акушерской клиникой в разные годы ру�
ководили И.Ф.Козлов, Н.Е.Сидоров, А.З.Ура�
заев, Н.Л.Капелюшник, Л.И.Мальцева. Сотр.
клиники занимаются проблемами невына�
шивания беременности, профилактики ро�
дового травматизма. Особое внимание уделя�
ется беременным с высоким риском внутри�
утробного инфицирования, лечению и родо�

разрешению женщин с патологией беремен�
ности. Оснащение клиник позволяет в пол�
ном объёме произвести до� и послеродовые
обследования матери и плода. Здесь ежегод�
но проходят обследование и лечение до
1,5 тыс. пациентов, рождаются более 10 тыс.
детей (2004). 

Организатором и руководителем (более
30 лет) дет. клиники (на 100 коек) являлся
проф. Е.М.Лепский (в 1967 клинике при�
своено его имя). Она располагалась в б. особ�
няке купца М.И.Оконишникова, имела пала�
ты с боксами, изоляторы, амбулаторию, кон�
сультацию для детей грудного возраста; позд�
нее открылись биохим. и бактериологическая
лаборатории. В 1977 было организовано
отд�ние для недоношенных детей. В клини�
ке в разные годы работали Ю.В.Макаров,
Е.П.Кревер, Р.И.Лепская, Б.Г.Гинсбург,
Р.И.Еникеева и др. Науч. иссл. велись по на�
правлениям: лечение цинги, туберкулёза, без�
белковых отёков, рахита, гиповитаминозов.
В годы Вел. Отеч. войны изучались патоло�
гии воен. времени: рахит, пневмония, авита�
минозы, питание детей�дистрофиков. В наст.
вр. осн. профиль науч. исследований сотр.
клиники — нефрология, гастроэнтерология,
заболевания сердечно�сосудистой системы,
рахитоподобные заболевания, нарушения об�
мена веществ. Здесь ежегодно проходят
обследование и получают лечение более
1,9 тыс. детей. На базе клиники действуют
Респ. центр охраны материнства и детства
Мин�ва здравоохранения РТ (с 1993), гор.
нефрологический центр (с 1977), респ. центр
для лечения детей с рахитоподобными забо�
леваниями (с 1977). 

На базе отд�ния лучевой диагностики ра�
ботает кафедра лучевой диагностики Казан.
ГИДУВа. По инициативе Р.А.Лурия был от�
крыт рентгеновский кабинет, преобразован�
ный затем в рентгеновское отд�ние (руково�
дитель — М.И.Гольдштейн), с 1927 — в кафе�
дру рентгенологии (с 1967 руководитель —
Г.И.Володина). В 1960�х гг. разрабатывались
вопросы лучевой диагностики лимфограну�
лематоза, онкологических, неврологических,
глазных, оториноларингологических и др.
заболеваний. 

В структуру К.К.м.а. входят также лаб.�ди�
агностическая служба, бактериологическая
лаборатория, врачебные кабинеты для ис�
следований и лечения, аптека. 

Врачи клиник совмещают практическую,
пед. и науч. деятельность. Здесь работают
более 600 сотр., в т.ч. 15 докторов и канд. мед.
наук, 7 отличников здравоохранения, 4 засл.
врача РТ; более 100 врачей и ок. 200 чел. ср.
мед. персонала. Ежегодно в клиниках акаде�
мии оказывается консультативная помощь
до 3 тыс. больных, проводится более 2 тыс.
оперативных вмешательств, получают ста�
ционарное лечение до 2 тыс. больных; по�
вышают свой проф. уровень ок. 1200 врачей
РТ и РФ. 

Лит.: Казанская государственная медицинская
академия (1920–1995). К., 1997.

Р.Х.Хусаинов.

КЛИНИ�ЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИ�ЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕ�Р М и н и с т е р с т в а  з д р а �
в о о х р а н е н и я  Р Т, головное учрежде�

ние, регулирующее работу онкологической
службы республики. Осуществляет методи�
ческое и орг. руководство на терр. РТ и При�
волжского федерального округа по вопро�
сам профилактики, диагностики и лечения
злокачественных новообразований. Органи�
зован в 1946. Назв. менялось: Респ. онколо�
гический диспансер (1946–92), Клиничес�
кий онкологический центр Мин�ва здраво�
охранения РТ (1992–2000); с 2000 совр. назв. 

В составе К. о. д. — Казан. и Набережно�
челнинский гор. диспансеры, онкологические

отд�ния в Зеленодольской и Нижнекамской
центр. районных больницах, онкологичес�
кие кабинеты в Казани. До 1972 диспансер со
стационаром (на 20 коек) и кабинетом по�
ликлинического приёма располагался на ба�
зе Казан. гор. больницы № 5, с 1972 — в отд.
3�этажном леч. корпусе. 

В структуре диспансера — поликлиника,
маммологический центр; 7 отделов (леч.,
диагностический, мед. радиационной физи�
ки и техники, науч., информатики, орг.�мето�
дический, капитального стр�ва), аптека
(2005). 

Леч. отдел (13 подразделений и операци�
онный блок) проводит консультативный и
первичный приёмы больных, диагностику,
предоперационное обследование, подготовку
к специализированному лечению. 

В двух торакальных отд�ниях (на 68 коек)
осуществляются: лечение больных с опухо�
лями различной локализации (лёгких, трахей,
переднего средостения, плевры, мягких тка�
ней грудной стенки); эндохирургические опе�
рации при заболеваниях лёгких и средосте�
ния, пищевода, органов брюшной полости и
малого таза; хирургическое лечение больных
с доброкачественными и злокачественными
заболеваниями пищевода, кардиального от�
дела желудка, заднего средостения; комбини�
рованное лечение рака пищевода, пластиче�
ская и реконструктивная хирургия пищево�
да. В отд�ниях внедрены совр. методы диагно�
стики и лечения доброкачественной патоло�
гии пищевода (гастроэзофагеальная реф�
люксная болезнь, ахалазия пищевода, пище�
вода Барретта и др.), плевритов, рака мол.
железы. 

В отд�нии абдоминальной хирургии (на
70 коек) проводится хирургическое и комби�
нированное лечение рака желудка, панкреа�
тодуоденальной и гепатобилиарной зон, тол�
стой и прямой кишки, мочевого пузыря и ге�
ниталий, опухолей мягких тканей с исполь�
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зованием широкого спектра сочетанных и
комбинированных оперативных вмеша�
тельств (эвисцерация тазовых органов при
местнораспространённом раке прямой киш�
ки, мочевого пузыря, шейки и тела матки с од�
номоментной пластикой мочевого пузыря и
прямой кишки). 

В отд�нии маммологии (на 55 коек) прово�
дятся: хирургическое и комбинированное ле�
чение больных с опухолями мол. железы с ис�
пользованием оригинальных методик досту�
пов к регионарным лимфатическим узлам;
эндохирургические операции при центр. и
медиальной локализациях рака мол. желе�
зы; эндохирургическая овариэктомия, раз�
личные варианты пластики мол. железы по�
сле радикальных резекций и мастэктомий,
эстетические операции на мол. железе. 

В отд�нии онкоурологии (на 35 коек) про�
водятся хирургическое и комбинированное
лечение больных с доброкачественными и
злокачественными новообразованиями моче�
половых органов, трансуретральные опера�
ции при опухолях мочевого пузыря и пред�
стательной железы. 

В отд�нии онкогинекологии (на 50 коек)
осуществляются: диагностика и хирургичес�
кое лечение пациентов с доброкачественны�
ми опухолями гениталий, комбинированное
и комплексное лечение злокачественных но�
вообразований с использованием эндохирур�
гических методов оперативного лечения; за�
брюшинное дренирование при расширенных
экстирпациях матки с придатками; транспо�
зиции яичников при комбинированном лече�
нии рака шейки матки у женщин моложе
40 лет. 

В отд�нии диагностики и хирургии (на 30
коек) проводится лечение больных с патоло�
гией эндокринной системы, в отд�нии комби�
нированных методов лечения (на 60 коек) —
сочетанное химиолучевое лечение больных. 

В радиосоматическом отд�нии (на 80 коек)
получают лечение больные со всеми лока�
лизациями злокачественных опухолей; вне�
дрены методы лучевого лечения в амбула�
торных условиях. 

В отд�нии радиогинекологии (на 40 коек)
осуществляется дистанционная и внутрипо�
лостная лучевая терапия рака тела и шейки
матки, яичников и вульвы; оказывается спец.
паллиативная помощь больным после выпи�
ски из стационара. 

Операционный блок имеет 9 операцион�
ных столов; ежедневно проводится до 30 опе�
раций. 

В поликлинике (180 посещений в день)
осуществляют приём торакальный и абдо�
минальный хирурги, маммолог, химиотера�
певт, оториноларинголог, гинеколог, эндо�
кринолог, уролог, дерматолог, проктолог, сто�
матолог, терапевт, эндоскопист, лучевые ди�
агносты, патоморфолог. Разработанные алго�
ритмы обследования позволяют в течение
1–3 дней поставить диагноз с уточнением
морфологической природы опухоли, спла�
нировать вид лечения в амбулаторном или
стационарном режиме. 

В диагностическом отделе поликлиники
работают лаборатории (клинико�диагности�
ческая, патоморфологическая, цитологиче�

ская, иммунологическая), центры (эндоско�
пический, диагностики и лечения опухолей
щитовидной железы), патолого�анатом.
отд�ние (созд. уникальный архив иммуно�
гистохим. наблюдений опухолей всех локали�
заций, ок. 4 тыс. ед.). 

Отд�ние лучевой диагностики объединяет
рентгенологическую, ультразвуковую, ра�
дионуклидную и радиоиммунную лаборато�
рии; организована Респ. центр. лаборатория
иммуногистохим. диагностики опухолей. 

Науч. отдел координирует науч. исследо�
вания сотр. диспансера и участвует в орг�ции
совм. исследований с науч. работниками
других ин�тов и орг�ций, в проведении
науч.�практических конференций, симпози�
умов респ. и рос. уровней (проведено 10 респ.,
8 всерос. науч.�практических конференций,
5 рос. школ по иммуногистохим. диагности�
ке опухолей человека, в 2000 — 5�й Всерос.
съезд онкологов). 

Орг.�методический отдел К. о. д. ведёт ра�
боту по совершенствованию онкологической
службы в РТ. Созд. популяционный и госпи�
тальный канцлер�регистры, что дало возмож�
ность получить полную информацию по дан�
ной проблеме в Татарстане; организуются
«Дни онколога», в районах и городах РТ про�
водится акция «Розовая ленточка на лацка�
не» по предупреждению и раннему выявле�
нию рака мол. железы. 

В 1972 в состав диспансера переданы поли�
клиника, клинические отд�ния, 2 хирурги�
ческих, 1 торакальное, 1 гинекологическое,
1 радиологическое, 1 патогистологическое
отд�ния, рентгеновский кабинет, клинико�ди�
агностическая лаборатория. На базе диспан�
сера организованы эндоскопический центр
Мин�ва здравоохранения ТАССР (1973),
центр. цитологическая лаборатория (1986),
Респ. центр диагностики и лечения опухо�
лей щитовидной железы и др. эндокринных
органов (2001). В РТ была впервые принята
Респ. противораковая программа (1995),
внёсшая весомый вклад в развитие онколо�
гической службы республики. Работа «Опти�
мизация управления онкологической служ�
бой Республики Татарстан и внедрение новых
организационных технологий в целях улуч�
шения помощи больным злокачественными
новообразованиями и снижения социаль�
но�экономического ущерба» Р.Ш.Хасанова,
К.Т.Шакирова, Р.Ф.Ситдикова, Л.Г.Карпен�
ко, И.А.Гилязутдинова, Р.З.Трегубовой,
С.И.Муратовой, Е.И.Сигала удостоена Гос.
пр. РТ (2003). 

При К. о. д. организован Респ. координа�
ционный совет (1996) по оказанию помощи
онкологическим больным, созд. Противора�
ковый фонд РТ, Этический к�т (1997). Дис�
пансер участвует в междунар. мультицент�
ровых клинических иссл. (с 1997). 

В 1998 введён в строй пансионат, в 1999 —
леч. корпус, конференц�зал на 500 мест, пи�
щеблок, корпус для размещения линейного
ускорителя. 

В стационаре К. о. д. (на 505 коек) ежегод�
но лечатся более 13 тыс. больных. В штате
диспансера ок. 1,2 тыс. чел., 145 врачей, сре�
ди к�рых 11 докторов (в т.ч. профессора
Г.И.Володина, Р.Ш.Хасанов, Р.М.Тазиев,

И.Г.Гатауллин, В.Ю.Муравьёв, И.А.Гилязут�
динов, С.В.Петров, В.П.Потанин, Е.И.Сигал,
И.Р.Аглуллин, Р.Х.Галеев), ок. 30 канд. мед.
наук; более 40 врачей высш. категории,
10 засл. врачей РТ (В.Ю.Муравьёв, Г.Н.Хай�
рутдинова, Ф.З.Миндубаева, Л.Г.Карпенко,
Р.Ш.Хасанов, Е.И.Сигал, И.Р.Аглуллин,
В.П.Потанин, Р.М.Тазиев, К.З.Данилов),
2 засл. врача РФ; ок. 450 мед. сестёр (в т.ч.
11 засл. работников здравоохранения РТ). 

Директора К. о. д.: М.С.Рейтман, П.В.Бай�
ков, Р.И.Ахаляев (1946–47); гл. врачи:
К.В.Ульянова (1947–58), А.К.Мухамедьяро�
ва (1958–85), Р.Ш.Хасанов (с 1985). См. так�
же Онкология. 

Р.Ш.Хасанов, И.А.Гилязутдинов.

КЛИ�НОВКА ж . � д .  р а з ъ е з д а  п о �
с ё л о к, в Нурлатском р�не, на ж.�д. линии
Ульяновск–Уфа, в 15 км к В. от г.Нурлат. На
2002 — 17 жит. (чуваши, татары). Зарегист�
рирован в кач�ве нас. пункта 18.11.1959. С мо�
мента основания в Октябрьском
(с 10.12.1997 — Нурлатский) р�не. Число
жит.: в 1958 — 89, в 1970 — 141, в 1979 — 55,
в 1989 — 21 чел.
КЛИ�НТУХ (Columba oenas), птица сем. го�
лубиных. Обитает в Евразии и Сев.�Зап. Аф�
рике. Дл. тела ок. 20 см, масса 240–320 г. Опе�
рение спины и надхвостья сизое, грудь, брюш�
ко и крылья более светлые. Клюв красный у
основания и жёлтый на вершине. Вокруг глаз
голое серое кольцо. Перелётная птица. На
терр. РТ появляется в нач. апреля, в октябре
улетает на зимовку. Гнёзда располагает в дуп�
лах деревьев, высоко над землёй. Выводит
птенцов 2 раза в год. В кладке по 2 белых яй�
ца продолговатой формы. Первая кладка с
кон. апреля, вылупление происходит через
15–17 суток, через 3–4 недели самка сидит в
другом дупле на новой кладке. В негнездовое
время держатся стайками. Питается семена�
ми злаков и бобовых, желудями, ягодами.
КЛИ�РИНГ (от англ. clearing — очищать),
система безналичных расчётов посредством
зачёта взаимных требований и обязательств
стран, компаний, пр�тий (фирм) за продан�
ные товары, услуги и ценные бумаги. К. ва�
лютный включает набор обязательных эле�
ментов: систему клиринговых счетов, объём
К. (все платежи по товарообороту или их
часть), валюту К. (согласованную валюту
расчётов), объём техн. кредита (предельно
допустимое сальдо задолженности), схему
окончательного погашения сальдо по истече�
нии срока межправительственного соглаше�
ния. На основе валютного К. производятся и
взаиморасчёты фирм�резидентов соответст�
вующих стран. Функционирует также К. с
лимитируемым сальдо, т. е. допускается воз�
никновение разницы взаимной задолженно�
сти в определ. пределах. Если задолженность
превышает лимит, должник обязан погасить
сверхлимитную задолженность в валюте или
в доп. товарах, услугах и ценных бумагах.
Существует и внутр. К., к�рый представляет
собой взаимозачёт платежей по чекам (при�
казам банкам) в пределах отд. страны. В Та�
тарстане функционирует Агентство по разви�
тию междунар. сотрудничества при КМ РТ,
к�рое имеет право заключать клиринговые
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соглашения и проводить расчёты по К. Так,
в кон. 1990�х гг. с фирмой «Ранбакси» (Ин�
дия) осуществлялись расчёты на базе клирин�
говых отношений. 

Р.К.Мазитова, Ф.С.Зиятдинов.

«КЛИЧ СВОБО�ДЫ», обществ.�полит. газе�
та. Орган Казан. студенческого кооперати�
ва. Издавалась с 20 марта по 10 апр. 1917 в Ка�
зани на рус. языке, 3 номера. Издатель —
Об�во потребителей�студентов Казан. ун�та.
Предшественником газеты был выпущенный
кооперативом в январе 1917 гектографичес�
кий ж. «Клич», к�рый вышел с лозунгами:
«Долой войну!», «Долой правительство!»,
«Да здравствует революция!». Редакторы

«К.С.» — Я.Венецианов, А.Орлик, Н.Понома�
рёв, А.Попов, И.Цитронблат. В газете, поми�
мо редакторов, публиковались Л.Венециа�
нов, П.Драверт, И.Левган, Б.Фридман и др.
Осн. рубрики: «Задачи момента», «Тактика
наших противников», «Печать (Казанская
пресса)», «Профессиональное движение»,
«За границей». Газета стала первым рев.�де�
мокр. изданием в Казани после Февр. рев�ции
1917. Все номера «К. С.» проникнуты лико�
ванием по поводу победы Февр. рев�ции.
Первыми шагами по пути респ. развития Рос�
сии, по мнению редакции, были созыв Уч�
редительного собрания и создание на мес�
тах нового гор. и земского самоуправления на
основе демокр. выборов. Газета выступала за
федеративно�демокр. устройство России;
в номере от 27 марта предлагалось «предо�
ставлять крупным и мелким национальнос�
тям, входящим в состав России, самим стро�
ить свою внутреннюю жизнь», в результате
чего «Федерация отдельных русских облас�
тей (Малороссия, Кавказ, Сибирь, Турке�
стан, Поволжье и т. д.) будет союзом госу�
дарств, обусловленных общностью интере�
сов». Газета поддержала резолюцию Моск.
конференции эсеров о тактическом сотрудни�
честве соц. партий и о необходимости союза
с социал�демократами. Выступала за прекра�
щение войны, опубликовала обращение Пе�
трогр. Совета рабочих и солдатских депута�
тов «К народам всего мира», за что подвер�
глась нападкам проправительственной ка�
детской газ. «Камско�Волжская речь». Оп�
позиционность в вопросе о войне привела к
прекращению выхода газеты. 

Т.М.Насыров.

«КЛИЧ Ю�НОГО КОММУНА�РА», газе�
та; см. в ст. «Молодёжь Татарстана».

КЛО�КОВ Владимир Васильевич
(р. 18.5.1937, Москва), учёный в области ме�
ханики, д. физ.�матем. наук (1985), проф.
(1987). В 1959 окончил Казан. ун�т, с 1961 ра�
ботает там же, зав. кафедрой аэрогидроме�
ханики (1994–2002), одновр. декан механи�
ко�матем. ф�та (1993–96). Труды по трансзву�
ковой газовой динамике, гидродинамичес�
ким методам расчёта электрохим. формооб�
разования. К. разработал метод годографа
скорости для иссл. задач стационарного элек�
трохим. размерного формообразования, при�
меняемый в авиа� и приборостроении. Его
иссл. в области матем. описания размерной
электрохим. обработки металлов расширили
приложение теории обратных смешанных
краевых задач для аналитических функций.
Гос. пр. РТ (1996). Награждён медалями. 

С о ч.: Применение метода прямых для постро�
ения профиля по известному годографу скорости
дозвукового потока // Тр. семинара по краевым за�
дачам. К., 1968. Вып. 5; Электрохимическое формо�
образование. К., 1984; Методы расчёта электрохи�
мического формообразования. К., 1990 (соавт.).

КЛОП ПОСТЕ�ЛЬНЫЙ (Cimex lektularius),
насекомое сем. клопов�паразитов. Эктопа�
разит человека и мн. видов теплокровных
животных. Распространён широко. Тело про�
долговато�овальное, сильно уплощённое, дл.
от 4,5 до 8,4 мм (в зависимости от пола и на�
сыщения кровью), окраска от желтоватого
до красновато�бурого цвета. Ротовой аппарат
колюще�сосущего типа, подогнутый на брюш�
ную сторону. К. п. развивается с неполным
метаморфозом. Оплодотворённая самка от�
кладывает в сутки от 1 до 12, в течение жиз�
ни (1–1,5 года) — от 250 до 500 яиц. Вышед�
шие из них через 10–15 сут (в зависимости
от темп�ры) личинки 5 раз линяют, после
каждой линьки им необходим приём очеред�
ной порции крови. Развитие от яйца до взрос�
лого насекомого может длиться от 1 до 4 мес.
Взрослые клопы питаются через каждые
24–48 ч, но могут голодать до месяца (при
темп�ре 0 °С — до года). При темп�ре ниже
15 °С К. п. неактивен. При темп�ре 45 °С яй�
ца и личинки клопов погибают в течение
неск. минут, взрослые клопы — через неск. ча�
сов. К. п. — переносчик туляремии, возврат�
ного тифа и др. возбудителей инфекц. забо�
леваний. 

В.А.Бойко.

КЛОПО�ВНИК (Lepidium), род одно�, дву� и
многолетних трав, реже — полукустарнич�
ков сем. крестоцветных. Изв. ок. 150 видов,
распространены по всему земному шару, кро�
ме полярных стран, в тропиках — только в го�
рах. На терр. РТ 5 видов. К. широколистный
(L. latifolium), К. сорный (L. ruderale) встре�
чаются во всех р�нах; К. пронзённолистный
(L. perfoliatum) и К. густоцветковый (L. den�
siflorum) — редкие для республики виды;
К. посевной, или кресс�салат (L. sativum),
разводится на садово�огородных участках в
кач�ве овощной культуры. Травянистые рас�
тения выс. 10–100 см. Листья сине�зелёные,
прикорневые — черешковые, перистораздель�
ные или лопастные, верхние — сидячие, ли�
нейные, цельные. Цветки мелкие, зеленова�
тые, собраны в щитковидные метёлки.
Плод — стручочек с узкой перегородкой и

односемянными гнёздами. Цветут в мае–сен�
тябре. Плоды созревают с июня. Размножа�
ются семенами и вегетативным способом.
В нар. медицине используются как противо�
цинготное средство. Сорные растения. Медо�
носы. К. сорный — с сильным неприятным за�
пахом, применяется как средство от клопов
(отсюда назв.).

КЛОПЫ�, п о л у ж е с т к о к р ы л ы е
(Hemiptera), отряд насекомых. Описано
30–40 тыс. видов из 50 семейств, из них в
Европе зарегистрировано 430 родов и св. 1,2
тыс. видов. На терр. Татарстана насчитывает�
ся примерно 250–300 видов. Ротовые органы
колюще�сосущие; хоботок прикреплён к пе�
редней части головы; усики из 3–5 члени�
ков. Надкрылья в покое сложены обычно
плоско, в вершинной части перепончатые,
в остальной — кожистые; ноги чаще ходиль�
ные или бегательные, реже плавательные
(задние) или хватательные (передние).
У большинства видов на заднегруди есть па�
хучие железы, секрет к�рых имеет защитное
назначение и играет роль хим. сигнала, обес�
печивающего встречу особей одного вида.
Превращение неполное. Мн. виды дают одно
поколение в год. Яйца откладывают на по�
верхности растения или другого субстрата
либо погружают в ткани растения (Miridae).
Личинки ведут сходный со взрослыми об�
раз жизни, линяют обычно 5 раз. Зимуют яй�
ца, личинки или взрослые. Имеются вод.,
подвод. и наземные виды, среди последних —
как открытоживущие, так и живущие скрыт�
но: в подстилке, почве, под корой и т. д. Боль�
шинство К. растительноядные, повреждают
с.�х. и лесные растения, высасывая соки гл.
обр. генеративных органов и семян. Нек�рые
виды переносят вирусные заболевания рас�
тений. Имеются также хищники, особенно
среди вод. форм (иногда уничтожают икру и
мальков рыб). Наземные хищные К. (Antho�
coridae, Nabidae, нек�рые Miridae) играют су�
щественную роль в снижении числ. вредных
насекомых. К. сем. Cimicidae питаются кро�
вью птиц, млекопитающих и человека (в т.ч.
клоп постельный). 

С.М.Шафигуллина.

КЛОЧКО�В Владимир Васильевич
(р. 15.8.1953, с. Бухарай Заинского р�на), фи�
зикохимик, д. хим. наук (1992), проф. (2001).
Окончил Казан. ун�т (1975), работает там
же. Труды по иссл. органических соедине�
ний методом ЯМР�спектроскопии. К. опре�
делил структуру 6–12�членных карбо� и ге�
тероциклов в растворах. Идентифицировал
углеродные спектры мономерных фрагмен�
тов нитроцеллюлозы. Предложил методиче�
ские приёмы для определения структуры ор�
ганических соединений двумерной
ЯМР�спектроскопией. 

С о ч.: Новые аспекты приложения ЯМР к иссле�
дованию процессов химического обмена // Успехи
химии. 1985. № 10 (соавт.); Влияние среды на тер�
модинамические параметры конформационных
превращений в циклах // Журн. общей химии. 1993.
Т. 63, вып. 4 (соавт.); The separation of cross�relax�
ation and exchange in two�site spin systems without
resolved couplings // Applied magnetic resonanse.
2002. V.22, № 4 (соавт.).
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КЛЫЧО�ВА Гузалия Салиховна (р. 25.10.1961,
д. Н.Чечкабы Буинского р�на), экономист,
д. экон. наук (2002), проф. (2004). В 1986
окончила Казан. с.�х. ин�т. В 1980–82 бух�
галтер колхоза «Узяк» Буинского р�на.
В 1986–93 работала на кафедре бухгалтерско�
го учёта Казан. с.�х. ин�та. В 1994–99 в Туркм.
с.�х. ин�те. С 1999 в Казан. с.�х. академии,
зав. кафедрой аудита (с 2003). Труды по ре�
формированию бухгалтерского учёта фин.
результатов в сел. хозяйстве. 

С о ч.: Стандартизация бухгалтерского учёта в
сельском хозяйстве. К., 2001; Управленческий учёт
в сельском хозяйстве. К., 2001; Основы бухгалтер�
ского учёта. М., 2003.

КЛЮ�КВА (Oxycoccus), род вечнозелёных
полукустарников сем. вересковых. Изв. 4 ви�
да, распространены в холодном и умеренном
поясах Сев. полушария. На терр. РТ один
вид — К. болотная (O. palustris). Встречает�
ся в Предкамье на сфагновых болотах. Сте�
лющийся мелкий полукустарник с острогра�
нистыми красноватыми стеблями, дл. до 1 м.
Листья очерёдные, на верхушке заострён�
ные, на коротких черешках, кожистые, свер�
ху тёмно�зелёные, блестящие, снизу — голу�
бовато�сизые от воскового налёта. Цветки

мелкие, собраны в зонтиковидные поникаю�
щие соцветия. Плод — шаровидная или
овальная многосемянная тёмно�красная яго�
да, обладающая кислым вкусом. Семена мел�
кие, продолговато�яйцевидные. Цветёт в ию�
не. Плоды созревают в сентябре–октябре.
Размножается семенами и вегетативно, за
счёт укореняющихся побегов. Очень вынос�
лива в неблагоприятных условиях, отличает�
ся зимостойкостью. Ягоды содержат сахара,
пектиновые и дубильные вещества, органи�
ческие к�ты и микроэлементы. Благодаря со�
держанию бензойной к�ты ягоды могут дол�
го храниться в свежем виде. В практической
медицине ягоды применяют как прохлади�
тельное и жаропонижающее средство и как
источник витаминов. В нар. медицине клюк�
венный морс и сироп используются при ави�
таминозах и различных воспалительных за�
болеваниях, для утоления жажды. Ягоды и
сок находят широкое применение в пищ.
пром�сти. Вид становится редким для флоры
Татарстана, занесён в Красную книгу РТ.
КЛЮЧ ТРУДА�, посёлок в Нижнекамском
р�не, в 9 км к Ю. от г.Нижнекамск. На 2002 —
44 жит. (татары). Полеводство. Осн. в
1930�х гг. С момента образования находился
в Шереметьевском р�не. С 1.2.1963 в Чел�
нинском, с 12.1.1965 в Нижнекамском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 160, в 1949 — 160,

в 1958 — 127, в 1970 — 154, в 1979 — 97,
в 1989 — 42 чел.

КЛЮЧ, см. Источники п о д з е м н ы х
в о д.

КЛЮЧАРЁВ Александр Сергеевич
(19.2.1906, Казань — 30.3.1972, там же), ком�
позитор, муз.�обществ. деятель, фольклорист,
нар. артист ТАССР (1964), засл. деятель иск�в
ТАССР, РСФСР (1939, 1969). В 1926 окончил
Казан. муз. уч�ще по классу фортепиано у
О.Родзевича, в 1932 — Моск. консерваторию
по классу композиции у Р.Глиэра. В 1924–26
зав. муз. частью Татар. театр. техникума;
в 1926–28 муз. руководитель Мар. драм. т�ра
(Йошкар�Ола), в 1928–34 — Моск. рабочего
т�ра; в 1934–37 зав. муз. сектором Башк. на�
уч.�исследовательского ин�та языка и лит�ры,
в 1937–38 гл. редактор муз. вещания Татар.
радиок�та, в 1938–51 зав. кабинетом муз.
фольклора Управления по делам иск�в при
СМ ТАССР; одновр., в 1939–40, 1968–70, ху�
дож. руководитель Ансамбля песни и танца
ТАССР, в 1940–42, 1951–53 — Татар. филар�
монии. 

Творчество К. охватывает широкий круг
жанров и форм от обработок нар. песен до ба�
летов и симфоний. Театр. музыка К. привле�
кает слушателя образностью муз. мышления,
доходчивостью, ярко выраженным татар. нац.
колоритом (музыка к спектаклям «Галияба�
ну» по пьесе М.Файзи, «Голубая шаль», «Ро�
дина» по пьесам К.Тинчурина и др.). Мн. пес�
ни и инструментальные номера из спектаклей
с муз. оформлением К. обрели самост. жизнь,
среди них — отличающаяся мелодичностью
и проникновенным лиризмом симфоничес�
кая сюита «Галиябану» (1933). К. создал свой
самобытный стиль обработки нар. песен, осн.
принцип к�рого — бережное отношение к
подлиннику («Аллюки», «Пар ат», «Кара ур�
ман», «Агыйдель» и др.). Убедительные по
творческому воплощению фортепианные
произведения К. прочно вошли в уч. и кон�
цертный репертуар («Шурале», «Этюд»,
«Токката», цикл «Родные картины» и др.).
Наиб. значимо композитор проявил себя в
симфонической музыке жанрово�характерно�
го плана. «Башкирские танцы», симфониче�
ская поэма «Салават», муз. картина «Урал»,
«Татарская сюита» осн. на песенном мате�
риале и отличаются красочностью, тембро�
вым разнообразием, яркостью нац. колорита.

Особое место в твор�
честве К. заняла тема
Волги как символа
дружбы населяющих
её берега народов.
В лирико�эпической
симфонии «Волж�
ская» (1955), ставшей
этапным произведе�
нием татар. симфо�
низма, филос. осмыс�
ление многообразных
явлений окруж. мира
воплощено в образах
скорби, лирического раздумья, энергии, дра�
матизма и пафоса, объединённых фабулой
симфонического развития. В балете К. «Гор�
ная быль» (либр. К. совм. с Р.Хисамовым)
на основе башк. легенд и сказок с привнесе�
нием социальных мотивов (борьба народа
против царского самодержавия) реалисти�
ческие картины жизни сочетаются со ска�
зочно�фантастическими образами. На осно�
ве интонаций и ритмов башк. песен, танцев и
инструментальных наигрышей композитор
создал колоритные массовые сцены, яркие

муз. характеристики персонажей — предст.
народа, красочные фантастические сцены.
В своём творчестве К. успешно претворил
традиции классического балета, а также прин�
ципы балетного творчества С.Прокофьева.
«Горная быль» характеризуется тенденцией
к симфонизации, сквозному развитию осн.
тем. К. — мастер песенного жанра. Его песни,
осн. на широко бытующих интонациях, отли�
чаются мелодизмом, выразительностью, све�
жестью гармонического сопровождения, свет�
лым лиризмом, тонким ощущением образов
природы: «Идел дулкыннары» («Волжские
волны»), «Наши друзья» на стихи М.Хусаи�
на, «Весенняя песня» на стихи М.Садри, «Си�
нен хакта» («О тебе»), «Яз жыры» («Весен�
няя песня») на стихи А.Ерикеева и др. Твор�
ческий почерк композитора характеризуют
светлый колорит, тонкость мелодического
рисунка, свежесть и своеобразие гармониче�
ских оборотов, богатство тембров, прозрач�
ность фактуры, ясность голосоведения. Как

КЛЮЧАРЁВ 321

Клюква болотная.

А.Ключарёв (справа) и М.Садри. 
Расшифровка фольклорного материала. 

Запись на пластинку. 1930.

А.С. Ключарёв.

А.С. К л ю ч а р ё в. Балет «Горная быль».
Исполнители — Г. Баширова и Р.Садыков. 1959.
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композитор, исполнитель и муз. обществ.
деятель К. внёс большой вклад в развитие
муз. культуры в Татарстане и Башкортоста�
не. Его композиции для Ансамбля песни и
танца ТАССР способствовали успешному
творческому росту этого коллектива. Важ�
ную часть творческого наследия К. состави�
ла работа по сбору и публикации произведе�
ний нар. муз. творчества. Он (совм. с В.Вино�
градовым и М.Садри) автор первого сбор�
ника татар. нар. песен (1941). Гос. пр. ТАССР
им. Г.Тукая (1970). 

Осн. соч.: оп. «Наёмщик» на основе музы�
ки С.Сайдашева, либр. Х.Вахита по одноим.
пьесе Т.Гиззата (1961); балет «Горная быль»
на либр. А.Ключарёва и Р.Хисамова (1951;
2 ред. 1959); симфония «Волжская» (1955);
симфонические сюиты «Галиябану» (1933),
«Татарская сюита» (1945), «Башкирская сюи�
та» (1955); инструментальные произведения;
песни; обработки татар. и башк. нар. песен;
музыка к драм. спектаклям; инструменталь�
ные пьесы и др. 

Лит.: Д ж а л и л ь М. Татарская советская му�
зыка и композитор Ключарёв // Коммунист. 1933.
30 нояб.; Л у н д с т р е м И. Александр Сергее�
вич Ключарёв // Композиторы Советского Татар�
стана. К., 1957; Ш у м с к а я Н. Александр Клю�
чарёв. М., 1962; Народные артисты. К., 1980; Н и г �
м е д з я н о в М.Н. Александр Ключарёв // Ком�
позиторы и музыковеды Советского Татарстана.
К., 1986.

Ф.Ш.Салитова.

КЛЮЧЕ�ВИЧ Александр Соломонович
(23.1.1903, г.Мелитополь, ныне Запорож�
ской обл. Украинской Респ. — 1.6.1990, Ка�
зань), химик, канд. хим. наук (1941). Окон�
чил Казан. ун�т (1928), работал на Казан.
жировом комб�те им. М.Вахитова (1928–34,
1941–48). В 1934–41 и 1960–77 в Казан.
ун�те, в 1947–60 в Казан. вет. ин�те (до 1956
зав. кафедрой неорганической и аналити�
ческой химии). Труды по неорганической
химии, истории науки. К. предложил способ
приготовления катализаторов электрохим.
окислением металлов. Результаты исследо�
ваний в области развития пром�сти мою�
щих средств и переработки жиров изложил
в монографии «Из истории материальной
культуры и народного хозяйства России.
Моющие средства и переработка жиров
с древнейших времён по 1917 г.» (1971).
За цикл работ о выдающихся химиках Ка�
зан. ун�та удостоен памятной медали им.
акад. А.Е.Арбузова. 

С о ч.: История Казанского жирового комбина�
та имени Мулла�Нур Вахитова (1855–1945). К.,
1950; Карл Карлович Клаус. К., 1972; Флавиан
Михайлович Флавицкий. К.,1978.

В.Г.Абзалова.

КЛЮЧЕ�ВКА, село в Бугульминском р�не, на
р. Тумбарлинка, в 35 км к Ю.�В. от г.Бугуль�
ма. На 2002 — 31 жит. (русские, чуваши).
Полеводство. Изв. с 1808 как Рыково; с 1937
совр. назв. До 1860�х гг. жители относились
к категории удельных крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В нач. 20 в.
в К. располагалась земская станция, функцио�
нировали церковь, земская школа; базар по
воскресеньям, ежегодная ярмарка (с 8 по 14
ноября). В этот период земельный надел сел.
общины составлял 1731 дес. До 1920 село

входило в Спасскую вол. Бугульминского у.
Самарской губ. С 1920 в составе Бугульмин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Бавлин�
ском, с 1.2.1963 в Бугульминском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1859 — 25, в 1889 — 572, в 1908 —
930, в 1920 — 956, в 1926 — 1008, в 1938 — 596,
в 1949 — 567, в 1958 — 309, в 1970 — 165,
в 1979 — 85, в 1989 — 61 чел.
КЛЮЧЕ�ВСКИЙ Василий Осипович
(16.1.1841, с. Воскресенское Пензенского у.
Пензенской губ. — 12.5.1911, Москва), исто�
рик, источниковед, историограф, д. рус. исто�
рии (1882), действ., почёт. чл. Петерб. АН
(1900, 1908), тайный советник (1903). Из ду�
ховного звания. После окончания Моск. ун�та
(1865) преподавал там же: профессорский
стипендиат (до 1867), в 1879–82 доцент,
в 1882–85 экстраординарный проф.,
в 1885–97 ординарный проф., с 1897 засл.
проф. кафедры рус. истории. В сентябре–де�
кабре 1866 посещал Казань, где в б�ке духов�
ной академии собирал материалы для фун�
дам. монографии «Древнерусские жития свя�
тых, как исторический источник» (М.,
1871) — самого полного руководства по рус.
агиографии. В основе методологии и кон�
цепции К. лежали позитивистские взгляды.
Он разрабатывал идею о закономерности ист.
процесса как сочетания внеш. и внутр. усло�
вий развития, сформировал новое видение
истории России. Иссл. К. внесли много ори�
гинальных представлений об экономике, со�
словном строе, быте и нравах об�ва, культу�
ре. В соч. «Сказания иностранцев о Москов�
ском государстве» (М., 1866), «Боярская ду�
ма Древней Руси» (М., 1882) он проследил
ход становления централизованного гос�ва и
самодержавия как формы правления. Инте�
рес К. к социальной истории страны отра�
жён в его работах «Происхождение крепо�
стного права в России» (М., 1885), «Исто�
рия сословий в России» (М., 1913) и др.
В сводном труде «Курс русской истории»
(1880�е гг.; изд. М., Т. 1–5, 1904–21) он социо�
логически рассмотрел процесс ист. развития
России с др. времён до 19 в., в т.ч. раскрыл
влияние Золотой Орды на становление рос.
централизованного гос�ва; изучил политику
моск. князей и царей по отношению к Золо�
той Орде, татар. ханствам Поволжья и Сиби�
ри; исследовал этапы колонизации рус. наро�
дом Вост. Европы. К. считал, что нашествие
Батыя на Русь было для неё нац. бедствием,
привело к огрублению морали и поведения
рус. народа. Однако он видел и положитель�
ные черты господства ордынских ханов: они
создали предпосылки для укрепления влас�
ти вел. князя московского и появления цен�
тра рус. единства. По мнению К., без татар фе�
од. князья «разорвали бы Россию на куски».
Стремясь достичь худож. изображения, жи�
вого воспроизведения прошлого, учёный про�
явил себя и великолепным стилистом. Его
труды, яркие по форме и доступные по содер�
жанию, послужили базой и гл. источником
для учебников по истории России во всём
мире. 

С о ч.: Краткое пособие по русской истории. М.,
1897; Опыты и исследования. Первый сборник ста�
тей. М., 1912; Очерки и речи. Второй сборник ста�
тей. М., 1913; Отзывы и ответы. Третий сборник

статей. М., 1914; С о ч.:
В 8 т. М., 1956–59.

Лит.: В.О.Ключев�
ский. Характеристики и
воспоминания. М., 1912;
К и р е е в а Р . А .
В.О.Ключевский как ис�
торик русской истори�
ческой науки. М., 1966;
Н е ч к и н а М.В.
В.О.Ключевский. Исто�
рия жизни и творчества.
М., 1974; К а р а г о �
д и н А.И. Философия
истории В.О.Ключев�
ского. Саратов, 1976;

Ч е р е п н и н Л.В. Отечественные историки
XVIII–XX вв. М., 1984.

Е.Б.Долгов.

КЛЮЧЕ�НКО Тамара Ивановна (р. 3.3.1938,
г.Кировоград, Украинская ССР), педагог,
д. пед. наук (1997), проф. (1998), засл. деятель
науки РТ (1999). Окончила Харьковский
библиотечный ин�т (1960). С 1955 работала
в б�ках г. Харьков, с 1968 — в Ленингр. ин�те
культуры и иск�в. С 1972 в Казан. ун�те куль�
туры и иск�в: зав. кафедрами библиотекове�
дения и библиографии, библиографии и рас�
пространения информации (с 1974), инфор�
матики (с 1980). Труды по проблемам биб�
лиотечно�информационного образования. 

С о ч.: Сборник задач по математическому моде�
лированию библиотечно�информационных про�
цессов. К., 1993 (соавт.); Математизация библио�
течного образования. К., 2001.

КЛЮЧИ�, село в Бугульминском р�не, в вер�
ховье р. Крым�Сарай, в 21 км к В. от г.Бугуль�
ма. На 2002 — 475 жит., в т.ч. русских — 60%,
татар — 26%. Полеводство, мясомол. скот�во.
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Осн. во 2�й
четв. 18 в. В ист. источниках упоминается
также под назв. Елховка. До 1860�х гг. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К. функционировали земская
школа, мыловаренный з�д. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял 925
дес. До 1920 село входило в Сумароковскую
вол. Бугульминского у. Самарской губ. С 1920
в составе Бугульминского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Бугульминском р�не. Число
жит.: в 1859 — 307, в 1889 — 444, в 1920 — 503,
в 1926 — 547, в 1938 — 387, в 1949 — 323,
в 1958 — 303, в 1970 — 272, в 1979 — 448,
в 1989 — 450 чел.

КЛЮЧИ��САП, село в Атнинском р�не,
в басс. р. Шора, в 31 км к С. от с. Б.Атня. На
2002 — 331 жит. (татары). Полеводство, мол.
скот�во. Нач. школа, клуб, б�ка. Осн. во 2�й
пол. 18 в. Первонач. назв. По Ключу Сап. До
1860�х гг. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К.�С. функцио�
нировали мечеть, 3 ветряные мельницы, куз�
ница, крупообдирка, 4 мелочные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 1366,4 дес. До 1920 село входило в Шинь�
шинскую вол. Царёвококшайского (с 1919 —
Краснококшайский) у. Казанской губ. С 1920
в составе Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Тукаевском, с 10.2.1935 в Кзыл�Юлском,
с 12.10.1959 в Тукаевском, с 1.2.1963 в Ар�
ском, с 25.10.1990 в Атнинском р�нах. Число
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жит.: в 1859 — 283, в 1897 — 551, в 1908 — 695,
в 1926 — 818, в 1938 — 724, в 1949 — 486,
в 1958 — 524, в 1970 — 548, в 1979 — 467,
в 1989 — 373 чел.
КЛЮЧИ�ЩИ, деревня в Тюлячинском р�не,
на р. Мёша, в 3 км к Ю. от с. Тюлячи. На
2002 — 10 жит. (русские). Изв. с 1710–11. До
1860�х гг. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, изготовлением дер. колодок
для сапог, башмаков, валенок. В нач. 20 в. в К.
функционировали земская школа, магазин, 2
мелочные лавки. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 1678,2 дес. До
1920 деревня входила в Ключищинскую вол.
Лаишевского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Лаишевского, с 1927 — Арского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Сабинском, с 10.2.1935
в Тюлячинском, с 12.10.1959 в Сабинском,
с 4.10.1991 в Тюлячинском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 158 душ муж. пола; в 1859 — 540,
в 1897 — 640, в 1908 — 742, в 1920 — 810,
в 1926 — 798, в 1938 — 452, в 1949 — 376,
в 1958 — 202, в 1970 — 100, в 1979 — 50,
в 1989 — 23 чел.
КЛЮЧИ�ЩИ, село в Верхнеуслонском р�не,
на берегу Куйбышевского вдхр., в 15 км к Ю.
от с. Верх. Услон. На 2002 — 196 жит., в т.ч.
русских — 81%. Мол. скот�во. Проф.�техн.
уч�ще, б�ка. Усадьба маркизов Паулуччи (ар�
хит. памятник кон. 19 – нач. 20 вв.). Осн. в
кон. 16 в. Жители первонач. относились к
дворцовому ведомству, в 1690�е гг. были от�
даны во владение дворянскому роду Нарыш�
киных. Занимались земледелием, разведе�
нием скота, кузнечным и красильно�набив�
ным промыслами. В нач. 20 в. в К. функцио�
нировали Иоанно�Предтеченская церковь
(построена в 1797–1804; памятник архитек�
туры), земская школа (открыта в 1879),
б�ка�читальня, механический и кирпичный
з�ды, ветряная мельница, кузница, 4 мелоч�
ные лавки. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1052 дес. До 1920 се�
ло входило в Ташёвскую вол. Свияжского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Свияжско�
го кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Теньков�
ском, с 20.10.1931 в Верхнеуслонском,
с 1.2.1963 в Зеленодольском, с 12.1.1965 в
Верхнеуслонском р�нах. Число жит.: в 1646 —
285, в 1782 — 303 души муж. пола; в 1859 —
581, в 1897 — 551, в 1908 — 612, в 1920 — 779,
в 1926 — 343, в 1938 — 939, в 1949 — 784,
в 1958 — 592, в 1970 — 706, в 1979 — 572,
в 1989 — 377 чел. 

Лит.: Верхний Услон: Край родной, навек люби�
мый... К., 2001.

КЛЮ�ЧНИКОВ Пётр Иванович (22.2.1922,
с. Солдатское, ныне Тербунского р�на Липец�
кой обл. — 27.6.1986, Казань), генерал�майор
(1968). Окончил Елецкое пед. уч�ще (1939),
Ульяновское уч�ще связи (1941), Воен. ака�
демию им. М.В.Фрунзе (Москва, 1952). На
фронтах Вел. Отеч. войны с июня 1941, про�
шёл путь от ком. взвода до пом. начальника
штаба стрелк. полка. В 1946–49 зам. началь�
ника штаба стрелк. батальона, полка в При�
карпатском ВО. С 1952 служил в оператив�
ном отделе штаба Горьковского, с 1953 —
Приволжского ВО. Воен. комиссар Пензен�

ской обл. (с 1961), ТАССР (1966–78). На�
граждён орденами Отечественной войны 2�й
степени, Красной Звезды, «За службу Роди�
не в Вооружённых Силах СССР» 3�й степе�
ни, медалями.
КЛЮ�ЧНИКОВА В.М. ТИПОГРА�ФИЯ,
в Казани. Принадлежала казан. купцу Ве�
ниамину Михайловичу Ключникову, к�рый
владел типолитохромографией, был издате�
лем, редактором, беллетристом, гласным Ка�
зан. гор. думы в 1891–95. В 1880, продав ви�
нокуренный з�д в Бугульминском у. Самар�
ской губ., он купил дом в Казани, где разме�
стил свою типолитохромографию, писчебум.
магазин и переплётную мастерскую. Откры�
тая 11 авг. 1881 типография была одной из
лучших в Казани. Выпускались книги, бро�
шюры, отчёты земских и гор. управ, печата�
лись газеты «Казанский биржевой листок»,
«Казанские новости», «Камско�Волжский
край» с илл. приложением. Исполнялись ак�
цидентные работы: адресные и визитные кар�
точки, бланки, этикетки, рекламные объявле�
ния и пр. В хромолитографии печатались
олеографические и хромолитографические
картины, рисунки для науч. илл. изданий.
В 1900 имелись 2 скоропечатные типограф�
ские машины и 2 типографских станка, 1 ли�
тографская машина и 3 литографских стан�
ка, 1 бостонский пресс, 328 пудов шрифтов.
Мастеров — 32 чел. (1900), 48 (1902); рабо�
чих — 8 (1900), 13 (1902); учеников —
10 (1900), 11 (1902) чел. Сумма произво�
дительности — 22 тыс. руб. (1900), 25 тыс.
185 руб. 50 коп. (1902). 

Типолитография на Казан. с.�х. выставке
получила серебр. (1886) и золотую (1890)
медали. 9 марта 1906 была передана в
собственность дочери, И.В.Ермолаевой
(см. Ермолаевой И.В. и её преемников ти�
пография). 

В писчебум. магазине, кроме галантерей�
ных товаров и канцелярских принадлежно�
стей, продавались краски, бумага и пр. для
фотографов, переплётчиков, типографий и
литографий. 

Ключников изв. также как прозаик («Три
рассказа», 1887; «Парочка сверчков», 1892) и
драматург («Деревенские переполохи», 1889;
«Свет сильнее тьмы», 1889). В рамках дея�
тельности в училищном совете 33�го Казан.
уездного земского собрания он составил 3 бро�
шюры по истории и совр. состоянию нар. об�
разования в Казанской губ. Публиковался в
«Казанском биржевом листке» под псевд.
«Нестор Бугульминский». Ключников не
имел образования, был талантливым само�
учкой. В нач. 1890�х гг. он оказал большое
влияние на П.П.Перцова, начинающего жур�
налиста. Издатель�редактор газ. «Казанские
новости» в 1885–86, и.о. издателя и редактор
«Городского листка» в 1883 и «Казанского
биржевого листка» в 1883–84, 1890–92, соиз�
датель «Волжского вестника» в 1891 и 1904,
издатель «Казанского календаря на 1884 год».

Лит.: Памятная книжка Казанской губернии за
1891–92 год; Казанский календарь на 1884 год. К.,
1883; Вся Казань. Адресная и справочная книга.
К., 1899; П е р ц о в П.П. Литературные воспоми�
нания. 1890–1902 гг. М.–Л., 1933; К а р и м у л �
л и н А.Г. Татарская книга пореформенной Рос�

сии. К., 1983; А г а ф о н о в Н.Я. Казанский лето�
писец (рукопись).

И.А.Новицкая.

КЛЮ�ШКИН Иван Владимирович
(р. 29.8.1948, с. Изгары Чистопольского р�на),
лучевой диагност, хирург, д. мед. наук (1997),
проф. (1997). По окончании в 1975 Казан.
мед. ин�та работал в мед. учреждениях г.Чи�
стополь. В 1980–82 в Казан. НИИ травмато�
логии и ортопедии. С 1982 в Центр. районной
больнице г.Чистополь, врач�травматолог, гл.
врач (с 1984). С 1986 гл. врач Респ. больни�
цы № 2 Казани, с 1990 — Респ. мед. диагнос�
тического центра. С 1994 зав. кафедрой хи�
рургических болезней вечернего отд�ния Ка�
зан. мед. ун�та, одновр. зав. лабораторией лу�
чевой диагностики Казан. мед. академии.
Труды по изучению особенностей лечения
больных с сочетанной травмой черепа и опор�
но�двигательного аппарата, открытых пере�
ломов длинных трубчатых костей. К. предло�
жены методы лучевой диагностики механи�
ческих повреждений черепа и головного моз�
га с использованием компьютерной, ультра�
звуковой томографии и тепловидения. 

С о ч.: Особенности лечения больных с сочетан�
ной травмой черепа и опорно�двигательного аппара�
та // Лечение сочетанных и множественных повреж�
дений. Л., 1982; Дистрофические поражения позво�
ночника: лучевая диагностика и лечебная тактика. К.,
1998; Лучевые методы исследования в диагностике
врождённых аномалий развития позвоночника и
спинного мозга // Актуальные вопросы диагности�
ки и лечения больных в клинике. К., 2000 (соавт.).

КЛЯНЧЕ�ЕВО (КелBнче), село в Камско�Ус�
тьинском р�не, на р. Б.Шакян, в 33 км к З. от
пгт Камское Устье. На 2002 — 466 жит. (тата�
ры). Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1646.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к
категории гос. крестьян. Занимались зем�
леделием, разведением скота, печным, сто�
лярным, портняжным и шапочным промыс�
лами. В нач. 20 в. в К. функционировали
2 мечети, 3 вод. и 1 ветряная мельницы, 5 ме�
лочных лавок. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 1997 дес. До 1920
село входило в Больше�Кляринскую вол.
Тетюшского у. Казанской губ. С 1920 в со�
ставе Тетюшского, с 1927 — Буинского кан�
тонов ТАССР. С 10.8.1930 в Камско�Усть�
инском, с 1.2.1963 в Тетюшском, с 12.1.1965
в Камско�Устьинском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 160 душ муж. пола; в 1859 — 859,
в 1897 — 2012, в 1908 — 2211, в 1920 — 2040,
в 1926 — 1034, в 1938 — 1177, в 1949 — 925,
в 1958 — 784, в 1970 — 789, в 1979 — 653,
в 1989 — 471 чел.
КЛЯНЧЕ�ЙКА (КелBнче), река в Предвол�
жье, лев. приток р. Сулица (басс. р. Свияга).
Дл. 16,3 км, пл. басс. 75,3 км2. Протекает по
Приволжской возв., в Верхнеуслонском р�не.
Исток находится в 3 км к С.�В. от д. Карамы�
шиха, устье — вблизи с. Рус. Макулово. Абс.
выс. истока 180 м, устья — 62 м. Лесистость
водосбора 20%. К. имеет 6 притоков дл. от 0,2
до 6 км. Густота речной сети 0,45 км/км2. Пи�
тание смешанное, с абс. преобладанием сне�
гового. Модуль подземного питания
0,1 л/с·км2. Гидрологический режим харак�
теризуется высоким половодьем и очень низ�
кой меженью. Ср. многолетний слой год. сто�
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ка в басс. 104 мм, слой стока половодья
100 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в
1�й декаде ноября. Ср. многолетний межен�
ный расход воды в устье 0,01 м3/с. Вода уме�
ренно жёсткая (3–6 мг�экв/л) весной и жёст�
кая (6–9 мг�экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 200–300 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом.
КЛЯ�НЧИНО, село в Верхнеуслонском р�не,
на р. Клянчейка, в 36 км к Ю.�З. от с. Верх. Ус�
лон. На 2002 — 195 жит. (русские). Полевод�
ство, мол. скот�во. Неполная ср. школа, клуб.
Изв. с 1646. До реформы 1861 жители отно�
сились к категории помещичьих крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, стекольным промыслом. В нач. 20 в. в К.
располагалось вол. правление; функциониро�
вали Смоленско�Богородицкая церковь (по�
строена в 1848; памятник архитектуры), зем�
ская школа (открыта в 1869), 2 ветряные
мельницы, шерстобитня, 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 889 дес. До 1920 село являлось
центром Клянчинской вол. Свияжского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Свияжско�
го кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Свияжском,
с 20.10.1931 в Верхнеуслонском, с 1.2.1963 в
Зеленодольском, с 12.1.1965 в Верхнеуслон�
ском р�нах. Число жит.: в 1646 — 24, в 1782 —
191 душа муж. пола; в 1859 — 498, в 1897 —
602, в 1908 — 618, в 1920 — 588, в 1926 — 556,
в 1938 — 431, в 1949 — 328, в 1958 — 283,
в 1970 — 227, в 1979 — 145, в 1989 — 153 чел.
КЛЯТЛЕ� (КелBтле), деревня в Нижнекам�
ском р�не, на р. Аланка, в 8 км к Ю. от г.Ниж�
некамск. На 2002 — 91 жит. (татары). Поле�
водство, скот�во. Клуб. Изв. с 1678. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, пчел�вом. В нач. 20 в. в К.
имелись 2 вод. мельницы, кузница, масло�
бойное заведение. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 801,9 дес. До
1920 деревня входила в Афонасовскую вол.
Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского, с 1922 — Челнин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Чел�
нинском, с 10.2.1935 в Шереметьевском,
с 1.2.1963 в Челнинском, с 12.1.1965 в Нижне�
камском р�нах. Число жит.: в 1870 — 280,
в 1913 — 638, в 1920 — 671, в 1926 — 696,
в 1938 — 478, в 1949 — 433, в 1958 — 368,
в 1970 — 458, в 1979 — 230, в 1989 — 116 чел.
КЛЯУЛЯ�Р (келBCлBр) (от татар. келBC,
телBC — желать), языческие моления, обра�
щённые к идолу (келBCлек, телBCлек) — вы�
резанной из дерева конской голове, насажен�
ной на столб. К. бытуют в виде коротких сти�
хотв. заклятий, содержащих обращения к
природным силам и явлениям с мольбой о
милости и содействии («Яxгыркаем, яу, яу» —
«Дождичек, лей, лей», «~ир, |ир, кvчеx
бир» — «Земля, земля, дай свою силу») и т. п.
Б.ч. К. соотнесена с определ. обрядами, и этим
определяется их содержание: К., связанные с
татар. обрядом призывания дождя — карга
боткасы, новогодним праздником по иран.
календарю, когда произносят добрые пожела�
ния хозяевам дома, — Навруз и т. д. 

Лит.: А х м е т ь я н о в Р.Г. Общая лексика ду�
ховной культуры народов Среднего Поволжья. М.,
1981; Татар теленеx аxлатмалы сCзлеге. К., 1977.
Т. 1; Татар халык и|аты: Йола zBм уен |ырлары.
К., 1980; Татар халык и|аты: РиваятьлBр zBм леген�
далар. К., 1987.

Ф.И.Урманчеев.

КЛЯУ�Ш (КелBCш), село в Мамадышском
р�не, в верховье р. Юкачи, в 45 км к С. от
г.Мамадыш. На 2002 — 270 жит., в т.ч. рус�
ских — 67%, татар — 27%. Мебельная ф�ка.
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1680.
В дорев. источниках упоминается также под
назв. Лыябаш. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители
относились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К. располагалось вол. правление;
функционировали Троицкая церковь, зем�
ская школа (открыта в 1870), фельдшерский
пункт, 7 кузниц, магазин, 2 пивные, 1 казён�
ная винная, 3 мелочные лавки; базар по сре�
дам. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 1218 дес. До 1920 село явля�
лось центром Кляушской вол. Мамадышско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Мама�
дышского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Та�
канышском, с 1.1.1932 в Мамадышском,
с 10.2.1935 в Таканышском, с 1.2.1963 в Ма�
мадышском р�нах. Число жит.: в 1782 — 20
душ муж. пола; в 1859 — 368, в 1897 — 757,
в 1908 — 811, в 1920 — 776, в 1926 — 797,
в 1949 — 637, в 1958 — 738, в 1970 — 704,
в 1979 — 515, в 1989 — 304 чел.
КЛЯ�ЧКИН Григорий (Гирш�Давид) Абрамо�
вич (3.11.1866, г.Несвиж, Минская губ. —
1946, Казань), физиотерапевт, невропатолог,
д. медицины (1897). По окончании в 1891
Казан. ун�та работал в мед. учреждениях Ка�
зани. В 1890 основал частную лечебницу, был
её директором (1899; изв. в народе как «Кляч�
кинская»), одновр. работал консультантом
Александровской лечебницы, преподавате�
лем частной жен. фельдшерско�акушерской
школы (в 1912). В 1917–20 врач�консуль�
тант в воен. госпиталях Казани. Принимал
участие в орг�ции Казан. клинического ин�та
(1920�е гг.), в 1920 возглавил физиатричес�
кую клинику. В 1925–37 проф., зав. кафедрой
физиатрии Казан. ГИДУВа, одновр.,
в 1931–32, в Казан. мед. ин�те, зав. курсом фи�
зиатрии. Основоположник физиотерапии в
Казани. Труды по методам водо� и электроле�
чения, физиологическим основам гелиоте�
рапии. К. изучены патологические изменения
в нервной системе при отравлении фосфором;
представлены материалы к учению о проис�
хождении и центр. ходе V, VI, VII, IX, X, XI,
XII пары черепных нервов (проведены экспе�
рим.�аналитические иссл.). Чл. Об�ва невро�
патологов и психиатров при Казан. ун�те,
пред. физиотерапевтической секции на�
уч.�мед. ассоциации. 

С о ч.: Врачебное применение электрического
света. К., 1902; Лечение экстрапульмонального tbc
ультрафиолетовыми лучами // Казан. мед. журн.
1927. Т. 23, № 6/7 (соавт.); О бальнеологической ре�
акции // Современная медицина и гигиена. 1928.
№ 11.

КЛЯ�ЧКИН Лев Наумович (15.7.1892, г.Не�
свиж, Минская губ. — 12.5.1953, Казань), ле�
карь, физиотерапевт, канд. мед. наук (1935),
засл. врач ТАССР (1945). По окончании в

1916 Казан. ун�та работал в земской боль�
нице, в глазной клинике (Казань), с 1918 слу�
жил в Кр. Армии. С 1921 в терапевтической
клинике Казан. ГИДУВа, одновр. консуль�
тант Ново�Сергиевского курорта на Урале
(1926–36), с 1931 врач поликлиники Рос.
об�ва Кр. Креста и сан. части НКВД в Каза�
ни. С 1935 в Казан. ГИДУВе, зав. кафедрой
физиотерапии (с 1937), зам. директора по
леч. части (с 1941), декан ф�та (1945–46).
Труды по эксперим. и клинической физиоте�
рапии. К. изучены коротковолновые и ульт�
рафиолетовые лучи и их применение для ле�
чения поражений периферической нервной
системы; предложены методы физиотерапии
при лечении воен.�травматических пораже�
ний. Награждён орденом Ленина, медалями. 

С о ч.: Лечение экстрапульмонального tbc ульт�
рафиолетовыми лучами // Казан. мед. журн. 1927.
Т. 23, № 6/7 (соавт.); Физиотерапия в условиях
участка // Медицина. 1929. № 12.

Лит.: К л я ч к и н Л.Н. (Некролог) // Красная
Татария. 1953. 14 мая.

КЛЯ�ШЕВО (КелBш), село в Тетюшском р�не,
на автомобильной дороге Буинск–Тетюши,
в 25 км к З. от г.Тетюши. На 2002 — 427 жит.
(татары). Полеводство, мясомол. скот�во. Ср.
школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1646. В до�
рев. источниках изв. также под назв. М.Кар�
ланга. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В нач. 20 в.
в К. функционировали мечеть, медресе, 2 ве�
тряные мельницы, крупообдирка, 6 мелоч�
ных лавок. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1567,1 дес. До 1920 се�
ло входило в Больше�Шемякинскую вол. Те�
тюшского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Тетюшского, с 1927 — Буинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском р�не. Чис�
ло жит.: в 1782 — 90 душ муж. пола; в 1859 —
481, в 1897 — 869, в 1908 — 1058, в 1920 —
1020, в 1926 — 967, в 1938 — 678, в 1949 — 608,
в 1958 — 612, в 1970 — 628, в 1979 — 530,
в 1989 — 430 чел.

КЛЯШТО�РНЫЙ Сергей Григорьевич
(р. 4.2.1928, г.Гомель, Белорусская ССР), ис�
торик, тюрколог, канд. ист. наук (1963), проф.
(1992). Окончил Ленингр. ун�т (1950).
В 1950–57 зав. информационно�библиогра�
фическим отделом Всесоюз. геол. ин�та,
с 1957 в Петерб. филиале Ин�та востоковеде�
ния РАН, с 1964 зав. сектором тюркологии и
монголистики. Труды по истории, культуре и
языкознанию тюрк. народов, по изучению
др.�тюрк. рунических надписей кн. памятни�
ков Центр. Азии (Монголии, Тувы, Юж. Си�
бири). Один из редакторов и соавторов кни�
ги «История татар» (т.1, 2002). 

С о ч.: Древнетюркские рунические памятники
как источник по истории Средней Азии. М., 1964;
Государства и народы евразийских степей. СПб.,
2000 (соавт.); История Центральной Азии и па�
мятники рунического письма. СПб., 2003.

КМИЗ, см. Казанский медико�инструмен�
тальный завод.

КМПО, см. Казанское моторостроительное
производственное объединение.

КНИА�Т, см. Казанский институт авиацион�
ной технологии и организации производства.
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«КНИ�ГА ПА�МЯТИ», редакция, изд�во.
Созд. в январе 1990 в Казани при КМ РТ в со�
ответствии с решением Татар. респ. к�та
КПСС. Пред. редакционной коллегии —
Р.Р.Идиатуллин (1990–99), И.К.Хайруллин
(2000–01), З.Р.Валеева (с 2001), гл. редак�
тор — А.А.Иванов. Осн. цель — выпуск мно�
готомного издания на рус. и татар. языках
«Память – ХBтер» об уроженцах Татарстана,
погибших и пропавших без вести на полях
сражений Вел. Отеч. войны, в «горячих точ�
ках» в последующие десятилетия; а также о
жертвах полит. и адм. репрессий в годы Сов.
власти. Собраны сведения о более чем
340 тыс. солдат, погибших и пропавших без
вести; ок. 50 тыс. выходцев из Татарстана,
попавших в плен; ок. 7 тыс. солдат и офи�
церов Кр. Армии и ок. 3 тыс. иностр. военно�
пленных, умерших в госпиталях и захоро�
ненных на терр. РТ. Изд. 26 томов со списка�
ми погибших в годы 2�й мир. войны (общий
тираж более 110 тыс. экз.). Кроме издатель�
ской деятельности, проводится большая иссл.
работа. С 1990 совм. со «Снежным десан�
том», Обществ. молодёжной орг�цией «Объ�
единение «Отечество» РТ и Мин�вом по де�
лам молодёжи, спорту и туризму РТ редакция
организует Марш памяти по р�нам республи�
ки для сбора сведений о погибших земляках,
вручения семьям солдат, считавшихся про�
павшими без вести, извещений с указанием
даты и места их гибели. На основе рассекре�
ченных док�тов сотр. редакции выявляются
сведения о б. военнопленных из жителей
Татарстана. В список жертв полит. репрессий
включено ок. 55 тыс., в список раскулаченных
и высланных в годы коллективизации —
ок. 60 тыс. имён (см. в ст. Раскулачивание).
Вышло 15 томов «Книги памяти жертв поли�
тических репрессий» (2000–06). «К. п.» бы�
ли подготовлены и изданы «Книга памяти
жертв войны в Афганистане» (1999); «Внуки
о дедах�героях» (2000); «Татарстан в годы
Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.)» (2000); «Герои Социалистического
Труда и полные кавалеры ордена Трудовой
Славы — наши земляки» (2003); «Кавалеры
ордена Славы трёх степеней» (2005); «Ка�
занцы — Победе. Вахитовский район» (2005).
С 2005 редакция приступила к изданию по�
районной серии «Они вернулись с Победой»,
содержащей сведения о вернувшихся с вой�
ны и их дальнейшей судьбе (изд. книги по Аз�
накаевскому, Аксубаевскому, Алексеевско�
му, Арскому, Кировскому, Московско�
му районам). 

КНИГОВЕ�ДЕНИЕ, комплексная наука о
книге и кн. деле. Изучает книгоиздание, кни�
гопечатание, кн. торговлю, библиотечное де�
ло, библиографию. Каждая из этих наук, яв�
ляясь самост., тесно связана с соседними от�
раслями К. 

Со 2�й пол. 16 в. Казань стала снабжаться
книгами, отпечатанными в Моск. типогра�
фии. В нач. 17 в. типография в Казани печа�
тала воззвания патриарха Гермогена. Начало
казан. книготорг. дела относится к 18 в., ког�
да в духовной семинарии были открыты кн.
лавка и б�ка с выдачей книг на дом за опре�
дел. плату. В 1770�х гг. кн. лавка Рюмина в Ка�

зани специализировалась на продаже изда�
ний просветителя Н.И.Новикова. 

Характерной особенностью кон. 18 – 1�й
пол. 19 вв. было совмещение кн. торговли с
торговлей прочими товарами, продажа книг
осуществлялась также в овощных, бум. и др.
лавках. Просветитель, переводчик и изда�
тель Р.Амирханов продавал татар. книги, на�
ряду с торговлей свечами, примерно с
1840�х гг. 

Как следует из объявлений в газ. «Казан�
ские известия», в 1810�е гг. кн. торговлей за�
нимались купцы П.И.Пугин, Е.Андреев, Ба�
зунов и Инихов. 

В нач. 19 в. в Казани кн. ларь имел Г.И.Мяс�
ников. Его сын, А.Г.Мясников, продолжил де�
ло отца, завёл кн. лавку; в 1834 открыл кн. ма�
газин и б�ку при нём (существовали до 1863). 

Облик казан. книгопечатания в 19 в. опре�
деляли выпуск книг на вост. языках, в первую
очередь на татар., и издание науч. лит�ры.
Первые книги — «Аттагоджи» и «Гафтияк» —
вышли в 1801. Существовавшая в 1800–29
Азиатская типография выпустила ок. 90 на�
именований книг общим тиражом более 280
тыс. экз. 

В нач. 19 в. во мн. городах России откры�
вались типографии при губ. правлениях.
В Казани губ. типография открылась в 1805
(см. Казанского губернского правления типо�
графия). 

Типография Казан. ун�та (см. Казанского
университета типография; Издательство
Казанского университета) была открыта в
1809 в соответствии с Уставом ун�та. Печата�
лись издания ун�та, труды профессоров, учеб�
ники и уч. пособия. До 1915 было выпущено
ок. 2,5 тыс. изданий. В основу фондов б�ки
ун�та были положены библиотека Потёмки�
на Г.А. и библиотека Полянского В.И., затем
присоединены библиотека Булича Н.Н., биб�
лиотека Готвальда И.Ф., библиотека Фукса
К.Ф. и др. 

Наличие в Казани гимназий, ун�та и, со�
отв., кн. рынка привлекло сюда столичных
книгопродавцов А.В.Глазунова (1830�е гг.)
и Д.Е.Кожанчикова (1860�е гг.), к�рые имели
в Казани отд�ния своих кн. магазинов. 

В 1811 стала выходить газ. «Казанские из�
вестия» — одна из первых рус. провинциаль�
ных газет. В 1838 имп. Николай I разрешил
издавать газеты при губ. правлениях, с этого
времени ведут своё начало «Казанские гу�
бернские ведомости». 

Первая частная типография в Казани бы�
ла созд. в 1841 (см. Шевица Л. типография).
Вскоре открылись типография Р.Сагитова и
литография Ш.Яхина, печатавшие книги на
татар. языке. 

Такая отрасль К., как библиография, в Ка�
зани зародилась с открытием в 1805 Казан.
ун�та. Первыми библиографами татар. ист.
источников стали проф. К.Ф.Фукс, адъюнкт
М.С.Рыбушкин, татар. просветители К.Насы�
ри, Ш.Марджани и др. 

Шло накопление материала краеведч. ха�
рактера (к�рый затем становится предме�
том библиографии). В 1844–52 редактором
газ. «Прибавление к «Казанским губерн�
ским ведомостям» был А.И.Артемьев; при
нём публиковались статьи по истории, этно�

графии и географии местного края. В его
«Прогулках по Казани» (публиковались в
газете в 1849–52) в числе достопримеча�
тельностей описывалась и б�ка Казан. ун�та.
В 1851 в «Прибавлении...» было опубл.
«Обозрение книг и журнальных статей, за�
ключающих в себе географические и ста�
тистические сведения о Казанской губер�
нии» — аннотированный список, составлен�
ный Н.К.Чупиным. 

1855 стал для библиотеки Казанской духов�
ной академии (открыта в 1842) годом цен�
нейших приобретений. Из Публичной б�ки
С.�Петербурга поступило более 1,5 тыс. назв.
книг, из Соловецкого монастыря — 1356 ру�
кописей и старопечатных книг. В Казани бы�
ло положено начало науч. описанию Соловец�
кой б�ки. 

В 1865 открылась гор. публичная б�ка.
В основу её фондов было положено собрание
книг И.А.Второва, переданное его сыном,
Н.И.Второвым, в дар городу (состояло из
903 назв. в 1908 томах и включало редкие и
ценные издания 18 – нач. 19 вв.). 

В 1867 в Казани стала выходить первая
частная газ. «Справочный листок города Ка�
зани», издаваемая проф. С.М.Шпилевским.
В том же году в Казани было уже 6 типогра�
фий (из них 3 частные), 4 словолитни, 5 ли�
тографий. 

Библиография развивалась вместе с рас�
ширением кн. дела. Именно в это время вы�
шел сб. «Казанское книжное дело» (1867),
составленный Н.Я.Агафоновым и П.П.Ва�
сильевым. Во 2�й пол. 19 в. в кн. торговле ста�
ла проявляться специализация. Э.С.Пери�
мова в 1870�х гг. открыла магазин иностр.
книг, при к�ром находились б�ка и читальный
кабинет. 

С 1874 работал магазин «Восточная ли�
ра», где осуществлялась торговля муз.
инстр�тами, книгами по музыке, имелся або�
немент нот. В 1880�е гг. существовала дет.
б�ка Л.П.Рейнгардт. К 1886 в Казани име�
лось 5 кн. магазинов и неск. лавок. По данным
«Казанского календаря на 1884 год», в горо�
де было 4 частные б�ки обществ. пользования,
11 частных печатных заведений (из них 5 ти�
пографий, 3 типолитографии, 1 хромолито�
графия, 1 литография с гектографом, 1 лито�
графия). 

Типографии нередко меняли своих вла�
дельцев. Так, Ключникова В.М. типография
была открыта в 1881, в 1908 перешла к его
дочери И.В.Ермолаевой, к�рая, печатая с.�д.
лит�ру, из�за серьёзных цензурных пресле�
дований на следующий год продала типогра�
фию Н.М.Чижовой; от неё в 1910 она пере�
шла к В.З.Еремееву и работала до 1916 как
типография Торг. дома В.Еремеева и А.Ша�
шабрина. 

Казан. науч.�пром. выставка 1890 показа�
ла хороший уровень местного полиграф. про�
из�ва и издательской деятельности. Типогра�
фия ун�та удостоилась высш. награды вы�
ставки — Почёт. отзыва. Владелец типохро�
молитографии В.М.Ключников получил зол.
медаль «За изящество и красоту литограф�
ских работ». Г.М.Вечеслав был награждён
Большой серебр. медалью «за гальвано�пла�
стические и типографские работы». За из�

КНИГОВЕДЕНИЕ 325



дательскую деятельность малой серебр. ме�
далью был награждён владелец кн. магазина
А.А.Дубровин. 

Хорошая общеобразовательная б�ка име�
лась при Казан. об�ве любителей шахматной
игры. Б�ка «Образование» специализирова�
лась на беллетристике. К 1911 её фонд со�
стоял из произведений К.Бальмонта, И.Ан�
ненского, А.Блока, В.Брюсова, М.Метерлин�
ка и др. 

С 1897 широкое распространение получи�
ли б�ки�читальни для простого народа, к�рые
создавались в культ.�просвет. целях при бла�
готворит. об�вах и различных орг�циях. Су�
ществовали также бесплатная б�ка�читальня
для рабочих и служащих Алафузовской ф�ки
и Порохового з�да, нар. б�ка биржи труда,
б�ка�читальня Об�ва для распространения
просвещения между евреями в России, 4 чи�
тальни Об�ва трезвости. 

В 1913 по инициативе проф.�тюрколога
Н.Ф.Катанова была открыта обществ. бес�
платная б�ка Г.Баруди (Центр. Вост. б�ка),
к�рая под разными назв. просуществовала
до 1930. Личная б�ка самого Н.Ф.Катанова в
1910 оказалась в Стамбуле. 

По данным адресной книги «Вся Казань»
1899, в городе имелись кн. магазины и лавки
К.П.Алексеева в Гостином дворе, А.С.Дуб�
ровина и братьев Башмаковых в Пассаже,
братьев Ярыгиных на ул. Проломная, В.Ф.Бо�
роздина (магазин «Общедоступное знание»)
на ул. Рыбнорядская. Братство святителя
Гурия продавало издания Переводческой
комиссии в Спасо�Преображенском и Бого�
родицком монастырях. Татар. книгами торго�
вали в лавках на Сенной пл. Каримов и Ху�
саинов. Казань в 19 в. была центром татар.
книгоиздания и книгопечатания. Если в 1�й
пол. 19 в. б. ч. книг на татар. языке издавалась
в Казан. ун�те, то во 2�й пол. 19 в. более по�
ловины (1827 из 3242 назв.) — в частных ти�
пографиях, причём только 80 из них — вне
Казани. 

К 1 янв. 1897 наиб. кол�во полиграф.
пр�тий было сосредоточено в Москве (212) и
Петербурге (255). В г.Одесса имелось 55 ти�
пографий, в Киеве — 22, в Казани — 15. 

В нач. 20 в. произошли качественные изме�
нения в произ�ве книги. Значительно упро�
стился процесс изготовления текста. Усовер�
шенствование фотографии, полиграф. тех�
ники позволило существенно улучшить
кач�во цветной репродукции. Полиграфист
М.И.Идрисов в 1905–11 изучал новейшие до�
стижения техники кн. печати в лучших типо�
графиях Москвы, а также Германии, Турции,
Египта, затем в казан. типографии «Мил�
лят» впервые применил многоцветную
печать. 

В кон. 19 – нач. 20 вв. в книгопечатании
проявилась тенденция объединения отрас�
лей кн. дела в единое ядро. В 1896 И.Н.Хари�
тонов открыл в Казани собств. типографию,
затем словолитню; он также был изв. как из�
датель и книготорговец. 

По данным адресной книги «Вся Казань»
1910, продолжали работу типография штаба
воен. округа, губ. и университетская типо�
графии, кр. и изв. типографии Л.П.Антоно�
ва, Д.М.Грана, И.Н.Харитонова, «Миллят».

Наметилась тенденция к объединению, кон�
солидации печатного произ�ва в одной фир�
ме. При т�ве «Сабах» в 1911 была открыта ти�
пография «Умид», объединённая с литогра�
фией, словолитней и переплётной мастер�
ской. Собств. типографии, мелкие полукус�
тарные произ�ва с ручным трудом не могли
обеспечить высокого кач�ва произ�ва книги
(илл., цветной печати) и были обречены на
банкротство. В сер. 1921 в Казани при завер�
шении национализации полиграф. пром�сти
из 11 литографских машин годных к работе
было всего 5. 

В 1910, как сообщает адресная книга «Вся
Казань», работали кр. кн. магазины братьев
Башмаковых, М.А.Голубева, В.Ф.Маркело�
ва и В.А.Шаронова, П.А.Дубровина
(б. А.А.Дубровина), В.И.Бреева, филиал моск.
книготорг. т�ва «Культура». Букинистической
торговлей занимались 3 человека. 

В Казани имелось предст�во петерб. кн.
изд�ва «Брокгауз и Ефрон» (Р.Ф.Гергард).
В 1910�е гг. существовало изд�во «На рас�
свете», выпускавшее книги по иск�ву (сб.
«Зилант», 1913; сочинения А.Ф.Мантеля,
Н.К.Рериха). 

В 1909–22 изд�во «Молодые силы» вы�
пускало серию «Историческая библиотека.
Памятники русской литературы» («Леген�
ды, собранные А.Н.Афанасьевым», 1914) и
переиздало книгу Е.А.Соловьёва «Ф.Досто�
евский, его жизнь и литературная деятель�
ность» из серии «Жизнь замечательных лю�
дей» (1922). 

В 1908 автор�издатель И.С.Михеев издал
6 учебников общим тиражом 61 тыс. экз.
стоимостью 16 тыс. руб. (он продолжал изда�
тельскую деятельность до 1917). 

В нач. 20 в. началось соединение издатель�
ских и книготорг. фирм. Действовали кр.
изд�ва при кн. магазинах А.А.Дубровина,
В.Ф.Маркелова и В.А.Шаронова, Башмако�
вых книгоиздание и книжная торговля, книго�
издательское и книготорг. т�во «Гасыр».

Владелец кн. магазина М.А.Голубев в
1912–17 издавал труды профессоров Казан.
ун�та Е.Ф.Будде, А.М.Миронова, Д.И.Нагу�
евского, Н.А.Васильева, М.П.Петровского
и др., а также кн. серию «Библиотека гражда�
нина новой России». При книготорг. фирме
братьев Каримовых в 1900 была образована
типография, проработавшая до национализа�
ции в 1919. В 1901–17 Каримовыми было
выпущено 1763 издания общим тиражом бо�
лее 20 млн. экз. 

С нач. 20 в. на татар. языке во всё более зна�
чит. кол�ве стала издаваться (помимо религ.
и уч. книг) худож. лит�ра, напр. стихи Г.Тукая,
переводная (А.С.Пушкин, Н.А.Некрасов
и др.), а также науч.�популярная лит�ра. 

Деятельность рус. и особенно татар. книго�
издателей и владельцев кн. магазинов была
ограничена жёсткой цензурой. Поэтому пер�
вым требованием демокр. общественности
после Февр. рев�ции 1917 была ликвидация
Гл. управления печати (27 апр. 1917). Не раз�
решительный, посредством цензуры, а реги�
страционный принцип стал гл. условием де�
мокр. свободы печати. 

В кон. 19 – нач. 20 вв. в области казан. биб�
лиографии стали широко изв. имена Н.Ф.Ка�

танова и Н.П.Лихачёва. Проф. Н.Ф.Катанов
с 1894 на страницах «Известий Общества
археологии, истории, этнографии» постоян�
но публиковал критико�библиографические
работы по востоковедению, библиографиче�
ские обзоры и указатели; в ж. «Деятель» он
вёл раздел «Восточная библиография», соста�
вил список вост. книг, напечатанных в типо�
графии Казан. ун�та, и каталог личной б�ки
проф. И.Ф.Готвальда. Н.П.Лихачёв, будущий
директор Петерб. публичной б�ки, опублико�
вал работы «Книгопечатание в Казани за пер�
вое пятидесятилетие существования в этом
городе типографий...» (СПб., 1895), «Мни�
мый первенец казанской печати» (СПб.,
1897), «Генеалогическая история одной поме�
щичьей библиотеки» (СПб., 1913), не поте�
рявшие науч. значения и в наст. вр. 

«Декрет о печати» от 22 нояб. 1917 провоз�
гласил гос. контроль за деятельностью всех
отраслей кн. дела. 

К сер. 1921 в Казани были национализиро�
ваны и укрупнены 18 частных и ведомствен�
ных полиграф. пр�тий (9 типографий, 1 сло�
волитня). 

В 1919 образовано отд�ние гос. изд�ва в Ка�
зани (с 1920 — Татгосиздат). В 1920 был созд.
библиографический кружок «Друзья книги»,
выпускавший в 1921–23 ж. «Казанский биб�
лиофил». В 1921 зав. отделом библиографии
был Е.И.Шамурин, основатель сов. библио�
графии. В 1911 в газ. «Камско�Волжская речь»
он опубликовал статью о период. изданиях в
Казани. С момента создания Книжной пала�
ты ТАССР (1926) стал осуществляться учёт
кн. продукции, появился регулярный источ�
ник библиографических материалов. В усло�
виях централизации и хоз. разрухи частные
изд�ва к 1926 прекратили своё существование.
Как и др. отрасли кн. дела, личные б�ки и
б�ки закрытых орг�ций были национализиро�
ваны и влились в состав гос. книгохранилищ.
Б�ка А.Ф.Лихачёва, имеющая науч. и библио�
фильский характер, была передана в б�ку Ка�
зан. ун�та. 

С созданием в 1958 Татполиграфа и Тат�
книготорга издание и продажу книг стало
осуществлять Татарское книжное издатель�
ство. После Решения Пленума ЦК КПСС
1963 «Об очередных задачах идеологичес�
кой работы партии» все отрасли кн. дела, вне
зависимости от ведомственного подчинения,
были объединены под эгидой Гос. к�та СССР
по делам изд�в, полиграфии и кн. торговли,
в задачи к�рого входил контроль «за созда�
нием и направлением издания литературы
во всех её видах». Предварительную цензуру
осуществлял К�т по охране гос. тайн в печати. 

Проблемы К., в т.ч. местного, нашли отра�
жение в сб. «Книга. Исследования и мате�
риалы» (М., 1959–95). С 1976 в Ленинграде
проводились «Фёдоровские чтения» — кон�
ференции по истории книги. Вопросам казан.
К. посв. сб�ки «Библиотека Казанского уни�
верситета. Фонды, раритеты, история...»
(1989), «Рукописная и старопечатная кни�
га, проблемы сбора, сохранения и изучения»
(1995). Кр. специалистом по истории татар.
книги был А.Г.Каримуллин. История старей�
шей университетской б�ки в 1�й пол. 19 в.
была исследована В.В.Аристовым и Н.В.Ер�
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молаевой в книге «История Научной биб�
лиотеки им. Н.И.Лобачевского» (1985) и др. 

Новые принципы книгоиздания были от�
ражены в Законе СССР «О печати и других
средствах массовой информации» (1990),
в к�ром были провозглашены свобода печа�
ти, отмена цензуры, предусмотрена возмож�
ность учреждения средств массовой инфор�
мации не только гос. органами и обществ.
орг�циями, но и гражданами, достигшими 18
лет, и установлен не разрешительный, а реги�
страционный характер. Те же принципы бы�
ли отражены в Законе РФ 1991 «О средствах
массовой информации». Новая издательская
система стала преим. негос. Россия вошла в
десятку крупнейших книгоиздательских
стран мира. 

В 1990�х гг., в условиях рыночной эконо�
мики, начались приватизация гос. изд�в, со�
здание частных фирм. Расширилась темати�
ка изданий, появилась коммерческая и ре�
лиг. лит�ра. Издательский дом «Образова�
ние» выпустил серию «Библиотека кри�
зис�менеджера». При Нац. б�ке РТ стало ра�
ботать изд�во «Милли китап», регулярно вы�
ходит «Библиотечный вестник». При Нац.
музее РТ созд. издательский отдел. Функ�
ционируют изд�ва «Раннур», «Заман» и др.
С 1991 изд�во «Магариф» выпускает учебни�
ки для школ и вузов, словари, дет. лит�ру.
Фонды «Жыен» и «Рухият» осуществляют
фин. и орг. поддержку издания книг на татар.
языке. 

И.А.Новицкая.

КНИ�ЖНАЯ ГРА�ФИКА, составная часть
худож. конструкции книги; один из разде�
лов иск�ва графики. Включает: текст (печат�
ный или рукописный), графические элемен�
ты, составляющие единое целое: илл., винь�
етки, заставки, концовки; буквицы, орнамен�
тальные рамки и др.; графические элементы
оформления обложки, суперобложки, аван�
титула, титула, переплёта и др. К. г. подчине�
на содержанию, связана с образами и сюже�
тами, соответствующими лит. содержанию
произведения, изданию. Одна из областей
К. г. — миниатюра в рукописном манускрип�
те, существовавшая до изобретения книго�
печатания. Она исполнялась от руки и вме�
сте с многоцветным и графическим рисунком
(акварель, тушь, клеевые краски, листовое
золото и др.) дополнялась элементами де�
кор. оформления (инициал, заставка). С раз�
витием книгопечатания К. г. оказалась тес�
но связанной со способами её воспроизведе�
ния в книге: ксилографией (с 15 в.), офортом
и резцовой гравюрой (с 17 в.), литографией
(с 19 в.), к�рые обусловливали особенности
выразительных средств на линейной осно�
ве, на соотношениях чёрного и белого цветов.
Со 2�й пол. 19 в. в К. г. применялись фотоме�
ханические способы воспроизведения. Она
близка к газетно�журнальной графике, те�
матически связанной с публикуемыми текс�
тами и подчинённой специфике полиграфии. 

Самые ранние из изв. нам образцы татар.
К. г. — рукописные книги, ярлыки�свитки —
относятся к периоду Казанского ханства
(15–16 вв.). Однако в поздних рукописных
списках имеются свидетельства об их прото�
типах, восходящих к 10–12 вв. Зачатками

печатной графики являются нишаны, печати
на ярлыке�свитке, дошедшие до нас от пе�
риода Золотой Орды. Нишан представляет
собой орнаментально�каллиграфическую ми�
ниатюру, содержащую надпись (формулу
власти) и идеограмму (родовую тамгу). По
сути, это выпуклые гравюры (материал дос�
ки неизв.) цветной печати (цвет зависел от на�
значения док�та). Традиция рукописного кн.
иск�ва в татар. худож. культуре была массо�
вой, длительной и прочной (см. Каллигра�
фия). Она строилась на каллиграфической ос�
нове, сложной композиционной и ритмиче�
ской структуре текста, на использовании раз�
ных способов выделения его частей — коло�
ристического (употребление разного цвета
чернил), графического (применение почерков
разных стилей и размеров) — и на декориров�
ке рукописей орнаментально�растительными
элементами: рамками, заставками�унванами.
Значение рукописного иск�ва сохранялось
и после распространения татар. книгопечата�
ния в нач. 19 в., напр. в творчестве видного
татар. каллиграфа М.�Г.Махмудова, офор�
мившего рукописные книги татар. и вост.
авторов. 

Худож. оформление татар. печатной кни�
ги, зарождение к�рой связано с основанием в
1800 Азиатской типографии в Казани (рабо�
тала до 1829), строилось на сознательном
подражании старинным рукописям. Изящная
араб. вязь дополнялась орнаментальными
рамками, заставками из растительных и геом.
узоров, выполненных акцидентным (реже
литографским) способом. 

Во 2�й пол. 16 – 1�й трети 17 вв. в Казани
действовала «Анонимная типография» ки�
риллического шрифта. Первой казан. печат�
ной книгой нек�рые исследователи называют
«Службу Казанской иконе Божией Матери»
(1570�е гг.). 

Первые художественно оформленные кни�
ги печатались в университетской (1809), поз�
же — в частных рус. и татар. типографиях
Казани. В них применялись наборные укра�
шения (политипажи), заимствованные из
столичных типографий, а также илл., выпол�
ненные местными художниками (Н.Н.Каф�
танниковым, А.В.Котельниковым, Л.И.Ше�
вицем, Ткачуком, П.Ф.Табуре) в осн. для на�
уч.�популярных и худож. изданий, посв. ис�
тории Казанского края. При переводе рисун�
ков в печатную форму использовался офорт.
Среди первых илл. татар. печатных изда�
ний — книга «Кысса�и Юсуф» Кул Гали
(1839), настольные календари, издававшие�
ся в 1871–97 по инициативе К.Насыри, соста�
вителя, редактора и часто иллюстратора ста�
тей. На рубеже 19–20 вв. издание художест�
венно оформленных татар. книг осуществ�
лялось целым рядом типографий Казани,
Петербурга, Оренбурга, Астрахани, Уфы и др.
городов России. 

Заметную роль в развитии худож. оформ�
ления книги сыграли издания Харитонова
И.Н. типографии. Для работы в ней был при�
глашён Г.Камал, разрабатывавший рисунки
татар. шрифтов. В типографии работал так�
же гравёр�букворезчик И.И.Юзеев, шрифты
к�рого отличались тонкостью и изяществом.

Это позволило более разнообразно оформ�
лять титульные листы и тексты книг. 

Если первоначально татар. печатная К. г.
основывалась на сочетании шрифта и орна�
мента, то с кон. 19 в. появились сюжетные
илл., выполненные в осн. самодеятельными
художниками; часто использовались гото�
вые клише из рус. и иностр. изданий. Боль�
шую роль в пропаганде изобразительного
иск�ва среди татар сыграл Г.Тукай. По его
инициативе начали издаваться первые илл.
книжечки для детей под общим назв. «Юа�
ныч» («Утешение»). Рисунки к ним выпол�
нялись не художниками, а мастерами�лито�
графами при личном участии Тукая. В типо�
графии «Миллят» — кр. центре татар. кн.
иск�ва — по рисункам М.И.Идрисова выпол�
нялись заставки, концовки и виньетки для
книг, использовались илл. из других изда�
ний. В оформлении татар. книг принимали
участие и рус. художники. 

Важную роль в пропаганде эстетики кни�
ги как худож. ансамбля сыграл издатель и
худ. А.Ф.Мантель. В типохромолитографии
В.В.Вараксина им был выполнен ряд богато
илл. изданий с репродукциями работ худож�
ников объединения «Мир искусства» А.Н.Бе�
нуа, И.Я.Билибина, Д.Н.Кардовского,
Е.Е.Лансере, К.А.Сомова и др. 

С творчеством художников графического
объединения «Всадник» в Казани связано
введение в книгу оригинальной авторской
гравюры (произведения И.Н.Плещинского,
К.К.Чеботарёва, А.Г.Платуновой и др.). В нач.
1920�х гг. казан. изд�ва (Госиздат, «Витрина
поэтов») выпустили лит. и др. произведения
с илл. обложками в технике линогравюры и
литографии. Они отражали авангардные тен�
денции в иск�ве К.г. (напр., «Классицизм в ка�
занском зодчестве» П.М.Дульского, 1920;
«Деревня» П.А.Радимова, 1922; «Зора Юл�
дуз» З.Иффата, 1922 и др.). 

Новый подъём в развитии К.г. в республи�
ке был связан с формированием в сер. 1920 —
нач. 1930�х гг. нац. проф. худож. кадров в Ка�
зан. худож.�техн. ин�те (позже — технику�
ме), Полиграфической школе им. А.В.Луна�
чарского. В принципах оформления книги
определились два направления: конструкти�
вистское и жанрово�иллюстративное. Оба
относились прежде всего к оформлению об�
ложек. Наиб. интересные сюжетно�образные
решения принадлежали А.Н.Коробковой —
ж. «Азат хатын» (гуашь, 1926), Ш.Н.Муха�
метжанову — книга «Учись рисовать» Б.До�
минова (гуашь, 1929) и др. Они удачно соеди�
няли выразительный рисунок с вязью араб.
шрифта. Ярким предст. конструктивистской
концепции являлся Ф.Ш.Тагиров, к�рый ор�
ганично соединил традиции арабографич�
ной книги с совр. худож. средствами, в част�
ности, использовал в оформлении обложек
книг фотомонтаж — «Сборник для деревен�
ских клубов» А.Мазитова, «В беге дней»
А.Кутуя (обе — 1925) и др. 

В полиграфической печати широко приме�
нялись наборные методы: акциденция, вы�
ворот, ритмические приёмы компоновки стра�
ниц и др., придававшие книгам и журналам,
издававшимся в Татарстане, совр. динамич�
ный облик. 
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К ст. Книжная графика. 1. Ш. Т а г и р о в. Унван из рукописной книги «Тасбият» («Книга о воспитании») З. Тагировой. Бумага, тушь, перо, акварель,
позолота. 1890�е гг. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 2. Обложка сборника «Нео�футуризм. Вызов общественным вкусам». Цветная литография. 1913;
3. Ш.Н. М у х а м е т ж а н о в. Эскиз обложки книги «Учись рисовать» Б. Доминова. Бумага, гуашь, тушь. 1929. Гос. музей изобразительных искусств РТ;
4. В.В. К а р а м ы ш е в. Эскиз титульного листа к книге «Лунная девушка» Т. Ян. Бумага, тушь, перо. 1959. Гос. музей изобразительных искусств РТ;
5. И.Л. Я з ы н и н. Эскиз фронтисписа к книге «Моабитские тетради» М. Джалиля. Линогравюра. 1962. Гос. музей изобразительных искусств РТ;
6. А.Р. Т у м а н о в. Иллюстрация к книге «Лирика» Х.Туфана. Офорт. 1980. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 7. Б.И.У р м а н ч е. Иллюстрация к
поэме�сказке «Шурале» Г.Тукая. Бумага, акварель, китайская тушь. 1966. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 8. Р.М. Я к у п о в а, Н.В.Р о д и о н о в а.
Иллюстрация к татар. народной сказке «Гульчечек». Бумага, гуашь. 1969; 9. Г.Л.Э й д и н о в. Эскиз обложки книги «Лягушка�путешественница» В.Н.Гаршина.
Бумага, гуашь. 1990�е гг. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 10. Р.И. Ш а м с у т д и н о в. Эскиз обложки к книге «Путешествие Ибн Фадлана». Бумага,
тушь, перо, гуашь. 1995–96. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 11. Т.Г. Х а з и а х м е т о в. Иллюстрации к сборнику «Сабыйга» Г.Тукая. 1990�е гг.
Бумага, акварель, тушь; 12. И.И. Н а ф и е в. Обложка к книге «Турай Батыр» Х.Залялова. Компьютерная графика.



С сер. 1930�х гг. в К. г., как и в других ви�
дах иск�ва, утвердился метод соц. реализма.
В кн. илл. преобладали повествовательное
начало, живописные средства в передаче об�
разов. Это наиб. ярко проявилось в творчест�
ве вед. кн. графика Б.М.Альменова — его се�
риях илл. к соч. Г.Тукая (тушь, перо, 1937–39;
чёрная акварель, 1944–46) и др. В 1950�е гг.
традиции реалистической илл. развивали
Х.А.Якупов («Клад» Г.Ахунова) и Л.А.Фат�
тахов («Опозоренная» М.Гафури, татар. нар.
сказки). В кон. 1950 — нач. 1960�х гг. в К.г. ра�
ботала плеяда молодых художников — вы�
пускников вед. худож. ин�тов страны: В.В.Ка�
рамышев, И.К.Колмогорцева, Ю.Б.Лысогор�
ский, Р.А.Тухватуллин, Т.Г.Хазиахметов,
И.Л.Язынин и др. Их творчество определило
развитие кн. иск�ва республики во 2�й пол.
20 в. С ними были связаны возвращение к це�
лостности кн. ансамбля, обновление худож.
языка К. г., характеризующееся плоскостно�
стью и динамичной ритмикой построения
листа, графической выразительностью ли�
нейных приёмов, а также возрождение ин�
тереса к линогравюре: оформление И.К.Кол�
могорцевой татар. сказки «Гульчачак» (цвет�
ная линогравюра), И.Л.Языниным — «Моа�
битской тетради» М.Джалиля (линогравюра,
1962) и др. 

В 1970–80�е гг. в К. г. Татарстана работало
новое поколение художников: Н.У.Альмеев,
Ю.М.Каспина�Вургафт, Г.Е.Трифонов, А.Р.Ту�
манов, А.М.Утяганов и др. В этот период уси�
лились тенденции к индивидуально�автор�
скому подходу и эмоциональной насыщенно�
сти в интерпретации художником лит. произ�
ведения. Широкое распространение в К. г.
получили офорт и ксилография: илл.
Н.У.Альмеева к поэме «Шурале» Г.Тукая
(офорт, 1981) и к книге «Хрустальный го�
род» С.Власовой (ксилография, 1977); илл.
Г.Л.Эйдинова к книге «Сто лет одиночест�
ва» Г.Г.Маркеса (офорт, 1987) и др. 

Несмотря на огромные возможности поли�
графии, расширение стилизаторских тенден�
ций и применение компьютерных техноло�
гий, позволяющих достигать необычных эф�
фектов, в К. г. кон. 20 – нач. 21 вв. сохраняет�
ся оригинальный рисунок и расширяется ди�
апазон авторских техник. В К. г. активно ра�
ботают художники как ст. и ср. поколений
(Л.С.Золондинова, Д.Н.Залялетдинова,
З.В.Мухаметзянова, А.А.Тимергалина,
Ф.Ш.Хасьянова, Т.Г.Хазиахметов, Р.Г.Шам�
сутдинов, Г.Л.Эйдинов), так и молодые масте�
ра (Б.А.Гильванов, Е.А.Дербилова, А.М.Куз�
нецов, Р.З.Мухаметдинов, И.И.Нафиев,
М.А.Покалёв, Н.Т.Хазиахметов, И.Нурмыев
и др.). 

Лит.: Д у л ь с к и й П.М. Книга и её художест�
венная внешность (в связи с Казанским книгопеча�
танием). К., 1921; е г о  ж е. Оформление татар�
ской книги за революционный период. К., 1930;
К о р н и л о в П.Е. Художественные издания Ка�
зани за 10 лет: 1917–1927 гг. К., 1930; К а р и м у л �
л и н А.Г. У истоков татарской книги: От начала
возникновения до 60�х годов XIX века. К., 1971;
Ч е р в о н н а я С.М. Искусство Советской Тата�
рии: Живопись. Скульптура. Графика. М., 1978;
К л ю ч е в с к а я Е.П. У истоков казанской графи�
ки // Художник. 1986. № 6.

О.Л.Улемнова.

КНИ�ЖНАЯ ПАЛА�ТА Р е с п у б л и к и
Т а т а р с т а н, науч. центр, осуществляю�
щий стат. учёт, библиографическую регист�
рацию выходящей в РТ кн. продукции, теку�
щее информирование о ней. 

«Положение о Книжной палате ТАССР»
было утверждено пост. пр�ва ТАССР 21 дек.
1926. Орг�цией палаты было положено нача�
ло гос. учёту всех произведений печати, вы�
ходящих в ТАССР, и изданию библиографи�
ческих указателей на татар. языке. В 1929,
сохраняя своё название, она фактически ста�
ла отделом Науч. б�ки Татреспублики,
с 1932 — отделом б�ки Казан. ун�та. С 1938 су�
ществует как самост. подразделение. 

По пост. СНК ТАССР от 27 сент. 1927 все
типографии республики должны были до�
ставлять в К.п. обязательный экземпляр сво�
ей продукции. В наст. вр. в гос. архиве печа�
ти имеется ок. 2,5 млн. экз. всех видов пе�
чатных изданий. Важной задачей в деятель�
ности К.п. РТ является информирование б�к
и населения о вышедших печатных издани�
ях путём составления библиографических
указателей текущей, ретроспективной (за оп�
редел. период) и рекомендательной лит�ры.
Указателем текущей информации о печат�
ной продукции является издаваемая К. п.
«Летопись печати Республики Татарстан». 

К важнейшим ретроспективным указате�
лям относится библиографический свод
«Книги Татарстана», содержащий данные о
выпуске книг на татар. и рус. языках с 1917
(на рус. языке с 1918) до 1980. К 2005 вышло
5 томов. В 6�й том войдут книги на татар.
языке, изд. в 1981–2000. В наст. вр. на К.п. РТ
возложена работа по созданию и содержанию
гос. архива печати, включая полное собрание
произведений печати, издаваемых в РТ, со�
ставлению нац. библиографического реперту�
ара, внедрению автоматизированной компью�
терной системы обработки информации. 

Лит.: А ш м а с о в Г. Выставка произведений
печати Книжной палаты за 1928 г. К., 1929; 50 лет
Государственной книжной палате Татарской АССР.
К., 1976; Культурное строительство в Татарии
(1941–1970). К., 1976; Печать, радиовещание и те�
левидение Татарии: 1917–1980: Сб. док. и матери�
алов. К., 1981.

КНИ�ЖНЫЙ ПА�МЯТНИК, рукописная,
а также старопечатная книга или значимые в
ист.�культ. отношении издания более поздних
лет. Термин «К. п.» (синоним термина «ред�
кая книга») получил распространение в сер.
1980�х гг. Ценность К.п. определяется его ду�
ховной, науч., худож. достоинствами и
кач�вом исполнения. Любая книга может
быть К. п., если на ней имеются пометки,
вкладные записи или автографы ист. лично�
стей и др. выдающихся людей. По степени
ист.�культ. ценности К. п. подразделяют на
уровни (категории): мировой, гос. (федераль�
ный), региональный и местный. 

К К. п. относятся: книги, наиболее полно
представляющие свою эпоху, её специфиче�
ски отражённую духовно�нравственную, эс�
тетическую, социально�полит. атмосферу,
экон., технол. и техн. (в первую очередь, по�
лиграф.) культуру; запрещённые и конфиско�
ванные издания произведений значимого со�
держания; первые и прижизн. издания про�

изведений изв. деятелей науки, лит�ры и
иск�ва, а также лучшие в текстологическом
отношении их переиздания; издания, илл.
выдающимися художниками; первые и ори�
гинальные образцы разных техник печати;
библиофильские экземпляры изданий; кни�
ги, напечатанные на необычных материалах
и в необычной форме, например гравирован�
ные, вытканные, тиражированные на шёлке,
пергаменте, пробке, раскрашенные от руки,
с различными вкладками и т. п.; книги из
коллекций, связанные с историей фондодер�
жателя или выдающихся деятелей и т. п. 

В Татарстане неск. десятков тысяч ед. хр.
К.п. различных культур (напр., вост. рукопи�
си, кириллические книги). Б.ч. К. п. хранит�
ся в Казани, в отделах рукописей и редких
книг Науч. б�ки Казан. ун�та, Нац. музея РТ,
в б�ках других вузов и др. Встречаются К. п.
и в частных собраниях. В книгохранилищах
РТ находятся татар. и рус. рукописные книги

13–20 вв. на яналифе и кириллице и написан�
ные араб. шрифтом; рукописи, первые изда�
ния изв. татар., рус., нем., чуваш., мар., башк.
учёных, писателей, поэтов, обществ. и гос.
деятелей, книги с их автографами и дарствен�
ными надписями и т. д. В б�ках, музеях и ар�
хивах РТ имеются К. п., связанные с имена�
ми Варсонофия, К.К.Клауса, Н.Н.Зинина,
А.М.Бутлерова, Г.Тукая, Л.Н.Толстого,
И.А.Бодуэна де Куртенэ, В.И.Ульянова�Ле�
нина, К.Насыри, Г.Исхаки, М.Файзи и др. изв.
деятелей науки, иск�ва, лит�ры. 

Самым др. К. п., находящимся на терр. РТ,
является рукописная Тора на 50 телячьих
кожах (предположительно, 8–9 вв.), самым
др. печатным К. п., хранящимся в Казани, —
книга Николая де Лира, автора наиболее ав�
торитетных в 14–16 вв. толкований Биб�
лии — «Postilla super Epistolas Pauli addi�
tionibus Pauli Burgensis et replicationibus
Matthinae Doering». Самой др. кирилличес�
кой печатной книгой в Казани является Биб�
лия (Прага, 1517–19). В казан. книгохрани�
лищах находятся также изданные в Казани
К.п.: «Служба Казанской иконе Божией Ма�
тери» (сер. 1590�х гг.; одна из первых книг,
изд. в «Анонимной типографии» на кирил�
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«История крымских ханов». 
Титульный лист. Казань. 1832. 



лице), «Аттагоджи» (1801; первая печатная
татар. книга, изд. в Азиатской типографии),
«Гафтияк» (1801; вторая печатная татар. кни�
га, изд. в Азиатской типографии), книга «На�
бат по случаю войны с французами» Д.Н.Зи�
новьева (1807; вторая рус. книга, изд. в Каза�
ни в губ. типографии гражданским шриф�
том) и др. 

Лит.: Книговедческое аннотирование и систе�
матизация книжных памятников: Метод. рекомен�
дации. М., 1997; Рукописный фонд Русского сек�
тора Отдела рукописей и редких книг Научной
библиотеки им. Н.И.Лобачевского: Путеводитель.
К., 1999; Г о р о х о в а Л.В., С у л т а н б е �
к о в Б.Ф., Ш а р а ф у т д и н о в Д.Р. Концепция
создания Научной лаборатории Национального ар�
хива РТ (НЛ НА РТ) по выявлению и изучению до�
кументальных источников по истории народов Та�
тарстана // Гасырлар авазы — Эхо веков. 2002.
№ 1/2; Г р и г о р ь е в Е.И. «Научная лаборато�
рия, конечно же, должна быть!» // Гасырлар авазы —
Эхо веков. 2003. № 1/2; Книга: Энцикл. М., 1999.

Е.И.Григорьев.

КНИТИ� ВТ, см. Казанский институт вычис�
лительной техники.
КНО�БЛОК Андрей Борисович (р. 25.6.1938,
Москва), театр. художник, живописец, засл.
деятель иск�в РСФСР (1980). Окончил
Моск. худож. ин�т им. В.И.Сурикова (1963).
Чл. Союза художников (1966), Союза театр.
деятелей (1976). В 1970–89 работал в т�рах
Казани. В Татар. т�ре оперы и балета в соав�
торстве со своим отцом, художником т�ра и
кино Б.Г.Кноблоком, оформил балеты А.Баки�
рова «Водяная» (реж. И.Смирнов, 1970),
Н.Жиганова «Две легенды» (реж. Д.Арипо�
ва, 1971). В дальнейшем К. оформил ок. 30
спектаклей, среди к�рых — «Борис Годунов»
М.П.Мусоргского (реж. В.Дмитров, 1979),
«Башмачки» Дж.Файзи (реж. Н.Даутов,
1986), «Шурале» Ф.Яруллина (реж. К.Расса�
дин, 1985), «Конёк�Горбунок» Р.Щедрина
(реж. Л.Исхакова, 1975) и др. Для сценогра�
фии К. характерна разработка принципов
рус. романтического живописного театр.
иск�ва нач. 20 в. Применение лёгких тюлевых
аппликационно�живописных завес, декор.
панно�коллажей, прорезных транспарант�
ных декораций позволяет каждый раз по�но�
вому сконструировать сценическое прост�
ранство. При этом художник опирается на
характерные черты стиля изображаемой эпо�
хи, тщательно отбирает и обобщает детали ко�
стюма, превращает декорацию из пассивно�
го фона спектакля в действенный худож. об�

раз. В Татар. академ. т�ре К. оформил 7 спек�
таклей, в т.ч. «Беглецы» Н.Исанбета (реж.
М.Салимжанов, 1981), «У совести вариантов
нет» Т.Миннуллина (реж. М.Салимжанов,
1981), «Несчастный юноша» Г.Камала (реж.
П.Исанбет, 1984), «Хужа Насретдин» Н.Исан�
бета (реж. М.Салимжанов, 1990) и др. Од�
новр. К. много работает в станк. живописи в
жанрах пейзажа, натюрморта, композиций с
фигурами: «Розы на окне», «Подсолнухи»,
«Московский дворик» (все — 1999), «В кафе»,
«Кони» (оба — 2000), «Барселона. Порт»
(2001) и др. Близостью к т�ру продиктовано
обращение художника к теме масок, к коме�
дии дель Арте, сценам из жизни гор. богемы:
«Коломбина», «Фреска» (обе — 2000) и др.

Участник выставок: «Художники России —
Москве» (Москва, 1998), «Акваживопись»
(Москва, 2003), творческого объединения
художников рос. немцев «AST» (Петербург,
2005). Персональные выставки 1993, 1994,
1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 (Москва). 

Произведения хранятся в Гос. музее муз.
культуры им. М.И.Глинки, Гос. театр. музее
им. А.А.Бахрушина (Москва). 

Р.Р.Султанова.

КНО�БЛОК Борис Георгиевич (6.4.1903,
Москва — 1984, там же), театр. художник,
засл. деятель иск�в РСФСР (1955). Учился во
ВХУТЕИНе у К.А.Коровина и П.М.Шухми�
на (1919), в студии художника В.Н.Яковле�
ва (1926). В 1927–33, будучи на воен. служ�
бе, занимался газетной и журнальной гра�
фикой, плакатом, работал в изд�вах «Центро�
союз», «Изогиз». В 1934 дебютировал как
театр. художник, затем был приглашён реж.
Н.П.Охлопковым в Реалистический т�р
(Москва); в 1941–44 гл. художник Малого
т�ра, работал также в т�рах им. Е.Вахтангова,
им. Ленсовета. В 1945–48 в Новосиб. т�ре
оперы и балета, с 1948 гл. художник Центр.
дет. т�ра, одновр. художник в цирке, кине�
матографе; был гл. художником VI Всемир�
ного фестиваля молодёжи и студентов
(Москва). В Татар. т�ре оперы и балета (совм.
с сыном, А.Б.Кноблоком) оформил балеты
«Золотой гребень» («Водяная», 1970, музы�
ка А.Бакирова; Гос. пр. им. Г.Тукая, 1973) и
«Две легенды» (1971, музыка Н.Жиганова).
В худож. оформлении спектаклей широко
использовал орнаментальные мотивы татар.
нар. иск�ва. Поэтические и яркие декорации
к балетам «Водяная» и «Две легенды» отли�
чаются сочностью и выразительностью кра�

сок, динамичностью и точной передачей ска�
зочной атмосферы татар. легенд и поверий.

Участник выставок: Всесоюз. выставки ху�
дожников т�ра, кино, телевидения (Москва,
1967, 1979); выставки работ моск. театр.
художников «Итоги сезона» (Москва,
1970–80�е гг.); «50 лет советского цирка»

(Москва, 1969); «Выставки балетного кос�
тюма» (Москва, 1970); Междунар. выстав�
ки театр. художников «Квадриеннале» (Пра�
га, 1971, 1975). Персональная выставка в
Москве (1963). Гос. пр. СССР (1948).

Произведения К. хранятся в Гос. музее муз.
культуры им. М.И.Глинки, Гос. театр. музее
им. А.А.Бахрушина.

Лит.: Л у ц к а я Е. Кноблок сегодня // Сцена.
2003. № 2 (24); Театральная энциклопедия. М.,
1966. Т. 3.

Р.Р.Султанова.

КНОРР Эрнест Августович (23.11.1805,
г.Герцберг, Германия — 1879, г.Дрезден), фи�
зик, физикогеограф, д. философии (1830).
Преподаватель Иоахимштальской гимназии
в Берлине. В 1832–46 проф. Казан. ун�та;
в 1846 был переведён в ун�т Св. Владимира
(Киев), одновр., в 1855–58, преподавал физи�
ку в Ин�те благородных девиц. Труды по маг�
нитным и метеорологическим наблюдени�
ям. К. внёс значит. вклад в развитие метеоро�
логических наблюдений в Казани и Казан. уч.
округе. В годы его работы было построено
отд. здание для физ. и хим. исследований
(1838), на крыше к�рого располагалась метео�
рологическая обсерватория с самопишущим
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А.Б. К н о б л о к. 1. Эскиз декорации к балету на музыку Р. Паулса «Сестра Кэрри». Картон, темпера. 1982. Гос. музей изобразительных искусств РТ;
2. «Фреска». 2000; 3. «Барселона. Порт». 2001.

Б.Г. К н о б л о к, А.Б. К н о б л о к.
Эскиз декорации к опере М.П.Мусоргского

«Борис Годунов». Картон, темпера. 1979.



термометром, изобретённым К. В 1858 вышел
в отставку, жил в Дрездене. 

С о ч.: Выводы из барометрических и термомет�
рических наблюдений в 1828–1833 гг. на метеоро�
логической обсерватории Казанского университе�
та. К., 1833; Речь о пользе непрерывных метеоро�
логических наблюдений. К., 1840.

Р.Г.Усманов.

КНО�РРЕ Евгений Павлович (18.1.1902,
с. Неклюдовка Пензенской губ. — 21.3.1986,
г.Энгельс Саратовской обл.), лесовод, зоо�
лог, канд. биол. наук (1949). После окончания
Казан. ин�та сел. х�ва и лес�ва (1929) работал
на Боровой лесной опытной станции (Орен�
бургская обл.), где изучал особенности Бузу�
лукского бора, был зав. науч. частью, ини�
циатором создания и автором проекта лесно�
го заповедника «Бузулукский бор». В 1948
впервые в мире организовал лосеферму (Пе�
чоро�Илычский заповедник), возглавлял её
до 1962. В 1962–67 работал в Волж.�Кам�
ском заповеднике, был одним из составите�
лей путеводителя по заповеднику. На терр.
Васильевского лесничества (Зеленодольский
р�н) описал (1977) колонию серой цапли —
одну из самых крупных (300–400 гнёзд) в
ср. полосе Европы (в 1983 объявлена памят�
ником природы). Награждён медалями. 

С о ч.: Бузулукский бор. Чкалов, 1940 (соавт.);
Опытная лосеферма. Сыктывкар, 1956; Экология
лося // Тр. Печоро�Илычского гос. заповедника.
1959. Вып. 7.

Лит.: М а р и н о в и ч А.А. Увлечённость //
Охота и охотничье хоз�во. 1973. № 2; Г а р а �
н и н В.И. Казанская школа экологов (А.А.Пер�
шаков и его окружение) // Татарстан. 1996. № 5;
е г о  ж е. Евгений Павлович Кнорре (к 100�летию
со дня рождения) // Тр. Волжско�Камского гос.
природного заповедника. 2002. Вып. 5.

В.И.Гаранин.

КНПО ВТИ, см. Казанское научно�произ�
водственное объединение вычислительной
техники и информатики.
КНУБОВЕ�Ц Самуил Яковлевич (р. 2.10.1929,
Казань), хирург, д. мед. наук (1977). По окон�
чании в 1953 Казан. мед. ин�та работал там же,
затем в других мед. учреждениях Казани.
В 1962–64, в 1967–80 в Казан. мед. ин�те.
В 1964–67 и с 1980 в Респ. клинической боль�
нице. Труды по рентгеноманометрии и эн�
доскопии в хирургии жёлчных путей. К. пред�
ложен зонд для папиллосфинктеротомии,
дано клинико�эксперим. обоснование ряда
оперативных вмешательств при осложнён�
ных формах холецистита. 

С о ч.: Хирургическая тактика при операциях
на жёлчных протоках по поводу холецистита и его
осложнений // Актуальные вопросы гастроэнте�
рологии. К., 1969; Клинико�экспериментальное
обоснование оперативных вмешательств на терми�
нальном отделе холедохода при осложнённом холе�
цистите: Дис. ... К., 1977; Билиодигестивное шун�
тирование // Хирургия. 1982. № 1.

КНУБОВЕ�Ц Яков Самуилович (15.5.1902,
с. Лемешевичи Минской губ. — 1981, Ка�
зань), стоматолог, д. мед. наук (1967). По
окончании в 1943 Казан. мед. стоматологиче�
ского ин�та работал там же, одновр. — на ка�
федре стоматологии Казан. ГИДУВа
(1950–58), в Казан мед. ин�те (1957–70). Тру�
ды по технологии изготовления челюстных
протезов, вопросам иннервации зубочелюст�
ной системы. 

С о ч.: Влияние раздражения периферических
нервов на развитие дистрофических процессов в
зубочелюстной системе: Дис. ... К., 1966; Вопросы
стоматологии. К., 1971.

КНЦ РАН, см. Казанский научный центр
Российской академии наук.
КНЯ (КенB), река в Зап. Предкамье, прав.
приток р. Ошторма (басс. р. Вятка). Дл.
11,4 км, пл. басс. 69,2 км2. Протекает по терр.
Кукморского р�на. Берёт начало из родни�
ков южнее д. Чигайка, устье в 1 км к В. от
д. Камышлы. Абс. выс. истока 180 м, устья —
82 м. Лесистость водосбора 10%. К. имеет
7 притоков дл. от 1,1 до 5,7 км. Густота речной
сети 0,47 км/км2. Питание смешанное, преим.
снеговое. Модуль подземного питания
0,5–1 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 129 мм, слой стока половодья
98 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в
кон. октября — нач. ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 0,075 м3/с.
Вода мягкая (1,5–3 мг�экв/л) весной и уме�
ренно жёсткая (3–6 мг�экв/л) зимой и летом.
Общая минерализация 200–300 мг/л весной
и 700–1000 мг/л зимой и летом. В басс.
К. пруд объёмом 0,3 млн. м3. Вод. ресурсы
используются для орошения.
КНЯ (КенB), река в Зап. Предкамье, прав.
приток р. Бурец (басс. р. Вятка). Дл. 10,8 км,
пл. басс. 70 км2. Протекает по терр. Кукмор�
ского р�на. Исток находится в 1,2 км к Ю.�З.
от с. Каенсар, устье — в 1,5 км к В. от с. Яныль.
Абс. выс. истока 180 м, устья — 83 м. Лесис�
тость водосбора 5%. К. имеет 3 притока дл. от
1,8 до 2,5 км. Густота речной сети 0,26 км/км2.
Питание смешанное, с преобладанием сне�
гового. Модуль подземного питания
0,26–0,5 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 118 мм, слой стока половодья
91 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — 1�й декаде апреля. Замер�
зает К. в сер. ноября. Ср. многолетний межен�
ный расход воды в устье 0,065 м3/с. Вода мяг�
кая (1,5–3 мг�экв/л) весной и умеренно жёст�
кая (3–6 мг�экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 200–300 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом.
КНЯБА�Ш (КенBбаш), село в Балтасинском
р�не, на р. Хотня, в 15 км к З. от пгт Балтаси.
На 2002 — 329 жит. (татары). Мол. скот�во.
Нач. школа, клуб, б�ка. Изв. с 1678. До
1920�х гг. в офиц. источниках подразделя�
лось на Ст. Княбаш и Н.Княбаш. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровали мечеть, медресе, 2 вод. мельницы, ме�
лочная лавка. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 809,1 дес. До 1920 се�
ло входило в Балтасинскую вол. Казанского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Арского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Тюнтерском,
с 1.2.1932 в Балтасинском, с 1.2.1963 в Ар�
ском, с 12.1.1965 в Балтасинском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 30 душ муж. пола; в 1859 —

507, в 1897 — 677, в 1908 — 750, в 1920 — 776,
в 1926 — 864, в 1938 — 581, в 1949 — 531,
в 1958 — 525, в 1970 — 539, в 1979 — 535,
в 1989 — 323 чел.
КНЯ�БАШ (КенBбаш), село в Кукморском
р�не, в верховье р. Кня (прав. приток р. Ош�
торма), в 18 км к Ю. от пгт Кукмор. На 2002 —
367 жит. (татары). Мол. скот�во. Нач. школа,
клуб. Изв. с 1678. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К.�Б. функционировали ме�
четь, вод. мельница, 2 мелочные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 730,9 дес. До 1920 село входило в Петро�
павловскую вол. Мамадышского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Мамадышского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Кукморском,
с 1.2.1963 в Сабинском, с 12.1.1965 в Кук�
морском р�нах. Число жит.: в 1782 — 57 душ
муж. пола; в 1859 — 275, в 1897 — 380,
в 1908 — 456, в 1920 — 494, в 1926 — 512,
в 1938 — 932, в 1949 — 738, в 1958 — 531,
в 1970 — 500, в 1979 — 397, в 1989 — 361 чел.
КНЯГИ�НИНСКИЙ Пётр Петрович
(2.12.1839, г.Нижний Новгород — ?), изобре�
татель первой в мире автоматической лите�
ронаборной машины. Сын обер�офицера. За�
кончил Нижегородскую гимназию. В 1856
поступил на физ.�матем. ф�т Казан. ун�та,
затем перешёл на мед. ф�т. В 1860 вошёл в со�
став нелегального студенческого кружка ка�
зан. к�та орг�ции «Земля и воля». С этого
времени К. приступил к практической разра�
ботке идеи усовершенствования техники ти�
пографского набора для издания нелегальной
лит�ры. 23 дек. 1860 он был отчислен из ун�та
за неуплату очередного взноса за обучение.
В кон. 1862 с чертежами и проектом литеро�
наборной машины уехал в С.�Петербург, где
принимал участие в издательской деятельно�
сти «Земли и воли». С 1866 на средства б. сту�
дента Казан. ун�та Ф.К.Золотарёва жил в Па�
риже. В 1867 здесь на телеграфной ф�ке Дю�
мулен�Фромона была созд. модель автомати�
ческой наборной типографской машины,
назв. изобретателем автоматом�наборщиком. 

Автомат состоял из двух аппаратов. На
первом, похожем на телеграфный, текст пе�
реводился на бум. ленту в виде комбинаций
отверстий для каждого знака. На втором —
«электроосязателе» с помощью электричес�
кого тока регулировалось поступление в на�
бор нужных литер. Набор совершался со ско�
ростью 4–6 букв в секунду, или 36 тыс. зна�
ков в час, что в 10 раз превышало обычную
норму наборщика. 

В 1867 К. получил патент на изобретение
от пр�в Англии, Австрии, Бельгии и Фран�
ции. Заявка на привилегию (патент) была
направлена в том же году в Департамент тор�
говли и мануфактур Мин�ва финансов Рос�
сии. 31 июля 1869 была выдана привилегия
на 10 лет. Автомат�наборщик демонстриро�
вался на Всерос. мануфактурной выставке в
С.�Петербурге в 1870 и был отмечен бронз.
медалью «за опыт остроумного применения
электричества к механическому набору, от�
крывающий возможность разрешения этой
важной задачи». Содержатель петерб. типо�
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графии Тиблен и содержатель печатни
В.М.Головин не заинтересовались изобрете�
нием. После закрытия выставки машина ис�
чезла, сам К., не имея средств к существова�
нию, жил в нищете. Последние сведения о
нём относятся к 1879. 

Техн. идея К. нашла практическое вопло�
щение вне России. В 1871 англичанин Мек�
ки представил на Лондонской выставке ма�
шину, действовавшую по принципу автома�
та�наборщика К., но без применения электри�
ческого тока. Американец Т.Ланстон изоб�
рёл монотип — буквоотливную наборную ма�
шину, прообразом к�рой была машина К. 

Лит.: В а с и л ь е в П. Автомат�наборщик. К.,
1869; Г а л а й Ю.Г. П.П.Княгининский — изоб�
ретатель первой типографской наборной машины:
К 150�летию со дня рождения // Книга. Исследо�
вания и материалы. М., 1989. Сб.59; Б у р м и с т �
р о в а Л. Княгининский Пётр Петрович // Ка�
занский университет (1804–2004): Биобиблиогр.
словарь. К., 2000. Т. 1.

КНЯГИ�НИНСКИЙ РАЙО�Н, в центр. час�
ти Нижегородской области. Образован в 1944.
Пл. 769 км2. Центр — г.Княгинино (120 км к
Ю.�В. от г. Нижний Новгород). Нас. 12,8 тыс.
чел. (2002), в т.ч. татар — 341 чел. (в 1779 —
102, в 1859 — 1281, в 1970 — 914, в 1998 — 425
чел.). Татары в К. р. появились в 15–16 вв.
Проживают компактно в с. Урга (впервые
упоминается в 1617; изв. также как Ырга,
Бакаево�Ивакаево). До 1930�х гг. на терр.
К.р. действовали 3 мечети и 1 медресе. В 1933
была открыта семилетняя татар. нац. школа.
В 1990–95 транслировались радиопередачи
из Казани. В наст. вр. в селе функционирует
мечеть (с 1992), работает неполная ср. шко�
ла, в к�рой татар. язык изучается как предмет. 

Лит.: Б у л а т о в И.Ф. Урга. Прошлое и насто�
ящее. Сергач, 2000.

КНЯГО�Р, деревня в Кукморском р�не,
в 14 км к Ю. от пгт Кукмор. На 2002 — 161
жит. (марийцы). Мол. скот�во. Нач. школа,
клуб, б�ка. Осн. в 18 в. До 1860�х гг. жители
относились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К. функционировали земская
школа (открыта в 1870), 2 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 834,2 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Асан�Илгинскую вол. Мамадышского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Мамадыш�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Кукмор�
ском, с 1.2.1963 в Сабинском, с 12.1.1965 в
Кукморском р�нах. Число жит.: в 1859 — 276,

в 1897 — 450, в 1908 — 441, в 1920 — 408,
в 1926 — 413, в 1938 — 397, в 1949 — 317,
в 1958 — 326, в 1970 — 346, в 1979 — 343,
в 1989 — 186 чел.
КНЯЖА�, деревня в Пестречинском р�не, на
р. Нурминка (прав. приток р. Мёша), в 11 км
к С.�В. от с. Пестрецы. На 2002 — 196 жит.,
в т.ч. русских — 71%, татар — 29%. Пр�тие
агропромхимии. Клуб. Изв. с 1565–67 под
назв. Мемер. До реформы 1861 жители отно�
сились к категории помещичьих крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К. функционировали школа
нач. грамоты (открыта в 1903), вод. мельни�
ца, кузница, 3 магазина, 2 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 570 дес. До 1920 деревня входила
в Пановскую вол. Лаишевского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Лаишевского, с 1927 —
Арского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Пе�
стречинском р�не. Число жит.: в 1859 — 320,
в 1897 — 432, в 1908 — 400, в 1920 — 387,
в 1926 — 413, в 1949 — 267, в 1958 — 266,
в 1970 — 301, в 1979 — 289, в 1989 — 272 чел.
КНЯ�ЗЕВ Сергей Львович (12.9.1908, стани�
ца Нижне�Курмоярская 2�го Донского окру�
га Области войска Донского — 31.12.2002,
Казань), парт. работник. Окончил Грознен�
ский нефт. ин�т (1940). В 1940–42 инструк�
тор, в 1942–43 секр. Чечено�Ингушского,
в 1943–48 зам. секр., в 1948–49 зав. отделом
Грозненского обкомов ВКП(б). В 1949–74 в
Татар. обкоме КПСС: в 1949–56 зав. отде�
лом нефт. пром�сти, в 1956–60, 1963–74 секр.
В 1960–63 пред. СНХ Татар. экон. адм. р�на.
Внёс вклад в становление и развитие нефт.
пром�сти в Татарстане. Автор книг по исто�
рии разведки, добычи и переработки нефти.
Деп. ВС ТАССР в 1951–75. Награждён орде�
ном Октябрьской Революции, четырьмя ор�
денами Трудового Красного Знамени, орде�
ном «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: Нефть Татарии: Страницы истории. К.,
1981; Нефть Татарии: Путь к большому будущему.
К., 1984. Е.Б.Долгов.

КНЯ�ЗЕВА Ольга Николаевна (р. 9.8.1954,
Казань), спортсменка (фехтование — рапира),
засл. мастер спорта СССР (1976), засл. работ�
ник физ. культуры РТ (1994). Воспитанница
ФСО «Динамо» (Казань), тренер —
В.В.Житлов. Окончила Казан. фин.�экон.
ин�т (1979). Чемпионка СССР 1976 (в ко�
мандном), мира 1974–75, 1977–78 (в команд�
ном), 1974–78 (в личном), Олимп. игр 1976

(в командном первенстве). Серебр. призёр
чемпионата мира 1973 (среди юниоров, в лич�
ном), 1973 (в командном первенстве). Обла�
датель Кубка Европы 1973–78 (в команд�
ном), мира 1975 (в личном первенстве).
В 1971–73, 1983–84 инструктор ФСО «Ди�
намо» (Казань), в 1973–83 инструктор Гос.
к�та по физ. культуре, спорту и туризму
ТАССР. В 1984–91 тренер�преподаватель
специализированной ДЮСШ олимп. резер�
ва�3 (Казань), с 1991 на преподавательской
работе в Казан. фин.�экон. институте.
КНЯ�ЗЕВО, село в Тукаевском р�не, на р. Бук�
лы, в 27 км к Ю.�В. от г.Набережные Челны.
На 2002 — 140 жит. (русские, татары). Крах�
малопаточный з�д. Дом культуры. Осн. в 18 в.
В дорев. источниках упоминается также как
Марьина Пустошь. До 1861 жители относи�
лись к категории помещичьих крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота,
лесопильным и печным промыслами. В нач.
20 в. в К. функционировали Никольская цер�
ковь (построена в 1905–10; памятник архи�
тектуры), церковно�приходская школа (от�
крыта в 1882), ветряная мельница, поташ�
ный з�д. В этот период земельный надел сел.
общины составлял 633 дес. До 1920 село вхо�
дило в Бишинды�Останковскую вол. Мен�
зелинского у. Уфимской губ. С 1920 в соста�
ве Мензелинского, с 1922 — Челнинского
кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Челнинском
(с 20.4.1976 — Тукаевский) р�не. Число жит.:
в 1870 — 982, в 1897 — 615, в 1913 — 732,
в 1920 — 742, в 1926 — 463, в 1938 — 458,
в 1958 — 360, в 1970 — 313, в 1979 — 453,
в 1989 — 356 чел.
КНЯЗЬКО�В Иван Иванович (19.7.1873,
с. Солотча Рязанской губ. — август 1942, Ка�
зань), живописец. Из крестьян. Первые навы�
ки в изобразительном иск�ве получил у ико�
нописца. С 1916 в Казани, работал на ф�ке
Алафузовых. В 1920–23 обучался в Казан.
свободных худож. мастерских у П.П.Бенько�
ва, одновр. — пом. В.С.Щербакова в кантон�
ной мастерской декор. живописи, исполнял
портреты деятелей рев. движения. Препода�
вал рисование в школах Казани (1931–35),
с.�х. техникуме и фин.�экон. ин�те (1937–38),
худож. уч�ще (1939–40), на рабфаке
инж.�строит. ин�та (1940–41). Чл. Союза ху�
дожников (1936). В 1920�е гг. К. работал гл.
обр. в бытовом жанре: «Клирошанка», «Голод
в Татреспублике» (1922), «Деревенский ми�
тинг» (1923), «Татарский базар в Казани»
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И.И. К н я з ь к о в. 1. «Вручение казанскими суконщиками челобитной царю Николаю I. Ок. 1936. Нац. музей РТ; 2. «Взятие Казани». 1930�е гг. Гос. музей
изобразительных искусств РТ; 3. «Въезд И. Грозного в Казань». 1930�е гг. Гос. музей изобразительных искусств РТ.



(1926), «Приём в Красную Армию (медос�
мотр)» (1936). Внёс значит. вклад в станов�
ление и развитие ист. живописи в иск�ве Та�
тарстана 1930�х гг. В своих полотнах обра�
щался к широкому кругу тем из истории края
16–20 вв.: «Казанский кремль. 1652 г.» (1925),
«Пугачёв в Казани» (1926), «Степан Разин на
Волге» (1931), «Вручение казанскими су�
конщиками челобитной царю Николаю I»
(ок. 1936), «Совместное провокационное вы�
ступление православного и мусульманского
духовенства в Казани в 1905 г.» (1940). Пер�
вым из казан. художников обратился к теме
участия В.И.Ленина в рев. движении в Каза�
ни — «В.И.Ленин на сходке в Казанском уни�
верситете» (1940). К. умело передавал живо�
писными средствами драматургию сюжета,
динамику многофигурных сцен, акцентируя
кульминационные моменты и образы центр.
персонажей. Его полотнам свойственны эмо�
циональная выразительность, контрастность
тона и цвета, к�рые нередко восполняли об�
щую эскизность картины. 

Участник выставок: 2�й Гос. выставки жи�
вописи, скульптуры и графики (Казань,
1921), 4�й выставки картин, скульптуры, ар�
хитектуры и графики ТатАХРР (Казань,
1925), 8�й выставки АХРР «Жизнь и быт на�
родов СССР» (Ленинград, 1926), 11�й вы�
ставки АХР «Искусство в массы» (Моск�
ва–Ленинград, 1929) и др. Произведения
хранятся в Нац. музее РТ, Гос. музее изобра�
зительных иск�в РТ. 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии: Мастера изобразительного искусст�
ва Союза художников ТАССР. К., 1984.

«КО ВСЕМ ТРУДЯ�ЩИМСЯ МУСУЛЬ�
МА�НАМ», совм. обращение СНК, наркома�
тов по воен. делам и по делам национально�
стей РСФСР, Центр. мусульм. комиссариата.
Опубл. в газ. «Правда» от 15 июня 1918. Со�
ставлено М.Вахитовым в связи с мятежом
Чехосл. корпуса. Призывало к сплочению
мусульм. соц. армии для защиты власти ра�
бочих и беднейших крестьян, выражало на�
дежду, что мусульм. пролетариат внесёт в ис�
торию рев. движения свой достойный вклад. 

И.Г.Гиззатуллин.

«КО ВСЕМ ТРУДЯ�ЩИМСЯ МУСУЛЬ�
МА�НАМ РОССИ�И И ВОСТО�КА», обра�
щение СНК от 20 нояб. 1917 к татарам Повол�
жья и Крыма, киргизам и сартам Сибири и
Туркестана, туркам и татарам Закавказья, че�
ченцам и горцам Кавказа, всем тем, «мечети
и молельни которых разрушались, верова�
ния и обычаи которых попирались царями и
угнетателями России!». В нём говорилось:
«Отныне ваши верования и обычаи, ваши
национальные и культурные учреждения объ�
являются свободными и неприкосновенны�
ми. Устраивайте свою национальную жизнь
свободно и беспрепятственно. Вы имеете пра�
во на это». Права мусульм. народов объявля�
лись под защитой Сов. власти. Труд�ся му�
сульмане призывались поддержать соц.
рев�цию в России. Мусульманам Востока —
персам, туркам, арабам и индусам — Сов.
власть заявляла, что тайные договоры сверг�
нутого царя о захвате г.Константинополь,
разделе Персии и Турции уничтожены, наро�
дам Востока обеспечивается право свобод�

ного определения своей судьбы. Их призыва�
ли свергнуть своих угнетателей, стать хозяе�
вами своей страны. Подписано пред. СНК
РСФСР В.И.Лениным и наркомом по делам
национальностей И.В.Сталиным.
КО�БЕЛЕВЫ, казан. купцы и предпринима�
тели, обществ. деятели. Потомки служилых
татар. Вели торговлю хлебом, юфтью, имели
в Мамадышском у. Казанской губ. и Мал�
мыжском у. Вятской губ. медеплавильные
з�ды. Братья Афанасий Иванович (1724 —
после 1796) и Иван Иванович (1737 — после
1811) — казан. купцы 1�й гильдии. Афанасий
Иванович — владелец свечного и кож. з�дов,
а также дер. дома и кам. палат на лев. берегу
Булака. До 1768 по указу Сената состоял пе�
реводчиком с татар. языка по секретным де�
лам в Казан. губ. канцелярии. Иван Ивано�
вич — совладелец Пыжманского медепла�
вильного и ряда других з�дов. Занимался
хлебной торговлей. Имел кам. дом на Воскре�
сенской ул. Присутствовал в кач�ве депута�
та от Казани в Уложенной комиссии (1767–69)
для составления проекта «Нового Уложе�
ния», выступал за отклонение ходатайства
казан. татар о разрешении им производить
торговлю в городе. В 1782–84 казан. гор. го�
лова. Иван Афанасьевич (1752 — после
1809) — казан. купец 3�й гильдии, именитый
по службе гражданин (1791), совладелец
Пыжманского медеплавильного и др. з�дов в
Мамадышском и Малмыжском уездах.
В 1779–81 бургомистр Казан. гор. магистра�
та. В 1781 и 1784 избирался судьёй в совест�
ный суд и заседателем в Казан. губ. магист�
рат. В 19 в. купеческий род К. пришёл в
упадок. 

Источн.: Достойны памяти потомков. Городские
головы Казани 1767–1917 гг.: Сб. док. и материалов.
К., 2002.

Лит.: А г а ф о н о в Н. Казань и казанцы. К.,
1906. Кн. 1.

Л.М.Свердлова.

КОБЛО�В Яков Дмитриевич (1876, Орен�
бургская губ. — ?), богослов, миссионер, пе�
дагог, магистр богословия (1905). По оконча�
нии в 1901 Казан. духовной академии казан.
епархиальный противомусульм. и противо�
языческий миссионер. Ученик Е.А.Малова и
М.А.Машанова. С 1908 инспектор нар. уч�щ
Казанского у. Казанской губ., с 1914 — Киев�
ского уч. округа. Дальнейшая судьба неизве�
стна. Труды по истории татар. конфессио�
нального образования, развития ислама у та�
тар, язычества у марийцев, по исламоведе�
нию. В книге «Конфессиональные школы
казанских татар» (1916) К. подробно описал
состояние татар. новометодных школ, проана�
лизировал роль ислама и мусульм. духовен�
ства в нар. образовании. 

С о ч.: Антропология Корана в сравнении с хри�
стианским учением о человеке // Миссионерский
противомусульманский сборник. К., 1905. Вып. 23;
Мечты татар�магометан о национальной общеобра�
зовательной школе. К., 1908.

Е.В.Липаков.

КО�БЧИКОВА Марина Всеволодовна
(р. 21.8.1941, Казань), драм. актриса, педа�
гог, нар. артистка РТ (1995). По окончании в
1962 Гос. ин�та театр. иск�ва (курс А.А.Гонча�
рова и Б.И.Равенских) в Москве была приня�
та в труппу Казан. Б. драм. т�ра. Первые же

роли — Катерина
(«Гроза» А.Н.Ос�
тровского), Ника
(«До свиданья, маль�
чики» Б.Балтера,
В.Н.Токарева), Варя
(«Поднятая целина»
по роману М.А.Шоло�
хова), Наташа («104
страницы про лю�
бовь» Э.С.Радзинско�
го), Лика («Мой бед�
ный Марат» А.Н.Ар�
бузова) — выявили

такие кач�ва дарования актрисы, как внутр.
динамизм, умение сохранять напряжённость
сцен. действия, взрывной темперамент. Неод�
нозначностью решения, глубиной проник�
новения в сложный, противоречивый челове�
ческий характер была отмечена в исполнении
К. роль Павлы («Зыковы» М.Горького). Тон�
костью психол. рисунка, сочетанием лири�
ческой взволнованности и драм. остроты от�
личались созд. актрисой образы Гели («Вар�
шавская мелодия» Л.Г.Зорина) и Анисьи

(«На золотом дне» Д.Н.Мамина�Сибиряка),
точным ощущением жанра, жёсткостью соци�
альной характеристики — образы Дильбар
(«Без ветрил» К.Тинчурина) и Анки («Госпо�
жа министерша» Б.Нушича). В 1971–80 ра�
ботала в Львовском драм. т�ре Сов. Армии.
Вернувшись на сцену Казан. Б. драм. т�ра,
продемонстрировала зрелое мастерство, спо�
собность к постижению сложных характе�
ров. Такие роли К., как Елизавета («Царская
охота» Л.Г.Зорина), Абби («Любовь под вя�
зами» Ю.О’Нила), Дочь («Всё кончено»
Э.Олби), Анна Андреевна («Ревизор» Н.В.Го�
голя), Валентина («Конкурс» А.М.Галина),
стали свидетельством широты творческого
диапазона, необычайного разнообразия кра�
сок, используемых актрисой, умения при�
дать масштабность создаваемому образу, вы�
явить его социальную природу, передать за�
ключённую в нём авторскую мысль. С 1986
преподаёт в Казан. театр. училище. 

Лит.: З о л о т а р ё в Е. Наша она, казанская //
Театральная жизнь. 1967. № 13; Д а н и л о в а Г.
Пути, которые мы выбираем // Театральная жизнь.
1968. № 5. Ю.А.Благов.
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М.В. Кобчикова.

М.В. К о б ч и к о в а в роли Катерины («Гроза»
А.Н.Островского; слева — Е.А.Кузин).



КОБЫ�ЛКИ, общее название различных, пре�
им. мелких, видов саранчовых, ведущих
одиночный (нестадный) образ жизни. В РФ
изв. ок. 70 видов. Распространены широко.
На терр. Татарстана встречаются сибир�
ская К. (Gomphocerus sibiricus), белополо�
сая К. (Chorthippus albomarghinatus), кресто�
вая К. (Pararcyptera microptera), повреждаю�
щие с.�х. растения.
КОБЯКО�В Иван Григорьевич (21.1.1917,
с. Красная Слобода, ныне Суземского р�на
Брянской обл. — 2.12.1993, Казань), гене�
рал�майор (1966), Герой Сов. Союза
(22.8.1944). Окончил мед. техникум (г.Орд�
жоникидзе, 1936), Ленингр. стрелк.�пулемёт�
ное уч�ще (1941), Воен. академию бронетан�
ковых и механизированнных войск РККА
им. И.В.Сталина (Москва, 1948). Участник
сов.�фин. войны. В годы Вел. Отеч. войны
ком. мотострелк. батальона, отличившегося
в боях за ж.�д. ст. Бобруйск и пгт Марьина
Горка (ныне Респ. Белоруссия). С 1948 на
командных должностях в Сов. Армии.
В 1963–76 начальник Казан. высш. танково�
го командного уч�ща, одновр. начальник Ка�
зан. гарнизона. Деп. ВС ТАССР в 1971–75.
Награждён двумя орденами Ленина, орде�
нами Красного Знамени, Суворова 3�й степе�
ни, Отечественной войны 1�й и 2�й степе�
ней, двумя орденами Красной Звезды, орде�
ном «За службу Родине в Вооружённых Си�
лах СССР» 3�й степени, медалями. Почёт.
гражданин г.Марьина Горка. 

Лит.: Герои Советского Союза — наши земляки.
К., 1984. Кн. 2; Навечно в сердце народном. Минск,
1984; Герои Советского Союза: Краткий биогр. сло�
варь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы — Книга Ге�
роев. К., 2000.

КОБЯКО�ВО (КибBк Иле), село в Пестре�
чинском р�не, на р. Щира, в 26 км к С.�В. от
с. Пестрецы. На 2002 — 283 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Неполная ср.
школа, дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с
периода Казанского ханства. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровали мечеть, хлебозапасный магазин, ме�
лочная лавка. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 693 дес. До 1920
село входило в Аркатовскую вол. Лаишев�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Ла�
ишевского, с 1927 — Арского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Пестречинском р�не.
Число жит.: в 1782 — 42 души муж. пола;
в 1859 — 228, в 1897 — 338, в 1908 — 409,
в 1920 — 420, в 1926 — 436, в 1949 — 433,

в 1958 — 351, в 1970 — 365, в 1979 — 355,
в 1989 — 283 чел.

КОВАЛЕ�ВСКАЯ�ШАКУ�РОВА Сара Ва�
кифовна (р. 16.3.1933, Казань), художник де�
кор.�прикладного иск�ва, ювелир. Основа�
тель ювелирной династии (В.О.Ковалевский,
Е.В.Ковалевская, О.В.Ковалевская). Окон�
чила Казан. худож. уч�ще (1954).
В 1950–70�е гг. работала преподавателем ри�
сования и черчения, художником�оформи�
телем, в 1968–70 — художником�конструкто�
ром в Проектно�конструкторском бюро
Мин�ва местной пром�сти ТАССР,
в 1971–88 — в изостудии ДК Казан. опти�
ко�механического з�да. В 1968 прошла курс
обучения на з�де худож. изделий в с. Казако�
во Вачского р�на Нижегородской обл. и на
пр�тии Красносельского ювелирного про�
мысла (с.Красное Костромской обл.), где ос�
воила технологию сканого ювелирного дела. 

К. внесла значит. вклад в возрождение уни�
кальной техники татар. бугорчатой филигра�
ни, создала характерные для татар. ювелир�
ного иск�ва украшения. По её эскизам и об�
разцам в кон. 1960�х — нач. 1970�х гг. был
налажен серийный выпуск ювелирных из�
делий, жен. украшений, стилизованных под
нац. (перстни, кулоны, броши). Автор гар�
нитуров «Малахитовый» (серьги и колье; се�
ребро, малахит, 1979), «Алтынчеч» (ожерелье
и серьги; плоская и бугорчатая филигрань,
бирюза, сердолик, серебро, 1983), «Цвете�
ние» (серьги и колье; филигрань, глиптика,
серебро, гранат, бирюза, 1989); серёг «Зимнее
оконце» (филигрань, серебро, агат, 1980),
браслета «Ежевичка» («Кара берлеген») (фи�
лигрань, серебро, гранат, 1983). Произведения
К. отличаются высоким профессионализмом
и изяществом исполнения, в них нашли от�
ражение орнаментальные традиции нац. юве�
лирного иск�ва, осн. на сочетании гладкой
поверхности металла (серебро, мельхиор) и
самоцветов (сердолик, бирюза, лазурит, яш�
ма). За серию ювелирных изделий отмечена
пр. СМ ТАССР (1969). Участница зональ�
ных («Большая Волга», Казань, 1980; г.Чебок�
сары, 1985) и всерос. («15 автономных рес�
публик», Москва, 1987) выставок. Работы
находятся в Гос. музее изобразительных иск�в
РТ, Нац. музее Нац. культ. центра «Казань»,
частных коллекциях. 

Лит.: Ф а й н б е р г А.Б. Художники Татарии.
Л., 1983; В а л е е в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф. Де�
коративное искусство Татарстана (1920�е — начало
1990�х гг.). К., 1995.

Г.Р.Файзрахманова.

КОВАЛЁВСКИЕ ОЗЁРА (Кавал кCллBре),
система озёр в Зап. Предкамье. Расположена
между сс. Песчаные Ковали и Столбище Лаи�
шевского р�на. Состоит из трёх озёр: Ковалёв�
ское озеро, Среднее озеро и Зимница, соединён�
ных узкими (10–15 м) протоками. Пл. вод.
зеркала 128 га, из них 11 га занимают остро�
ва, на к�рых расположены коллективные са�
ды. Объём 4500 тыс. м3. Дл. 4207 м, макс.
шир. 950 м. Ср. глуб. 3,4 м, макс. глуб. ок.
13 м. К. о. имеют карстово�суффозионное
происхождение, возникли на месте реликто�
вой эрозионной долины. Озёрная система
имеет форму лопасти, вытянутой в меридио�
нальном направлении. Питание смешанное,
преим. подземное. Вода слабоминерали�
зованная (53–67 мг/л), очень мягкая
(0,3–0,7 мг�экв/л), слабомутная (прозрач�
ность 35 см), гидрокарбонатно�сульфат�
но�кальциевого типа. В вод. и околовод. рас�
тительности преобладают горец земновод�
ный, тростник обыкновенный, камыш озёр�
ный, осока острая, двукисточник тростнико�
вый. Из редких видов беспозвоночных от�
мечен водяной скорпион. Обитают лягушка
озёрная, уж обыкновенный, кряква. К.о. ис�
пользуются в рекреационных целях. Памят�
ник природы РТ (1978).
КОВАЛЕ�ВСКИЙ Александр Онуфриевич
(7.11.1840, Динабургский у. Витебской губ. —
9.11.1901, С.�Петербург), биолог, д. зооло�
гии, действ. чл. Петерб. АН (1890); один из ос�
новоположников эволюционной морфоло�
гии, сравнительной эмбриологии и физио�
логии. Основатель (совм. с И.И.Мечнико�
вым) филогенетической теории зародыше�
вых листков, доказал единство происхожде�
ния животного мира. Окончил Петерб. ун�т
(1863). Проф. Казан. (с 1867), Киевского
(с 1869), Новороссийского (г.Одесса, с 1874)
и Петерб. (1891–94) ун�тов. Один из основа�
телей и директор (1892–1901) Севастополь�
ской биол. станции (ныне Ин�т биологии
юж. морей АН Украинской Респ.). Труды по
закономерностям индивидуального разви�
тия позвоночных и беспозвоночных живот�
ных. Выявил у них одинаковый способ за�
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С.В. К о в а л е в с к а я � Ш а к у р о в а. 1. Гарнитур «Малахитовый». Серебро, малахит. Филигрань.
1979. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 2. Гарнитур «КCбBлBк» («Бабочка»). Серебро, бирюза. Бугор�
чатая филигрань. 1980; 3. Гарнитур «Цветение». Серебро, бирюза, гранат. Филигрань, глиптика. 1989. 

И.Г. Кобяков. А.О. Ковалевский.



кладки зародышевых листков, сходные чер�
ты органогенеза, изучил процессы метамор�
фоза. Произвёл реформу системы животно�
го мира, установил новый тип — хордовые.
Описал малоизученные формы животных,
изучал фауну Волжско�Камского края, при�
нимал участие в экспедициях на Средизем�
ное, Каспийское, Красное и др. моря, прово�
дил зоогеогр. исследования. Один из орга�
низаторов Об�ва естествоиспытателей при
Казан. ун�те (1869). 

С о ч.: История развития ланцетника (Amphioxus
lanceolatus). СПб., 1865; Entwicklungsgeschichte
der einfachen Ascidien // Me Xm. de l’Acad. Imp. des Sc.
de St.�Petersburg, 1866; Embryologisсhe Studien an
Würmern und Arthropoden // Me Xm. de l’Acad. Imp.
des Sc. de St.�Petersburg, 1871; Наблюдения над
развитием Brachiopoda // Изв. Имп. Об�ва любите�
лей естествознания, антропологии и этнографии.
СПб., 1874. Вып. 14; Избр. работы. М., 1951.

Лит.: М е ч н и к о в И.И. Александр Онуф�
риевич Ковалевский: Очерк из истории науки в
России // Вестн. Европы. 1902. Кн. 12; Д о �
г е л ь В.А. Александр Онуфриевич Ковалевский
(к 100�летию со дня рождения) // Вестн. АН СССР.
1940. № 11/12; Н е к р а с о в А.Д., А р т ё �
м о в Н.М. Александр Онуфриевич Ковалевский:
Биогр. очерк. Л., 1951.

Р.М.Сабиров.

КОВАЛЕ�ВСКИЙ Андрей Петрович
(1.2.1895, г.Харьков — 29.11.1969, там же),
востоковед, д. ист. наук (1948). Учился в Ла�
заревском ин�те вост. языков (Москва,
1916–18). Окончил Харьковский ун�т (1922).
В 1920–30�е гг. сотр. Ин�та материальной
культуры (г.Харьков). С 1935 сотр. Араб. ка�
бинета Музея этнографии Ин�та востокове�
дения АН СССР (Ленинград). В 1938 был не�
обоснованно репрессирован и выслан на по�
селение сроком на 5 лет. В 1943–45 препода�
ватель кафедры иностр. языков Саранского
пед. ин�та. С 1949 на науч. и пед. работе в
Харькове. К. исследовал и перевёл сочинения
ср.�век. араб. авторов по истории народов
Вост. Европы, в т.ч. записки Ибн Фадлана о
его поездке в Волжскую Булгарию. Первый
науч. перевод книги Ибн Фадлана, осуще�
ствлённый К. на рус. язык, был опубл. без
упоминания имени К. как автора перевода
(Л., 1939). В монографии «Книга Ахмеда
Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в
921–922 гг.» (Харьков, 1956), снабжённой
авторскими комментариями, воспроизведён
маршрут посольства багдадского халифа

аль�Муктадира в Волжскую Булгарию.
Науч. комментарии К. к книге Ибн Фадлана
стали значит. вкладом в изучение истории
офиц. принятия ислама в Волжской Булга�
рии; в них были также проанализированы
сведения о быте и нравах, терр. обитания
огузов, печенегов, болгар, русов и др. народов
Евразии. 

С о ч.: Чуваши и булгары по данным Ахмеда
Ибн�Фадлана. Чебоксары, 1954.

Лит.: А в е р б у х С.И. А.П.Ковалевский — ис�
следователь путешествия Ибн Фадлана на Вол�
гу // Страны и народы Востока. 1994. Вып. 27;
М и т р я е в А.И. Андрiй Петрович Ко�
валiвський // На честь заслуженого дiяча науки
Украiни Андрiя Петровича Ковалiвського: Тези
мiжнародноi науковоi конференцii, присвяченоi
100�рiччю вiд дня народження. Харкiв, 1995.

КОВАЛЕ�ВСКИЙ Виталий Ольгердович
(р. 23.4.1933, Ленинград), живописец, гра�
фик, художник декор.�прикладного иск�ва,
ювелир, фотограф. В 1957 окончил Казан.
худож. уч�ще, в 1957–2003 работал в ДК им.
С.Саид�Галиева (руководитель нар. фотосту�
дии «Казан»). Чл. Союза художников (1977). 

К. проявил себя в различных видах изобра�
зительного иск�ва, более известен как ху�
дожник�ювелир. Вместе с С.В.Ковалев�
ской�Шакуровой внёс вклад в возрождение
нац. традиций в совр. ювелирном иск�ве Та�
тарстана. Произведения К. отличаются тон�
костью исполнения, изяществом формы, ори�
гинальным включением традиционных эле�
ментов татар. украшений в совр. стилистику
ювелирных изделий. Б.ч. произведений К.
созд. из серебра в технике ажурной и бугор�

чатой филиграни с инкрустацией самоцве�
тами (сердолик, бирюза, яшма, лазурит и др.):
колье «Море Варяжское» (1971), подвески
«Амазонит», «Любава» (1971, 1972), брасле�
ты «Весенний», «Нарядный», «Восточный»
(1974, 1975, 1980), гарнитуры «Алтынчеч»,
«Мои цветы» (1977, 1980). 

В области худож. фотографии К. обраща�
ется к разным сюжетам, проявляя себя в
кач�ве мастера фотопейзажа (цикл «Сви�
яжск», 1980�е гг.) и жанровых сцен («Мир�
ские радости», «Столик на двоих», «Волна»,
«На теплоходе», 1990�е гг.). Автор акварель�
ных серий: «Заволжье», «Волжские берега»,
«Волга» (1996–98), «Стожки у леса» (1994),
«К вечеру. Октябрь» (1994), «Осеннее утро»
(1994), «Зимний морозный день» (1995),
«У пруда» (1996). С 1990�х гг. К. пишет ико�
ны для правосл. церквей и соборов Казани:
«Нечаянная радость» (Никольский собор,
1981), «Скоропослушница» (1988), Деисус
(алтарь собора Петра и Павла, 1991), «Собор
Казанских святых» (1995), «Рождество Хри�
стово» (2000). 

Участник респ. (Первая выставка худож�
ников декор.�прикладного иск�ва Татарста�
на, Казань, 1983), зональных («Большая
Волга», Казань, 1980), всерос. (произведе�
ний художников 16�ти авт. республик
РСФСР, Москва, 1971; 5�я и 6�я выставки
«Советская Россия», Москва, 1975, 1980),
всесоюз. («СССР — наша Родина», Москва,
1972; «Слава труду!» Москва, 1976), заруб.
(произведений художников СССР в Мон�
гольской Народной Респ., Улан�Батор, 1971;
произведений художников Татарстана в
Турции, Стамбул, 2001), междунар. (юве�
лирная выставка в г.Яблонец, Чехослова�
кия, 1977) выставок; фотовыставок: всерос.
(«Фотомастера России», Ярославль, 1989;
«10 лет Союзу фотохудожников России»,
Москва, 2001; «Сатира и юмор», г.Армавир,
2003), всесоюз. («Оружием смеха», г.Арма�
вир, 1987; «Суперфото», г.Киров, 1989),
междунар. («Сатира и юмор», г.Габрово,
Болгария, 1987; 2�я бьеннале фотографии,
г.Барселона, Испания, 1992). Произведе�
ния находятся в Гос. музее изобразитель�
ных иск�в РТ, Нац. музее Нац. культ. цент�
ра «Казань». 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии. К., 1984; В а л е е в а � С у л е й м а �
н о в а Г.Ф. Декоративное искусство Татарстана
(1920�е — начало 1990�х годов). К., 1995; Б у д ы �
л е н к о Н. Сорок лет вместе // Казань. 2003. № 2.

Г.Р.Файзрахманова.

КОВАЛЕ�ВСКИЙ Николай Осипович
(8.5.1840, Казань — 5.9.1891, там же), физио�
лог, д. медицины (1865). Ученик Ф.В.Овсян�
никова. По окончании в 1862 Казан. ун�та
работал там же: проф. и зав. кафедрой физио�
логии (1865–91), одновр. декан мед. ф�та
(с 1878), ректор (1880–82). В 1862–64 в на�
уч. командировках (Германия, Австрия).
Один из основоположников эксперим. на�
правления в отеч. физиологии, основатель
физиологического направления Казан. мед.
науч. школы. Труды по физиологии вегета�
тивной нервной системы, по рефлекторной
регуляции кровообращения, дыхания и др.
систем организма. Разработал методику изу�
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В.О. К о в а л е в с к и й. «Утро осеннее». 
Бумага, акварель. 1996.

В.О. К о в а л е в с к и й. 1. Браслет «Весенний». Серебро, халцедон, розовый сердолик. Филигрань.
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и бугорчатая филигрань. 1977. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 3. Колье «Мои цветы». Мельхиор,
самоцветы. Филигрань. 1980. Гос. музей изобразительных искусств РТ. 



чения газообмена. Чл. анатом. об�ва в Гер�
мании; почёт. чл. Об�ва рус. врачей в С.�Пе�
тербурге. 

С о ч.: Анатомико�физиологические исследова�
ния селезёнки. К., 1861; Современное состояние
вопроса о происхождении мозговых извилин.
К., 1886.

Лит.: Г р и г о р я н Н.А. Николай Осипович
Ковалевский (1840–1891). М., 1978.

КОВАЛЕ�ВСКИЙ
(Kowalewski) Осип
(Юзеф, Иосиф) Ми�
хайлович (28.12.1800,
д. Вел. Бржестовица
Гродненского у. Грод�
ненской губ. —
20.10.1878, Варшава),
востоковед, один из
основоположников
отеч. монголоведе�
ния, действ. чл. Пе�
терб. АН (1847). Из
дворян. После окон�
чания ист.�филол. ф�та Виленского ун�та
(1820) работал там же. В 1823 был арестован
за участие в тайном об�ве «Друзья науки»
(руководитель А.Мицкевич), в 1824 выслан
«под особый надзор» в Казань, определён в
ун�т для изучения араб., перс. и татар. языков.
Написал «Историю Казанского ханства» (не
опубл.). В 1827 был командирован в Забай�
калье для изучения бурят. языка и быта бу�
рятов. В 1829–32 жил в Монголии, Китае,
изучал языки, лит�ру, историю и этногра�
фию местных народов. В 1833–55 зав. первой
в России кафедрой монг. языка, проф. (1833)
Казан. ун�та. Подготовил и опубликовал пер�
вую на рус. языке «Краткую грамматику мон�
гольского книжного языка» (1835), «Мон�
гольскую хрестоматию» в двух томах
(1836–37); составленный им «Монголь�
ско�русско�французский словарь» в трёх то�
мах (1844–49) был удостоен высш. награды
Петерб. АН — Демидовской пр. (1846).
С 1845 директор Казан. 2�й муж. гимназии и
уч�щ Казанской губ. В 1855–60 ректор Казан.
ун�та. В 1862 был переведён в Варшаву орди�
нарным проф. Гл. школы (с 1869 — Варшав�
ский ун�т). Часть трудов по монголоведению
и буддизму («История монголов», т.1–2;
«Введение в историю монголов») осталась
неизданной, находится в рукописном фон�
де вост. рукописей Петерб. отд�ния Ин�та
народов Азии РАН и рукописном фонде Нац.
архива РТ. Мн. рукописи К., в т.ч. шеститом�
ное описание Монголии, Китая, Бурятии,
погибли во время пожара в Варшаве (1863).
Богатая этногр. коллекция, собранная К. в
Китае, хранится в этногр. музее Казан. уни�
верситета. 

С о ч.: Поездка из Иркутска в Ургу // Казан.
вестник. 1829. Ч. 1, кн.5; О забайкальских буря�
тах // Казан. вестник. 1829. Ч. 27, кн.9–10; Каталог
санскритским, монгольским, тибетским, манджур�
ским и китайским книгам и рукописям в библиоте�
ке Казанского университета хранящимся // Уч.
зап. Казан. ун�та. 1834. Т. 2; Буддийская космоло�
гия. К., 1837.

Лит.: Ш а м о в Г.Ф. О.М.Ковалевский — осно�
воположник научного монголоведения в России //
Уч. зап. Казан. ун�та. 1956. Т. 116, кн.1; е г о  ж е.
Научная деятельность О.М.Ковалевского в Казан�
ском университете // Очерки по истории русского

востоковедения. М., 1956. Сб. 2; М е з е н и н Н.А.
Лауреаты Демидовских премий Петербургской АН.
Л., 1987. Ф.Ф.Гулова.

КОВАЛЕ�ВСКИЙ Павел Иванович (1849,
местечко Петропавловка Павлоградского у.
Екатеринославской губ. — 1923), психиатр,
д. медицины (1877). По окончании в 1874
Харьковского мед. ун�та работал там же на ка�
федре душевных и нервных болезней.
В 1894–97 ректор Варшавского ун�та. С 1899
в Петерб. ун�те. С 1903 на кафедре система�
тического и клинического преподавания
нервных и душевных болезней Казан. ун�та.
В 1906 вернулся в С.�Петербург. Труды по
суд. психиатрии, лечению эпилепсии, невра�
стении. Организатор первого выпуска на�
уч.�практического ж. «Архив психиатрии,
нейрологии и судебной психопатологии»
(СПб., 1883). 

С о ч.: Исследования кожных чувств. М., 1876;
Об изменении чувствительности кожи у меланхо�
ликов. СПб., 1877.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2.

КОВАЛЁВСКОЕ О�ЗЕРО (Кавал кCле), на�
иб. крупное озеро в системе Ковалёвских озёр.
Расположено в её юж. части, восточнее с. Пес�
чаные Ковали Лаишевского р�на. Пл. вод.
зеркала 91,6 га, объём 3616,4 тыс. м3. Дл.
1850 м, шир. 540 м. Ср. глуб. 4 м. На дне озе�
ра имеются три большие продольные кар�
стовые котловины, глуб. 13, 11 и 6 м. Форма
озера сложная, в центре находится большой
остров, соединённый с зап. берегом дамбой
шир. 4–6 м, дл. 400 м. Насыпь невысокая, ме�
стами весной через неё переливается вода.

На острове расположены коллективные сады.
Сев. часть К. о. представляет собой эрозион�
ную ложбину с рядом небольших карстовых
котловин, находящихся в стадии заторфо�
вывания. Используется в рекреационных це�
лях и для полива садов.
КОВАЛЕ�НКО Борис Иванович (р. 7.1.1925,
с. Свято�Троицкое Октябрьского р�на Ни�
колаевской обл. Украинской ССР), инже�
нер�механик, лауреат Гос. премии СССР
(1979), засл. изобретатель РСФСР (1972).
По окончании в 1951 Николаевского кораб�
лестроит. ин�та работал в ЦКБ�820 (г.Кали�
нинград), с 1953 начальник отдела. С 1954 в
Зеленодольском проектно�конструкторском
бюро, начальник отдела (1958–63), гл. ин�
женер (1963–71), начальник СКБ по
маш�нию (1971–86), вед. инженер
(1986–2001). Участвовал в разработке и вне�

дрении в произ�во малогабаритных изделий
маш�ния. Гос. пр. присуждена за работу в об�
ласти судостроения. Имеет 51 авторское сви�
детельство на изобретения. Награждён ор�
денами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями.
КОВАЛЕ�НКО Валерий Игнатьевич
(р. 11.3.1942, г.Канск, Красноярский край),
физикохимик, д. хим. наук (1995), проф.
(1998). По окончании в 1965 Казан. хим.�тех�
нол. ин�та работал в Ин�те органической и
физ. химии КФАН СССР. В 1977–88 началь�
ник лаборатории физ.�хим. исследований в
Казан. НИИ хим. продуктов. С 1988 зав. ла�
бораторией молекулярной спектроскопии в
Казан. технол. ун�те, одновр. с 1996 зав. лабо�
раторией оптической спектроскопии в Ин�те
органической и физ. химии КНЦ РАН. Тру�
ды по конформационному анализу поли�
морфных модификаций органических крис�
таллов, жидких кристаллов и полимеров.
К. исследовал кинетику и механизмы реакций
элементоорганических соединений и полиме�
ров. Разработал концепцию молекуляр�
но�структурной неоднородности эфиров цел�
люлозы, позволяющую управлять процесса�
ми этерификации целлюлозы с целью полу�
чения новых продуктов и материалов. Под
рук. К. проводятся иссл. структуры веществ
с молекулами сложной трёхмерной архитек�
туры (фуллерены, дендримеры, каликсаре�
ны). Показана взаимосвязь особенностей
электронного строения молекул фуллеренов
со стабильностью и реакционной способно�
стью этих веществ. Награждён медалью. 

С о ч.: Нитрат целлюлозы: молекулярно�струк�
турная неоднородность. К., 2002 (соавт.); Коопера�
тивная внутримолекулярная водородная связь и
конформации молекул тиокаликс[4]аренов // Изв.
РАН. Сер. хим. 2002. № 5 (соавт.); Open�shell
fullerene C74: phenalenyl�radical substructures //
Chem. Phys. Lett. 2003. V.377 (соавт.).

КОВАЛИ� (Кавал), село в Пестречинском
р�не, в басс. р. Киба, в 28 км к В. от с. Пестре�
цы. На 2002 — 349 жит. (татары). Полеводст�
во, мол. скот�во. Неполная ср. школа, дом
культуры, б�ка. Осн. в период Казанского
ханства. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители отно�
сились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота, сто�
лярным, кузнечным, валяльным и овчинным
промыслами. В нач. 20 в. в К. функциониро�
вали школа Братства святителя Гурия (от�
крыта в 1868), ветряная мельница, кузница,
хлебозапасный магазин, 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1172 дес. До 1920 село входило в
Пановскую вол. Лаишевского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Лаишевского, с 1927 —
Арского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Пе�
стречинском, с 10.2.1935 в Тюлячинском,
с 12.10.1959 в Пестречинском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 122 души муж. пола; в 1859 —
557, в 1897 — 853, в 1908 — 984, в 1920 — 1171,
в 1926 — 1111, в 1938 — 1084, в 1958 — 839,
в 1970 — 924, в 1979 — 721, в 1989 — 544 чел.
КО�ВАЛЬ Александр Моисеевич (2.7.1913,
пос. Абрамовка, ныне Таловского р�на Во�
ронежской обл. — 26.2.2005, Казань), Герой
Сов. Союза (28.4.1945), подполковник. Окон�
чил фаб.�зав. уч�ще (г.Гороховец, 1932), Сум�
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ское арт. уч�ще им.
М.В.Фрунзе (1938),
Высш. офицерскую
арт. школу (Ленин�
град, 1946). До при�
зыва в 1933 в Кр. Ар�
мию работал на з�де
(Москва). Участник
сов.�фин. войны. На
фронтах Вел. Отеч.
войны с июня 1941,
ком. дивизиона 23�го
гв. арт. полка (4�я гв.
стрелк. дивизия 4�й
гв. армии). В составе войск Ленинградско�
го, Волховского, Сталинградского, Донско�
го и 3�го Украинского фронтов принимал
участие в Смоленском сражении (1941),
в Белгородско�Харьковской наступатель�
ной операции (1943), в битве за р. Днепр
(1943), в Кировоградской, Корсунь�Шев�
ченковской, Уманско�Ботошанской и Яс�
ско�Кишинёвской (все — 1944), Будапешт�
ской, Балатонской и Венской (все — 1945)
наступательных операциях. Проявил геро�
изм в боях за Вену в апреле 1945: 5 апреля
огнём батарей поддерживал наступление
стрелк. полка; уничтожил 9 пулемётов и
6 противотанковых пушек противника;
12 апреля дивизион под командованием
К. форсировал Дунайский канал, захватил
мост через р. Дунай и удерживал его до под�
хода гл. сил дивизии; был ранен, но не поки�
нул поле боя. После войны на командных
должностях в Группе сов. войск в Венгрии
и Вост. Германии. В 1948–52 зам. ком. диви�
зиона арт. полка 26�й бригады (Казань).
С 1952 в запасе. Работал инженером по хо�
лодильным установкам в Мин�ве торговли
ТАССР. Награждён орденом Ленина, дву�
мя орденами Красного Знамени, орденом
Александра Невского, двумя орденами Оте�
чественной войны 1�й степени, медалями.
Имя героя носит Дмитровская ср. школа
(Ореховский р�н Запорожской обл.). 

Лит.: Г р и н ь к о А.И., Ул а е в Г.Ф. Богаты�
ри земли Воронежской. Воронеж, 1965; Герои Со�
ветского Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987.
Т. 1; Батырлар китабы — Книга Героев. К., 2000;
Коваль Александр Моисеевич: Некролог // Респ.
Татарстан. 2005. 1 марта.

М.З.Хабибуллин.

КОВАЛЬНО�ГОВ Николай Николаевич
(р. 5.5.1950, д. Бельтюги Куменского р�на Ки�
ровской обл.), теплофизик, д. техн. наук
(1991), проф. (1992). По окончании в 1973 Ка�
зан. авиац. ин�та (ныне Казан. техн. ун�т) ра�
ботал там же. С 1993 в Ульяновском техн.
ун�те, зав. кафедрами теплогазоснабжения,
вентиляции и гидравлики (1997–99), тепло�
энергетики (с 1999). Труды по тепломассооб�
мену и трениям в потоках. Под рук. К. разра�
ботаны метод и автоматизированные сред�
ства измерения турбулентности нестацио�
нарных течений. Предложил модели турбу�
лентного переноса в потоках с интенсивны�
ми воздействиями, методы управления тур�
булентным переносом в пограничном слое и
расчёта обменных процессов в сложных
термогазодинамических условиях. Имеет
11 авторских свидетельств и патентов на
изобретения. 

С о ч.: Научно�исследовательские лаборатории
теплофизического профиля. К., 1988 (соавт.); Тео�
рия и техника теплофизического эксперимента. М.,
1993 (соавт.); Пограничный слой в потоках с интен�
сивными воздействиями. Ульяновск, 1996; Drag
reduction and heat transfer of a turbulent flow in a tude
due to perforations with damping cavities // Journal
of Engineering Thermophysics. 2002. V.11, № 4
(соавт.).

КОВА�ЛЬСКИЙ Мариан Альбертович (Вой�
техович) (15.8.1821, г.Добжинь, ныне Респ.
Польша — 9.6.1884, Казань), астроном, д. ма�
тематики и астрономии (1852), чл.�корр. Пе�
терб. АН (1863). В 1845 окончил Петерб.
ун�т. В 1847–49 работал в экспедиции по
определению геогр. координат пунктов на
терр. Сев. Урала. С 1850 в Казан. ун�те, проф.
(с 1852), декан (1862–68 и 1881–82), одновр.
директор Казан. гор. астр. обсерватории
(с 1854). В 1851 создал теорию движения
Нептуна, в 1855 усовершенствовал её. В 1856
развил теорию затмений, одновр. предложил
удобный метод предвычислений покрытий
звёзд Луной. Его метод определения орбит
двойных звёзд (1872) до сих пор является
одним из лучших. К. вёл обширные наблюде�
ния положений звёзд (св. 4200), предложил
оригинальную теорию рефракции. Разрабо�
тал и использовал метод определения движе�
ния Солнечной системы в пространстве, впер�
вые дал матем. решение задачи нахождения
центра  вращения Галактики; предложил ме�
тод полярных диаграмм для изучения зако�
номерностей в движении звёзд (работа на
франц. яз. «О законах собственного движения
звёзд каталога Брадлея», 1859). К. — ини�
циатор создания секции физ.�матем. наук
Общества естествоиспытателей при Казан.
ун�те (1884), один из основателей Рус. астр.
об�ва, чл. отеч. и заруб. науч. об�в. Именем К.
назван кратер на Луне. 

С о ч.: Избранные работы по астрономии. М.–Л.,
1951.

Лит.: П е р е л ь Ю.Г. Выдающиеся русские ас�
трономы. М.–Л., 1951.

Р.Г.Усманов.

КО�ВАНОВА Галина Константиновна
(р. 21.4.1957, г.Альметьевск), инженер�про�
граммист, лауреат Гос. премии РТ (2005). По
окончании в 1979 Куйбышевского ун�та ра�
ботала инженером, инженером�конструкто�
ром Куйбышевского центр. специализиро�
ванного КБ. С 1989 в НГДУ «Альметьев�
нефть» АО«Татнефть»: инженер�програм�
мист службы обработки информации, вед.
инженер�программист группы автоматизи�
рованного рабочего места инж.�технол. служб,
зам. начальника цеха по добыче нефти и га�
за №1. Гос. пр. присуждена за работу «Разра�
ботка и промышленное внедрение корпора�
тивной информационной системы оператив�
ного контроля и управления системы нефте�
добычи». 

С о ч.: «АРМИТС» осваивает нефтепромыслы //
Нефтяное хозяйство. 2001. № 10 (соавт.).

КОВА�РСКАЯ Маргарита Яковлевна
(р.12.3.1941, Казань), пианистка, педагог, нар.
артистка РТ (1999). В 1964 окончила Казан.
консерваторию по классу Э.Монасзона.
В 1964–70 работала концертмейстером в Та�
тар. т�ре оперы и балета. С 1970 преподаёт в
Татар. гуманитарно�пед. ун�те, проф. (2003).

Исполнительская деятельность К. носит про�
светительскую направленность и связана с
пропагандой мир. классической и татар. му�
зыки. Выступает как солистка и концертмей�
стер с вед. исполнителями Татарстана: М.Ах�
метовым, М.Булатовой, М.Галеевым, Г.Лас�
товкой, З.Сунгатуллиной и др. Среди соль�
ных программ — «С.Рахманинов», «Э.Григ»,
«История татарской сонаты», «Салонная му�
зыка» и др. Как режиссёр и исполнитель про�
вела тематические концерты, посв. творче�
ству А.Ключарёва, С.Сайдашева, З.Хабибул�
лина, Р.Яхина и др. композиторов. Выступа�
ет в городах России, за рубежом (в Турции,
Израиле и др.). Составитель сборников пере�
ложений вокальной музыки для фортепиано,
уч.�методических пособий для муз.�пед. уч.
заведений. 

Ф.Ш.Салитова.

КОВЕЛЛИ�Н, минерал класса сульфидов,
CuS. Назван по имени итал. минералога
Н.Ковелли (1790–1829). Содержит приме�
си Fe, реже Ag. Кристаллизуется в гексаго�
нальной сингонии. Образует тонкие плёнки,
примазки, сажистые порошковатые массы.
Цвет от индигово�синего до чёрного. С ра�
дужной побежалостью. Блеск матовый. Хруп�
кий. Твёрдость 2–2,5. Образуется в зоне це�
ментации сульфидных м�ний, в гидротер�
мальных жилах. Выявлен в вулканических
лавах и газах. В РТ связан с медными рудами
конкреционного типа, составляет центр. часть
конкреций. 

Лит.: Проблемы геологии твёрдых полезных ис�
копаемых Поволжского региона. К., 1997.

КОВЕЛЬКО�ВА Екатерина Георгиевна
(27.1.1876, Казань — 7.2.1964, там же), певи�
ца (контральто), педагог, засл. деятель иск�в
ТАССР (1956). В 1898–99 обучалась вокалу
в Петерб. консерватории у Ферни�Джираль�
дони и в Казани у Л.Люценко. С 1899 вы�
ступала на оп. сцене в Казани, Перми, Сара�
тове, Киеве, Екатеринбурге, Тифлисе, Харь�
кове и др. городах. Исполнение певицы харак�
теризовалось высоким уровнем вокальной
техники, выразительностью, содержательно�
стью, стремлением к гармоничному единст�
ву музыки и слова. Современники отмечали
красивый, мягкий, бархатный тембр голоса,
ровность его звучания во всех регистрах. Сре�
ди оп. партий — Ваня, Ратмир («Жизнь за ца�
ря», «Руслан и Людмила» М.Глинки), Оль�
га, Полина, Миловзор («Евгений Онегин»,
«Пиковая дама» П.Чайковского), Кончаков�
на («Князь Игорь» А.Бородина), Фёдор,
Шинкарка, Марина Мнишек («Борис Году�
нов» М.Мусоргского), Лель («Снегурочка»
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Н.Римского�Корсакова), Маддалена («Ри�
голетто» Дж. Верди), Кармен (о.п. Ж.Бизе),
Миньон (о.п. Ш.Тома). К. внесла значит.
вклад в развитие вокального образования
Татарстана. В 1922–52 преподавала в Казан.
муз. уч�ще, в 1945–60 — в Казан. консервато�
рии. Среди учеников — М.Рахманкулова,
З.Байрашева, Г.Кайбицкая, У.Альмеев. Пед.
принципы певицы базировались на тради�
циях рус. вокальной школы.
КОВКО�В Виктор Антонович (р. 7.6.1933,
д. Варша Макарьевского р�на Костромской
обл.), оптик�конструктор, лауреат Гос. премии
СССР (1979). По окончании в 1963 Казан.
авиац. ин�та работал в Центр. КБ «Фотон»
ПО «КОМЗ», вед. конструктор отд�ния № 4
(1976–78), зам. начальника конструкторско�
го отдела (1978–86), вед. конструктор
(1986–90), начальник сектора отд�ния № 2
(1990–94). Гос. пр. присуждена за работу в об�
ласти космических исследований. Имеет 7 ав�
торских свидетельств на изобретения.
КОВРОДЕ�ЛИЕ, вид декор.�прикладного
иск�ва; произ�во худож. текстильных изде�
лий — ковров, предназначенных для укра�
шения интерьера и утепления жилища. Они
создаются из шерстяной, шёлковой и х.�б.
пряжи, кожи и искусств. материалов; быва�
ют ручными, ткаными и машинной работы
(с сер. 19 в. — на механических станках), вы�
шитыми и вязаными, войлочными, сшитыми
из меховых шкур и др. К. — один из древ�
нейших видов худож. творчества, истоки
к�рого — как в скотоводческих, так и в земле�
дельческих формах хозяйствования; основа�
ны на обработке растительных волокон (лён,
конопля, крапива) и шерсти (в осн. овечь�
ей). На развитие К. оказали влияние особен�
ности традиционного быта, а также способы
и технология произ�ва ковров, конструкция
ткацких станков и др. Материалы ярко окра�
шивались растительными, позже анилино�
выми красителями и составлялись в много�
цветные узорные композиции. 

Ковры занимали большое место в быту та�
тар, их стелили на нары — сэке в глубине из�
бы и на полу, они нередко являлись частью
приданого невесты, их дарили на свадьбе же�
ниху и его родителям. В культуре рус. и др.
народов Ср. Поволжья К. не получило широ�
кого развития; обычно в их быту использова�
лись тканные из лоскутков дорожки; с сер.
19 в. в рус. деревнях были популярны одно�
цветные войлочные ковры — кошмы (см. Ки�
ез), в нек�рых деревнях, напр. в вост. р�нах Ср.
Поволжья, они входили в приданое невесты. 

К. у татар традиционно занимались в осн.
женщины (кроме войлочного, в к�ром ис�
пользовался труд мужчин). Оно являлось
одной из форм домашнего ремесла, хотя бы�
ли ковровщицы, работавшие и на заказ.
Со 2�й пол. 19 до нач. 20 вв. в татар. деревнях
Казанской губ. (Мензелинский, Мамадыш�
ский уезды) были налажены произ�ва ману�
фактурного типа по изготовлению безворсо�
вых ковров, половиков�дорожек и неболь�
ших плоских подушек для сиденья — ястыков.

Истоки К. у татар уходят в глубину веков
и несут в себе немало черт, связанных с коче�
вым бытом. Редкие сохранившиеся образцы

ковровых изделий относятся к кон. 19 – нач.
20 вв. О распространении К. у волж. булгар
свидетельствуют находки пряслиц для руч�
ного прядения нитей и шерсти, а также спец.
крючков, применявшихся при изготовлении
ворсовых ковров. Ворсовое К. у татар почти
повсеместно исчезло в 1552 в результате за�
воевания Казанского ханства, где оно, по�ви�
димому, развивалось в мастерских ханского
двора. Ворсовое К. как вид нар. творчества в
отд. деревнях приуральских татар в Перм�
ской обл. (ковры с высоким ворсом) и в Баш�
кирии сохранялось до 2�й пол. 20 в. Оно по�
лучило развитие в культуре крымских татар,
однако в нач. 20 в. свелось лишь к изготовле�
нию перемётных сум «эйбе». 

В татар. нар. К. наиб. распространение по�
лучили безворсовые ковры из шерсти — ке�
лэм, палас, «асалы палас», у сиб. татар — «ур�
мэк», «жэймэ», у крымских татар — «атма
килим» (полосатые), «кыбрыз килим» (узор�
ные), изготавливавшиеся на ручных ткац�
ких станках; они отличаются самобытнос�
тью узорного (крупные геом. фигуры) и ко�
лористического (яркая красочная гамма кон�
трастных тонов) решений, монументальнос�
тью и праздничностью худож. образа. Келэ�
мы обычно сшивались из 2–3 полотнищ ши�
риной 50–60 см. Простейшие их виды тка�
лись в разноцветную полоску (реже в клет�
ку) с повторяющимся узором из узких и ши�
роких полосок. В каждом ковре применя�
лось 4–6 цветов. Использовались все цвета,
кроме чёрного: золотисто�жёлтый, бордо�
во�красный, малиновый, охристо�коричне�
вый, оранжевый, зелёный, синий, голубой,
розовый, фиолетовый и др. Более сложные
узорные ковры изготавливались в технике
закладного («асалап сугу») или т. н. паласно�
го ткачества (см. Ткачество художествен�
ное). Ковры�паласы обрамлялись отдельно
изготовленной неширокой каймой. Узоры на
осн. поле ковра составлялись из мотивов ус�
тупчатых ромбов, квадратов и др. фигур, рит�
мичными рядами заполнявших поле ковра
и контрастно выступавших на фоне более
крупных (часто вписанных друг в друга) фи�
гур. Старинный вид ковров — «аламыч»
ткали сиб. татары Томской обл. из волокон
крапивы. Такие ковры сшивались из двух
половин и украшались мотивами треугольни�
ка и круга. 

Другой широко распространённый до нач.
20 в. вид К. — войлочное К., изготовление
одноцветных и узорных ковров — киез. В ста�
рину существовало также произ�во кожаных
ковров, украшенных мозаикой (см. Мозаика
кожаная) или росписью; бытовали и камышо�
вые циновки, плетённые вручную или на
станке. Изготовление циновок («йогэн»,
«эчерге» — у барабинских татар) было широ�
ко распространено у сиб. татар; ими покры�
вали нары («урынтык», «тур» — у томских та�
тар). Обычно они украшались простейшим
геом. узором в виде квадратной сетки на осн.
поле и бордюром из мотивов ромба, создавав�
шимся за счёт переплетения светлого трост�
ника и тёмных травяных стеблей; края обма�
тывались льняными и шерстяными нитями.
Циновки из камыша и рогозы до нач. 20 в.
производили приуральские татары и татары

Ю.�В. Казанской губ., тростниковые цинов�
ки «жикэн» — астраханские татары. 

Среди татар. сел. населения были широко
распространены ковры, сшитые из лоскут�
ков ткани — «корама», изв. в К. мн. народов.
Отличие татар. лоскутных ковров в том, что
их узоры имитировали мотивы кр. геом.
фигур традиционных тканых ковров — ке�
лэмов. Лоскуты подбирали по цвету и разме�
рам; «подогнав» друг к другу, из них сшива�
ли длинные ленты, к�рые затем соединяли
вместе. Практиковалась и многослойная апп�
ликация, когда кусочки ткани накладыва�
лись друг на друга для получения сложного
узора. 

В татар. К. каждый вид изделия играл осо�
бую утилитарную и эстетическую роль. Узор�
ные ковры — «асалы палас» — стелились по�
верх одноцветных киезов на сэке, в то время
как полосатые келэмы — на пол. Старинный
обычай использования ковров в быту зафик�
сирован этнографами у сиб. татар, к�рые рас�
стилали ковры на нары несколькими рядами
(сначала камышовые циновки, затем киез,
на него безворсовый полосатый шерстяной
ковёр «аламыш»; самый верх. ряд — узор�
ный келэм). Согласно обычаю, невеста долж�
на была соткать 3 ковра: 2 — с полосатым ор�
наментом в подарок жениху и его родителям
и 1 узорный — для приёма гостей. 

В совр. условиях мн. традиции в К. утраче�
ны. Отд. очаги домашнего произ�ва безворсо�
вых ковров сохраняются в деревнях Мензе�
линского, Заинского, Альметьевского, Апас�
товского и нек�рых других р�нов Татарстана
и за его пределами (Самарская, Ульяновская
области, Зап. Сибирь и др.). В 1970�е гг. пред�
принимались попытки налаживания пром.
произ�ва ковров. В 1974 в Казани был созд.
ковровый цех при объединении «Таттрико�
таж», где выпускались ворсовые ковры как
ручного, так и механического ткачества; та�
кой же цех существовал на Елабужской швей�
ной ф�ке. Однако впоследствии они были
закрыты. К. становится преим. индивидуаль�
ным видом творчества проф. и самодеятель�
ных художников. Изготовление ворсовых
ковров с татар. нац. узорами возродила в кон.
1970�х гг. елабужская мастерица А.Давлетши�
на, традиционных войлочных ковров — бу�
гульминские художники Д. и Р. Рахматул�
лины (см. Киез). Широкое развитие в совр.
К. получило изготовление орнаментальных
и сюжетно�тематических вышитых, вязаных
и аппликативных ковров. Был освоен такой
вид К., как гобелен, появились настенные тек�
стильные панно в технике коллажа, макраме,
ушковой аппликации (см. Аппликация), из
механически прессованного искусств. вой�
лока (авторская техника худ. Л.Кальюранд)
и др. Татар. ворсовое и безворсовое К. в наст.
вр. возрождается в Крыму по междунар. про�
грамме «Возрождение ремёсел». К. занимают�
ся кр. мастер гобелена М.Чурлу, мастерицы
Н.Решатова, З.Мусаева, Л.Уста и др. 

Лит.: Б у с ы г и н Е.П. Русское население
Среднего Поволжья. К., 1966; Б о г о м о л о в В.Б.
Ткачество декоративных ковров у барабинских та�
тар // Духовная культура народов Сибири. Томск,
1980; е г о  ж е. Узоры сибирских татар Омского
Прииртышья // От Урала до Енисея: Народы За�
падной и Средней Сибири. Томск, 1995; В а л е �
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К ст. Ковроделие, Киез. 1. Молитвенный коврик — намазлык. Войлок. Кон. 19 в. Республиканский крымско�татар. музей искусств. г.Симферополь; 2. Настен�
ное панно «Древо жизни». Войлок. Художники Д.Г.Рахматуллин, Р.Х.Рахматуллина. 1984; 3. Настенное панно «Коралл». Войлок. Художник Д.Г.Рахматуллин.
1983; 4. Келэм. Фрагмент. Шерсть. Безворсовое ткачество. 19 в. Музей Бахчисарайского дворца. Крым; 5. Образец безворсового ковра — келэма. Заказанье.
Кон. 19 в. Реконструкция Ф.Х.Валеева; 6. Келэм. Шерсть, хлопчатобумажные нити. Ручное безворсовое ткачество. Сер. 20 в. Музей школы с.Кодашево
Бугульминского района; 7. Келэм. Шерсть. Ручное безворсовое ткачество. Народный мастер М.Ганеева. 1960�е гг. Музей школы с. Новое Кадырово
Альметьевского района; 8. Палас. Шерсть. Ручное ворсовое ткачество. Народный мастер А.Давлетшина. г.Елабуга. 1980�е гг.; 9. Келэм. Шерсть, хлопчатобумажные
и синтетические нити. Ручное безворсовое ткачество. Народный мастер Н.Гараева. 1960�е гг. с.Ермаково Самарской области; 10. Келэм. Шерсть, хлопчатобумажные
нити. Ручное безворсовое ткачество. 1950�е гг. Хранится в мечети д.Татар. Байтуган Самарской области; 11. Келэм. Шерсть, хлопчатобумажные и синтетические
нити. Ручное безворсовое ткачество. Народный мастер М.Османова. 1970�е гг. пос. Весёлое (бывший Кутлакъ) Судакского района Крыма; 12. Келэм. Шерсть,
хлопчатобумажные и синтетические нити. Ручное безворсовое ткачество. Народный мастер М.Османова. 1970�е гг. пос. Весёлое (бывший Кутлакъ) Судакского
района Крыма; 13. Келэм. Шерсть. Ручное безворсовое ткачество. Художник М.Чурлу. 2005.
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е в Ф.Х. Народное декоративное искусство Татар�
стана. К., 1984; М у х а м е т ш и н Ю.Г. Этногра�
фический обзор поселений, усадеб и построек татар
Астраханской области // Астраханские татары. К.,
1992; В а л е е в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф. Де�
коративное искусство Татарстана (1920�е — начало
1990�х годов). К., 1995; С а ф и н а Ф.Ш. Ткачест�
во татар Поволжья и Урала. К., 1996; Ф а т к у л �
л и н а Ф.М. Тарские татары: традиции орнамен�
тации изделий из бересты и тростника // Тюрк�
ские народы: Материалы V Сибирского симп.
«Культурное наследие народов Западной Сибири».
Тобольск–Омск, 2002; З а а т о в И. Крымско�та�
тарское декоративно�прикладное и изобразитель�
ное искусство. Симферополь, 2003.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КОВЫ�ЛЬ (Stipa), род преим. многолетних
трав сем. злаков. Изв. ок. 300 видов, распро�
странены в умеренных широтах, тропиках и
субтропиках. На терр. РТ 9 видов. К. опу�
шённолистный (S. dasyphylla), К. красивей�
ший (S.pulcherrima), К. тырса (S. tirsa), К. За�
лесского (S. zalesskii) — очень редкие для
флоры республики виды. Произрастают по
остепнённым юж. склонам. Многолетние рас�
тения выс. 30–100 см. Листья узколинейные,
преим. свёрнутые, реже плоские. Соцветие —
одногривая метёлка. Колоски одноцветко�
вые. Колосковых чешуй 2; ниж. цветковая
чешуя кожистая, твёрдая, плотно охватыва�
ет верх. цветковую чешую и несёт на вер�
хушке коленчато�изогнутую ость, к�рая в
ниж. части голая, закрученная, в верх. — с во�
лосками или голая. Плод — зерновка. Цветут
в мае–июле. Засухоустойчивые растения, хо�
рошо переносящие недостаток влаги в почве.
К. волосовидный (S. capillata), К. cарептский
(S. sareptana), К. перистый (S. pennata) до
колошения служат кормом для домашних
животных, позже грубеют и становятся поч�
ти несъедобными. К. перистый собирают для
сухих букетов. 8 видов К. занесены в Красную
книгу РТ.

КОВЯ�ЗИН Владимир Григорьевич
(р. 13.2.1943, совхоз Окуневский Лебяжско�
го р�на Кировской обл.), гигиенист, д. мед. на�
ук (1993), проф. (1993). По окончании в 1966
Казан. мед. ин�та работал там же. С 1970 в Ка�
зан. НИИ Мин�ва хим. пром�сти СССР.
С 1992 на кафедре гигиены труда Казан. мед.
ун�та. Труды по сан. токсикологии, гигиене
труда и состоянию здоровья рабочих, занятых
в хим. промышленности. 

С о ч.: Основные вопросы гигиены труда в про�
изводстве жидкого тиокола: Автореф. дис. ... К., 1970.

Лит.: Казанские профессора�гигиенисты: Би�
огр. словарь. К., 1995.

КО�ГАН Григорий Михайлович (24.6.1901,
г.Могилёв — 9.8.1979, Москва), пианист, му�
зыковед, педагог, д. иск�ведения (1940).
В 1920 окончил Киевскую консерваторию
по классу фортепиано у А.Штосс�Петровой
и В.Пухальского, по классу композиции — у
Р.Глиэра. В 1920–26 преподавал в Киевской
(с 1922 проф., в 1922–24 проректор),
в 1926–43 — в Моск. (с 1932 проф., с 1936 зав.
первой в мире кафедрой истории и теории
пианизма) консерваториях. В 1951–56 в Ка�
зан. консерватории, вёл курсы истории и те�
ории пианизма, семинар по критике для му�
зыковедов, классы спец. фортепиано и ка�

мерного ансамбля. До 1978 периодически
проводил в Казани лекции и концерты. 

К. был активно концертирующим пиани�
стом, одним из основателей отеч. науки об ис�
полнительстве, блестящим лектором, муз.
критиком. Практический опыт обусловил
жизненность теоретических положений его
книг и статей по проблемам фортепианного
исполнительства, меткость оценок интерпре�
таций в рецензиях на концерты. Глубокая
эрудиция сочеталась с тонким стилистичес�
ким чутьём в его трактовке музыки разных
стилей и эпох. В репертуаре К.�пианиста осо�
бое место занимали: старинная музыка
франц. клавесинистов; музыка рус. компо�
зиторов Д.Бортнянского, И.Ласковского,
М.Глинки, Д.Филда; транскрипции Ф.Листа,
Ф.Бузони, С.Рахманинова, Л.Годовского;
многонац. отеч. музыка, в т.ч. произведения
Н.Жиганова, А.Ключарёва, А.Лемана и др.
композиторов Татарстана. В нач. 1970�х гг.
К. выступил в Казани с циклом концертов
«Избранные страницы фортепианной лите�
ратуры (оригиналы и транскрипции)», вклю�
чавшим 120 произведений; исполнил 20 соль�
ных и ансамблевых (с пианистом Л.Луком�
ским и виолончелистом А.Броуном) кон�
цертов. Пианист преим. интеллектуального
склада, К. проявлял оригинальность, порой
полемическую заострённость в своих интер�
претациях, одновр. — чувство меры, подчи�
нённость исполнительского замысла специ�
фике жанра и стиля исполняемых произведе�
ний. Разработал курс истории и теории пиа�
низма. Среди учеников — выпускники Ка�
зан. консерватории С.Губайдулина, Б.Евлам�
пиев, И.Гусельников, Л.Ахмедова, А.Мирки�
на, М.Казанская. 

С о ч.: Школа фортепианной транскрипции. М.,
1937; Советское пианистическое искусство и рус�
ские художественные традиции. М., 1948; Записи
музыкальных произведений в исполнении С.Рахма�
нинова // Вопр. народного творчества и музыкаль�
ного исполнительства. К., 1960; О фортепианной
фактуре. М., 1961; У врат мастерства. М., 1961;
Работа пианиста. М., 1969; Ферруччо Бузони. М.,
1971; Вопросы пианизма: Избр. статьи. М., 1985.

В.М.Спиридонова.

КОГО�ГИН Сергей Анатольевич (р. 16.11.1957,
с. Б.Ключи Зеленодольского р�на), генераль�
ный директор АО «КамАЗ», канд. экон. наук
(2001), засл. машиностроитель РТ (2001).
Окончил Казан. ун�т (1982). В 1982–85 ин�
женер на Зеленодольском пр�тии «Эра».
В 1985–94 на Зеленодольском маш.�строит.
з�де: ст. инженер (до 1986), в 1986–87 на�
чальник бюро, в 1987–89 зам. гл. механика,
в 1989–90 пред. профкома, с 1990 директор.
В 1994–99 глава администрации Зеленодоль�
ского р�на и г.Зеленодольск. Одновр.,
в 1995–99, пред. Зеленодольского объеди�
нённого Совета нар. депутатов. В 1999–2002
зам. Премьер�министра РТ — министр эконо�
мики и пром�сти РТ. С 2002 ген. директор
АО «КамАЗ». Работы по экономике, пробле�
мам индикативного планирования. Нар. деп.
РТ в 1995–99, с 2004. Награждён орденом
Св. Даниила 2�й степени. Почёт. гражданин
г.Набережные Челны (2002). 

Лит.: Казанский университет (1804–2004): Био�
библиогр. словарь. К., 2004. Т. 2.

«КО�ДЕКС КУМА�НИКУС» («Codex Cuma�
nicus») («Коман мB|мугасы»), памятник кып�
чакского языка кон. 13 — нач. 14 вв. Состав�
лен христ. миссионерами на основе разг. язы�
ка зап.�хуннской ветви тюрк. языков. Состоит
из двух тетрадей, включающих лат.�перс.�ку�
манский и кумано�нем. словари, сведения по
кыпчак. грамматике, библейские рассказы,
переведённые на кыпчак. язык. Глоссы «К.К.»
даны лат. буквами. В нём мн. архаических
грамматических форм, к�рые характерны для
старотатар. языка: оглан (сын), кар йагды
(шёл снег), йыгламас (не будет плакать).
Но есть и слова, к�рые звучат так же, как в
совр. татар. лит. языке: zBр елда (каждый
год), килдем (я пришёл), бBхет бирсен (да
будет счастливым) и т. д. Имеющиеся в тек�
сте аналитические формы (алгышлатур алар,
ким йазыксыз — благословен тот, кто без�
грешен) являются следствием калькирова�
ния лат.�итал. синтаксических конструкций.
«К. К.» богат фразеологизмами (соxгы за�
манда кеше булдыx — наконец�то ты стал че�
ловеком; ант эчBрмен — готов поклясться),
пословицами и поговорками (кем миxа бирсB,
мин дB аxар бирBйем; кем миxа бирмBсB, мин
дB аxар бирмBм — дают мне, и я даю; не дают
мне, я тоже ничего не даю), загадками. Соста�
вители «К. К.» впервые сделали попытку
лингвистического анализа тюрк. языков (при�
ведены сведения о спряжении глаголов, скло�
нении и изменении существительных, прила�
гательных, местоимений). Большой вклад в
изучение «К. К.» внесли А.Н.Самойлович,
С.Е.Малов, В.В.Радлов, А.Курышжанов,
Л.Т.Махмутова, Г.Клапрот, Г.Кун, К.Грёнбек
и др. отеч. и заруб. тюркологи. Рукопись хра�
нится в б�ке Св. Марка в г.Венеция (Италия). 

Лит.: Р а д л о в В.В. О языке куманов. По по�
воду издания куманского словаря // Зап. Имп. АН.
СПб., 1884. Т. 48, № 4; История татарского литера�
турного языка (XIII — первая четв. XX в.). К., 2003.

В.Х.Хаков.

КОЖА�ЕВКА, деревня в Спасском р�не, на
р. Актай, в 60 км к С.�В. от г.Болгар. На 2002 —
188 жит. (русские). Полеводство, мол.
скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Изв.
с 1710. До 1860�х гг. жители относились к
категориям гос. и удельных (до 1797 — двор�
цовые) крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота, столярным и портняж�
ным промыслами. В нач. 20 в. в К. функцио�
нировали церковно�приходская школа (от�
крыта в 1885), 3 мельницы, 2 мелочные лав�
ки. В этот период земельный надел сел. общи�
ны составлял 1471,4 дес. До 1920 деревня
входила в Николо�Пичкасскую вол. Спас�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Спас�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Спас�
ском (с 1.4.1935 по 4.10.1991 — Куйбышев�
ский) р�не. Число жит.: в 1782 — 190 душ
муж. пола; в 1859 — 457, в 1897 — 847,
в 1908 — 900, в 1920 — 873, в 1926 — 503,
в 1938 — 484, в 1949 — 362, в 1958 — 423,
в 1970 — 293, в 1979 — 250, в 1989 — 237 чел. 

Лит.: Спасские сказания. К., 2003.

КОЖА�ЕВСКИЙ КЛАД б о л г а р с к и х
ю в е л и р н ы х  и з д е л и й. Датируется
кон. 11 — нач. 12 вв. Найден в 1987 на Кожа�
евском IV селище на терр. Кожаевского ком�
плекса в одном из жилищ в неглубокой ямке.
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Состоял из массивной серебр. гривны, 6 се�
ребр. перстней и 2 зол. височных подвесок, на�
ходившихся внутри кольца гривны. Гривна
выполнена техникой плетения из 6 прово�
лок, концы к�рых спаяны в круглый, равно�
мерно сужающийся стержень с запорными
крючками. 

Перстни изготовлены в технике ковки. По�
верхность щитков орнаментирована грави�
ровкой на фоне черненца. Один из перстней
массивный, с толстым шестиугольным щит�
ком. Изображение на нём почти стёрто, но
прослеживается выгравированный овальны�
ми отростками к углам узор в виде сердечка.
Это — единственный в коллекции перстень,
к�рый находился в употреблении длитель�
ное время. На втором перстне аналогичный
рисунок, дополненный прямыми отростками.
На соединительных расширениях выполне�
ны чернением стреловидные фигуры. Тре�
тий перстень с щитком подчетырёхугольной
формы обрамлён косыми насечками. Грави�
рованный шестиугольник окаймляет черне�
ние. В центре плоскости — разделённый по
вертикали овал, в верх. и ниж. частях — сим�
метричные отростки. Справа и слева, внутри
овала, прочерчены 2 дуги, составляющие
восьмёркообразную фигуру. У четвёртого
перстня по периметру шестиугольного щит�
ка нанесены S�видные насечки, внутри выгра�
вировано подчетырёхугольное поле (покры�
то чернением), на к�ром имеется орнамент в
виде подковообразной фигуры с двумя от�
ветвлениями. В неё вписан бордюр с отрост�
ками в две стороны. Шестиугольный щиток
пятого перстня покрыт чернением, в центре
выгравирован бабочковидный узор, середи�
ну «крылышек» пересекают овальные отро�
стки (по 2 с каждой стороны). На стыке дуж�
ки и щитка нанесены стреловидные фигуры
(по 3). У шестого перстня в верх. и ниж. ча�
стях щитка нанесены косые насечки. Центр
щитка покрыт чернением, на фоне к�рого
схематично выгравирована птица — символ
жизни. Судя по позе, хвостовому оперению
и лапкам, мастер изобразил легендарную пти�
цу в виде утки. 

Височные подвески представляют собой
массивные, разомкнутые кольца с нанизанны�
ми на них тремя желудевидными бусинами
(между ними — стержни, обмотанные зол.
витой проволокой). «Жёлуди» украшены по�
лосками зерни. К центр. бусинам припаяны
по 3 колечка для подвешивания к ним цепо�
чек с «желудями». Аналогичные височные
подвески являются специфическими укра�
шениями домонг. времени, найденными на
терр. Волжской Булгарии. 

М.М.Кавеев.

КОЖА�ЕВСКИЙ КО�МПЛЕКС (археол.).
Находится на прав. берегу р. Актай (лев. при�
ток р. Волга) близ д. Кожаевка и с. Бураково
Спасского р�на. Иссл. памятников К.к. ведут�
ся с нач. 20 в. В.Ф.Смолиным (1914), С.И.По�
кровской, М.Г.Худяковым, Е.П.Казаковым
(1961), М.М.Кавеевым (1987–96) и др. Ком�
плекс включает селище, могильник 11–14 вв.
и др. памятники булгар. археол. культуры. 

Кожаевское IV селище выявлено в 1961
Е.П.Казаковым. В селище (пл. 9,6 тыс. м2)
исследовано ок. 70 объектов, в т.ч. хоз. ямы

для хранения зерна, рыбы, ягод, инвентаря,
для вымачивания глины, выброса золы и т. п.,
5 жил. построек в виде полуземлянок. Одно
из жилищ имело кв. форму (3,5х3,5 м), ори�
ентировано по сторонам света. Стены были
горизонтально облицованы горбылём, пол
обмазан глиной. Вход в строение шир. 0,7 м
с невысокими земляными ступеньками рас�
полагался по центру с вост. стороны. К севе�
ру от входа на прямоугольном подиуме нахо�
дился очаг овальной формы (устье топки на�
правлено на запад). Предположительно, со�
ломенное перекрытие имело шатровую фор�
му и навес над входом. 

В могильнике (обнаружен в 1987 М.М.Ка�
веевым) исследовано св. 170 погребений. Тру�
поположение в них совершено по мусульм.
обряду, но с языческими элементами (жерт�
венные ямы, поминальные костры над мо�
гилами и т. д.). Это отличает могильник от
других некрополей данной терр. Антропо�
логический материал свидетельствует об ев�
ропеоидности населения. 

На терр. К. к. найдены сланцевый оселок,
напрясло, 2 серпа и 3 обломка, плужные но�
жи, сохи, кетмень, тёрочки, жернова, грузи�
ла от рыболовных сетей, массивные крюч�
ки, костяные наконечники стрел, украшения
(см. Кожаевский клад) и др. Судя по остеоло�
гическому материалу (А.Г.Петренко, О.Г.Во�
гаткина), население преим. разводило мелкий
и кр. рог. скот, лошадей (в х�вах также име�
лись ослы, собаки, кошки), занималось охо�
той (её осн. объекты — птицы, зайцы, бобры,
лисицы). 

Лит.: Ф а х р у т д и н о в Р.Г. Археологичес�
кие памятники Волжско�Камской Булгарии и её
территория. К., 1975; Археологическая карта Татар�
ской АССР. Западное Закамье. К., 1986; К а в е �
е в М.М. О некоторых итогах работ археологиче�
ской экспедиции Болгарского заповедника // Еже�
годник�97, Государственный объединённый музей
РТ. 1997.

М.М.Кавеев.

КОЖГАЛАНТЕРЕ�ЙНАЯ ФИ�РМА, пр�тие
лёгкой пром�сти, выпускающее изделия из
натуральных и искусств. кож. Расположена
в Казани. Числ. работающих 320 чел. (2002).
Осн. в 1937 как Казан. кож.�галантерейная
ф�ка, выделенная из состава Казан. кож.
комб�та им. В.И.Ленина. С 1993 совр. назв.
Наиб. интенсивно ф�ка развивалась в годы
Вел. Отеч. войны, выполняя воен. заказы.
В 1980�х гг. выпускала до 2 млн. изделий в
год, входила в тройку вед. сов. производите�
лей кож.�галантерейной продукции.
В 1995–98 вследствие значит. увеличения
доли импортных товаров на отеч. рынке про�
изошёл почти 5�кратный спад произ�ва.
С 1998 начался период его стабилизации и
последующего роста. С 2000 фирма входит в
число 5 вед. рос. производителей кож.�галан�
терейной продукции. Выпускает широкий
ассортимент жен. и муж. сумок, портфелей,
папок, перчаток, портмоне, ремней; снаря�
жение для служащих силовых и гражд. струк�
тур; изделия по индивидуальным заказам из
натуральной кожи, кожзаменителей, техн.
тканей. Общая номенклатура выпускаемых
изделий составляет св. 300 моделей в год.
В 2002 внедрены системы автоматизирован�
ного проектирования, разработки новой про�

дукции, что в 2–3 раза повысило произво�
дительность труда модельеров�конструкторов
и кач�во техн. документации. Установлен
комплекс совр. итал. оборудования, позво�
лившего улучшить товарный вид и кач�во
изделий из натуральной кожи. В 2002 на рос.
рынке реализовано продукции на 52,3 млн.
руб. при рентабельности 16%. Сырьё постав�
ляется казан. и др. кож. пр�тиями России.
По результатам 2002 К. ф. вошла в число
48 наиб. стабильно работающих рос. пр�тий
этой отрасли; регулярно участвует в круп�
нейших рос. и региональных выставках�яр�
марках. 41 работник награждён орденами и
медалями. Руководители пр�тия: Г.Салканов
(1937–41), С.С.Отачнец (1941–48), Г.Г.Ка�
гадуллин (1948–65), М.Е.Тимирясов
(1965–74), Н.А.Мясников (1974–89), В.А.Ру�
бинштейн (с 1989). 

И.Н.Афанасьев.

КОЖЕ�ВЕННАЯ ПРОМЫ�ШЛЕННОСТЬ,
отрасль лёгкой пром�сти, специализирую�
щаяся на выпуске мягких и жёстких кож из
шкур животных, искусств. кожи, к�рые идут
на изготовление одежды, обуви, галантерей�
ных и шорно�седельных изделий, деталей
различных машин и др. Числ. работающих ок.
5 тыс. чел. (2004). 

Кожевенный промысел был широко изв.
уже в период Волжской Булгарии. В нач.
18 в. были осн. гос. и частные кожевенные
мануфактуры, использовавшие гл. обр. воль�
нонаёмный труд. Во 2�й пол. 19 в. появились
пр�тия фаб.�зав. типа. Б.ч. крупных пр�тий
К. п. располагалась в Казани: з�ды кож. и
шорно�седельный Л.А., Н.И., Н.Н. Алафузо�
вых (1860, см. Алафузовских фабрик и заво�
дов торгово�промышленное общество),
кож.�сыромятный и шорно�седельный брать�
ев А.М., Г.М., Р.М. Гольдберг и Ко (1872),
кож. С.В.Жулина, Даутова и Смолина (1875),
Луи Зальма (1885), И.Я.Голитцера (1894),
В.Г.Шабанова, Е.Л.Сафронова и Ко (1906).
Были открыты также кож. з�д М.Я.Вачугова
в г.Чистополь (1858), ряд пр�тий в с. Шере�
метьевка Мензелинского у. и др. Они оснаща�
лись паровыми и нефт. двигателями, локомо�
билями, спец. машинами и механическим
оборудованием. Произ�во оставалось полу�
ручным, дубление кожи осуществлялось в
мелких чанах с использованием традицион�
ных растительных материалов (коры, спец.
киселя из злаков), золы. Процесс выделки
длился от 100 до 180 сут, был вредным как
для самих работников, так и для окруж. сре�
ды. К сер. 1890�х гг. пром. переворот затронул
более 40% всех кож. з�дов Казани. Наиб. пе�
редовыми в техн. отношении были пр�тия
Алафузовых, на к�рых ежегодно обрабатыва�
лось до 130 тыс. шт. сырых кож. Здесь приме�
нялся новейший для того времени способ
механического дубления кожи, из�за рубе�
жа были приглашены мастера и специалис�
ты, завезена значит. часть оборудования.
В 1890�х гг. на пр�тиях было проведено эле�
ктрическое освещение, установлены электро�
двигатели, машины новой конструкции для
произ�ва кож.�раскройных работ. 

В 1888 в Казанской губ. действовало 69
кож. ф�к и з�дов, на к�рых работало 440 чел.
В 1917 было 33 пр�тия с 4 тыс. рабочих;
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ежегодно перерабатывалось до 2 млн. круп�
ных кож и 4 млн. овчин, выпускалось продук�
ции на сумму св. 2 млн. руб., что составляло
ок. одной шестой части всего кож. произ�ва
России. 

После Окт. рев�ции пр�тия отрасли были
национализированы и на их базе образова�
ны казан. кож. з�ды № 1 (см. «Сафьян»), 2, 3,
4, 5, ф�ка «Кзыл кунче» и др. В 1920, в связи
с потребностью в квалифицированных кад�
рах, был открыт Казан. кож. техникум для
подготовки техников�технологов хромового
и растительного дубления. В период нэпа
гос. з�ды были объединены в Таткожтрест и
об�во «Динамо» и работали в осн. для нужд
Кр. Армии. 16 пр�тий были переданы част�
ным лицам. Так, гос. кож. з�д № 5, арендо�
ванный Казан. т�вом кож. пром�сти, стал Ка�
зан. кож. АО, шереметьевские кож. з�ды бы�
ли арендованы кооперативом кустарей «Брат�
ство». В 1922–26 выработка кож в республи�
ке увеличилась: крупных — со 149 тыс. до
177 тыс., мелких — с 77 тыс. до 111 тыс. шт.
в год. До кон. 1920�х гг. К. п. являлась одной
из крупнейших отраслей пром�сти Татарста�
на, чему способствовали развитое местное
жив�во, удобное торг.�геогр. положение края. 

С началом индустриализации частные з�ды
были ликвидированы, проведены укрупнение
и модернизация пр�тий. В годы 1�й пятилет�
ки (1929–32) в Казани были введены в дей�
ствие з�ды — первичной обработки кожи,
хромовый, подошвенный; проведена рекон�
струкция комб�тов — кож.�обувного «Спар�
так», кож. им. В.И.Ленина; установлено но�
вое оборудование обезжиривания кожи на
ф�ке «Кзыл кунче». В годы 2�й пятилетки
(1933–37) вступили в строй ф�ки кожсур�
рогата (см. Казанский завод искусственных
кож) и кож.�галантерейная (см. Кожгаланте�
рейная фирма). Совершенствовалась техно�
логия произ�ва. В дублении началось повсе�
местное применение хрома и различных ми�
нер. дубильных экстрактов; технол. процесс
сократился до 20–30 дней. В 1926–36 объём
выделки кож в республике возрос в 4,4 раза.
В годы Вел. Отеч. войны отрасль перешла
на выпуск продукции для фронта и пр�тий
оборонной пром�сти. В 1950–80�х гг. пр�тия
оснащались совр. техникой, совершенствова�
лась технология, улучшалась орг�ция про�
из�ва. До кон. 1980�х гг. К. п. работала толь�
ко на местном сырье и включала полную тех�
нол. цепочку от первичной обработки сырья,
выделки кож разных сортов до произ�ва ко�
нечной продукции: кож.�галантерейной, шор�
но�седельных изделий, а также поставляла
сырьё обувным пр�тиям республики. Ок. 50%
юфтевых и до 30% хромовых кож вывози�
лось в другие регионы страны. Постоянно
наращивался выпуск и увеличивался уд. в. ка�
чественных и трудоёмких видов продукции.
В 1940–90 возрос год. объём произ�ва кож. то�
варов: жёстких — с 50 до 56, юфтевых — с 28,3
до 55,6, хромовых — с 70,4 до 133 млн. дм2;
кож.�галантерейных изделий — с 8,5 до
33,2 млн. руб. В 1990�е гг. в К. п. из�за экон.
кризиса, поставок дешёвых импортных кож.
товаров заметно снизились объёмы выпуска
продукции, в 3 раза сократилась числ. персо�
нала. В отрасли появились пр�тия негос. форм

собственности, в Казани, гг. Набережные Чел�
ны, Чистополь открылись новые небольшие
фирмы. В кон. 1990�х гг. на ряде пр�тий была
проведена замена технол. оборудования.
В наст. вр. выделку кож, произ�во кожзамени�
телей и выпуск товаров из них в значит. объ�
ёмах осуществляют АО «Сафьян», Казан. з�д
искусств. кож, Шереметьевская ф�ка шор�
ных изделий, Кожгалантерейная фирма, ООО
«НПП «Национальная обувь». Ежегодно вы�
пускается (2004) кож. товаров (млн. дм2): жё�
стких — 1, юфтевых — 0,6, хромовых — 17,5;
кож.�галантерейных изделий — на 50 млн.
руб. Среди изделий К. п. Татарстана также
хомуты, узды, подпруги, сёдла, дорожные и
спорт. сумки, рюкзаки, чехлы для ружей, па�
тронташи и др. Подготовка высококвалифи�
цированных специалистов по технологии ко�
жи, технологии и конструированию изделий
из кожи ведётся в Казан. техникуме лёгкой
пром�сти и Казан. технол. ун�те. См. также
Обувная промышленность. 

Лит.: Б р а ж н и к о в Н.Г. Промышленность
Татарии, рождённая Октябрём. К., 1969; Рабочий
класс Татарии. К., 1981; История Казани: В 2 кн. К.,
1988–91; Республика Татарстан. 1920–2000: Стат.
сб. К., 2001.

С.Г.Белов, К.Ф.Фасхутдинов.

КОЖЕ�ВЕННЫЕ МАНУФАКТУ�РЫ ,
пр�тия лёгкой пром�сти. В Казанской губ.
изв. с нач. 18 в. Большинство К. м. размеща�
лось в Казани (всего 16). В 1�й пол. 18 в. в ча�
стном владении находилось св. 40 кож. пр�тий
(владельцы — купцы Г.Попков, И.А. Михля�
ев, Аникиев, Чернов, Н.Ростовцев, С.Каме�
нев, И.Кожевников, П.Шапшинский, А.Му�
равьёв, мещанин И.Чечулин и др.); наиб. кр.
была Казан. кож. мануфактура купца И.Гале�
ева. Каждое из пр�тий ежегодно вырабатыва�
ло до 50 тыс. кож, к�рые продавались на
внутр. и внеш. рынках. В 1777–78 в Казани
было 39 кож. пр�тий, в осн. принадлежавших
татарам (в 1890 — 20 пр�тий), на к�рых рабо�
тали вольнонаёмные рабочие из татар. В 19 в.
такие пр�тия заменило фаб.�зав. произ�во.
Известны кр. з�ды и ф�ки В.Ф.Булыгина,
Алафузовых, Апанаевых. 

Лит.: М е щ е р с к и й А.А., М о д з а л е в �
с к и й Н.Н. Свод материалов по кустарной промы�
шленности в России. СПб., 1874; История Каза�
ни. К., 1988. Кн. 1.

КОЖЕ�ВЕННЫЙ ПРО�МЫСЕЛ, обработ�
ка кожи кустарным способом. Первые кож.
ремесл. произ�ва в Ка�
занском крае возникли
в период Волжской
Булгарии, дальнейшее
развитие получили во
времена Золотой Орды
и Казанского ханства
(см. Сафьян, Юфть).
В 1565–68 в Казани из

532 ремесленников 21 был кожевником;
в 1646 мастера�кожевники находились на
3�м месте по кол�ву занятых в ремесл. про�
из�ве (111 чел.). В Казанской губ. К.п. широ�
кое распространение получил в 18–19 вв. в
Казанском, Лаишевском, Свияжском, Спас�
ском, Тетюшском, Царёвококшайском и Чи�
стопольском уездах (в кон. 19 в. в губернии
насчитывалось ок. 500 мастеров�кожевни�
ков, из к�рых 48,8% составляли татары). Про�
мысел носил семейный характер, иногда при�
менялся наёмный труд. Осн. продукция: мяг�
кая (юфть, опойки, выростковые кожи, са�
пожный товар) и твёрдая (подошвенная и
сыромятная) кожи. Во мн. деревнях сущест�
вовало сыромятное произ�во, нередко соеди�
нённое с шорным (произ�во конской упря�
жи). По сравнению с шорным (в мастерской
шорника имелись только чан для размягче�
ния кож и мялки) К. п. был более сложным и
дорогостоящим: мастерская располагалась в
отд. помещении (обычно в сарае), где находи�
лись печь с котлом для согревания воды и
варки красителя (сандала), а также чаны для
отмочки и дубления кожи; при более крупных
произ�вах имелись мельницы�толчеи для из�
мельчения коры. При приготовлении сыро�
мятных кож сырьё размачивали, очищали
косой от шерсти, сушили, мяли, смазывали
жиром (салом или ворванью) и вновь мяли.
Подготовленные кожи кроили на ремни и
неокрашенными отдавали в шорное произ�во.
Более длительного времени требовала обра�
ботка шкур. Их также вымачивали от 3 до 5
дней, очищали от остатков сала и мяса, поме�
щали в зольный чан (смесь из извести и печ�
ной золы, из расчёта 15 пудов извести и 5–6
пудов золы на 100 шкур), выдерживали, за�
тем 2–3 недели рыхлили. Шкуры очищали от
шерсти косой, на колоде срезали мездру, и не�
редко золили вторично для лучшего дубле�
ния. Затем их вновь вымачивали для удале�
ния остатков золы и помещали на 2–3 сут в
«хлеб» (подсоленный ржаной или овсяный
кисель, из расчёта 2 фунта муки на шкуру).
Сырьё ещё раз ополаскивали и приступали к
дублению: кожи вешали на жерди и поме�
щали в чан с настоем ивовой или тальнико�
вой коры. Их периодически пересыпали ко�
рьём и заливали свежим настоем, меняя его
еженедельно в течение 1–1,5 мес. Такая кожа
шла на подошвы. Для произ�ва юфти кожу
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отмывали в воде, обливали раствором квас�
цов (из расчёта 5 фунтов на 100 кож), суши�
ли и приступали к покраске. Краску варили
в котле из мелко истолчённого красного сан�
дала, затем обливали кожи кипящим раство�
ром и сушили. Готовые кожи дополнительно
отделывали: обрезали ворс, выравнивали
края, смазывали дёгтем и др. У татар Заура�
лья (дд. Н.Аминево и Яушево Троицкого у.
Оренбургской губ.) было распространено из�
готовление из конских кож бурдюков для
хранения кумыса. Шкуры очищали от шер�
сти и для придания водостойкости коптили
в двухкамерных срубно�земляных печах. За�
тем из них шили бурдюки ёмкостью 1–10 вё�
дер. Осн. масса кож, обработанных кустаря�
ми, шла на изготовление обуви. С развитием
кож. пром�сти К.п. стал угасать, но в нек�рых
татар. деревнях (Дрожжановского, Буинско�
го и др. р�нов) существовал вплоть до
1960�х гг. В нач. 1990�х гг. К. п. начал воз�
рождаться в отдельных р�нах РТ. См. также
Ичижный промысел. 

Лит.: С т р о н с к и й К.Р. Кожевенное произ�
водство в Вятской и Казанской губерниях // Отчё�
ты и исследования по кустарной промышленности
России. СПб., 1894. Т.5; Х а л и к о в Н.А. Хозяй�
ство татар Поволжья и Урала (середина XIX – на�
чало XX в.). К., 1995; е г о  ж е. Промыслы и ремёс�
ла татар Поволжья и Урала (середина XIX – нача�
ло XX в.). К., 1998.

КОЖЕ�ВНИКОВ Иннокентий Серафимо�
вич (1.11.1879, с. Бочкарёво Киренского у.
Иркутской губ. — 15.4.1931), воен. деятель,
дипломат. Учился в Харьковском коммерче�
ском ин�те. В 1915–17 работал механиком
на Харьковском телеграфе. После Окт.
рев�ции комиссар Харьковского почтово�те�
леграфного округа. В феврале–сентябре 1918
чрезвычайный комиссар пяти юж. почто�
во�телеграфных округов, чрезвычайный ко�
миссар по связи всех фронтов. В сентябре
1918 был назначен уполномоченным ВЦИК
РСФСР по орг�ции партизанской борьбы на
терр. Казанской и Уфимской губерний. В ок�
тябре 1918 возглавляемый К. Экспедиционный
партизанский отряд ВЦИК участвовал в бо�
ях в Мензелинском у. Позднее числ. отряда
достигла 12 тыс. чел. (реорганизованный в
9 отрядов, он стал называться Партизанской
Кр. Армией). В кон. ноября 1918 отряды К. с
боями вышли в р�н г.Бугульма. В нач. дека�
бря 1918 они были передислоцированы на
Южный фронт. Под командованием К. нахо�
дилась группа войск Курского, с февраля
1919 — Донецкого направлений. В марте–мае
1919 команд. 13�й армией Южного фронта.
В 1920 комиссар отряда кораблей Волж.�Кас�
пийской флотилии. В 1921 товарищ минис�
тра ин. дел Дальневосточной Респ. В мае
1921 был направлен в Приморский край для
орг�ции партизанского движения. В 1922–23
полпред РСФСР в Бухарской Народной Со�
ветской Респ., Литве. В 1924–26 работал в
Наркомате почт и телеграфов. Репрессиро�
ван; реабилитирован посмертно.

КОЖЕ�ВНИКОВ Лев Афанасьевич
(р. 5.3.1947, г.Омутнинск Кировской обл.),
писатель, засл. деятель иск�в РТ (2000).
Окончил Кировский пед. ин�т (1971), Лит.
ин�т им. А.М.Горького (1976), Высш. режис�

сёрские курсы при Гос. ин�те театр. иск�ва
(Москва, 1983–85). С 1977 в Казани.
В 1977–80 корр. газет «Советская Татария»,
«Вечерняя Казань». Творчество К. отличает
жанровое разнообразие. Он автор пьес «Ва�
кансия» (1982), «Анонимка» (1985), «Под�
лог» (1987), к�рые ставились на сценах т�ров
Москвы, Кустаная, Рязани, Магадана и др. го�
родов, пьес для кукольного т�ра «Пётр I и
солдат» (1983), «Барабашка» (1996),
«Жар�птица» (2003); повестей «Улыбка Аф�
родиты» (1993), «Смерть прокурора» (1993),
ром. «Олимпия» (1993), науч.�популярной
книги «Славянские языческие боги, духи и
нечистая сила» (1994). 

С о ч.: Театральный детектив: Пьесы. К., 1983.

КОЖЕ�ВНИКОВ Юрий Васильевич
(4.2.1932, д. Заречная Медла Дебесского р�на
Удмуртской АССР — 22.3.2001, Казань), учё�
ный в области динамики полёта и оптималь�
ного управления, д. техн. наук (1967),
чл.�корр. АН РТ (1992), засл. деятель науки
и техники ТАССР, РФ (1982, 1993). Окончил
Казан. авиац. ин�т (1955), работал там же,
проф. (1968), зав. кафедрами высш. матема�
тики (1967–72), прикладной математики и
информатики (1972–2001), одновр. декан
ф�та вычислительных и управляющих систем
(1972–73), ректор (1977–87). Труды по опти�
мизации случайных процессов и динамики
полёта. К. создал основы теории оптимально�
го управления летательными аппаратами и
системами со случайными свойствами (ре�
зультаты иссл. применены при расчётах бал�
листических ракет и ракет�носителей ис�
кусств. спутников Земли). Разработал числ.
методы оптимизации разрывных стохасти�
ческих систем. Развил основы теории автома�
тизации принятия решений и проектирова�
ния сложных техн. систем (результаты ра�
бот использованы при создании и эксплуата�
ции автоматизированных систем испытаний
авиац. двигателей на пр�тиях Мин�ва авиац.
пром�сти СССР). Выполнил иссл. по стат.
оптимизации летательных аппаратов и дви�
гателей, в т.ч. с использованием векторных
критериев оптимизации. Обосновал прин�
ципы компьютерной дидактики, к�рые легли
в основу одного из первых в России компью�
терных учебников «Введение в математиче�
скую статистику» (1996). Награждён ордена�
ми Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов; медалями, в т.ч. двумя медалями
Федерации космонавтики СССР (им. акад.
С.П.Королёва, им. акад. М.В.Келдыша), зол.
и серебр. медалями ВДНХ СССР; Почёт. гра�
мотой През. ВС ТАССР (1978). 

С о ч.: Статистическая оптимизация летатель�
ных аппаратов. М., 1978; Автоматизированные ис�
пытания в авиастроении. М., 1989 (соавт.); О прин�
ципе оптимальности в среднем для разрывных сто�
хастических систем // Автоматика и телемеханика.
1996. № 4; Адаптивная аппроксимация функций //
Изв. вузов. Математика. 1999. № 1.

КОЖЕ�ВНИКОВА Роза Хабиевна
(р. 19.12.1950, ст. Дельта Красноярского р�на
Астраханской обл.), поэтесса, засл. работник
культуры РТ (1995). Пишет на рус. языке.
После окончания Лит. ин�та им. А.М.Горько�
го (Москва, 1977) до 1983 работала в редак�
циях многотиражных газет «Прогресс» Казан.

з�да резинотехн. изделий, «Рабочая честь»
Татшвейбыта, в Изд�ве Татар. обкома КПСС,
в редакции газ. «Комсомолец Татарии».
В 1983–89 редактор лит.�драм. передач Гос.
к�та ТАССР по телевидению и радиовеща�
нию. С 1989 в ж. «Идель»: редактор, с 1991
зам. гл. редактора. Автор поэтических сб�ков
«Гроздь рябины» (1985), «Два голоса» (1990),
«Меж светом и тьмой» (2000), сб. стихов для
детей «Зимний дождик» (1988). Творчество
К. исповедально и парадоксально. Автор пе�
реводов на рус. язык стихотворений Г.Сами�
товой, С.Хакима, Н.Арсланова, Ш.Галиева,
А.Баяна, Г.Сабитова, Р.Хариса, Р.Файзулли�
на, Зульфата, Р.Миннуллина, Г.Зайнашевой,
Х.Халикова, татар. нар. сказок, пьесы для ку�
кольного театра. 

Лит.: М а л ы ш е в С. Три жизни Розы Кожев�
никовой // Татарстан. 2002. № 3.

Р.Р.Мусабекова.

КОЖЕ�ВНИЧЕСКАЯ СЛОБОДА�, татар.
поселение в Москве, сложившееся в 14 в.
Располагалась в р�не совр. Кожевнической ул.
и Кожевнического переулка. По нек�рым све�
дениям, её основателями были татары из со�
седней Татар. слободы. Население занима�
лось кож. промыслом. Позднее татар�кожев�
ников вытеснили рус. ремесленники. 

Лит.: С ы т и н П.В. Из истории московских
улиц. М., 1958.

КОЖЕЕ�ДЫ (Dermestidae), семейство жу�
ков подотр. разноядных. Тело дл. от 1,5 до
12,5 мм; выпуклое, овальное, слегка упло�
щённое, резко удлинённое или почти круглое;
густо покрыто волосками или чешуйками.
Окраска тёмно�коричневая или чёрная, час�
то с пёстрым рисунком. Усики 3–11�членико�
вые, булавовидные. Лапки 5�члениковые.
Личинки жёсткие, подвижные, c 3 парами
грудных ног, в длинных волосках. При окук�
ливании кожа у личинок разрывается толь�
ко на спине и не сбрасывается, служит для
куколки защитной оболочкой. Развитие про�
исходит в гнёздах птиц, пчёл, ос, пауков, на
падали, в норах млекопитающих. Взрослые
жуки встречаются в местах выплода личи�
нок или на цветках. Питаются К. сухими
веществами животного (реже растительно�
го) происхождения, повреждают мех, кожу,
пух, перо, чучела зверей и птиц, коллекции
насекомых. 

Изв. ок. 900 видов, в Европ. части России
зарегистрировано 48 видов из 11 родов, на
терр. Татарстана отмечено 15 видов из 4 ро�
дов. Предст. рода Attagenus: К. ковровый (A.
megatoma F.), К. меховой пятнистый (A. pel�
lio) — повреждают шерстяные и меховые из�
делия, предст. рода Dermestes: К. ветчинный
(D. lardarius), К. Фриша (D. frischi Kug.) — ко�
жи, меха, мясные и рыбные продукты, ли�
чинки нападают на птенцов домашней птицы,
предст. рода Anthrenus — К. музейный (A.
museorum) — зоол. и энтомологические кол�
лекции, меха. 

Лит.: Определитель насекомых Европейской
части СССР. М.–Л., 1965; Насекомые и клещи —
вредители сельскохозяйственных культур. Т. 2.
Жесткокрылые. Л., 1974; Вредители сельскохо�
зяйственных культур и лесных насаждений. Киев,
1975. Т. 1. А.К.Жеребцов.
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КОЗЕЛЕ�Ц, с к о р ц о н е р а (Scorzonera),
род многолетних, реже двулетних травянис�
тых растений и полукустарников сем. слож�
ноцветных. Изв. ок. 170 видов, распростране�
ны в Евразии. На терр. РТ 5 видов. К. пурпу�
ровый (S. purpurea) встречается преим. в юж.
р�нах, К. крымский (S. taurica), К. австрий�
ский (S. austriaca), К. мелкоцветковый (S. par�
viflora), К. торчащий (S. stricta) — в Закамье.
Растут по остепнённым склонам, карбонат�
ным обнажениям. Многолетние растения
выс. от 10 до 120 см. Корень стержневой, тём�
но�коричневый или чёрный. Листья очерёд�
ные, цельнокрайние, перистораздельные или
перисторассечённые. Цветки язычковые, жёл�
тые или розовые в одиночных корзинках.
Плоды — опушённые или голые семянки с хо�
холком. В корнях содержатся легкоусвояе�
мые сахара, азотистые вещества, витамины,
микроэлементы. Из молодых листьев готовят
салат. Медоносные, декор. растения. 4 вида
занесены в Красную книгу РТ.
КО�ЗИЙ ПОЧИ�НОК, посёлок в Пестречин�
ском р�не, на р. Сула (прав. приток р.Мёша),
в 11 км к С.�З. от с. Пестрецы. На 2002 —
15 жит. (русские). Изв. с 1649. В дорев. источ�
никах упоминается также под назв. Шига�
леевский Починок. До реформы 1861 жите�
ли относились к категории помещичьих кре�
стьян. Занимались земледелием, разведени�
ем скота, тканьём холста, мукомольным про�
мыслом. В нач. 20 в. в К. П. функционирова�
ла вод. мельница. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 170 дес. До 1920
посёлок входил в Кощаковскую вол. Казан�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Ар�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Пестре�
чинском р�не. Число жит.: в 1782 — 102 души
муж. пола; в 1859 — 96, в 1897 — 142, в 1908 —
119, в 1920 — 186, в 1926 — 195, в 1949 — 79,
в 1958 — 78, в 1970 — 54, в 1979 — 41, в 1989 —
23 чел.
КО�ЗИН Алексей Владимирович (28.5.1976,
Казань — 5.9.1999, селение Дучи, Чеченская
Респ., похоронен в Казани), Герой РФ
(12.11.1999), лейтенант (1999). В ряды рос.
армии призван в 1994. Канд. в мастера спор�
та по рукопашному бою. Окончил Казан.
авиац. техникум (1994), Казан. филиал Челя�
бинского танкового ин�та (1999). В июле
1999 был назначен ком. танкового взвода
100�й дивизии оперативного назначения
Внутр. войск МВД Северо�Кавказского окру�
га (Респ. Дагестан). В составе мобильного
отряда принимал участие в операциях по па�
трулированию адм. границы с Чеченской
Респ. Проявил героизм при освобождении
оперативной бригады, попавшей в засаду у

въезда в райцентр Новолак 5 сент. 1999: танк
К. при движении вдоль селения Дучи унич�
тожил неск. укреплённых позиций боевиков,
был подбит. Козин приказал раненым солда�
там отходить, сам вёл огонь из автомата, по�
том из зенитного пулемёта, не давая против�
нику захватить боевую машину. В течение
полутора часов К. уничтожил 2 огневые точ�
ки, 3 миномёта боевиков; был тяжело ранен,
захвачен и замучен ими. Звание Героя при�
своено посмертно. В Казани, на доме, где
жил К., установлена мемор. доска. 
КО�ЗИН Виктор Георгиевич (27.9.1941, г.Те�
тюши — 17.12.2003, Казань), химик�техно�
лог, д. техн. наук (1989), проф. (1991), засл.
деятель науки и техники РТ (1996). По окон�
чании в 1965 Казан. хим.�технол. ин�та рабо�
тал во Всесоюз. НИИ углеводородного сырья.
С 1969 в Казан. технол. ун�те, декан ф�та
нефти и нефтехимии (1991–99), зав. кафед�
рой хим. технологии переработки нефти и
газа (с 2000). Труды по теории и практике
экстракционных процессов нефтехимии и
нефтепереработки. К. разработал физ.�хим.
основы технологии экстракционного выделе�
ния сераорганических соединений из дизель�
ных фракций. Создал банк данных по термо�
динамике растворов сера� и кислородсодер�
жащих соединений и углеводородов в по�
лярных растворителях. Предложил техно�
логии получения нефт. сульфоксидов и суль�
фонов, альтернативную технологию для раз�
деления природных битумов и высоковяз�
ких нефтей методом низкотемпературного
фракционирования. Разработал хим. реаген�
ты для интенсификации процессов добычи и
подготовки нефти. 

С о ч.: Оценка экстракционных свойств раство�
рителей для разделения среднедистиллятных фрак�
ций // Проблемы химии нефти. Новосиб., 1992
(соавт.); Способы проектирования нефтеперера�
батывающих заводов. К., 1998 (соавт.); Сопостав�
ление различных способов фракционирования тя�
жёлого органического сырья // Журн. прикладной
химии. 1998. Т. 71, вып. 6 (соавт.).

КОЗЛОБОРО�ДНИК (Tragopogon), род дву�
и многолетних травянистых растений сем.
сложноцветных. Изв. св. 150 видов, распро�
странены в Евразии и Сев. Африке. На терр.
РТ 5 видов. К. большой (T. major), К. вос�
точный (T. orientalis), К. луговой (T. praten�
sis) встречаются во всех р�нах; К. шиповато�
носиковый (T. dasyrhynchus), К. подольский
(T. podolicus) — редкие для флоры республи�
ки виды. Растут на лугах, в лесах, посевах, по
берегам рек. Двулетние растения выс.
20–120 см. Стебли простые или ветвистые, го�
лые или опушённые. Листья линейные, цель�
нокрайние. Цветки жёлтые, язычковые,
в крупных корзинках c однорядной обёрт�
кой. Плод — семянка с хохолком. Цветут в
мае–сентябре. Размножаются семенами.
К. луговой обладает мочегонным и раноза�
живляющим действием, используется в нар.
медицине. Кормовые растения. Медоносы.
КОЗЛО�В Александр Илларионович (1817,
г.Оренбург — 20.3.1893, Казань), акушер�ги�
неколог, д. медицины (1848). Окончил Казан.
(1836) и Дерптский ун�ты. С 1837 работал в
мед. учреждениях России. С 1850 врач в
г.Бердичев (Киевская губ.). В 1854–66 ст.

врач Казан. приказа обществ. призрения, од�
новр. проф. и зав. кафедрой акушерства, жен.
и дет. болезней (с 1856), декан мед. ф�та
(с 1863) Казан. ун�та. Под рук. К. в 1856 бы�
ли открыты акушерская школа, Повиваль�
ный ин�т, в к�рых в течение 13 лет он являл�
ся ед. преподавателем. В 1876 вышел в отстав�
ку. Один из учредителей Об�ва врачей Каза�
ни (1868). Внедрил в практику акушерской
клиники методы асептики. 

С о ч.: Новое лекарство против водобоязни //
Воен.�мед. журн. 1855. Ч. 66; Случай проявления са�
хара в околоплодной жидкости из последнего вре�
мени беременности // Воен.�мед. журн. 1861. Ч. 80.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2.

КОЗЛО�В Александр Павлович
(р. 13.12.1958, пос. Ветлужский Красно�Ба�
ковского р�на Горьковской обл.), учёный в
области гидродинамики и теплообмена,
д. техн. наук (1995). В 1982 окончил Казан.
авиац. ин�т, работал там же. С 1996 зав. лабо�
раторией Отдела энергетики КНЦ РАН. Тру�
ды по гидродинамическим и тепловым про�
цессам в энергоустановках, интенсификации
теплообмена, методам измерения турбулент�
ности. К. исследовал механизм интенсифика�
ции теплообмена, микроструктуру турбу�
лентности в отрывных течениях. Разработал
методы и средства измерения параметров
турбулентного течения и теплообмена. Обна�
ружил явление пост. движения частиц среды
в областях турбулентного течения, где ср.
значение скорости равно нулю. 

С о ч.: Турбулентные струйные течения в кана�
лах. К., 1988 (соавт.); Термоанемометрические ме�
тоды исследования отрывных течений. К., 1990 (со�
авт.); Термоанемометрические измерения поверх�
ностного трения в отрывных течениях. К., 1998
(соавт.).

КОЗЛО�В Владимир Константинович
(р. 10.3.1954, с. Назорное Ильинского р�на
Ивановской обл.), физик, д. физ.�матем. на�
ук (1997), проф. (2001). По окончании в 1975
Горьковского ун�та работал в НПО ГИПО,
начальник отдела (с 1991). В 1995–96 в Ка�
зан. высш. арт. командно�инж. уч�ще. С 1996
проф. Казан. энергетического ун�та, зав. ка�
федрами мед.�биол. электроники (2001–02),
электроэнергетических систем и сетей
(с 2002). Труды по спектроскопии сложных
молекул, спектральной диагностике в меди�
цине и энергосистемах. К. выявил природу
квазилинейчатых спектров сложных арома�
тических соединений в газовой фазе. Разра�
ботал метод определения жизнеспособнос�
ти внутр. органов человека. 

С о ч.: Влияние излучения СО2�лазера на ква�
зилинейчатый спектр флуоресценции паров ант�
рацена // Журн. прикладной спектроскопии. 1990.
Т. 53, № 5; Природа изменения положения конту�
ра квазилиний спектра флуоресценции паров ант�
рацена при изменении частоты возбуждения // Оп�
тика и спектроскопия. 1990. Т. 68; Спектроанали�
затор и основы методики флуоресцентной диагно�
стики состояния биоткани и её составляющих //
Журн. прикладной спектроскопии. 1993. Т. 58,
№ 1–2 (соавт.); Прибор для спектральных иссле�
дований изоляционных масел в диапазоне 600–1100
нм // Изв. вузов. Проблемы энергетики. 2001.
№ 9–10 (соавт.).

344 КОЗЕЛЕЦ

А.В. Козин.



КОЗЛО�В Григорий Андреевич (1884 — 1963,
Москва), скульптор. Окончил Казан. учи�
тельскую семинарию (1904), скульпт. отд�ние
Казан. худож. школы (1915), ученик В.С.Бо�
гатырёва. За рев. деятельность подвергался
арестам. После 1917 руководил созданием
Советов крест. депутатов в Казанской губ.
В 1919–23 преподавал в нач. и спец. скульпт.
мастерской Казан. архит.�техн. ин�та (среди
его учеников — Б.И.Урманче). Чл. АХРР
(1923). Впоследствии жил и работал в Моск�
ве, руководил изостудией Дома пионеров
Ленинского р�на. Автор скульпт. компози�
ций «Башкирка�комсомолка» (1915), «Ле�
нин за работой» (1924), «У гроба Ленина»,
«Башкир�пастух», «Крестьянин�татарин»
(все — 1925), «Рабфаковка» (1926), барелье�
фа «Сибирские партизаны» (1927). По заказу

Музея Революции на 2�м и 3�м конгрессах
Коминтерна исполнил с натуры портреты
деятелей междунар. рев. движения: К.Цет�
кин, М.Кашена, Э.Тельмана, А.Барбюса. Твор�
ческая и преподавательская деятельность К.
казан. периода явилась своего рода связую�
щим звеном между традициями пластики
нач. 20 в., выразителем к�рых был В.С.Бога�
тырёв, и сов. иск�вом скульптуры, ярчайшим
предст. к�рого стал Б.И.Урманче. 

Участник выставок: 1�й Гос. выставки
иск�ва и науки (Казань, 1920), 2�й Гос. выстав�
ки живописи, скульптуры и архитектуры
(Казань, 1921), 8�й выставки АХРР «Жизнь
и быт народов СССР» (Москва, 1926). 

Лит.: Д у л ь с к и й П.М. Камни говорят //
Причал. 1925. № 10; Ч е р в о н н а я С.М. Худож�
ники Советской Татарии: Биогр. справ. К., 1975;
Каталог выставки произведений художников Та�
тарии 20–30�х годов. К., 1990.

Е.П.Ключевская.

КОЗЛО�В Иван Фёдорович (19.4.1885, д. Бо�
рисоглебовка Ново�Узенского у. Самарской
губ. — 14.5.1948, Казань), акушер�гинеколог,
д. мед. наук (1921), засл. деятель науки
ТАССР (1940), засл. врач РСФСР (1945).
Ученик В.С.Груздева. По окончании в 1910
Казан. ун�та работал врачом в Цивильском у.
Казанской губ. С 1912 лекарь акушерско�ги�
некологической клиники, одновр. преподавал
на мед. ф�те Казан. ун�та (1919–24). С 1925

проф. Омского мед. ин�та. В 1930–48 в Казан.
ГИДУВе, зав. кафедрой акушерства и гине�
кологии № 1, ректор (1942–44), одновр. ди�
ректор акушерской клиники. Труды по усо�
вершенствованию техники анестезии при ги�
некологических операциях и родах. К. изуче�
ны вопросы внематочной беременности, аку�
шерских кровотечений, токсикозов, опухо�
лей гениталий. 

С о ч.: О токсикозах при внематочной беремен�
ности // Тр. Казан. ГИДУВа им. В.И.Ленина. 1935.
Т. 4; Внематочная беременность // Неотложная
хирургия живота. К., 1947 (соавт.).

Лит.: С и д о р о в Н.Е. И.Ф.Козлов: Некро�
лог // Акушерство и гинекология. 1948. № 5.

КОЗЛО�В Илларион Александрович
(6.2.1878, Казань — 4.12.1933, там же), скри�
пач, педагог. В 1896 в Казани окончил муз.
школу Р.Гуммерта (у него обучался по клас�
су композиции, у К.Русса — по классу скрип�
ки). Успешные выступления К. в ученических
концертах были отмечены в провинциаль�
ной и столичной печати. В 1900 окончил
Моск. консерваторию по классу скрипки у
В.Гржимали и на пед. отд�нии — по классу
теории музыки у изв. комп. С.Танеева. В нач.
1900�х гг. выступал с концертами в Петербур�
ге, Вене. В 1905 переехал в Казань. С 1907
принял активное участие в лит.�муз. вечерах
и концертах для татар. аудитории как солист
(скрипач, пианист) и пианист�аккомпаниатор
татар. певцов и музыкантов. Исполнял гармо�
низации татар., башк. нар. мелодий и собств.
сочинения. Концертную деятельность вёл до
кон. 1920�х гг. Занимался исследованием муз.
культуры татар. народа. В 1921–22 в кач�ве
чл. Науч. муз.�этногр. ассоциации при Вост.
консерватории выступил с докладами: «На�
родная музыка северных мусульман России»,
«О татарской песне, тексте и мелодии, равно
как и гармонизации», «О ходе развития теа�
тра и музыки у казанских татар» и др. Внёс
заметный вклад в становление совр. татар.
муз. культуры. 

Осн. соч.: Татарская мелодия для скрипки
и фортепиано (1896); гармонизации татар. и
башк. нар. напевов «Ашказар», «Тафтиляу»,
«Салим бабай», «Мухаммадия» для скрипки
и фортепиано (1907); песни; пьесы для скрип�
ки и фортепиано и др. 

С о ч.: Пятизвучные бесполутоновые гаммы в
татарской и башкирской народной музыке и их му�
зыкально�теоретический анализ // Изв. Об�ва ар�
хеологии, истории и этнографии при Казан. ун�те.
1928. Т. 34, вып. 1–2. 

Лит.: С м и р н о в Л.М. Жизнь в музыке. К.,
1972. Ф.Ш.Салитова.

КОЗЛО�В Лев Александрович (р. 22.1.1930,
с. Астрадамовка Ульяновской обл.), аку�
шер�гинеколог, д. мед. наук (1973), проф.
(1974), засл. врач ТАССР (1990), засл. деятель
науки РТ (1994). По окончании в 1954 Казан.
мед. ин�та работал акушером�гинекологом в
Шугуровской районной больнице, в мед. сан.
части Казан. оптико�механического з�да.
С 1957 на кафедре акушерства и гинекологии
№ 1 Казан. мед. ун�та, зав. кафедрой
(1972–95), проф.�консультант (с 1995). Тру�
ды по оперативной гинекологии. К. устано�
вил причины сужения неовагины, разработал
и внедрил в клиническую практику методы
устранения и предупреждения патологии.

Экспериментально обосновал метод кожно�
го кольпопоэза свободным тонким лоскутом
(кожная пластика), к�рый позволяет восста�
новить анатом. соотношения и функции жен.
половых органов, в т.ч. деторождения. Изу�
чил опыт родоразрешающей операции — ке�
сарева сечения, обосновал её необходимость,
разработал требования к операции, что поз�
волило значительно снизить материнскую
смертность. Имеет 2 авторских свидетельст�
ва на изобретения. Чл. правления Всесоюз. и
Всерос. науч. об�в акушеров�гинекологов. 

С о ч.: Опыт родовспоможения при позднем ток�
сикозе беременных // Казан. мед. журн. 1976. № 3
(соавт.); Ошибки в диагностике беременности //
Казан. мед. журн. 1997. № 2 (соавт.).

Лит.: С а д ы к о в Б.Г. Профессор Лев Алексан�
дрович Козлов // Казан. мед. журн. 1990. № 1.

КОЗЛО�В Леонид Михайлович (18.7.1911,
с. Кстово Нижегородской обл. — 1979, Ка�
зань), химик�технолог, д. хим. наук (1968),
проф. (1968), засл. деятель науки и техники
ТАССР (1975). По окончании в 1937 Казан.
хим.�технол. ин�та работал там же, зам. дирек�
тора (с 1942), директор (1944–59), основатель
кафедры химии и технологии переработки
нефти и газа и её заведующий (с 1955). Под
рук. К. созд. нефт. ф�т, проблемная лаборато�
рия нитропарафинов (1958). Труды по хи�
мии нитроспиртов, нитропарафинов и их
производных. Автор более 200 науч. трудов.
Имеет 30 авторских свидетельств на изоб�
ретения. Деп. ВС ТАССР в 1951–59. Награж�
дён орденом Ленина, медалями. 

В.Г.Абзалова.

КОЗЛО�В Николай Андреевич (12.10.1916,
пос. Рус. Акташ Мензелинского у. Уфим�
ской губ. — 10.10.1943, Ленинград), Герой
Сов. Союза (6.2.1942), лейтенант. Окончил
Курсы мл. лейтенантов (1939). До службы в
армии работал счетоводом в леспромхозе в
родном посёлке. В Кр. Армии с 1937. Участ�
ник сов.�фин. войны. На фронтах Вел. Отеч.
войны с августа 1941, пом. начальника шта�
ба 749�го стрелк. полка (125�я стрелк. диви�
зия 55�й армии). В составе войск Ленин�
градского фронта принимал участие в обо�
роне юж. подступов к Ленинграду. Проявил
героизм в боях за Ленинград в октябре–де�
кабре 1941: в р�нах д. Хаболово (Кингисепп�
ский р�н Ленинградской обл.) и г.Колпино
(под Ленинградом) рота под командовани�
ем К. нанесла существенный урон живой
силе и боевой технике противника; несмотря
на ранение, не покинул поле боя и продол�
жал командовать батальоном. Награждён
орденом Ленина, медалью. Именем Героя
названа улица в г.Нурлат, в г.Самара уста�
новлен обелиск. 
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Г.А. К о з л о в. «Портрет А.Барбюса». Гипс. 
Гос. музей изобразительных искусств РТ.

Н.А. Козлов.



Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Б у р о в А.В. Твои герои,
Ленинград. Л., 1970; Герои огненных лет. Яро�
славль, 1985; Герои Советского Союза: Краткий
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы —
Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КОЗЛО�В Николай Халимович (7.5.1924,
г.Челябинск — 3.6.1985, Казань), адм.�хоз.
деятель. Окончил Казан. речной техникум
(1942), Всесоюз. юрид. заочный ин�т (Моск�
ва, 1956). Участник Вел. Отеч. войны.
В 1951–53 1�й секр. Бауманского райкома
ВЛКСМ Казани. В 1953–56 секр. Бауман�
ского, Чистопольского райкомов КПСС.
В 1956–62 в Первомайском р�не: пред. рай�
исполкома (до 1957), 1�й секр. райкома
КПСС (с 1957). В 1962 начальник Октябрь�
ского терр.�производств. колх.�совхозного
управления. В 1962–65 секр. парткома Казан.
речного порта. В 1965–66 начальник Управ�
ления местной и топливной пром�сти СМ
ТАССР, с 1966 министр местной пром�сти
ТАССР. Деп. ВС ТАССР в 1959–63, с 1971.
Награждён орденом Октябрьской Револю�
ции, двумя орденами Отечественной войны
1�й степени, двумя орденами Трудового Крас�
ного Знамени, медалями. 

И.Н.Афанасьев.

КОЗЛО�В Степан Игнатьевич (1921, д. Тан�
гачи Лаишевского кантона — 12.8.1945), Ге�
рой Сов. Союза (23.10.1943), рядовой. В Кр.
Армии с 1942. На фронтах Вел. Отеч. войны
с 1942, автоматчик мотострелк. батальона
178�й танковой бригады (10�й танковый кор�
пус 40�й армии). В составе войск Брянского,
Воронежского, 1�го и 2�го Украинских фрон�
тов принимал участие в Харьковских насту�
пательной и оборонительной операциях
(1943), в битве за р. Днепр (1943), в Уман�
ско�Ботошанской наступательной операции
(1944). Проявил героизм при форсировании
р. Днепр в р�не пос.Ржищев (Киевская обл.)
в ночь на 24 сент. 1943: в числе первых пре�
одолел реку; в критический момент боя под�
нял солдат в контратаку. Награждён ордена�
ми Ленина, Отечественной войны 1�й степе�
ни, медалью. 

Лит.: За нашу Советскую Родину. Орджоникид�
зе, 1957; Герои Советского Союза: Краткий биогр.
словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы — Книга
Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КОЗЛО�ВКА, деревня в Буинском р�не,
в басс. р. Тоша, в 29 км к В. от г.Буинск. На
2002 — 7 жит. (русские). Осн. в 1930�х гг.
С момента образования находилась в Тетюш�
ском р�не. С 30.10.1957 в Буинском р�не. Чис�
ло жит.: в 1938 — 153, в 1958 — 100, в 1970 —
120, в 1979 — 40, в 1989 — 27 чел.

КОЗЛО�ВКА, село в Буинском р�не, на
р. Свияга, в 12 км к Ю.�В. от г.Буинск. На
2002 — 107 жит. (русские, чуваши). Поле�
водство, мясомол. скот�во. Нач. школа, клуб,
б�ка. Осн. в 18 в. До реформы 1861 жители от�
носились к категории помещичьих кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. земельный надел сел. общи�
ны составлял 324,6 дес. До 1920 село входи�
ло в Бурундуковскую вол. Буинского у. Сим�
бирской губ. С 1920 в составе Буинского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском р�не.
Число жит.: в 1795 — 135, в 1880 — 340,
в 1897 — 355, в 1913 — 342, в 1920 — 588,
в 1926 — 645, в 1938 — 532, в 1949 — 415,
в 1958 — 283, в 1970 — 239, в 1979 — 169,
в 1989 — 105 чел.

КОЗЛО�ВСКИЙ Михаил Борисович
(р. 24.3.1954, Казань), фотожурналист, засл.
работник культуры РТ (2002). Окончил Ка�
зан. фин.�экон. ин�т (1978). В 1979 зам. управ�
ляющего сберегательных касс Кировского
р�на Казани. В 1980–91 фотокорр. газет «Со�
ветская Татария», «Вечерняя Казань», «Из�
вестия Татарстана». С 1992 вед. референт
пресс�центра Аппарата Президента РТ. Осн.
работа связана с
освещением об�
ществ.�полит.
жизни Татарста�
на, деятельнос�
ти президента
М.Ш.Шаймиева.

Гл. темы творчества — культура, иск�во, спорт;
среди любимых жанров — портрет, пейзаж.
Работы К. использованы в иллюстрирова�
нии более 30 книг и альбомов. Участник фо�
товыставок: междунар. — «Ассофото» (ГДР,
1982), в Стамбуле (Турция, 1992), Куала�Лум�
пуре (Малайзия, 2005); персональных — в Ка�
зани (1993, 1997, 2004).

КОЗЛО�ВСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�вост. части
Чувашской Республики. Пл. 516,8 км2. Обра�
зован 5.9.1927. Центр — г.Козловка (95 км к
Ю.�В. от г.Чебоксары). Нас. 26,6 тыс. чел.,
в т.ч. татар — 1543 (2002). Проживают в осн.

в с. Янгильдино (367 чел.) и д. Альменево
(198). До 1917 в с. Янгильдино (б. назв. —
Кармыш) имелись мечеть и медресе (с 1860,
в 1890 было преобразовано в земское уч�ще).
В наст. вр. в с. Янгильдино (с 1994) и д. Аль�
менево (с 2001) действуют мечети. С 2002
при б�ке с. Янгильдино работают центр татар.
книги, фольклорный ансамбль «Лэйсан»;
в 2004 в рамках проекта «Литературный ка�
раван» прошёл фестиваль татар. книги «Возь�
мёмся за руки, друзья!». Уроженцы К. р. —
Герой Сов. Союза М.А.Салихов, полный кава�
лер ордена Славы Я.Г.Бикчантаев. 

Лит.: К с е н о ф о н т о в Г.Н., М а р к о в Ю.К.
Козловский район: Люди, факты, цифры. Чебок�
сары, 1998; К с е н о ф о н т о в Г.Н. Знатные
люди — выходцы из Козловского района. Козлов�
ка, 2004.

КОЗЛЯ�НИНОВ Пётр Фёдорович (1807,
Новгородская губ. — после 1869), гос. и воен.
деятель, генерал�лейтенант (1862). Из дворян.
Окончил Гл. инж. уч�ще (С.�Петербург, 1824).
С 1824 на воен. службе. Участвовал в подав�
лении Польск. восстания 1830–31 и Венг.
рев�ции 1848–49, в Крымской войне 1853–56.
В 1858–63 казан. воен. губернатор с управле�
нием гражд. частью. При нём в Казани нача�
ла работать телеграфная станция (1859), бы�
ли открыты воен. уч�ще (1861), Купеческий
клуб (1861), осн. з�д Алафузова (1860); в гу�
бернии учреждены гор. и уездные полицей�
ские управления (1863); К. способствовал
проведению Казан. с.�х. выставки в 1860.
В 1861–63 пред. Казан. губ. по крест. делам
присутствия. Допустил вооруж. расправу над
крестьянами — участниками Бездненских вол�
нений отрядом под командованием гене�
рал�майора А.С.Апраксина. События в с. Рус.
Бездна Спасского у. Казанской губ. и Куртин�
ская панихида получили широкий обществ.
резонанс в России и подорвали престиж К.
как главы губ. администрации. После рас�
крытия Казанского заговора он был освобож�
дён от должности и отозван в С.�Петербург. 

Лит.: Д о л г о в Е.Б. Казанские губернаторы —
главы и хозяева «вручённой на смотрение губер�
нии» // Проблемы истории государственного уп�
равления: Государственный аппарат и реформы в
России. СПб., 2003.

Е.Б.Долгов.

КОЗОДО�И (Caprimulgus), род сумеречных
и ночных птиц сем. козодоевых. Изв. 46 ви�
дов, распространены в Евразии и Сев.�Зап.
Африке. В РТ один вид — К. обыкновенный
(C. europaeus). Встречается по всей терр. Та�
тарстана. Обитает в лесах, чаще вблизи опу�
шек, вырубок и полян. Гнездящийся пере�
лётный вид. Прилетает в мае. Числ. сокраща�
ется в связи с усиленной рекреационной и
пастбищной нагрузкой в лесах республики.
Дл. тела 25–30 см, масса 70–80 г. Оперение
мягкое, верх тела серовато�бурый с тёмными
и светлыми полосками, брюшко рыжева�
то�бурое, с тёмными крапинками. Крылья и
хвост длинные, у самца на них имеются боль�
шие белые пятна, заметные даже ночью. Клюв
маленький, конец загнут и усажен мелкими
щетинками. Птица днём беспомощна. Гнез�
до — ямка в земле без всякой выстилки. Клад�
ка состоит из двух яиц серого цвета, покры�
тых расплывчатыми тёмными пятнами. Птен�
цы вылупляются в кон. июня — нач. июля.
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Питаются К. летающими насекомыми ночью
или в сумерках, используя свой сачкообраз�
ный рот. Уничтожают вредных насекомых.
Отлёт на зимовку в кон. августа. К. обыкно�
венный занесён в Красную книгу РТ.
КО�ЗЫРЕВ Борис Михайлович (4.5.1905,
г.Ашхабад — 21.10.1979, Казань), физикохи�
мик, д. физ.�матем. наук (1957), чл.�корр. АН
СССР (1968), засл. деятель науки ТАССР
(1965). По окончании в 1930 хим. отд�ния
Казан. ун�та работал в Хим. ин�те им.
А.М.Бутлерова, с 1931 — на кафедре неорга�
нической химии Казан. ун�та. В 1934–46 в Ка�
зан. пед. ин�те. С 1946 в Физ.�техн. ин�те
КФАН СССР, зав. сектором физики, лабора�
торией радиоспектроскопии (с 1947), отделом
радиоспектроскопии и лабораторией ЭПР
(с 1965), проф. (1972). Труды по ЭПР и релак�
сации в растворах. К. открыл ЭПР в свобод�
ных радикалах (1947, совм.), обнаружил про�
явление сверхтонких взаимодействий в спе�
ктрах ЭПР (1948, совм.). Определил спин
изотопа железа � 57Fe (1957, совм. с Н.С.Гари�
фьяновым и М.М.Зариповым). Один из ав�
торов монографии «Электронный парамаг�
нитный резонанс» (М., 1961), к�рая впослед�
ствии была дополнена и переизд. в США,
ГДР, Польше. Занимался поэтическим твор�
чеством, переводами стихов Китса, Бодлера
и др. с англ. и франц. языков. Стихотворения
К. были опубл. в 1994 в ж. «Казань». К. так�
же автор иссл., посв. творчеству Ф.И.Тют�
чева. Награждён двумя орденами Трудового
Красного Знамени; медалями, в т.ч. серебр.
медалью ВДНХ. 

С о ч.: К теории парамагнитной релаксации в
перпендикулярных полях // Письма в журн. экспе�
рим. и теорет. физики. 1947. Т. 17, вып. 12 (соавт.);
Влияние ядерного спина на резонансное парамаг�
нитное поглощение в растворах солей марганца и
меди // Докл. АН СССР. 1950. Т. 71, № 5 (соавт.);
Электронный парамагнитный резонанс // Успехи
физ. наук. 1957. Т. 63, вып. 3 (соавт.); Письма о
Тютчеве // Литературное наследство. М., 1988.
Т. 97.

Лит.: Борис Михайлович Козырев // Успехи
физ. наук. 1975. Т. 116, вып. 3; Борис Михайлович
Козырев. К., 2004.

Р.Г.Усманов.

КОЗЬМОДЕМЬЯ�НСКИЙ УЕ�ЗД, в Казан�
ской губ. в 1781–1920. Оформился в кон.
16 в., выделившись из Казанского у. Центр —
г.Козьмодемьянск, б. острог, построенный в
1583 на месте селения Чикмекола на прав. бе�
регу р. Волга. В 1708 Козьмодемьянск с при�
легавшей к нему терр. был приписан к Каза�
ни, в 1719 включён в Свияжскую провин�
цию Казанской губ. В 1781 К. у. вошёл в со�
став Казанского наместничества (Козьмоде�
мьянск получил статус уездного города),
в процессе последующих адм.�терр. преоб�
разований (1796, 1802 и 1803) оставлен в со�
ставе Казанской губ. Располагался в её С.�З.
части. Граничил на С. и С.�З. с Яранским у.
Вятской губ., на В. — с Царёвококшайским и
Чебоксарским уездами, на Ю. — с Ядрин�
ским у. Казанской губ., на З. — с Васильсур�
ским и Макарьевским уездами Нижегород�
ской губ. Терр. делилась на 2 неравные части
(3/4 — прав. нагорная и 1/4 — лев. низмен�
ная); орошалась Волгой и её притоками: рр.
Рутка, Арда, Парать, Б. и М. Юнга, Ветлуга,

а также рр. Б.Кундыш (приток р. Б.Кокшага)
и Унга (приток р. Цивиль). К. у. занимал
4,4–4,6 тыс. кв. вёрст и делился на 2 стана, со�
стоявших соотв. из двух и трёх полицейских
участков. Число и состав волостей претерпе�
ли неоднокр. изменения: в сер. 19 в. К. у. со�
стоял из 12 волостей и отд. Тойдаковского
об�ва. В нач. 1860�х гг. Руткинская вол. ото�
шла к Чебоксарскому у., Иваньковская вол.
была упразднена. В 1870�е гг. была учрежде�
на Кулаковская, в 1909–12 — Ахмыловская
волости. В 1913 делился на 12 волостей.
К 1�му стану относились (центр — с. Покров�
ское, затем — Юркинская слобода): Ардин�
ская, Ахмыловская, Кулаковская, Козьмо�
демьянская, Янгильдинская волости, ко 2�му
стану (центры — сс. Кожваши, Ильинская
Пустынь, г.Козьмодемьянск) — Акрамовская,
Большеюнгинская, Виловатовражская, Ма�
локарачкинская, Татаркасинская, Сюндыр�
ская, Тойдаковская волости. В 1915–18 были
учреждены: Еласовская (из Большеюнгин�
ской и Малокарачкинской), Пайгусовская
(из Большеюнгинской), Емелевская (из Ма�
локарачкинской), Ново�Троицкая (из Вило�
ватовражской), Отарская (из Ардинской),
Приволжская (из Кулаковской) волости.
К 1920 число волостей, включая Троицкий

посад, составило 20. Нас. К. у. 105,6 тыс. чел.,
из них 47,3% чувашей, 36,3% марийцев, 16,3%
русских (1897); занималось хлебопашеством
(возделывали преим. рожь и овёс), сад�вом,
пчел�вом, рыб�вом, печным, скорняжным и
лесным промыслами (рубка леса, смолокуре�
ние, произ�во дёгтя, изготовление дер. посу�
ды, телег, колёс и т. д.), а также куле� и рого�
жеткачеством, плетением лаптей, добычей
камня, извести, сбором мха, клюквы. В кон.
19 в. в К. у. действовали преим. мелкие мас�
лобойные, мельничные, солодовенные, пе�
карные, шерстоваляльные пр�тия. В Козьмо�
демьянске функционировали трёхклассное
муж. и жен. уч�ща, 3 земских уч�ща, черемис�
ская жен. школа, 2 муж. церковно�приход�

ские школы, в уезде — 2 уч�ща и 36 церков�
но�приходских школ. К. у. был упразднён
в 1920, б. ч. волостей вошла в состав Чуваш�
ской (см. Чувашская Республика) и Марий�
ской (см. Республика Марий Эл) авт. об�
ластей. 

Источн.: Волости и важнейшие селения Европей�
ской России. Вып. Губернии Нижне�Волжской об�
ласти. СПб., 1883; Памятная книжка Казанской
губернии за 1891–1892 год: В 2 ч. К., 1892; При�
волжские города и селения в Казанской губернии.
К., 1892; Памятная книжка Казанской губернии
за 1893–1894 год: В 2 ч. К., 1894; Адрес�календарь
Казанской губернии на 1905 г. К., 1905; Список
сёл Казанской губернии. СПб., 1908; Справочник
по городу Казани и Казанской губернии на 1920 г.
Ч. 1. Центральные, губернские и уездные установ�
ления. К., 1920.

Д.А.Мустафина.

КО�ЗЬЯ СЛОБОДА�, поселение на сев.
окраине дорев. Казани, на прав. берегу р. Ка�
занка, сложившееся во 2�й пол. 17 в. (ныне
улицы Декабристов, Чистопольская, Рабо�
чая, Новосельская). Соединялось с городом
Хижицкой (ныне Ленинская) дамбой. К. с.
основали горожане, выехавшие из Казани
во время эпидемии чумы 1654–56. В К. с.
развивалось верёвочное и свечное произ�ва;
она славилась своими травницами. Мест�
ность была богата заливными лугами, на
к�рых жители пасли коз. С кон. 19 в. в чер�
те города. 

Лит.: Б и к б у л а т о в Р., М у с т а ф и н Р.
Казань и ее слободы. К., 2001.

КОЗЯ�КОВО�ЧЕЛНЫ� (Казак Чаллысы),
село в Рыбно�Слободском р�не, в басс.
р. Шумбутка, в 45 км к С.�В. от пгт Рыбная
Слобода. На 2002 — 292 жит. (татары). Поле�
водство, мол. скот�во. Ср. школа, клуб, б�ка.
Изв. с 1646. В дорев. источниках упоминает�
ся также под назв. Ниж. Казаклар. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, пилкой дров, кожевенным
и портняжным промыслами. В нач. 20 в. в
К.�Ч. функционировали школа Братства свя�
тителя Гурия (открыта в 1875), кирпичный и
маслобойный з�ды, крупообдирка, кузница,
1 мануфактурная и 5 мелочных лавок. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 672 дес. До 1920 село входило в Шумбут�
скую вол. Лаишевского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Лаишевского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Рыбно�Слободском,
с 10.2.1935 в Кзыл�Юлдузском, с 26.3.1959 в
Рыбно�Слободском, с 1.2.1963 в Мамадыш�
ском, с 12.1.1965 в Рыбно�Слободском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 45 душ муж. пола;
в 1859 — 339, в 1897 — 673, в 1908 — 837,
в 1920 — 725, в 1926 — 729, в 1938 — 722,
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в 1949 — 564, в 1958 — 451, в 1970 — 433,
в 1989 — 336 чел.

КОЙНЕ� (греч. koine X, от koino Xs — общий),
общенар. разговорный язык, складывающий�
ся на основе смешения ряда родственных
диалектов. Служит средством междиалектно�
го и наддиалектного общения; становится
основой возникновения лит. языка. В пери�
од отсутствия общения между предст. раз�
личных диалектов К. возникает как язык
произведений фольклора, бродячих скази�
телей. После падения Казанского ханства та�
тар. население бежало в различные регионы
Поволжья и Приуралья, происходило сме�
шение казанских татар и поволж. кипчаков;
возникло тесное общение казан. татар, кип�
чаков и местных тюркоязычных народов:
башкир, предков совр. сиб. татар. В результа�
те этих процессов сложилось сел. К., к�рое во�
брало в себя наиб. общие черты основных
диалектов. В последующем, в связи с разви�
тием пром�сти в нач. 19 в. во мн. городах,
в т.ч. Казани, Уфе, Оренбурге, Уральске, Тро�
ицке и Екатеринбурге, куда стекались в
кач�ве рабочих сел. жители — носители раз�
личных татар. диалектов, формировалось и
гор. К. На основе сел. и гор. К. во 2�й пол. 19 –
нач. 20 вв. шло формирование осн. стилей
совр. татар. лит. языка.

Лит.: З а к и е в М.З. Койне, традиционные
нормы, старотатарский и современный татарский
литературные языки // Истоки татарского лите�
ратурного языка. К., 1988; е г о  ж е. Тvрки�татар
этногенезы. М., 1998.

М.З.Закиев.

КОК ОРДА� (от тюрк. Кук Орда — Синяя
Орда), лев. часть (крыло) Золотой Орды,
находившаяся под управлением ст. сына
Джучи Орду�Эджена и его потомков,
с 1277 — потомков Тук�Тимура (Джучиды
лев. крыла). С сер. 13 в. правящим кланом,
старшим по отношению к Джучидам К. О.,
считались Джучиды прав. крыла (Ак Орды).
Несмотря на это, ханы К.О. играли активную
роль в полит. жизни Золотой Орды. Терр.
К. О. включала степные р�ны Прикаспия,
Приуралья, Юж. Сибири, Сев. и Вост. При�
аралья. К.О. делилась на две части: зап. (При�
уралье, Зап. Приаралье и Сибирь) — владе�
ния потомков сыновей Джучи, Шейбана,
Тук�Тимура и вост. (Сев. Казахстан и Вост.
Приаралье) — владения потомков Орду�Эд�
жена. Кр. города К. О. — Сыгнак, Джеид,
Отрар. 

Лит.: Г р е к о в Б.Д., Я к у б о в с к и й А.Ю.
Золотая Орда и её падение. М.–Л., 1950; С а ф а р �
г а л и е в М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск,
1960.

КОКЛЮ�Ш (Pertussis) (франц. coqueluche),
острая антропонозная бактериальная инфек�
ция. Впервые эпидемия К. описана Г. де Байю
в Париже (1578); в 1900 франц. учёными
Ж.Борде и О.Жангу был выделен его возбу�
дитель. Большой вклад в учение о заболева�
нии К. внесли отеч. учёные М.Г.Данилевич,
А.И.Доброхотова, В.И.Иоффе, С.Д.Носов
и др. В 1957 в СССР была созд. убитая кок�
люшная вакцина Захарова. С 1965 вакцина�
ция проводится ассоциированной вакциной
(АКДС). Источник инфекции — больной че�
ловек, путь её передачи — возд.�капельный.

Для заболевания характерна осенне�зимняя
сезонность. В результате воспаления дыха�
тельных путей, токсинемии и приступов су�
дорожного кашля развивается нарушение
лёгочной вентиляции (гипоксия и гипоксе�
мия). После перенесённой инфекции фор�
мируется стойкий иммунитет. Возможны ос�
ложнения: энцефалопатия, пневмония, пнев�
моторакс, кровоизлияния в кожу и конъюнк�
тиву, носовые кровотечения. Сходной по кли�
ническим проявлениям с лёгкой формой К.
является паракоклюш — острая антропоноз�
ная бактериальная инфекция. 

В РТ наиб. высокий процент заболевае�
мости К. отмечался в 1968 — 26935 случаев
заболевания (856,3 на 100 тыс. чел.),
в 1978 — 12562 (369,5 на 100 тыс. чел.),
в 1988 — 4402 (122,3 на 100 тыс. чел.),
в 1993 — 1372 (36,7 на 100 тыс. чел.). Казан.
учёными даны эксперим. обоснования и
предложен интраназальный метод ревак�
цинации против К., дифтерии и столбняка
(Е.И.Алатырцева и др., 1969); предложе�
ны унифицированные лаб. методы диагно�
стики К. (Н.Ф.Амфитеатрова, Д.К.Баширо�
ва, Р.К.Галеева, 1991); исследованы иммуно�
логическая и аллергическая реактивность
организма в процессе формирования не�
восприимчивости к этой инфекции; обобще�
ны результаты интраназальной ревакцина�
ции против К. и дифтерии, а также методов
диагностики: непрямой иммунофлюорес�
ценции, реакции пластинчатой окрашен�
ной латекс�микроагглютинации и агглюти�
нации для выявления антител в слюне боль�
ного (Н.Ф.Амфитеатрова, 1974–92); разра�
ботаны вопросы эпидемиологии и профи�
лактики К. (М.Ш.Шафеев, Л.М.Зорина,
И.К.Хасанова, 2002). 

Лит.: К а ч у р е ц В.И. Эпидемиологические
особенности современного коклюша // Казан. мед.
журн. 1975. № 4; А м ф и т е а т р о в а Н.Ф. Дина�
мика противококлюшных антител в слюне и сы�
воротке крови вакцинированных доноров // Ка�
зан. мед. журн. 1987. № 4; Г у р ь я н о в М.Х., Ц а �
р е г о р о д ц е в А.А., Л о б з и н Ю.В. Инфекци�
онные болезни. М., 1998.

В.А.Анохин.

КОКО�ВИНА Н.П. ТИПОГРА�ФИЯ, в Ка�
зани. Приобретена Н.П.Коковиным, елабуж�
ским купцом 3�й гильдии, в 1849 у Л.И.Ше�
вица, к�рый стал её заведующим. Коковин
получил право печатать все дозволенные и

одобренные цензурой книги, брошюры, отд.
листы, объявления и пр. на рус., франц., нем.,
татар. и др. языках (кроме евр.). Вскоре типо�
графия была передана в аренду С.И.Чирко�
ву. В 1891–1905 была изв. как «Типография
наследников М.А.Чирковой». Выполняла за�
казы татар. издателей. В 1901–07 была изд.
171 книга на татар. языке тиражом ок. 2,5 млн.
экз. В 1907 типография закрылась: высокие
цены на заказы, устаревшие шрифты приве�
ли к её банкротству.
КО�КОРЕВ Александр Михайлович (1869,
Казань — 1944, там же), живописец, педагог,
совладелец Кокорева А.М. и Ко типохромоли�
тографии. Окончил Моск. уч�ще живописи,
ваяния и зодчества (1896). В 1907 совершил
поездку на Печору для создания этногр. за�
рисовок. Обучался в Высш. худож. уч�ще АХ
по мастерской Д.Н.Кардовского (1903–05).

С 1907 в Казани, преподавал рисование во
2�м реальном уч�ще, в Родионовском ин�те
благородных девиц, уч�щах и школах. В 1900
посетил Всемирную выставку в Париже.
В 1916 совершил творческую поездку на
Алтай. После 1917 преподавал на рабфаках
и различных курсах, в кон. 1930�х — нач.
1940�х гг. — в Казан. худож. уч�ще.
Чл. ТатАХРР (1925), Союза художников
(1940). Работал преим. в жанрах лирическо�
го пейзажа и портрета: «Часовня», «Вечер
(Алтай)», «Дачка», «Юрта (Алтай)», «На
Волге» (все — 1920), «Портрет Чинаровой»
(пастель, 1925), «Осень» (1937) и др. 

Участник выставок:
Первой выставки картин
и этюдов местных и ино�
городних художников
(Казань, 1896), «Совре�
менное русское искусст�
во» (Казань, 1909), Пе�
риодических выставок в
Казан. худож. школе
(1915, 1916), Первой Гос.
выставки науки и иск�ва в
Казани (1920) и др. Про�
изведения хранятся в Гос.
музее изобразительных
иск�в РТ. 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М.
Художники Советской Тата�

рии: Биогр. справ. К., 1975;
е ё ж е. Художники Советской
Татарии. К., 1984.

348 КОЙНЕ

А.М. К о к о р е в. «Купание». 
Гос. музей изобразительных искусств РТ.

А.М. К о к о р е в. 1. «Портрет Е.В. Климиной»;
2. «Портрет М.Я.Казем�Бек». 1900�е гг. 

Оба — Гос. музей изобразительных искусств РТ.



КО�КОРЕВ Василий Александрович
(23.4.1817, г.Вологда — 22.4.1889, С.�Петер�
бург), казан. купец 1�й гильдии, предприни�
матель, обществ. деятель, благотворитель.
Из мещан. Разбогател на винных откупах.
В Казани имел 3 винных магазина на ул. Про�
ломная, а также магазины на Успенской и
Лядской улицах. Торговал с Персией. Осно�
вал первый нефтеперегонный з�д в Баку.
В 1870 открыл в Казани отд�ние Волж.�Кам�
ского коммерческого банка, был чл. правле�
ния. Владелец большого пакета акций ж.�д. и
пароходных об�в. Сторонник либеральных
реформ имп. Александра II: предлагал на
средства купечества выкупить у помещиков
усадьбы крестьян, откупную систему заме�
нить налоговой. 

Л.М.Свердлова.

КО�КОРЕВА А.М. И Ко ТИПОХРОМО�
ЛИТОГРА�ФИЯ, в Казани. Владелец типо�
графии — А.М.Кокорев, управляющий —
В.К.Воскобойников, казан. мещанин, сын
владельца типохромолитографии К.П.Вос�
кобойникова. Открыта в 1898. В 1899 име�
лись: скоропечатная литографическая ма�
шина, 2 литографических станка, гравиро�
вальная машина, аппарат для увеличения и
уменьшения, 7 плит для краски и пр. В 1898
работало 7 чел., в 1902 — 28 рабочих. Испол�
нялись заказы на произ�во клише, печата�
лись татар. книги и шамаили. Издания от�
личались высоким худож. исполнением. При�
быль получала и от заказов татар. издателей.
В 1904 была приобретена В.В.Вараксиным
(см. Вараксина В.В. типохромолитография).
КО�КСИН Владимир Петрович (р. 20.9.1949,
Казань), биохимик, микробиолог, д. биол. на�
ук (1999). Окончил Казан. ун�т (1971), рабо�
тал во Всесоюз. науч.�иссл. вет. ин�те. С 1993
зав. лабораторией биохимии Респ. центра по
профилактике и борьбе со СПИДом. Труды
по антигенной структуре микроорганизмов и
вирусов. К. разработаны и внедрены в вет.
практику иммунохим. тест�системы для
диагностики и индикации возбудителей осо�
бо опасных инфекций (бруцеллёз, сибирская
язва, туберкулёз, инфекц. ринотрахеит кр.
рог. скота, классическая чума свиней). Име�
ет 2 авторских свидетельства и 1 патент на
изобретения. 

С о ч.: Диагностическое значение субъединич�
ного сибиреязвенного антигена // Ветеринария.
1996. № 1 (соавт.); Мониторинг некоторых имму�
нохимических показателей на различных стадиях
ВИЧ�инфекции // Аллергология и иммунология.
2000. Т. 1, № 2 (соавт.).

КО�КСИН Яков Петрович (9.10.1880, г.Сара�
тов — 11.9.1969, Казань), таксидермист. Обу�
чался препаровочному иск�ву в г.Нижний
Новгород в мастерской Ф.Ф.Шилленгера
(1902–06). Создатель фонда экспонатов фау�
ны Мартьяновского музея г.Минусинск Ени�
сейской губ. (1906–09), Гос. музея ТАССР,
зоол. музея Казан. ун�та (1909–66). Участво�
вал в науч. экспедициях по областям и рес�
публикам Поволжья, проводимых КФАН
СССР, Казан. ун�том, Гос. музеем ТАССР для
изучения и сбора материалов. Основополож�
ник экол. направления в таксидермии. Создал
биол. группы «Глухарь в сосновом бору»,
«Зайцы�беляки», «Зимородок» и др. экспо�

наты и таксидермические скульптуры, к�рые
составляют основу природоведческой экс�
позиции Нац. музея РТ. В нём хранятся так�
же св. 100 работ, созд. К.; нек�рые удостоены
медалей и дипломов. Работы К. приобретены
мн. музеями страны. Награждён орденом
Трудового Красного Знамени, медалями. 

С о ч.: Птицы парка КГПИ // Уч. зап. Казан.
пед. ин�та. 1939. Вып. 81.

Лит.: К у д р я ш о в а Э.В. О Коксине Я.П.
К., 1953; Хранитель древностей // Материалы за�
седания клуба, работающего в Государственном
объединённом музее Республики Татарстан с 1993
года. К., 1999.

КОКУ�ШНИК (Gymnadenia), род многолет�
них травянистых растений сем. орхидных.
Изв. 10 видов, распространены в умеренном
поясе Сев. полушария. На терр. РТ один
вид — К. длиннорогий (G. conopsea). Встре�
чается в Закамье и Предкамье. Растёт на лес�
ных полянах, лугах, окраинах болот. Растение
выс. 30–75 см, с пальчато�лопастными корне�
выми клубнями. Листья линейно�ланцетные.
Цветки светло� или лилово�пурпурные, со
слабым гвоздичным запахом, собраны в гус�
той многоцветковый колос. Плод — коро�
бочка. Цветёт в июне–июле. Плодоносит в
июле. Размножается семенами. Лекарствен�
ное растение. Отвар высушенных молодых
клубней используется как обволакивающее
и смягчающее средство при заболеваниях
желудочно�кишечного тракта, воспалении
мочевого пузыря, при отравлениях ядами.
Декор. растение. Вид занесён в Красную кни�
гу РТ.
КОКША�НКА (Кокшан), река в Вост. Пред�
камье, лев. приток р. Ерыкса (басс. р. Тойма).
Дл. 18,4 км, в пределах РТ — 6 км. Пл. басс.
55,7 км2. Исток находится на терр. Удмурт�
ской Респ., устье — южнее д. Татар. Кокшан
Менделеевского р�на. Абс. выс. истока 180 м,
устья — 79 м. Лесистость водосбора 35%.
К. имеет 5 притоков дл. от 0,4 до 4,6 км. Гус�
тота речной сети 0,52 км/км2. Питание сме�
шанное, с преобладанием снегового. Модуль
подземного питания 0,11–0,25 л/с·км2. Гидро�
логический режим характеризуется высоким
половодьем и очень низкой меженью. Ср.
многолетний слой год. стока в басс. 153 мм,
слой стока половодья 116 мм. Весеннее поло�
водье начинается обычно в 1�й декаде апре�
ля. Замерзает К. в кон. ноября. Ср. много�
летний меженный расход воды в устье
0,07 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) весной
и очень жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой и ле�
том. Общая минерализация 100–200 мг/л
весной и 500–700 мг/л зимой и летом.
КОЛЕБА�НИЯ КЛИ�МАТА, многолетние
изменения климата, связанные с период. и
непериод. изменениями астр. и геофиз. фак�
торов. Изменения климата могут быть более
или менее длительное время направленны�
ми — в сторону похолодания или потепления,
иссушения или увлажнения, в результате че�
го происходит смена климата. В пределах
климата одного типа на коротких отрезках
времени потепление сменяется похолодани�
ем, увлажнение — иссушением и наоборот,
т. е. происходят К.к., связанные в осн. с изме�
нениями общей циркуляции атмосферы.
Наиб. важной чертой климата последнего

тысячелетия является наличие неск. перио�
дов с различными климатическими условия�
ми. Начавшееся ок. 1000 лет назад потепле�
ние климата (малый климатический опти�
мум) сменилось похолоданием (малый лед�
никовый период), вслед за к�рым во 2�й пол.
19 в. произошло очередное потепление,
достигшее максимума в 1930–40�е гг. Особен�
но сильное потепление происходило в Арк�
тике и в холодное время года. В 1940�х гг.
потепление сменилось похолоданием, к�рое
усилилось в 1960�е гг., но не достигло масшта�
бов предшествующего потепления. С сер.
1970�х гг. стала проявляться тенденция к су�
щественному повышению ср.�год. темп�р.
В течение 20 в. ср.�год. темп�ра воздуха на
терр. Татарстана повысилась на 0,6°С, в Ка�
зани (центр) — на 1,4°С. Наряду с изменени�
ем термического режима атмосферы проис�
ходит колебание атм. осадков. В эпоху наиб.
потепления значительно увеличилось кол�во
засух в зонах недостаточного увлажнения. 

Ритмичные изменения климата связаны,
вероятно, с колебаниями солнечной активно�
сти. Выделяют циклы продолжительностью
1800–1900, 180–190, 80–90, 30–35 лет, 22 го�
да, 11, 5–6, 3–4 и менее 2 лет. В периоды по�
вышенной солнечной активности сущест�
венно возрастает интенсивность ультрафио�
летовой радиации, к�рая влияет на концент�
рацию озона и тепловой баланс в атмосфере.
Повышенное содержание в высоких слоях
атмосферы мелкодисперсного аэрозоля вул�
канических извержений может вызвать ано�
мальную перестройку атм. циркуляции и,
как следствие, — погоды на неск. лет. Суще�
ственным антропогенным фактором, с к�рым
возникла проблема возможного непредна�
меренного изменения климата планеты, яв�
ляется усиление «парникового эффекта» ат�
мосферы из�за накопления углекислого газа,
метана, оксидов азота и др. Важным факто�
ром, оказывающим влияние на климат, явля�
ется изменение альбедо (отражательной спо�
собности) земной поверхности, связанное с
орошением, созданием водохранилищ, вы�
рубкой лесов и распашкой земель. 

Лит.: Современные глобальные и региональные
изменения окружающей среды и климата. К., 1999;
П е р е в е д е н ц е в Ю.П. Теория климата. К.,
2004.

Ю.П.Переведенцев, Э.П.Наумов.

КОЛЕГА�ЕВ Андрей Лукич (22.3.1887, Сур�
гут Тобольской губ. — 23.3.1937), полит., гос.
деятель; один из видных лидеров партии лев.
эсеров. Учился в Харьковском ун�те, в 1907
был исключён за рев. деятельность. С 1906 чл.
партии социалистов�революционеров. В 1909
приговорён к 4 годам ссылки в Архангель�
скую губ. (заменена высылкой из России на
4 года). В эмиграции пробыл 7 лет. После
Февр. рев�ции 1917 поверенный об�ва
Моск.�Казан. ж. д. (Казань). С мая 1917 чл.
губ. земской управы, в октябре избран глас�
ным Казан. гор. думы. В марте 1917, после
раскола эсеровской партии, возглавил казан.
орг�цию лев. эсеров, с октября 1917 чл. ЦК;
чл. редакции левоэсеровской газ. «За землю
и волю». В мае 1917 возглавил 1�й губ. крест.
съезд, избран пред. Казан. губ. Совета крест.
депутатов. Один из авторов пост. Казан. губ.
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Совета крест. депутатов от 13 мая 1917 о пе�
редаче частновладельческих земель и име�
ний в ведение вол. к�тов. К. занимал позицию,
близкую к РСДРП(б). В августе 1917, вы�
ступая на 1�м съезде делегатов солдатских
секций советов Казанского ВО, призвал сол�
дат присоединиться к борьбе пролетариата с
имущими классами. В сентябре 1917 на 2�м
Казан. губ. крест. съезде добился освобож�
дения арестованных руководителей агр. вы�
ступлений в губернии. Участник Окт. во�
оруж. восстания в Петрограде. Делегат 2�го
Всерос. съезда Советов рабочих и солдат�
ских депутатов (25–27 окт. 1917), избран чл.
ВЦИК. Деп. Учредительного собрания от
Казанской губ. В январе 1918 подписал обра�
щение в поддержку роспуска Учредительно�
го собрания. В ноябре 1917 – марте 1918 чл.
СНК, нарком земледелия России. Один из ав�
торов законопроекта «О социализации зем�
ли», принятого сов. пр�вом. В марте 1918 вы�
ступил против ратификации Брестского до�
говора. В мае–июле 1918 пред. през. испол�
кома Казан. губ. Совета рабочих, крест. и
красноармейских депутатов. В статье «Что де�
лать» выход лев. эсеров из СНК оценил как
ошибку, высказался за расширение социаль�
ной базы рев�ции за счёт классового рассло�
ения деревни и беспощадной борьбы с кула�
чеством. Эту позицию отстаивал на 1�й Казан.
губ. конференции лев. эсеров (май 1918). Не
поддержал левоэсеровский мятеж в июле
1918. После его подавления порвал с парти�
ей лев. эсеров, в ноябре 1918 вступил в
РКП(б). Участник Гражд. войны, в ноябре
1918 – январе 1919 воен. комиссар 13�й
стрелк. дивизии, в 1919–20 пред. Особой
прод. комиссии и чл. РВС Южного фронта.
В 1920–21 чл. коллегии Наркомата путей со�
общения СССР. С 1921 на адм.�хоз. работе.
Необоснованно репрессирован; реабилитиро�
ван посмертно. 

Лит.: Революционная борьба крестьян Казан�
ской губернии. К., 1958; Первое Советское прави�
тельство. К., 1991; Политические деятели России
1917: Биогр. словарь. М., 1993.

С.И.Ионенко.

КОЛЕ�РИЯ, и з о л о м а (Kohleria), род тра�
вянистых растений сем. геснериевых. Изв.
ок. 50 видов. Родина — влажные тропики
Америки. В РТ разводят как декор. комнат�
ное растение; наиб. распространены: К. напер�
стянковидная (K. digitaliflora), К. приятная
(K. amabilis), К. пушистоцветная (K. eriantha),
К. боготская (K. bogotensis). Красивоцвету�
щее растение с прямыми, с возрастом — по�
легающими побегами дл. до 80 см и чешуйча�
тыми клубневидными корневищами толщи�
ной до 2 см. Листья супротивные, мягкие,
опушённые, яйцевидно�продолговатой фор�
мы. Цветки колокольчатые, поникающие,
с многочисл. жёлтыми или тёмно�пурпур�
ными пятнами на широко раскрытом отгибе
лепестков венчика; расположены на верхуш�
ке стебля и в пазухах верх. листьев. Нек�рые
виды теряют на зиму стебли и листья, зиму�
ют в горшках. Размножают верхушечными
черенками и чешуйчатыми корневищами.
Тепло�, свето� и влаголюбивые растения; оп�
рыскивание не рекомендуется.

КОЛЕ�СНИКОВ Михаил Семёнович
(р. 5.11.1938, с. Узян Белорецкого р�на Баш�
кирской АССР), учёный в области техноло�
гии литейного произ�ва, д. техн. наук (1991),
проф. (1992). По окончании в 1964 Магнито�
горского горно�металлургического ин�та
работал на Подшипниковом з�де (ГПЗ�9,
г.Куйбышев), в Куйбышевском политехн.
(1970–76) и Казан. инж.�строит. (1976–80)
ин�тах. С 1980 в Камском политехн. ин�те
(г.Набережные Челны), зав. кафедрой ма�
шин и технологии литейного произ�ва
(с 1982). Труды по разработке материалов и
ресурсосберегающих технологий в литейном
произ�ве. К. предложил новые составы ста�
лей, инструментальные стали пресс�форм и
штампов для литья цветных металлов, спосо�
бы получения литых биметаллических штам�
пов. Разработал систему автоматического
проектирования литейных форм (внедрена на
КамАЗе). Имеет 20 авторских свидетельств
на изобретения. Награждён медалями. 

С о ч.: Проектирование производства литой
прессоснастки. К., 1989; Разработка и применение
высокопрочных чугунов в машиностроении. Наб.
Челны, 1998 (соавт.); Модификаторы для получе�
ния высокопрочных чугунов. Наб.Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

КОЛЕ�СНИКОВ Николай Алексеевич
(р. 15.3.1952, с. Наратлы Бугульминского
р�на), спортсмен (тяжёлая атлетика), засл.
мастер спорта СССР (1976), засл. работник
физ. культуры РТ (1994). В 1977 окончил
Центр. ин�т. физ. культуры (Москва),
в 1983 — Казан. филиал Моск. академии
МВД СССР. Воспитанник ДСО «Труд» (г.Бу�
гульма); тренеры — Е.А.Тимерзянов,
Р.В.Плюкфельдер. Чемпион СССР (1975,
1977–79), Европы (1976–79), мира
(1976–78), Олимп. игр (1976). 17�кратный
рекордсмен СССР, 8�кратный — мира. С 1983
служащий МВД РТ. Награждён орденом
«Знак Почёта».
КОЛЕ�СНИКОВА Анастасия Николаевна
(р. 6.3.1984, Казань), спортсменка (спорт.
гимнастика), засл. мастер спорта РФ (2000).
Окончила Казан. юрид. ин�т МВД России
(2005). Воспитанница ФСО «Динамо» (Ка�
зань); тренеры — Т.А.Агалина, И.Г.Сапры�
кин. Призёр чемпионата РФ (бронз.,
2000–01), Олимп. игр (серебр., 2000) в ко�
мандном первенстве. Награждена орденом
Дружбы народов. С 2005 — в органах
МВД РТ.
КО�ЛЕСОВ Николай Александрович
(р. 17.12.1956, Казань), экономист, д. экон.
наук (2001), засл. машиностроитель РТ
(1999). Окончил Казан. фин.�экон. ин�т
(1987). В 1975–77 работал радиомонтажни�
ком на Казан. з�де ЭВМ. В 1977–95 регули�
ровщик радиоаппаратуры, зам. начальника
цеха, начальник произ�ва, отдела ПО «Ка�
занский оптико�механический завод».
В 1995–97 ген. директор ООО «Санди», «До�
ламит» (Казань). С 1997 ген. директор АО
«Завод Элекон». Труды в области радиоэле�
ктроники и экономики пром�сти. К. внёс зна�
чит. вклад в развитие з�да. Имеет 9 патентов
на изобретения. За работу «Разработка, орга�
низация производства и внедрение в меди�
цинские учреждения Республики Татарстан

новой конкурентоспособной многофункцио�
нальной лазерной медицинской техники»
удостоен Гос. пр. РТ (2002). Деп. ГС РТ с
1999. Награждён орденом Дружбы, меда�
лями. 

С о ч.: Конкурентоспособность российских бое�
вых самолётов тактического назначения. М., 1999;
Организация производства на диверсифицируе�
мом оборонном предприятии. К., 1999; Формиро�
вание отношений собственности в оборонном ком�
плексе Республики Татарстан. К., 1999.

КО�ЛЕУС, к р а п и в к а (Coleus), род мно�
голетних травянистых растений сем. губо�
цветных. Изв. ок. 150 видов. Родина — влаж�
ные тропики Азии и Африки. В РТ разводят
как декор. комнатное растение; наиб. распро�
странены К. гибридный (C. hybridus) и К.
Блюма (C. blumei). Стебель четырёхгран�
ный, прямостоячий, ветвящийся, сочный,
мелкоопушённый. Листья расположены су�
противно, черешковые, широкоовальные, по
краям городчатые, с бархатистой поверхно�
стью, разнообразной окраски (жёлто�зелё�
ная, коричнево�красная, тёмно�коричневая
с золотистой или зелёной каймой, иногда
жёлто�зелёно�красная). Цветки мелкие, сире�
невато�голубые; собраны в конечную редкую
сложную кисть или сложный колос. Размно�
жают черенками (сохраняется высокая де�
коративность растения) и семенами. Влаго�,
тепло� и светолюбивые растения. На плохо
освещённых местах листья теряют яркость
окраски.
КОЛКОМЕ�РКА (КолкамBр), деревня в Пе�
стречинском р�не, на р. Мёша, в 26 км к В. от
с. Пестрецы. На 2002 — 118 жит. (татары). По�
леводство, скот�во. Нач. школа, клуб, б�ка.
Изв. с 1621. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота, шер�
стобитным промыслом. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали церковно�приходская школа,
мелочная лавка. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 691 дес. До
1920 деревня входила в Казыльскую вол.
Лаишевского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Лаишевского кантона ТАССР. С 14.2.1927
в Рыбно�Слободском, с 10.8.1930 в Пестре�
чинском р�нах. Число жит.: в 1782 — 88 душ
муж. пола; в 1859 — 304, в 1897 — 467,
в 1908 — 533, в 1920 — 564, в 1926 — 440,
в 1949 — 361, в 1958 — 370, в 1970 — 314,
в 1979 — 235, в 1989 — 154 чел.
КОЛЛЕ�ГИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕ�НИЮ
УРА�ЛО�ВО�ЛЖСКОГО ШТА�ТА, созд. 7–8
янв. 1918 по решению Миллэт Меджлиси.
Пред. — Г.Шараф; чл. — И.Алкин, С.Атнагу�
лов, Г.Губайдуллин, С.Енгалычев, Ф.Мухаме�
дьяров, Ф.Сайфи�Казанлы, Н.Халфин; кан�
дидаты — Г.Абызов, Ш.Ахмадеев, С.Габду�
лов, И.Габидов. Предполагалось включить в
её состав 5 предст. от рус. населения, 2 — от
чуваш., 1 — от мар. Коллегия должна была
провести переговоры с нац. и обществ. орг�ци�
ями и вместе с ними провозгласить образова�
ние Урало�Волжского Штата, принять вре�
менную конституцию, созвать конференцию
в г.Уфа, сформировать временное пр�во и оп�
ределить границы будущего гос�ва. Предпо�
лагалось, что Коллегия будет согласовывать
свою деятельность с Казан. Советом рабо�
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чих, солдатских и крест. депутатов. По во�
просу о создании Штата Ф.Мухамедьяров и
Ф.Сайфи�Казанлы вели переговоры с Сове�
том, в ходе к�рых обе стороны проявили не�
желание идти на компромиссы, переговоры
оказались бесперспективными. В условиях,
когда Коллегия откладывала созыв Учреди�
тельного собрания, инициативу создания
Штата попытался взять на себя Харби Шура.
На 2�м Всерос. мусульм. воен. съезде, прохо�
дившем в Казани в январе–феврале 1918,
было принято решение торжественно про�
возгласить на митинге 1 марта 1918 резолю�
цию об образовании Урало�Волжского Шта�
та, однако в ночь с 27 на 28 февраля руково�
дители съезда Д. и И. Алкины, Ю.Музафаров,
О.Токумбетов по решению Совета были аре�
стованы отрядом красногвардейцев (см. «За�
булачная республика»). После опубликования
Положения о Татаро�Башкирской ССР и раз�
грома в апреле 1918 нац. орг�ций (Харби Шу�
ра, Милли Шура и др.) деятельность Колле�
гии была запрещена. 

Лит.: Д а в л е т ш и н Т. Советский Татарстан.
Лондон, 1974; Т а г и р о в И.Р. Очерки истории
Татарстана и татарского народа (XX век). К., 1999;
е г о  ж е. История национальной государственно�
сти татарского народа и Татарстана. К., 2000;
В B л и е в Р.К. Болак арты республикасы. К., 2003.

Р.К.Валеев.

КОЛЛЕКТИВИЗА�ЦИЯ с е л ь с к о г о
х о з я й с т в а  в  С С С Р, массовое созда�
ние коллективных х�в (колхозов) в кон.
1920�х — 1930�е гг., сопровождавшееся лик�
видацией единоличных крест. х�в и обоб�
ществлением осн. средств с.�х. произ�ва.
Первонач., в годы «военного коммунизма»
(1918–21), К. проходила в форме доброволь�
ного кооперирования крест. х�в. В Декрете
ВЦИК «О социализации земли» (январь
1918) была поставлена задача развивать кол�
лективные х�ва в земледелии; им обеспечива�
лись определ. преимущества перед едино�
личными крест. х�вами. Начиная с 1918 по
инициативе местных сов. и парт. властных
структур на базе помещичьих имений и крест.
х�в сел. беднотой и деклассированными эле�
ментами об�ва (путём полного или частично�
го обобществления средств произ�ва) в дерев�
не стали создаваться коллективные х�ва. Их
форма была различной — с.�х. коммуны
(см. Коммуна сельскохозяйственная), това�
рищества по совместной обработке земли
(ТОЗы), с.�х. артели (колхозы). В годы новой
экономической политики (1921 — кон.
1920�х гг.) К. приобрела более организован�
ный характер и проводилась в форме коопе�
рирования мелких крест. производителей в
кр. х�ва (см. Кооперация). Б. ч. крест�ва, ра�
зорённого в период 1�й мир. и Гражд. войн, го�
лода 1921–22, получила возможность с помо�
щью гос. кредитов, ден. и семенных ссуд, но�
вых земельных угодий (напр., поселковые то�
варищества) и др. материальных льгот, пре�
доставлявшихся чл. коллективных х�в, вос�
становить свои х�ва. 

По инициативе самих крестьян (особен�
но в годы голода нач. 1920�х гг.), а также
властных структур началось т. н. «коллек�
тивное строительство в деревне». В сел. мест�
ности более распространены были простей�

шие (с наим. процентом обобществления
средств произ�ва) формы коллективных х�в —
животноводческие, земельные, машинные,
поселковые, пчеловодческие, садоводческие,
семеноводческие и др. т�ва. Они существова�
ли недолго, обычно распадались после
двух�трёх лет совм. работы. Поправив своё
экон. положение за счёт гос�ва, крестьяне,

как правило, вновь возвращались к едино�
личному хозяйствованию. К. осуществля�
лась очень медленными темпами. В 1929 в Та�
тарстане насчитывалось 724 мелких колхоза,
к�рые производили 2,8% валовой с.�х. продук�
ции. К. проходила в осн. по горизонтали:
в форме обобществления земли и средств
произ�ва. К. по вертикали (кооперирование
крест. х�в фермерского типа вокруг пр�тий по
переработке с.�х. продукции), вследствие ис�
ключительной отсталости с.�х. произ�ва и
неправильной агр. политики (первоочередная
орг�ция х�в в форме коммун), острого бюд�
жетного дефицита в стране (финансирова�
ние деревни по остаточному принципу, нера�
циональное налогообложение и т. п.) не по�
лучила широкого развития. 

В сов. историографии началом сплошной
(массовой) К. ошибочно считают декабрь
1927 — дату проведения 15�го съезда ВКП(б).
На нём было принято решение о развитии
всех форм кооперации на базе принципов
нэпа, в т.ч. говорилось о постепенном перехо�
де к коллективной обработке земли. Практи�
чески сплошная К. началась в 1929. Острый
хлебозаготовительный кризис (1927–29) и
активное экон. и полит. сопротивление
крест�ва разорительной политике в области
сел. х�ва вынудили сталинское руководство
принять на ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б)
1929 пост. «Об итогах и дальнейших зада�

чах колхозного строительства», в к�ром перед
отд. областями была поставлена задача пере�
хода к сплошной К. В пост. «О темпах коллек�
тивизации и мерах помощи государства кол�
хозному строительству» (январь 1930) ЦК
ВКП(б) поставил жёсткие сроки К., ориенти�
ровав местных сов. и парт. руководителей на
её завершение к кон. 1932. Для реализации
этих решений на пост. работу в деревню бы�
ло направлено 25 тыс. рабочих, т. н. «двадца�
типятитысячников», пром. пр�тия взяли шеф�
ство над коллективными х�вами. Февраль�
ский пленум Татар. обкома ВКП(б) 1930 дал
установку местным властным структурам к
предстоящей весенней кампании объединить
в колхозы 75–80% крест. х�в и завершить К.
в республике к осени 1930. В р�ны Татарста�
на выехало 402 рабочих�«двадцатипятиты�
сячника», в т.ч. 243 чел. — из Москвы и Мос�
ковской обл., 50 — из Баку, св. 100 чел. — из
Казани. В Татарстане началась новая волна
насильственной К. Повсеместно стали допу�
скаться нарушения принципов доброволь�
ности вступления крестьян в колхозы, полное
обобществление (т.н. «коммунизация») крест.
собственности, поголовное раскулачивание
и лишение гражд. прав единоличников, кон�
фискация семян, скота, жилых, хоз. постро�
ек и др. имущества крестьян и т. д. К нач.
1930 республика вышла на 3�е место в СССР
по К., было организовано 3422 колхоза. На 20
февр. 1930 числилось объединёнными в кол�
хозы 73,9%, на 20 марта — 84% крест. х�в.
В отд. р�нах (Кайбицком, Мензелинском) К.
были охвачены все крест. х�ва. Такая полити�
ка вызвала острое недовольство крестьян,
что привело к массовому забою скота, распро�
даже имущества, уходу сел. жителей в горо�
да; имелись случаи антиправительственных
выступлений селян и т. п. 

Обострение соц.�экон. и обществ.�полит.
положения в деревне вынудило власти пойти
на временное отступление от политики
сплошной К., а также отказаться от идеи
«коммунизации» деревни. 2 марта 1930 бы�
ла опубл. статья И.В.Сталина «Головокру�
жение от успехов», в к�рой говорилось о не�
допустимости спешки и игнорирования прин�
ципов добровольности при проведении К.,
о необходимости учёта местных условий в
нац. республиках и т. п.; вину за допущен�
ные «перегибы» Сталин возложил на мест�
ных руководителей; им был предложен При�
мерный устав колхозов. 14 марта 1930 вы�
шло пост. ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривле�
ниями партлинии в колхозном движении»,
после чего начался массовый отток крестьян
из коллективных х�в. Поспешно организо�
ванные колхозы легко распадались. Позднее
на основе решений декабрьского (1930) и
июньского (1931) пленумов ЦК ВКП(б) бы�
ли определены новые сроки К. во всех нац. ре�
спубликах и областях. Татарстан был отнесён
к группе регионов, где массовую К. предпо�
лагалось завершить к кон. 1932. Осенью–зи�
мой 1930 вновь усилилась кампания насиль�
ственной К. Она завершилась в осн. к кон.
1930�х гг. К июлю 1937 в Татарстане насчи�
тывалось 3847 колхозов, объединявших
417,8 тыс. крест. х�в (91,4%); им принадлежа�
ло ок. 5 млн. га (94,4%) посевных площадей. 
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Отряд московских «двадцатипятитысячников»
в Бугульминском кантоне. 1930.

Заявление о принятии в колхоз.



В ходе К. были обобществлены земля, все
осн. средства произ�ва, труд; в личной собст�
венности колх. крест�ва оставались жилые
постройки, мелкий инвентарь, продуктив�
ный скот в кол�ве, предусмотренном Уста�
вом с.�х. артели, а в пользовании — неболь�
шой приусадебный участок земли (до 0,5 га)
для ведения личного подсобного хозяйства.

Примерный устав с.�х. артели, принятый на
2�м Всесоюз. съезде колхозников�ударников
(17 февр. 1935), обобщил и законодательно
оформил новые отношения в деревне, опре�
делил правовые основы колх. строя, гл. прин�
ципы орг�ции произ�ва и обществ. жизни в
колхозах. К кон. 1939 в республике насчиты�
валось ок. 60 тыс. единоличников. На одно
единоличное х�во приходилось в ср. 1,7 га
пашни. Последние единоличные х�ва в рес�
публике исчезли в 1950�е гг. 

К. коренным образом изменила традици�
онные условия труда, быта и весь уклад жиз�
ни крест�ва. Колх. строй укрепил полит. по�
зиции сов. гос�ва в агр. секторе, создал важ�
ные рычаги для экон. давления на крест�во.
В результате К. на селе было ликвидировано
кулачество как «эксплуататорский класс»,
постепенно сформировался новый социаль�
ный слой (класс) — колх. крест�во. К. сел.
х�ва привела к значит. сокращению произ�ва
осн. с.�х. продуктов, массовому голоду насе�
ления республики в 1930�х гг., большим ма�
териальным и людским потерям в деревне
и т. п. Серьёзный урон был нанесён жив�ву:
поголовье лошадей к кон. 1932, по сравне�
нию с 1928, сократилось на 39%, кр. рог. ско�
та — на 38%, овец и коз — на 65%, свиней —
на 64%. В 1929–40�х гг. ср. урожайность зер�
новых культур в колхозах составляла 5–6,5 ц
с 1 га (до 1914 — 7–7,5 ц с 1 га).
В 1930–50�х гг. на один колхоз в ср. приходи�
лось ок. 4 тыс. руб. ден. дохода. В 1930�х гг. по�
левые работы были механизированы лишь
на 15–30% (см. Машинно�тракторные стан�
ции). 

Процессы, происходившие в годы К. в агр.
секторе, сложно и противоречиво взаимо�
действовали со мн. сторонами жизни об�ва.
В ходе К. произошли резкие изменения в со�
циальной структуре сел. об�ва, условий жиз�
ни и быта крест�ва и его сознания. С установ�
лением жёсткой паспортной системы в 1932
колхозники практически были прикрепле�
ны к своим х�вам. Свободный выход из кол�
хоза, согласно Примерному уставу (1935),
не предусматривался. Вплоть до 2�й пол.

1970�х гг. чл. колхоза без решения общего
собрания не могли получать паспорта и вы�
езжать на работу в города или заниматься
другой хоз. деятельностью. В результате про�
исходило постепенное обезличивание колх.
крест�ва, угасание его хоз. и предпринима�
тельской инициативы: крест. молодёжь стре�
милась закрепиться в городах, на «великих
стройках» и т. д. Неуклонно сокращалась
числ. крест. населения республики — из�за тя�
жёлых условий жизни, непосильного труда,
демографических и миграционных процессов.
В то же время значит. часть колх. крест�ва вы�
нуждена была отрабатывать трудодни (нор�
ма составляла до 200 трудодней в год) в кол�
лективных х�вах, власти за невыполнение
норм могли отобрать приусадебные земель�
ные участки, применить меры адм. и судеб�
но�репрессивного характера. Отмечался так�
же рост числ. агротехн. и конторско�прав�
ленческих работников на селе, их состав по�
полнялся за счёт предст. практически всех
социальных слоёв населения республики. 

Динамика К., эволюция нар.�хоз. и соци�
альной структуры села, повседневный быт
колх. крест�ва изучены недостаточно. Исто�
рия К. в Татарстане представлена гл. обр. ра�
ботами, освещающими развитие кооп. стр�ва
в республике и отд. сторон соц.�экон. жизни
села. В ист.�экон. лит�ре высказываются раз�
личные мнения о формах и способах К., о со�
отношении внутр. объективных потребностей
и воздействия внеш. факторов. По мнению
совр. отеч. историков и экономистов, К. не
способствовала значит. росту агр. сектора
(70–80% колхозов были нерентабельны, колх.
крест�во в осн. существовало за счёт личных
подсобных х�в), она, по существу, сохранила
крепостнически�общинные пережитки в де�
ревне на долгие годы и уничтожила слой
(группу) предприимчивых сел. хозяев (фер�
меров). В ходе развития различных экон. ук�
ладов колхозы, наряду с единоличными кре�
стьянскими (фермерскими) хозяйствами,
могли сыграть определ. роль в произ�ве с.�х.
продукции. В 1990�е гг., в период формиро�
вания крест. (фермерских) х�в, началась
деколлективизация сел. х�ва Татарстана.
См. также Совхозы.

Источн.: Коллективизация сельского хозяйства
Татарской АССР (1927–1937): Док. и материалы.
К., 1968.

Лит.: Б а й р а м о в К.Л. Тракторные колон�
ны и первая МТС в Татарии // Сб. науч. трудов Ка�
зан. мед. ин�та. 1957. Вып. 3; Х а р и т о н о в П.М.
Колхозный строй в Татарии и новый этап его раз�
вития. К., 1958; Ус т ю ж а н и н Е.И. Колхозное
строительство в Татарии в начальный период инду�
стриализации страны (1926–1928 гг.). К., 1959;
Сельское хозяйство Татарии за 50 лет Советской
власти. К., 1967; Ленинский кооперативный план
и его осуществление в Татарии. К., 1970; З а л я �
л о в А.М. Социалистическое преобразование сель�
ского хозяйства Татарии (1917–1937 гг.). К., 1974;
Ф р о л о в Н. Коллективизация: помнить, чтобы
не повторилось // Татарстан. 1993. № 9; Ф о м и �
н ы х Г. «Безумная жестокость при раскулачива�
нии ...» // Гасырлар авазы — Эхо веков. 1995. № 5;
Ш а й д у л л и н Р.В. Крестьянские хозяйства
Татарстана: проблемы и пути их развития в
1920–1928 гг. К., 2000.

Р.В.Шайдуллин.

КОЛЛЕКТИ�ВНЫЙ 6 ТВ, гибрид кукурузы.
Получен в 1963 на Татар. респ. с.�х. опытной
станции Г.С.Галеевым и Ш.В.Валеевым. Уро�
жайность зелёной массы за годы испытаний
составила в ср. 399 ц с 1 га (на 83 ц выше
стандарта — Буковинского 3 ТВ). Раннеспе�
лый, холодостойкий. Районирован в Татар�
стане в 1968. Устойчивость к полеганию вы�
сокая. Пригоден для механизированной убор�
ки. Сравнительно устойчив к пузырчатой
головне. Кач�во силоса хорошее. В наст. вр.
не возделывается.
КОЛЛЕКТИ�ВНЫЙ 10 ТВ, гибрид кукуру�
зы. Получен в 1966 на Татар. респ. с.�х. опыт�
ной станции Г.С.Галеевым и Ш.В.Валеевым.
Урожайность зелёной массы за годы испыта�
ний составила в ср. 493,2 ц с 1 га (на 74,2 ц,
или на 18%, выше, чем у районированного
гибрида Буковинский 3). Возделывался на
силос в осн. в сев. р�нах кукурузосеяния.
КОЛЛЕКТИ�ВЫ ФИЗИ�ЧЕСКОЙ КУЛЬ�
ТУ�РЫ (КФК), первичные звенья системы
управления физ. культурой и спортом, осуще�
ствляющие физкульт.�массовую и уч.�спорт.
работу. В Казани первые самодеятельные
КФК были образованы на рубеже 19–20 вв.:
кружки — физ. развития Казан. 1�й муж.
гимназии, Казан. ун�та, юнкерского пех.
уч�ща; спорт. об�ва — охотников конского
бега (1867), любителей шахматной игры
(1884), велосипедистов�любителей (1893),
«Яхт�клуб» (1907), «Беркут» (1908), «Сила
и здоровье» (1911), «Сокол» (1913),
«Яхт�клуб средних учебных заведений»
(1913), любителей воздухоплавания (1914)
и др. В нач. 1920�х гг. физкульт.�спорт. рабо�
та сосредоточилась в воен.�спорт. клубах, уч�
реждённых респ. органами всеобщего воен.
обучения; в спорт. коллективах, организо�
ванных на коммерческой основе, — «Макка�
би», «Флорида», «Сокол», «Гладиатор», «Са�
нитас» и др.; в профсоюз. коллективах —
«Татпечать», «Железнодорожник», «Спар�
так»; в ФСО «Динамо». 

В 1936–37 в Татарстане организационно
оформились ДСО профсоюзов, объединив�
шие КФК по производств. (отраслевому)
принципу: «Буревестник», «Пламя», «Мол�
ния», «Старт», «Азот», «Темп», «Медик»,
«Крылья Советов», «Нефтяник», «Проле�
тарская победа», «Шерстянник», «Пищевик»,
«Наука», «Локомотив», «Водник». В кон.
1940�х гг. в ТАССР насчитывалось ок. 500
низовых КФК. Те из них, к�рые добивались
высоких показателей физкульт.�массовой и
спорт. работы, получали статус СК: «Рубин»
(1962), им. Урицкого (1963), им. Я.Юдина
(1963), им. Воровского (1965), «КАМАЗ»
(1975), «Электрон» (1987), «Нефтехимик»,
«Ракета» (оба — в 1988), «Стрела» (1991)
(см. Спортивные клубы). В 1957, в связи с
переходом от отраслевого принципа построе�
ния спорт. об�в профсоюзов к терр.�произ�
водств., были созд. Всесоюз. и Респ. ДСО
профсоюзов (см. «Буревестник», «Динамо»,
«Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Труд»,
«Трудовые резервы», «Урожай»). В 1987 они
были упразднены, КФК перешли в ведение
гос. и негос. органов управления физ. куль�
турой и спортом (см. Министерство по делам
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Сдача зерна колхозом «Красная Звезда». 1930.



молодёжи, спорту и туризму Республики
Татарстан, Татарский Республиканский совет
физкультурно�спортивного общества проф�
союзов).
КОЛЛЕ�КТОРЫ (от позднелат. collector —
собиратель) в  г е о л о г и и, пористые, ка�
вернозные или трещиноватые горные поро�
ды, содержащие в пустотах нефть, газ, биту�
мы или воду. Критериями принадлежности
пород к К. служат величины проницаемости
и ёмкости, обусловленные развитием пори�
стости, кавернозности, трещиноватости. Ве�
личина полезной для нефти, газа и воды ём�
кости зависит от содержания остаточной во�
донефтенасыщенности. Ниж. пределы прони�
цаемости и полезной ёмкости определяют
пром. оценку пластов. Долевое участие пор,
каверн и трещин в фильтрации и ёмкости
влияют на типы К.: поровый, трещиноватый
или смешанный. В зависимости от вещест�
венного состава и происхождения различают:
терригенные, карбонатные, вулканоген�
но�осадочные и др. К. Наиб. значит. запасы
углеводородов приурочены к песчаным и
карбонатным (рифогенным) образованиям.
Выявление К. проводится при геофиз. ис�
следованиях скважин и анализе лаб. данных.
Свойства К. — важный показатель для оцен�
ки запасов м�ний, выбора режима добычи
полезных ископаемых. 

В РТ наиб. распространены терригенные и
карбонатные К. (в осадочном покрове),
в меньшей степени — вулканогенно�осадоч�
ные К. (в кристаллическом фундаменте).
В терригенных отложениях девона и карбо�
на к К. нефти относят песчаники и песчани�
стые алевролиты, залегающие среди непрони�
цаемых аргиллитов. В карбонатных отложе�
ниях палеозоя К. нефти представлены пори�
стыми и трещиноватыми известняками и до�
ломитами. Наиб. пром. значение имеют К.,
приуроченные к терригенным отложениям
девона на глуб. 1,5–2 км, в к�рых сосредото�
чены осн. запасы нефти РТ. Нефтеносные
пласты имеют условные индексы (сверху
вниз): в девоне До, ДI�ДIV (пласт ДV водоно�
сен), в карбоне А1�А8, ВI�ВV. Выше пласта А1
находятся залежи азотного газа. В К. перм�
ских отложений на терр. РТ имеются неболь�
шие залежи нефти, газа и осн. скопления би�
тумов. 

Лит.: Ю с у п о в Б.М., В е с е л о в Г.С. Разме�
щение нефтяных месторождений Татарии. М., 1973.

КОЛЛЕКЦИОНИ�РОВАНИЕ (от лат. col�
lectio — собирание), целенаправленное со�
бирательство, отражающее спец. интерес к
тем или иным предметам окруж. мира. Казан.
К. в осн. этапах соотносится с развитием К.
в России. Во 2�й пол. 18 – нач. 19 вв. склады�
вались первые личные и семейные коллек�
ции, к�рые отличались синкретизмом, вклю�
чали книги (в первую очередь), произведения
изобразительного иск�ва, различные пред�
меты. 

В 1�й пол. 19 в. К. проходило под опреде�
ляющим влиянием Казан. ун�та. Его специ�
фикой были науч. направленность, связь с
музейной деятельностью, интерес к вост.
культуре. Проф. и преподаватели ун�та, фор�
мируя свои собрания, параллельно создава�

ли и пополняли коллекции ун�та (см. Музеи
Казанского университета). Коллекции вклю�
чали различные экзотические предметы и
естеств.�науч. редкости, привезённые из экс�
педиций и путешествий по миру. Востоко�
ведческая тематика К., обусловленная особен�
ностями культ.�ист. развития региона, поддер�
живалась деятельностью Восточного разря�
да ун�та. Кр. собранием обладал проф.
К.Ф.Фукс, оно отражало энциклопедичес�
кую широту его интересов и включало бот.,
зоол., минер., нумизматическую (золотоор�
дынских, перс. и др. монет) и археол. кол�
лекции, обширную б�ку (см. Библиотека
К.Ф.Фукса) и картинную галерею. К.Ф.Фукс
одним из первых начал собирать местные
этногр. материалы. 

Наиб. распространение получили нумизма�
тические коллекции с преобладанием монет
вост. происхождения. Их владельцами бы�
ли П.И.Пото, Ф.И.Эрдман, К.К.Клаус,
М.П.Молоствов, Д.И.Неелов, А.И.Артемьев. 

В сер. 19 в. К. в Казани занимались барон
Е.Врангель, князь Дадиани, востоковед
И.Н.Березин, историк С.В.Ешевский, медик
Н.А.Толмачёв, казначей ун�та В.К.Савельев. 

Ни одна коллекция 1�й пол. 19 в. не со�
хранилась в полном объёме. Фрагменты и
разрозненные предметы из различных со�
браний перешли к другим владельцам, час�
тично поступили в ун�т. 

Импульсом для широкого распростра�
нения ист., археол. и этногр. направлений
К. стали проведение в Казани 4�го археол.
съезда (1877) и создание Общества архео�
логии, истории и этнографии (1878), почти
все видные казан. коллекционеры того време�
ни были его членами. Науч. и собиратель�
ская работа об�ва влияла на тематику и мето�
дику К., на формирование типов коллекций,
родственность мн. собраний. 

Специфику местного К. определяли, гл.
обр., «исторические» собрания, включавшие
археол., нумизматические и этногр. коллек�
ции, а также письм. памятники, книги, пред�
меты старинного быта, картографические ма�
териалы, произведения изобразительного и
декор.�прикладного иск�в и пр. Целенаправ�
ленным вниманием пользовались памятни�
ки Волжской Булгарии и предметы традици�
онной культуры народов Поволжья (в первую
очередь, казан. татар). 

На фоне преобладающего интереса к мест�
ному наследию сохранялось и развивалось К.
предметов иного культ.�геогр. происхожде�
ния — вост., зап.�европ., др.�рус., античного,
др.�египетского. Культура Др. и совр. Восто�
ка продолжала занимать видное место в ка�
зан. К., о чём свидетельствовали значит. геогр.
(Китай, Япония, Сибирь, Ср. Азия, Персия
и др.) и предметный (произведения де�
кор.�прикладного иск�ва, предметы религ.
культов, бытовые вещи) состав коллекций. 

Коллекции формировались чаще всего пу�
тём приобретения предметов у частных лиц,
на ярмарках в различных городах, в антиквар�
ных торг. заведениях. Почти у каждого кр.
коллекционера был свой круг поставщи�
ков�посредников, в т.ч. в столичных городах,
связи устанавливали и с заграничными ан�
тикварными фирмами. Коллекционеры

нередко совершали поездки по Казанской
губ. и за её пределы, приобретая интересу�
ющие предметы, привозили вещи из загра�
ничных путешествий и науч. командировок,
а также, хотя и реже, предпринимали экспе�
диции с целью археол. поисков и раскопок. 

Наиб. значит. собраниями (неск. десятков
тыс. предметов) обладали А.Ф.Лихачёв,
Н.Ф.Высоцкий, В.И.Заусайлов. Современ�
ники называли эти коллекции частными му�
зеями. Видными коллекционерами были
Л.О.Сиклер и Н.Ф.Катанов. 

Собрание А.Ф.Лихачёва насчитывало
15 тыс. археол., этногр. и ист.�бытовых пред�
метов; более 24 тыс. булгар., золотоордын�
ских, греч., рим. и перс. монет, 315 медалей;
б�ка — 1500 книг, рукописей, брошюр, атла�
сов по истории, археологии и иск�ву; худож.
коллекция — св. 400 полотен и гравюр зап.�ев�
роп. и рус. художников, изделия из стекла и
фарфора. В собрании также находилась часть
родового наследия дворян Лихачёвых. 

Н.Ф.Высоцкий имел большую археол. кол�
лекцию (находки кам. и бронз. веков Волж�
ско�Камского края, других областей России
и Зап. Европы, булгар. древности), произве�
дения античной керамики, предметы рус. бы�
та 17–19 вв. Обширным был раздел вост.
культуры (предметы шаманского и буддий�
ского культов, кит. и япон. фарфор, монеты
и др.). 

Собрание В.И.Заусайлова состояло поч�
ти исключительно из археол. предметов
(ок. 11 тыс.), в осн. кам., бронз. и жел. ве�
ков — подобный однородный состав был не�
типичен для казан. коллекций. 

Л.О.Сиклер собрал богатую коллекцию —
ок. 5 тыс. предметов декор.�прикладного
иск�ва: вещей рус. нар. старины; образцов
вышивки, ткачества, одежды марийцев и чу�
вашей; наиб. ценной частью коллекции были
предметы одежды и быта, ювелирные укра�
шения казан. татар. Л.О.Сиклер также обла�
дал коллекциями болг. и билярских древно�
стей, вост. монет, б�кой рус., татар. и вост.
рукописных книг; небольшой худож. кол�
лекцией произведений рус. и зап.�европ. мас�
теров. 

Н.Ф.Катанов сформировал обширное со�
брание востоковедческого профиля: вост. ну�
мизматика, б�ка, шамаили, предметы шаман�
ского и буддийского культов, этногр. материа�
лы народов Сибири, Китая, Монголии. Кол�
лекции Н.Ф.Катанова легли в основу ист.�эт�
ногр. музея Казан. духовной академии.
Н.Ф.Катанов был также первым историогра�
фом казан. К.

С кон. 19 в. в К. всё больше места занимало
библиофильство. Особенностью собраний
мн. казан. библиофилов было наличие в их
составе письм. памятников, редких док�тов и
личных архивов (см. Библиотеки личные). 

Почитание кн.�письм. культуры было тра�
диционно распространено в среде просве�
щённого татар. населения, следствием чего
стало создание неск. собраний, принадле�
жавших купцам, религ. и обществ. деяте�
лям — М.И.Юнусову, Г.М.Галееву (Баруди),
С.М.Аитову. Другие направления К. у мест�
ных татар были распространены значитель�
но меньше. 
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В кон. 19 – нач. 20 вв. сформировалось
неск. собственно худож. коллекций:
О.С.Гейнс (Александровой), А.А.Лебедева,
А.Г.Ге, А.М.Миронова, А.Ф.Мантеля, Н.М.Са�
пожниковой, включавших произведения жи�
вописи, графики, декор.�прикладного иск�ва.
Популярностью пользовались произведения
рус. художников реалистического направле�
ния, в коллекциях было немало копий
(с зап.�европ. полотен), а также работ второ�
степенных художников. К числу наиб. цен�
ных произведений казан. собраний принад�
лежали полотна В.А.Тропинина, К.П.Брюл�
лова, И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского,
А.П.Боголюбова, братьев Маковских, Н.И.Ре�
риха, Б.И.Анисфельда, графика А.Н.Бенуа,
Е.Е.Лансере, Г.К.Лукомского, Д.И.Митро�
хина. 

Распространено было также приобрете�
ние отд. произведений не коллекционерами
(купцами, промышленниками и др.). Вла�
дельцами ценных произведений иск�ва яв�
лялись И.Н.Журавлёв, И.И.Алафузов, К.И. и
М.И. Оконишниковы, Л.В.Кекин и др. 

В последней трети 19 – нач. 20 вв. приоб�
рёл значимость ещё один тип коллекций, об�
разование к�рых восходит к 18 в., — семейные
(родовые) собрания казан. дворян, в первую
очередь дворянского происхождения: лич�
ные архивы, фамильные произведения изо�
бразительного иск�ва, б�ки, предметы ста�
ринного быта, наследственные реликвии и
раритеты. Нередко предст. старинных дво�
рянских фамилий осознавали себя храните�
лями семейных собраний, создавали своего
рода «домашние музеи» и архивы, распола�
гавшиеся в загородных усадьбах либо в гор.
домах. Кр. коллекции имели Молоствовы,
Боратынские (потомки поэта Е.А.Боратын�
ского), Ильины, Толстые�Милославские,
Корсаковы и нек�рые другие. Несколько
особняком стояло ценное собрание В.Д.Кор�
саковой, не имевшее отношения к Казанско�
му краю и включавшее наследие моск. ро�
дов Благово и Яньковых. Среди купцов бы�
ли изв. собрания Крупениковых, Кекиных.
Нередко К. являлось наследственным заня�
тием (Лихачёвы, Петровские, Лопаткины). 

Характерными чертами К. были откры�
тость и публичность, о чём свидетельствует
совм. многолетнее участие казан. коллекци�
онеров в работе Об�ва археологии, истории и
этнографии, Об�ва естествоиспытателей,
Церковного ист.�археол. об�ва, рос. об�в. Мн.
коллекционеры — В.И.Заусайлов, Н.Ф.Вы�
соцкий, М.П. и Н.М. Петровские, С.М.Шпи�
левский и др. — предоставляли возможность
доступа к своим собраниям и б�кам учё�
ным�исследователям, студентам, близкому
кругу любителей. Существовали прочные
связи с коллегами�собирателями из Моск�
вы, Петербурга и др. городов. Обществ. на�
правленность К. ярко выразилась на музей�
ном поприще: коллекционеры (Д.А.Корса�
ков, Н.Ф.Катанов, А.А.Штукенберг, П.А.По�
номарёв и др.) были основателями, храни�
телями и сотр. мн. музеев (ун�та, науч. об�в,
Казан. духовной академии и др. уч. заведе�
ний), Пед. и Кустарно�пром. музеев Казан.
губ. земства. 

Велика роль коллекционеров в учрежде�
нии и становлении Казан. гор. науч.�пром.
музея и в формировании его фондов (см. в ст.
Национальный музей Республики Татарстан).
В 1895–1917 в числе председателей совета
музея, директоров его отделов, чл. попечи�
тельства Лихачёвского отдела, хранителей
были коллекционеры А.А.Штукенберг,
В.И.Заусайлов, Н.Ф.Катанов, Ф.А.Лихачёв
(сын А.Ф.Лихачёва), Р.В.Ризположенский
и др., среди дарителей�коллекционеров —
Д.И.Образцов, Ф.Т.Васильев, В.И.Заусай�
лов, Н.Ф.Катанов, Ф.А.Лихачёв и др. 

В целом для Казани был характерен тип
коллекционера учёного склада, для к�рого
было важным не только собирательство, но и
науч. подход в формировании собрания, ме�
тодика поиска и изучения предмета, умение
отличить подлинник от подделки, системати�
зация и публикация коллекций. В нач. 20 в.
в Казани насчитывалось ок. 100 коллекцио�
неров, среди к�рых были видные учёные, пе�
дагоги, обществ., религ. и полит. деятели, бла�
готворители; мн. занимали высокие должно�
сти в гор. и сословном (дворянском, купече�
ском) управлении (А.А.Лебедев, А.Н.Бора�
тынский, Д.И.Образцов, М.И.Юнусов,
Г.М.Галеев (Баруди), С.М.Аитов и др.). 

В последней трети 19 – нач. 20 вв. состоя�
лось неск. выставок из частных собраний:
выставки 1873–74 и 1891–92 (экспонирова�
лись произведения живописи различных вла�
дельцев), Казан. науч.�пром. выставка 1890
(археол. коллекции В.И.Заусайлова, А.Ф.Ли�
хачёва, Н.Ф.Высоцкого), Худож. археол.�эт�
ногр. выставка 1912 (состояла из коллекций
Л.О.Сиклера), Выставка частной коллекции
картин и гравюр рус. и иностр. художников
(из собрания О.С.Гейнс), выставка «Художе�
ственные сокровища Казани» 1916 (стала
крупнейшим показом частных худож. кол�
лекций). 

Казан. К. нач. 20 в., как и рос. в целом, яв�
лялось живым, динамичным, востребован�
ным процессом, далеко не исчерпавшим свой
потенциал. 

В первые годы сов. власти были конфиско�
ваны и национализированы мн. частные со�
брания (Гейнс, Толстых�Милославских, Мо�
лоствовых, Оконишниковых и др.), в 1918
погибли коллекции А.А.Лебедева, Гордеева;
утраты, хищение и порча вещей коснулись и
собраний Н.Ф.Высоцкого, А.Ф.Лихачёва,
Боратынских и др. 

В 1919–22 умерли мн. казан. коллекционе�
ры: Д.А.Корсаков, Л.О.Сиклер (успевший
выехать во Францию), Д.И.Образцов,
Н.М.Петровский, Н.Ф.Катанов, Н.Ф.Высоц�
кий, М.И.Лопаткин. 

1920�е гг. прошли под знаком разрушения
целостности ст. собраний, их перераспреде�
ления, дробления, рассеивания, перемеще�
ния. Отделом по делам музеев и охраны па�
мятников старины при Наркомате просве�
щения ТАССР осуществлялась работа по вы�
явлению и обществ. сохранению собраний
(коллекций, б�к, архивов), в области охра�
ны памятников старины самоотверженно
трудились коллекционеры В.В.Перцов,
М.И.Лопаткин, А.Н.Тришевский, А.Ф.Ман�
тель, П.М.Дульский, А.М.Миронов, П.Е.Кор�

нилов, В.В.Егерев, Г.М.Залкинд, И.М.По�
кровский. 

В 1919 экспедиция Всерос. коллегии по
делам музеев и охраны памятников иск�ва и
старины, руководимая И.Э.Грабарём, приоб�
рела в Казани коллекции Н.Ф.Катанова и
Л.О.Сиклера. Особое значение в судьбе мн.
коллекционных ценностей имел проект со�
здания Музея народов Востока, первым эта�
пом реализации к�рого стала «Выставка куль�
туры народов Востока». Был выявлен широ�
кий круг памятников, находившихся в част�
ных коллекциях, приобретены кит. фарфор и
вост. монеты из собрания Н.Ф.Высоцкого,
коллекция золотоордынских и болг. монет у
Н.Ф.Катанова, коллекция археол. предме�
тов булгар. происхождения у В.Ф.Смолина,
коллекция кит. предметов у С.Е.Малова и т. д.
Также в числе экспонентов выставки были
коллекционеры М.Е.Евсевьев (этногр. кол�
лекция народностей Поволжья), С.М.Галеев,
Г.М.Галеев (Баруди), А.М.Миронов, Г.М.Зал�
кинд и др. На выставке впервые состоялся
широкий показ фрагментов из коллекций
предст. татар. населения. 

В 1920�е гг. довольно значит. часть насле�
дия из личных коллекций поступила в Центр.
музей Татарской Респ., обогатив его фонды. 

В 1930�е гг. осуществлялась передача из
фондов музея ряда ценных предметов, ранее
принадлежавших собраниям А.Ф.Лихачёва,
В.И.Заусайлова, Н.Ф.Высоцкого и др., в Гос�
фонд и др. учреждения. Эти мероприятия
производились централизованно, в русле гос.
культ. политики. 

В 1938 было обнаружено кр. собрание учё�
ного�медика и деятеля образования
В.М.Флоринского: б�ка, личный архив, кол�
лекция кит. фарфора и др. Собрание было
распределено между музеем, б�кой Казан.
ун�та, Гос. архивом ТАССР и Госфондом. 

1930–40�е гг. не были благоприятными
для развития К. В офиц. культ. процессе сло�
жился (и сохранился впоследствии) нега�
тивный оттенок восприятия этой деятельно�
сти. Казан. К. потеряло былое значение ярко�
го явления культ. и науч. жизни, лишилось
глубины содержания. Значительно сузился
диапазон отражения культ.�ист. наследия,
произошли резкое сокращение коллекцио�
нерской деятельности в количественных и
качественных параметрах и, соотв., умень�
шение числа коллекционеров. 

Изменились состав собраний и спектр кол�
лекционных предметов. Так, собирательст�
во археол. и этногр. предметов, прежде столь
популярное у коллекционеров, почти пол�
ностью перешло в сферу проф. деятельности
гос. учреждений (музеев, науч.�иссл. ин�тов,
высш. уч. заведений и др.). В числе объектов
К., характерных для этого периода, были кни�
ги, нумизматика, письм. памятники, произве�
дения изобразительного иск�ва, предметы
старины высокого худож. уровня. Два по�
следних вида коллекционных предметов яв�
лялись в значит. мере элитарными, возмож�
ности их приобретения в коллекцию были
сильно ограничены. 

К. как вид деятельности утратило былую
открытость и публичность, в связи с чем све�
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дения о коллекционерах и их собраниях
очень скупы и разрозненны. 

Кр. коллекционерами 1�й пол. 20 в. были
А.М. фон Вилькен, В.В.Егерев, Н.М.Коро�
вин, М.А. Густов, В.Н. Терновский, Д.Е. Гольд�
штейн. 

В собрание В.В.Егерева входили б�ка изда�
ний 19–20 вв., коллекция рукописей деятелей
рус. культуры, произведения рус. изобрази�
тельного иск�ва. 

А.М. фон Вилькен обладал значит. собра�
нием книг, рукописей и док�тов на рус. и
иностр. языках 15 – нач. 20 вв. (см. Библио�
тека фон Вилькена А.М.). 

Н.М.Коровин, потомок изв. семьи куп�
цов�старообрядцев, продолжил традицию
К. предметов прошлой эпохи. В его собра�
нии были представлены предметы старин�
ного быта и декор.�прикладного иск�ва, ико�
ны, произведения рус. живописи и графики
19 в., рукописи, семейный архив. 

В дальнейшем, в 1950–80�е гг., популяр�
ность К. вновь возросла и обрела широкий
размах, однако произошёл заметный сдвиг к
его упрощённости, любительской направлен�
ности (филокартия, филателия, нумизмати�
ка). 

В 1950�е гг. в Гос. музее ТАССР действовал
Клуб коллекционеров, чл. к�рого были бо�
лее 60 коллекционеров. 

Среди наиб. заметных казан. коллекционе�
ров 2�й пол. 20 в. — арх. В.В.Чумаков,
Г.Н.Вульфсон. 

В наст. вр. оставшееся в Казани коллек�
ционное наследие находится в Нац. музее
РТ, Гос. музее изобразительных иск�в РТ, На�
уч. б�ке Казан. ун�та, Нац. б�ке РТ и др. Фраг�
менты собраний поступили также в различ�
ные музеи, б�ки, архивы Москвы и Петер�
бурга. В нек�ром объёме наследие старин�
ных личных коллекций остаётся в частном
владении. 

После длительного перерыва экспонирова�
ние личных коллекций возобновилось в кон.
20 в. В 1999 состоялась совм. выставка Гос.
музея РТ и Гос. музея изобразительных иск�в
РТ «Хозяйка Александровского пассажа»,
посв. О.С.Александровой�Гейнс. 

В 2000 в рамках Всерос. науч.�практичес�
кой конференции «Музей в системе ценнос�
тей евразийской культуры» (к 105�летию Гос.
музея РТ) работали секция «Личные кол�
лекции казанцев как социокультурный фено�
мен» и выставка «Коллекционеры старой Ка�
зани», на к�рой были представлены фраг�
менты более 20 частных собраний кон. 19 –
20 вв. из фондов музеев и б�к Казани. 

Лит.: Краткий указатель Художественной этно�
графическо�археологической выставки: собрание
Л.О.Сиклера. К., 1912; Выставка картин «Художе�
ственные сокровища Казани»: Каталог. П., 1916;
Каталог выставки частной коллекции картин и гра�
вюр русских и иностранных художников. К., 1916;
Выставка культуры народов Востока: Путеводи�
тель по выставке. К., 1920; К а т а н о в Н.Ф. Не�
сколько слов о казанских коллекционерах // Казан.
музейный вестн. 1920. № 7–8; Музей в системе
ценностей евразийской культуры: Материалы Все�
рос. науч.�практ. конф. 25–28 сент. 2000 г. К., 2000;
Хозяйка Александровского пассажа: Материалы о
жизни и художественной коллекции О.С.Гейнс
(Александровой). К., 2001.

Е.И.Карташёва.

КО�ЛЛИ Роберт Андреевич (25.6.1845, с. Пе�
тровско�Разумовское Московской губ. —
2.8.1891, Москва), физик, д. физики (1878).
В 1869 окончил Моск. ун�т, работал там же
(с 1873). В 1876–87 в Казан. ун�те, проф.
(1878). С 1887 проф. Моск. ун�та. Иссл. в об�
ласти учения об электричестве, поляриза�
ции в электролитах; иссл. электромагнитных
колебаний. К. — основатель физ. лаборатории
в Казани, экспериментатор и организатор
практических занятий со студентами. 

С о ч.: Опыты над электрокинетическим дейст�
вием поляризационного тока // Журн. Рус.
физ.�хим. об�ва. 1875. Т. 7 (соавт.); О существова�
нии пондеро�электрокинетической части энергии
электромагнитного поля // Журн. Рус. физ.�хим.
об�ва. 1881. Т. 13, вып. 5.

КОЛМАКО�В Иван Никитич (1861,
г.Курск — 1907, Казань), архитектор, инженер.
В 1886 окончил Ин�т гражд. инженеров.
В 1887–91 в Строит. комиссии г.Ровно.
В 1891–94 казан. гор. архитектор. В 1895–99
в Строит. отд�нии Казанского губ. правле�
ния. В 1899 — 1906 казан. гор. архитектор, од�
новр., в 1899–1903, архитектор Казан. ун�та.
Руководил установкой памятника имп. Алек�
сандру II по проекту арх. О.Шервуда на Ива�
новской пл. Реконструировал под музей сев.
часть Гостиного двора (1895). В 1896–1901 по

проекту моск. арх. К.М.Быковского возво�
дил Новые университетские клиники, внося
изменения в проект. Автор проекта здания
Казан. уч�ща глухонемых (1905) и др. По�
сле 1906 в отставке, основал архит.�техн. бю�
ро, совм. с братьями Цейтерами владел з�дом
силикатного кирпича в Казани. Работал в
русле эклектики и модерна. 

Лит.: М у р т а з и н а Л.М. Казанские архи�
текторы конца 18 – начала 20 века. Биогр. справ.
К., 1999.

Л.М.Муртазина.

КОЛМОГО�РЦЕВА Ирина Константинов�
на (р. 5.7.1930, г.Свердловск), график, ху�
дожник книги, плакатист, засл. деятель иск�в
ТАССР (1981). Окончила Укр. полиграф.
ин�т им. И.Фёдорова (г.Львов, 1953). С 1957
в Казани. Чл. Союза художников (1960). Од�
на из вед. художников�графиков Татарста�
на. Мастер гравюры, освоившая и успешно
применяющая разнообразные техники: ли�
ногравюру, литографию, офорт, монотипию;

одна из немн. гравёров республики, работа�
ющих с цветной печатью. В области станк. ри�
сунка использует техники карандаша, туши,
акварели, пастели. Художник с яркой инди�
видуальной манерой, отличающейся упро�
щением форм, декор., орнаментальным ре�
шением плоскости листа, эмоциональной на�
сыщенностью, осн. на глубоком понимании
и своеобразной интерпретации нар. иск�ва,
лубка, дет. рисунка. К. обращается к жанрам
гор. пейзажа — серии «Казань» (цветной
офорт, 1970�е гг.; офорт, 1990), «Елабуга»
(офорт, 1980�е гг.), архит. пейзажей рус. горо�
дов (фломастер, 1970); ист. портрета — «Пуш�
кин в Казани» (цветной офорт), триптих
«Надежда Дурова» (цветной офорт, 1991).
К. создала также серии, посв. М.Цветаевой,
Г.Тукаю (цветной офорт, цветная автолито�
графия, 1990�е гг.) и др. Она активно сотруд�
ничала с казан. мастерской агитплаката при
Союзе художников (1960–93), выполнила
ок. 100 плакатов, преим. на сатирические те�
мы. Кн. графика является важной частью
творческой деятельности К. Ею оформлено
более 100 книг для изд�в Казани, Москвы,
Свердловска, Львова, Киева. К. — одна из
немногих казан. художников, использующих
при оформлении книг гравировальные техни�
ки (линогравюра, офорт). 

Участница (с 1957) респ., зональных, все�
рос., всесоюз., междунар. выставок. Дипло�
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И.Н. К о л м а к о в. Городской музей. Казань.
1895. Фотография 1900.

И.К. К о л м о г о р �
ц е в а.

Эскиз обложки к татар.
сказке «Гульчечек».
Цветная линогравюра.
1967. Гос. музей изобра�
зительных искусств РТ.

И.К. К о л м о г о р ц е в а. 1. «Азимовская Голубая мечеть». Цветной офорт, акватинта. 1979.
Гос. музей изобразительных искусств РТ; 2. «Казанский кремль с северо�востока». Офорт. 1996.
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мант междунар. конкурса плакатов «Крас�
ного Креста» (Москва, 1983). Персональные
выставки в Казани (1980, 2000, 2001), г.Аль�
метьевск (1980). 

Произведения хранятся в Гос. музее изоб�
разительных иск�в РТ, Нац. музее РТ,
Лит.�мемор. музее А.М.Горького, Музее Габ�
дуллы Тукая, Картинной галерее г.Альметь�
евск, Музее Марины и Анастасии Цветаевых
(г.Александров Владимирской обл.), Му�
зее�панораме «Бородинская битва» (Москва),
Музее�усадьбе Н.А.Дуровой (г.Елабуга), Лит.
музее М.Цветаевой (г.Елабуга), Гор. музее
г.Сиэтл (США). 

С о ч.: Остаюсь сама собой. Заметки художни�
ка // Казань. 2001. № 7. 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Искусство Совет�
ской Татарии: Живопись. Скульптура. Графика. М.,
1978; е ё  ж е. Художники Советской Татарии. К.,
1984; Ул е м н о в а О.Л. Палитра зрелого масте�
ра // Казань. 2001. № 7.

О.Л.Улемнова.

КО�ЛОБОВ Николай Васильевич (3.11.1911,
с. Б.Ключищи Симбирской губ. — 26.3.1993,
Казань), метеоролог, климатолог, д. геогр. на�
ук (1966), проф. (1968), засл. деятель науки
РСФСР (1980). После окончания Казан.
ун�та (1936) работал начальником метеобю�
ро Казан. аэропорта. С 1937 в Казан. ун�те,
зав. кафедрой метеорологии и климатоло�
гии (1952–78), декан геогр. ф�та (1972–78).
Труды по метеорологии и климатологии.
К. занимался вопросами ветрового режима,
экстремального проявления природных про�
цессов (атм. и почвенные засухи), объяснил
их физ. природу на терр. Татарстана. Органи�
зовал (1950–60�е гг.) неск. экспедиций для
изучения влияния волж. водохранилищ на
климат и гидрометеорологический режим
прибрежных р�нов. К. — автор работ по гло�
бальным и крупномасштабным циркуляци�
онным процессам, гл. образом циклонической
деятельности. Участник Вел. Отеч. войны.
Как начальник метеобюро принимал учас�
тие в метеообеспечении боевых операций 4�й
возд. армии в сложных погодных условиях.
Награждён орденом Октябрьской Револю�
ции, тремя орденами Отечественной войны
1�й и 2�й степеней, орденами Красной Звез�
ды, «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: Вопросы климата Среднего Поволжья.
Пермь, 1966; Ветровой режим Татарии // Уч. зап.
Казан. ун�та. 1956. Т. 116, кн.3; Климат Среднего
Поволжья. К., 1968; Засухи на территории Татар�
ской АССР. К., 1980; Флуктуации циклонических
процессов в Северном полушарии Земли. К., 1984.

Лит.: В е р е щ а г и н М.А. Николай Василье�
вич Колобов. 1911–1993. К., 2001; П е р е в е д е н �
ц е в Ю.П. Метеорология в Казанском универси�
тете: становление, развитие, основные достижения.
К., 2001.

М.А.Верещагин.

КОЛОВРА�ТКИ (Rotifera), класс круглых
червей. Изв. ок. 2 тыс. видов, на терр. Татар�
стана обычны предст. родов Keratella,
Asplanchna, Polyartra, Brachionus, Syncheta
и др. Распространены в пресновод. водоёмах,
во мхах, в подстилке, почве; среди них встре�
чаются паразиты беспозвоночных животных.
Дл. от 0,04 до 3 мм, самцы мельче самок. Те�
ло К. подразделяется на голову, туловище и
ногу. У плавающих форм К. оно имеет вид по�
лупрозрачного мешка, круглой пластинки

или волчка; у нек�рых покрыто шипами, ко�
лючками или панцирем; сидячие формы жи�
вут в домиках в виде трубок, в к�рые они втя�
гиваются, спасаясь от хищников. Плаваю�
щие планктонные К., вращаясь вокруг собств.
оси с помощью коловращательного аппарата,
двигаются вперёд по спиральной линии. Во
время движения они захватывают взвешен�
ные в воде мелкие частицы пищи. Обитаю�
щие преим. на субстрате К. ползают или «ша�
гают» с помощью своеобразной ноги, хобот�
ка, коловращательного аппарата и щетинок.
Сидячие формы нередко образуют колонии.
Значит. часть — полифаги, поедающие бакте�
рии, простейших, водоросли, мелкие разлага�
ющиеся частицы животных. К. — раздельно�
полые животные, для них характерны сезон�
ный цикломорфоз (период. изменение фор�
мы тела), чередование полового и бесполого
циклов, наличие покоящихся фаз в разви�
тии. Служат пищей для других видов гид�
робионтов. Играют значит. роль в самоочи�
щении водоёмов, биол. очистке сточных вод.
Используются как индикатор при оценке
кач�ва воды. 

Лит.: К у т и к о в а Л.А. Коловратки фауны
СССР. Л., 1970; е ё  ж е. Фауна аэротенков: Атлас.
Л., 1984; Определитель пресноводных беспозво�
ночных Европейской части СССР. Л., 1977.

В.А.Яковлев, М.Г.Борисович.

КОЛО�ДИН Михаил Андреевич (15.11.1917,
с. Алексеевка Бузулукского у. Самарской
губ. — 28.3.1978, г.Ульяновск), журналист,
засл. работник культуры РСФСР (1967).
Окончил Высш. парт. школу при ЦК КПСС
(Москва, 1944). В 1944–53 работал в газете
политотдела Таволжской МТС Куйбышев�
ской обл., ответ. секр. районной газеты, инст�
руктором, секр. Оренбургского обкома
ВЛКСМ, инструктором Отдела пропаганды
ЦК КПСС. В 1953–63 гл. редактор газ. «Со�
ветская Татария», в 1963–71 — газ. «Новго�
родская правда», в 1971–78 — газ. «Ульянов�
ская правда». Награждён орденами Трудо�
вого Красного Знамени, «Знак Почёта», ме�
далями; Почёт. грамотой През. ВС РСФСР. 

Ш.Н.Мулаянов.

КОЛОКО�ЛЬНИКОВА ДОМ в Казани, па�
мятник архитектуры классицизма. Жилая
усадьба казан. купца Н.Н.Колокольникова;
была выстроена в 1836 в Суконной слободе
по проекту арх. Ф.И.Петонди. Рядом с двух�
этажным, с антресолями, жилым домом, вы�
ходящим гл. фасадом на ул. Георгиевская
(ныне ул. Петербургская), находились хоз.
постройки и сад в глубине участка. 

План дома имел П�образное очертание.
В ниж. этажах размещались торг. залы, отде�
лённые от складских помещений коридора�
ми, в верх. — жилые помещения, вытянутые
по анфиладной системе. Вход в лавки был
сделан в центр. части фасада, на 2�й этаж —
со стороны двора. С наибольшей вырази�
тельностью решён гл. уличный фасад, выде�
ленный ризалитом, выступающим из плоско�
сти стены, и отделанный четырьмя пилястра�
ми с капителями коринфского ордера и сту�
пенчатым аттиком. Общее композицион�
но�пластическое решение здания выполнено
в стиле раннего классицизма. 

С 1879 дом перешёл в ведение К.П.Лиха�
чёвой, жены штабс�ротмистра. В том же го�
ду в глубине двора было построено не сохра�
нившееся до наших дней двухэтажное здание
водочного з�да Лихачёвых. 

В 1912 к осн. жилому дому по проекту тех�
ника Ф.Захарова был сделан одноэтажный
кирпичный пристрой вдоль всего зап. боко�
вого фасада с открытым угловым балко�
ном�террасой на 2�м этаже под односкатной
кровлей, опирающейся на чугунные столбы
работы чебаксинских мастеров (утрачены в

1990�х гг.). Позже слева от входа во двор по�
строили одноэтажную кам. лавку, а справа
от осн. объёма — одноэтажный кирпичный
пристрой (в 1912–13 был продан купившему
соседний участок домовладельцу М.Б.Терё�
шину). 

В разные годы в доме и в утраченных в
кон. 20 в. флигелях размещались: красильня
И.Д.Цульца, спец. уксусное заведение Е.Ген�
деля, сапожная мастерская, школа кройки и
шитья Бабушкиной, 24�е частное уч�ще, яич�
ное произ�во «Т.Селиванов с сыновьями»
и др. 

Лит.: Адресная книга Казани. К., 1895; Вся Ка�
зань. К., 1910; Республика Татарстан: Памятники
истории и культуры. К., 1993. 

Л.М.Муртазина, Г.И.Середа.

КОЛОКО�ЛЬЧИК (Campanula), род одно�
или многолетних трав и полукустарников
сем. колокольчиковых. Изв. ок. 400 видов,
распространены в умеренном и холодном
поясах Сев. полушария. На терр. РТ 12 видов.
К. жёстковолосистый (С. cervicaria), К. сбор�
ный (C. glomerata), К. сибирский (C. sibirica)
и др. встречаются во всех р�нах. Растут в ле�
сах, на лугах, склонах, вдоль дорог. Теневы�
носливые и холодоустойчивые растения.
Многолетние расте�
ния выс. до 120 см.
Стебли прямостоя�
чие, часто опушён�
ные. Листья очерёд�
ные, цельные. Цвет�
ки сростнолепест�
ные, колокольчатой
формы, синие, голу�
бые, реже фиолето�
вые, в метельчатых
или кистевидных
соцветиях. Плоды —
многосемянные ко�
робочки. Цветут в
мае–августе. Раз�
множаются семена�
ми. К. рапунцеле�
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Дом Н.Н. Колокольникова. Казань. Архитектор
Ф.И. Петонди. 1836. Фотография нач. 20 в.

Колокольчик
крапиволистный.



видный (С. rapunculoides), К. персиколист�
ный (С. persicifolia) разводят в садах как де�
кор. растение. К. мучнистый, К. сборный,
К. раскидистый и др. — медоносы. К. широ�
колистный (C. latifolia), К. круглолистный
(C. rotundifolia), К. волжский (С. wolgensis)
занесены в Красную книгу РТ.
КОЛОНИЗА�ЦИЯ, заселение и хоз. освоение
завоёванных или пустующих земель. В ран�
нем средневековье кр. передвижения племён
(см. Великое переселение народов) положили
начало К. Евразии, в т.ч. терр. Казанского
края. В 7–9 вв. булгары и др. тюркоязычные
племена постепенно освоили терр. Волго�Ка�
мья, населённую финноугро� и тюркоязычны�
ми племенами, и Вятской земли. В 13–14 вв.
в результате монг. завоеваний (см. Монголь�
ские завоевательные походы) усилилась К.
сев.�вост. окраин Волжской Булгарии, где
позднее образовалось Казанское княжество.
С 14 в. происходит стихийное расселение
русских на терр. Ср. Поволжья. После заво�
евания Казанского ханства и Астраханского
ханства рус. К. их терр. приняла массовый и
организованный характер. Процесс К. часто
сопровождался истреблением коренного на�
селения или оттеснением его на неудобные
земли (см. Казанская война 1552–56). Реша�
ющую роль в процессе К. Казанского края
сыграло рус. пр�во, к�рое, опираясь на горо�
да�крепости (Чебоксары, Козьмодемьянск,
Царёвококшайск, Уржум, Малмыж, Ци�
вильск и др.), построенные во 2�й пол. 16 в.,
конфисковало б. ч. земель татар. феодалов и
ясачных людей и образовало на них рус.
дворцовые поселения. Одновр. шло вытесне�
ние татар из прежних кр. экон. и культ. цен�
тров, отдаление от осн. вод. (Волги и Камы)
и сухопутных дорог. В результате такой по�
литики вокруг Казани была созд. почти
30�километровая зона отчуждения. Вблизи
прежнего центра — Казани из пришлых слу�
жилых татар было образовано поселение
(см. Старотатарская слобода). В то же вре�
мя рус. пр�во поощряло заселение земель
беглыми рус. крепостными крестьянами.
К кон. 1570�х гг. рус. К. в Казанском крае
охватила 206 селений и 60 пустошей
(см. Крестьянство). Большие земельные
угодья получили созд. на терр. края монас�
тыри: Зилантов, Спасо�Преображенский,
Богородицкий, Раифский, Семиозёрный
и др. (см. в ст. Казанская епархия). Полити�
ка насильственной христианизации коренно�
го населения Казанского края в 16–18 вв.
вынудила часть татар покинуть свои земли
и осваивать степные (в осн. пустующие)
терр. Закамья и Предуралья. Одновр. в ходе
стр�ва засечных черт началась рус. (отчасти
татар.) К. терр. Закамской части Казанского
края, где в этот период наряду с рус. нас.
пунктами возникли татар., мар., чуваш. и др.
селения. К сер. 18 в. К. края была завершена,
в результате чего на долю русских стало при�
ходиться ок. половины общей числ. насе�
ления.

Лит.: Е ш е в с к и й С.В. Русская колониза�
ция Северо�восточного края // Вестн. Европы.
1866. Т. 1, март; Ф и р с о в Н.А. Инородческое
население прежнего Казанского царства в новой
России до 1762 года и колонизация закамских зе�

мель в это время. К., 1869; П е р е т я т к о �
в и ч Г.И. Поволжье в XV и XVI веках: Очерки из
истории края и его колонизации. М., 1877; е г о
ж е. Поволжье в XVII и начале XVIII века: Очерки
из истории колонизации края. Одесса, 1882; Ф и р �
с о в Н.Н. Колонизация Волжско�Камского края
и связанная с ней политика. К., 1930; Е р м о л а �
е в И.П. Проблема колонизации Среднего Повол�
жья и Приуралья в русской историографии (Вто�
рая половина XIX — начало XX в.): Дис. ... Куйбы�
шев, 1965; Г у б а й д у л л и н Г.С. Татар тарихы.
К., 1922.

КОЛОРА�ДСКИЙ ЖУК (Leptinotesa de�
cemlineata), насекомое сем. листоедов, по�
вреждающее картофель и др. паслёновые.
Оранжево�жёлтый жук дл. 9–12 мм, на перед�
ней спинке — чёрные пятна, на надкрыль�
ях — продольные чёрные полосы. Личинка дл.
до 15 мм, оранжево�красная, с чёрными голов�
кой и ногами. Объект внутр. карантина. Рас�
пространён в Сев. и Центр. Америке, Зап.
Африке, Европе (кроме Великобритании и
Скандинавских стран), Турции, России
(в зап., центр. и юж. областях Европ. части).
В Татарстане впервые зарегистрирован в
1975. Распространился повсеместно и явля�
ется наиб. опасным вредителем картофеля.

В условиях республики за год обычно разви�
ваются 1–2 поколения, в странах с более бла�
гоприятным климатом — до 3–4 поколений.
Зимуют жуки в почве. Весной концентриру�
ются на картофеле, баклажанах, томатах и др.
паслёновых, повреждая листья. Могут со�
вершать перелёты на расстояния до 500 м в
день. Яйца (по 15–20 шт., всего до 2,5 тыс.) от�
кладывают обычно на листья картофеля. Ли�
чинки объедают или полностью уничтожают
листья, иногда и стебли. 

Меры борьбы: использование энтомофа�
гов; обработка посевов битоксибациллином,
бациколом (в период массового выхода пе�
резимовавших жуков и при появлении личи�
нок 1�го, 2�го возрастов), хлорофосом, де�
цисом, моспиланом, регентом, цимбушем,
амбушем, сумицидином и др. препаратами
(в период достижения личинками К. ж. 3�го
возраста).

См. также Картофель, Картофелеводство. 
И.Н.Афанасьев.

КО�ЛОС, деревня в Рыбно�Слободском р�не,
на р. Боровушка, в 31 км к С.�В. от пгт Рыб�
ная Слобода. На 2002 пост. население отсут�
ствует. Осн. в 1�й пол. 18 в. До 1946 была
изв. под назв. Рус. Клянче. До реформы 1861
жители относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. земельный надел
сел. общины составлял 49,5 дес. До 1920 де�
ревня входила в Шумбутскую вол. Лаишев�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Ла�
ишевского кантона ТАССР. С 14.2.1927 в

Рыбно�Слободском, с 10.2.1935 в Кзыл�Юл�
дузском, с 26.3.1959 в Рыбно�Слободском,
с 1.2.1963 в Мамадышском, с 12.1.1965 в Рыб�
но�Слободском р�нах. Число жит.: в 1859 —
151, в 1897 — 166, в 1908 — 195, в 1920 — 168,
в 1926 — 221, в 1949 — 219, в 1958 — 193,
в 1970 — 65, в 1989 — 7 чел.
КОЛОСКО�ВА Анна Васильевна (12.5.1914,
г.Цивильск, Казанская губ. — 19.4.1992, Ка�
зань), почвовед, д. биол. наук (1966), проф.
(1968), засл. деятель науки ТАССР (1974).
После окончания Казан. ун�та (1936) работа�
ла в Почвенном бюро Наркомата земледе�
лия Удмуртской АССР. С 1938 в Казан. ун�те,
зав. кафедрой почвоведения и агрохимии
(1964–85). Труды по характеристике и ра�
циональному использованию почв Татарста�
на, по историографии науки. К. продолжила
заложенные М.А.Винокуровым науч. тради�
ции по изучению закономерностей изменения
физ.�хим. и агрохим. свойств почв в процес�
се с.�х. произ�ва. Внесла значит. вклад в ста�
новление агрофиз. направления исследова�
ний в почвоведении. Описала гумусное состоя�
ние, формы азота в почвах Волж.�Камской
лесостепи. Результаты этих работ послужи�
ли основой при разработке рекомендаций по
повышению плодородия и окультуриванию
почв. Являлась науч. руководителем экспеди�
ций Казан. ун�та по обследованию и картогра�
фированию почв на терр. Татарской, Баш�
кирской и Бурятской АССР, Актюбинской
и Ульяновской областей. Пред. Казан. отд�ния
Всесоюз. об�ва почвоведов (1970–89), почёт.
чл. этого об�ва (с 1985). Награждена орде�
ном «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: Агрофизическая характеристика почв Та�
тарии. К., 1968; Чернозёмы Татарии. К., 1976 (со�
авт.); Влияние окультуривания на свойства почв
Волжско�Камской лесостепи. К., 1981.

Лит.: Анна Васильевна Колоскова (к 70�летию
со дня рождения) // Почвоведение. 1984. № 11.

Ф.Г.Бурганов.

КО�ЛОСОВ Николай Григорьевич
(7(30).4.1897, с.Красная Сосна Карсунского у.
Симбирской губ. — 1.3.1979, Ленинград),
нейрогистолог, д. мед. наук (1935), чл.�корр.
АМН (1945), АН СССР (1953). Ученик
Н.И.Миславского. По окончании в 1924 Казан.
ун�та работал там же. С 1939 зав. кафедрой
гистологии и эмбриологии Сталинградского,
с 1950 — Саратовского мед. ин�тов. В 1950–74
руководитель отдела морфологии мозга в ла�
боратории морфологии Ин�та физиологии
им. И.П.Павлова АН СССР (Ленинград), од�
новр. зав. кафедрой анатомии и гистологии
Ленингр. ун�та. К. изучены тонкая структура
вегетативной нервной системы и чувстви�
тельных нервных окончаний; закономернос�
ти иннервации внутр. органов, строения си�
наптических связей как в центр., так и в пери�
ферической нервной системах; доказано на�
личие рецепторных окончаний на нейронах
вегетативных ганглиев. Впервые в лаб. усло�
виях им был обнаружен субстрат местной ре�
флекторной дуги и детально проанализирова�
но тонкое строение афферентных нервных
окончаний в самих вегетативных ганглиях.
Чл. Междунар. орг�ции по иссл. мозга при
ЮНЕСКО. Удостоен пр. им. В.П.Воробьёва
АМН СССР (1966). Награждён орденами
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Ленина, Трудового
Красного Знамени;
медалями, в т.ч. меда�
лью ВДНХ СССР. 

С о ч.: Некоторые гла�
вы по морфологии авто�
номной нервной систе�
мы. Саратов, 1948; Ин�
нервация внутренних ор�
ганов и сердечно�сосуди�
стой системы. М.–Л.,
1954; Нервная система
пищеварительного трак�
та позвоночных и чело�
века. Л., 1968.

Лит.: А л а е в А.Н.
С п е р а н с к а я В.С. Зарубежные и отечествен�
ные анатомы. Саратов, 1977.

КО�ЛОСОВКА, село в Елабужском р�не, на
р. Танайка, в 8 км к З. от г.Елабуга. На 2002 —
173 жит. (русские). Полеводство, мол.
скот�во. Нач. школа, клуб, б�ка. Осн. в 17 в.
В дорев. источниках упоминается также под
назв. Разбахтино. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, извозом, нанимались на подённую работу.
По сведениям 1859, в К. имелась мельница.
В кон. 19 в. земельный надел сел. общины
составлял 1850,5 дес. До 1920 село входило в
Лекаревскую вол. Елабужского у. Вятской
губ. С 1920 в Вотской авт. области. С 1921 в
Елабужском, с 1928 в Челнинском кантонах
ТАССР. С 10.8.1930 в Елабужском р�не. Чис�
ло жит.: в 1859 — 573, в 1887 — 675, в 1905 —
950, в 1920 — 974, в 1926 — 1095, в 1938 —
1103, в 1949 — 626, в 1958 — 547, в 1970 — 358,
в 1979 — 230, в 1989 — 151 чел.

КОЛОТИ�НСКИЙ Николай Диомидович
(21.4.1867, г.Усады, Вятская губ. — 17.4.1927,
Казань), юрист. Из дворян. По окончании в
1889 Казан. ун�та работал там же: в 1890–93
профессорский стипендиат, в 1893–1918 при�
ват�доцент, в 1918–22 проф. кафедры рим.
права, в 1925–26 — на рабочем ф�те. Одновр.,
в 1905–18, читал лекции на Казан. высш.
жен. курсах. Один из организаторов и ди�
ректор (1922–24) стат. курсов при Стат. уп�
равлении ТАССР. С 1925 преподавал на Ка�
зан. юрид. курсах. Автор учебников и про�
грамм по рим. праву. 

С о ч.: История римского права: Курс лекций:
В 2 ч. К., 1894–95; Каталог библиотеки Общества
любителей шахматной игры в г.Казани. К., 1908.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2; Казанский
университет (1804–2004): Биобиблиогр. словарь. К.,
2002. Т. 1.

Е.Б.Долгов.

КО�ЛОТОВ Виктор Михайлович (3.7.1949,
пгт Юдино — 3.1.2000, Киев), спортсмен, тре�
нер (футбол), засл. мастер спорта СССР
(1975), засл. тренер Украинской ССР (1986).
Окончил Киевский ин�т физ. культуры
(1974). Воспитанник ДСО «Трудовые резер�
вы» (Казань); тренеры — Г.К.Востоков
(с 1958), А.М.Дятлов (с 1967). Играл в клуб�
ных командах «Чайка» (г.Зеленодольск,
1967), «Трудовые резервы» (Казань, 1968),
«Рубин» (Казань, 1968–70), «Динамо» (Ки�
ев, 1971–81). Чемпион СССР (1971, 1974–75,
1977), обладатель Кубка СССР (1974, 1978),

европ. Кубка обладателей кубков и Суперкуб�
ка (1975). Призёр чемпионатов СССР
1972–73, 1976, 1978 (серебр.), 1979 (бронз.),
Европы 1972 (серебр.), Олимп. игр 1972, 1976
(бронз.). В составе сборной СССР провёл 55
матчей, забил 22 гола. Входил в список 33
лучших футболистов страны в 1971–72,
1974–76 (№1), 1977 (№2), 1973 (№3). Капи�
тан команд «Динамо» (Киев, 1972–76,
1978–79), сборной СССР (1975–76).
В 1984–92 тренер команды «Динамо» (Киев),
в 1993 гл. тренер команды «Борисфен» (Ки�
ев), в 1996–97 — команды «Прикарпатье»
(г.Ивано�Франковск), в 1995–96, 1998–99 —
олимп. сборной Украины. С 1971 жил в Ки�
еве. Имя К. присвоено стадиону «Комсомо�
лец» в г.Зеленодольск (2005), перед входом
установлен памятник (2004). 

Лит.: М а к а р о в Д.А. «Рубин» (Казань): ис�
тория и статистика. 1958–2000. К., 2001.

КО�ЛПИКОВ Михаил Васильевич (9.5.1897,
с. Ст. Мачим Кузнецкого у. Саратовской
губ. — 10.12.1964, Ленинград), лесовод, д. с.�х.
наук (1937), проф. (1938), засл. деятель науки
Марийской АССР, РСФСР (1944, 1946).
В 1924 окончил Казан. ин�т сел. х�ва и лес�ва
(в том же году — физ.�матем. ф�т Казан.
ун�та), работал там же. В 1932–49 в Поволж.
лесотехн. ин�те (г. Йошкар�Ола), зав. кафед�
рой лес�ва (с 1938). Одновр., с 1937, ст. науч.
сотр. Татар. лесной опытной станции. С 1949
зав. кафедрой лес�ва в Уральском лесотехн.
ин�те, с 1953 — в Ленингр. лесотехн. акаде�
мии. Труды по лесной экологии. Проводил
иссл. по выяснению связи между лесом и ок�
руж. средой, изменяемой лесохоз. меропри�
ятиями. Автор учебников по лес�ву для лес�
ных техникумов, один из к�рых — «Лесовод�
ство» (М., 1936; 4 изд., 1962) был переведён
на 5 языков мира. Награждён орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, ме�
далями. 

С о ч.: Живой почвенный покров в лесу. Вып. 1.
Споровые растения. К., 1933 (соавт.); Общее лесо�
водство с описанием лесных пород. М., 1944; Лесо�
водство с дендрологией. М.–Л., 1954; К вопросу
повышения производительности таёжных лесов.
Л., 1956.

КО�ЛПИЦА (Platalea leucorodia), птица сем.
ибисовых. Обитает в Евразии и Сев.�Вост.
Африке. Дл. тела ок. 90 см, масса до 1,5 кг.
Оперение снежно�белое, на голове желтова�
тый хохолок (у молодых птиц отсутствует).
Клюв чёрный, на конце жёлтый, длинный и
плоский, расширяющийся на конце подобно
округлой лопатке. Крылья и хвост короткие.
Ноги длинные, чёрные. От цапель отличает�
ся характерной формой клюва. На терр. РТ
залетает редко. Отмечена в Предволжье. Гнез�
дится в камышах по берегам и отмелям озёр
и рек. Питается вод. насекомыми, червями,
икрой рыб и лягушек. Корм добывает на или�
стых мелководьях. Занесена в Красную кни�
гу РТ.
КОЛУНЕ�Ц, село в Тетюшском р�не, на прав.
притоке р. Улема, в 8 км к З. от г.Тетюши. На
2002 — 163 жит. (русские). Полеводство, мол.
скот�во. Нач. школа, клуб, б�ка. Изв. с
1617–18. В дорев. источниках упоминается
также под назв. Архангельское, Чудовка.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�

тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота. В нач. 20 в. в К.
функционировали Архангельская церковь,
земская школа (открыта в 1880), 10 ветряных
мельниц, крупообдирка, кузница, 2 шерсто�
бойни, маслобойка, красильное заведение,
3 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 4019 дес. До
1920 село являлось центром Колунецкой вол.
Тетюшского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Тетюшского, с 1927 — Буинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском р�не. Чис�
ло жит.: в 1782 — 255 душ муж. пола; в 1859 —
1381, в 1897 — 2059, в 1908 — 2190, в 1920 —
2114, в 1926 — 1362, в 1938 — 875, в 1949 —
522, в 1958 — 451, в 1970 — 403, в 1979 — 289,
в 1989 — 186 чел.

КОЛХО�З, коллективное х�во, форма орг�ции
с.�х. труда, созд. в СССР в ходе коллективи�
зации путём объединения крестьян для совм.
ведения обществ. с.�х. произ�ва. В разные пе�
риоды колх. движения функционировали
3 формы коллективных х�в: коммуна сель�
скохозяйственная, товарищество по совмест�
ной обработке земли, с.�х. артель. Различия
между ними заключались в степени обобще�
ствления средств произ�ва и порядке распре�
деления доходов. 

В Казанской губ. в 1918 в числе первых
образовалась трудовая артель в г.Спасск,
вскоре была организована Новошешминская
с.�х. артель. Наряду с артелями, в первые го�
ды Сов. власти создавались коммуны и сов�
хозы. Коммуны и с.�х. артели, организованные
до августа 1918, были распущены белочеха�
ми. После их изгнания К. стали восстанавли�
ваться. На 1 июля 1919 в Казанской губ. на�
считывалось 72 К., объединявших 4690 чел.
В 1919–20�х гг. в деревнях создавались пре�
им. земледельческие артели. Осн. часть
К. возникла на базе объединения простого
крест. инвентаря и рабочего скота. Однако в
1920–23 сел. х�во находилось в состоянии
глубокого кризиса. Урожайность зерновых
культур в 1921 составила лишь 0,4 ц с 1 га.
Сбор зерна по сравнению с 1913 снизился
на 94% (со 112 млн. пудов до 6,4 млн.). В рес�
публике разразился прод. кризис, хрониче�
ский дефицит продовольствия стал причиной
голода 1921–22 (на 1 февр. 1923 голодало
ок. 1 млн. чел.). В этих условиях наметилась
тенденция к увеличению кол�ва К., т. к. мн.
крестьяне потеряли лошадей, коров, мелкий
скот, остались без семян и с.�х. инвентаря
и нужда заставила их организовывать арте�
ли. Однако созд. в таких условиях К. не бы�
ли жизнеспособными, б. ч. их распалась. 

Кол�во К. в Татарстане к 1 окт. 1928 вырос�
ло до 333, почти в каждом кантоне имелись
х�ва, добившиеся определ. успехов: «Агро�
культура» — в Чистопольском, «Луч» —
в Челнинском, «Дружба» — в Мензелинском,
им. Ленина — в Бугульминском, «Искра» —
в Актанышском, «Ярдям» — в Тетюшском
р�нах. Первыми организаторами К. чаще все�
го были сел. активисты (в большинстве ком�
мунисты, комсомольцы) из числа бедноты и
б. красноармейцев. 

В 1929 ЦК ВКП(б) ориентировал парт.
орг�ции и сов. органы на местах на заверше�

358 КОЛОСОВКА

Н.Г. Колосов.



ние коллективизации в осн. к концу пяти�
летки. Если на 1 мая 1929 К. объединяли
1,52%, то на 1 декабря — 17,8% всех крест. х�в.
Только в январе 1930 в Татарстане было созд.
более 500 новых К. Однако в 1�й пол. 1930
колх. движение в республике переживало
большие трудности, связанные с ошибками и
«перегибами» в колх. стр�ве. В погоне за вы�
сокими темпами коллективизации допуска�
лись нарушения принципов добровольности
вступления крестьян в К., были факты раску�
лачивания середняков. Всё это вызывало не�
довольство крестьян. На местах начался мас�
совый забой скота. Пользуясь ситуацией, ку�
лачество применяло самые разнообразные
способы борьбы против колх. движения.
В феврале 1930 ЦК ВКП(б) были даны ди�
рективы о недопустимости принуждения и
спешки в проведении коллективизации сел.
х�ва, о прекращении раскулачивания там, где
сплошная коллективизация ещё не началась,
о необходимости учёта местных условий в
нац. республиках и в марте этого же года ЦК
принял пост. «О борьбе с искривлениями
партлинии в колхозном движении». Устране�
ние недостатков и допущенных ошибок по�
могло упорядочению колх. стр�ва. Большую
роль здесь сыграли «двадцатипятитысячни�
ки» — направленные из городов на пост. ра�
боту в колхозы 25 тыс. передовых рабочих.
В Татарстане они возглавили наиб. ответст�
венные участки колх. произ�ва, из 402 «двад�
цатипятитысячников» более 200 стали пред�
седателями К. 

К кон. 1931 в республике была решена за�
дача коллективизации осн. массы крест. х�в.
3933 К. объединяли 322320 х�в б. бедняков и
середняков. Осн. формой кооперирования
стала с.�х. артель, уд. в. к�рой среди других
форм объединения крестьян составил 98,9%
(1931). К. принадлежало 1361,9 тыс. га, т. е.
45% всех посевных площадей республики,
50,6% всего поголовья скота. Если в 1930 К.
дали валовой продукции на 16 млн. руб., то в
1931 — более чем на 87 млн. руб., или 52,6%
всей стоимости валовой продукции сел. х�ва
Татарстана. В 1932 республика рапортовала
ЦК ВКП(б) и сов. пр�ву о досрочном выпол�
нении всех с.�х. работ. В Красный список
ударных р�нов Татарстана по итогам года бы�
ли занесены: Балтасинский, Чистопольский,
Октябрьский, Сармановский, Сабинский,
Арский р�ны. 11 передовиков сел. х�ва были
удостоены звания Героя Соц. стройки Татар�
стана. К кон. 1932 соц. сектору в республике
принадлежало 77,5% всей пашни, площадь
под посевами увеличилась до 3154,5 тыс. га.
С 1929 начали создаваться гос. машин�
но�тракторные станции (МТС), ставшие
опорными пунктами преобразования сел.
х�ва. Для обеспечения реализации линии
Коммунистической партии в сел. х�ве при
всех 53 МТС были организованы полит�
отделы. 

В Казани 15 мая 1933 начал работу 1�й
Всетатар. съезд колхозников�ударников, на
к�ром присутствовало ок. 3 тыс. делегатов;
с речью на нём выступил «всесоюзный ста�
роста» М.И.Калинин и одобрил стремление
колхозников Татарстана удвоить произ�во
с.�х. продукции; он выезжал в колхозы «За�

веты Ильича» Казанского сельского и
«Авангард» Арского р�нов, где ознакомил�
ся с работой сельсоветов, правлений артелей.
В соц. соревновании краёв, областей и рес�
публик СССР в 1933 колхозы Татарстана
заняли 1�е место, Указом През. ЦИК СССР
от 3 янв. 1934 ТАССР была награждёна ор�
деном Ленина. 

Для орг.�хоз. укрепления К. и воспитания
колх. крестьянства большое значение имел
Примерный устав с.�х. артели, принятый на
2�м Всесоюз. съезде колхозников�ударников
в 1935. На его основе во всех К. Татарстана с
учётом местных условий были разработаны
и приняты собств. уставы. 

К. в своей деятельности руководствова�
лись Уставом колхоза, принятым общим со�
бранием колхозников на основе Примерно�
го устава. В нём были указаны права и обя�
занности чл. К. Заявление колхозника о вы�
ходе из коллективного х�ва рассматривалось
правлением и общим собранием чл. К. Член�
ство в К. сохранялось за лицами, временно
выбывшими из него, а также за колхозника�
ми, прекратившими работу по старости или
инвалидности, если они продолжали прожи�
вать на терр. К. В 1937 в Татарстане имелось
3847 К., к�рые объединяли 416,7 тыс. (91,5%)
крест. х�в, им принадлежало 94,4% всех посев�
ных площадей. 

В завершающем году 2�й пятилетки (1937)
Татарстан добился рекордного для республи�
ки урожая: было собрано более 200 млн. пу�
дов зерна различных культур, в ср. по 13,9 ц
с 1 га. В целом во 2�й пятилетке урожайность
зерновых выросла и составила в ср. 9,7 ц с 1 га
(за предыдущее пятилетие — 6,4 ц). За
1932–37 поголовье кр. рог. скота увеличи�
лось более чем в 2 раза. Вырос материальный
уровень жизни колхозников. 

После преобразования части К. в совхозы
в 1940 в республике было 3873 К.; им принад�
лежало 95% всех с.�х. угодий. В годы Вел.
Отеч. войны сел. х�ву был нанесён огром�
ный ущерб. Тем не менее в чрезвычайно труд�
ных условиях К. показали свою жизнеспособ�
ность и обеспечили потребности пром�сти в
сырье, армии и населения — в продоволь�
ствии. 

В 1958 МТС были реорганизованы в
рем.�техн. станции, а техника продана колхо�
зам. Однако эффективность использования
техники и трудовых ресурсов снижалась, т. к.
многие х�ва были небольшими; в результате
сдерживался дальнейший рост производи�
тельности труда. С 1960�х гг. возникла не�

обходимость укрупнения К. Этот процесс
характеризуется следующими цифрами:
в 1940 в СССР было 235,5 тыс. К., в 1960 —
44 тыс., в 1971 — 32,3 тыс. По Татарстану
кол�во К. составило: в 1940 — 3873, в 1960 —
742, в 1990 — 691, в 1995 — 254. Уменьшение
числа К. было связано также с преобразова�
нием нек�рой их части в совхозы. 

В 1971 К. ТАССР производили 49% всей
товарной продукции сел. х�ва, в т.ч. 57% рас�
тениеводческой и 44% животноводческой.
Уд. в. К. в отд. видах валовой и товарной про�
дукции в 1971–90�х гг. показан в табл. 1. По�
головье кр. рог. скота увеличилось (в тыс.
голов) со 145,2 (в 1941) до 898,4 (1986) (из
них коров, соотв., с 48 до 270,8), свиней со
160,7 до 608 и овец с 398,8 до 601. 

Таблица 1
У д е л ь н ы й  в е с  к о л х о з о в  в

в а л о в о й  и  т о в а р н о й  п р о д у к ц и и
в с е х  к а т е г о р и й  х о з я й с т в

р е с п у б л и к и  в  1 9 7 1 – 1 9 9 0,  %

Культуры Удельный вес колхозов

в произ�ве общей всего в товарной
продукции продукции

Зерно 53 50
Сах. свёкла 16 76
Картофель 23 33
Овощи 26 35
Мясо 33 41
Молоко 36 53
Яйца 14 24
Шерсть 38 40

На 1990 товарность зерна составила 70%,
овощей — 88%, мяса — 97%, молока — 86%,
шерсти — 99%, техн. культур — 100%. Рост
колх. произ�ва и его высокая товарность обус�
ловили повышение доходности К. В расчёте
на 100 га с.�х. угодий валовой доход за
1970–90�е гг. возрос почти в 2,6 раза
(с 313,8 млн. до 822 млн. руб.). 

Повышение доходности К. создавало усло�
вия для увеличения капитальных вложений
в произ�во и культ.�бытовое стр�во. Колх.
строй обеспечил непрерывное повышение
материального и культ. уровня колхозников.
По сравнению с доходами крестьян дорев.
России (1913) реальные доходы колхозников
(с учётом бесплатного обучения и лечения,
пенсий, социального обеспечения и других
выплат и льгот) возросли в 1940 в 2,3 раза,
в 1971 — в 12, в 1990 в 35 раз. В К. сформиро�
валась своя интеллигенция. Числ. специали�
стов с высш. и ср. образованием, занятых в К.,
в целом по стране увеличилась с 29 тыс. (1940)
до 390 тыс. (1970), в т.ч. агрономов, зоотех�
ников и вет. врачей — с 19 тыс. до 234 тыс.

КОЛХОЗ 359

Таблица 2 
Д и н а м и к а  т р у д о в ы х  р е с у р с о в  в  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  Т а т а р с т а н а  в

1 9 3 8 – 1 9 9 7 ,  т ы с .  ч е л .

Показатели 1938 1950 1960 1970 1980 1990 1997 1997 (в % к 1938)

Занято работников на всех
с.�х. пр�тиях, всего 832,0 544,7 417,9 372,6 340,0 257,6 222,0 26,6
в т.ч. в колхозах 
(общественное хозяйство) 815,4 528,4 363,0 295,3 259,0 166,8 27,5 3,4
в совхозах, на подсобных 
с.�х. пр�тиях и др. 16,6 16,3 54,0 77,3 81,0 91,8 40,2 242,2
на пр�тиях новых 
орг.�правовых форм 
(кооперативы, акц. об�ва, 
коллективные пр�тия и др.) – – – – – – 154,3 –



Резко изменился проф.�техн. уровень тру�
жеников деревни. Вед. работниками К. стали
механизаторы, число к�рых на 1 апр. 1972
достигло 2052 тыс. чел. В колхозах Татар�
стана числ. работавших до реорг�ции 1990
сократилась почти в 5 раз по сравнению с
1938, а в совхозах и на др. с.�х. пр�тиях уве�
личилась в 5,5 раза (табл. 2).  

К. неоднокр. укрупнялись и разукрупня�
лись, часть их преобразовывалась в совхо�
зы, а в 1990�е гг. — в другие формы хозяйст�
вования. На нач. 1990 в РТ насчитывался
691 К., в 1995 — 254, в 2002 — 32. В 1990 на
один К. приходилось в ср. 4100 га с.�х. угодий,
1180 голов кр. рог. скота, 30 тракторов, 14 зер�
ноуборочных комбайнов и 1190 тыс. руб. ва�
лового дохода (табл. 3), в 1993 соотв. 3350,
1075, 29, 12 и 1965 тыс. руб. 

В результате снизился уд. в. К. в валовой
и товарной продукции сел. х�ва, осн. произ�
водителями продукции стали пр�тия новых
организационно�правовых форм (коопера�
тивы, коллективные пр�тия, АО и др.). 

Лит.: К у р к и н М.И. Пути снижения издер�
жек колхозного производства. К., 1958; К у р �
к и н М.И., З и я т д и н о в Ф.С. Интенсифика�
ция и трудовые ресурсы колхозов. К., 1974; К а т �
к о в Н.С. Проблемы приватизации и государст�
венное регулирование в аграрном секторе.
Нью�Йорк–М., 1996; З и я т д и н о в Ф.С. Ре�
сурсный потенциал АПК: анализ, оценка и эффек�
тивность использования. Сельское хозяйство Рес�
публики Татарстан: Стат. сборник. К., 2002; Ш а й �
д у л л и н Р.В. Крестьянство Татарстана: эконо�
мический и общественно�политический аспекты
(1920–1929 гг.). К., 2004.

Ф.С.Зиятдинов.

«КОЛХО�З БРИГА�ДАСЫ» («Колхозная
бригада»), журнал; см. в ст. «Татарстан авыл
хужалыгы».
«КОЛХО�З БРИГАДИРЫ�» («Колхозный
бригадир»), журнал; см. в ст. «Татарстан
авыл хужалыгы».
«КОЛХО�З ГАЗЕТАСЫ�» («Колхозная га�
зета»), издание Татар. обкома ВКП(б) и Нар�
комата земледелия ТАССР. Выходила с
25 апр. 1924 по 30 авг. 1935 в Казани на татар.
языке, 733 номера. До 25 февр. 1930 печата�
лась под назв. «Крестьян газеты». 18 окт.
1932 была объединена с газ. «Авыл хужалы�
гы эшчесе». Редакторы в разные годы —
С.Файзуллин, Г.Тулумбайский, И.Агишев,
Г.Кушаев, Т.Имаметдинов, Н.Мансуров, Г.На�
биев. Среди активных авторов — И.Бибиков,
Ш.Валиев, Г.Галиев, М.Гали, М.Парсин, К.Ра�
хим, Г.Тухфат, А.Халим, М.Якуб. С 1 марта по
10 мая 1931 выездная редакция «К.г.» в Сар�
мановском р�не выпускала газ. «Колхоз газе�
тасы» чBчCдB» («Колхозная газета» на по�

севной», 28 номеров, редактор — Ш.Рамзи),
весной 1932 в Актанышском р�не — «Кол�
хоз газетасы» Актанышта» («Колхозная газе�
та» в Актаныше»). Осн. разделы «К.г.»:
«В Советском Союзе», «За рубежом», «Вес�
ти Татарстана», «Казанские новости», «По
деревням Татарстана», «На полях республи�
ки», «Полезные советы сельчанам». С нач.
сплошной коллективизации в 1930 газета
была переименована, появились новые руб�
рики: «Колхозы растут», «Передовые колхо�
зы», «Ударники колхозов» и др. Осн. внима�
ние уделялось проблемам развития с.�х. про�
из�ва. Регулярно печатались материалы, на�
писанные специалистами�агрономами и ве�
теринарами. Широко освещались проблемы
сел. жизни в республике. Публиковались так�
же материалы о ходе индустриализации в
стране. Печатались статьи о донбасских шах�
тёрах — посланцах Татарстана; редакция га�
зеты обменивалась сменными полосами с та�
тар. газ. «Донбасс эшчесе». В «К. г.» было мн.
публикаций о ходе культ. стр�ва на селе, раз�
витии нар. образования, борьбе с неграмотно�
стью, работе сел. клубов, б�к. «К. г.» добива�
лась живости и доступности языка, разно�
образия тематики, богато иллюстрировала
публикации. Печатались лит. произведения
как изв. (Ф.Карим, С.Рафиков, Г.Тляш), так
и молодых (К.Алми, Х.Миннеханов, М.Нуг�
ман, Г.Сагди и др.) литераторов. 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Становление пар�
тийно�советской печати на татарском языке
(1917–1925). К., 1978; Ф а с а х о в К.М. С жизнью
в ногу (Периодическая печать Татарии в восстано�
вительный период). К., 1979; Р B м и е в И. Ва�
кытлы татар матбугаты (Альбом). 1905–1925.
К., 1926.

Т.М.Насыров.

КОЛХО�З И�МЕНИ ВАХИ�ТОВА, в Алексе�
евском р�не. Организован в 1929 в с. Степная
Шентала под назв. «Болгар», с 1930 совр.
назв. В 2005 кол�во дворов составляло 223.
Числ. работающих — 163 чел. Пл. с.�х. уго�
дий — 3799 га, в т.ч. пашни — 3528 га. Осн. от�
расли х�ва: произ�во зерна, молока, мяса. По�
головье кр. рог. скота — 1334, в т.ч. коров —
517. Урожайность зерновых культур — 35,1 ц
с 1 га, надой молока — 3300 кг на 1 корову. На
100 га с.�х. угодий произведено молока 449 ц,
мяса — 56,6 ц. Рентабельность (в %): в 2000 —
38,6, в 2001 — 13,2, в 2005 — 5,0. С 1960�х гг.
изв. как передовое х�во, в к�ром созд. совр. ма�
териально�техн. база произ�ва продукции
растениеводства и жив�ва, внедрены внут�
рихоз. расчёт, коллективный, арендный под�
ряды, чековая форма учёта и контроля за�
трат. Степная Шентала газифицирована, те�
лефонизирована, обеспечена центр. водо�

снабжением, асфальтированными дорогами,
имеются необходимые объекты соц.�культ.
назначения: школа, дом культуры, мед. пункт,
магазин. 

В 1970–80�е гг. колхоз неоднокр. награж�
дался Почёт. грамотами ЦК КПСС, СМ
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, дипломами
ВДНХ СССР и ТАССР. В 1970 присвоено
звание «Хозяйство высокой культуры земле�
делия». Ряд работников колхоза удостоен
гос. наград, в т.ч. почёт. званий РФ, РТ —
9 чел.; орденов Ленина — 3 чел., Октябрь�
ской Революции — 1, Трудового Красного
Знамени — 8 чел. Первым пред. колхоза был
С.Х.Хисамиев (1930–31). В разные годы кол�
хозом руководили Г.С.Галеев (1951–60),
Н.А.Ахметов (1961–76), Н.З.Киямов
(1977–2002); с 2002 руководитель — Р.Г.Гай�
син. 

И.Н.Афанасьев.

КОЛХО�З И�МЕНИ ГОРБУНО�ВА, в Апас�
товском р�не. Организован в 1929 как колхоз
«Яна ил». В 1950 объединён с колхозом им.
Жданова, с 1959, после слияния с колхозом
«Авангард», совр. назв. Входят д. Бишево
(центр. усадьба), д. Кулчига, пос. Коратун,
с. Девликеево. В 2004 кол�во дворов состав�
ляло 245. Числ. работающих — 76 чел.
Пл. с.�х. угодий — 2993 га, в т.ч. пашни —
2738 га. Поголовье кр. рог. скота — 1099, в т.ч.
коров — 300. Осн. отрасли х�ва: произ�во зер�
на, сах. свёклы, молока и мяса. С 1980 имел
устойчивые высокие показатели в растение�
водстве и жив�ве (см. табл.). 

О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и
п р о и з в о д с т в а  з а  1 9 9 1 – 2 0 0 4

Показатели В среднем за год

1991–95 1996–2000 2004

Произ�во (т): 
зерна 3395 3424 3204
сах. свёклы 3884 2993 3524
мяса 168 196 216
молока 1098 799 1103
Урожайность (ц/га): 
зерновых 22 29,2 27,2
сах. свёклы 403 374 294
Произ�во на 100 га
с.�х. угодий (ц):
мяса 56,6 66,7 72,2
молока 370 271,0 377,7
Надой молока 
от 1 коровы (кг) 3540 2543 3768
Рентабельность (%) 16 14 8,2

Колхоз награждён Почёт. знаком ЦК
КПСС, През. ВС СССР, СМ СССР, ВЦСПС,
Красным Знаменем ВЦСПС, СМ СССР. Ряд
работников удостоен гос. наград, в т.ч. по�
чёт. званий РТ — 8 чел.; орденов Ленина — 1,
Красного Знамени — 1, «Трудовой славы»
3�й степени — 1 чел., медалей — 5 чел., в т.ч.
бронз. медали ВДНХ СССР — 1 чел. 

Колхоз возглавляли: Н.С.Салимов
(1929–34), Г.С.Сибагатуллин (1934–36),
Г.С.Сайхунов (1936–50), З.С.Садриев
(1950–56), И.Х.Хисамов (1956–63),
Ф.Г.Мифтахов (1963–69), Х.Х.Сафин
(1969–76), А.Я.Валиев (1976–99), И.Я.Габ�
базов (1999–2005). В 2005 колхоз преобразо�
ван в отд�ние «Девликеево» в составе ООО
«Сельскохозяйственное предприятие им. Гор�
бунова ОАО «Золотой колос». 

И.Н.Афанасьев.
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Таблица 3 
Д и н а м и к а  у к р у п н е н и я  к о л х о з о в

Показатели Ед. измер. 1932 1940 1960 1970 1980 1990

Количество колхозов кол–во 3707 3873 742 588 557 691
В ср. на один колхоз приходилось:

Посевных площадей тыс. га 0,6 0,8 3,5 4,2 4,2 3,1
Кр. рог. скота гол. 24 37 664 1162 1550 1182
Свиней гол. 9 26 705 1106 1190 766
Овец гол. 38 103 1042 1136 1227 746
Тракторов шт. 0,2 2,4 10 27 36 30
Зерноуборочных комбайнов шт. – – 8 13 15 14
Грузовых автомобилей шт. – – 7,6 12 14 –



КОЛХО�З И�МЕНИ 22�ГО ПАРТСЪЕ�ЗДА,
см. «Шаймурзино».

«КОЛХО�З ПРА�ВДАСЫ» («Колхозная
правда»), обществ.�полит. газета. Орган Горь�
ковского обкома КПСС и обл. исполкома
Совета депутатов труд�ся для районов Сер�
гачского терр.�производств. колх.�совхозно�
го управления. Издавалась с 22 апр. 1962 по
31 марта 1963 в г.Сергач (Нижегородская
обл.) на татар. языке, 182 номера. Осн. руб�
рики: «Годы и люди», «По Советскому Сою�
зу», «Мир за неделю», «В социалистических
странах», «На темы морали», «Человек наше�
го времени», «Человек прекрасен своим тру�
дом», «Партийная жизнь», «Литературная
страница». Осн. внимание уделялось жизни
татар. сёл региона. Подробно освещались до�
стижения и опыт передовиков произ�ва, де�
ятельность учреждений культуры, образова�
ния, здравоохранения. Печатались отрывки
из произведений как изв., так и местных ли�
тераторов. С газетой активно сотрудничал
поэт А.Салахутдинов. 

Лит.: Ф B т х у л л и н К. Каурый калBм эзеннBн
(Нижгар татар журналистика тарихы. 1919–1963 ел�
лар). Н.Новгород, 2004.

К.Р.Феткуллин.

«КОЛХО�З УДАРЧЫСЫ�» («Ударник кол�
хоза»), газета. Орган Наркомата просвещения
Башкирской АССР. Издавалась с 19 апр. 1931
по 13 марта 1933 в г.Уфа на татар. языке, 56
номеров. Издатель — газ. «Коммуна» Башк.
обкома ВКП(б). Редакторы в разное время —
Р.Камал, И.Насыров, М.Бикбулат, Г.Гузай.
Осн. внимание газета уделяла борьбе с негра�
мотностью, убеждая, что 1932 год должен
стать последним в деле её ликвидации среди
работающего населения. Особо подчёркива�
лась в этом роль комсомольцев. Под рубри�
кой «За изучение уроков яналифа» помеща�
лись материалы в помощь изучающим грамо�
ту. На страницах «К. у.» широко освещалась
жизнь колхозов и с.�х. артелей, работа пере�
довиков, критиковались недостатки в рабо�
те, нарушения Устава с.�х. артелей, печатались
рекомендации агрономов и ветеринаров. По�
мещались также материалы о ходе индустриа�
лизации в стране, фоторепортажи о ново�
стройках. В лит. разделе публиковались от�
рывки из худож. произведений, активно пе�
чатался писатель Г.Амири. 

Т.М.Насыров.

«КОЛХО�З ЮЛЫ�» («Колхозный путь»),
обществ.�полит. газета. Орган Тобольского
райкома ВКП(б) и райисполкома Совета ра�
бочих, крест. и красноармейских депутатов.
Издавалась с 23 апр. 1930 по 11 февр. 1936 в
г.Тобольск (Омская обл.) на татар. языке, 371
номер. Первые 42 номера (по 25 марта 1931)
выходили как приложение к газ. «Советский
Север» (орган Тобольского окр. к�та ВКП(б)
и исполкома Совета рабочих, крест. и красно�
армейских депутатов). Издатели: до 1 февр.
1932 — редакция газ. «Советский Север», до
7 апр. 1932 — редакция газ. «Тобольская прав�
да». Выпускалась для татар — рабочих судо�
верфи, биофабрики Тобольска и сел. населе�
ния р�на. Газета освещала местную соц.�по�
лит., экон. и культ. жизнь. Особое внимание

уделялось работе колхозов и совхозов, про�
паганде опыта передовых хозяйств. 

Т.М.Насыров.

«КОЛХО�З ЯШЛЯРЕ�» («Колхоз яшьлB�
ре» — «Колхозная молодёжь»), ежемесяч�
ный журнал. Орган Татар. обкома ВЛКСМ.
Издавался в 1922–33 в Казани на татар. язы�
ке. Назв. менялось: в 1922–24 — «Кызыл Ша�
рык яшляре», в 1924–25 — «Октябрь яшля�
ре», в 1925–30 — «Авыл яшляре», с 1930 —
«К. я.». В 1933 был объединён с ж. «Атака».
См. также «Бююк чор». 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Газеты и журналы
на татарском языке (1905–1985). К., 1989; Р B м и �
е в И. Вакытлы татар матбугаты (Альбом).
1905–1925. К., 1926.

«КОЛХО�ЗНИК ТАТА�РИИ», танковая ко�
лонна. Построена в 1943 на средства, собран�
ные в ТАССР. С инициативой сбора средств
на её стр�во осенью 1942 выступила моло�
дёжь Сабинского р�на: «...пусть каждый рай�
он на собранные средства построит по одно�
му танку». К нач. 1943 было собрано 100 млн.
руб. (45 млн. руб. внесла молодёжь, в т.ч.
комсомольцы). В мае 1943 делегацией
ТАССР в р�не г.Старый Оскол воинам 10�го
танк. корпуса генерал�лейтенанта В.Г.Бур�
кова были переданы 200 танков с надписью
на борту «Колхозник Татарии». 

Лит.: Г и л ь м а н о в З.И. Татарская АССР в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
К., 1977.

В.Ф.Телишев.

«КОЛХО�ЗНИК ТАТА�РИИ», обществ.�по�
лит., лит. газета. Орган Татар. обкома ВКП(б)
и Наркомата земледелия ТАССР. Издавалась
с 25 апр. 1924 по 10 марта 1933 в Казани на
рус. языке, 628 номеров. По 28 февр. 1930
выходила под назв. «Новая деревня». Перво�
нач. выпускалась еженедельно, с 1928 — два
раза в неделю. Редакторы в разные годы —
П.Иванов, Е.Самсонов, Г.Кушаев, А.Хали�
мов. Среди активных авторов — Е.Гришин,
П.Евгеньев, М.Еселев, С.Ильин, М.Назаров,
А.Фёдоров, А.Френкель, М.Черноземный.
Имела пост. разделы: «По всему свету», «По
Союзу Советских Республик», «По Красной
Татарии», «По сёлам и деревням», «По сосед�
ним областям», «Наша кооперация», «Ко�
митеты крестьянской взаимопомощи», «На
фронте просвещения» и др. С началом мас�
совой коллективизации появились новые
рубрики: «На колхозных полях», «Письма
из колхозов», «Почтовый ящик колхозни�
ка», «Новости сельскохозяйственной науки
и техники». Печатались материалы по раз�
личным вопросам с.�х. произ�ва, для подго�
товки к�рых привлекались вед. агрономы и
ветеринары. Иногда статьи сопровождались
выпуском приложений�плакатов с илл. сове�
тами по ведению х�ва. Газета пропагандиро�
вала идеи соц. переустройства деревни, кол�
лективизации единоличных х�в, поддержива�
ла репрессии против зажиточной части кре�
стьян. Совм. с газ. «Красная Татария» прово�
дила слёты и семинары для селькоров. В ней
публиковались произведения изв. местных
поэтов и писателей, в разделе «Творчество ра�
бочих и крестьян» печатались начинающие
литераторы. Регулярно выпускалась «Стра�
ничка колхозницы», посв. жизни сел. труже�

ниц. В центре внимания находились также
борьба с малограмотностью, внедрение обя�
зательного нач. образования среди молодёжи. 

Лит.: Ф а с а х о в К.М. С жизнью в ногу (Пе�
риодическая печать Татарии в восстановительный
период). К., 1979.

Т.М.Насыров.

КОЛХО�ЗНО�СОВХО�ЗНЫЕ ТЕА�ТРЫ,
проф. передвижные т�ры, предназначенные
для обслуживания сел. населения. Возникли
в нач. 1930�х гг., формировались из проф. ак�
тёров и наиб. одарённых участников люби�
тельских коллективов. Широкое распрост�
ранение получили после принятия 15 марта
1934 пост. «О развёртывании сети колхоз�
но�совхозных театров» Наркомата просве�
щения РСФСР. Первым т�ром такого рода в
ТАССР стал организованный в 1933 колх.
филиал Татар. академ. т�ра, в состав к�рого во�
шли актёры Моск. Центр. татар. рабочего
т�ра. В 1933 был созд. Альметьевский К.�с. т.
(руководитель Ф.Г.Ковалинский), в 1934 —
татар. (руководитель С.Г.Амутбаев) и рус.
(руководитель С.И.Кальбин) передвижные
межрайонные К.�с. т. в г.Чистополь. В 1935
работали Мензелинский (руководитель
Ф.Хабибуллин), Мамадышский (руководи�
тель З.Сабитов), Бугульминский (руково�
дитель Е.М.Волков), Алексеевский, Бавлин�
ский, Челнинский и Буинский К.�с. т. В их ре�
пертуаре были пьесы «Юные сердца» Ф.Бур�
наша, «За туманом» Ш.Камала, «Коварство
и любовь» Ф.Шиллера, «Дорога цветов»
В.П.Катаева, «Платон Кречет» А.Е.Корней�
чука, «Шестеро любимых» А.Н.Арбузова
и др. В связи с отсутствием фин. средств т�ры
работали нерегулярно, менялись базы их рас�
положения, актёрский состав. В годы Вел.
Отеч. войны кол�во К.�с. т. сократилось. В по�
слевоен. время сохранившиеся т�ры были
стационированы, на их основе созд. гор. т�ры:
Альметьевский татар., Мензелинский татар.,
Чистопольский рус. драм. т�ры (с условием
обслуживания сел. населения). Колх. фили�
ал Татар. академ. т�ра в 1944 был преобразо�
ван в Татар. респ. передвижной т�р и переве�
дён из г.Буинск, где он располагался в
1940�е гг., в Казань (см. Татарский театр
драмы и комедии).
«КОЛХОЗЧЫ�» («Колхозник»), об�
ществ.�полит. газета. Орган Куйбышевского
обкома ВКП(б) и обл. исполкома Совета де�
путатов труд�ся. Издавалась с 6 окт. 1928 по
28 марта 1938 в г.Куйбышев (до 1935 — г.Са�
мара) на татар. языке, 1170 номеров. До
21 янв. 1930 называлась «Урта Идель»
(«Среднее Поволжье») и являлась органом
Ср.�Волж. крайкома ВКП(б) и крайиспол�
кома Совета рабочих, крест. и красноармей�
ских депутатов. Редакторы в разные годы —
И.Исхаков, Ф.Мубар. Среди активных авто�
ров — Д.Акчурин, Г.Габжалилов, Н.Кадыров,
Г.Камалетдинов, М.Сагидуллин, Г.Сайфи,
А.Салимов, Н.Хамидуллин. Осн. внимание
уделялось колх. жизни, достижениям передо�
вых с.�х. артелей и колхозников�ударников;
за упущения в работе критиковались руково�
дители с.�х. пр�тий. В газете регулярно печа�
тались рекомендации агрономов и ветери�
наров. Много места отводилось материалам
о ходе индустриализации и культ. стр�ве в
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стране и Ср. Поволжье. С декабря 1928 по ав�
густ 1929 как приложение к «К.» издавался
ежемесячный лит., обществ.�полит. и с.�х.
илл. ж. «Урта Идель» (8 номеров, редактор —
З.Шарки). С 7 нояб. 1931 редакция «К.» вы�
пускала приложение — газ. «Культура фрон�
ты» («На культурном фронте», 44 номера),
посв. в осн. введению яналифа. 

Т.М.Насыров.

КОЛЧА�К Александр Васильевич (4.11.1874,
с. Александровское Петербургского у. Петер�
бургской губ. — 7.2.1920, г.Иркутск), гос. и
воен. деятель, гидролог, полярный исследова�
тель, адмирал (1918). Из дворян. Окончил
Морской кадетский корпус (С.�Петербург,
1894). С 1894 на воен. службе. В 1900–02 при�
нимал участие в полярной экспедиции. Уча�
стник рус.�япон. и 1�й мир. войн. В 1916–17
команд. Черноморским флотом. С ноября
1918 руководитель Белого движения в Си�
бири, Поволжье, на Урале и Д. Востоке; про�
возгласил себя верховным правителем Рос�
сии. Весной 1919 возглавил поход на Москву,
его армии заняли гг.Бугульма, Елабуга, Мен�
зелинск, Чистополь, а также другие терр. в
вост. и юго�вост. уездах Казанской губ.
В мае–сентябре 1919 в результате контрнас�
тупления Кр. Армии в ходе Бугурусланской,
Бугульминской и Белебейской наступатель�
ных операций войска К. были разбиты. После
отступления за Урал он был выдан союзника�
ми�чехословаками и по решению Иркутско�
го воен. рев. к�та расстрелян. Труды по гидро�
графии, воен.�морскому делу. Именем К. назв.
один из островов в Карском море. 

С о ч.: Лёд Карского и Сибирского морей. СПб.,
1909; Какой нужен России флот // Сб. докладов
Санкт�Петербург. военно�морского кружка. СПб.,
1909. Т. 2.

Лит.: Допрос Колчака. Л., 1925; М е л ь г у �
н о в С.П. Трагедия адмирала Колчака: В 3 ч. Бел�
град, 1930–31; М у х а р я м о в М.К. Гражданская
война в Татарии (1918–1919). К., 1969; Гражданская
война в Поволжье 1918–1920 гг. К., 1974; Граж�
данская война и военная интервенция в СССР: Эн�
цикл. М., 1987.

Е.Б.Долгов.

КОЛЧА�Н, футляр, предназначенный для
ношения и хранения стрел. Появился од�
новр. с луком и стрелами. У ср.�век. народов
Евразии 5–15 вв., в т.ч. Поволжья, наиб. рас�
пространённым был К. с «карманом». Он
представлял собой дер. основание (днище
диаметром 15–25 см), к к�рому крепились
4 дер. планки каркаса, обтянутые берестой
или кожей. В верх. части К. делалась выемка
(для удобства извлечения стрел), закрывав�
шаяся спец. крышкой. Вокруг горловины и
днища футляр неск. расширялся. Его общая
форма была полуцилиндрической, с упло�

щением с внутр. стороны. Высота зависела от
длины стрел и колебалась от 60 до 80 см. Из�
редка с внеш. стороны К. украшался узкими
вертикальными костяными накладками. Та�
кими же накладками обрамлялся и край вы�
емки. К дер. планкам каркаса крепились ко�
стяные или жел. петли, к днищу — металли�
ческий крючок на ремне для закрепления К.
во время верховой езды. В 13–15 вв. подоб�
ные К. покрывались с внеш. стороны костя�
ными накладками с различными раститель�
ными и зооморфными изображениями.
В 15–17 вв. в Евразии, в т.ч. татар. ханствах,
данный тип К. сменился невысоким кожа�
ным футляром, стрелы в к�ром помещались
остриями вниз. Ср.�век. рисунки позволяют

сделать вывод, что К. носили у пояса на прав.
боку в наклонном положении (для удобства
извлечения стрел и устранения помех при
ходьбе и верховой езде), стрелы в нём распо�
лагались остриями вверх. Обычная вмести�
мость К., по письм. источникам, составляла
30 стрел, поэтому в походе воины обычно
имели по два К. стрел. 

Лит.: М е д в е д е в А.Ф. Ручное метательное
оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв.
М., 1966; Культура Биляра. М., 1985; Г о р е �
л и к М.В. Армии монголо�татар X–XIV вв.
М., 2002.

И.Л.Измайлов.

КОЛЧА�НОВ Михаил Егорович (16.11.1923,
д. Осоко�Ковали Арского кантона —
19.5.1972, Алма�Ата, Казахская ССР), Герой
Сов. Союза (21.2.1945), гв. ст. сержант. Рабо�
тал слесарем на з�де в Казани. В Кр. Армии
в 1939–40 и с ноября 1941. Участник
сов.�фин. войны. На фронтах Вел. Отеч. вой�
ны с декабря 1941, ком. отд�ния разведки
279�го лёгкого арт. полка (23�я гв. лёгкая арт.
бригада 5�й арт. дивизии 4�го арт. корпуса
прорыва 69�й армии). В составе войск Воро�
нежского, Степного и 1�го Белорусского
фронтов принимал участие в Харьковских
наступательной и оборонительной операци�
ях (1943), в битве за г.Курск (1943), в Люб�
лин�Брестской (1944), Варшавско�Познан�
ской и Берлинской (обе — 1945) наступа�
тельных операциях. Проявил героизм при
освобождении Польши в июле–августе 1944:
в уличных боях в г.Люблин уничтожил огне�
вые точки противника и дал возможность
стрелк. подразделениям вести наступление;
1 августа одним из первых вплавь преодо�
лел р. Висла в р�не нас. пункта Застув�Карч�
миски (20 км южнее г.Пулавы, Польша);
передавал координаты огневых точек про�
тивника; корректировал огонь орудий диви�
зиона, чем способствовал расширению плац�

дарма. В 1946 был демобилизован. Жил и
работал в г.Губкин Белгородской обл. (до
1964) и Алма�Ате. Награждён орденами Ле�
нина, Красной Звезды, Славы 2�й степени,
медалями. 

Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Герои Советского Сою�
за — наши земляки. К., 1984. Кн. 2; Герои Советско�
го Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Ба�
тырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КО�ЛЧИН Геннадий Алексеевич (4.7.1929,
с. Алексеевское Чистопольского кантона —
1981, г.Набережные Челны), хирург, засл.
врач ТАССР (1975). После окончания Ка�
зан. мед. ин�та (1953) работал врачом�хирур�
гом, затем зав. хирургическим отд�нием и
зам. гл. врача Азнакаевской районной боль�
ницы. С 1964 гл. врач Альметьевской центр.
районной больницы. С 1971 гл. врач Набе�
режночелнинской районной больницы, с 1973
зав. гор. отделом здравоохранения в г. Набе�
режные Челны. Награждён орденом «Знак
Почёта». 

Лит.: П а в л у х и н Я.Г. История медицины
Татарстана в лицах. К., 1997.

КО�ЛЧИН Николай Тимофеевич (13.1.1927,
с. Калинино, ныне Малмыжского р�на Киров�
ской обл. — 1.12.1998, Казань), спортсмен
(лёгкая атлетика, волейбол), организатор
физ. культуры и спорта в Татарстане, засл. ра�
ботник культуры ТАССР (1968), засл. работ�
ник физ. культуры РСФСР (1988). Окончил
ист. ф�т (1949) и ф�т физ. воспитания и спор�
та (1953) Казан. пед. ин�та. Чемпион РСФСР
1946 (среди юношей, толкание ядра), 1946–50
(десятиборье); призёр чемпионатов СССР
1946 (серебр., среди юношей, толкание ядра,
метание гранаты), 1952 (серебр., десяти�
борье), РСФСР 1947 (бронз., волейбол), 1963
(серебр., зимнее многоборье), Спартакиад
народов РСФСР 1956, 1959 (бронз., десяти�
борье). Чл. сборной команды РСФСР
1947–50 (волейбол). Неоднокр. рекордсмен
Казани, ТАССР, РСФСР в легкоатлетических
дисциплинах: пяти�, десятиборье; метание
диска, копья, гранаты; прыжки в длину, с ше�
стом, тройной прыжок; эстафеты 4×100 м,
4×400 м. В 1953–80 зав. кафедрой спорт. игр
Казан. пед. ин�та, в 1981–91 зав. кафедрой
физ. воспитания и спорта, в 1991–93 зав. оз�
доровительным центром Kaзaн. фин.�экoн.
ин�тa; в 1993–95 инструктор Федерации во�
лейбола РТ. Лауреат конкурса спорт. жур�
налистов ТАССР (1976). Награждён Почёт.
грамотой През. ВС ТАССР; медалями.
КОЛЫБА�НОВ Анатолий Георгиевич (1905,
г.Днепропетровск — 1978), парт. деятель.
Окончил Одесский мед. ин�т (1933).
В 1922–23 сотрудник Чрезвычайной комис�
сии на ст.Долгинцево Екатерининской ж. д.
В 1934–36 зам. начальника, и. о. начальника
Бериславского зерносовхоза Одесской обл.
В 1939–41 секр. Одесского обкома КП(б)
Украины, в 1941–42 начальник политуправ�
ления и зам. наркома совхозов СССР,
в 1942–43 1�й секр. Татар. обкома ВКП(б).
С 1943 на Украине: в 1944–45 секр. обкома
КП(б), в 1945–48 уполномоченный ВЦСПС
по Украинской ССР, в 1948–53 пред. Совета
профсоюзов Украины, в 1956–61 зам. ректо�
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Колчаны. 13–15 вв. Персидские миниатюры.

М.Е. Колчанов.



ра по заочному обучению Высш. парт. шко�
лы при ЦК КП(б) Украины.

КОЛЬЦО�ВА Любовь Александровна
(9.10.1922, с. Кляуш, ныне Мамадышского
р�на — 1.7.2000, Казань), стоматолог, д. мед.
наук (1971), проф. (1972). По окончании в
1943 Казан. мед. ин�та работала в оторинола�
рингологическом отд�нии эвакогоспиталя в
г.Новосибирск. С 1946 в Новосиб. НИИ трав�
матологии и ортопедии, одновр. (1955–57) в
Новосиб. мед. ин�те. В 1958–85 в Казан. мед.
ин�те, с 1968 зав. кафедрой хирургической
стоматологии. Труды по лечению неослож�
нённых переломов челюстей, формированию
ушных раковин, хирургическому лечению
злокачественных опухолей челюстно�лице�
вой области. Имеет авторские изобретения.
Награждена орденом Трудового Красного
Знамени, медалями. 

С о ч.: Хирургическая санация полости рта у де�
тей дошкольного возраста // Вопр. стоматологии.
К., 1962. Т. 1; Димедрол в лечении одонтогенных
воспалительных процессов. Уфа, 1967; О возмож�
ности использования пигментов в восстановитель�
ной хирургии лица // Стоматология. 1968. № 4.

Лит.: А н д р е е в И.М., К р а с и л ь н и �
к о в С.Н. Стоматологический факультет. Исто�
рии в биографиях. К., 1996.

КО�ЛЬЧАТЫЕ ЧЕ�РВИ, к о л ь ч е ц ы
(Annelida), тип наиб. высокоорганизованных
червей со вторичной полостью тела (цело�
мом). Включает 6 классов: первичные коль�
чецы, многощетинковые черви (полихеты),
малощетинковые черви (олигохеты), пиявки,
эхиуриды, сипункулиды. В мир. фауне изв.
ок. 8 тыс. видов. На терр. Татарстана встреча�
ются в осн. предст. двух классов: малоще�
тинковых червей (дождевые черви, энхит�
реиды) и пиявок. Размеры К. ч. колеблются
от долей мм до 2,5 м. Тело разделено на 3 ча�
сти: голову, туловище (состоит из колец),
анальную лопасть. Число колец (или сегмен�
тов) тела может достигать неск. сотен. Каж�
дый сегмент включает части важных систем
организма. Для К. ч. характерна сегментиро�
ванная вторичная полость, к�рая вместе с по�
лостной жидкостью служит «гидравличес�
ким скелетом», а также является местом
транспорта различных продуктов выделения
желёз внутр. секреции, кислорода и углекис�
лого газа. К. ч. имеют особые органы движе�
ния — параподии. У малощетинковых чер�
вей — только щетинки. Большинство видов
способно восстанавливать утраченные части
тела. Размножение происходит бесполым и
половым путём. 

А.К.Жеребцов.

КОЛЬЧУ�ГА, воинский доспех; рубашка,
сплетённая из жел. колец. Появилась в 1�м
тысячелетии до н. э. в Средиземноморье.
Весила ок. 6–8 кг. В Волго�Камье изв. с нача�
ла н. э. В 7–14 вв. получила широкое распро�
странение у булгар. С кон. 12 в. К. видоизме�
няется: она удлиняется до колен, при её из�
готовлении начинают применяться плоские
кольца. В 13–16 вв. при изготовлении К. ис�
пользуется комбинированное сочетание свар�
ных и клёпаных колец разного размера, у К.
появляются высокий стоячий воротник, про�
стёганный кожаными ремнями, и расширен�
ный книзу подол, увеличивается вес (дости�

гает 17 кг). В 14–17 вв. используется также
кольчатый доспех, состоящий из плоских
шайб�колец большого диаметра. В походах К.
перевозилась в спец. мешке. 

Лит.: К и р п и ч н и к о в А.Н. Древнерусское
оружие. Л., 1971. Вып. 3; Г о р е л и к М.В. Ранний
монгольский доспех (IX – первая половина XIV
вв.) // Археология, этнография и антропология
Монголии. Новосиб., 1987; И з м а й л о в И.Л.
Вооружение и военное дело населения Волжской
Булгарии X – начала XIII вв. К.–Магадан, 1997.

И.Л.Измайлов.

КОМА�НДУЮЩЕГО КАЗА�НСКИМ
ВОЕ�ННЫМ О�КРУГОМ ДОМ (Сандецко�
го дом), памятник архитектуры. Расположен
в верх. части Казани на углу пересечения
улиц Карла Маркса и Муштари. Здание по�
строено в 1906, предположительно, по проек�
ту архитекторов К.Л.Мюфке и Ф.Р.Амлонга
как резиденция команд. Казанским ВО.
В 1907–17 в нём жил ген. А.Г.Сандецкий.
К дому примыкали флигель, службы и сад. 

Двухэтажный кирпичный особняк с Г�об�
разной в плане формой имеет сложную объ�
ёмную композицию дворцового здания в
стиле модерн романтического направления.
Парадные зальные помещения связаны по
анфиладной системе и выходят окнами на
улицы; жилые помещения были отделены
от них коридорами. Парадный вход в дом
размещён с вост. стороны (ныне ул. Мушта�
ри). Он акцентирован двухколонным пор�
тиком сложного ордера с импостами и луч�
ковым фронтоном, в тимпане к�рого разме�
щается герб. Дверь входа украшена кованым
навесом тонкой худож. работы. На сев. фаса�
де вход оформлен четырьмя колоннами и
круглым окном. Стены ниж. этажа обработа�
ны глубокой рустовкой. Арочные окна об�
рамлены архивольтами с замковыми камня�
ми, простенки между ними — пилястрами.

Стены верх. этажа с прямоугольными окна�
ми оштукатурены. Нек�рые из них заверша�
лись сандриками. Один из залов в форме
полуротонды выходит в сад. На 2�м этаже по�
луротонда опоясана балконом с ограждени�
ем из балясин. Высокая крыша особняка и
купол полуротонды прорезаны люкарнами.
Коньковая часть крыши украшена ажурной
металлической решёткой. Карниз крыши
опирается на кронштейны волютообразной
формы. Парапет выполнен в виде балюст�
рады с вазами, установленными по углам.
Внешнее убранство особняка сохранилось
полностью, интерьеры — частично. Интерес
представляют обрамление дверей, завершён�
ных сандриками, оформление гл. лестничной
клетки, парадной кам. лестницы с кованой
решёткой сложного очертания, потолка, ими�
тирующего дер. кронштейны, а также раз�
нообразной формы печи и камины из по�
ливных изразцов.

Служебный блок, расположенный в
сев.�зап. угловой части усадьбы и хорошо со�
хранившийся, был выстроен одновр. с особ�
няком. Он состоял из двух объёмов, в плане
имел Г�образную форму. В южном, вытяну�
том вдоль границы участка, размещались ка�
ретник, конюшня, ледник, в сев. — жил. фли�
гель, к�рый гл. фасадом выходил на ул. Гру�
зинская (ныне ул. Карла Маркса). Его фаса�
ды были оформлены в классицистическом
направлении эклектики: рустованными пиля�
страми, прямоугольными окнами с профили�
рованными наличниками с «ушками» и ши�
роким антаблементом с пояском из иоников.
Карниз был расчленён сдвоенными крон�
штейнами. Фасад завершала парапетная ко�
ваная решётка. 

Ограждение усадьбы было возведено од�
новр. с другими постройками. Столбы огра�
ды выполнены из кирпича и оштукатурены.
Чугунная решётка работы чебаксинских ма�
стеров имела рисунок растительного харак�
тера. С сев. и вост. сторон участка были уста�
новлены ворота. 

С нач. 1920�х гг. в здании размещался Пер�
вый Дом Советов, през. исполкома Казан.
горсовета, с 1924 — туберкулёзный диспансер.
С 1967 располагается Музей изобразительных
искусств РТ. 

Лит.: О с т р о у м о в В.П. Казань: Очерки по
истории города и его архитектуры. К., 1978; Респуб�
лика Татарстан: Памятники истории и культуры.
К., 1993. 

Л.М.Муртазина, Г.И.Середа.
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Дом командующего Казан. военным округом. Казань. Архитекторы К.Л.Мюфке, Ф.Р. Амлонг. 1906.
1. Фотография нач. 20 в. 2. Современный вид.

Кольчуга. 14–17 вв. Нац. музей РТ.



КОМАРО�В Виктор Николаевич (р. 18.12.
1931, д. Сопцы Понизовского р�на Смолен�
ской обл.), философ, д. филос. наук (1982),
проф. (1984), засл. деятель науки ТАССР
(1991), засл. работник высш. школы РФ
(2003). По окончании в 1955 геол. ф�та Казан.
ун�та работал начальником геофиз. партии.
В 1959–61 преподаватель ср. школы в Каза�
ни. С 1961 на кафедре философии Казан.
ун�та (с перерывом: в 1983–88 зав. кафед�
рой философии Казан. авиац. ин�та). Труды
по филос.�методологическим проблемам
естеств. наук. 

С о ч.: Характеристика некоторых сторон движе�
ния в неорганической природе. К., 1970; Фило�
софские проблемы науки о земле. К., 1972.

КОМАРО�В Николай Иванович (9.5.1905,
с. Векмайма Корсунского у. Симбирской
губ. — 15.7.1968, Казань), хирург, д. мед. на�
ук (1952), проф. (1953), засл. врач ТАССР
(1945). По окончании в 1929 мед. ф�та Казан.
ун�та работал в Казан. ГИДУВе, зав. кафед�
рой оперативной хирургии и топогр. анато�
мии (1953–67). Труды по разработке методов
хирургического лечения инфицированных
ран черепа и мозга, сосудистой (венозной) че�
репно�мозговой хирургии. К. использовал в
гражд. практике опыт воен.�госпитальной
хирургии. Он был организатором нейрохи�
рургической помощи населению Казани. Для
взятия пункции К. сконструировал ориги�
нальный скальпель с иглой. Награждён орде�
ном «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: Вторичная обработка огнестрельных че�
репно�мозговых ранений по материалам госпиталь�
ной практики в период Великой Отечественной
войны (1941–1945): Автореф. дис. ... К., 1951; Хи�
рургическое лечение инфицированных ран черепа
и мозга. К., 1957; Об использовании полимеров
для пластики нижней полой вены выше почечных
вен в эксперименте // Казан. мед. журн. 1965. № 2
(соавт.).

КОМАРО�В�ЗАВО�Д, деревня в Балтасин�
ском р�не, на р. Кугуборка, в 31 км к С.�В. от
пгт Балтаси. На 2002 — 100 жит. (татары). По�
леводство, мол. скот�во. Нач. школа, клуб.
Осн. в нач. 19 в. До 1860�х гг. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. По сведени�
ям 1859, в К.�З. имелась мечеть. Земельный
надел сел. общины составлял 822,4 дес. До
1920 деревня входила в Нижне�Четаевскую
вол. Малмыжского у. Вятской губ. С 1920 в
составе Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Тюнтерском, с 2.3.1932 в Балтасинском,
с 4.8.1938 в Ципьинском, с 16.7.1958 в Балта�
синском, с 1.2.1963 в Арском, с 12.1.1965 в
Балтасинском р�нах. Число жит.: в 1859 —
458, в 1884 — 659, в 1905 — 890, в 1920 — 951,
в 1926 — 891, в 1938 — 567, в 1949 — 335,
в 1958 — 190, в 1970 — 190, в 1979 — 145,
в 1989 — 117 чел.

КОМАРО�ВКА (Кумырык), деревня в Мама�
дышском р�не, на р. Шия (прав. приток
р. Вятка), в 30 км к С. от г.Мамадыш. На
2002 — 131 жит. (татары). Мол. скот�во. Нач.
школа, клуб, б�ка. Изв. с 1762. До 1860�х гг.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, лыко�мочальным промыслом . В нач.
20 в. в К. функционировали Никольская цер�

ковь, церковно�приходская школа (открыта
в 1888), кузница, 2 маслобойни, мелочная
лавка. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 685,9 дес. До 1920 деревня
входила в Зюринскую вол. Мамадышского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Мамадыш�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мама�
дышском, с 10.2.1935 в Таканышском,
с 1.2.1963 в Мамадышском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 24 души муж. пола; в 1859 — 341,
в 1897 — 707, в 1908 — 845, в 1920 — 605,
в 1926 — 484, в 1938 — 208, в 1949 — 279,
в 1958 — 388, в 1970 — 402, в 1979 — 315,
в 1989 — 177 чел.
КОМАРО�ВКА, деревня в Тюлячинском
р�не, на р. М.Мёша, в 2 км к В. от с. Тюлячи.
На 2002 — 146 жит. (русские, татары). Поле�
водство. Изв. с 1649 под назв. Рус. Ачи. В 18 –
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали земская школа, кузница, масло�
бойня, мелочная лавка. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял 607,6
дес. До 1920 деревня входила в Елышевскую
вол. Мамадышского у. Казанской губ. С 1920
в составе Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Сабинском, с 10.2.1935 в Тюля�
чинском, с 12.10.1959 в Сабинском,
с 4.10.1991 в Тюлячинском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 48 душ муж. пола; в 1859 — 204,
в 1897 — 316, в 1908 и 1920 — 391, в 1926 —
390, в 1938 — 382, в 1949 — 319, в 1958 — 193,
в 1970 — 81, в 1979 — 51, в 1989 — 55 чел.
КОМАРЫ��ЗВОНЦЫ�, к о м а р ы � д е р �
г у н ы (Chironomidae), семейство насеко�
мых отр. двукрылых. Изв. ок. 10 тыс. видов,
распространены повсеместно. В Европ. час�
ти России более 500 видов, на терр. Татарста�
на — ок. 150. Обычны предст. родов Chirono�
mus, Procladius, Endochironomus, Glyptoten�
dipes и др. Тело дл. от 1 мм до 1 см. Самец от�
личается от самки меньшими размерами и
формой тела, наличием густых перистых уси�
ков. Живут комары обычно меньше недели.
Обитают по берегам водоёмов. В период мас�
сового вылета взрослых насекомых (проис�
ходит обычно в тихие тёплые вечера) у реки
можно услышать тонкий мелодичный звон,
создаваемый роящимися комарами (отсюда
назв.). Для индивидуального развития К.�з.
характерно наличие стадий: яйцо, личинка,
куколка, имаго (половозрелые особи). Осн.
задача последних — откладывание в воду
яиц, из к�рых обычно через 1–6 дней появля�
ются личинки ярко�красного, зеленоватого
или другого цвета с развитой головой, 3 груд�
ными и 10 брюшными сегментами. Питают�
ся, собирая тонкий детрит с поверхности
грунта, строят ловчие сети, фильтруют воду.
Среди них есть и хищники. Личинка неод�
нокр. линяет и превращается в куколку.
Живут личинки от 1 до 12 мес, куколки —
2–3 сут. Личинки являются объектом пита�
ния бентосоядных рыб, водоплавающих птиц,
околовод. млекопитающих, хищных беспо�
звоночных животных. Играют значит. роль в
«самоочищении» водоёмов, в биол. очистке
сточных вод. Служат индикатором загряз�
нения водоёмов: личинки подсем. Othocladii�

nae и трибы Tanytarsini — индикаторы неза�
грязнённых, рода Chironomus — умеренно и
сильно загрязнённых водоёмов. Личинки ро�
да Chironomus (изв. под назв. «мотыль»)
служат наживкой при ловле рыбы и явля�
ются кормом для аквариумных рыбок. Из�за
наличия гигантских слюнных желёз личин�
ки используются в генетических исследо�
ваниях. 

В.А.Яковлев.

КОМА�ЦУ (Komatsu) Хисао (р. 28.2.1951,
Токио), историк, тюрколог, проф. (1996).
С 1980 в Токийском ун�те (Япония). Труды
по полит. истории мусульм. тюрк. народов,
торг. и культ. деятельности татар в Центр.
Азии. 

С о ч.: Orta Asyada Türkçülük ve Devrimcilik.
Ankara, 1992; Revolutionary Central Asia. Tokyo,
1996.

КОМБА�ЙН (англ. combine, букв. — соедине�
ние), с.�х. агрегат — комплекс машин, одновр.
выполняющих неск. (не менее трёх) различ�
ных с.�х. операций. Применяют для уборки
зерновых, масличных, силосных, овощных и
плодово�ягодных культур, корнеклубне�
плодов. 

Зерноуборочные К. появились в ТАССР в
период коллективизации сел. х�ва (1920�е гг.)
(см. Машинно�тракторная станция). В РТ
используют отеч. однобарабанные (СК�5А
«Нива», «Дон�1200», «Дон�1500») и двухба�
рабанные (СКД�5М, «Сибиряк», СК «Ро�
тор» с пропускной способностью от 5,5 до
10–12 кг/с) и иностр. (Нью�Холанд ТС�56,
ТХ�65; Доминатор меча 2004, 2008; Кейс;
Лексикон 560) К. с пропускной способностью
от 12 до 22 кг/с. 

Кукурузоуборочные К. — самоходные
(КСКУ�6) и прицепные (КПК�3) — применя�
ют для уборки кукурузы на зерно, очистки по�
чатков от обёрток, измельчения и сбора ли�
стостебельной массы. 

Кормоуборочные К. (КСК�100 «Полесье»,
«Дон�680», ПН�400) используют при скаши�
вании сеяных и естеств. трав, высокостебель�
ных культур (подсолнечник, кукуруза), а так�
же для подбора из валков провяленной тра�
вы с одновр. измельчением и погрузкой мас�
сы в идущий рядом транспорт. Таким образом
заготавливают сенаж, сено, травяную муку,
силос. 

Свеклоуборочные К. (КС�6Б, РКС�6, КР�6,
«Мореау» G�6) подкапывают корнеплоды
свёклы, выбирают их из почвы, отрезают бот�
ву и производят их раздельную погрузку в
трансп. средства (или грузят только корне�
плоды, а ботву укладывают в валок). 

Картофелеуборочные К. (ККУ�2 «Друж�
ба», КПК�3, КПК�2, «Дримме») подкапыва�
ют рядки картофеля, отделяют клубни от
ботвы и земли, собирают их в бункер или
трансп. средства. Используются они как без
предварительной уборки ботвы, так и после
её удаления ботвоуборочной машиной
(УБД�3). 

Льнокомбайны (ЛК�4А, ЛКВ�4А) приме�
няют для теребления льна, очёса головок,
связывания соломки в снопы или её рассти�
ла по полю. Выпускаются в двух модифика�
циях: с вязальным аппаратом и расстилочным
столом. 
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При уборке зелёного горошка (подбор вал�
ков, выделение зёрен из бобов, очистка воро�
ха от примесей) используется К. ВМС�879. 

Плодоуборочный К. вибрационного ти�
па — КПУ�2 служит для уборки плодов се�
мечковых, косточковых и др. культур. При
этом выполняется законченный технол.
цикл — от снятия плодов с дерева до их зата�
ривания. 

В 1946–51 зерноуборочные К., в т.ч. само�
ходные СК�3, выпускались на Казан. з�де
№ 387 (ныне АО «Казанский вертолётный
завод»). 

В 2004 парк К. в РТ составлял (в тыс. шт.):
зерноуборочных — 5,3, кормоуборочных —
1,8, свеклоуборочных — 0,5, картофелеубо�
рочных — 0,1, льноуборочных — ок. 20 шт.,
для уборки зелёного горошка — 1 шт. 

См. также Механизация растениеводства. 
И.Н.Афанасьев.

«КОМБА�ЙН», с.�х., лит.�худож. илл. еже�
месячный журнал. Орган Ср.�Волж. краево�
го земельного управления и Ср.�Волж. орг.
к�та Союза сов. писателей СССР. Издавался
с апреля 1932 по февраль 1933 в г.Самара на
татар. языке, 11 номеров. Редакторы — Г.Но�
вач и Ф.Мубар, затем Х.Юсупов. Ставил
цели: способствовать орг.�хоз. укреплению

колхозов, воспитанию колхозников «в духе
социализма», освоению ими приёмов науч. аг�
ротехники, а также становлению молодых
лит. талантов. В журнале пропагандирова�
лись достижения передовых колхозов и луч�
ших колхозников. Редакция мн. места отво�
дила публикации произведений местных ли�
тераторов, посв. колх. жизни (К.Арслана,
К.Габитова, И.Мансурова, А.Сайфуллина,
Г.Саляй�Ураллы, Ф.Татлыбая, С.Урайского
и др.); с журналом сотрудничали Г.Ахунов,
Л.Заляй, А.Файзи и др. 

Т.М.Насыров.

КОМБЕ�ДЫ, см. Комитеты бедноты.
КОМБИКО�РМ (комбинированный корм),
готовые смеси из измельчённых кормов, со�
ставленные по научно обоснованным рецеп�
там. Предназначены для кормления живот�
ных. Для каждой возрастной и хоз. группы
животных (телят, молочных коров, откор�

мочного скота и др.) выпускают спец. К. Осн.
сырьём служат зерно, пшеничные отруби,
жмыхи, животные (рыбная или мясо�костная
мука) и грубые корма (травяная и хвойная му�
ка), соли, витаминные препараты, а также
побочные продукты техн. произ�в, хим. и
микробиол. пром�сти. На комбикормовых
пр�тиях и в цехах вырабатывают: полнораци�
онные К., содержащие все необходимые жи�
вотным питательные вещества (их скармли�
вают без добавок других кормов), выпускают
преим. для птицы, свиней, кроликов, рыб,
в ограниченном кол�ве — для лошадей; кон�
центраты, предназначенные для компенса�
ции недостатка в рационах осн. питательных
веществ; балансирующие кормовые добавки
(белково�витаминные, белково�витамин�
но�минеральные) и премиксы. Премиксы
предназначаются для введения в К. для обо�
гащения рациона биологически активными
веществами. В премиксы могут входить ви�
тамины, микроэлементы, ферменты, нек�рые
аминок�ты, антибиотики, антиоксиданты
и др. вещества, обладающие леч. и профи�
лактическим действием. В Татарстане рас�
сыпные К. (мелкого, ср. и кр. помола), а так�
же К. в виде мучнистой смеси, крупок, гранул,
брикетов (всего св. 30 наименований) произ�
водят по рецептам, утверждённым Мин�вом
сел. х�ва и продовольствия РТ, на комб�тах
хлебопродуктов в Казани, гг. Набережные
Челны, Бугульма, на Чистопольском и Нур�
латском элеваторах. Общая мощность про�
из�ва 700–800 тыс. т. 

Производство комбикормов в РТ в
1986–2003, тыс. т (в ср. за год): в 1986–90 —
715; 1991–95 — 774; 1996–2000 — 383; 2001 —
212; 2002 — 218,2; 2004 — 240. 

См. также Заготовка и переработка зерна. 
И.Н.Афанасьев, Н.Н.Мухаметгалиев.

КОМБИНА�Т ИЗДА�ТЕЛЬСТВА И ПЕ�
ЧА�ТИ, см. Татарское книжное издательство.
КОМБИСИ�ЛОС, см. Силос.
«КОМВУ�З СТУДЕНТЫ�» («Студент КОМ�
ВУЗа»), журнал. Орган ячейки ВКП(б) и
исполнительного бюро студентов Татар. ком�
мунистического ун�та (ТКУ). Издавался с
июня 1925 по декабрь 1928 в Казани на татар.
и рус. языках, 3 номера. В 1925–27 выходил
под назв. «ТКУ студенты», «Студент ТКУ».
Авторы статей — студенты ТКУ. Наиб. актив�
ные: Я.Абраров, М.Агишев, А.Бахау, Б.Иль�
ясова, Т.Имамутдинов, К.Каримов, Г.Киль�
дин, Г.Надиров, И.Рахматуллин, Х.Садри,
М.Салахов, И.Тухват, М.Хузиахметов, Я.Яр�
маки. Целью «К. с.» было информировать
читателей о жизни студентов коммунистиче�
ского ун�та, подготовке будущих выпускни�
ков к реализации в жизнь принципов
РКП(б). Публиковались статьи о работе
ячейки РКП(б) в ТКУ, об опыте комсомоль�
ских активистов, стихи и рассказы студентов
университета. 

А.А.Хасавнех.

КОМЕ�ДИЯ (от греч. k m dı Xa — весёлая про�
цессия и id X — песнь), жанр драмы, в к�ром
действие, конфликты и характеры представ�
лены в юмористической или сатирической
форме, с обязательным счастливым концом.
К. отражает действительность в соответст�

вии с категорией комического, высмеивая бе�
зобразное. Персонаж К. попадает в комичес�
кие ситуации и тем самым разоблачает себя.
В одних К. отрицательному герою противо�
стоит положительный, в других функция вы�
разителя авторских идей возлагается на смех.

Жанр К. в татар. лит�ре восходит к нар.
игрищам, обычаям, праздникам, фольклор�
ным произведениям. Заметное влияние на
его развитие оказали также сюжеты «теат�
рализованных игрищ» («Маджмуг аль�хи�
каят», «Тысяча и одна ночь»), дастаны, осн.
на диалогах («Буз егет», «Тахир белян Зух�
ра»), произведения тур., арм., азерб. лит�ры.
Как самостоятельный жанр К. в татар. лит�ре
сформировалась в кон. 19 – нач. 20 вв.; боль�
шое влияние на этот процесс оказали рус. и
зап.�европ. лит�ра и т�р. В переведённых с
тур. и рус. языков на татар. язык К. («Дед
Хасат», «Комедия в Чистополе») высмеива�
ется отсталость, поощряются стремление к
знаниям, нравственность, декларируются
идеи всеобщего равенства. Яркое воплощение
К. получила в творчестве Г.Камала («Пер�
вое представление», «Ради подарка», «Бан�
крот», «Тайны нашего города»), Г.Исхаки
(«Общество», «Светопреставление»), И.Бог�
данова («Вопрос о помаде»), С.Рамеева
(«Указное медресе»), Ш.Камала («Хаджи
эфенди женится»), К.Тинчурина («Каприз�
ный жених») и др. В комедиях Г.Камала,
Г.Исхаки возрождены традиции нар. смехо�
вой культуры, созд. нац. сатирические типы
эпохи (Сиразетдин в пьесе «Банкрот», Хам�
за�бай в пьесе «Первое представление», Му�
са�мирза в пьесе «Общество», Шагияздан�бай
в пьесе «Светопреставление»), нравствен�
ные, социальные, нац. проблемы, высокое и
низкое переплетены особенно тесно.
К. 1920–30�х гг. подразделяют на 3 типа: в од�
них иронично высмеиваются прошлое,
предст. буржуазии («Побег» Н.Исанбета,
«Сенной базар» К.Амири), в других — не
вписавшиеся в новую действительность, меч�
тающие о возврате ушедших времён, прово�
дящие жизнь в бессмысленной суете «раде�
тели общества» («Американ» К.Тинчурина),
в третьих — теневые стороны жизни об�ва:
бюрократизм, использование в личных инте�
ресах служебного положения и т. д. («Прему�
дрый доклад» К.Тинчурина, «Портфель»
Н.Исанбета). Но в целом для этих К. харак�
терны отход от актуальных проблем совре�
менности, воплощение принципа вульгарно�
го социологизма. В пьесе «Жан Баевич» Г.Ис�
хаки присутствуют элементы фарса. Усиле�
ние репрессий в 1930�х гг. отрицательно ска�
залось на развитии этого жанра. Из К., созд.
в годы Вел. Отеч. войны, особое об�
ществ.�культ. звучание получила пьеса, напи�
санная на основе фольклорного сюжета («Ры�
жий сказитель и красавица Карачеч» Н.Исан�
бета). В послевоен. годы К. развивалась в
русле нравственных поисков, но утвердив�
шаяся в сов. лит�ведении «теория бесконф�
ликтности» наложила отпечаток на пьесы
этого времени и затормозила развитие К.
Следование литераторов требованиям суще�
ствовавшей идеологии привело к тому, что К.
сводилась к морализаторству, лёгкому разре�
шению конфликтов. В то же время появление
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нового героя — фронтовика, выступавшего
против карьеризма, эгоизма, бюрократии, от�
сталости, послужило нек�рому оживлению
жанра, появлению бытовых К., водевилей
(«Зять профессора» Ш.Хусаинова, «Жена
директора» Р.Ишмурата, «Зифа» Н.Исанбе�
та, «Зелёная шляпа» Г.Насрыя). «Оттепель»
1960�х гг. способствовала возрождению в К.
традиций народности. Усилилось внимание
к герою современности, в пьесах показыва�
лись ненадуманные, реальные конфликты.
Появились новые разновидности водевиля
(«Если улыбнётся счастье» Х.Вахита), бы�
товой К. («Эх, друзья, друзья» Ю.Аминова),
трагикомедии («Зубайда — дитя человечес�
кое» Ш.Хусаинова), к�рые заметно обогати�
ли жанр. Образцом синтеза бытовой К. и бы�
товой драмы стали пьесы «Камни фундамен�
та» Т.Миннуллина, «Продавцы» Ю.Аминова.
Постановка злободневных нравственных про�
блем, стремление проникнуть в духовный
мир современника придавали комедийным
характерам определ. драматизм, усиливали
психол. воздействие на зрителя. Идейно�эс�
тетические искания 1970�х гг. привели к син�
тезу жанров, углублению психол. аспекта,
филос. осмыслению действительности. В пье�
сах «Сумерки» А.Гилязова, «Родственники по
крови» Ю.Аминова, «Сваха из Кондыра»
Ф.Садриева объектом смеха выступают бы�
товые неурядицы, нравственные пороки, не�
справедливость и отсталость. Рождаются «се�
рьёзная» («К нам прилетели соловьи»
И.Юзеева) и «грустная» («Альмандар из Аль�
дермыша» Т.Миннуллина) К., продолжают
развиваться муз. К. («Женихи» Х.Вахита), во�
девиль («Четыре жениха Диляфруз» Т.Мин�
нуллина). По мере усиления идеологичес�
кого давления появлялись «запретные» темы,
социальные и полит. проблемы об�ва остава�
лись вне лит�ры. Перемены в об�ве в резуль�
тате перестройки в кон. 1990�х гг. вновь при�
вели к активизации К. Её объектом стано�
вятся полит. и идеологические противоре�
чия в об�ве, падение нравственности, духов�
ности, приземлённость во взглядах, чинопо�
читание («Морковное поле», «Я видел сон»
З.Хакима, «И свояк — не скотина, и козёл —
не родня» Т.Миннуллина, «Баскетболист»
М.Гилязова, «Встреча, равная жизни»
Ф.Яруллина, «Если сват — генерал» Д.Са�
лихова). Новые формы, приёмы и средства
сатирического изображения действительно�
сти находят своё выражение как в тематиче�
ском, так и в жанровом разнообразии К. (ли�
рическая К. «Душа моя» Т.Миннуллина, са�
тирическая К. «Пуля» Д.Салихова, муз.
К. «Индианка» Г.Каюмова, обществ. К. «Мой
отец — мировой мужик» И.Юзеева, «Мчит
меня мой конь в Казань» З.Хакима, бытовая
К. «Встреча, равная жизни» Ф.Яруллина, во�
девиль «Любимая достаётся другому» Р.Ба�
туллы). 

Лит.: Х а н з а ф а р о в Н.Г. Татарская коме�
дия (истоки и развитие). К., 1996.

А.М.Закирзянов.

КОМЕ�ТЫ (от греч. kome Xt s, букв. — длинно�
волосый), тела Солнечной системы, движу�
щиеся по сильно вытянутым орбитам; на зна�
чит. расстоянии от Солнца выглядят как сла�
бо светящиеся пятна овальной формы, с при�

ближением к Солнцу у них появляются т. н.
«голова» и «хвост». Вместе с астероидами и
метеорными частицами входят в группу ма�
лых тел, однако только К. обладают способ�
ностью из небольших по размерам ядер раз�
вивать атмосферы, превосходящие по вели�
чине все изв. тела Солнечной системы. Осн.
составляющие К. — ядро, кома и хвост
(см. илл.). Ядро К. (диаметр 0,5–20 км) пред�
ставляет собой конгломерат тугоплавких и
каменистых частиц, окружённых заморожен�
ными газами (СН4, СО2, Н2О и др.). В старых
К., мн. раз облетавших Солнце, ядро может

быть покрыто твёрдой коркой. При прибли�
жении к Солнцу газы испаряются и увлека�
ют за собой пылевые частицы К. Тогда ядро
оказывается окружённым газопылевой обо�
лочкой (комой). Хвост К. состоит из пыли, га�
за и ионизованных частиц; направлен чаще
всего в противоположную от Солнца сторо�
ну. Значит. вклад в теорию возникновения
кометных хвостов внёс рус. учёный Ф.А.Бре�
дихин, к�рый разделил их на 4 осн. типа:
1) прямолинейные хвосты, стелющиеся по
радиусу�вектору (линии, соединяющей ядро
К. и Солнце), 2) сильно изогнутый конус,
или рог, направленный против движения К.,
3) почти перпендикулярные к радиусу�век�
тору хвосты, 4) аномальные хвосты, направ�
ленные прямо к Солнцу; состоят из самых кр.
частиц, унесённых газами (редкое явление).
В коме и хвостах К. часто наблюдаются и та�
кие явления, как вспышки яркости, лучи, га�
лосы (системы колец), облачные образо�
вания. 

Вновь открываемые К. обозначаются годом
открытия и соответствующей буквой лат. ал�
фавита (по порядку открытия), к�рая позже,
при вычислении элементов орбиты К., заме�
няется рим. цифрой, указывающей на поря�
док прохождения через перигелий; К. также
получает имя своего первооткрывателя. Так,
напр., К., открытая в 1921 астрономом А.Д.Ду�
бяго, получила первонач. обозначение 1921с,
позднее — 1921 I Дубяго. 

По характеру орбит К. делят на короткопе�
риод. и долгопериод. (существует также груп�
па К., двигающихся по параболам). Коротко�
период. К. распадаются на ряд семейств, кон�
центрирующихся ок. больших планет: груп�
пы Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна. На�
иб. интерес представляет группа Юпитера —
сотни короткопериод. К., обращающихся во�
круг Солнца за 3–8 лет. Мн. из них подходят
к Земле достаточно близко и доступны для

регулярного наблюдения, в связи с чем изв.
поэтапная эволюция их орбит и собств. тел.
Кроме К. Галлея (период обращения вокруг
Солнца 73 года), все космические экспери�
менты связаны с К. именно этой группы. 

Большую роль в изучении движения ко�
роткопериод. К. сыграла Казан. кометная
группа. В трудах её основателя А.Д.Дубяго
были заложены теоретические основы опре�
деления орбит К., намечены пути исследо�
вания как прошлого, так и будущего этих тел
и продуктов их распада (метеорных частиц),
образующих при сближении с Землёй необы�
чайные по красоте метеорные потоки. Казан.
астрономы исследовали десятки случаев по�
явления короткопериод. К., доказали их связь
со мн. метеорными роями, выявили роль
больших планет (особенно Юпитера) в эво�
люции орбит комет. 

Лит.: Б р е д и х и н Ф.А. Этюды о метеорах.
М., 1954; А н а н ь е в а Л.Я., К о р ы т н и �
к о в С.Н. Александр Дмитриевич Дубяго
(1903–1959) // Историко�астрон. иссл. 1961. Вып. 7;
Ч е б о т а р ё в Г.А. Аналитические и численные
методы небесной механики. М., 1965; Д о б р о �
в о л ь с к и й О.В. Кометы. М., 1966.

Е.Д.Кондратьева.

«КОМЕ�Ш КЫНГЫРА�У» («Кvмеш кыx�
гырау» — «Серебряный колокольчик»),
дет.�юношеская еженедельная газета. Учреди�
тели: Набережночелнинский горсовет нар.
депутатов, администрация города. Издаётся
с ноября 1993 в г.Набережные Челны как
приложение к газ. «Шахри Чаллы», с октяб�
ря 1995 — как самост. издание на рус. и татар.
языках. Редактор — Н.И.Садыкова.
КОМЕШЧЕ�, см. Зергер.
КОМЗ, см. Казанский оптико�механический
завод.
КОМИНТЕ�РН, посёлок в Спасском р�не, на
берегу Куйбышевского вдхр., в 66 км к С.�В.
от г.Болгар. На 2002 — 102 жит. (русские). По�
леводство, свин�во. Нач. школа, клуб, б�ка.
Осн. в 1920�х гг. С момента образования на�
ходился в Спасской вол. Спасского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Спасском (с 1.4.1935 по
4.10.1991 — Куйбышевский) р�не. Близ К.
находится Коминтерновский комплекс. Чис�
ло жит.: в 1938 — 183, в 1949 — 315, в 1958 —
753, в 1970 — 411, в 1979 — 297, в 1989 —
184 чел.
КОМИНТЕ�РНОВСКИЙ II МОГИ�ЛЬ�
НИК, памятник именьковской и турбаслин�
ской археол. культур. Расположен на лев. бе�
регу р. Актай (лев. приток р. Волга) напротив
пос. Коминтерн Спасского р�на. Входит в со�
став Коминтерновского комплекса. Открыт в
1984 Е.П.Казаковым. Вскрыто 80 могил
(2003). Погребения именьковской культуры
неглубокие и небольшие по размеру. В них об�
наружены кости кремированных усопших и
глиняные сосуды. Захоронения турбаслин�
ской культуры совершены по обряду ингума�
ции. Погребённые ориентированы головой
на север в длинных и широких, иногда с под�
боями, могильных ямах. В них обнаружены
также глиняные сосуды, предметы одежды,
культовые изделия из бронзы и серебра. В бо�
гатых жен. захоронениях находились черепа
и кости ног лошадей вместе с уздечкой и сед�
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лом. Такие погребения характерны для позд�
них сармат. Вещевой материал их также име�
ет аналоги с памятниками джетыасарской
культуры Приаралья и датируется 2�й пол.
6–7 вв. н. э., т. е. временем тюрк. каганатов.
Могильник размывается водами Куйбышев�
ского вдхр. (при подъёме воды некрополь
оказывается на острове). 

Лит.: К а з а к о в Е.П. Коминтерновский II
могильник в системе древностей эпохи тюркских ка�
ганатов // Культуры евразийских степей второй
половины I тысячелетия н. э. (вопросы хронологии).
Самара, 1996.

Е.П.Казаков.

КОМИНТЕ�РНОВСКИЙ КО�МПЛЕКС
(археол.). Находится в низовье р. Актай (лев.
приток р. Волга) близ пос. Коминтерн Спас�
ского р�на. Памятники К. к. исследованы в
1960–2000�х гг. Е.П.Казаковым, П.Н.Старо�
стиным и др. Включает стоянку кам. века
(палеолит); курганные могильники и стоян�
ки бронз. века; городище, селища и могиль�
ники именьковской и турбаслинской культур
(см. Коминтерновский II могильник); городи�
ще, селища и могильники булгар. культуры
и др. В булгар. поселениях обнаружены остат�
ки жилищ, хоз. и производств. построек; со�
брано большое кол�во артефактов: остатки
орудий труда и оружия, круговой и лепной
керамики, предметы конского снаряжения,

детали одежды, украшения из цветных метал�
лов, серебр. и бронз. монеты золотоордынско�
го периода. Мн. памятники полностью разру�
шены или разрушаются водами Куйбышев�
ского водохранилища. 

Лит.: С т а р о с т и н П.Н. Памятники имень�
ковской культуры // Свод археол. источников. М.,
1967. Вып. 1–32; К а з а к о в Е.П., С т а р о �
с т и н П.Н., Х а л и к о в А.Х. Археологические
памятники Татарской АССР. К., 1987.

Е.П.Казаков.

КОМИССАРЕ�НКО Юлий Семёнович
(17.7.1910, г.Балта, ныне Одесской обл. Укра�
инской Респ. — 29.12.1984, Казань), хи�
мик�технолог, директор Татар. производств.
мехового объединения (1943–61, 1963–71).
Окончил Киевский пром. техникум (1932), 5
курсов Заочного ин�та текстильной и лёг�
кой пром�сти (Москва, 1934), Коммунисти�
ческий ун�т (г.Горький, 1934). В 1922–29 ра�
ботал на кож. з�де, инструктором Пром. сою�
за швейно�текстильной промысловой коо�
перации (Балта). В 1932–39 на меховой ф�ке
«Белка» (г. Слободской Кировской обл.), гл.
инженер (с 1933). В 1939–40 гл. инженер
Главмеха Мин�ва лёгкой пром�сти СССР.
В 1940–41 директор Моск. мехового комб�та.
В 1961–63 начальник Управления лёгкой
пром�сти Татар. СНХ. Под рук. К. в Татар.
производств. меховом объединении были
проведены реконструкция и техн. перево�
оружение. При его непосредственном участии
разработана и освоена технология облагора�
живания меховой овчины (впоследствии вне�
дрена на пр�тиях меховой пром�сти СССР).
Гос. пр. СССР (1951). К. — один из состави�
телей книг «Сказ о казанских меховщиках»
(1974), «Овчинка стоит выделки» (1978).
Деп. ВС ТАССР в 1955–71. Участник Вел.
Отеч. войны. Награждён орденами Ленина,
Октябрьской Революции, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почёта»; медалями, в т.ч. зол. и серебр. меда�
лями ВДНХ СССР. 

Г.Я.Мавлетова.

КОМИССАРЖЕ�ВСКАЯ Вера Фёдоровна
(27.10.1864, С.�Петербург — 10.2.1910, Таш�
кент), драм. актриса, антрепренёр. Одна из
выдающихся рус. актрис, чьё творчество во
мн. определяло развитие рус. т�ра на рубеже
19–20 вв. Уроки актёрского мастерства полу�
чила у В.Н.Давыдова и своего отца, изв. оп.
певца Ф.П.Комиссаржевского. В 1890 впер�
вые выступила на любительской сцене, в 1893
начала работать на проф. сцене (г.Новочер�
касск). В 1896–1902 на сцене Александрин�
ского т�ра в С.�Петербурге, в 1904 там же со�
здала свой т�р. Отказавшись от бытовой ха�
рактерности при создании образа, К. стре�
милась передать его поэтическое начало, ду�
ховное содержание. Её исполнение ролей Ла�
рисы («Бесприданница» А.Н.Островского),
Нины Заречной, Саши, Сони («Чайка», «Ива�
нов», «Дядя Ваня» А.П.Чехова), Луизы («Ко�
варство и любовь» Ф.Шиллера), Рози, Клер�
хен («Бой бабочек», «Гибель Содома» Г.Зудер�
мана), Норы («Кукольный дом» Г.Ибсена)
стало событием не только театр., но и об�
ществ. жизни: в героинях ощущался порыв к
свободе, справедливости, страстный протест
против духовного насилия. В 1903, 1904, 1905,
1909 гастролировала в Казани, здесь сыграла
свои лучшие роли, исполнение к�рых вызва�
ло широкий обществ. резонанс.

Лит.: Комиссаржевская В.Ф.: Письма, воспоми�
нания, материалы. Л.–М., 1964. 

КОМИССАРИА�Т ПО ДЕЛА�М МУСУЛЬ�
МА�Н ВНУ�ТРЕННЕЙ РОССИ�И, созд. в
январе 1918 в составе Наркомата по делам на�
циональностей РСФСР. С октября 1918 наст.
назв. Идея создания такого Комиссариата
возникла в кон. 1917: 1 декабря состоялась

встреча И.В.Сталина с А.Цаликовым, на
к�рой И.В.Сталин предложил сотрудниче�
ство с мусульманами России путём созда�
ния Комиссариата, включающего предст. всех
крупных мусульм. народов. 7 янв. 1918 этот
вопрос обсуждался на встрече В.И.Ленина
и И.В.Сталина с полит. деятелями из Татар�
стана Г.Г.Ибрагимовым, М.М.Вахитовым и
Ш.А.Манатовым, после к�рой, 17 янв. 1918,
В.И.Ленин и И.В.Сталин подписали Декрет
о создании Комиссариата. Первым руководи�
телем был назначен М.М.Вахитов, замести�
телями — Ш.А.Манатов и Г.Г.Ибрагимов.
29 марта 1918 под влиянием башк. предст.,
к�рые намеревались образовать отд. Комис�
сариат по башк. делам, он был переимено�
ван в Центр. татаро�башк. комиссариат.
Т. к. такое назв. не устраивало остальные му�
сульм. народы России, то 14 апр. 1918 было
принято новое назв. — Центр. мусульм. ко�
миссариат. 

Занимался полит. и культ.�просвет. работой
в р�нах с преобладающим мусульм. населени�
ем, формированием мусульм. войсковых ча�
стей, издательской деятельностью. Внутри
Комиссариата (апрель 1918) работали отде�
лы: труда (комиссар Х.З.Гайнуллин), фин.
(И.Асякаев), воен. (Ю.И.Ибрагимов), меж�
дунар. пропаганды (М.М.Вахитов), печати
(Г.Кильдебяков), земледелия (Г.Г.Ибрагимов
и Г.Аитбаев), башк. (Т.Имаков). В последу�
ющем происходила реорг�ция Комиссариата,
ликвидировались прежние и создавались но�
вые отделы. В кон. ноября 1918 в его соста�
ве осталось 4 отдела: общий, культ.�просвет.
(Г.Т.Гисмати), издательский (Г.Г.Ибрагимов),
стат. (Ульянинский). Пред. был назначен
М.Султан�Галиев. Одновр. шла работа по
расширению сферы деятельности Комисса�
риата по всей России. 27 янв. 1918 было при�
нято пост. Наркомата по делам национально�
стей «Об организации при Совдепах отде�
лений Комиссариата по делам мусульман
Внутренней России». В 70 нас. пунктах стра�
ны действовали отделы Комиссариата: в Ка�
зани, Уфе, Тюмени и др. городах. На них воз�
лагались пропаганда установок Сов. власти
среди мусульман, проведение в жизнь всех
постановлений Наркомата, принятие мер по
поднятию культ. уровня и классового само�
сознания трудовых масс наций, борьба с
контррев�цией. Комиссариат запрещал дея�
тельность мусульм. орг�ций, выступавших
против Сов. власти: в соответствии с его по�
становлением была закрыта газ. «Иль», лик�
видированы моск. Милли Шура (возглавлял
Г.Исхаки) и все связанные с ним орг�ции с пе�
редачей их имущества Комиссариату.
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1. Бронзовые и серебряные изделия. Тюркский
каганат; 2. Серебряные пряжки и накладки пояс�
ного набора. Фонды Нац. центра археологических
исследований Института истории АН РТ.

В.Ф. Комиссар�
жевская.



21 апр. 1918 по решению Комиссариата бы�
ло распущено Нац. управление Культ.�нац. ав�
тономии мусульман Внутр. России и Сиби�
ри (Милли Идаре). Органы автономии на ме�
стах были также ликвидированы. Комиссари�
ат участвовал в создании мусульм. воинских
частей для защиты Сов. власти. 26 февр. 1918
было опубл. его обращение «К мусульманско�
му революционному народу» с призывом за�
писываться в ряды мусульм. соц. армии. Со�
здавалась спец. мусульм. Кр. Армия. Для её
частей в воен. отделе Комиссариата разра�
батывались определ. принципы комплектова�
ния и функционирования. С целью привле�
чения мусульман в армию на места были от�
правлены предст. Комиссариата. В Петро�
граде, Москве и Астрахани его усилиями бы�
ли сформированы первые воен. части. 2 мая
1918 И.В.Сталин подписал постановление
Наркомата о создании в составе Кр. Армии
Мусульм. рабоче�крест. армии; её орг�ция
возлагалась на Комиссариат. Весной–осенью
1918 он также вёл подготовительную работу
по образованию Татаро�Башкирской Авто�
номной Советской респ. Комиссариат должен
был заниматься орг�цией учредительного
съезда. По распоряжению В.И.Ленина ему
для осуществления этого проекта было вы�
делено 90180 руб. Деятельность Комисса�
риата обсуждалась на 1�м и 2�м Всерос. съез�
дах коммунистических орг�ций народов Вос�
тока. В 1920 он был преобразован в Пред�
ставительство ТАССР. Период. изд. —
газ. «Чулпан». 

Лит.: Х а й р у т д и н о в Р.Г. На путях к Совет�
ской автономии. Проведение ленинской нацио�
нальной политики Центральным татаро�башкир�
ским комиссариатом в 1918 – 1919 гг. К., 1972; Т а �
г и р о в И.Р. История национальной государст�
венности татарского народа и Татарстана. К., 2000;
И с х а к о в С.М. Российские мусульмане и ре�
волюция (весна 1917 г. – лето 1918 г.). М., 2004.

КОМИССА�РОВ Владимир Сергеевич
(р. 19.5.1938, с. Бишево Апастовского р�на),
инженер�механик, лауреат Гос. премии
РСФСР (1990), засл. механизатор ТАССР
(1973), засл. рационализатор РСФСР (1985).
Окончил Казан. с.�х. ин�т (1965). В 1958–61
шофёр в колхозе им. Горбунова Апастовско�
го р�на. В 1965–75 гл. инженер уч.�опытного
х�ва Казан. вет. ин�та. В 1975–99 в ПО «Тат�
сельхозтехника»: гл. инженер Высокогорско�
го районного отд�ния, начальник управле�
ния, отдела, зам. пред. ПО (1991–98). Имеет
8 авторских свидетельств на изобретения.
Гос. пр. присуждена за работу «Создание,
технологическое обоснование, освоение про�
изводства модульно�блочных культиваторов
для предпосевной обработки почвы». На�
граждён медалями.
КОМИССА�РОВ Иван Михайлович
(р. 26.1.1948, пос. Троицкий Чистопольского
р�на), руководитель с.�х. пр�тия, засл. работ�
ник сел. х�ва РТ (1998). Окончил Саратов�
скую высш. парт. школу (1979). В 1964–80 в
Чистопольском р�не: в колхозе «Рассвет» (до
1970), парторг колхоза «Урожай» (1970–73),
пред. колхоза «Советский труд» (с 1973).
С 1980 в Нижнекамском р�не: начальник рай�
онного агропром. объединения, с 1990 пред.
колхоза «Советский труд» (с 1998 сел. про�

изводств. кооператив «Елантово»). Под рук.
К. осуществлено стр�во мол.�товарного ком�
плекса для кр. рог. скота, конюшни, кормоце�
ха, механической мастерской, мельницы, пе�
карни, зерноскладов, кормохранилищ, 50
трёхкомнатных квартир, дет. сада и др. объ�
ектов соц.�культ. и бытового назначения, га�
зифицировано и телефонизировано с. Елан�
тово, покрыты асфальтом дороги, улицы,
терр. производств. объектов. В 2001–05 в
х�ве рост произ�ва зерна по сравнению с уров�
нем 1991–95 составил 54,5%, мяса — 43,5%. 

И.Н.Афанасьев.

КОМИ�ССИЯ ПО АВИА�ЦИИ АН СССР,
созд. 15 марта 1943 в Казани с целью оказа�
ния науч.�техн. помощи в развитии техн. ос�
нащения Воен.�возд. сил СССР. Руководи�
тель — акад. Н.Г.Бруевич. Состав комиссии:
академики Н.Н.Семёнов, Н.Д.Папалекси,
В.С.Кулебакин, А.Н.Колмогоров, Б.Е.Ведене�
ев; чл.�корреспонденты С.А.Христианович,
П.Ф.Папкович. Осуществляла иссл. по точ�
ности бомбометания, составлению штурман�
ских таблиц, прочности конструкций и др.
Деятельность комиссии прекратилась с окон�
чанием Вел. Отеч. войны. 

Лит.: Великая Отечественная война 1941–1945:
Энцикл. М., 1985.

КОМИ�ССИЯ ПО ВЫ�РАБОТКЕ ОСНО�В
КУЛЬТУ�РНО�НАЦИОНА�ЛЬНОЙ АВТО�
НО�МИИ, созд. 22 июля 1917 в Казани на
совм. заседании 2�го Всерос. мусульм. съез�
да, 1�го Всерос. мусульм. воен. съезда и Все�
рос. съезда мусульм. духовенства (участвова�
ло св. 1 тыс. чел.) для разработки проектов за�
конов о культ.�нац. автономии татар Внутр.
России и Сибири (см. Всероссийские съезды
мусульман). Первый состав: пред. — С.Мак�
судов, зам. — Ибн. Ахтямов; члены — Г.Ша�
раф, А.Мухитдинова, Ф.Каримов, К.Кари�
мов, Н.Хальфин, Х.Атласов; кандидаты —
Н.Курбангалеев, Г.Исхаки, Г.Абызов, Г.Терегу�
лов. В августе 1917 переехала в г.Уфа. В обнов�
лённом составе — С.Максудов (пред.),
Ибн. Ахтямов (зам.); члены — Г.Шараф,
А.Мухитдинова, Х.Атласов, Н.Курбангале�
ев, Г.Терегулов, С.Мамлеев, С.Урманов,
Ш.Алкин, Г.Шинаси. Занималась сбором стат.
сведений о мусульм. населении Волго�Ураль�
ского региона, подготовкой и созывом Мил�
лэт Меджлиси, орг�цией и проведением вы�
боров и др. Опубликовала в печати проект
«Основы культурно�национальной автоно�
мии», в к�ром были сформулированы наиб.
важные принципы и орг. структура будущей
автономии. Прекратила существование в де�
кабре 1917. 

Лит.: Т а г и р о в И.Р. История национальной
государственности татарского народа и Татарстана.
К., 2000.

КОМИ�ССИЯ ПО ЗАПА�САМ ПОЛЕ�З�
НЫХ ИСКОПА�ЕМЫХ Т а т а р с к а я
р е с п у б л и к а н с к а я, см. Министерство
экологии и природных ресурсов РТ.
КОМИ�ССИЯ ПО МОБИЛИЗА�ЦИИ РЕ�
СУ�РСОВ СРЕ�ДНЕГО ПОВО�ЛЖЬЯ И
ПРИКА�МЬЯ НА НУ�ЖДЫ ОБОРО�НЫ
СТРАНЫ� АН СССР, созд. в июне 1942 в
Казани с целью объединения усилий учёных
в решении задач эффективного использова�

ния природных ресурсов Ср. Поволжья.
Руководитель — акад. Е.А.Чудаков. Комиссия
состояла из 8 секций: нефт. (акад. С.С.На�
мёткин), энергетической (акад. Г.М.Кржи�
жановский), минер.�сырьевой (проф.
Л.М.Миропольский), водохоз. (акад. Ф.П.Са�
варенский), с.�х. (проф. И.С.Лупинович),
зоовет. (акад. К.И.Скрябин), хим. (акад.
В.Г.Хлопин), экон. (акад. И.А.Трахтенберг).
В работе комиссии принимали участие
св. 300 сотр. академ. и местных науч. учреж�
дений. В результате работы комиссии в
ТАССР было открыто богатое нефт. м�ние,
выявлены залежи хим. и строит. сырья, энер�
гетические ресурсы. Деятельность комиссии
была прекращена с окончанием Вел. Отеч.
войны. 

Лит.: Г и л ь м а н о в З.И. Татарская АССР в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. К.,
1977.

КОМИ�ССИЯ ПО НАУ�ЧНО�ТЕХНИ�ЧЕ�
СКИМ ВОЕ �ННО�МОРСКИ�М ВО�
ПРО�САМ АН СССР, созд. 3 апр. 1942 в
Казани для улучшения техн. оснащения Во�
ен.�морского флота СССР. Руководитель —
акад. А.Ф.Иоффе, секр. — проф. И.В.Курча�
тов. Состав комиссии: академики А.Н.Кры�
лов, В.Л.Поздюнин, проф. А.П.Александров.
Вела науч. разработки по защите воен. ко�
раблей от минной опасности, участвовала в
создании новых типов кораблей. Деятель�
ность комиссии была прекращена с оконча�
нием Вел. Отеч. войны. 

Лит.: Великая Отечественная война 1941–1945:
Энцикл. М., 1985.

КОМИ�ССИЯ ПО ПИЩЕВЫ�М РЕСУ�Р�
САМ АН СССР, созд. в апреле 1942 в Каза�
ни с целью выявления доп. пищ. ресурсов. Ру�
ководитель — акад. Л.А.Орбели. Делилась
на бот. (чл.�корр. Б.К.Шишкин) и зоол.
(проф. Н.А.Ливанов) подкомиссии. В рабо�
те комиссии участвовали науч. сотр. ин�тов
(прежде всего Бот. ин�та) АН СССР, учёные
вузов Поволжья, сотр. Казан. об�ва естество�
испытателей. Комиссия установила новые
возможности расширения рыбоводства в Та�
тарстане, выявила возможности замены де�
фицитных жиров и животных белков, приме�
няемых в пром�сти, растительными, оказала
помощь колхозам и совхозам в расширении
кормовой базы жив�ва. Деятельность комис�
сии была прекращена с окончанием Вел.
Отеч. войны. 

Лит.: Г и л ь м а н о в З.И. Татарская АССР в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
К., 1977.

КОМИ�ССИЯ ПО РЕАЛИЗА�ЦИИ ТА�
ТА�РСКОГО ЯЗЫКА�, спец. орган, созд. при
ЦИК ТАССР на правах его отдела в соответ�
ствии с Декретом ВЦИК и СНК Татарской
АССР от 25 июля 1921 о введении татар. язы�
ка в делопроиз�во сов. учреждений республи�
ки. Комиссии было поручено использовать и
развивать «...все татарские культурные си�
лы путём их учёта и распределения как в
Центре, так и на местах». Для орг�ции анало�
гичной работы в соответствии с постановле�
нием ЦИК ТАССР от 13 мая 1922 было реше�
но при всех кантонных к�тах создать комис�
сии по реализации татар. языка (РТЯ) в со�
ставе 5 чел. (предст. исполкома кантона, упол�
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номоченного Наркомата юстиции ТАССР
и др. орг�ций). Постановления этих комиссий
являлись обязательными к исполнению для
соотв. гос. учреждений. Первонач. обществ.
кооп. и проф. орг�циям было предоставлено
право вводить татар. язык в делопроиз�во по
своему усмотрению. Однако, по мере развёр�
тывания работы по РТЯ, постановлением
ЦИК ТАССР от 30 апр. 1924 и на них было
распространено действие ранее принятых ре�
шений по вопросам ведения делопроиз�ва на
татар. и рус. языках. 

Программа деятельности комиссий по РТЯ
была обширной, осн. гос. органом, на к�рый
возлагалось осуществление наиб. важных
мер, являлся Наркомат просвещения ТАССР.
Он должен был решить вопросы орфогра�
фии делового письма, разработать словарь
терминов для почтово�телеграфных сноше�
ний на татар. языке, ему было поручено так�
же организовать курсы татар. языка для ра�
ботников гос. органов и служащих учрежде�
ний связи, не владевших им, для желающих
обучаться ввести во всех рус. школах 2�й сту�
пени преподавание татар. языка, а в татар.
школах — рус. языка. Наркомат просвещения
ТАССР должен был также принять меры по
возобновлению работы татар. школ, закрытых
в период голода 1921–22, и «усиленно разви�
вать татарские народные театры». 

Декрет предписывал телеграфным конто�
рам немедленно ввести приём и передачу те�
леграмм на татар. языке рус. шрифтом. Он
также обязывал ЦИК и Наркомат юстиции
ТАССР в неотложном порядке на местах с
преобладанием татар. населения организо�
вать нар. суды, в к�рых суд. процессы произ�
водились бы на родном языке подсудимых
(с привлечением в необходимых случаях пе�
реводчиков). 

Было установлено, что все декреты и поста�
новления ЦИК, СНК и др. гос. учреждений,
подлежащие опубликованию, должны изда�
ваться на татар. и рус. языках. Печати, штам�
пы, вывески учреждений и пр�тий повсемест�
но должны были изготавливаться также на
этих языках. Органам управления, испыты�
вавшим затруднения с ведением переписки и
делопроиз�ва на двух языках, было разреше�
но создавать «бюро переводчиков» со штатом
до трёх человек. 

За ходом практического осуществления
постановлений гос. органов по вопросам РТЯ
был установлен пост. контроль. В апреле 1924
на расширенном заседании Пленума татар.
обкома РКП(б) был заслушан доклад Центр.
комиссии по РТЯ; в сентябре того же года
этот вопрос обсуждался на совещании пред�
седателей исполкомов кантонов; в 1925 ито�
ги этой работы и перспективы на ближай�
ший период были рассмотрены на сессии
ЦИК ТАССР. 

В январе 1925 През. ЦИК ТАССР утвер�
дил «Перспективный план реализации та�
тарского языка в ТАССР», в соответствии с
к�рым к 1930 предусматривалось осущест�
вить полное и фактическое равноправие та�
тар. и рус. языков в области делопроиз�ва во
всех учреждениях, на пр�тиях и в орг�циях
республики. Значит. вклад в орг�цию этой
масштабной работы внесли первый пред.

Комиссии по РТЯ, пред. ЦИК ТАССР
в 1921–24 Р.А.Сабиров, в 1924–27 —
Ш.Ш.Шаймарданов, пред. СНК ТАССР
К.Г.Мухтаров, зам. пред. Комиссии по РТЯ
А.Г.Ганеев, секр. этой комиссии Г.Ш.Шараф,
чл. ЦИК ТАССР Ф.З.Бурнаш и др. К концу
1920�х гг. в связи с укреплением тоталитар�
ного режима в стране работы по РТЯ стали
сворачиваться. Тем не менее, за годы, про�
шедшие со времени принятия Декрета ВЦИК
и СНК ТАССР от 25 июня 1921, татар. язык
стал выполнять функции гос. языка в раз�
личных учреждениях; увеличилось кол�во
работников, владевших татар. языком, он на�
чал применяться в делопроиз�ве; были пе�
реведены на татар. язык уголовно�процессу�
альный, земельный и трудовой кодексы;
в школах, проф. техн. уч�щах, на рабфаках бы�
ло введено преподавание татар. языка. 

Источн.: Сборник декретов, постановлений важ�
нейших циркуляров и других материалов в облас�
ти реализации татарского языка. К., 1925.

Лит.: К л и м о в И.М. Образование и разви�
тие Татарской АССР. 1920–1926 гг. К., 1960; С а й �
д а ш е в а М.А. К истории формирования татар�
ской социалистической интеллигенции // Вели�
кий Октябрь и некоторые вопросы формирования
татарской социалистической нации. К., 1989.

Г.С.Сабирзянов, З.Г.Гарипова.

КОМИТЕ�Т ГОСУДА�РСТВЕННОЙ БЕЗ�
ОПА�СНОСТИ РЕСПУ�БЛИКИ ТАТАР�
СТА�Н (КГБ РТ), респ. орган гос. власти.
Созд. на основании пост. Казан. Совета рабо�
чих и солдатских депутатов от 26 окт. 1917
как следственная комиссия Казан. Временно�
го рев. штаба, преобразован постановлени�
ем Казан. губ. Совета рабочих и солдатских
депутатов от 15 и 19 нояб. 1917 в суд.�след�
ственную комиссию при том же Совете, пост.
Казан. губ. Совета рабочих, солдатских и
крест. депутатов от 27 февр. 1918 —
в рев.�следственную комиссию при губ. Со�
вете, объединён пост. През. Казан. губ. ис�
полкома Совета рабочих, солдатских и крест.
депутатов от 1 июля 1918 с отделом по борь�
бе с контрреволюцией следственной комис�
сии Казан. рев. трибунала (созд. 27 нояб.
1917) и переименован в Казан. чрезвычайную
следственную комиссию по борьбе с контр�
революцией, спекуляцией и саботажем, Де�
кретом СНК РСФСР от 16 июля 1918 —
в Чрезвычайную комиссию по борьбе с
контрреволюцией на Чехословацком фрон�
те, решением Казан. губ. к�та РКП(б) от 8 окт.
1918 — в Казан. губ. чрезвычайную комиссию
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией
и саботажем, Декретом ВЦИК и СНК
РСФСР от 27 мая 1920 и пост. ЦИК ТАССР
от 28 сент. 1920 — во Всетатар. чрезвычайную
комиссию по борьбе с контрреволюцией, спе�
куляцией и преступлениями по должности
при СНК ТАССР, постановлением ВЦИК от
6 февр. 1922 — в татар. полит. отдел Гл. полит.
управления (ГПУ) при НКВД РСФСР, пост.
ЦИК СССР от 2 нояб. 1923 — в татар. отдел
ОГПУ при СНК СССР, приказом ОГПУ при
СНК СССР от 11 авг. 1931 — в полномочное
предст�во ОГПУ при СНК СССР по ТАССР,
пост. ЦИК СССР от 10 июля 1934 — в секрет�
но�полит. отдел Управления НКВД СССР
по ТАССР, пост. През. ЦИК ТАССР от
20 марта 1937 — в Управление гос. безопасно�

сти НКВД ТАССР, указами През. ВС ТАССР
от 11 марта 1941 (действовал до августа то�
го же года) и от 12 июля 1943 — в Наркомат
гос. безопасности ТАССР, Указом През. ВС
ТАССР от 28 марта 1946 — в Мин�во гос. бе�
зопасности ТАССР, Указом През. ВС РСФСР
от 30 мая 1953 и пост. СМ ТАССР от 16 ию�
ня 1953 — в Управление гос. безопасности
МВД ТАССР, пост. През. ВС ТАССР от
29 апр. 1954 и Указом През. ВС РСФСР от
17 июня 1954 реорганизован в КГБ (до
1978 — при СМ) ТАССР (с 1990 — ТССР,
с 1992 — РТ). Первонач. занимался защитой
гос. и обществ. строя от подрывной деятель�
ности разведывательных и иных спец. служб
враждебных гос�в и деятельности противни�
ков существующего строя внутри страны.
В соответствии с Законом РФ от 8 июля 1992
обеспечивает безопасность личности, об�ва и
гос�ва; ведёт работу по выявлению, преду�
преждению и пресечению разведыватель�
но�подрывной деятельности иностр. спец.
служб и орг�ций, противоправных посяга�
тельств на конституционный строй, сувере�
нитет, терр. целостность и обороноспособ�
ность страны. Подчинялся: Всерос. чрезвы�
чайной комиссии (до 1922), НКВД РСФСР
(1922–23), ОГПУ при СНК СССР
(1923–34), НКВД СССР (1934–37), НКВД
ТАССР (1937–43), Наркомату (Мин�ву) гос.
безопасности СССР (1941, 1943–53), МВД
СССР (1953–54), КГБ СССР (1954–91),
Мин�ву безопасности РФ (1992–93), Феде�
ральной службе контрразведки РФ
(1993–95), Федеральной службе безопасно�
сти РФ (с 1995), Президенту РТ, КМ РТ
(с 1991). Упразднён в соответствии с поста�
новлением ГС РТ от 11 мая 2001 с передачей
функций Управлению Федеральной служ�
бы безопасности РФ по РТ. 

Руководители: Л.Р.Милх (1917 – февраль
1918), Г.Ш.Олькеницкий (февраль–июнь
1918), П.А.Кин (июнь–июль 1918), М.Я.Ла�
цис (июль–октябрь 1918), К.М.Карлсон (ок�
тябрь 1918–19), Ж.Я.Девингталь (1919–20),
Г.М.Иванов (1920–21), А.А.Денисов
(1921–22), С.С.Шварц (1922–24), И.К.Да�
ниловский (1924–25), И.А.Кадушкин
(1925–27), Д.Я.Кандыбин (1927–32),
Г.П.Матсон (1932–33), В.Н.Гарин (1933–36),
П.Г.Рудь (1936 – июль 1937), А.М.Алемасов
(июль–сентябрь 1937), В.И.Михайлов (сен�
тябрь 1937–39), Е.М.Морозов (1939–43),
А.Г.Габитов (1943–44), А.Ф.Ручкин
(1944–47), Д.С.Токарев (1948–52), П.П.Семё�
нов (1953–57), П.И.Ромашков (1957–61),
А.Х.Бичурин (1961–80), И.Х.Галеев
(1980–87), Р.Г.Калимулин (1987–93), В.А.Са�
лимов (1993–99), А.П.Гусев (1999–2001). 

Источн.: Упрочение Советской власти в Тата�
рии (октябрь 1917 – июль 1918 гг.): Сб. док. и ма�
териалов. К., 1964; Казанская губернская Чрезвы�
чайная комиссия 1917–1922 гг.: Сб. док. и матери�
алов. К., 1989.

Лит.: История советских органов государствен�
ной безопасности. М., 1977; Защищая революцию:
Чекисты Татарии в первые годы Советской власти
1917–1922. К., 1980; Российские спецслужбы: ис�
тория и современность. М., 2003.

Е.Б.Долгов.

КОМИТЕ�Т «ИДЕ�ЛЬ�УРА�Л», см. Союз
борьбы тюрко�татар «Идель�Урал».
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КОМИТЕ�Т КУСТАРЕ�Й И РЕМЕ�СЛЕН�
НИКОВ г.КАЗА�НИ И СЛО�БОД, см. Ка�
занское общество кустарей�ремесленников.
КОМИТЕ�Т ПО ОКАЗА�НИЮ ПО�МОЩИ
БЕ�ЖЕНЦАМ�МУСУЛЬМА�НАМ, мусульм.
отд�ние Казан. гор. к�та по оказанию помощи
беженцам с прифронтовых территорий Рос�
сии, созд. в августе 1915. Руководитель —
С.Алкин, члены — Ф.Туктаров (зам.), И.Бик�
кулов, В.Таначев и др. К�т состоял из приём�
ной, столовой, квартирной, регистрацион�
ной, сан.�гигиенической, школьной комис�
сий и бюро по трудоустройству. Существовал
за счёт добровольных пожертвований, отча�
сти на средства Казан. гор. управы. Занимал�
ся размещением беженцев на квартирах, ус�
тройством трудоспособных мужчин и жен�
щин на работу, детей на учёбу, выдачей мате�
риальных пособий и т. п. В к�те активно ра�
ботали женщины�мусульманки. После Февр.
рев�ции 1917 его функции перешли в ведение
Мусульманского комитета. 

Д.М.Усманова.

КОМИТЕ�Т ПО РЕАЛИЗА�ЦИИ ЗА�
КО�НА РЕСПУ�БЛИКИ ТАТАРСТА�Н
«О ЯЗЫКА�Х НАРО�ДОВ РЕСПУ�БЛИ�
КИ ТАТАРСТА�Н» при КМ РТ, созд. в ию�
ле 1994 как постоянно действующий орган на
обществ. началах. Цели: контроль за выпол�
нением Закона «О языках народов Республи�
ки Татарстан» (принят в июле 1992) и Гос.
программы по сохранению, изучению и раз�
витию языков народов РТ (утверждена в ию�
ле 1994); координация деятельности мин�в,
ведомств, органов местного самоуправления,
соответствующих комиссий при администра�
циях городов и районов Татарстана, оказание
ими практической, методической и консуль�
тативной помощи уч. заведениям республи�
ки. К�т возглавляет Премьер�министр РТ;
в его состав входят руководители мин�в и
ведомств, пред. местных органов власти, нар.
депутаты, учёные�языковеды. Первонач. бы�
ли образованы 3 рабочие комиссии: термино�
логическая, топонимическая, языковой служ�
бы. С октября 1999 созданы 7 комиссий: тер�
минологическая, ономастическая, по пробле�
мам обучения населения татар. языку, совер�
шенствованию обучения рус. языку и языкам
других национальностей (кроме татар.), по
проблемам обучения иностр. языкам, реали�
зации языковой политики в компьютерных
технологиях, упорядочению применения та�
тар. языка.
КОМИТЕ�Т ЧЛЕ�НОВ УЧРЕДИ�ТЕЛЬНО�
ГО СОБРА�НИЯ (Комуч, «Самарская учре�
дилка»), временный орган власти на терр.
Ср. Поволжья и Приуралья. Образован 8 ию�
ня 1918 в г.Самара после его захвата Чехосл.
корпусом. Комуч объявил себя временным
пр�вом Самарской губ. до созыва Учреди�
тельного собрания. В июне–августе 1918
власть к�та распространилась на Самарскую,
Симбирскую, Казанскую и Уфимскую губер�
нии. Комуч декларировал восстановление
демокр. свобод, принял красный гос. флаг,
установил 8�часовой рабочий день, разре�
шил созыв рабочих конференций и крест.
съездов, деятельность фаб.�зав. к�тов и проф�
союзов, сформировал Нар. армию, отменил

декреты сов. пр�ва, разрешил свободу частной
торговли. Первонач. к�т состоял из 5 чел.
(1�й пред. — эсер В.К.Вольский), в нач. авгу�
ста — из 29, в нач. сентября — из 71, в кон. сен�
тября — из 96 чел. 

После взятия Казани войсками Чехосл.
корпуса 7 авг. 1918 предст. Комуча Б.К.Фор�
тунатов объявил о низложении сов. власти в
Казанской губ. Для налаживания работы в гу�
бернию был прислан уполномоченный по
орг�ции гражд. управления В.Архангельский
с двумя заместителями — для работы с татар.
(И.С.Алкин) и чуваш. (Г.Ф.Алюнов) населе�
нием. Адм. управление возглавил капитан
Е.П.Калинин, кооп. дело — кооператор М.Па�
сков. Команд. казан. гарнизоном был назна�
чен генерал�лейтенант В.В.Рычков. Возоб�
новилась работа Казан. гор. думы, земских ор�
ганов. По особому распоряжению все гражд.
обществ. орг�ции должны были подчиняться
особоуполномоченным Комуча, в обязанно�
сти к�рых также входили укрепление власти
к�та, всемерное содействие формированию
Нар. армии, восстановление органов власти,
действовавших при Временном пр�ве, повсе�
местная ликвидация органов сов. власти. Не�
смотря на то, что Комуч возглавляли эсеры,
мн. из их решений были направлены на рес�
таврацию капиталистических отношений:
ряд казан. з�дов и ф�к был возвращён хозяе�
вам (при этом им предоставлялось право тре�
бовать от рабочих интенсивного и доброка�
чественного труда, увольнять не подчиня�
ющихся дисциплине и лишних рабочих),
произошла денационализация ряда банков.
В отношении сторонников сов. власти кому�
чевцы применяли жёсткие репрессивные ме�
ры (см. Красный и белый террор), были уби�
ты М.М.Вахитов, А.П.Комлев, М.И.Межлаук
(см. Межлауки), Я.С.Шейнкман и др. В Ка�
зань приехали члены ЦК партии эсеров
Н.Н.Иванов, В.М.Зензинов, С.Н.Каллистов.
Здесь же находились Б.В.Савинков и чл.
«Союза защиты родины и свободы» А.П.Пер�
хуров, А.Дикгоф�Деренталь, Ф.Клепиков
и др. Политику Комуча поддержали и чл.
Трудовой нар.�соц. партии, меньшевики,
нек�рые татар., чуваш. и мар. националисты.
С комучевцами активно сотрудничали
Д.С.Алкин, А.Мамлеев, А.Кильдишев. Полно�
мочным предст. мусульман России комучев�
цы признали А.�З.Валиди. При И.С.Алкине
была созд. спец. мусульм. коллегия для ока�
зания помощи Нар. армии кадрами и матери�
альными средствами. Коллегия проводила
агитационную работу среди татар, устраива�
ла собрания и митинги: 21 авг. 1918 на одном
из митингов Г.Баттал призвал организовать
сбор пожертвований, всех мужчин, способ�
ных носить оружие, вступить в Нар. армию.
И.С.Алкин выступил с идеей создания му�
сульм. частей в составе Нар. армии (осуще�
ствить её не удалось). В целом мобилизация
людских и материальных ресурсов в Казан�
ской губ. шла медленно. Казанцы пожертво�
вали на нужды Нар. армии всего 1255 тыс.
руб. Особенно неудачной оказалась полити�
ка в отношении помещиков и крест�ва. При�
знавая «социализацию земли», на деле к�т
не препятствовал возвращению помещичье�
го землевладения. Предоставив помещикам

право на снятие урожая озимых 1917, кому�
чевцы оттолкнули от себя крест�во. Кресть�
яне отказывались вступать в Нар. армию,
в нек�рых уездах возникали вооруж. стычки
между жителями деревень и отрядами Ко�
муча (д. Пролей�Каша Тетюшского у. и др.).
3 сент. 1918 в Казани подняли восстание ра�
бочие Заречья в знак протеста против моби�
лизации в Нар. армию. В ответ генерал�лей�
тенант В.В.Рычков объявил в городе воен.
положение и предложил рабочим под угрозой
расстрела сдать оружие, вызвав новую волну
протеста рабочих. Восстание было подавле�
но. Однако 5 сент. 1918 в Казани было введе�
но осадное положение. Нар. армия потерпе�
ла ряд поражений от Кр. Армии, и 12 сен�
тября Комуч покинул Казань. После созда�
ния Уфимской директории он был переиме�
нован в «Съезд членов Учредительного собра�
ния» (заседал в г.Уфа, затем в г.Екатерин�
бург). После переворота адмирала А.В.Кол�
чака, в декабре 1918, чл. «Съезда...» были
арестованы, часть из них расстреляна бело�
гвардейцами. Орг�ция была ликвидирована. 

Лит.: Борьба за Казань. К., 1920; К у з н е �
ц о в А. Казань под властью чехоучредиловцев //
Пролетарская революция. 1922. № 8; М у х а р я �
м о в М.К. Из истории иностранной военной ин�
тервенции и гражданской войны на территории Та�
тарии (1918–1920). К., 1954; Л и т в и н А.Л., М у �
х а р я м о в М.К. Решающий рубеж. К., 1978.

Л.М.Айнутдинова.

КОМИТЕ�ТЫ БЕДНОТЫ� (комбеды),
орг�ции сел. бедноты, опорные пункты сов.
власти в деревне. Действовали на терр. Европ.
части России и Белоруссии во 2�й пол. 1918 –
нач. 1919. Появление самост. орг�ций дере�
венской бедноты было вызвано обострением
полит. борьбы в процессе передела частновла�
дельческой земли и собственности, прод. кри�
зисом зимой–весной 1918. Орг. оформлению
К. б. способствовали сов. декреты: «О предо�
ставлении Наркомату продовольствия чрез�
вычайных полномочий по борьбе с деревен�
ской буржуазией, укрывающей хлебные запа�
сы и спекулирующей ими» (от 9 мая 1918),
«Об организации и снабжении деревенской
бедноты» (от 11 июня 1918). Согласно по�
следнему декрету, местные советы повсеме�
стно учреждали вол. и сел. К. б. Избирать и
быть избранными в К. б. могли деревенские
жители, «за исключением заведомых кулаков
и богатеев». Как правило, середняки отстра�
нялись от участия в К. б. В сферу деятельно�
сти К. б. входило распределение хлеба, пред�
метов первой необходимости и с.�х. орудий;
оказание содействия прод. органам в изъятии
хлебных излишков у остальной части
крест�ва, в первую очередь у кулаков. К�ты
создавались под давлением местных парт.
структур и прод. и уборочно�реквизиционных
отрядов; обычно возглавлялись коммунис�
тами. К ноябрю 1918 в 33 губерниях Европ.
России и Белоруссии было создано 122 тыс.
К. б., в т.ч. в Казанской губ. — 3350. 

Во мн. уездах Казанской губ. К.б. проводи�
ли перевыборы или распускали сел. и вол.
советы, сосредоточивая власть в своих ру�
ках. Занимались заготовкой хлеба и сырья,
снабжением продовольствием пром. горо�
дов, Кр. Армии и бедноты. Вол. и сел. К. б.
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совм. с продотрядами проводили учёт со�
бранного крестьянами хлеба, обыски, описи
и конфискацию хлеба, скота и имущества
сел. жителей, следили за провозом хлеба на
дорогах, речных пристанях и ж.�д. станциях,
боролись с «мешочниками» (мелкими торгов�
цами), спекуляцией, устанавливали контроль
за помолом зерна на мельницах. Частновла�
дельческие мельницы зачастую конфиско�
вывались и объявлялись обществ. собствен�
ностью. В результате деятельности к�тов рез�
ко увеличилось кол�во хлеба, отправляемо�
го из Казанской губ. в Москву и Петроград.
Если до июля 1918 было отправлено 19237
пудов хлеба, то с 12 сент. по 12 окт. 1918, не�
смотря на частичную оккупацию нек�рых
уездов губернии частями Чехосл. корпуса и
Нар. армии Комуча, — 400 тыс. пудов, к но�
ябрю — св. 1 млн. пудов. Всего с августа 1918
по март 1919 из Казанской губ. было отправ�
лено ок. 5,7 млн. пудов зерна и продовольст�
вия, в т.ч. муки и зерна (ржи и пшеницы) —
2,7 млн., овса и ячменя — св. 2,5 млн., крупы
разной и бобовых — св. 509 тыс. пудов.
К.б. занимались также распределением пром.
товаров. В октябре–декабре 1918 для де�
ревни было получено: мануфактуры — ок.
6,3 млн. аршин, керосина — св. 166 тыс. пу�
дов, мыла — 32 тыс. пудов, серпов — 9,6 тыс.
штук и др.

Деятельность К. б. вышла за рамки функ�
ций, определ. декретом от 11 июня, и вклю�
чала вопросы хоз. жизни деревни, культ�про�
свет. работу, проведение мобилизации и на�
бора добровольцев в Кр. Армию и т. д. Так,
в Лаишевском у. был сформирован спец. ба�
тальон из бедноты в кол�ве 900 штыков и от�
правлен на Восточный фронт. Всего за время
деятельности комбедов в Казанской губ. бы�
ло сформировано 6 пех. полков, одна арт.
бригада и мн. другие воинские подразделе�
ния; в фонд Кр. Армии собрано большое
кол�во хлеба, денег, тёплых вещей и т. п. К�ты
приняли активное участие в сборе чрезвычай�
ного рев. налога для нужд Кр. Армии: в Ка�
занской губ. было собрано св. 200 млн. руб.
К. б. провели передел крест., в т.ч. надель�
ных, земель, отрезая у кулаков излишки зем�
ли сверх местной «трудовой нормы», а также
перераспределение помещичьего инвентаря
и земли, попавших в руки зажиточного
крест�ва. Особенно быстро уничтожались
хутора и отруба. Изъятая земля распределя�
лась между середняками и бедняками, непо�
родистый скот и мелкий инвентарь передава�
лись беднякам, породистый скот и сложные
машины — совхозам и колхозам. 

Подрыв влияния кулачества облегчил ус�
тановление гос. хлебной монополии в дерев�
не (см. Продразвёрстка). Во время деятель�
ности К.б. продразвёрстка проводилась с ши�
роким применением репрессивных мер по
отношению к т. н. «хлебодержателям», «на�
рушителям хлебной монополии». В борьбе с
кулачеством комбеды широко использова�
ли такие меры, как индивидуальные экон.
обложения, контрибуции и конфискацию
имущества, домов и хоз. построек. Деятель�
ность К.б. привела к росту недовольства сре�
ди крест�ва, восстаниям и выступлениям сел.
жителей, а также двоевластию (безвластию)

в деревне. Всё это вынудило сов. пр�во распу�
стить К. б. 6�й Чрезвычайный Всерос. съезд
Советов 9 нояб. 1918 принял решение о пере�
выборах вол. и сел. советов, возложив их про�
ведение на К. б., к�рые после этого распуска�
лись. Перевыборы советов в деревнях Ка�
занской губ. и роспуск К. б. были осуществ�
лены в кон. декабря 1918 – январе 1919. В ре�
зультате деятельности к�тов был нанесён
сильный урон агр. сектору губернии, от экон.
и полит. действий комбедов пострадало не
только кулачество, но и всё крест�во в целом. 

Лит.: Комбеды РСФСР. М., 1933; Комитеты
бедноты: В 2 т. М., 1933; Л е б е д е в а А., Ш и ш �
к и н А. Комитеты деревенской бедноты Татарии.
К., 1961.

Р.В.Шайдуллин.

КОМИТЕ�ТЫ КОММУНИ�СТОВ�МУ�
СУЛЬМА�Н, см. Мусульманские коммунис�
тические комитеты.

«КОМИТЕ�ТЫ ОБЩЕ�СТВЕННОЙ БЕЗ�
ОПА�СНОСТИ», представительные орг�ции
бурж. и мелкобурж. партий в марте–ноябре
1917. Созд. по инициативе гор. дум и земств
с целью орг�ции новых структур власти. В их
состав входили предст. гор. дум, земств, во�
ен.�пром. к�тов, биржевых сооб�в, кооперати�
вов, больничных касс и др. Действовали при
поддержке Временного пр�ва: губ. и уездным
комиссарам Временного пр�ва было предпи�
сано работать с к�тами в тесном контакте.
В Казани к�т был созд. 5 марта 1917. През.:
В.Д.Боронин (пред.), С.М.Ефимов, А.М.По�
спеев и Ю.П.Денике (товарищи (зам.) пред.),
В.Н.Иванов и Б.Н.Нелидов (секр.). В к�те
работали различные комиссии, состав к�рых
менялся: первонач. были образованы воен.
(А.И.Абдрин, Б.Е.Агапов, Р.А.Лурия,
И.И.Зенгилевский, Н.И.Дамперов); адм.
(А.Н.Нехотяев, М.С.Бухов, В.И.Кудрявцев,
Ф.С.Лозовой, Л.Мустафин); фин. (П.П.На�
боков, П.Г.Зайцев, В.Ибрагимов, А.Д.Черно�
яров, В.С.Ахмадуллин); прод. (П.А.Дубро�
вин, А.П.Полянин, И.Ф.Аносов, А.Муста�
фин, Лосев); по устройству собраний
(А.Г.Бать, Хан Суаров Исхак, В.И.Вегер, За�
харов, П.И.Чекунов); в дальнейшем появи�
лись юрид., контрольная и редакционная.
29 марта к�т был переизбран, в него вошёл
31 предст., в т.ч. 12 от Казан. Совета рабочих
и солдатских депутатов. 12 апреля состав
был вновь обновлён: были включены предст.
от профсоюз. и обществ. орг�ций, в т.ч. Му�
сульм. соц. к�та. «К.о.б.» также образовались
во всех уездах Казанской губ.: в Цивильске —
6 марта, в Царёвококшайске и Чистополе —
7 марта и т. д. В Чистополе к�т состоял из
68 чел., были созд. 4 секции (по орг�ции нар.
милиции, охране спокойствия и поддержа�
нию нового строя, просветительству и по
продовольствию). С июля, кроме первонач.
функций информирования населения,
орг�ции милиции и т. д., на «К. о. б.» возлага�
лись также обязанности по орг�ции репрес�
сий против активистов агр. выступлений.
Деятельность к�тов не получила поддержки
у населения, они не смогли стать опорой Вре�
менного пр�ва на местах. Уездные к�ты неред�
ко разгонялись населением (напр., в Чебок�
сарах). 

Лит.: В а л е е в Р.К. Кризис местных органов
Временного правительства летом и осенью 1917 г.
(по материалам Поволжья) // Октябрь в Поволжье
и Приуралье (источники и вопросы историогра�
фии). К., 1972; З а х а р о в Н.С. Советы Средне�
го Поволжья в период борьбы за диктатуру проле�
тариата. К., 1977.

Л.М.Айнутдинова.

КО�МЛЕВ Абрам Павлович (30.10.1879,
д. Петропавловка Валковского у. Харьков�
ской губ. — 7.8.1918, Казань), один из органи�
заторов профсоюз. движения в Казани. Уча�
стник Рев�ции 1905–07 (Казань, Донбасс).
В 1906–09 находился в ссылке в Вологод�
ской губ. При участии К. в 1907 в Казани
было созд. Центр. бюро профсоюзов. Он под�
держивал тесные отношения с татар. рев. дея�
телями, в т.ч. с Х.Ямашевым. С 1911 был
чл. Казан. к�та РСДРП, одним из организато�
ров стачек на пр�тиях города. В 1914–16 вёл
активную антивоен. агитацию среди рабо�
чих и солдат Казан. воен. гарнизона. С 1917
на профсоюз. работе в Казани, один из руко�
водителей Казан. губ. союза пищевиков. Был
расстрелян белочехами после взятия Казани. 

С.И.Ионенко.

«КОММУ�НА», газета; см. в ст. «Кызыл тан».
КОММУ�НА СЕЛЬСКОХОЗЯ�ЙСТВЕН�
НАЯ, одна из форм с.�х. производств. коопе�
рации в стране в 1918–32, при к�рой обобще�
ствлялись все средства произ�ва и вводилось
уравнительное распределение продукции (по
едокам). На терр. Татарстана первые комму�
ны появились во время Гражд. войны («Кар�
ла Маркса» в с. Каймары, «Надежда» в
с. Кульсеитово, «Красный луч» в с. Киндери
и др.). Они создавались преим. батраками,
сел. беднотой и приезжими рабочими на ба�
зе б. помещичьих имений. На 1 окт. 1920 на�
считывалось 20, на 1 окт. 1928 — 9 коммун.
В с.�х. произ�ве существенной роли не игра�
ли, были нерентабельными полунатураль�
но�потреб. х�вами. Орг�ция К. с. не приводи�
ла к значит. изменениям в производств. осно�
ве х�в, их деятельность базировалась на той
же отсталой трёхпольной системе землеполь�
зования, примитивной технологии обработ�
ки почвы и т. п. После безуспешных попыток
«коммунизации» крест. х�в в кон. 1920�х —
нач. 1930�х гг. в период коллективизации сел.
х�ва К. с. были преобразованы в колхозы. 

Лит. см. при ст. Коллективизация.

КОММУНА�ЛЬНОЕ ХОЗЯ�ЙСТВО, сово�
купность пр�тий, служб и х�в по обслужива�
нию населения городов, посёлков и сёл.
Включает сан.�техн. (водопровод, канализа�
ция и др.), энергетические (электрические, га�
зовые и теплофикационные распределитель�
ные сети, отопительные котельные, ТЭЦ,
электростанции и др.) пр�тия, сооружения
внеш. благоустройства (дороги, тротуары,
трансп. мосты, пешеходные наземные и под�
земные переходы и эстакады, гидротехн. со�
оружения, зелёные насаждения, уличное ос�
вещение и т. д.), гостиницы и др. В сферу де�
ятельности К. х. входит также эксплуатация
жил. фонда, с к�рой связаны коммунальные
пр�тия и службы внеш. благоустройства на�
селённых территорий. Темпы роста К. х. оп�
ределяются ростом пром. произ�ва и увели�
чением числ. гор. населения. В РТ насчиты�
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вается св. 160 пр�тий К. х. (более 33,3 тыс.
работников). 

Первые элементы благоустройства городов
сводились в осн. к прокладке канав для отво�
да талых вод и содержанию в исправности об�
ществ. колодцев и ключей. Первые попытки
благоустройства Казани (замощение улиц и
площадей, стр�во водопровода) относятся к
нач. 19 в. В кон. 19 в. в черте города имелось
св. 500 колодцев; вывозилась 10�я часть бы�
товых отходов. В р�не Чёрного озера для спу�
ска дождевых и снеговых вод, а также нечи�
стот с улиц и дворовых участков была устро�
ена сточная труба с подведёнными к ней ка�
навами. 

Центр. водоснабжение в Казани осуществ�
ляется с 1874. Первонач. протяжённость во�
допроводных магистралей составляла 25 км.
На линиях водопровода имелись водораз�
борные будки, пожарные краны. 

В 1850�х гг. улицы Казани освещались фо�
нарями на конопляном масле, в 1874 появи�
лись газовые фонари. В 1895 в городе была
пущена в эксплуатацию первая электростан�
ция, принадлежавшая АО «Газ и электриче�
ство». В 1897 нек�рые центр. улицы стали
освещаться электричеством. 

К. х. Татарстана за годы сов. власти было
перестроено: увеличены мощности действу�
ющих водопроводных станций, построены
очистные сооружения, проделана большая
работа по газификации и теплофикации.
В 1938 начала действовать 1�я очередь пром.
водопровода, были увеличены мощности
питьевого водопровода. В 1940 длина водо�
проводной линии составляла 76,4 км. Для
поддержания чистоты городов появились ав�
тоцистерны, мусоропроводы, поливочные
машины. В 1939 была сдана в эксплуатацию
1�я сливная станция, куда поступали нечис�
тоты для пропуска в канализацию, и др. Про�
тяжённость канализационной сети с 5,2 км в
1932 возросла до 48,2 км в 1940. 

С началом массового жил. стр�ва
(1950�е гг.) стали приниматься меры по раз�
витию системы К. х. Благоустройство жи�
лья в 1970�е гг. было направлено на обеспе�
чение квартир централизованным водоснаб�
жением, канализацией, отоплением, горячим
водоснабжением и на газификацию. 

В 1992–2003 стр�во объектов коммуналь�
ного назначения осуществлялось в незначит.
объёмах. Сократился ввод всех коммуналь�
ных сетей, кроме газовых. Инвестиции в осн.
капитал, направленные на развитие К. х.,
в 2003 составили 2168,8 млн. руб. (3,8% от об�

щего объёма инвестиций в осн. капитал). На
стр�во и ремонт объектов благоустройства
городов и р�нов выделено 962,7 млн. руб.
Введено в эксплуатацию (в тыс. м2): дорог,
тротуаров — 241, мостов, путепроводов —
0,2, объектов озеленения — 48,2. 

В 2004 протяжённость водопроводных се�
тей в республике составила св. 13500 км, ка�
нализации — 3800 км. Установленная произ�
водств. мощность (тыс. м3 в сутки): водопро�
водов — 3194; водопроводных очистных со�
оружений — 1681,8; насосных станций 1�го
подъёма — 3570,8. Одиночное протяжение
уличной газовой сети 29734,9 км, газифици�
ровано более 1,18 млн. квартир. Отпущено га�
за всем потребителям 14,3 млрд. м3. Действу�
ет 1121 котельная, протяжённость тепловых
и паровых сетей в двухтрубном исчислении
2851,3 км. Отпущено тепловой энергии 8021,3
тыс. Гкал. В составе АО «Татэнерго» функци�
онируют 9 тепловых электростанций, ГЭС,
3 районных котельных. Общая выработка со�
ставила ок. 24 млрд. кВт·ч электроэнергии.

Б л а г о у с т р о й с т в о  
ж и л и щ н о г о  ф о н д а ,  %

1991 1995 2000 2004

Весь жилищный фонд
Уд. в. площади, оборудованной:
водопроводом 86,2 71,5 77,9 81,0
канализацией 82,2 64,7 70,4 74,5
центр. отоплением 91,9 72,7 91,5 92,4
горячим водоснаб�
жением 68,8 58,9 66,3 67,5
газом 90,7 90,1 95,4 96,2

Городской жилищный фонд
Уд. в. площади, оборудованной:
водопроводом 86,2 88,9 91,2 92,5
канализацией 82,2 86,6 89,3 90,6
центр. отоплением 91,9 93,9 96,1 97,2
горячим водоснаб�
жением 68,8 80,8 85,3 86,9
газом 90,7 92,1 96,0 95,8

Сельский жилищный фонд
Уд. в. площади, оборудованной:
водопроводом 56,7 29,5 44,3 51,1
канализацией 37,6 12,0 22,5 32,9
центр. отоплением 48,7 21,5 67,4 80,0
горячим водоснаб�
жением 12,5 6,0 11,5 17,3
газом 87,1 85,2 93,9 97,2

Обслуживаемая К. х. общая площадь гор.
земель составляет более 126 тыс. га (в т.ч. зе�
лёных насаждений — 25 тыс. га), улично�до�
рожной сети (улиц, дорог, набережных)
150432,5 тыс. м2 (в т.ч. с усовершенствован�
ным покрытием — 70258,2 м2); протяжён�
ность всех улиц, проездов и улиц�набережных
11 тыс. км (в т.ч. освещённых — 8,8 тыс. км,

обеспеченных подземными водостоками —
0,9 тыс. км). Всего в гор. местности 828 мос�
тов и путепроводов. Общая площадь гор.
терр., на к�рых производится уборка меха�
низированным способом, — 38999,8 тыс. м2. 

В совр. условиях гос. органы свою работу
в области управления жил.� коммунальным
х�вом пытаются строить на принципах обес�
печения населения услугами необходимого
кач�ва, с учётом различия жизн. уровня и со�
вокупного дохода семей; разграничения уров�
ней, прав и форм собственности, управле�
ния и обслуживания объектов жил.�комму�
нального х�ва; перехода на договорные от�
ношения собственников жил. фонда и объек�
тов коммунального назначения, заказчиков,
подрядных орг�ций, потребителей жил. и
коммунальных услуг; развития конкуренции
в сфере жил.�коммунального обслуживания
в условиях демонополизации. Усиливается
контроль и совершенствуется адм. регули�
рование формирования тарифов на осн. ви�
ды услуг, предоставляемых пр�тиями, явля�
ющимися по существу естеств. монополиста�
ми. В РТ в соответствии с федеральной целе�
вой программой «Жилище» на 2002–10 при�
няты подпрограммы с реализацией в 2 этапа
(в 2002–04, 2005–10): «Переселение граж�
дан Российской Федерации из ветхого и ава�
рийного жилищного фонда», «Реформирова�
ние и модернизация жилищно�коммунально�
го комплекса Российской Федерации», «Свой
дом» и др., целью к�рых является привлече�
ние инвестиций в эту сферу, улучшение
кач�ва услуг с одновр. снижением нерацио�
нальных затрат, адресная социальная защи�
та населения в оплате услуг. 

1 нояб. 1995 образована гос. жил. инспек�
ция РТ, осуществляющая функции контроля
за соблюдением жил. законодательства уча�
стниками жил. отношений. 

См. также Водопроводная сеть, Газифи�
кация, Жилищная реформа, Жилищное хо�
зяйство.

Лит.: История Казани: В 2 кн. К., 1988–91.
Г.Я.Мавлетова.

«КОММУНИ�ЗМ БАЙРАГЫ�» («Знамя
коммунизма»), обществ.�полит. газета. Ор�
ган Тюменского губкома РКП(б). Издава�
лась в 1919 в г.Тюмень на татар. языке. 

Лит.: Р B м и е в И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926.

«КОММУНИ�ЗМ БАЙРАГЫ�» («Знамя
коммунизма»), обществ.�полит. газета.
Орган Петряксинского райкома ВКП(б) и
райисполкома Совета депутатов труд�ся
Горьковской обл. Издавалась с мая 1945 по

372 КОММУНИЗМ

Декоративное озеленение. Объёмные цветочные фигуры на улицах Казани.

Пакетирование вторичных отходов.



17 нояб. 1957 в с. Петряксы (ныне Ниже�
городской обл.) на татар. языке, 928 номе�
ров. До 5 авг. 1956 выходила под назв. «Ста�
лин байрагы» («Сталинское знамя»). Ре�
дакторы в разные годы — А.Шевкаев, А.Чар�
лаганов, А.Якубов, И.Невретдинов. Газета
всесторонне освещала жизнь района, уделяя
большое внимание работе учреждений куль�
туры и образования. Печатались материалы
об изв. деятелях татар. культуры. В рубри�
ке «Литературные страницы» публикова�
лись местные литераторы, в рубриках «Наш
«Чаян», «Плётка Шомбая» и др. — критиче�
ские материалы (статьи, фельетоны, сти�
хотворения, карикатуры). В газете печата�
лись заметки уроженцев области: певца
Р.Вагапова, писателя К.Наджми.

Лит.: Ф B т х у л л и н К. Каурый калBм эзеннBн
(Нижгар татар журналистика тарихы. 1919–1963 ел�
лар). Н.Новгород, 2004.

К.Р.Феткуллин.

«КОММУНИ�ЗМГА», колхоз в Актаныш�
ском р�не; см. «Бугады».
«КОММУНИ�ЗМГА», колхоз в Кукморском
р�не; см. «Игенче».
«КОММУНИ�ЗМГА», колхоз в Ютазинском
р�не; см. «Байряка».
«КОММУНИ�ЗМГА» («К коммунизму»),
обществ.�полит. газета. Орган Тюменского
горкома ВКП(б) и гор. Совета рабочих, крест.
и красноармейских депутатов. Издавалась с
7 нояб. 1931 по 17 апр. 1936 в г.Тюмень (Ом�
ская обл.) на татар. языке для рабочих�та�
тар, занятых на пр�тиях машиностроит., де�
ревообр. и хим. пром�сти Тюмени, 427 номе�
ров. В 1932 выпускалось приложение —
газ. «Ударник». 

Лит.: Ф а с а х о в К.М. С жизнью в ногу (Пе�
риодическая печать Татарии в восстановительный
период). К., 1979.

Т.М.Насыров.

«КОММУНИ�СТ», обществ.�полит. ежене�
дельная газета. Орган группы коммунистов
и рев. комиссии иностр. рабочих и крестьян.
Издавалась с 26 нояб. 1918 по март 1919 в Ка�
зани на венг., нем. и рус. языках, 6 номеров.
Редактор — Шандор Апати. 

Т.М.Насыров.

«КОММУНИ�СТ», обществ.�полит. газета.
Орган Оренбургского обкома ВКП(б) и обл�
исполкома Совета депутатов труд�ся. Изда�
валась с 28 июля 1935 по 27 февр. 1939 в
г.Оренбург на татар. языке, 474 номера. Ре�
дакторы в разные годы — Х.Юсупов, С.Але�
ев. Выпускалась для татар Оренбургской
обл., занятых в пром. и с.�х. произ�ве, учреж�
дениях культуры и просвещения. Выпуск
был прекращён по решению обкома партии
после ареста осн. части редакции по сфаль�
сифицированному обвинению в бурж. на�
ционализме. 

Лит.: П а н и н а Т.С. Оренбургская областная
татарская газета «Коммунист». Оренбург, 1997.

Т.М.Насыров.

«КОММУНИ�СТ», обществ.�полит. газета.
Орган Совета национальностей ЦИК СССР.
Издавалась с 9 янв. 1932 по 30 дек. 1934 в
Москве на татар. языке, 845 номеров. Созд.
на базе объединения газет «Эшче», «Игенче�
ляр». Редактор — И.Агишев; зав. отделом
лит�ры и иск�ва, ответ. ред. выездных редак�

ций — М.Джалиль. Среди активных авто�
ров — А.Айдар, З.Баширова, Г.Баязитова,
З.Насыров, В.Садри, Н.Сафаров, Ф.Уразаев.
Пост. рубрики: «В Советском Союзе», «Пя�
тилетку — досрочно», «В борьбе за укрепле�
ние колхозов», «За ленинскую националь�
ную политику», «На антирелигиозном фрон�
те», «В Москве», «За рубежом», «У нас и у
них», «Театр и музыка» и др. Большое вни�
мание уделялось освещению экон. проблем,
индустриализации страны. Газета рассказы�
вала о новостройках 1�й и 2�й пятилеток —
Беломорско�Балтийском канале, Магнито�
горском металлургическом комб�те, з�де
«Уралмаш», Днепрогэсе, о труде метростро�
ителей Москвы, шахтёров Донбасса, нефтя�
ников Азербайджана и трудовом вкладе ра�
бочих�татар. Печатались материалы о ре�
конструкции и стр�ве пр�тий в Татарстане:
ф�ки «Спартак», Казан. мехового комб�та,
з�да синт. каучука, ф�ки киноплёнки, авиаст�
роит. з�да в Казани, судостроит. з�да в г.Зе�
ленодольск и др. Широко освещались ход
соц. соревнования, жизнь села, колх. стр�во,
печатались агротехн. советы. Газета писала о
состоянии нар. образования, развитии
лит�ры и иск�ва. Печатались лит. произведе�
ния Н.Баяна, А.Гарая, М.Джалиля, А.Ери�
кея, М.Зайни, Г.Ибрагимова, Г.Иделле, Ш.Ка�
мала, М.Крымова, А.Кутуя, М.Максуда,
Ш.Маннура, К.Наджми, М.Садри, Д.Фатхи
и др. В газете были подробно освещены ма�
териалы 1�го Всесоюз. съезда писателей
(Москва, 1934), опубл. доклады М.Горького,
К.Наджми, В.Кирпотина, В.Киршона, А.Та�
гирова, К.Тинчурина, А.Толстого, В.Став�
ского, П.Юдина, выступления о состоянии
лит�ры Армении, Азербайджана, Башкорт�
стана, Узбекистана, Таджикистана, Туркме�
нистана, Каракалпакии. «К.» систематически
печатал обзоры татар. период. печати, в т.ч.
газет «Кызыл Татарстан», «Урал кочегарка�
сы», «Пролетар», «Баку эшчесе». В разделе
«За ленинскую национальную политику»
освещалась обществ.�полит. жизнь Татар�
стана и Башкортстана, публиковались ма�
териалы о борьбе с «антипартийными укло�
нами» в нац. вопросе, против мелкобурж.
национализма и «султангалиевщины». Га�
зета широко распространялась в местах ком�
пактного проживания татар в СССР.

Т.М.Насыров.

«КОММУНИ�СТ», обществ.�полит. газета.
Орган Челябинского обкома ВКП(б) и обл.
исполкома Совета депутатов труд�ся. Изда�
валась с 20 дек. 1931 по 1 апр. 1938 в г.Челя�
бинск на татар. языке, 709 номеров. До 6 апр.
1935 выходила под назв. «ТvзC ударнигы»
(«Ударник стройки»). Выпускалась для тата�
роязычных рабочих челябинских трактор�
ного, металлургического и трубопроводно�
го з�дов, пром. пр�тий гг. Магнитогорск, Зла�
тоуст, Копейск и сел. тружеников Челябин�
ской обл. В 1933–34 выходило приложение —
газ. «Курылыс екningici» («Ударник строй�
ки») на казах. языке. 

Т.М.Насыров.

«КОММУНИ�СТ», газета; см. в ст. «Социа�
лизм юлы».

«КОММУНИ�СТ ТАТА�РИИ» («Татарстан
коммунисты»), теоретический и обществ.�по�
лит. ежемесячный журнал. Орган Татар. об�
кома КПСС. Издавался (с перерывами) с де�
кабря 1920 в Казани. Его предшественницей
была двухнедельная газ. «Известия губкома
РКП(б)» (после образования ТАССР —
«Бюллетень Татарского областкома
РКП(б)»), выходившая в феврале–ноябре
1920 (14 номеров). 1 дек. 1920 она была пре�
образована в ж. «Вестник Татарского област�
ного комитета РКП(б)» (редакторы — А.Та�
няев, С.Якимов; 5 номеров, последний —
20 апр. 1921). Журнал был созд. для публика�
ции решений высш. парт. органов, отчётов о
работе местных парт. органов, информации о
парт. съездах и конференциях, обзоров парт.
жизни в центре и на местах, аналитических
статей о парт., сов. и профсоюз. стр�ве. С сен�
тября по ноябрь 1921 вышло 4 номера жур�
нала под назв. «Спутник агитатора». Далее по
январь 1925 издавался под назв. «Коммуни�
стический путь» (с октября 1923 по сентябрь
1924 издание было приостановлено; совм.
орган обкома ВКП(б) и Главполитпросвета
ТАССР; редакторы — Г.Мансуров, М.Корбут,
В.Сергеев; 26 номеров). С января по апрель
1925 два раза в месяц выходил ж. «Путь Иль�
ича» (4 номера). С мая по сентябрь 1925 из�
давался ж. «Причал» (редакторы — Г.Цыпин,
Я.Виленский; 8 номеров) — илл. лит.�об�
ществ. издание, выходившее как приложе�
ние к газ. «Красная Татария». 11 янв. 1926 от�
дел печати ЦК ВКП(б) принял постановле�
ние о печати ТАССР, к�рым поручил Татар.
обкому организовать выпуск парт. журнала
на рус. и татар. языках. В мае 1926 обком во�
зобновил издание своего офиц. органа под
назв. «Спутник партийного активиста»,
к�рый просуществовал по февраль 1927 (ре�
дактор — М.Хатаевич; 10 номеров). С мая
1935 по апрель 1938 обком выпускал
ж. «Большевик Татарии» (редакторы — Б.Аб�
дуллин, Л.Пинхасик, И.Кондратьев, С.Му�
хаметов; 36 номеров). 

Параллельно с изданием на рус. языке с
июня 1926 обком стал выпускать самост.
ж. «~итBкче» («Руководитель») на татар.
языке (редакторы — З.Гимранов, А.Ахметов,
Б.Абдуллин; 78 номеров). Он предназначал�
ся руководителям парт. орг�ций и их активи�
стам, поэтому отводил мн. места теоретиче�
ским вопросам. В марте 1932 журнал был пе�
реименован в «Татарстан большевигы»
(«Большевик Татарстана») и выходил по
июнь 1941 (редакторы — Б.Абдуллин, А.Ах�
метов, Ф.Рахматуллин, Х.Галиев, С.Мухаме�
тов; 139 номеров). Этот журнал, в отличие от
ж. «~итBкче», больше отвечал запросам парт.
работников на местах. 

После длительного перерыва в январе 1958
издание было возобновлено одновр. на рус.
(«Коммунист Татарии») и татар. («Татарстан
коммунисты») языках (редакторы — Ш.Хам�
матов, М.Мусин, З.Гильманов, Ш.Валеев,
А.Афанасьев). В декабре 1990 вышел его по�
следний, 698�й номер. В январе 1991 на базе
«К. Т.» был созд. новый ж. «Татарстан». 

На протяжении всего сов. периода жур�
нал был вед. идеологическим изданием в
ТАССР. В нём публиковались док�ты пар�
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тии и пр�ва, постановления и решения мест�
ных органов власти, теоретические и методи�
ческие установки в области идейно�воспи�
тательной работы, парт. стр�ва, очерки о пе�
редовых коммунистах, деятелях рев. движе�
ния в крае, обзоры печати. Журнал был на�
граждён орденом Дружбы народов (1977);
Почёт. грамотой През. ВС РСФСР (1970). 

Лит.: Н а с ы р о в Т.М. Октябрь и печать Тата�
рии. К., 1975; Ф а с а х о в К.М. С жизнью в ногу
(Периодическая печать Татарии в восстановитель�
ный период). К., 1979; В а л е е в Ш.М. Страницы
истории татарской прессы // Гасырлар авазы —
Эхо веков. 2000. № 3/4; е г о  ж е. Старейший в
республике журнал // Тонус. 2000. № 6; «Татар�
стан» журналыныx 80 еллыгына багышланган
мBкалBлBр циклы / М.МBрдиева // Татарстан. 2000.
№ 2–8.

Т.М.Насыров.

КОММУНИСТИ�ЧЕСКАЯ ПА�РТИЯ СО�
ВЕ�ТСКОГО СОЮ�ЗА (КПСС), полит. пар�
тия в 1898–1991. Образована в марте 1898 как
Рос. с.�д. рабочая партия (РСДРП) в Минске
на 1�м съезде с.�д. орг�ций России. Был из�
бран ЦК партии и разработан манифест,
в к�ром излагались её цели. Однако оконча�
тельного объединения всех с.�д. орг�ций Рос�
сии тогда не произошло. С целью орг. оформ�
ления марксистских орг�ций России по ини�
циативе В.И.Ленина стала издаваться неле�
гальная общерос. полит. газ. «Искра», 1�й
номер к�рой вышел 11 дек. 1900 в г.Лейпциг.
Редакция «Искры» (В.И.Ленин, Ю.О.Мар�
тов, А.Н.Потресов, Г.В.Плеханов, П.Б.Ак�
сельрод, В.И.Засулич и др.) разработала про�
ект программы партии и инициировала созыв
2�го съезда РСДРП в июле–августе 1903
(Брюссель, Лондон). На нём были утвержде�
ны программа�минимум (ближайшие задачи
пролетариата на этапе бурж.�демокр. рев�ции:
свержение самодержавия, устранение всех
остатков крепостничества, установление де�

мокр. республики, введение 8�часового ра�
бочего дня, равноправие всех наций и их пра�
во на самоопределение, демократизация об�
ществ.�полит. жизни) и программа�макси�
мум (задачи партии на этапе соц. рев�ции:
установление диктатуры пролетариата и по�
строение социализма). На съезде разверну�
лась жёсткая дискуссия об орг. принципах
партии. По мнению В.И.Ленина и его сто�
ронников, партия должна быть профессио�
нальной, выступать как орг. целое, обеспе�
чивать единство действий всех своих членов
и высокую дисциплину. Ю.О.Мартов и его
сторонники предлагали принимать в партию
всех желающих, не стесняя их рамками жёст�
кой парт. дисциплины. В результате голосо�
вания именно это положение было отражено
в Уставе орг�ции. При выборах центр. органов
партии сторонники Ленина получили боль�
шинство мест, что закрепило за ними назва�
ние большевики, а за их оппонентами — мень�
шевики. Несмотря на формальное сохране�
ние РСДРП как единой полит. орг�ции, фак�
тически после 2�го съезда на полит. арене
России появились 2 самост. орг�ции — боль�
шевиков и меньшевиков, между к�рыми шла
непримиримая идеологическая борьба. К нач.
1905 в РСДРП насчитывалось 32 больше�
вистских к�та и 35 групп. С 12 по 27 апр. 1905
в Лондоне прошёл 3�й съезд РСДРП, на
к�ром присутствовали только большевики.
Меньшевики отказались от участия в его ра�
боте и провели свою независимую конфе�
ренцию в Женеве. Т. о. был закреплён раз�
дел РСДРП на две фракции. Стратегия боль�
шевиков в условиях Рев�ции 1905–07 была
жёсткой: несмотря на то, что рев�ция носит
бурж.�демокр. характер, гл. движущей силой
её является пролетариат; необходимо органи�
зовать вооруж. восстание, свергнуть пр�во,

установить демокр. республику, после чего
продолжить борьбу за немедленное перерас�
тание бурж.�демокр. рев�ции в рев�цию соци�
алистическую. Идейный раскол в центр. ор�
ганах РСДРП нарушал единство партии на
местах, приводил рядовых членов в недоуме�
ние. В апреле 1906 в Стокгольме состоялся
4�й объединительный съезд партии. На нём
численно преобладали меньшевики. Един�
ства между лидерами партии достигнуто не
было. Объединение оказалось формальным.
В январе 1912 состоялась 6�я Пражская Все�
рос. конференция РСДРП, на к�рой больше�
вики исключили из партии меньшевиков, из�
брали большевистский ЦК во главе с В.И.Ле�
ниным, для руководства парт. работой в Рос�
сии было созд. Рус. бюро ЦК РСДРП (боль�
шевиков). Окончательный и непримиримый
раскол в РСДРП произошёл после Февр.
рев�ции 1917, когда большевистские орг�ции
приняли назв. РСДРП(б) и выступили за за�
хват власти. В результате Окт. рев�ции боль�
шевики пришли к власти и сформировали
первые сов. органы власти. Первонач. в них
вошли и меньшевики, и левые эсеры. На 7�м
съезде партии (Петроград, март 1918) было
утверждено её новое назв.: Рос. коммунисти�
ческая партия (большевиков) — РКП(б). На
8�м съезде партии (Москва, март 1919) при�
нята новая Программа, к�рая определяла за�
дачи построения социализма. В нач. 1920�х гг.
руководство партии запретило деятельность
всех других полит. партий в стране, тем са�
мым установив диктатуру партии больше�
виков. С 1925 партия стала именоваться —
Всесоюз. коммунистическая партия (боль�
шевиков) — ВКП(б), с 1952 — наст. назв.
(19�й съезд партии). Партия стала ед. орг�ци�
ей, в руках к�рой были сосредоточены все
рычаги власти как в центре, так и на местах,
а коммунистическая идеология охватила все
сферы жизни и деятельности населения
СССР. На съездах партии определялась вся
внутр. и внеш. политика СССР. Напр.: на
10�м съезде (8–16 марта 1921) был провозгла�
шён курс на переход от политики «военного
коммунизма» к новой экономической полити�
ке; на 14�м съезде (18–31 дек. 1925) взят курс
на ускоренную индустриализацию; на 22�м
съезде (1961) принята 3�я программа пар�
тии, к�рая провозглашала вступление страны
в период «развёрнутого строительства ком�
мунизма»; в сер. 1980�х гг. ген. секр. КПСС
М.С.Горбачёв провозгласил в стране курс на
перестройку. 

В Казанской губ. в 1880–90�х гг. действо�
вали с.�д. (марксистские) кружки Н.Э.Баума�
на, К.К.Газенбуша, А.С.Кулеши, Н.А.Семаш�
ко, А.М.Стопани, Е.П.Табейкина, Н.Е.Федо�
сеева и др. В 1897 была образована первая с.�д.
группа. Деятельность казан. с.�д. подготови�
ла почву для создания в кон. 1902 Казан. к�та
РСДРП, к�рый возглавил сторонник Ленина
А.П.Бржезовский. До марта 1917 к�т находил�
ся на нелегальном положении, неоднокр. под�
вергался арестам и разгромам, но вновь вос�
станавливался и вёл активную работу. Им
издавались прокламации на рус. и татар. язы�
ках. После 2�го съезда партии Казан. к�т
(В.В.Адоратский, Л.А.Фотиева, А.С.Кулеша,
Н.Е.Фирсов, Н.К.Морозов и др.) поддержал
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позицию большевиков. Осн. деятельность
к�та была направлена на распространение
нелегальной лит�ры, ведение агитации среди
рабочих, уч�ся, солдат. В ноябре 1904 была
созд. первая подпольная типография. В нач.
1905 позиции большевиков в Казан. к�те бы�
ли значит. ослаблены. В ходе разногласий в
партии он занял позицию примирения. В фе�
врале 1905 по инициативе приехавшего в Ка�
зань большевика Я.М.Свердлова был создан
новый к�т (И.А.Саммер, С.А.Лозовский,
В.В.Адоратский, Х.М.Ямашев и др.). После
3�го съезда Казан. к�т разделился на два —
большевистский и меньшевистский (Казан.
группа РСДРП). В августе 1905 Казан. к�т
был укреплён и расширен (10 чел.), при нём
были созд. группы: крест. (окр.), по работе
среди татар. населения (возглавлял Х.М.Яма�
шев), воен. К кон. 1905 в Казан. большевист�
ской орг�ции насчитывалось св. 400 чел. По
инициативе большевиков в годы Рев�ции
1905–07 в крае прошли многочисл. забастов�
ки и демонстрации. В 1912, после очередно�
го разгрома, была вновь образована «Казан�
ская группа большевиков�ленинцев», сфор�
мированы к�т (М.П.Жаков, М.М.Золина�Ви�
лонова, В.Александров), секретариат, техн.,
фин. и пропагандистская группы. Даже при
ликвидации к�та большевики продолжали
активную работу в заводских ячейках и круж�
ках, созд. на крупнейших пр�тиях Казани.
В кон. 1916, в период отсутствия к�та, для
координации деятельности ячеек и кружков
был организован «Рабочий революционный
комитет», к�рый совм. с эсерами выпустил
гектографированный ж. «Клич». В марте 1917
по инициативе В.А.Тихомирнова, присланно�
го в Казань ЦК партии, Казан. к�т был восста�
новлен на легальной основе. В него вошло 16
чел.: В.А.Тихомирнов (пред.), Г.Ш.Олькениц�
кий, И.Н.Волков, И.Я.Гладилов, А.П.Комлев
и др. К нач. апреля в Казани было образова�
но 5 районных орг�ций. Устав Казан. парт.
орг�ции был принят на 1�м общегор. собрании
большевиков. В мае орг�ция насчитывала ок.
400 чл. Весной 1917 оформились больше�
вистские к�ты и в др. городах Казанской губ.:
Чистополе (И.Гуськов, В.Бажанов, Г.Корни�
лов и др.), Спасске (Г.С.Гордеев), Мамады�
ше (А.Давыдов), Козьмодемьянске (М.Кра�
сильников). С казан. большевиками сотруд�
ничал созд. М.М.Вахитовым Мусульм. соц.
к�т. После отъезда Тихомирнова Казан. к�т
возглавил Г.Ш.Олькеницкий. Летом и осенью
1917, в ходе упорной борьбы с эсерами и
меньшевиками за Советы рабочих и солдат�
ских депутатов, большевики одержали по�
беду и получили в Советах большинство мест,
на выборах в Казан. гор. думу им удалось по�
лучить 22 места. В сентябре — нач. октября
состоялась 1�я общегуб. конференция боль�
шевиков: был избран к�т РСДРП(б)
(И.Н.Волков, Г.Ш.Олькеницкий, А.Бочков,
К.Я.Грасис, А.И.Карпов и др.), созд. воен.
орг�ция (пред. Н.Е.Ершов, зам. Н.Я.Ежов).
По инициативе большевиков на з�дах актив�
но создавались красногв. отряды: только на
пороховом з�де в такой отряд входило ок.
400 чел. К моменту вооруж. восстания в Ка�
зани было ок. 3 тыс. красногвардейцев. В ок�
тябре 1917 Казан. к�т РСДРП(б) возглавил

вооруж. восстание в Казанской губ. По его
инициативе в Казани был созд. Революцион�
ный штаб (26 октября) и Временный рев.
к�т, после свержения власти Временного
пр�ва в Казани передавший бразды управ�
ления Казан. Совету рабочих, солдатских и
крест. депутатов, пред. к�рого был избран
большевик Я.С.Шейнкман (см. Октябрьское
вооружённое восстание 1917). Для борьбы
со своими идеологическими противниками
большевики Казани 8 дек. 1917 создали
Рев.�следственную комиссию, к�рую возгла�
вил Г.Ш.Олькеницкий. В дальнейшем на её
базе была образована Чрезвычайная комис�
сия. Казан. к�т РСДРП(б) во главе с К.Я.Гра�
сисом в феврале 1918, выступил против под�
писания сепаратного мира с Германией и на�
правил адрес в СНК и ВЦИК совм. с эсера�
ми, меньшевиками и Мусульм. соц. к�том.
После 7�го съезда РКП(б) (1918) ситуация
резко изменилась: большевики Казани под�
чинились общему решению. 

Татар. большевики С.С.Саид�Галиев,
К.Л.Якубов, Б.Зиганшин, Х.Урманов, Г.С.Ка�
симов и др. участвовали в работе 2�го Все�
рос. мусульм. воен. съезда, к�рый проходил в
Казани (январь–февраль 1918), и выступи�
ли против создания Урало�Волжского Шта�
та (см. Всероссий�
ские съезды му�
сульман). В пери�
од наиб. противо�
стояния мусульм.

орг�ций и большевиков лидеры съезда были
арестованы (см. Забулачная республика). Для
окончательного разрешения конфликта боль�
шевики создали Рев. штаб во главе с К.Я.Гра�
сисом. Ввиду нац. особенностей региона и в
связи с провозглашением лозунга о праве на�
ций на самоопределение, большевики, бо�
рясь с выступлениями мусульм. орг�ций, пы�
тались противопоставить идее Урало�Волж�
ского Штата сначала идею «Волжско�Ураль�
ской Советской республики» (на Съезде Со�
ветов Поволжья и Приуралья, Казань, 21–22
янв. 1918), затем — Татаро�Башкирской

Советской Социалистической республики
(22 марта 1918). 

С первых дней прихода к власти больше�
вики вели планомерную политику замещения
руководящих должностей во всех управлен�
ческих орг�циях членами своей партии. Вес�
ной 1918 началось активное стр�во партии
на местах: образовывались уездные и гор.
к�ты, вол. и сел. ячейки. Ячейка являлась
первичной орг�цией партии. В июне на Казан.
совещании татар�коммунистов было иници�
ировано создание Российской мусульманской
коммунистической партии, избран ЦК. Казан.
губком РКП(б) пытался противостоять нац.
сепаратизму и образовал при губкоме сек�
цию коммунистов�мусульман во главе с бю�
ро. Осенью 1918 на Первом Всероссийском
съезде коммунистических организаций наро�
дов Востока (Москва) М.Х.Султан�Галиев и
И.К.Фирдевс выступили за сохранение са�
мост. партии коммунистов�мусульман со сво�
им ЦК в составе РКП(б) на федеративных на�
чалах. Однако под влиянием ЦК РКП(б)
съезд проголосовал за превращение мусульм.
орг�ций в составную часть РКП(б). В Каза�
ни они вошли в состав мусульм. (татар.) сек�
ции Казан. губкома партии. Также при губко�
ме были созд. секции чуваш., мар., евр.,
иностр. коммунистов (см. также Иностран�
ная группа коммунистов Казани) и др. 

Летом 1918 из Советов были изгнаны
меньшевики и эсеры. Партия получила моно�
полию на подбор кадров для гос. органов.
Летом 1918 Казанская губ. стала центром
Гражданской войны. Губ. парт. орг�ция насчи�
тывала в тот период более 1 тыс. членов.
20 окт. 1918 состоялась общегор. парт. конфе�
ренция; по её решению губ. к�т должен был
состоять из през. и секретариата. В функции
последнего входил учёт членов партии. К�т
возглавлял пред., к�рый назначался ЦК
РКП(б); нередко это были люди, незнако�
мые с особенностями региона, в результате их
деятельность иногда вела к непониманию
между татар. и рус. коммунистами внутри
орг�ции, открытому противостоянию, осо�
бенно по вопросам нац. политики. Работа в
к�те делилась на орг., воен. и издательскую.
При секр. имелись ответственные организа�
торы по работе в городе, деревне, среди крас�
ноармейцев; стат. бюро. С кон. октября 1918
орг�ция стала именоваться Казан. губ. орг�ция
РКП(б). По инициативе партии в апреле
1919 состоялась 1�я гор. конференция комсо�
мола (см. Всесоюзный ленинский коммунисти�
ческий союз молодёжи). Для агитации и про�
паганды среди работниц и крестьянок с апре�
ля при губкоме стало действовать бюро жен.
секции, к�рое возглавляли Н.А.Ванькова,
А.А.Титова, О.И.Цветкова, А.П.Шувалова. 

По Уставу Казан. орг�ции РКП(б) (при�
нят 2 марта 1919) губ. к�т являлся высш. ру�
ководящим парт. органом губернии в период
между конференциями, избирался в составе
7 чл. и 4 канд. сроком на 3 месяца и пред�
ставлял партию перед всеми другими орг�ция�
ми: объединял и контролировал деятельность
уездных, вол., районных парт. орг�ций, фрак�
ций во всех отраслях парт. жизни, распреде�
лял кадры коммунистов по губернии. 8 апр.
1919 бюро губкома приняло решение об
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орг�ции воен., губ., гор. отделов и стат. бюро.
В августе 1919 был утверждён отдел по рабо�
те в деревне. Штат Казан. губ. к�та в октябре
1919 насчитывал 1719 чел. Всё делопроиз�во
делилось между 2 отделами: губ. и гор. По ре�
шению губкома от 31 дек. 1919 состав к�та из�
бирался из 13 предст. уездных парторг�ций и
14 предст. районных орг�ций Казани, созы�
вался один раз в месяц. Для текущей работы
существовали бюро из 7 чл., секретариат и от�
делы: общий; агитационно�пропагандист�
ский; орг.�инструкторский с подотделами
(информационным и учётно�распределитель�
ным); по работе среди нац. меньшинств; по
работе в деревне; по работе среди женщин;
бюро субботников; дисциплинарная комис�
сия; Совет частей особого назначения (ЧОН)
и воинских орг�ций. В январе 1920 при губ�
коме был организован отдел пропаганды и
агитации, действовало также мусульм. бюро. 

После образования в марте 1919 Башкир�
ской АССР татары�коммунисты вновь по�
ставили вопрос о государственности татар.
народа: в октябре 1919 в Казани состоялось
собрание, в ноябре 1919 — губ. конференция
коммунистов�татар. Казан. губком РКП(б) по
вопросу о государственности татар занимал
позицию отрицания, нек�рые члены губис�
полкома партии и его пред. И.И.Ходоровский
считали, что татары ещё не готовы к тому,
чтобы управлять республикой. Среди та�
тар�коммунистов уже в 1918 по нац. вопросу
наметилось разделение на правых и левых
(деление условное). Правые отстаивали идею
Татаро�Башкирской республики, после со�
здания Татарской автономии выступали за
активную реализацию нац. политики. Левые,
наоборот, выступали против автономизации.
К правым исследователи относят М.Х.Сул�
тан�Галиева, К.Г.Мухтарова, А.М.Енбаева,
Р.А.Сабирова, Г.Г.Мансурова, М.Ю.Брунду�
кова, М.К.Будайли, Г.Г.Максудова и др., а к
левым — М.С.Сагидуллина, А.Я.Муслюмова,
С.С.Атнагулова, Г.С.Касимова, И.Галеева,
Ш.Ахметшина, Ш.Шаймарданова и др. Со�
став пост. менялся, нек�рые переходили из од�
ной фракции в другую. 

В связи с образованием ТАССР и в соот�
ветствии с пост. Политбюро ЦК РКП(б) от
8 июня 1920 о том, что высш. парт. учрежде�
нием ТАССР является обл. к�т РКП(б), изби�
раемый на парт. конференции, 23 авг. 1920
губком передал свои полномочия Татар. об�
кому РКП(б) (см. Татарский областной ко�
митет КПСС). На обком возлагалось руко�
водство деятельностью всех парт. и сов. орга�
нов. Были образованы канткомы, в 1927–30 —
райкомы парт. орг�ции, к�рые также имели
свою структуру. Для борьбы против бюро�
кратизма и выявления злоупотреблений по
службе со стороны чл. партии 15 нояб. 1920
была созд. обл. контрольная комиссия. По
решению 10�го съезда партии в 1921 в респуб�
лике была проведена первая чистка партии от
«недостойных элементов»: из партии было
исключено 1570 чел. (24%). В 1920�е гг. парт.
орг�ции всех уровней принимали активное
участие в осуществлении культурной револю�
ции, в основу к�рой была положена борьба с
неграмотностью; в эти же годы стала реали�
зовываться программа ГОЭЛРО, способст�

вовавшая восстановлению экономики стра�
ны. После 12�го съезда РКП(б) (апрель 1923),
на к�ром партия призвала вести непримири�
мую борьбу с великодержавным шовиниз�
мом и местным национализмом, в республи�
ке началась борьба внутри партии с т. н. «на�
ционал�уклонизмом» (М.Х.Султан�Галиев,
Г.Г.Мансуров, К.Г.Мухтаров, Г.М.Енбаев,
Р.А.Сабиров и др.), сторонники к�рого вы�
ступали с критикой нац. политики РКП(б),
проводимой И.В.Сталиным. В июне 1923 ЦК
созвал спец. совещание (см. Четвёртое сове�
щание ЦК РКП(б) для осуждения М.Х.Сул�
тан�Галиева. В 1930�е гг. обвинение в «сул�
тангалиевщине» стало одним из гл. оснований
для репрессий. Сам Султан�Галиев был ис�
ключён из партии. Подверглась критике со
стороны ЦК и обкома и группа т. н. «левой
ориентации» (С.С.Атнагулов, М.С.Сагидул�
лин и др.), членов к�рой обвинили в нац. ни�
гилизме. 19–21 июля 1923 состоялось спец.
совещание обкома совм. с ответственными
работниками райкомов Казани и канткомов
партии. С докладом выступил 1�й секр. обко�
ма ВКП(б) Д.Е.Живов. Всё совещание было
посв. обвинению Султан�Галиева. Также рез�
кой критике подверглись Слуцкий, Смир�
нов и Русинов, к�рые, по мнению руководст�
ва обкома, в своей деятельности игнорирова�
ли нац. особенности татар. народа. 14 сент.
1923 состоялся пленум обкома, на к�ром был
принят план работы парторг�ции по нац.
стр�ву, предусматривавший приближение
парт. и сов. органов к трудящемуся населе�
нию, реализацию татар. языка, создание нац.
кадров пролетариата, развитие соц. нац. куль�
туры (см. Коренизация). Перед обл. к�том
ставилась задача увеличения в партии удель�
ного веса татар�коммунистов. В обл. парт.
орг�ции в 1922 татары составляли 28,5%,
в 1925 — 29,7%. После смерти В.И.Ленина в
республике с 15 февр. по 15 мая 1924 был
проведён ленинский призыв, общее кол�во чл.
партии возросло до 5 тыс. чел. В 1920�е гг. в

партии шла активная борьба с т. н. внутр.
врагами: националистами (султангалиевца�
ми), троцкистами, правыми, левыми и т. д.
Обком партии проводил в жизнь политику
ЦК партии. Споры внутри обл. парт. орг�ции
не утихали даже после осуждения и исклю�
чения из рядов партии Султан�Галиева. Из
ЦК ВКП(б) в республику для разбиратель�
ства прибыла спец. комиссия под рук.
В.В.Шмидта. В январе 1924 состоялось сове�
щание парт. бюро, на к�ром была дана уста�
новка проверить весь татар. парт. актив на
благонадёжность. В ответ ряд татар. комму�
нистов написали письмо «39», в к�ром указы�
вались факты третирования коммунистов�та�
тар, заявлялось, что 8�я обл. парт. конферен�
ция не гарантирует разрешение нац. вопроса.
Решением обл. к�та всех подписавших пись�
мо обвинили в национализме, и в скором
времени лидеры «правых» Г.Г.Мансуров,
М.Ю.Брундуков, К.Г.Мухтаров, А.М.Енба�
ев, Р.А.Сабиров были переведены в Москву
на второстепенные должности. Конфликт�
ная ситуация внутри обл. парт. орг�ции во
мн. сохранялась благодаря неправильной ка�
дровой политике ЦК, направлявшего на
должность секретаря обкома людей, далёких
от проблем республики (напр., Пинсона,
М.М.Хатаевича и др.). В ноябре 1929 состо�
ялся Пленум обкома ВКП(б), к�рый одоб�
рил курс ЦК ВКП(б) на изгнание из рядов
партии тех, кто идейно связан с султангали�
евщиной, были исключены К.Г.Мухтаров,
Г.Г.Мансуров, Г.М.Енбаев. Подверглись жёст�
кой критике и сторонники позиции Н.И.Бу�
харина — А.Айхенвальд и В.Слепков. Обком
партии осуществлял руководство развити�
ем нар. х�ва; на основании директив 15�го
съезда был разработан 1�й пятилетний план
(1928–33). По инициативе партии было раз�
вёрнуто соц. соревнование, что должно было
способствовать ускорению темпов развития
нар. х�ва. Коммунисты были инициаторами
создания большинства колхозов. В целях ус�
корения коллективизации по решению Пле�
нума ЦК ВКП(б) (ноябрь 1929) в деревню
направлялись 25 тыс. рабочих, в сел. р�ны
ТАССР было направлено 400 рабочих�комму�
нистов (В.П.Ахмадуллин, Х.Б.Бадретдинов,
П.Г.Матвеев, В.А.Михайлов, В.С.Сагдетдинов
и др.). В 1930�е гг. партия провела целый ряд
т.н. чисток своих рядов, к�рые превращались
в систематические репрессии. При парткол�
легиях были введены должности оперативни�
ков и следователей. По ТАССР имелось 4 опе�
ративника и 3 следователя. Ими в рядах пар�
тии были выявлены многочисл. «антипар�
тийные группировки», напр., т.н. нац. орг�ция
«Крестьянский иттифак» («лидеры» Г.Ами�
нов, М.С.Сагидуллин) и др. В 1933–34 из
обл. орг�ции было исключено 12% от обще�
го состава членов партии. В 1936 был прове�
дён обмен док�тов, в результате к�рого парт�
билет обратно получили только 14365 чел. 

В годы Великой Отечественной войны пар�
тия полностью перестроила свою работу, все
силы направлялись на орг�цию борьбы с вра�
гом. Была проведена реорг�ция обкома, созд.
новые отделы, установлены должности сек�
ретарей обкома ВКП(б) по оборонной, авиац.,
лёгкой и местной пром�сти, по транспорту,
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торговле и обществ. питанию. За 1941–42 на
фронт из республики ушли 19645 коммуни�
стов (54%). В 1944 партия вышла на новый
виток борьбы с татар. «национализмом»:
в связи с подготовкой юбилея эпоса «Идегей»
в свет вышло Пост. ЦК ВКП(б) «О состоя�
нии и мерах улучшения массово�политической
и идеологической работы Татарской партий�
ной организации», в к�ром ряд историков и ли�
тераторов обвинялись в идеализации истории
Золотой Орды. На очередном Пленуме Татар.
обкома (24–27 февр. 1945) были раскритико�
ваны сотрудники Ин�та языка, лит�ры и ис�
тории им. Г.Ибрагимова. В результате исто�
рия целых периодов жизни татар. народа ока�
залась на долгие годы под запретом. 

В послевоенный период структура управ�
ления Татар. обл. орг�ции также подверга�
лась реорг�циям, не повлекшим особых изме�
нений в общей системе. 

После принятия ВС ТАССР 30 авг. 1990
Декларации о гос. суверенитете ТССР 42�я
обл. парт. конференция 12 сент. 1990 преоб�
разовала обком партии в Татар. респ. к�т
КПСС. Пост. рескома КПСС от 1 дек. 1990
была изменена структура обкома, вместо
отделов создавались комиссии. Татар. респ.
орг�ция КПСС прекратила свою деятель�
ность в соответствии с указом Президента
РФ Б.Н.Ельцина от 6 нояб. 1991 «О деятель�
ности КПСС и КП РСФСР», к�рый запрещал
деятельность КПСС на терр. РФ, объявлял о
роспуске её орг. структур и передаче имуще�
ства партии в собственность гос�ва. 

За весь период истории Татар. парт.
орг�ции состоялись 8 губ., 42 обл. парт. кон�
ференции. Печатные органы: газеты «Рабо�
чий», «Знамя революции», «Бедняк», «Извес�
тия Казанского губкома РКП(б)», «Красная
Татария», «Кызыл Татарстан», «Социалис�
тик Татарстан», «Колхоз газеты», «Безнен
байрак», «Сугышчан алласыз», журналы «Пу�
ти революции», «Коммунист Татарии»; «Рай�
он газетасына ярдамге», «Пропагандистка
хэм агитаторга ярдамге» и др. 

Приложение №1. Динамика численности
членов партии на терр. Казанской губ.,
ТАССР (по годам): 1917 — 650; 1918 — 1420;
1919 — 1338; 1920 — 9268; 1924 — 2903;

1929 — 9387; 1934 — 18682; 1939 — 14483;
1945 — 28778; 1955 — 78511; 1970 — 170988;
1988 — 223013 чел. 

Приложение № 2. Губернские конферен�
ции Казан. губернской организацииции
РКП(б): 

1�я губ. конференция — сентябрь 1917.
Присутствовали делегаты от 6 районных
к�тов Казани и 6 уездных к�тов. Гл. вопросом
был воен., в связи с провозглашённым ЦК
курсом на вооруж. захват власти. Орг�ция
выразила готовность к решительной борьбе
за переход всей власти к Советам. Был избран
губ. к�т РСДРП(б), при к�те созд. воен. отдел
под пред. Н.Е.Ершова. 

2�я губ. конференция. Сведений нет. 
3�я губ. конференция — 28 окт. 1918.

42 делегата. Повестка: отчёт о работе губко�
ма, доклады о текущем моменте, создании
ячеек РКП(б), формировании частей Кр. Ар�
мии, об орг�ции к�тов деревенской бедноты.
Принят Устав Казан. губ. орг�ции РКП(б).
На конференции были утверждены Козь�
модемьянский (86 чл. партии), Лаишев�
ский (38), Мамадышский (99), Свияжский,
Спасский (72), Тетюшский (71), Царёвокок�
шайский (45), Цивильский (10), Чебоксар�
ский, Чистопольский (210), Ядринский (72)
уездные к�ты. По Уставу уездный к�т состо�
ял из пред., секр., казначея, зав. клубом ком�
мунистов. Каждая ячейка, в к�рую входило
более 20 чл. партии, имела право самостоя�
тельно выдавать парт. билеты. 

4�я губ. конференция — 2 марта 1919.
Повестка: доклады о работе в деревне, трудо�
вой и парт. дисциплине, работе среди труд�ся
нерус. национальности, о подготовке губ.
съезда Советов, о 8�м Всерос. съезде партии.
Принят Устав Казан. губ. орг�ции РКП(б).
Избран новый состав губкома. 

5�я губ. конференция — 6–8 июля 1919.
120 делегатов. Повестка: отчёт о работе губ�
кома. Были подведены итоги работы орг�ции
за период борьбы с колчаковцами и намече�
ны задачи на ближайший период. Приняты
постановления об укреплении союза рабо�
чего класса со средним крест�вом, о парт.�по�
лит. работе среди нац. меньшинств и среди
женщин, об усилении роли комсомола. 

6�я губ. конференция. Сведений нет. 
7�я губ. конференция — 12–14 янв. 1920.

180 делегатов. Отчёт о работе губкома. Резо�
люция: укрепить связь с уездными парт.
орг�циями, принять меры к повышению парт.
дисциплины, усилить работу среди татар, чу�
вашей, марийцев, а также среди женщин и мо�
лодёжи. Центр. место в работе конференции
заняли вопросы, связанные с борьбой против
хоз. разрухи. Был избран новый состав губ�
кома. По решению конференции при губко�
ме созд. секретариат и отделы: агитацион�
но�пропагандистский, орг.�инструкторский,
по работе в деревне и среди женщин, а также
бюро субботников и нац. секции. Было при�
нято решение о реконструкции уездных к�тов:
при них организовывались секретариат, отде�
лы (информационный, по работе в деревне,
работе среди женщин, бюро субботников) и
мусульм. секции. 

8�я губ. конференция — 3 марта 1920. Чрез�
вычайная. Осн. вопрос — избрание делегатов
на 9�й съезд РКП(б).  

Приложение № 3. Областные конферен�
ции Татарской областной организации
ВКП(б), КПСС: 

1�я обл. конференция — 23–25 авг. 1920.
177 делегатов. Повестка: отчёт губкома, до�
клад о текущем моменте, прод. и орг. вопро�
сы. Бурное обсуждение вызвал вопрос о лик�
видации мусульм. бюро в составе обкома.
М.Ю.Брундуков и нек�рые делегаты, стоя�
щие на позициях разделения партии по нац.
признаку, высказались за сохранение бюро.
После продолжительных споров большин�
ство выступило за его ликвидацию. Избран
новый состав обкома партии. 

2�я обл. конференция — 22–26 февр. 1921.
158 делегатов. Повестка: отчёты обкома, кон�
трольной и ревизионной комиссий, докла�
ды «Советская Россия в капиталистическом
окружении», задачи парт. и хоз. стр�ва, оче�
редные задачи партии в решении нац. вопро�
са, профсоюзы и их роль в хоз. жизни. С до�
кладом «Об очередных задачах партии в на�
циональном вопросе» выступил С.Саид�Гали�
ев, к�рый поднял вопросы о развитии нац.
культуры, реализации татар. языка, парт. ра�
боте среди трудящихся�татар. При этом на
первый план он выдвинул борьбу с национа�
лизмом, оставляя в стороне проблемы шо�
винизма. Принципиальные проблемы татар.
народа не рассматривались. В ответ со сторо�
ны ряда татар�коммунистов в адрес руковод�
ства обкома прозвучали довольно острые за�
мечания по вопросам реализации нац. поли�
тики. Отмечалось, что руководители обко�
ма не представляют суть нац. проблемы. Кри�
тика никак не сказалась на принятии резолю�
ции «О национальном вопросе», к�рая носи�
ла общий и односторонний характер. Одно из
положений гласило: «Углубить партийную
работу среди трудящихся масс туземцев в
борьбе против националистических укло�
нов». На конференции обсуждался также во�
прос о роли профсоюзов; здесь, как и в ЦК,
были отражены три точки зрения: троцкист�
ская (проголосовало «за» — 5 чел.), «рабочей
оппозиции» («за» — 3 чел.), ленинская (при�
нята большинством голосов — 150). Избра�
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ны новый состав обкома и делегаты на 10�й
съезд партии. 

3�я обл. конференция — 23–24 июня 1921.
226 делегатов. Повестка: отчёт обкома, до�
клады о задачах партии в экон. области и
профсоюз. движении, о коммунистических
фракциях Центр. исполнительного к�та и
Совета Нар. Комиссаров ТАССР. Подведе�
ны первые итоги реализации решений 10�го
съезда РКП(б), на к�ром было заявлено о не�
обходимости устранения политико�экон. не�
равенства среди народов России. Это позво�
лило «правым» татарам�коммунистам вновь
поднять нац. вопрос и выступить с осуждени�
ем нац. политики, проводимой С.С.Саид�Га�
лиевым. В результате его не выбрали в состав
нового обкома партии, при этом были избра�
ны «правые» коммунисты К.Г.Мухтаров и
Р.А.Сабиров. Конференция рекомендовала
усилить работу среди татар. населения, уде�
лить макс. внимание деятельности комис�
сии по реализации татар. языка. Избран но�
вый состав обкома. 

4�я обл. конференция — 1–4 дек. 1921. 193
делегата. Повестка: отчёты обкома (Д.А.Ор�
лов), контрольной и ревизионной комиссий,
доклады о междунар. положении (Д.Е.Жи�
вов), о ближайшей хоз. политике ТАССР
(В.Сериков, А.Злобин), об орг.�парт. работе
в условиях нового курса, о постановке агита�
ции и пропаганды (С.З.Слуцкий), об итогах
и перспективах товарообмена (И.Ефимов).
Обсуждались пути преодоления разрухи и
голода (см. Голод 1921–22). Постановили:
все силы и средства направить на улучше�
ние прод. положения, на правильное исполь�
зование внутр. ресурсов; организовать об�
ществ. питание, привлечь широкие массы
труд�ся к делу помощи голодающим и восста�
новлению нар. х�ва. 

5�я обл. конференция — 16–20 марта 1922.
102 делегата. Повестка: отчёты обкома
(А.П.Галактионов), контрольной и ревизи�
онной комиссий (И.Б.Понеделко, А.В.Неда�
чин), доклады о междунар. положении и так�
тике Коминтерна (С.З.Слуцкий), о партрабо�
те в массах (Д.Е.Живов), о профсоюзах
(Д.А.Орлов). Решения: всей парторг�ции
сверху донизу участвовать в деле восстанов�
ления сел. х�ва, укреплять ячейки РКП(б),
улучшать парт. руководство советами, проф�
союзами, комсомолом. Конференция осуди�
ла троцкистскую оппозицию и её членов в
ТАССР. Были избраны новый состав обкома
и делегаты на 11�й съезд РКП(б). 

6�я обл. конференция — 16–18 окт. 1922.
170 делегатов. Повестка: отчёты обкома
(Д.Е.Живов), ревизионной и контрольной
комиссий (В.А.Кальченко, А.В.Недачин), до�
клады о междунар. положении (А.Г.Шляп�
ников, А.Н.Декапольский), о перспективах
хоз. стр�ва в ТАССР, об итогах борьбы с голо�
дом и задачах комиссии по ликвидации его
последствий (Е.Н.Забицкий), очередные за�
дачи парт. орг�ции в деле развёртывания аги�
тации и пропаганды. Были разработаны ме�
ры ускорения темпов восстановления
пром�сти, возрождения сел. х�ва и усиления
агитационно�массовой работы среди труд�ся.
Было избрано бюро обкома (Б.Галл, Д.Е.Жи�
вов, Д.Орлов, Я.Чанышев). 

7�я обл. конференция — 22–26 марта 1923.
142 делегата. Повестка: отчёты обкома
(Д.Е.Живов), ревизионной и контрольной
комиссий (В.С.Шерепов, А.В.Недачин), до�
клады о состоянии пром�сти ТАССР, о нац.
моментах в парт. и сов. стр�ве, о налоговой по�
литике в деревне. Избраны новый состав об�
кома и делегаты на 12�й съезд РКП(б). 

8�я обл. конференция (внеочередная) —
20–23 марта 1924. 144 делегата. Повестка:
отчёты о 13�й Всесоюз. парт. конференции
(И.Т.Морозов), обкома (И.М.Бажанов), реви�
зионной и контрольной комиссий. Делега�
ты конференции выступили с осуждением
«троцкистов» и «национал�уклонистов». Ре�
шения конференции: воспитывать членов
РКП(б) в духе ленинизма, укреплять парт.
аппарат, глубоко изучать марксистско�ле�
нинскую теорию, усилить работу в деревне.
Избран новый состав обкома. В соответствии
с решением 12�го съезда РКП(б) в ТАССР
был созд. единый орган парт.�гос. контро�
ля — Обл. контрольная комиссия и Рабо�
че�крест. инспекция Наркомата контроля
(ОКК�РКИ). 

9�я обл. конференция — 13–15 мая 1924.
309 делегатов. Повестка: отчёты обкома
(И.Т.Морозов), контрольной комиссии
(А.В.Недачин, А.В.Жуков), доклады о внутр.
торговле и кооперации (А.Н.Злобин), о парт.
стр�ве, о нац. политике (З.З.Гимранов), о ра�
боте среди молодёжи (П.Н.Павлов). В своём
докладе секр. обкома И.Т.Морозов обвинил
К.Г.Мухтарова, Г.Г.Мансурова, А.М.Енбаева
в создании нездоровой атмосферы внутри
обл. парт. орг�ции и призвал попросить ЦК
партии отозвать Мухтарова с должности
пред. пр�ва. Он отмечал, что эти товарищи
принимали на работу в гос. органы буржуаз�
ные элементы, включая личностей с антисо�
ветским прошлым. Делегаты подтвердили
решение о проведении в жизнь программы
партии по нац. вопросу, резко осудили груп�
повщину. Были избраны делегаты на 13�й
съезд РКП(б). 

10�я обл. конференция — 1–3 янв. 1925.
302 делегата. Повестка: отчёты ЦК и Центр.
контрольной комиссии и Рабоче�крест.
инспекции Наркомата контроля РКП(б)
(И.М.Варейкис, Н.Ф.Панов), обкома
(И.Т.Морозов), ревизионной и контрольной
комиссий (Г.Ф.Бердников, А.В.Недачин),
женотдела (Е.Павлова), о работе в деревне и
среди молодёжи (И.Бажанов, П.Павлов),
о пром�сти ТАССР (А.Л.Колосов). Конфе�
ренция постановила считать гл. задачей рабо�
ты в деревне всемерное кооперирование
крест. масс. Делегаты осудили троцкистскую
оппозицию и заявили о готовности бороться
со всеми уклонистами. 

11�я обл. конференция — 8–12 дек. 1925.
322 делегата. Повестка: отчёты обкома
(К.А.Ратехин), контрольной и ревизионной
комиссий (И.М.Бажанов, А.М.Колосов), до�
клады ЦК РКП(б) и ЦКК�РКИ (П.Нови�
ков), фракции ТСПС (К.Ратехин), о состоя�
нии и перспективах нар. х�ва Татарии (Х.Га�
бидуллин), о воен. стр�ве (Я.Чанышев), о вну�
трипарт. стр�ве (М.М.Хатаевич), о работе
партии в РЛКСМ (Д.Бендюков). Делегаты
подчеркнули необходимость усиления вну�

трипарт. работы, установления более тесной
связи с широкими рабочими и крест. масса�
ми, советами, профсоюзами, комсомолом, бо�
лее чёткого регулирования социального со�
става орг�ции. Были осуждены выступления
зиновьевцев в Ленинграде. Избраны новый
состав обкома и делегаты на 14�й съезд
РКП(б). 

12�я обл. конференция — 27 дек. 1926 –
1 янв. 1927. 239 делегатов. Повестка: отчёты
обкома (М.М.Хатаевич), контрольной и ре�
визионной комиссий (П.Новиков, Г.Ф.Фас�
хутдинов), доклад пред. СНК ТАССР Х.З.Га�
бидуллина «Об основных моментах хозяйст�
венного развития ТАССР». Присутствовал
секр. ЦК ВКП(б) С.В.Косиор. На конферен�
ции было объявлено об окончании в респуб�
лике восстановительного периода стр�ва нар.
х�ва. Делегаты одобрили ген. линию ЦК
ВКП(б) на индустриализацию и осудили вы�
ступления троцкистско�зиновьевского блока.
Было обращено внимание на медленные тем�
пы коллективизации в деревне. Определены
конкретные меры по мобилизации труд�ся
на развитие всех отраслей нар. х�ва респуб�
лики в 1926–27. 

13�я обл. конференция — 23–29 нояб. 1927.
230 делегатов. Повестка: отчёты обкома
(М.М.Хатаевич), ревизионной и контрольной
комиссий (Г.Ф.Фасхутдинов, Н.Н.Фокин),
ЦК и ЦКК ВКП(б) (А.И.Догадов, С.О.Викс�
нин), доклад о работе в деревне (К.Гарифул�
лин). При обсуждении отчётов выступили
сторонники т. н. троцкистско�зиновьевского
блока Я.С.Щербинин, Н.Д.Кочкарин и Левин
(к�рые подписали т. н. «Платформу 83»), вы�
двинули свой проект резолюции и потребо�
вали восстановления в партии исключённых
оппозиционеров. Однако они не нашли под�
держки, конференция осудила оппозицио�
неров и признала линию обкома правиль�
ной, а его практическую деятельность удов�
летворительной. Избраны новый состав об�
кома (71 чл. и 35 кандидатов) и делегаты на
15�й съезд ВКП(б). 

14�я обл. конференция — 5–13 янв. 1929.
415 делегатов. Повестка: отчёты обкома
(М.О.Разумов), контрольной комиссии
(И.А.Лычёв), доклад Наркомата земледелия
«О состоянии сельского хозяйства ТАССР
и перспективах его развития в связи с 5�лет�
ним планом» (Н.Петров). Была подчёркну�
та необходимость усиления борьбы против
кулачества, ограничения его эксплуататор�
ских тенденций, ускорения темпов коллекти�
визации. Избран новый состав обкома (71 чл.
и 35 кандидатов). 

15�я обл. конференция — 5–15 июня 1930
или 5–13 июня. 501 делегат. Повестка: отчё�
ты обкома (М.О.Разумов), ЦК (А.И.Дога�
дов), ЦКК ВКП(б) (С.А.Новосёлов), о ра�
боте комсомольской орг�ции, доклады «Ито�
ги и дальнейшие задачи социалистической
переделки сельского хозяйства ТАССР», «За�
дачи профсоюзов в реконструктивный пе�
риод». На конференции была раскритико�
вана т. н. «правооппортунистическая теория
оскудения» сел. х�ва ТАССР (В.Исхаков).
Делегаты обязали Обл. контрольную комис�
сию продолжать твёрдую борьбу по очистке
партии от оппортунистов. Были подведены
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первые итоги начавшейся в 1929 чистки ря�
дов ВКП(б), исключено 8% членов. Конфе�
ренция указала на необходимость укрепления
и расширения колх. стр�ва. Избраны новый
состав обкома и делегаты на 16�й съезд
ВКП(б). 

16�я обл. конференция — 23–28 янв. 1932.
550 делегатов. Повестка: отчёты обкома, кон�
трольной и ревизионной комиссий, комсомо�
ла. Конференция призвала членов партии
возглавить растущую активность рабочих,
колхозников и интеллигенции в борьбе за
досрочное выполнение 5�летнего плана. На
основе решений конференции были созд.
курсы подготовки и переподготовки парт. и
сов. актива. Избран новый состав обкома. 

17�я обл. конференция — 17–22 янв. 1934.
533 делегата. Повестка: отчёты обкома
(А.К.Лепа), контрольной и ревизионной ко�
миссий, о капитальном стр�ве, орг. вопросы.
Конференция уделила большое внимание
вопросу проведения в условиях Татарии нац.
политики партии: были осуждены как вели�
кодержавные шовинисты, так и местные на�
ционалисты. В резолюции было подчёркну�
то, что одним из основных условий подъёма
республики является дальнейшее развитие
нац. по форме и соц. по содержанию культу�
ры татар. народа. Перед парт. к�тами пром.
пр�тий поставлена задача улучшения внутри�
парт. и воспитательной работы, обеспечения
дальнейшего повышения авангардной роли
коммунистов. Резолюция требовала быст�
рой перестройки работы профсоюзов и при�
ближения их к произ�ву, развёртывания соц.
соревнований, усиления заботы об удовлетво�
рении культ.�бытовых нужд труд�ся. Были
избраны новый состав обкома (107 чл. и 54
канд.) и делегаты на 17�й съезд ВКП(б). 

18�я обл. конференция — 10–18 июня 1937.
478 делегатов. На конференции было отмече�
но, что мн. парт. работники, увлёкшись хоз.
вопросами, ослабили парт. работу, оторва�
лись от рядов коммунистов. Недостаточно
контролировалось выполнение принятых ре�
шений. Резолюция: повысить уровень полит.
и хоз.�техн. руководства пром�стью, усилить
работу по дальнейшему укреплению колхо�
зов, по развитию всех отраслей сел. х�ва, ко�
ренным образом улучшить парт. пропаганду,
интернац. воспитание труд�ся, беспощадно
бороться со всеми и всяческими проявлени�
ями национализма и шовинизма. Указыва�
лось, что все парт. к�ты обязаны системати�
чески отчитываться перед коммунистами,
регулярно созывать собрания актива, осу�
ществлять строгий контроль за выполнени�
ем парт. решений, в корне пресекать малей�
шие попытки нарушения Устава партии,
принципов демокр. централизма, выборнос�
ти. Особое внимание было обращено на под�
готовку тружеников города и села к обороне
страны, активизацию работы Осоавиахима
и др. обществ. орг�ций. 

19�я обл. конференция — 10–19 июня 1938.
504 делегата. Обсудили достижения нар. х�ва,
состояние сел. х�ва. Проанализировав недо�
статки, к�рые привели к невыполнению пла�
на пром. произ�ва в 1937, и обсудив пробле�
мы дальнейшего развития сел. х�ва, участ�
ники конференции наметили меры по совер�

шенствованию парт.�полит. и агитацион�
но�массовой работы. Избран новый состав
обкома. 

20�я обл. конференция — 25 февр. – 2 мар�
та 1939. 514 делегатов. Повестка: обсужде�
ние тезисов докладов «Третий пятилетний
план развития народного хозяйства СССР»,
«Изменения в Уставе ВКП(б)». Делегаты
полностью одобрили их и внесли на рассмо�
трение 18�го съезда ВКП(б) нек�рые заме�
чания и дополнения: при разработке 5�летне�
го плана развития нар. х�ва ТАССР предус�
мотреть расширение разведки нефти, более
эффективное использование местных видов
сырья и полезных ископаемых, макс. мобили�
зацию местных ресурсов для увеличения вы�
пуска товаров широкого потребления; в об�
ласти сел. х�ва осн. задачей считать повыше�
ние урожайности зерновых культур, введение
правильных севооборотов, осуществление
комплексной механизации, увеличение пого�
ловья скота и повышение его продуктивно�
сти. Избраны делегаты на 18�й съезд ВКП(б). 

21�я обл. конференция — 10–15 марта 1940.
494 делегата. Отчёт о развитии нар. х�ва в
1939. Были подведены итоги двух лет 3�го пя�
тилетнего плана. Конференция потребовала
от всех парт. орг�ций принять решительные
меры по осуществлению народнохоз. пла�
нов, улучшить полит. работу среди труд�ся,
шире развивать соц. соревнование, настойчи�
во внедрять передовой опыт. Избран новый
состав обкома. 

22�я обл. конференция — 30 марта — 1 апр.
1948. 587 делегатов. Повестка: отчёт обкома
за 1940–48. Была определена гл. задача обл.
парт. орг�ции — мобилизовать всех труд�ся
республики на выполнение планов первой
послевоен. пятилетки в 4 года, намечены кон�
кретные мероприятия в области парт.�орг. и
идеологической работы. 

23�я обл. конференция — 28–30 марта 1950.
593 делегата. Отчёт обкома. Было отмечено,
что, несмотря на достигнутые результаты,
обком ВКП(б) и СМ ТАССР не добились
полного устранения недостатков: не все
пр�тия выполнили поставленные перед ними
производств. задачи, сел. х�во республики не
справилось с планом произ�ва зерна. Была ут�
верждена программа практических меропри�
ятий, к�рые должны были обеспечивать вы�
полнение постановления ЦК ВКП(б). Был
избран новый состав обкома. 

24�я обл. конференция — 18–20 сент. 1952.
714 делегатов. Конференция обсудила проек�
ты ЦК ВКП(б) «Директивы 19 съезда по пя�
тилетнему плану развития СССР на
1951–1955 годы» и «Текст изменённого Уста�
ва партии», отчет обкома. Проекты были одо�
брены, избраны новый состав обкома, реви�
зионной комиссии, делегаты на 19�й съезд
ВКП(б). 

25�я обл. конференция — 15–16 февр. 1954.
745 делегатов. Было указано на серьёзные
недостатки в руководстве хоз�вом, культу�
рой, в парт.�орг. и полит. работе, подчёркну�
то, что в центре деятельности парт. орг�ций
ТАССР должны находиться вопросы подбо�
ра и расстановки кадров, проверки исполне�
ния, орг�ции соц. соревнования, внедрения

передовых методов труда. Был избран но�
вый расширенный состав обкома. 

26�я обл. конференция — 10–11 янв. 1956.
838 делегатов. Были подведены итоги за
1954–55. Избраны новый состав обкома и
делегаты на 20�й съезд партии. 

27�я обл. конференция — 10–11 дек. 1957.
788 делегатов. Было отмечено улучшение
стиля и методов руководства обкома, горко�
мов и райкомов партии после реализации ре�
шений 20�го съезда партии. 

28�я обл. конференция — январь 1959. 593
делегата. Рассмотрены вопросы развития сел.
х�ва республики за последние 5 лет и пер�
спективные планы на будущие годы. 

29�я обл. конференция — 26–27 янв. 1960.
875 делегатов. Подведение итогов. 

30�я обл. конференция — 26–27 сент. 1961.
1069 делегатов. Было отмечено, что обл. парт.
орг�ция добилась усиления орг. и полит. ра�
боты, повышения уровня руководства х�вом
и культурой. Избраны делегаты на 22�й съезд
КПСС. 

31�я обл. конференция — 26–27 нояб. 1963.
1122 делегата. Конференция уделила боль�
шое внимание вопросам парт. руководства
культ. стр�вом, нар. образованием, наукой. 

32�я обл. конференция — 16–18 февр. 1966.
791 делегат. Подведены итоги семилетки. Из�
браны делегаты на 23�й съезд КПСС. 

33�я обл. конференция — 21–22 февр. 1968.
810 делегатов. О работе в первые 2 года пяти�
летки. 

34�я обл. конференция — 15–16 февр. 1971.
788 делегатов. Подведены итоги 8�й пяти�
летки. Одобрен план развития нар. х�ва на
1971–75 гг. 

35�я обл. конференция — 26–27 февр. 1974.
779 делегатов. Подведены итоги работы за
первые три года 9�й пятилетки. 

36�я обл. конференция — 25–26 дек. 1975.
792 делегата. Итоги 9�й пятилетки, рассмот�
рен план развития нар. х�ва на 1976–80 гг. 

37�я обл. конференция — 21 дек. 1978. От�
чёт за 1976–78 гг. 

38�я обл. конференция — 24–25 дек. 1980.
835 делегатов. Итоги работы за 10�ю пятилет�
ку, обсуждён план развития нар. х�ва на
1981–85 гг. 

39�я обл. конференция — 14 янв. 1984.
869 делегатов. Подведены итоги работы за
1981–83 гг. 

40�я обл. конференция — 17–18 янв. 1986.
717 делегатов. Повестка: отчёты обкома, ре�
визионной комиссии, доклады о проекте но�
вой редакции Программы КПСС, об изме�
нениях в Уставе КПСС, о проекте осн. на�
правлений экон. и социального развития
СССР на 1986–90 гг. и на перспективу до
2000. Были избраны делегаты на 27�й съезд
партии. 

41�я обл. конференция — 23–24 дек. 1988.
698 делегатов. Отчёты о работе обкома
КПСС, ревизионной комиссии. В принятом
постановлении отмечалось, что обкому, гор�
комам и райкомам партии ТАССР ещё не
удалось до конца преодолеть механизм тор�
можения перестройки, создать в каждом тру�
довом коллективе атмосферу пост. творче�
ства, поиска эффективных путей реализа�
ции экон. реформы, освоения передовых
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форм орг�ции труда, внедрения подлинного
хозрасчёта. 

42�я обл. конференция — 1–2 июня (1�я
часть), 12 сент. (2�я часть) 1990. Повестка:
1) о проекте Платформы ЦК КПСС к 28�му
съезду партии «К гуманному, демократичес�
кому социализму»; 2) о проекте Устава
КПСС; 3) о выборе делегатов на 28�й съезд
КПСС; 4) отчёты обкома, ревизионной ко�
миссии; 5) выборы обкома и контрольно�ре�
визионной комиссии. В пост. «О ходе подго�
товки к 28�му съезду партии...» отмечалось,
что «прогрессирующие кризисные явления в
стране, ошибки, допущенные в ходе пере�
стройки, отрицательно сказываются на
состоянии партии, её авторитете в массах.
Внутри КПСС всё более ощущается влия�
ние движений и течений, стоящих на разных
идейных позициях. Растёт число коммунис�
тов, добровольно выходящих из её рядов».
Отмечалось, что часть положений предлага�
емой Платформы уже устарела. Так, поло�
жения о расширении прав автономий носят
декларативный характер и не в полной мере
отвечают подлинным интересам республи�
ки. Большинство коммунистов Татарии вы�
ступает за обновлённую КПСС как партию
ленинского типа, за приверженность соц. вы�
бору. Необходимо включить в Платформу
КПСС положения о том, что союзные и авт.
республики должны иметь равные права в
решении вопросов экон., социальной и культ.
жизни страны. 

Источн.: Большевики Татарии в годы иностран�
ной военной интервенции и гражданской войны.
(Август 1918 – декабрь 1920): Сб. док. и материалов.
К., 1961; Летопись борьбы и свершений: Хроника
партийной организации Татарии. 1883–1985: В 2 кн.
К., 1985.

Лит.: Х а м м а т о в Ш.Х. Казанская организа�
ция большевиков в годы первой русской революции.
К., 1955; Т а р а с о в А.А. Казанские большевики
в период подготовки и проведения Октябрьской
революции. К., 1956; К л и м о в И.М., С а р �
к и н В.Г. Татарская партийная организация в вос�
становительный период (1921–1925 гг.). К., 1961;
Н а ф и г о в Р.И. Казанская социал�демократи�
ческая организация в 1907–1914 гг. К., 1962; Очер�
ки истории партийной организации Татарии.
К., 1973.

Л.М.Айнутдинова.

«КОММУНИСТИ�ЧЕСКИЙ ПУТЬ», жур�
нал; см. в ст. «Коммунист Татарии».
КОММУНИСТИ�ЧЕСКОЙ ПА�РТИИ
РОССИ�ЙСКОЙ ФЕДЕРА�ЦИИ Т а т а р �
с т а н с к о е  р е г и о н а л ь н о е  о т д е �
л е н и е (ТРО КПРФ), полит. партия. Уч�
реждена в декабре 1991 как Орг�ция комму�
нистов РТ (ОКРТ) по инициативе группы б.
чл. КПСС А.И.Архипова, В.Д.Машкова,
Л.Х.Усмановой, С.Н.Шулаевой, Ф.Г.Галиха�
нова, Н.А.Каюкова, Р.Г.Сабитова, В.А.Сала�
машкина, А.Ш.Фахрутдинова, И.Б.Фатта�
хова и др. во время работы 1�й инициативной
конференции. Здесь же было заявлено о не�
конституционности Указа Президента Рос�
сии Б.Н.Ельцина о запрете Коммунистичес�
кой партии РСФСР; о том, что ОКРТ явля�
ется правопреемницей Татар. респ. орг�ции
КПСС; приняты Устав и Программное заяв�
ление. В ноябре 1993 ОКРТ была преобразо�
вана в Коммунистическую партию РТ
(КПРТ), в феврале 1997 вошла в состав

КПРФ как авт. орг�ция; с января 2002 совр.
назв. Структура орг�ции до 2002 выстраива�
лась в соответствии с Уставом ОКРТ�КПРТ,
с 2002 — на основе Устава КПРФ. В 1991–93
высш. руководящим органом партии явля�
лась конференция. Состоялось 3 конферен�
ции: 1�я прошла в два этапа: 14–15 дек. 1991
и 17 июня 1992 (Казань), 2�я — 6 марта 1993
(Казань), 3�я — 20 нояб. 1993 (г.Набереж�
ные Челны). В 1993–2002 высш. руководя�
щим органом являлся съезд. Было проведе�
но 10 съездов (все — в Казани): 1�й — 24–25
июня 1994, 2�й — 6 янв. 1996, 3�й — 15–16
февр. 1997, 4�й — 5 нояб. 1997, 5�й — 25 февр.
1998, 6�й — 6 февр. 1999; 7�й прошёл в два эта�
па: 29 авг. 1999 и 16 окт. 1999; 8�й — 23–24
сент. 2000; 9�й прошёл в два этапа: 21–22 окт.
2000 и 24 дек. 2000; 10�й — также в два этапа:
5 янв. 2002 и 26 янв. 2002. На втором этапе
10�й съезд КПРТ был преобразован в 10�ю
конференцию ТРО КПРФ. С этого момента
высш. руководящим органом является кон�
ференция (в их нумерации сохраняется пре�
емственность с нумерацией съездов КПРТ):
11�я прошла в три этапа: 1–2 марта 2003, 3 авг.
2003 и 30 дек. 2003 (Казань), 12�я — 13 ию�
ня 2004 (Казань), 13�я — 13 авг. 2005 (г.На�
бережные Челны). Конференция�съезд из�
бирает респ. к�т партии (реском) и контроль�
но�ревизионную комиссию, пленумы реско�
ма — его бюро и секретариат. 1�е секр. реско�
ма — А.И.Салий (1992–2004), Х.Г.Миргали�
мов (с 2004). Секр. рескома по идеологичес�
кой работе — Р.Г.Садыков (1992–2004),
В.И.Кострин (с 2004). Секр. рескома по кад�
рам в 1992–97 — В.Д.Машков (в дальней�
шем должность была упразднена). Секр. рес�
кома по орг.�парт. работе в разные годы —
Н.А.Каюков, И.М.Ларюхин, И.М.Шакулов,
А.Г.Федин, с 2004 — М.С.Самигуллин. Секр.
рескома по вопросам сел. х�ва — М.А.Султа�
нов, по вопросам пром�сти — Н.Н.Максимов
(с 2004). Орг�ции на местах функционируют
в рамках адм.�терр. ед. республики. Их высш.
и руководящим органом также является кон�
ференция (общее собрание), к�рая избирает
районный (гор.) к�т и контрольно�ревизи�
онную комиссию. Районные (гор.) к�ты изби�
рают секретаря (в малочисл. орг�циях) или
неск. секр. во главе с первым (в кр. орг�циях).
Числ. местных к�тов: в 1992 — 32, в 1993 — 42,
в 1995 — 50, в 1997 — 47, в 2004 — 33. Наиб.
кр. и политически активными являются
орг�ции Казани, гг. Набережные Челны, Ниж�
некамск, Альметьевск, Зеленодольск. Све�
дения о числ. чл. партии неточные: 332 чл.
(февраль 1992), 552 (июль 1992), 5 тыс. (де�
кабрь 1992), 8,2 тыс. (апрель 1993), 17 тыс.
(июнь 1994), 20 тыс. (октябрь 1995), 15 тыс.
(октябрь 2000), 4,4 тыс. (декабрь 2003),
3,8 тыс. (июль 2004), 1,5 тыс. (ноябрь 2004).
Среди чл. партии доминируют лица преклон�
ного возраста. В 1990�е гг. руководство пар�
тии неоднокр. предпринимало попытки со�
здать молодёжную орг�цию партии: в ноябре
1998 был учреждён Ленинский Коммунисти�
ческий Союз Молодёжи РТ (ЛКСМ РТ),
к�рый вскоре распался, в 1999 — Татар. регио�
нальное отд�ние Союза коммунистической
молодёжи РФ (ТРО СКМ РФ). Программа
партии была принята на 1�м съезде КПРТ

(1994) и действовала до 2002. Опиралась на
концепцию марксизма�ленинизма и состоя�
ла из «программы�минимум» и «програм�
мы�максимум». Осн. положения: восстанов�
ление Сов. власти; воссоздание СССР и пре�
доставление Татарстану статуса союзной
респ.; переход к выборам нар. депутатов по
производств.�терр. принципу на многопарт.
основе; обеспечение контроля Советов над де�
ятельностью средств массовой информации;
национализация приватизированной собст�
венности; установление гос. контроля над
ценами, банковской сферой и внеш. торгов�
лей; восстановление социальных гарантий
труд�ся; обеспечение широкой гос. поддерж�
ки науки, образования, здравоохранения,
культуры и спорта; возрождение в об�ве цен�
ностей социальной справедливости, гума�
низма, коллективизма, патриотизма и друж�
бы народов. С преобразованием КПРТ в ТРО
КПРФ офиц. программным док�том стала
программа КПРФ. В своей основе она также
опирается на концепцию марксизма�лени�
низма, хотя по нек�рым положениям сущест�
венно отличается от программы КПРТ. Ис�
ходным принципом является жёсткая крити�
ка совр. капитализма, к�рый остаётся источ�
ником конфликта между трудом и капиталом.
В наст. вр. этот конфликт проявляется не
только между отд. социальными группами
внутри одного гос�ва, но и на глобальном
уровне — между промышленно развитым Се�
вером (так называемым «золотым миллиар�
дом» человечества) и развивающимся Югом.
Признавая за капитализмом наличие определ.
потенциала развития, КПРФ заявляет, что в
перспективе он приведёт к глобальному раз�
рушению человеческой цивилизации, преж�
де всего в экол. сфере. Чтобы избежать это�
го, каждая страна, по мнению коммунистов,
должна выработать собств. альтернативную
программу «устойчивого развития». Для Рос�
сии наиб. обоснованным является выбор соц.
пути. В глазах идеологов КПРФ социализм
представляется формой обществ. развития,
при к�рой приоритетное значение будут
иметь не потреб., а духовные интересы;
в соц.�экон. отношении доминирующее зна�
чение приобретёт обществ. характер произ�ва
и потребления. Оценивая ист. прошлое Рос�
сии, идеологи КПРФ пытаются отойти от
нек�рых представлений времён диктатуры
КПСС. Так, они признают позитивную роль
религ. учреждений, не отрицают богатого
культ. и духовного наследия дорев. России,
воспринимают возникший в результате Окт.
рев�ции Советский Союз в кач�ве геополит.
правопреемника Российской империи. В этом
контексте офиц. признание приобрели дер�
жавные ценности и рус. нац. идея. Одна из
причин кризиса сов. модели видится ими в
существовании внутри КПСС двух идеоло�
гических течений — «пролетарского (демо�
кратического)» и «мелкобуржуазного (бю�
рократического)», борьба между к�рыми в
итоге завершилась победой группировки
«предателей партии и национальных интере�
сов» и развалом СССР. Последовавшая затем
реставрация капиталистических отношений
привела, по их мнению, к полному разруше�
нию всей полит. и соц.�экон. инфраструкту�
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ры об�ва, к обнищанию народа и его деграда�
ции. В случае своей победы на выборах и при�
хода к власти КПРФ обязуется: образовать
пр�во нар. доверия; восстановить систему Со�
ветов; изменить экон. курс и осуществить ме�
ры гос. регулирования с целью восстановле�
ния произ�ва и повышения жизн. уровня на�
селения; ввести гос. монополию на торговлю
стратегическими товарами; установить кон�
троль за деятельностью банков; усилить борь�
бу с безработицей; возвратить гражданам пра�
ва на труд, отдых, бесплатное образование и
мед. обслуживание; ужесточить меры по борь�
бе с преступностью, коррупцией, спекуляци�
ей; прекратить насаждение русофобии, за�
падничества и американизма. Период. изда�
ния — газеты «Слово коммуниста»
(1993–2003), «Казанская искра» (с 2003),
«Знамя коммунизма» (г.Набережные Чел�
ны), «Челнинская правда» (1997–98).

Партия особым влиянием в республике
пользовалась в 1990�х гг., когда она являлась
одной из гл. сил полит. оппозиции в Татарста�
не. КПРТ активно участвовала в избиратель�
ных кампаниях всех уровней. В сентябре
1993 ОКРТ приняла участие в выборах в ВС
РТ 12�го созыва. В Гос. думу РФ 2�го созыва
(1995–99) были избраны А.И.Салий, М.Ф.Га�
неев, Н.К.Столярова, в ГС РТ 1�го созыва
(1995–99) — А.В.Александров, М.Х.Вафин,
Н.И.Коробков, В.Б.Паймухин; коммунисты
входили в местные Советы. В этот же пери�
од партия укрепляла связи с общерос. комму�
нистическим движением. Отношения с воз�
никшей в 1993 КПРФ складывались неодно�
значно. В идеологическом отношении КПРТ
занимала более ортодоксальные позиции, не�
жели КПРФ. Это объяснялось тем, что в ря�
ды партии Татарстана вошло большое число
предст. различных лев. течений (в т.ч. привер�
женцы сталинизма), б. ч. их отвергала в тот
период программу КПРФ за «ревизионизм».
Однако участие татарстанских коммунистов
в выборах совм. с КПРФ выдвинуло на пове�
стку дня вопрос о целесообразности вхож�
дения КПРТ в состав КПРФ. Это произош�
ло на 3�м съезде КПРТ в феврале 1997. Часть
делегатов во главе с В.Д.Машковым и
М.Г.Фёдоровым выступила против данного
решения. Позже они вышли из партии и уч�
редили в 1998 Коммунистическую партию
(большевиков) РТ, к�рая через неск. лет рас�
палась. В кон. 1990�х гг. руководство КПРТ
попыталось активизировать сотрудничест�
во с предст. других оппозиционных сил рес�
публики: была возобновлена деятельность
созд. в 1994 коалиции полит. партий и об�
ществ.�полит. движений РТ «Круглый стол»,
в к�рой КПРТ занимала лидирующее поло�
жение. Несмотря на это, партия постепенно
стала утрачивать своё влияние в республике:
в Гос. думу 3�го созыва (1999–2003) был из�
бран только А.И.Салий, в состав ГС РТ 2�го
созыва (1999–2004) чл. КПРТ не вошли.
Р.Г.Садыков выдвинул свою кандидатуру на
выборах Президента РТ 2001 и потерпел по�
ражение. В сентябре 2001 под эгидой КПРТ
был созд. Нар.�патриотический союз России.
После принятия в 2001 Федерального зако�
на «О политических партиях» существование
региональных полит. объединений и партий

было запрещено. В этих условиях КПРТ бы�
ла вынуждена отказаться от своего авт. ста�
туса и преобразоваться в ТРО КПРФ. На
выборах в ГС РТ 3�го созыва ТРО КПРФ
удалось провести в депутаты четырёх своих
предст. (А.И.Салий, Р.Г.Садыков, Н.К.Сто�
лярова, Х.Г.Миргалимов), к�рые сформиро�
вали парт. фракцию. 

Лит.: Т е р е н т ь е в а И.В., Б е л я к о в Р.Ю.,
С а ф а р о в М.Ф. Политические партии и дви�
жения Республики Татарстан. К., 1999; о н и  ж е.
Республика Татарстан: политические партии, дви�
жения, лидеры. К., 2003.

М.Ф.Сафаров.

КО�МНАТНАЯ МУ�ХА (Musca domestica),
насекомое сем. мух настоящих. Синантроп�
ный вид, космополит. Тело дл. 7–8 мм, серо�
го цвета, грудь с 4 продольными полосами,
брюшко сверху с неясным чёрным рисун�
ком, снизу желтоватое. В умеренных широ�
тах К. м. даёт до 9 поколений в год. Продол�
жительность жизн. цикла (от отложения яй�
ца до превращения во взрослую особь) со�
ставляет от 10 до 45 сут в зависимости от
темп�ры и др. факторов внеш. среды. Самка
за 2,5 мес откладывает от 600 до 2 тыс. яиц
(в одной кладке в ср. 120 яиц дл. 1–1,2 мм);
яйцо развивается 8–50 ч. Личинки К.м. дл. до
13 мм, белого цвета. Они выделяют пищева�
рительные соки на пищевой субстрат и вса�
сывают полупереваренную пищу (внешне�
кишечное пищеварение). Развиваются от 3 до
25 сут, после чего превращаются в куколку.
Фаза куколки длится от 3 сут до неск. мес
(при зимовке). Зимует К.м. в фазах личинки,
куколки или взрослого насекомого (оплодо�
творённые самки). Переносчик возбудите�
лей ряда острых кишечных инфекций (брюш�
ной тиф, дизентерия, холера), гельминтозов.
КО�МНАТНЫЙ КЛЁН, см. Абутилон.
КОМОРГУЗЯ� (Комыргу|а), село в Атнин�
ском р�не, в верховье р. Шимяковка, в 12 км
к Ю. от с. Б.Атня. На 2002 — 340 жит. (тата�
ры). Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с периода
Казанского ханства. В 18 – 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. в К. функционировали ме�
четь, 4 ветряные мельницы, кузница, 3 мелоч�
ные лавки. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1703,8 дес. До 1920 се�
ло входило в Больше�Атнинскую вол. Ка�
занского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Тука�
евском, с 25.3.1938 в Атнинском, с 12.10.1959
в Тукаевском, с 1.2.1963 в Арском, с 25.10.1990
в Атнинском р�нах. Число жит.: в 1782 — 91
душа муж. пола; в 1859 — 771, в 1897 — 1082,
в 1908 — 1217, в 1920 — 1263, в 1926 — 1274,
в 1938 — 1330, в 1949 — 684, в 1958 — 519,
в 1970 — 411, в 1979 — 297, в 1989 — 301 чел.
КО�МПЛЕКСНОЕ АГРОХИМИ�ЧЕСКОЕ
ОКУЛЬТУ�РИВАНИЕ ПОЧВ (КАХОП),
метод повышения плодородия почв в паро�
вом поле путём осуществления комплекса
агрохим., культ.�техн. и при необходимости
противоэрозионных мероприятий, поддер�
живающих высокую продуктивность земель
в течение всей ротации севооборота. КАХОП
проводится по проектно�сметной докумен�

тации, подготовленной АО «Татагрохимсер�
вис» и центром агрохим. службы «Татарский»,
и предусматривает применение минер., орга�
нических удобрений, хим. мелиорантов, гер�
бицидов в сочетании с другими агротехн.
приёмами для поддержания бездефицитного
баланса гумуса в почве, увеличения запасов
элементов питания в корнеобитаемом слое
до оптимального уровня, оптимизации реак�
ции почвенной среды, уничтожения сорной
растительности, повышения экон. эффектив�
ности средств химизации. КАХОП в первую
очередь проводится на полях с кислой реак�
цией почвенной среды, низким содержани�
ем гумуса, подвижного фосфора и калия.
КАХОП осуществляется на паровых полях и
на полях после раноубираемых культур (ози�
мые и виковые смеси на зелёный корм, мно�
голетние травы после 1�го укоса и др.). 

Для достижения оптимального уровня со�
держания гумуса в почвах Татарстана, к�рый
для дерново�подзолистых почв составляет
2,5%, светло�серых лесных — 3,5%, серых лес�
ных — 4%, тёмно�серых лесных и чернозё�
мов — 7%, на 1 га вносится от 4 до 15 т орга�
нических удобрений. Содержание подвижно�
го фосфора и обменного калия в почвах в
зернопропашных севооборотах доводят соотв.
до 151–250 и 171–250 мг на кг почвы, в осн.
внесением фосфоритной муки (1–1,8 т на
1 га) и калийной соли. Внесением известко�
вых материалов реакцию почвенной среды
доводят до нейтральной и близкой к нейт�
ральной (рН 6,1–7; 5,6–6). 

Затраты на КАХОП окупаются повышени�
ем урожаев в течение 2 лет. В целом по РТ
КАХОП за 1991–2002 проведено на пл.
831,6 тыс. га. В.З.Шакиров.

КО�МПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕ�НИЯ, смешан�
ные или сплавленные соли (сложные, комби�
нированные удобрения) или хим. соединения,
содержащие 2 или 3 осн. питательных элемен�
та (азот, фосфор, калий) для растений. В К.у.
вводят и микроэлементы. К. у. подразделя�
ют на двойные (азотно�калийные, азотно�фо�
сфорные, фосфорно�калийные) и тройные
(азотно�фосфорно�калийные), сложные (ам�
мофос, нитроаммофос, нитрофос, нитрофо�
ска, нитроаммофоска, аммония полифосфат),
сложно�смешанные и смешанные удобрения.
Соотношение азота, фосфора и калия в К. у.
различно, зависит от способа произ�ва, исход�
ных компонентов, потребности растений. К.у.
в осн. высококонцентрированные, содержат
45–60% NPK. Они лучше хранятся, более
транспортабельны, обладают хорошими физ.
свойствами: не слёживаются, хорошо рас�
сеиваются при внесении в почву механизиро�
ванным способом. К. у. применяются на всех
типах почв РТ под все с.�х. культуры. Доза их
рассчитывается исходя из почвенных карто�
грамм и программ плодородия, потребнос�
тей растений, запланированного (запрограм�
мированного) урожая. К. у. действуют на рас�
тения так же, как и смеси простых удобрений,
содержащих такие же кол�ва питательных
веществ. Однако на бедных подзолистых поч�
вах К.у. могут уступать простым смесям из�за
отсутствия микроэлементов — магния, серы,
молибдена, меди, цинка и др. 

И.Н.Афанасьев.

КОМПЛЕКСНЫЕ 381



КОМПОЗИЦИО�ННЫЕ ЭЛЕКТРОХИ�
МИ�ЧЕСКИЕ ПОКРЫ�ТИЯ (КЭП), микро�
и ультрамикроразновидности металл�мат�
ричных твёрдых композиционных материа�
лов (КМ), наносимых в виде тонкого слоя
на изделия с электропроводящей поверхно�
стью. КМ — многокомпонентные материа�
лы, состоят из основы�матрицы (полимеры,
металлы, углероды, керамика и др.) и дис�
персной фазы — ДФ (волокна, нитевидные
кристаллы, тонкодисперсные частицы и др.).
Изображение нек�рых видов КМ с ДФ из
непрерывных и дискретных волокон (а, в),
полидисперсных частиц (б) приведено на
схеме: 

ДФ воспринимает доп. долю нагрузки на
материал, модифицирует его механические,
теплофиз., фрикционные, магнитные, элект�
ро� и радиотехн. свойства. По своей природе
вещества ДФ (в техн. КМ их иногда отмеча�
ют как наполнители) могут быть органичес�
кими (полимерные) и неорганическими (уг�
лерод, металлы, стёкла, карбиды, нитриды
и др.). Матрица обеспечивает монолитность
материала, передачу и распределение напря�
жений между фазами, определяет герметич�
ность, тепло�, влаго�, огне� и хим. стойкость
КМ. Преимущества КМ перед мономатериа�
лами — бо Xльшая механическая прочность,
повышенная коррозионная стойкость, мень�
шая плотность, комплекс новых хим. и/или
физ. свойств, каталитическая активность,
проявление электропроводимости у пласти�
ков, декор. кач�ва. 

Макрокомпозиционные материалы изв.
давно: в технике — гетерофазные металличе�
ские сплавы (чугун, сталь, сверхтвёрдый
сплав кобальт�карбид вольфрама и др.), це�
менты и бетоны, пластмассы, упроченные
порошкообразными веществами, волокнами
или тканью, сплав медь�оксид алюминия, си�
таллы (частично закристаллизованные стёк�
ла); в природе — гранит, опалы, древесина
и др. пористые материалы. КЭП принципи�
ально отличаются от макрокомпозиционных
материалов тем, что наносятся на поверх�
ность изделий в виде тонких металл�матрич�
ных слоёв (от долей до неск. десятков микро�
метров) электрохим. путём из растворов или
расплавов электролитов, содержащих нерас�
творимые и труднорастворимые вещества в
высокодисперсном состоянии (частицы, во�
локна и монокристаллические «усы» мик�
ро� и субмикроразмеров). Матрицей явля�
ются электроосаждаемые металлы (никель,
медь, серебро, золото и др.). Электролиты�су�
спензии содержат ДФ (углерод, бор, кремний,
оксиды алюминия, циркония, оксиды и кар�
биды кремния, хрома) с концентрацией от
1 до 500 г/л и размерами частиц от 5–10 на�
нометров до 0,5–5 микрометров. Электро�
осаждаемый на катоде металл или образую�
щаяся на аноде защитная плёнка из продук�
тов анодного окисления (напр., оксид алюми�
ния) захватывают частицы ДФ с образовани�

ем композиционного (гетерофазного) покры�
тия. Микротолщина покрытия и высокая
дисперсность включений открыли новые воз�
можности в модифицировании поверхнос�
ти изделий маш�ния, приборостроения, элек�
тронной, электротехн. и др. отраслей
пром�сти. 

Впервые в СССР науч. и практическое на�
правление по созданию КЭП получило раз�
витие (одновр. с работами за рубежом) в
1960�е гг. в Казан. технол. ун�те (Р.С.Сай�
фуллин с сотр.); в дальнейшем иссл. были
продолжены в казан. авиац., мед. и с.�х. ин�тах,
в различных науч. центрах страны (гг. Виль�
нюс, Донецк, Киев, Кишинёв, Красноярск,
Москва, Новочеркасск, Тюмень и др.). Ка�
зан. учёными исследованы и разработаны
покрытия, в к�рых частицы графита или ди�
сульфида молибдена, включаясь при особых
условиях в тонкие слои из никеля, меди, се�
ребра или других металлов, придают им свой�
ства самосмазываемости, соосаждённые час�
тицы канифоли — лёгкую паяемость, части�
цы оксидов — повышенную износо� и корро�
зионную стойкость. Предложены КЭП с мат�
рицами из более чем десяти электроосажда�
емых металлов и ДФ из тугоплавких порош�
ков бора, кремния, углерода, нек�рых оксидов
и карбидов, обладающие более высокой, чем
классические гальванические покрытия, ан�
тикоррозионной, термо� и износостойкостью.
Выявлено, что соосаждение определ. видов
частиц на электрических контактах с сереб�
ром или золотом намного увеличивает срок
эксплуатации изделий при более тонких сло�
ях покрытий, чем монометаллические, позво�
ляет экономить дорогостоящие металлы на
пр�тиях электронной пром�сти. Соосажде�
нием коллоидных частиц нек�рых гидратиро�
ванных оксидов металлов с серебром получе�
ны покрытия, стойкие к потускнению. Для
иссл. и формирования КЭП использованы
нестационарные электрические режимы,
совр. физ. методы анализа (И.А.Абдуллин,
И.М.Валеев). Созд. покрытия, стойкие к вы�
сокотемпературной коррозии (И.Г.Хабибул�
лин). Разрабатывается новое поколение КЭП,
осн. на применении частиц ДФ нанометро�
вых размеров, позволяющих улучшить кач�во
покрытий и расширить область их примене�
ния (Р.С.Сайфуллин и др.). Науч. разработ�
ки внедрены в НПО «Элекон» (гл. метал�
лург П.С.Мельников), АО «Органический
синтез», ПО «Теплоконтроль», на З�де синт.
каучука им С.М.Кирова, пр�тиях маш�ния в
гг. Тольятти, Харьков, Кишинёв и др. Работы
по совершенствованию, интенсификации
процессов получения и модификации свойств
КЭП ведутся в Казан. технол. и мед. ун�тах,
Казан. с.�х. академии. 

Лит.: С а й ф у л л и н Р.С. Неорганические
композиционные материалы. М., 1983; е г о  ж е.
Комбинированные электрохимические покрытия и
материалы. М., 1990; С а й ф у л л и н Р.С., А б �
д у л л и н И.А. Композиционные электрохими�
ческие покрытия. Современные исследования ка�
занских учёных // Рос. хим. журн. 1999. Т. 43,
№ 3–4. Р.С.Сайфуллин.

КОМПРЕССОРОСТРОЕ�НИЕ, отрасль спе�
циализированного энергетического маш�ния,
производящая компрессорную технику для

транспортировки газа по газопроводу на
большие расстояния и для сжатия газов и
паров до давлений выше 4 бар (400 кг/см2).
В России первый компрессор («воздухосжи�
матель») был изготовлен в 1860 изобретате�
лем С.И.Барановским на Александровском
з�де в С.�Петербурге (ныне АО «Компрес�
сор»). В СССР серийный выпуск пром. ком�
прессоров начался в 1930–32 на Сумском
маш.�строит. з�де им. М.В.Фрунзе (Украи�
на), в 1934 был выпущен первый поршневой
компрессор для сжатия азотоводородной сме�
си с приводом от паровой машины с конеч�
ным давлением 300 кг/см2 и производитель�
ностью 10 тыс. м3/ч, в 1938–39 — компрессор
с давлением 850 кг/см2. После Вел. Отеч. вой�
ны выпуск компрессоров удовлетворял по�
требности страны и экспортных поставок.
В РФ произ�вом компрессорного оборудова�
ния занято 22 з�да. РТ — один из кр. центров
компрессорного маш�ния; отрасль представ�
лена продукцией Казанского завода компрес�
сорного машиностроения (К. з. к. м.) и СКБ
по компрессоростроению, к�рое было созд.
в 1957 для развития собств. базы по разработ�
ке осн. видов компрессорной техники (ныне
АО «НИИтурбокомпрессор», см. Институт
центробежных и роторных компрессоров).
В РТ компрессорное оборудование произво�
дится на пр�тиях: Казанский завод точного
машиностроения, АО «Казанское моторо�
строительное производственное объедине�
ние», а также на малых и ср. пр�тиях по сбор�
ке компрессоров общего назначения. Пер�
вая продукция — кислородный поршневой
компрессор 2 РК�1,5/220 был выпущен в
1951 на К.з.к.м.; в 1955 начался выпуск возд.
центробежных компрессоров типа ЦК�100.
В 1957 разработан первый рабочий проект
поршневого компрессора КД�8/5–220 для
сжатия воздуха до 220 атм. в установках по�
лучения кислорода (выпускался на з�де
до 1972). В 1959–65 были созд. и внедрены
в произ�во: фреоновые (1АЦ4 1–2–7),
пропановые (АТП�5,3) и аммиачные
(АТКА�545–4000) машины, а также возд.
турбохолодильные машины (ВХМ 1–29 и
МТХМ 1–25), в к�рых в кач�ве хладагента ис�
пользуется воздух (выпускались только в
Казани); спец. поршневые компрессоры для
любых пром. газов, мощные центробежные
кислородные компрессоры (КТК�7/35,
КТК�12,5/35, 43ЦКК�250/15), герметичный
циркуляционный азотоводородный компрес�
сор (типа 2ЦКК�10/300 и 2ЦКК�10/350).
В произ�ве компрессоров объёмного сжатия
гл. место занимают винтовые машины.
Впервые в мир. практике сотрудниками
АО «НИИтурбокомпрессор» реализована
идея компримирования попутного нефт. га�
за маслозаполненными компрессорами:
с 1972 на К. з. к. м. и Читинском маш.�строит.
з�де начат серийный выпуск винтовых ком�
прессоров разных типов и назначения (крио�
генная техника, сбор, переработка и сепара�
ция газа, газлифтная добыча нефти), в 1987
созд. блочные компрессорные установки ти�
па «Такат», в 1988 Уфимскому нефтепере�
раб. з�ду поставлен компрессор для сжатия
факельного газа. В 1972–77 начато проекти�
рование и произ�во центробежных компрес�
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соров высокого давления с вертикальным
разъёмом корпуса. В кон. 1970�х гг. в НИИ
разработан типоразмерный ряд компрессоров
общего назначения, в 1980 изготовлен муль�
типликаторный многовальный компрессор
(32ВЦ�100/9), в 1992–96 разработаны мно�
говальные холодильные компрессоры. По
этой схеме изготовлены компрессорная уста�
новка ср. производительности (КЦКУ�4000)
для газлифта (эксплуатируется на Самотлор�
ском м�нии, Зап. Сибирь), а также центробеж�
ные компрессоры (ГЦ�86/3–7,1) для сжатия

азота и смеси газов (эксплуатируются в АО
«Каустик», г.Стерлитамак). В 1996–97 на
К. з. к. м. спроектированы и изготовлены
4 многовальные компрессорные установки
марки «АЭРОКОМ» для систем термостати�
рования отсеков ракеты в составе ракетно�ко�
смического комплекса Междунар. проекта
«Морской старт». В нач. 1970�х гг., в период
ускоренного стр�ва компрессорных станций
и магистральных газопроводов, проклады�
вавшихся из отдалённых р�нов Севера,
в НИИ был разработан блочный газоперека�
чивающий агрегат типа ГПА�Ц�6,3 мощн.
6,3 МВт с приводом от авиац. двигателя, вы�
работавшего свой лётный ресурс; с 1996 на�
чата разработка (совм. с К. з. к. м. и Казан.
моторостроит. ПО) принципиально нового
газоперекачивающего агрегата ГПА�16 «Вол�
га» с нагнетателем без смазки с электромаг�
нитными подшипниками и газодинамически�
ми уплотнениями. Осуществлены поставки
блочных детандерно�компрессорных агрега�
тов БДКА2–4 УХЛ4 для газо� и нефтедоб.
пром�сти (эксплуатируются на Ноябрьском
газоперераб. з�де, Ямало�Ненецкий авт. ок�
руг) и детандер�компрессорных турбоагрега�
тов ТКО�75/42 (эксплуатируются на Орен�
бургском гелиевом з�де). В связи с потребно�

стью в холодильных машинах малой холодо�
производительности в НИИ созд. новое по�
коление винтовых компрессоров типа
1МКТ�130–7–3 на стандартном режиме ра�
боты (выпускают К.з.к.м., Ижевский з�д «Аг�
рохолодмаш»), разработан винтовой холо�
дильный компрессор с диаметром ведомого
ротора 83 мм при соотношении зубьев 5/7
(освоен на Моск. з�де «Компрессор»), созд.
спиральные компрессоры холодопроизводи�
тельностью 1,5–10 кВт (начат выпуск на Ка�
зан. з�де точного маш�ния). Для реализации
энергосберегающих технологий и решения
экол. задач созд. компрессорная техника спец.
назначения: разработаны центробежные ва�
куумкомпрессоры для использования в
кач�ве механических тепловых насосов в ис�
парительных установках, нагнетатели воз�
духа для аэрационных и озонаторных устано�
вок, компрессоры и холодильные машины
для улавливания и сбора летучих фракций уг�
леводородов на нефтехранилищах, а также
для переработки газов за счёт низкотемпера�
турной конденсации. Подготовку инж. и на�
уч. кадров по компрессорному маш�нию осу�
ществляет Казан. технол. ун�т на ед. в стра�
не ф�те энергомаш�ния и технол. оборудо�
вания, к�рый был образован в 1970 как ф�т
компрессоростроения (кафедры — компрес�
сорные машины и установки, холодильная
техника и технологии). Науч.�иссл. работы
проводятся по всем направлениям компрес�
сорной техники (совм. с АО «НИИтурбо�
компрессор»); созд. науч. направление «Ком�
прессоростроение», в рамках к�рого защити�
ли докторские диссертации Г.А.Поспелов,
В.А.Максимов, В.Б.Шнепп, А.А.Мифтахов,
И.Г.Хисамеев, А.М.Галеев, С.С.Евгеньев,
Г.С.Баткис, М.Б.Хадиев; издаётся (с 1982)
сб. науч. трудов «Проектирование и исследо�
вание компрессорных машин». 

Лит.: Б а р а н о в с к и й С.И. Воздухосжима�
тель // Промышленность. 1862. Кн. 4; История
ПО «Компрессор». Л., 1988; 50 лет ОАО «Казань�
компрессормаш». К., 2001.

В.А.Максимов.

КОМСОМО�ЛЕЦ, посёлок в Тукаевском р�не,
в басс. р. Челна (лев. приток р. Кама), в 20 км
к Ю.�В. от г.Набережные Челны. На 2002 —
709 жит., в т.ч. татар — 51%, русских — 42%.
Свин�во, кролиководство. Ср. школа, клуб,
б�ка. Осн. в 1930. С момента образования на�
ходился в Челнинском (с 20.4.1976 — Тукаев�
ский) р�не. Число жит.: в 1938 — 394, в 1958 —
285, в 1970 — 267, в 1979 — 144, в 1989 —
611 чел.

«КОМСОМО�ЛЕЦ ТАТА�РИИ», танковая
колонна. Построена в 1942 на средства, со�
бранные в ТАССР. С инициативой сбора
средств на стр�во танков и др. боевой техни�
ки выступила в ноябре 1941 молодёжь, в т.ч.
комсомольцы г.Зеленодольск, Советского
р�на Казани, Чистопольского р�на. 23 нояб.
1941 в республике прошли комсомольско�мо�
лодёжные воскресники с участием 275 тыс.
чел. В фонд стр�ва танковой колонны был
перечислен 1 млн. 340 тыс. руб., более 103
тыс. трудодней; к февралю 1942 собрано 2270
тыс. руб. на стр�во «К. Т.» и 9 млн. руб. на
стр�во самолётов. 

Лит.: Г и л ь м а н о в З.И. Татарская АССР в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
К., 1977. В.Ф.Телишев.

«КОМСОМО�ЛЕЦ ТАТА�РИИ», газета; см.
в ст. «Молодёжь Татарстана».
КОМСОМО�ЛКА, посёлок в Агрызском р�не,
на р. Кырыкмас, в 75 км к Ю.�В. от г.Агрыз.
На 2002 — 2 жит. (татары). Осн. в 1941. С мо�
мента образования находился в Краснобор�
ском р�не. С 28.10.1960 в Агрызском,
с 1.2.1963 в Елабужском, с 4.3.1964 в Агрыз�
ском р�нах. Число жит.: в 1958 — 22, в 1970 —
134, в 1989 — 26 чел.
КОМСОМО�ЛЬСКИЙ РАЙО�Н, в юго�вост.
части Чувашской Республики. Образован
22.5.1939. Пл. 630,3 км2. Центр — с. Комсо�
мольское (115 км к Ю. от г.Чебоксары). Нас.
27,3 тыс. чел., в т.ч. 7135 татар (2002). Тата�
ры в р�не проживают в 9 нас. пунктах: дд. Ур�
маево (2681 чел.), Чичканы (874), Татарские
Шерауты (296), Альбусь�Сюрбеево (484),
Кайнлык, Татарское Ивашкино, Ахметово,
сс. Токаево (1819), Комсомольское (591 чел.).
До 1917 в р�не действовали 3 мечети. В наст.
вр. мечети открыты в с. Токаево (1992), дд.
Урмаево (1990, 2005), Чичканы (1991), Аль�
бусь�Сюрбеево, Кайнлык (обе — 1994), Татар�
ские Шерауты (1995), Ахметово (2004). В пя�
ти школах р�на обучение в нач. классах ведёт�
ся на татар. языке, к�рый в последующих
классах изучается как предмет. В дет. до�
школьных учреждениях дд. Урмаево и Аль�
бусь�Сюрбеево занятия проводятся на татар.
языке. С 1984 в д. Урмаево действует фоль�
клорно�эстрадный коллектив «Мишар»
(в 1996 ему присвоено звание нар. коллекти�
ва). В р�не ежедневно транслируются телепе�
редачи из РТ. В 2005 объём кн. фонда на та�
тар. языке в десяти б�ках К. р. составил 7583
наименования. 

Ф.А.Гибатдинов.
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Центробежный компрессор высокого давления
с вертикальным разъёмом корпуса 

(схема «Баррель»).

Компрессоростроение. 1. Компрессорный агрегат холодильной установки 10ТХМВ�2000�2;
2. Корпус компрессорной установки 3ЦКК�100/3,5М для кислорода; 3. МЦК 43ВЦ�160/9 общего назначения.



КОМСОМО�ЛЬСКИЙ СПОРТИ�ВНЫЙ
ФЛОТ, респ. полувоен. орг�ция. Созд. в 1923
по инициативе Коммунистического Союза
Молодёжи ТАССР для подготовки юношей
к службе в Воен.�морском флоте. Орг. струк�
тура состояла из спорт. кружков, представ�
лявших собой «военные суда» (дредноуты),
каждому из к�рых присваивалось назв. во�
ен.�морского корабля («Марат», «Аврора»,
«Парижская коммуна», «Комсомолец» и др.).
Дредноуты входили в состав районных или
кантонных «эскадр». Главкомом К. с. ф. был
назначен один из первых организаторов спор�
та И.Марголин, его зам. — С.Н.Гладков. Про�
грамма занятий предусматривала полит., об�
щефиз. (гимнастические упражнения, игры)
и спец. подготовку будущего воен. моряка.
Чл. дредноутов («спортвоенморы») имели
собств. воен. форму (бескозырки, нарукавные
знаки). К. с. ф. был реорганизован в 1925 в
связи с созданием гор. и кантонных советов
физ. культуры и переходом Высш. совета
физ. культуры из структуры Совета наркомов
в ведение ЦИК ТАССР. 

Лит.: К о л ч и н Н.Т. Физическая культура и
спорт в Татарии. К., 1969.

КОМСОМО�ЛЬСКОЕ О�ЗЕРО, в Зап. Пред�
камье. Расположено в черте Казани, в лесном
массиве на юж. окраине микрор�на Дербыш�
ки. Пл. вод. зеркала ок. 2 га. Дл. 350 м, макс.
шир. 60 м. Макс. глуб. 3 м. Происхождение
озера искусственное. Форма вытянутая, близ�
кая к овальной. Озеро представляет собой
карстовую воронку, днище к�рой в 1970�е гг.
с помощью техники было углублено и вы�
ровнено, затем котловина была наполнена

водой из артезианской скважины, располо�
женной на берегу К. о. Берега водоёма срав�
нительно высокие; юж. берег более крутой,
покрыт смешанным лесом из сосны, дуба,
липы; на сев. берегу имеются посадки из со�
сны. Питание смешанное, за счёт атм. осадков
и искусств. подпитки водой из артезианской
скважины. Иногда во время весеннего снего�
таяния котловина К. о. переполняется водой
и из неё происходит сток в двух направле�
ниях: на З., в сторону долины р. Киндерка,
и на В., в сторону соседних карстовых воро�
нок. Место отдыха, имеется оборудованный
пляж.
КОМУ�Ч, см. Комитет членов Учредительно�
го собрания.
КОНВЕ�РСИЯ (лат. konversio — изменение,
превращение), 1) К. валюты, обмен одной
валюты на другую по действующему валют�
ному курсу. 

2) К. займов, замена ранее выпущенных
займов новыми с целью удлинения сроков по�
гашения кредита и изменения размера заём�
ного процента. Чаще всего при К. гос. займов
пр�во меняет (обычно уменьшает) размер
номинального процента. Существует прину�
дительная, добровольная (вынужденная) и
факультативная К. гос. займа. При принуди�
тельной К. гос. займа владелец облигаций
должен обменять облигации старого займа на
облигации нового либо с пониженной про�
центной ставкой, либо с более отдалённым
сроком выкупа. При вынужденной К. владе�
лец облигации обменивает её в результате
изменения первонач. условий гос. займов.
Факультативная К. займов — это выборочная
К. долгов (займов) на основании определ.
критериев. 

3) Структурная перестройка пр�тий во�
ен.�пром. комплекса, направленная на преим.
использование их потенциала для выпуска
гражд. продукции. К. воен. произ�ва — важ�
нейшая составная часть процесса реструк�
туризации пр�тий. Осн. формы К. оборон�
ного комплекса: а) переход на выпуск гражд.
продукции путём создания на имеющейся
базе новых произ�в или реконструирования
старых, б) передача в нар. х�во или продажа
за рубеж наличных запасов материалов и
техники, отработавшей ресурс или ставшей
избыточной, в) консервация высвобождае�
мых мощностей. С 1990�х гг. в РТ на пр�ти�
ях воен.�пром. комплекса осуществляется ча�
стичное перепрофилирование произ�ва на
выпуск товаров нар. потребления, с.�х. техни�
ки, космического, мед. и др. оборудования.
Казан. авиац. ПО им. С.П.Горбунова выпус�
кает лёгкие суда (яхты, лодки), Казан. мото�
ростроит. ПО производит моторы для гражд.
судов. 

Р.К.Мазитова, Ф.С.Зиятдинов.

КОНВЕ�РСИЯ в  я з ы к о з н а н и и, обра�
зование нового слова без использования спец.
словообразовательных аффиксов. При этом
слово или его форма без изменения своей
материальной структуры переходит из од�
ной части речи в другую. К. характерна для
германских, романских, тюрк. и др. языков.
При помощи К. в татар. языке образуются
существительные, прилагательные, наречия,
союзы, частицы, междометия, послелоги.
Слова, перешедшие в другую часть речи, пол�
ностью принимают на себя её лексико�грам�
матические свойства. Напр., слова перешед�
шие в разряд имён существительных из дру�
гих частей речи, принимают на себя пара�
дигму имён существительных: категории па�
дежа, числа, притяжательности, в семантике
выражают предметность: кара (чёрный) —
кара (чернила); карт (старый) — карт (ста�
рик); буяу (красить) — буяу (краска). 

Лит.: Г а н и е в Ф.А. Конверсия в татарском
языке. К., 1985. 

Ф.А.Ганиев.

КОНГЛОМЕРА�Т (от лат. conglomeratus —
скученный, уплотнённый), сцементированная
обломочная горная порода, состоящая более
чем на 50% из окатанных обломков механи�
чески устойчивых пород размером св. 1 (ино�
гда 2) см. Представляет собой гальку с при�
месью алеврита, песка, гравия. Обычно сце�

ментирован оксидами Fe, карбонатным и гли�
нистым материалами, реже — кремнезёмом.
К. различают по составу — полимиктовые
(из разных пород) и мономиктовые (из одной

породы); по способу накопления обломоч�
ного материала — морские, озёрные, аллюви�
альные и пролювиальные. Присутствие К. в
толще пород указывает на усиленный раз�
мыв более древних отложений, на близость
суши или приподнятых участков рельефа.
Так, увеличение размера гальки К. татарско�
го яруса перми на В. республики и её состав
указывают на принос обломочного материа�
ла водными потоками с Урала. На терр. Татар�
стана К. встречаются среди отложений мезо�
зойского и палеозойского возрастов. Юрские
и меловые К. содержат залежи фосфоритов
(см. Сюндюковское месторождение).
КОНДАКО�В Вадим Александрович
(15.3.1886, г.Оса, Пермская губ. — 25.5.1959,
Казань), педагог, географ, чл.�корр АПН
(1945). По окончании в 1911 физ.�матем. ф�та
Казан. ун�та работал преподавателем есте�
ствознания и географии в ср. уч. заведениях
г.Уфа. С 1916 директор Уфимской тата�
ро�башк. учительской семинарии. С 1918 в
Екатеринбургском учительском ин�те. По�
кинул Екатеринбург с частями Белой армии,
преподавал в уч. заведениях гг. Томск, Бийск.
С 1922 в Пермском губ. отделе нар. образова�
ния. С 1923 на  кафедре географии Пермско�
го ун�та, с 1930 в Екатеринбургском ин�те
стали и сплавов, с 1932 зав. кафедрой физ.
географии Пермского пед. ин�та. В 1947–59
в Казан. пед. ин�те, до 1952 зав. кафедрой
методики географии. 

Труды по физ. географии и краеведению
Урала, методике преподавания географии и
краеведч. работы в школе. К. создавал муля�
жи, другие наглядные пособия. Награждён
орденом Ленина, медалями. 
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Конгломераты отшлифованные. Татарстан.

Конгломерат с прожилками малахита из
верхнепермских отложений бассейна р.Вятка.

Татарстан.

Комсомольское озеро.



С о ч.: Экономическая география в школах и тех�
никумах. Пермь, 1924; О краеведении в школе //
Изв. АПН РСФСР. 1950. Вып. 21; Краеведческий
принцип в преподавании географии // 1951. Вып.24.

Лит.: З у е в а О.В. Географ Вадим Александ�
рович Кондаков. Пермь, 1977.

Е.В.Липаков.

КОНДИ�ТЕРСКАЯ ПРОМЫ�ШЛЕН�
НОСТЬ, отрасль пищ. пром�сти, производя�
щая кондитерские изделия на специализиро�
ванных ф�ках, в цехах хлебокомб�тов, кон�
сервных з�дов и пищекомб�тов. Производит
сахаристые (конфеты, карамель, ирис, драже,
шоколад и какао�порошок, пастиломарме�
ладные изделия, халву и др. вост. сладости)
и мучные (печенье, крекеры, галеты, пряни�
ки, вафли, пирожные, торты, кексы и др.)
пищ. товары. В отрасли занято ок. 3,5 тыс.
чел., объём произ�ва достигает 27,5 тыс. т
кондитерских изделий (2004). 

К. п. в Казанской губ. возникла во 2�й пол.
19 в. Первые крупные кондитерские ф�ки
были созд. в Казани: в 1868 (владелец —
И.С.Одинцов), в 1888 (В.Ибрагимов и
Е.С.Смоленцев), в 1892 (Н.П.Пирогов);
в 1897 И.Д.Смирнов основал кондитер�
ско�шоколадный з�д. На 1913 в Казанской
губ. функционировали 14 пр�тий (из них
12 — в Казани), числ. работающих на пр�ти�
ях составляла ок. 300 чел., было произведено
продукции более чем на 1 млн. руб. Произ�во
носило полукустарный характер. Применя�
лись варочные огневые печи, ручные прессы,
открытые варочные котлы с ручными ме�
шалками. Изделия упаковывались вручную. 

В годы сов. власти пр�тия отрасли были на�
ционализированы. В 1924 в Казани введена
в эксплуатацию ф�ка «Светоч» (ныне АО
«Кондитерская фабрика «Заря»). В 1943 на
базе горпищекомб�та созд. Чистопольская
кондитерская ф�ка. Кондитерские изделия
производились также на 20 районных пище�
комб�тах. В годы Вел. Отеч. войны пр�тия
работали на нужды фронта. На базе горпище�
комб�тов созд. Альметьевская кондитерская
фабрика (1964) и Заинская ф�ка (1978).
С нач. 1970�х гг. в К. п. разрабатываются и
внедряются новые ресурсосберегающие тех�
нологии, комплексная механизация и автома�
тизация произ�ва, механизация погрузоч�
но�разгрузочных и трансп.�складских работ.
Выпускается продукция с назв.: «Птичье мо�
локо», «Чио�Чио�Сан», «Сказки Тукая», «Ру�
дольф Нуриев», «Мой Татарстан» и др. Совр.
К. п. в осн. представлена акц. об�вами «Кон�
дитерская фабрика «Заря», «Казанский бу�
лочно�кондитерский комбинат», «Казанский
хлебозавод» (№ 2, 3, 4, 5, 7); ООО «БBхетле»;
малыми пр�тиями «Мета», «Регина»; НПО
«Движение» (Казань); ООО «Джойта», «Бу�
лай» (г.Набережные Челны); кондитерскими
ф�ками гг. Заинск, Чистополь и др. Отд. ви�
ды кондитерских изделий выпускаются Ка�
зан. з�дом прод. товаров «Алекс», АО «Чел�
ны�хлеб», пищекомб�тами, пр�тиями обществ.
питания. Б.ч. пр�тий отрасли имеет местное
значение и вырабатывает продукцию для
внутр. рынка, ок. 10% продукции поставляет�
ся в другие регионы РФ и страны СНГ. Уро�
вень развития пр�тий, производящих конди�
терские изделия, заметно отстаёт от совр.
требований. В осн. используется местное

сырьё (мука, сахар, мёд, масло, жиры и т. д.),
незначит. часть сырья и полуфабрикатов по�
ступает из юж. р�нов РФ и стран СНГ. В ре�
спублике производится лишь 1,1% от про�
дукции, выпускаемой в РФ. Более 50% кон�
дитерских изделий ввозится из других горо�
дов страны, в частности из Москвы, Самары,
Ульяновска, из стран ближнего и дальнего
зарубежья. 
П р о и з в о д с т в о  к о н д и т е р с к и х  и з �

д е л и й  в  Р Т  в  1 9 4 0 – 2 0 0 4 , тыс. т

1940 1960 1970 1980 1990 2000 2004

6,5 23,4 39,7 42,6 66,6 33,6 27,5

Лит.: Фабрично�заводские предприятия Рос�
сийской империи. П., 1914; Н а з и п о в а К.А.
Национализация промышленности в Татарии
(1917–1921). М., 1976; Ф а с х у т д и н о в К.Ф.
Индустриальное развитие Республики Татарстан
(1920–1990). К., 2002.

Р.З.Мансуров, К.Ф.Фасхутдинов.

КОНДИ�ТЕРСКАЯ ФА�БРИКА «ЗАРЯ�»,
пр�тие пищ. пром�сти. Числ. работающих св.
1 тыс. чел. (2003). Ведёт историю с 1920, ког�
да на базе национализированной кустарной
ф�ки Е.С.Смоленцева (осн. в 1890, находи�
лась на ул. Университетская, 35) была созд.
Кондитерская ф�ка № 1. Мощн. ф�ки состав�
ляла 1 тыс. пудов кондитерских изделий в
год, выпускались конфеты разных сортов.
Числ. работающих составляла 55 чел. (1922).
В кач�ве топлива использовались дрова и
древесный уголь. В 1922 инвентарь ликвиди�
рованной Кондитерской ф�ки № 3 был пере�
дан Кондитерской ф�ке № 1 и при ф�ке нача�
ла функционировать пряничная мастерская
«Красное звено», к�рая вырабатывала в год
более 475 пудов пряников, коврижек, сухарей,
варенья. В мае 1923 начались работы по со�
зданию паромеханической кондитерской
ф�ки в приспособленном помещении при пи�
воваренном з�де «Красный Восток»; была
оборудована электрическая станция, обес�
печивавшая электроэнергией и кондитер�
скую ф�ку. Открытие ф�ки под назв. «Светоч»
состоялось 25 июня 1924. Выпускались кара�
мель, конфеты, пряники. В 1933 на базе пря�
ничного цеха в перестроенных зданиях б. со�
лодовни (Щербаковский пер.) была открыта
Пряничная ф�ка, переименованная в 1934 в
Кондитерскую ф�ку им. А.И.Микояна. В го�
ды Вел. Отеч. войны на ней были установле�
ны эвакуированные с моск. ф�к «Красный
Октябрь» и «Большевик» конфетно�шоко�
ладное оборудование и агрегат по изготовле�
нию бисквитов. В 1957–62 и с 2003 — Конди�
терская ф�ка «Заря». В 1962 ф�ки «Заря» и
«Светоч» объединились в Казан. кондитер�
скую ф�ку «Заря», к�рая стала головным
пр�тием кондитерского ПО «Заря», вклю�
чавшего ряд пр�тий в гг. Заинск, Альметь�
евск, пгт Джалиль Сармановского р�на.
С 1993 АО, в 2002–03 Казан. филиал конди�
терского объединения «Сладко». В 1970–
2000 на ф�ке введены в эксплуатацию цех по
произ�ву мучных изделий, производств.�бы�
товой корпус и др.; проведена реконструк�
ция карамельного и конфетного произ�в,
механизированы и автоматизированы осн.
технол. процессы. В Германии и Югославии
приобретены поточно�механизированные ли�

нии для произ�ва печенья, вафель, пирож�
ных. Механизация трудоёмких процессов
позволила во мн. раз увеличить объём выра�
ботки продукции. Особое внимание на
пр�тии уделяется расширению ассортимен�
та, объёмов выпуска и улучшению кач�ва
продукции. Кондитерские изделия изготав�
ливают по старинным отеч. и разработан�
ным специалистами пр�тия новым рецеп�
там. Собств. разработками являются: тор�
ты «Татарстан», «Белоснежка», «Смуглян�
ка», «Шатлык», конфеты «Сандугач», «Ма�
угли», «Пикантные», «Тайна», «Волшебст�
во», «Мираж», «Тропиканка», карамель «Но�
вость», «Мечта», «Фиеста», «Сливки», «Ма�
либу» и ряд других изделий. Осн. поставщи�
ки сырья — сах. з�ды РТ, группа пром. пр�тий
«Российские крахмалопродукты», АО «Кон�
дитерская ф�ка «Волжанка» (г.Ульяновск),
«Шугар Трейдинг Компани», «Союзснаб»
(Москва), ООО «Байер», «РАС» (Казань),
«Орхус Олье» (Дания) (2003). Осн. про�
дукция — печенье, вафли, торты, карамель и
конфеты. Ряд работников ф�ки удостоен
гос. наград, в т.ч. засл. работника пищ. инду�
стрии РФ, РТ — 10 чел., засл. экономиста
ТАССР — 1; орденов Ленина — 2 чел., Тру�
дового Красного Знамени — 18, Дружбы на�
родов — 1, «Знак Почёта» — 14, «Трудовой
славы» 3�й степени — 10, Дружбы — 1, ме�
далей — 172 чел. Среди руководителей
пр�тия — З.И.Хубулава (1966–2002,
2004–05), А.А.Василец (2002–04), М.Х.Тух�
ватуллин (с 2005). См. также Кондитерская
промышленность.

С.И.Роднина, Г.Я.Мавлетова.

КОНДРА�ТЬЕВ Владимир Владимирович
(р. 5.8.1950, г.Барнаул, Алтайский край), пе�
дагог, учёный в области механики, канд. техн.
наук (1979), д. пед. наук (2000), проф. (2000).
По окончании в 1973 Казан. авиац. ин�та ра�
ботал там же на кафедре спец. двигателей.
С 1983 на кафедре высш. математики Казан.
технол. ун�та, одновр., с 1999, зам. директора
Центра подготовки и повышения квалифика�
ции преподавателей вузов Поволжья и Ура�
ла того же ун�та. Труды по проблемам мето�
дологии и фундаментализации высш. инж.
образования. 

С о ч.: Фундаментализация профессионально�
го образования в технологическом университете. К.,
2000; Методология науки и высшего профессио�
нального образования. К., 2001.

КОНДРА�ТЬЕВ Гавриил Григорьевич
(22.3.1902, д. Миснеры Чебоксарского у. Ка�
занской губ. — 11.9.1991, Казань), дерматове�
неролог, д. мед. наук (1941), проф. (1947).
По окончании в 1927 мед. ф�та Казан. ун�та
работал там же в кожно�венерологической
клинике. В 1941–45 на воен.�мед. службе, на�
чальник эвакогоспиталя, участник Вел. Отеч.
войны. С 1946 зав. кафедрой кожно�венеро�
логических болезней Крымского (г.Симферо�
поль), с 1954 — Омского, с 1960 — Казан.
мед. ин�тов (с 1971 проф.�консультант). Тру�
ды по изучению патогенеза кожных и венери�
ческих болезней, аллергии и аутоаллергии в
дерматологии, функциональной активности
тучных клеток, динамики нуклеиновых к�т и
состава микроэлементов кожи. Пред. правле�
ния Науч. об�ва дерматовенерологов в
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гг. Симферополь, Омск, Казань. Награждён
орденами Отечественной войны 2�й степе�
ни, Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Реактивность организма и стафилокок�
ковая инфекция: Дис. ... К., 1940.

Лит.: Памяти профессора Гавриила Григорье�
вича Кондратьева // Казан. мед. журн. 1992. № 2.

КОНДРА�ТЬЕВА Екатерина Сергеевна
(р. 8.4.1982, пгт Колышлей Колышлейского
р�на Пензенской обл.), спортсменка (лёгкая
атлетика), мастер спорта России междунар.
класса (2004). Спортом начала заниматься
в 1994 в ДЮСШ�1 г.Павлово, тренеры —
М.Н.Комлев (до 1998), Е.Н.Борисенко
(с 1999), О.И.Павлова (с 2003). Чл. сборной
команды РФ (с 1999), РТ (с 2003). Участни�
ца Олимп. игр (2004), чемпионатов Европы
(2005), мира (2005). Обладатель кубков ев�
роп. чемпионов среди клубных команд
(2000–05), России (2004) в эстафетном беге
4×400 м, Европы СПАР (2005) в эстафетном
беге 4×100 м. Чемпионка Всемир. универ�
сиады в эстафетном беге 4×400 м (2003). По�
бедительница матчей «Россия–Великобрита�
ния–США», «Россия–США» в эстафетном
беге 4×100 м (2005), четырёх жен. Ислам�
ских игр в беге на 60 и 100 м (Иран, 2005).
Призёр соревнований междунар. легкоатле�
тической серии Гран�при (серебр. — в беге на
100 и 200 м, бронз. — на 200 м, 2005), чемпи�
оната РФ, Мемориала братьев Знаменских,
соревнований «Русская зима» (бронз., в бе�
ге на 200 м, 2004–05), матча «Россия–США»
(бронз., в беге на 200 м, 2005). Рекордсменка
мира (в эстафетном беге 4×200 м), Азии (в бе�
ге на 60 и 200 м, 2005).
КОНДРА�ЦКИЙ Борис Леонтьевич (фев�
раль 1887, станица Усть�Лаба, ныне Красно�
дарского края — 1947, Казань), химик�техно�
лог, д. хим. наук (1944), чл.�корр. Академии
арт. наук (1947), засл. деятель науки ТАССР
(1944). По окончании кадетского корпуса
(1904) и арт. уч�ща (г.Воронеж, 1906) на во�
ен. службе, участник 1�й мир. войны. С 1916
на Сестрорецком оружейном з�де. В 1919
окончил Арт. академию (Петроград), работал
на Охтинском хим. з�де. С 1926 на Самарском
хим. з�де: зав. отделом испытаний и иссл.,
зав. науч.�иссл. лабораторией. В 1933 зав. ка�
федрой воен. дисциплин Шосткинского
хим.�технол. ин�та. С 1934 в Казан. хим.�тех�
нол. ин�те, зав. кафедрой химии и технологии
соединений азота, проф. (1938). К. исследо�
вал взаимосвязь характеристик взрывчатых
веществ (теплота взрыва, скорость детонации,
плотность, чувствительность к удару) с их
хим. составом и строением. Автор 29 науч.
трудов. В.Г.Абзалова.

КОНДУРЧА� (Кондырча), река в Зап. Зака�
мье, прав. приток р. Сок (басс. р. Волга). Дл.
294 км, в пределах РТ — 25 км. Пл. басс.
4360 км2. Берёт начало на возв. Сокские Яры.
Исток, устье и осн. течение на терр. Самар�
ской обл. В РТ протекает по терр. Нурлатско�
го р�на. Абс. выс. истока 200 м, устья — 29 м.
Лесистость водосбора 14%, распаханность
60%. К. имеет 54 притока, на терр. Татарста�
на в К. впадает р. Шлама (37,8 км). Густота
речной сети 0,26 км/км2. Питание смешан�
ное, преим. снеговое. Модуль подземного пи�
тания 0,1 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и низ�
кой меженью. Наблюдения за режимом реки
ведутся на водомерных постах у сс. Кошки
(с 1937) и Украинка (с 1993) Самарской обл.
Ср. год. колебания уровня у с. Кошки 4,26 м
(макс. 5,15 м). Ср. многолетний слой год. сто�
ка в басс. 87 мм, слой стока половодья 60 мм.

Весеннее половодье начинается обычно в
кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в сер.
ноября. Ср. многолетний меженный расход
воды у г.Нурлат 0,52 м3/с. Вода очень жёст�
кая: 9–12 мг�экв/л весной и 20–40 мг�экв/л
зимой и летом. Общая минерализация
150–300 мг/л весной и 700–800 мг/л зимой и
летом. В басс. К. на терр. РТ построен пруд
объёмом 0,5 млн. м3. Вод. ресурсы использу�
ются для орошения.
КО�НДЫРЕВ Пётр Сергеевич (11.10.1786,
по другим сведениям, 1789, Курская губ. —
24.3.1823, Казань), историк, географ, статис�
тик, поэт, переводчик, магистр (1809), на�
дворный советник (1821). Из дворян. После
окончания Казан. ун�та (1807) работал там
же: с 1807 пом. инспектора студентов,
в 1811–14 адъюнкт, в 1814–20 экстраординар�
ный проф., с 1820 ординарный проф. кафед�
ры полит. экономии и статистики. Одновр.,
в 1807–13, пом. библиотекаря, в 1813–21 биб�
лиотекарь ун�та, в 1813–16 гл. редактор
газ. «Казанские известия», с 1818 инспектор
Казан. 1�й муж. гимназии. Выступал против
политики попечителя Казан. уч. округа
М.Л.Магницкого. Способствовал открытию
уездных уч�щ в гг. Свияжск, Чебоксары, Чи�
стополь и др. В вопросах полит. экономии
придерживался взглядов А.Смита. Труды по
географии и статистике России и стран Зап.
Европы («Краткое начертание статистики
Российского государства», «Статистика Рос�
сийского государства», «География и стати�
стика европейских государств»; не опубл.).
Осуществил 3�е издание соч. «Странствия
Филиппа Ефремова по киргизской степи,

Бухарии, Хиве, Персии, Тибету и Индии и
возвращение его оттуда чрез Англию в Рос�
сию» (1811), дополнив его переводом бухар�
ско�рус. словаря на татар. язык, записями бе�
сед с автором книги и др. материалами. Пе�
ревёл с нем. на рус. язык монографию Г.Сар�
ториуса «Начальное основание народного
богатства и государственное хозяйство»
(1812), ставшую уч. пособием для студен�
тов. Написал предисловие к изданию и соста�
вил указатель лит�ры «Воззрения на исто�
рию и словесность государственного хозяй�
ства». Осуществил перевод с нем. языка тру�
да Ф.�В.Д.Снелля «Начальный курс филосо�
фии» (ч.1–5, 1813–14). Автор слов для «Кан�
та» (музыка А.В.Новикова), исполнявшего�
ся на торжественных собраниях в ун�те в
1807–14. Чл.�учредитель и секр. (с 1806) Ка�
зан. об�ва любителей отеч. словесности. 

С о ч.: Стихи на случай торжества основания
Казанского университета. К., 1809; Описание татар�
ских каргалинских училищ // Периодическое со�
чинение об успехах народного просвещения.
СПб., 1819.

Лит.: Б у л и ч Н.Н. Из первых лет Казанско�
го университета (1805–1819): Рассказы по архив�
ным документам: В 2 ч. СПб., 1904; Б и з я е �
в а Т.В. Пётр Сергеевич Кондырев. К., 2004.

Т.В.Бизяева.

КО�НЕВ Иван Никитич (23.12.1898, с. Шеш�
минская Крепость Бугульминского у. Самар�
ской губ. — 19.11.1983, г.Куйбышев), гене�
рал�майор (1950), Герой Сов. Союза
(13.9.1944). Окончил унтер�офицерское
отд�ние при Школе подпрапорщиков (Ка�
зань, 1916), Воен. академию им. М.В.Фрун�
зе (Москва, 1936), Воен. академию Ген. шта�
ба (Москва, 1939). Участник Гражд. войны,
боёв на р. Халхин�Гол (1939). В годы Вел.
Отеч. войны ком. 3�й гв. возд.�десантной
Уманской дивизии, отличившейся в Яс�
ско�Кишинёвской операции; за руководст�
во боевыми действиями К. был удостоен зва�
ния Героя. В 1945–55 на командных должно�
стях в Сов. Армии. Награждён тремя ордена�
ми Ленина, четырьмя орденами Красного
Знамени, орденами Суворова 2�й степени,
Кутузова 2�й степени, Красной Звезды, меда�
лями. Почёт. гражданин гг. Малоархангельск
(Орловская обл.), Тульчин, Радомышль,
Умань (Украинская Респ.). 

Лит.: Подвиг во имя Родины. Куйбышев, 1965.
Кн. 1; Герои Советского Союза — наши земляки. К.,
1984. Кн. 2; Герои Советского Союза: Краткий би�
огр. словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы —
Книга Героев. К., 2000.

КОНЕВО�ДСТВО, отрасль жив�ва. Возник�
ло в глубокой древности (в Европе и Азии
изв. с 4�го тысячелетия до н. э.). После при�
ручения и одомашнивания лошадь играла
важную роль в воен. деле, хоз. и духовной
жизни людей. У мн. др. народов (в т.ч. скифов,
гуннов, тюрков и др. народов Ср. Поволжья
и Приуралья) К. являлось одним из осн. ви�
дов хоз. занятий (давало молоко, мясо и др.).
В сер. 16 в. табуны лошадей в Казанское хан�
ство пригонялись из Ногайской Орды.

В крест. х�вах лошадей использовали в
осн. как тягловую силу. В Казанской губ. по�
родистых лошадей для верховой и упряж�
ной езды выращивали на помещичьих кон�
ных з�дах (владельцы А.Горский, А.Толстой,
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Лаишевский у.; Д.Нарышкин, Свияжский у.).
Самыми кр. коннозаводчиками были предст.
старинного дворянского рода землевладель�
цы Молоствовы (сс. Три Озера, Никольское,
Куралово Спасского у.). Более половины кон�
ского поголовья губернии было пригодно
для использования в войсках в кач�ве верхо�
вых лошадей, десятая часть — в артиллерии
в кач�ве тяжеловозов. Они поставлялись в
армию по разнарядке за определ. плату.

В 1895 насчитывалось по 5 конных з�дов в
Казанском и Лаишевском уездах (владель�
цы — купец 1�й гильдии Макашин, дворяне
С.Толстой, П.Останков), по одному — в Ма�
мадышском (статский советник Лебедев) и
Чистопольском (А.Стрекалов) уездах.

В нач. 20 в. наиб. изв. в Казанской губ. кон�
ные з�ды находились в Спасском, Лаишев�
ском, Казанском и Свияжском уездах (со�
отв. 11, 10, 8, 3 з�да). Были осн. з�ды в с.Ка�
занбаш Кармышской вол. (казан. купцом
А.Ишмуратовым), в Казани (Я.Максимовым,
Д.Ситниковым). Существовали многочисл.
рынки по купле�продаже лошадей. Они бы�
ли сосредоточены в осн. в Спасском у.
(сс. Матвеевка, Базарные Матаки, Пичкаси,
Кузнечиха). В 1902 в Казани (частный сад
«Эрмитаж») была организована 1�я выстав�
ка лошадей, к�рую финансировал казан. ку�
пец Л.Кекин. Было представлено 64 лошади
рабочих и рысистых пород. Наиб. ранние
стат. данные о поголовье лошадей в Казан�
ской губ. относятся ко 2�й пол. 19 в.: в 1856 —
359,6 тыс., в 1864 — 467,1 тыс., в 1883 —
ок. 300 тыс., в 1886 — 445,6 тыс. голов. Обес�
печенность крест. х�в лошадьми была очень
низкой. Так, в 1900 24,9% дворов были безло�
шадными, 44,3% — однолошадными, 20,6% —
двухлошадными; 3 и более лошадей имелось
лишь в 10,2% х�в (общее кол�во поголовья —
440,6 тыс.). В 1917 в х�вах губернии насчиты�
валось 571,5 тыс. лошадей; более половины
х�в были безлошадными. В 1920�е гг. пр�во
республики предприняло ряд мер по восста�
новлению К., были выделены долгосрочные
банковские кредиты на закупку лошадей в
других регионах страны.

На базе конных з�дов Молоствовых был
созд. Госконзавод им. М.Вахитова (г.Спасск).
Осн. задачей являлось разведение чистопо�
родных орловских лошадей и создание
отд�ния орловско�амер. метисов для попол�
нения поголовья Центр. госконюшни Нарко�
мата земледелия ТАССР в Казани; отд�ния
конюшни функционировали в Бугульмин�
ском, Мензелинском, Спасском, Тетюшском
и Чистопольском кантонах. С целью разведе�

ния лошадей�тяжеловозов в Мамадышском
кантоне был организован Ныртинский кон�
племрассадник. Тем не менее тенденция сни�
жения поголовья лошадей в х�вах республи�
ки сохранялась, что усугублялось процессом
насильственной коллективизации сел. х�ва.

В 1934 в Татарстане насчитывалось
340,3 тыс., в 1940 — 333 тыс. лошадей. Боль�
шой ущерб К. был нанесён в годы Вел. Отеч.
войны; в 1952 поголовье лошадей составля�
ло всего 131,2 тыс. С развитием механиза�
ции сел. х�ва в послевоен. десятилетия ло�
шадь как тягловая сила постепенно утрачи�
вала своё значение.

В 2000 в РТ поголовье лошадей в х�вах
всех категорий составляло 64 тыс., в 2004 —
56,4 тыс. В наст. вр. разводятся 4 породы:
русская рысистая (61% от общей численно�
сти поголовья), орловская рысистая (15,7%),

владимирская тяжеловозная (7,8%), русская
тяжеловозная (5,5%). Разведением плем. ло�
шадей занимаются на конез�дах «Татарский»
Спасского, «Нурлатский» Нурлатского, «Ка�
занский» Пестречинского р�нов. В респуб�
лике имеются 3 гос. заводские конюшни —
Буинская, Мензелинская, Чистопольская;
7 плем. конеферм, в т. ч. «Уxыш» в Муслю�
мовском, «Архангельский» в Новошешмин�
ском, «Актай» в Аксубаевском, «Эмет» в Вы�
сокогорском р�нах.

К. не утратило своего значения для полу�
чения продуктов питания, а также произ�ва
сывороток и препаратов, используемых в ме�
дицине и ветеринарии (сыворотка жеребых
кобыл, противогриппозная, противодифте�
рийная, противоботулинистическая сыво�
ротки, желудочный сок). В 1940–60�х гг. про�
тиводифтерийная сыворотка производилась
Казан. НИИ эпидемиологии и микробиоло�
гии. Из молока кобыл, являющегося ценным
пищевым продуктом, изготовляют леч. на�

питок кумыс. При санатории «Тарловский»
(пригородная зона г.Набережные Челны)
функционирует кумысолечебница. Со 2�й
пол. 1990�х гг. большое внимание в республи�
ке уделяется развитию конного спорта.

Лит.: П о п о в И.П. О движении крестьянско�
го скотоводства Казанской губернии. К., 1858; е г о
ж е. Породы домашних животных и птиц. СПб.,
1909; К а л и н и н В.И., Я к о в л е в А.А. Коне�
водство. М., 1966; БЭС. Т. 13. М., 1973.

А.Х.Фазульзянов, 
Х.А.Абдулкаюмов, Т.П.Жучкова.

КО�НИ Анатолий Фёдорович (29.1.1844,
С.�Петербург — 17.9.1927, Ленинград), юрист,
гос. деятель, литератор, д. уголовного права
(1890), почёт. чл. Петерб. АН (1896), действ.
тайный советник (1910). Из дворян. Окончил
Моск. ун�т (1865). В 1866–67 секр. проку�
рора Моск. суд. палаты. В 1867–70 товарищ
(зам.) прокурора Сумского, Харьковского и
Петерб. окр. судов. В 1870–71 прокурор Ка�
зан. окр. суда. Принимал участие в создании
новых суд. учреждений, введённых в ходе
проведения Суд. реформы 1864 на терр. Ка�
занской губ. С 1871 служил в С.�Петербурге:
прокурор (до 1875), в 1877–81 пред. окр. су�
да, в 1881–85 — гражд. департамента суд. па�
латы, в 1885–96 (с перерывом) обер�проку�
рор уголовного кассационного департамента
Сената, в 1891–1917 сенатор. Одновр.,
в 1907–17, чл. Гос. совета России. В 1918–22
проф. 1�го Петрогр. ун�та. Один из самых ак�
тивных участников подготовки суд. реформы
1864. Труды по юриспруденции. К. — автор
очерков о гос. деятелях, юристах, писателях
и др. предст. рус. культуры. С 1907 в ж. «Рус�
ская Старина» публиковал серию очерков
«Из заметок и воспоминаний судебного сле�
дователя», в к�рых дал характеристику орга�
нам казан. губ. управления и суда, меткие за�
рисовки чиновного мира губернии. Мемуары
К. представляют ценный источник по исто�
рии обществ. и культурной жизни России
2�й пол. 19 – нач. 20 вв. 

С о ч.: Судебные речи. 1868–1888. СПб., 1897;
Очерки и воспоминания. СПб., 1906; На жизнен�
ном пути: В 5 т. СПб.–Ревель–Берлин–Л., 1912–29;
Отцы и дети судебной реформы. 1864–1914. М.,
1914; Собр. соч.: В 8 т. М., 1966–69.

Лит.: С м о л я р ч у к В.И. Анатолий Фёдо�
рович Кони. М., 1981; В ы с о ц к и й Г.А. Кони.
М., 1988.

Е.Б.Долгов.

КОННОДО�ЛЬСКАЯ ПЕЩЕ�РА, см. в ст.
Камско�Устьинская спелеологическая сис�
тема.
КО�ННО�СПОРТИ�ВНЫЙ КО�МПЛЕКС
м е ж д у н а р о д н ы й, в Казани (МКСК),
один из крупнейших в Европе, открыт к
1000�летию Казани 27 авг. 2005. Общая пл.
92 га, включает зоны: входную (кассы, стоян�
ка для автомобилей на 2000 мест); спорт.�де�
монстрационную (скаковая дорожка
1800х28 м, беговая — 1600х28 м, открытая
трибуна на 2000 мест, крытая — на 4000 мест,
конкурное поле); хоз. (12 конюшен на 40 ло�
шадей в каждой, вет. клиника, зимний бас�
сейн для купания лошадей, гаражи, хранили�
ща сена, зерна и др., столярная, кузнечная и
шорная мастерские); парк верховой езды
(предназначен для проката и прогулок на ло�
шадях и пони); уч.�тренировочную (дорож�
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ка 1400×14 м), а также рестораны, кафе, бары,
музей коневодства, тотализатор. На терр.
МКСК функционирует дет.�юношеская кон�
ная спорт. школа «Аргамак». Совр. оснаще�
ние комплекса позволяет проводить соревно�
вания по олимп. видам спорта, конно�спорт.
игры, выставки и аукционы на междунар.
уровне (см. Конный спорт).
КО�ННЫЙ СПОРТ, виды верховой езды и
управления на лошадях, состязания по к�рым
проводятся в спорт. целях. Совр. виды К. с. —
выездка, конкур�иппик (преодоление пре�
пятствий), двоеборье (манежная езда, кон�
кур), троеборье (манежная езда, полевые ис�
пытания, конкур), скачки, бега, стипл�чейз,
кроссы, конная охота, драйвинг, конно�лыж�
ные соревнования, конные пробеги, вольти�
жировка, джигитовка, соревнования троек и
тачанок, игры (пушбол, конное поло). Ка�
зан. об�во охотников конского бега было уч�
реждено в 1867 (учредители — коннозавод�
чики Н.Н.Кудрявцев, В.П.Молоствов,
А.А.Ишмуратов, пред. — И.Полторацкий),

первые испытания рысаков были проведе�
ны зимой 1868 на оз. Кабан. Лучшими рыса�
ками в Казанской губ. были: Аккредитив —
победитель Рос. Дерби (1907), Смельчак, за�
нявший 2�е место в розыгрыше Имп. приза
(1907), Набат, Успех, Игла, Ловкий — рекор�
дисты резвости Казан. ипподрома на различ�
ных дистанциях. 

В 1920–40�е гг. на ипподроме регулярно
проводились испытания рысаков колхозов,
совхозов, конных з�дов и гос. конюшен рес�
публики. Лучшие наездники этого перио�
да — М.Курицын, И.А.Матяев, Ф.Ф.Каша�
футдинов, С.Мокеев, П.Поляков, М.Уголь�
ков, М.Арсланов, П.Егоров, выступавшие на
рысаках�рекордистах Дунае, Кар�Диде, Ми�
фе, Драгисте и др. Наиб. изв. наездники Ка�
зан. ипподрома, мастера призовой езды
1950–70�х гг. — Х.Б.Гайнуллин, З.И.Хаби�
буллин, С.Н.Староверов, А.М.Кузнецов,
И.Ганчурин, Н.Н.Гришин, А.И.Булыгин; ими
подготовлены резвейшие рысаки, рекордис�
ты ТАССР, Поволжья, СССР — Док, Пихта,
Ваза, Боярыня, Доспех, Кудесник, Рига, Та�
лисман, Эфир, Орион и др. Сборная коман�
да конников Татарстана — победитель кубков
Поволжья (1955–58, 1960, 1962–65, 1968,
1976, 1986, 2001), победитель (1998) и призёр
(бронз., 2003; серебр., 2004) Всерос. сорев�
нований конников. В 1990�е гг. лучшие спорт�
смены РТ, неоднокр. победители и призёры
чемпионатов и кубков РТ, РФ, обладатели

Большого приза Дерби, приза Элиты, приза
Мира и др. — С.Н.Бакурин, Г.Г.Большаков,
А.И.Булыгин, Е.В.Гришаева, К.Закирова
(конкур), С.Н.Невкипилый, С.Прохоров
(конкур), Ф.Халиков и др. Лучшие тренеры
РТ по классическим видам К.с. — М.Р.Заки�
ров, М.Н.Злобина, А.М.Щербаков, И.Н.Щер�
бакова, Г.М.Галиева. Лучшие рысаки РТ, ре�
кордисты СССР (РФ) — Рангоут, Ландр,
Фараон, Аргон, Ледок, Панасоник, Заварзай,
Массив, И я Кстати, Кокетливый, Абордаж,
Позитрон, Ламборн. 

В РТ функционируют дет.�юношеские кон�
но�спорт. школы: «Аргамак» (Казань), «Тул�
пар» (г.Набережные Челны), «Кентавр»
(г.Елабуга), «Буцефал» (пос. Актюба Азнака�
евского р�на), «Мустанг» (г.Лениногорск),
СК «Ягуар» (г.Нурлат), НГДУ «Елхов�
нефть», а также клубы в гг. Заинск, Альметь�
евск, Буинск, Тетюши. К традиционным ви�
дам конных состязаний, к�рые проводятся
на празднике Сабантуй, относятся: скачки,
рысистые бега, рысью под седлом, джиги�
товка, «Пар ат» (гонки на парных упряж�
ках), рус. тройки, нац. игры «Кыз куу», «Су�
рэн сугу» и др. 

В августе 2005 к 1000�летию Казани в го�
роде состоялось открытие Междунар. кон�
но�спорт. комплекса (см. Конно�спортивный
комплекс), были разыграны призы: прези�
дентов РФ и РТ, Мин�ва сел. х�ва РФ, «Зо�
лотая подкова Татарстана» (разыгрывается с
2001, с 2005 — статус междунар.), Казан.
кремля, Федерации коневодства и конного
спорта РТ, Всерос. дербиста Рангоута (ре�
кордиста РФ, четырёхкратного победителя
приза Элиты), Критериум, 1000�летия Ка�
зани. 

С 2004 Федерацией коневодства и конно�
го спорта РТ издаётся ж. «Аргамак» (гл. ред.
М.А.Поливанов). 

Лит.: Ш а р а ф у т д и н о в Д.Р. Сабантуй (на�
учно�популярный очерк). К., 1977.

КО�НОВ Мингаз Гайнутдинович (1893 —
1934), журналист, педагог. Образование по�
лучил в медресе Казани, а также в Ленингр.
вост.�пед. ин�те (1927–29). В 1915 был при�
зван в рос. армию, воевал в составе 5�й армии
Северного фронта. В январе 1918 был из�
бран чл. мусульм. к�та Северного фронта и
редколлегии фронтовой газ. «Сугыш сафы».
Участвовал в работе Комиссариата по делам
мусульман Внутр. России, один из организа�
торов 1�го татаро�башк. пех. батальона в
Москве. Участник 1�го Всерос. съезда комму�
нистов�мусульман (4–12 нояб. 1918, Москва),
2�го Всерос. съезда коммунистических
орг�ций народов Востока (22 нояб. – 3 дек.
1919, Москва). В 1919 зав. издательским от�
делом Центр. бюро мусульм. орг�ций РКП(б),
руководил выпуском газ. «Эшче» (в янва�
ре–мае 1920 дежурный редактор). В 1920–27
работал в наркоматах рабоче�крест. инспек�
ции, нар. просвещения, ЦИК ТАССР. С 1931
на пед. работе в Казани: преподавал в Казан.
пед. техникуме, Ин�те науч. орг�ции труда. 

И.Г.Гиззатуллин.

КОНОВА�ЛОВ Александр Владимирович
(р. 9.6.1968, Ленинград), юрист, канд. юрид.
наук (1999). Окончил Петерб. ун�т (1992).

С 1992 в органах прокуратуры С.�Петербур�
га. В 2003–05 1�й зам. прокурора С.�Петер�
бурга, в феврале–ноябре 2005 прокурор Респ.
Башкортостан. С ноября 2005 полномочный
предст. Президента РФ в Приволжском фе�
деральном округе. Труды по гражд. праву и
процессу. 

С о ч.: Владение и владельческая защита в граж�
данском праве. СПб., 2001; Практикум по граж�
данскому праву для самостоятельных занятий. М.,
2001 (соавт.).

КОНОВА�ЛОВ Александр Иванович
(р. 30.1.1934, Казань), химик�органик, д. хим.
наук (1974), акад. РАН (1992; чл.�корр. с
1990) и АН РТ (1991). По окончании в 1956
Казан. ун�та работал в Казан. филиале Все�
союз. науч.�иссл. кинофотоин�та. В 1957–90
в Казан. ун�те, декан хим. ф�та (1968–72),
зав. кафедрой органической химии
(1974–99), проф. (1975), ректор (1979–90).
С 1990 в Ин�те органической и физ. химии
КНЦ РАН, директор (до 2001), зав. лабора�
торией химии возобновляемого природного
сырья (с 1991), зав. отделом супрамолеку�
лярной химии и зав. лабораторией физико�
химии супрамолекулярных систем (с 2000).
Науч. руководитель Науч.�иссл. хим. ин�та
им. А.М.Бутлерова (1988–2003) и лаборато�
рии иссл. структуры органических соедине�
ний Казан. ун�та (с 1991). Пред. През. КНЦ
РАН (с 1996), вице�президент АН РТ
(с 1997), Рос. хим. об�ва им. Д.И.Менделее�
ва (с 1991); чл. През. РАН (2001), пред. науч.
совета по органической и элементооргани�
ческой химии Отд�ния химии и наук о мате�
риалах РАН (с 1999), Комиссии РАН по при�
суждению пр. им. А.М.Бутлерова (с 1996).
Труды по органической, физ. органической,
супрамолекулярной химии. К. исследовал
механизм реакции Дильса–Альдера, устано�
вил факторы, определяющие реакционную
способность аддентов в реакциях циклопри�
соединения и количественно описал её изме�
нение (на основе использования донорно�ак�
цепторных, термохим., стереохим. характери�
стик аддентов). Открыл «нейтральный» тип
реакции диенового синтеза, что завершило
классификацию этих реакций по донорно�ак�
цепторному признаку. За иссл. термодина�
мики сольватации в невод. растворителях,
а также за установление количественных за�
кономерностей процессов сольватации удо�
стоен Гос. пр. СССР (1987). Внёс вклад в
иссл. кислотности органических соедине�
ний в невод. растворителях. Под рук. К. раз�
работана универсальная модель сольват�
но�разделённых ионных пар в средах раз�
личной сольватирующей способности и
криптатный метод определения кислотнос�
ти органических соединений, созд. универ�
сальная ион�парная шкала кислотности в
растворителях различной полярности. Раз�
работаны науч. основы технол. переработки
возобновляемого растительного сырья (ама�
рант, люпин) с целью выделения пищевых
компонентов (пектины, белки и др.). В об�
ласти супрамолекулярной химии проведены
иссл. по созданию макроциклических ре�
цепторов (на основе каликсаренов) и их
применению для селективного связывания,
экстракции и транспорта как органических,
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так и неорганических
субстратов, включая
биологически значи�
мые соединения и ра�
дионуклиды. Получе�
ны результаты по мо�
лекулярному распоз�
наванию, мембранно�
му переносу, созда�
нию ионных каналов,
экстракционным про�
цессам с участием су�
прамолекулярных си�
стем. На основе фос�

форорганических производных азотсодер�
жащих гетероциклов созд. эффективный
стимулятор роста растений «Мелафен»
(серебр. медаль Всерос. выставочного цен�
тра). Имеет более 30 авторских свидетельств
и патентов на изобретения. За иссл. в об�
ласти физ. органической и супрамолекуляр�
ной химии К. присуждена зол. медаль
им. Д.И.Менделеева РАН. Организатор пер�
вых в России междунар. конференций по
супрамолекулярной химии (Казань, 2000,
2002), организатор и руководитель науч.�об�
разовательного центра «Материалы и техно�
логии XXI века» при Казан. ун�те. Деп. ВС
ТАССР в 1980–90, нар. деп. СССР в
1989–92. Награждён орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, «За
заслуги перед Отечеством» 3�й и 4�й степе�
ней; Почёт. грамотой РТ. 

С о ч.: Реакционная способность аддентов в ре�
акции диенового синтеза // Успехи химии. 1983.
Т. 52, № 11; Термохимия сольватации органических
неэлектролитов // Успехи химии. 1991. Т. 60, № 1
(соавт.); Фосфорсодержащие каликсарены // Ус�
пехи химии. 1998. Т. 67, № 1 (соавт.).

Лит.: Александр Иванович Коновалов. Жизнь,
отданная науке. К., 2004; Казанский университет
(1804–2004): Биобиблиогр. словарь. К., 2004. Т. 2.

КОНОВА�ЛОВ Валерий Николаевич
(21.1.1938, г.Чита — 21.5.1998, Казань), лите�
ратуровед, д. филол. наук (1996), проф.
(1997). Окончил Ярославский пед. ин�т
(1960). В 1967–98 работал в Казан. ун�те
(в 1982–87 декан по работе с иностр. уч�ся,
в 1988–98 зав. кафедрой рус. и заруб. лит�ры).
Иссл. в области рус. лит�ры и лит. критики
1860–80�х гг. (творчество Н.Г.Чернышевско�
го, проблема метода и периодизация исто�
рии лит. критики, специфика писательской
критики). Награждён орденом Дружбы на�
родов. 

С о ч.: Литературная критика народничества. К.,
1978; Русская литература последней трети ХIХ в.
К., 1980.

Лит.: Памяти В.Н.Коновалова // Уч. зап. Казан.
ун�та. 1998. Т. 136.

КОНОВА�ЛОВ Семён Васильевич (15.2.1920,
с. Ямбулатово Свияжского кантона —
4.4.1989, Казань), Герой Сов. Союза
(31.3.1943), подполковник. Окончил Куйбы�
шевское воен. пех. уч�ще (1941), Ленингр.
высш. офицерскую бронетанковую школу
(1952). До призыва на воен. службу работал
почтальоном в родном селе. В Кр. Армии с
1939. На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1941, ком. танка 15�й танковой бригады 9�й
армии. В составе войск Южного, Юго�За�
падного, Северо�Кавказского и Закавказско�

го фронтов принимал
участие в Донбасской
операции (1941),
в Ростовских оборо�
нительной (1941) и
н а с т у п а т е л ь н о й
(1942) операциях,
в битве за Кавказ
(1942–43). Проявил
героизм в р�не хуто�
ра Нижнемитякин
(Тарасовский р�н
Ростовской обл.) 13
июля 1942: экипаж
под его командованием уничтожил 16 танков,
2 бронеавтомобиля и 8 автомашин. В 1946–50
и с 1956 в запасе. Жил и работал в Казани.
Награждён орденами Ленина, Отечествен�
ной войны 1�й степени, медалями. Имя К.
носит улица в Казани. 

Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Т р о к а е в А.А. Подвиг
на шахтёрской земле. Донецк, 1983; Герои Совет�
ского Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1;
Батырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КОНОВА�ЛОВА Ирина Вадимовна
(р. 18.4.1933, Казань), химик�органик, д. хим.
наук (1973), проф. (1975), засл. деятель науки
ТАССР (1984). По окончании в 1956 Казан.
ун�та работала в Казан. филиале Всесоюз.
науч.�иссл. кинофотоин�та. С 1958 в Казан.
ун�те, декан хим. ф�та (1972–87). К. синтези�
ровала и изучила реакционную способность
фосфорорганических соединений с коорди�
нацией фосфора 3, 4, 5. Разработала способы
синтеза азотфосфорсодержащих гетероцик�
лических соединений, многие из к�рых обла�
дают разносторонней биол. активностью.
Внесла вклад в иссл. перегруппировок в хи�
мии фосфора, в изучение механизмов реак�
ций производных трёхкоординированного
фосфора с электрофильными и нуклеофиль�
ными реагентами, в разработку химии сали�
циловых эфиров фосфористой к�ты, химии
фторорганических соединений, содержащих
фосфор. Имеет более 40 авторских свиде�
тельств на изобретения. Награждена орде�
ном «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: Реакции присоединения фосфорсодер�
жащих соединений с подвижным атомом водоро�
да // Реакции и методы исследования органических
соединений. М., 1968. Кн. 19 (соавт.); Реакции про�
изводных кислот трёхвалентного фосфора с элек�
трофильными реагентами // Реакции и методы ис�
следования органических соединений. М., 1973.
Кн. 23 (соавт.); Реакция Пудовика. К., 1991 (соавт.).

КОНОВА�ЛОВКА, село в Мензелинском
р�не, близ автомобильной дороги Ка�
зань–Уфа, в 11 км к Ю.�З. от г.Мензелинск.
На 2002 — 787 жит., в т.ч. русских — 59%, та�
тар — 39%. Мол. скот�во. Ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Осн. в 18 в. До 1860�х гг. жители
относились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота, на�
нимались на подённую работу к купцам Ста�
хеевым. В нач. 20 в. в К. имелись вод. мель�
ница, кузница, крупообдирка. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
1751,2 дес. До 1920 село входило в Мензелин�
скую вол. Мензелинского у. Уфимской губ.
С 1920 в составе Мензелинского кантона

ТАССР. С 10.8.1930 в Мензелинском р�не.
Число жит.: в 1870 — 263, в 1913 — 579,
в 1920 — 659, в 1926 — 683, в 1938 — 588,
в 1949 — 415, в 1958 — 348, в 1970 — 295,
в 1979 — 366, в 1989 — 701 чел.
КОНОГО�РОВКА, село в Бугульминском
р�не, на р. Степной Зай, в 14 км к З. от г.Бу�
гульма. На 2002 — 31 жит. (русские). Поле�
водство, мясное скот�во. Осн. в сер. 19 в. В до�
рев. источниках изв. также под назв. Никола�
евка. До 1860�х гг. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота. В нач. 20 в. в К.
имелись 2 вод. мельницы. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
910 дес. До 1920 село входило в Богоявлен�
скую вол. Бугульминского у. Самарской губ.
С 1920 в составе Бугульминского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Бугульминском р�не.
Число жит.: в 1889 — 198, в 1908 — 288,
в 1920 — 281, в 1926 — 306, в 1938 — 291,
в 1958 — 220, в 1970 — 186, в 1979 — 134,
в 1989 — 50 чел.
КО�НОНОВ Андрей Николаевич (27.10.1906,
С.�Петербург — 30.10.1986, Ленинград), язы�
ковед�тюрколог, д. филол. наук (1948), действ.
чл. АН СССР (1974). Окончил Ленингр. вост.
ин�т (1930). В 1937–81 работал в Ленингр.
ун�те, зав. кафедрой тюрк. филологии
(1949–72), проф. (1950). Одновр., с 1938,
в Ленингр. отд�нии Ин�та востоковедения
АН СССР, в 1961–63 его директор. Автор
«Грамматики современного турецкого лите�
ратурного языка» (М.–Л., 1956), «Грамма�
тики современного узбекского литературно�
го языка» (М.–Л., 1960), «Биобиблиографи�
ческого словаря отечественных тюркологов:
дооктябрьский период» (М., 1974). В трудах
по совр. и ист. грамматике, текстологии и
лексикологии тюрк. языков, истории восто�
коведения и тюркологии К. изложил свои
взгляды на природу агглютинативного строя
тюрк. языков; на грамматический строй язы�
ка тюрк. рунических памятников как на ключ
к пониманию мн. черт грамматического строя
совр. тюрк. языков; на тексты и подтексты
старинных сочинений как на источник сведе�
ний не только по истории данного языка, но
и по истории общетюрк. культуры; обосновал
роль бессоюзного подчинения и преобразо�
вания нек�рых знаменательных и полузна�
менательных элементов в синтаксической
связи. Им созд. ряд работ по истории изуче�
ния тюрк. языков в России и СССР. К. ока�
зал большую помощь в подготовке и воспи�
тании науч. кадров для тюркоязычных рес�
публик Советского Союза, в частности, под�
держивал тесную связь с учёными�тюрколо�
гами Ин�та языка, лит�ры и истории КФАН
СССР и Казан. ун�та.

Являлся чл. Тур. лингвистического об�ва
(с 1957), Науч. об�ва венг. ориенталистов
(с 1970), Венгерской АН (с 1973), Польск.
т�ва востоковедов ( с 1974) и др. Награждён
двумя орденами Трудового Красного Знаме�
ни, орденами Дружбы народов, «Знак Почё�
та», медалями.

С о ч.: Из истории татарского языка: татарская
грамматика Иосифа Гиганова // Выдающийся про�
светитель�демократ Каюм Насыри. К., 1976; Тюрк�
ская филология в СССР. 1917–1967. М., 1968;
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История изучения тюркских языков в России.
Дооктябрьский период. Л., 1972; Очерк истории
изучения турецкого языка. Л., 1976.

Лит.: В е к и л о в А.П., И в а н о в С.Н.
К 60�летию А.Н.Кононова // Известия АН СССР.
Серия лит�ры и языка. 1966. Т. 25; Андрей Нико�
лаевич Кононов. Материалы к биобиблиографии
учёных СССР. М., 1980. Вып. 13; Т е н и ш е в Э.Р.
Академик Андрей Николаевич Кононов. К 75�летию
со дня рождения // Известия АН СССР. Серия
лит�ры и языка. М., 1981. Т. 6; Turcologica. 1986:
К 80�летию академика А.Н.Кононова. Л., 1986.

В.Х.Хаков.

КОНОПЛЁВ Юрий Геннадьевич (р. 6.12.1939,
Казань), учёный в области механики,
д. физ.�матем. наук (1983), акад. АН РТ
(1992), засл. деятель науки РТ, РФ (1998,
2000). Окончил Казан. ун�т (1962), работает
там же: в НИИ математики и механики
(до 1986), проректор (1986–90), ректор
(1990–2001), одновр. зав. кафедрой теорети�
ческой механики (с 1988), проф. (1988).
По инициативе К. в Казан. ун�те организова�
ны новые ф�ты, кафедры, отделы, секторы, от�
крыты новые специальности; образованы Зе�
ленодольский (1996) и Набережночелнин�
ский (1997) филиалы, сформированы Ин�т
языка (1994), востоковедения (2000). Труды
по механике деформируемого твёрдого те�
ла. К. разработал теоретико�эксперим. метод
решения задач механики деформируемого
твёрдого тела, применил его к решению прак�
тических задач прочности, устойчивости и
колебаний оболочек и пластин. Участвовал в
иссл. проектах по созданию летательных ап�
паратов, хим. и нефт. оборудования, опти�
ко�механических конструкций, строит. со�
оружений, а также в работах по оптимиза�
ции конструкций рамной оснастки больше�
грузных автомобилей, определению дейст�
вующих напряжений в металлоконструкци�
ях портальных кранов с учётом динамической
составляющей нагрузок, по выработке реко�
мендаций конструктивного упрочнения отд.
узлов крановых металлоконструкций. Автор
учебников для вузов. Чл. през. Междунар.
АН высшей школы (с 1996), науч.�методиче�
ского совета по теоретической механике
Мин�ва образования РФ (1991–2001), ко�
миссии по присуждению Гос. пр. в области на�
уки и техники РФ (1992–2000), РТ (с 1993).
Награждён знаками «За отличные успехи в
работе в области высшего образования
СССР», «Почётный работник высшего об�
разования РФ», Офицера Ордена Франции
«Академические пальмы»; медалями, в т.ч.
зол. медалью им. Ю.А.Гагарина Федерации
космонавтики России, медалью им. Юстуса
Либиха — высшей наградой Гиссенского
ун�та (ФРГ). 

С о ч.: Голографическая интерферометрия и фо�
тотехника. К., 1994 (соавт.); Устойчивость упру�
гих пластин и оболочек при динамических воздей�
ствиях. К., 1996 (соавт.); Лекции по динамике со�
оружений с движущимися нагрузками. К., 2003
(соавт.).

Лит.: Казанский университет (1804–2004): Био�
библиогр. словарь. К., 2004. Т. 2.

Р.Г.Усманов.

КОНОПЛЯ� (Gannabis), род однолетних тра�
вянистых растений сем. коноплёвых. Дву�
домное растение. Муж. особи — посконь,
жен. — матёрка. Стебель выс. 0,5–4 м. Листья
лопастные. Цветки поскони в метельчатых со�
цветиях, матёрки в головчатых. Плод — одно�
семянный орешек. Свето�, тепло� и влаголю�
бивая культура, требовательная к удобрени�
ям, особенно органическим. Лучшие поч�
вы — чернозёмы и осушенные торфяники.
Родина К. — Центр. Азия, где она возделыва�
ется с 1�го тысячелетия до н. э., возможно и её
гималайское происхождение. В РТ встреча�
ются 2 вида: К. сорная (G. ruderalis), злостный

сорняк посевов, и К. посевная (G. sativa) —
возделывалась как прядильное и маслич�
ное растение. С 1970�х гг. посевы прекра�
щены. Садовую форму К. посевной с краси�
вой светлой зеленью выращивали как де�
кор. растение.
КОНСА�РКА (Консар), река в Зап. Предка�
мье, прав. приток р. Вятка. Дл. 9,2 км, пл.
басс. 42,9 км2. Протекает по терр. Кукмор�
ского р�на. Исток находится вблизи с. Чарли,
устье — в 1,6 км к В. от д. Татар. Тулба. Абс.
выс. истока 160 м, устья — 54 м. Лесистость
водосбора 45%. К. имеет 6 притоков дл. от 0,1
до 2,7 км. Густота речной сети 0,38 км/км2.
Питание смешанное, с преобладанием сне�
гового. Модуль подземного питания
1,1–3 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 90 мм, слой стока половодья
70 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — 1�й декаде апреля. Замер�
зает К. в сер. ноября. Ср. многолетний межен�
ный расход воды в устье 0,03 м3/с. Вода мяг�
кая (1,5–3 мг�экв/л) весной и умеренно жёст�
кая (3–6 мг�экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 200–300 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом. В басс. К. пруд
объёмом 0,4 млн. м3. Вод. ресурсы использу�
ются для орошения.

КОНСЕРВИ�РОВАНИЕ КОРМО�В, обра�
ботка кормов для предохранения их от порчи
при длительном хранении. Порча вызывает�
ся гл. обр. жизнедеятельностью микроорга�
низмов, а также нежелательной активнос�
тью нек�рых ферментов, входящих в состав
кормов. Поэтому все способы К. к. сводятся
к уничтожению микроорганизмов, способ�
ных снизить кормовые достоинства или ис�
портить корм, и к разрушению ферментов
или созданию неблагоприятных условий для
их активности. Осн. методы К. к. — сушка,
квашение (силосование), стерилизация, об�
работка хим. средствами — консервантами
(пропиленовой, муравьиной, уксусной, бен�
зойной к�тами и их смесями, пиросульфа�
том натрия). При сушке из корма удаляется
вода, вследствие чего повышается концент�
рация сухих веществ и соотв. осмотическое
давление. Сушка (естеств. и искусств.) при�
меняется при заготовке сена, сенажа, травя�
ной, сенной муки. При квашении происходит
сбраживание молочнокислыми микроорга�
низмами сахаров, входящих в состав сочных
растительных кормов, с образованием мо�
лочной к�ты, к�рая при концентрации 0,7% и
выше обладает консервирующим действи�
ем. Иногда для квашения применяют чис�
тые культуры молочнокислых бактерий, но
чаще брожение осуществляется за счёт мик�
рофлоры кормов. Консервирующее дейст�
вие хим. препаратов основывается на созда�
нии концентрации водородных ионов, устра�
няющих или ограничивающих возможность
развития микрофлоры. Хим. препараты ис�
пользуются для консервирования зелёных
кормов. Силосование и хим. консервирование
ведутся с герметизацией корма, чтобы избе�
жать доступа воздуха. При силосовании при�
меняется консервант�обогатитель, разрабо�
танный учёными НПО «Нива Татарстана»
и Казан. технол. ун�та. См. также Корма.

И.Н.Афанасьев.

КОНСОНАНТИ�ЗМ, см. Согласные.
КОНСТАНТИ�НОВКА, деревня в Азнакаев�
ском р�не, на р. Ик, в 35 км к В. от г.Азнакаево.
На 2002 — 8 жит. (русские). Осн. в 1�й пол.
1920�х гг. С момента образования находилась
в Байрякинской вол. Бугульминского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тумутукском, с 30.10.1931
в Азнакаевском, с 10.2.1935 в Ютазинском,
с 1.2.1963 в Бугульминском, с 12.1.1965 в Аз�
накаевском р�нах. Число жит.: в 1926 — 167,
в 1938 — 157, в 1949 — 134, в 1958 — 67,
в 1970 — 52, в 1979 — 37, в 1989 — 10 чел.
КОНСТАНТИ�НОВКА, село в Высокогор�
ском р�не, на автомобильной дороге Ка�
зань–Уфа, в 12 км к В. от ж.�д. ст. Казань. На
2002 — 2806 жит., в т.ч. русских — 51%, та�
тар — 45%. Мол. скот�во, овощ�во. Ср. шко�
ла, клуб, б�ка. Мечеть. Осн. в нач. 17 в. До
1860�х гг. жители относились к категории
удельных (до 1797 — дворцовые) крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, огородничеством, пчел�вом. В нач. 20 в. в
К. функционировали земская школа (откры�
та в 1885), мелочная лавка. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
1495,5 дес. До 1920 село входило в Воскресен�
скую вол. Казанского у. Казанской губ. С 1920
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Конопля посевная.

Ю.Г. Коноплёв.



в составе Арского кантона ТАССР. С 14.2.1927
в Воскресенском, с 1.8.1927 в Казанском сель�
ском, с 4.8.1938 в Столбищенском, с 26.3.1959
в Высокогорском, с 1.2.1963 в Пестречин�
ском, с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах.
Число жит.: в 1646 — 61, в 1782 — 175 душ
муж. пола; в 1859 — 768, в 1897 — 809,
в 1908 — 1000, в 1920 — 962, в 1949 — 732,
в 1958 — 765, в 1970 — 846, в 1989 — 2198 чел. 

Лит.: Очерки истории Высокогорского района
Республики Татарстан. К., 1999.

КОНСТИТУЦИО�ННО�ДЕМОКРАТИ�ЧЕ�
СКАЯ ПА�РТИЯ («Партия народной сво�
боды», кадеты), общерос. либеральная пар�
тия. Объединяла предст. традиционного зем�
ского либерализма и либерально�демокр. ин�
теллигенции (обществ.�полит. орг�ции «Со�
юз освобождения» и «Союз земцев�консти�
туционалистов»). Учредительный съезд со�
стоялся 12–18 окт. 1905 в Москве; на нём
были приняты Устав и Программа, избран
ЦК в составе 30 чел. Программа партии вклю�
чала широкий круг полит. и социальных во�
просов: установление конституционной и
парламентской монархии; осуществление де�
мокр. свобод; культ. самоопределение для
всех народов России, предоставление адм.
автономии Польше и Финляндии; наделе�
ние безземельных и малоземельных кресть�
ян землёй за счёт гос., удельных, кабинет�
ских и монастырских земель, а также час�
тичное принудительное отчуждение поме�
щичьих земель за выкуп; пересмотр бюдже�
та с целью увеличения затрат на социаль�
ную сферу; введение гибкой налоговой сис�
темы, земского самоуправления во всех реги�
онах страны с расширением его компетен�
ций и прав; законодательное решение «ра�
бочего вопроса», в т.ч. немедленное введе�
ние 8�часового рабочего дня, где это возмож�
но, и др. Лидеры партии — П.Н.Милюков,
И.В.Гессен, В.Д.Набоков, И.И.Петрункевич,
П.Д.Долгоруков и др. Осн. тактика — дости�
жение программных задач исключительно
парламентскими средствами борьбы. В ре�
зультате деятельность чл. партии сосредото�
чилась прежде всего вокруг избирательных
кампаний в Гос. думу и внутри неё. В 1�й Гос.
думе кадеты занимали руководящее поло�
жение, после роспуска Думы группа депута�
тов по инициативе фракции кадетов подпи�
сала антиправительственное Выборгское воз�
звание. Во 2�й Думе кадеты получили 98 мест,
по�прежнему занимая лидирующее положе�
ние. И в 1�й, и во 2�й Думах они выступали
со своими законопроектами по решению агр.
вопроса. В 3�й и 4�й Думах, будучи в мень�
шинстве, чл. партии сосредоточили усилия на
критике проектов пр�ва. 

Казан. отд�ние партии кадетов образова�
лось в октябре 1905. Первое общее собрание
состоялось 31 дек. 1905; было принято ре�
шение о создании Казан. губ. к�та партии,
в состав к�рого избрали Ю.Акчуру, С.Ш.Ал�
кина, И.И.Бабушкина, А.Г.Батя, А.В.Василье�
ва, М.С.Венецианова, И.С.Кривоносова,
Е.Г.Рогозина, А.А.Симолина, М.М.Хвостова,
Г.Г.Тельберга, А.Д.Черноярова. В 1906 уезд�
ные к�ты действовали в гг. Лаишев, Чисто�
поль, Цивильск, Ядрин. Общее кол�во чл. —
ок. 700 чел. Сторонников партии было значи�

тельно больше, но многие не решались от�
крыто заявить о своей принадлежности к оп�
позиционной партии (вопрос о её легализа�
ции не был решён). В состав ЦК партии из
Казани были включены Ю.Акчура и
Г.Ф.Шершеневич. Фин. поддержку губ.
орг�ции оказывали нек�рые предст. купечес�
кого сословия: братья И.И. и П.И. Алексан�
дровы, А.Д. и Д.Д. Чернояровы, И.Казаков,
М.Галеев, С.Аитов, Б.Апанаев и др. 

Полит. активность чл. губ. отд�ния партии
проявили в период предвыборных кампаний в
Гос. думу. На выборах гл. союзниками К.�д.п.
являлись чл. орг�ции «Иттифак аль�мусли�
мин», что обеспечивало партии кадетов под�
держку на выборах со стороны татар. населе�
ния губернии (особенно в 1�ю и 2�ю Гос. думы).
После разгона 1�й Гос. думы чл. Казан. губ.
к�та К.�д. п. поддержали антиправительствен�
ное Выборгское воззвание, что привело к ухуд�
шению положения орг�ции в губернии. Це�
лый ряд чл. партии и сочувствующих ей под�
верглись репрессиям (Ю.Акчура). Орг�ция
действовала почти нелегально. В ноябре 1906
при губ. к�те партии кадетов образовалась сту�
денческая фракция (при Казан. ун�те), к�рую
возглавляли студенты К.В.Белилин, Н.В.Уте�
хин и др. Нек�рые чл. партии, не согласные с
её тактикой, в 1907 создали «Партию мирно�
го обновления», но в силу своей мало�
численности заметной роли в обществ.�полит.
жизни Казанской губ. она не сыграла. После
Рев�ции 1905–07 губ. орг�ция кадетов числен�
но сократилась, прекратили деятельность уезд�
ные отд�ния. На выборах в 3�ю Гос. думу казан.
кадетам пришлось войти в блок с октябриста�
ми (см. «Союз 17 октября»). В 1908 в Казани
числ. партии составляла ок. 400 чел. Наиб. ак�
тивно в этот период работали Г.Ф.Шершене�
вич, А.В.Васильев, М.М.Хвостов, И.В.Ман�
дельштам, А.В.Завадский, А.Г.Бать, С.Ш.Ал�
кин, И.И.Бабушкин, Н.П.Гусев. 

В годы 1�й мир. войны деятельность каде�
тов в крае активизировалась. Они участвова�
ли в работе орг�ций, сыгравших значит. роль
в мобилизации материальных и людских ре�
сурсов для ведения войны. Кадеты П.П.На�
боков, Н.И.Порфирьев, И.Н.Овчинников
возглавляли руководство Воен.�пром. к�том
в Казани. С.Ш.Алкин, Н.П.Загоскин, И.И.Ба�
бушкин, Н.П.Гусев работали в структурах
«Земского Союза» и «Городского Союза». 

После Февр. рев�ции 1917 Казан. губ. к�т
К.�д. п. организовался одним из первых.
В марте 1917 состоялось общее собрание его
чл., на к�ром был избран новый состав губ.
к�та (пред. — А.А.Симолин). В течение лета
1917 возникли отд�ния в гг. Арск, Козьмоде�
мьянск, Лаишев, Спасск, Тетюши, Царёво�
кокшайск, Чистополь, Мариинский Посад.
Казан. гор. орг�ция являлась одной из самых
кр. в Поволжье (ок. 800 чел.). Кроме того,
в Казани существовали 2 студенческие фрак�
ции — при Казан. духовной академии и Казан.
ун�те. Создавались парт. клубы, б�ки. Чл.
партии активно занимались благотворитель�
ностью. В 1917 в Казани состоялись три губ.
съезда К.�д. п. 1�й прошёл 17–18 июля, на
нём присутствовали делегаты от семи уезд�
ных к�тов и Казани. Осн. целью было опре�
делить отношение Казан. губ. орг�ции к по�

лит. ситуации в стране и губернии. Съезд
принял резолюцию, согласно к�рой: «для спа�
сения России необходима единая твёрдая
власть в лице правительства, коалиционно�
го не только по названию, но и по существу,
и в этом коалиционном правительстве долж�
ны участвовать члены партии Народной сво�
боды». 2�й съезд, состоявшийся 29–30 авгу�
ста, был созван в связи с мятежом, подня�
тым верх. главнокомандующим вооруж. си�
лами России ген. Л.Г.Корниловым. Гл. це�
лью являлась выработка тактики губ. орг�ции.
Делегаты в осн. поддержали программу и
тактику, предложенную ЦК партии на 9�м
общерос. съезде партии (23–28 июля 1917),
однако, несмотря на то, что ЦК во главе с
П.Н.Милюковым выступил за установление
в стране «сильной и независимой» власти,
фактически соглашаясь на переворот, делега�
ты 2�го съезда приняли резолюцию, поддер�
живавшую Временное пр�во и осуждавшую
любое выступление против него, откуда бы
оно ни исходило. 3�й съезд был созван в кон.
октября 1917. На этом съезде чл. Казан. губ.
орг�ции кадетов выступили с осуждением
большевистского переворота и признали
власть большевиков незаконной. Нек�рые
казан. кадеты приняли активное участие в
антибольшевистской борьбе. Декретом от 28
нояб. 1917 СНК объявил К.�д. п. «партией
врагов народа». Её деятельность была запре�
щена. 30 нояб. 1917 большевики Казани про�
вели обыски у всех чл. Гор. думы, принадле�
жавших к партии кадетов, а также в редакции
газ. «Камско�Волжская речь». 

Печатные органы: газеты «Казанский ве�
чер», «Волжско�Камская речь», «Кам�
ско�Волжская речь». 

Лит.: Ш е л о х а е в В.В. Кадеты — главная
партия либеральной буржуазии в борьбе с рево�
люцией 1905–1907 гг. М., 1983; е г о  ж е. Идеоло�
гия и политическая организация российской ли�
беральной буржуазии. 1907–1914 гг. М., 1991; Д у �
м о в а Н.Г. Кадетская партия в период 1�й миро�
вой войны и Февральской революции. М., 1988;
А й н у т д и н о в а Л.М. Либеральное движение в
Казанской губернии (1900 — 1917 гг.). К., 2003.

Л.М.Айнутдинова.

КОНСТИТУЦИО�ННЫЙ СУД РЕСПУ�Б�
ЛИКИ ТАТАРСТА�Н, специальный суд. ор�
ган РТ, на к�рый возложен контроль за соблю�
дением Конституции Республики Татарстан.
Учреждён на основании Закона РТ от 22 дек.
1992 и образован в соответствии с пост. ГС РТ
от 29 июня 2000. Состоит из пред., зам. пред.
и 4 чл. суда. Судьи К. с. РТ избираются на
должность ГС РТ сроком на 10 лет и подчи�
няются только закону. К. с. РТ рассматрива�
ет дела о конституционности законов, иных
нормативных правовых актов органов гос.
власти РТ и местного самоуправления, не
вступивших в силу соглашений о междунар.
и внешнеэкон. связях РТ; споры о компетен�
ции между органами гос. власти РТ, органа�
ми местного самоуправления; даёт толкова�
ние Конституции РТ. Акты и их отд. положе�
ния, признанные неконституционными, утра�
чивают силу со дня опубликования решений
К. с. РТ, к�рые являются окончательными,
опротестованию и обжалованию не подлежат. 

Пред.: С.Х.Нафиев (2000–04), В.Н.Деми�
дов (с 2004). Е.Б.Долгов.
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КОНСТИТУ�ЦИЯ РЕСПУ�БЛИКИ ТА�
ТАРСТА�Н, осн. закон, определяющий об�
ществ. и гос. устройство, избирательную си�
стему, порядок и принципы образования
представительных органов власти, права и
обязанности граждан РТ. Проект Конститу�
ции ТАССР принят 25 июня 1925 на 2�й сес�
сии ЦИК ТАССР и одобрен 13 марта 1926 на
6�м съезде Советов ТАССР. Несмотря на то,
что его утверждение было отложено ВЦИК
и Всерос. съездом Советов рабочих, крест. и
красноармейских депутатов, проект Консти�
туции ТАССР оказал влияние на процессы
становления татар. авт. государственности. 

Во 2�й пол. 1930�х гг. на основе конститу�
ций СССР (1936) и РСФСР (1937) была
разработана Конституция ТАССР, принятая
25 июня 1937 на 11�м Чрезвычайном съезде
Советов ТАССР и в том же году утверждён�
ная ВС РСФСР. Текст Конституции ТАССР
1937 включал 114 статей, объединённых в
11 глав. Глава 1�я, устанавливая, что Татар�
ская АССР есть соц. гос�во рабочих и кресть�
ян, закрепила определяющие черты обществ.
строя: соц. систему х�ва и соц. собственность
на орудия и средства произ�ва в форме гос.
(всенар.) и кооп.�колх. собственности; труд
как обязанность и дело чести каждого рабо�
тоспособного гражданина; осуществление
принципов: «кто не работает, тот не ест», «от
каждого по его способностям, каждому по
его труду». К гос. собственности относились
земля, её недра, воды, леса, пр�тия, транс�
порт, банки, средства связи, совхозы, МТС,
коммунальные пр�тия и осн. жил. фонд; к ко�
оп.�колх. собственности — обществ. пр�тия в
колхозах и кооп. орг�циях, производимая
ими продукция, их обществ. постройки. Зем�
ля, занимаемая колхозами, закреплялась за
ними в бесплатное и бессрочное пользова�
ние, т. е. навечно. Каждый колх. двор имел в
личном пользовании приусадебный участок
земли, в личной собственности — подсобное
х�во, жил. дом, продуктивный скот, птицу и
мелкий с.�х. инвентарь. Законом допуска�
лось мелкое частное х�во единоличных кре�
стьян и кустарей, осн. на личном труде. Кон�
ституция ТАССР 1937 закрепила право лич�
ной собственности граждан на их трудовые
доходы и сбережения, предметы домашнего
х�ва и обихода, личного потребления и удоб�
ства. Провозглашалось, что вся власть в
ТАССР принадлежит труд�ся города и де�
ревни в лице Советов депутатов труд�ся,
представляющим полит. основу республи�
ки. Глава 2�я, устанавливая гос. устройство
ТАССР, определила, что Татарская АССР
входит в состав РСФСР на правах авт. рес�
публики. На терр. ТАССР законы СССР и
РСФСР были обязательны, а каждый граж�
данин ТАССР являлся гражданином РСФСР
и СССР. Ведению ТАССР в лице её высш. ор�
ганов власти и гос. управления подлежали:
установление Конституции республики, вне�
сение её на утверждение ВС РСФСР и кон�
троль за её исполнением; установление рай�
онного деления с утверждением ВС РСФСР;
респ. законодательство; охрана гос. порядка
и прав гражданина; утверждение респ.
нар.�хоз. плана и бюджета; установление гос.
и местных налогов, сборов и неналоговых

доходов; руководство осуществлением бюд�
жетов р�нов, городов и сельсоветов; руко�
водство страховым и сберегательным делом;
управление пром., с.�х., торг. пр�тиями и
орг�циями респ. подчинения, а также руко�
водство местной пром�стью; контроль и на�
блюдение за состоянием и управлением союз�
ными и рос. пр�тиями; руководство и кон�
троль за порядком пользования землёй, не�
драми, лесами и водами; руководство
жил.�коммунальным х�вом, жил. стр�вом и
благоустройством городов и др. нас. пунк�
тов; дорожное стр�во; руководство делом
здравоохранения, социального обеспечения,
нар. образования, физ. культуры и спорта,
культ.�просвет. и науч. орг�циями и учрежде�
ниями; орг�ция суд. органов. В главах 3–7�й
определены принципы орг�ции и деятельно�
сти высш. и местных органов гос. власти и уп�
равления (ВС ТАССР, пр�ва ТАССР, район�
ных, гор., районных в городах, поселковых и
сел. Советов депутатов труд�ся, наркоматов
ТАССР), органов суда и прокуратуры, уста�
новлена их компетенция. Срок полномочий
ВС ТАССР — 4, местных Советов — 2 года.
Глава 8�я провозглашала не только равно�
правие граждан независимо от националь�
ности, расы, пола, но и полит. свободы: сове�
сти, слова, печати, собраний и митингов,
уличных шествий и демонстраций, объедине�
ния в обществ. орг�ции, неприкосновенность
личности, жилища, тайну переписки. В этой
главе закреплены соц.�экон. права граждан —
на труд, отдых, образование, материальное
обеспечение в старости, в случае болезни и
потери трудоспособности. Осуществление
гражд. прав должно быть направлено на обес�
печение интересов труд�ся и укрепление соц.
строя. Тем же целям призваны были служить
и обязанности граждан: соблюдать Конститу�
цию, исполнять законы, блюсти дисциплину
труда, честно относиться к обществ. долгу,
уважать правила соц. общежития, беречь и
укреплять соц. собственность. Конституция
ТАССР 1937 подтвердила всеобщую воин�
скую обязанность, а службу в рядах вооруж.
сил провозгласила почёт. обязанностью граж�
дан. Статья 93�я закрепляла руководящую
роль Коммунистической партии в сов. об�ве.
Глава 9�я определяла избирательную систе�
му ТАССР, установив, что все органы гос.
власти снизу доверху избираются на основе
всеобщего, равного, прямого избирательно�
го права при тайном голосовании. Все сов.
граждане, достигшие 18 лет, имели право уча�
ствовать в выборах депутатов в Советы всех
уровней. В ВС ТАССР могли быть избраны
все граждане, достигшие 21 года, в местные
Советы — от 18 лет. Глава 10�я Конституции
ТАССР 1937 определила герб, флаг, столицу
Татарской АССР (Казань), глава 11�я — по�
рядок изменения Конституции (для внесения
в неё изменений требовалось решение ВС
ТАССР, принятое большинством не менее
чем 2/3 голосов, с утверждением ВС
РСФСР). 

Следующая Конституция ТАССР была
принята 31 мая 1978 на 9�й сессии ВС ТАССР
9�го созыва в соответствии с Конституциями
СССР (1977) и РСФСР (1978). Текст Кон�
ституции ТАССР 1978 включал 10 разделов,

16 глав и 161 статью. В 1�м разделе подчер�
кивалось, что Татарская АССР является соц.
общенар. гос�вом, выражающим волю и ин�
тересы рабочих, крестьян и интеллигенции,
труд�ся республики всех национальностей.
Устанавливалось, что народ осуществляет
гос. власть через Советы нар. депутатов, со�
ставляющие полит. основу ТАССР. Осн.
принципом орг�ции и деятельности сов.
гос�ва признавался демокр. централизм, т. е.
выборность всех органов гос. власти снизу до�
верху, подотчётность их народу, обязатель�
ность решений вышестоящих органов для
нижестоящих. Наиб. важные вопросы гос.
жизни могли выноситься на референдум.
Статья 6�я Конституции ТАССР 1978 уста�
новила, что Коммунистическая партия яв�
ляется руководящей и направляющей силой
сов. об�ва, ядром его полит. системы, гос. и об�
ществ. орг�ций. Вместе с тем обществ. орг�ци�
ям и трудовым коллективам предоставля�
лось право участвовать в управлении гос. и
обществ. делами. Основой экон. системы
ТАССР являлась соц. собственность на сред�
ства произ�ва, к�рая включала собственность
гос. (общенар.); колх.�кооп.; профсоюз. и
иных обществ. орг�ций. К исключительной
собственности гос�ва были отнесены земля,
её недра, воды, леса, осн. средства произ�ва,
пром., с.�х., строит., торг. и социально�быто�
вые пр�тия, средства транспорта и связи, бан�
ки, осн. гор. жилищный фонд. Собственность
колхозов и др. кооп. орг�ций составляли сред�
ства произ�ва и иное имущество, необходимое
им для осуществления уставных задач. Зем�
ля, занимаемая колхозами, по�прежнему за�
креплялась за ними в бесплатное и бессроч�
ное владение. К собственности профсоюз. и
обществ. орг�ций относилось имущество, не�
обходимое для осуществления их задач.
В личной собственности граждан могли на�
ходиться трудовые доходы и сбережения,
жилой дом и подсобное домашнее х�во, пред�
меты обихода, личного потребления и удоб�
ства, а в пользовании — участки земли, пре�
доставленные для ведения подсобного х�ва,
сад�ва и огородничества, индивидуального
жил. стр�ва. Конституция ТАССР 1978 рас�
сматривала свободный труд сов. человека
как источник роста благосостояния народа и
признавала высш. целью обществ. произ�ва
наиб. полное удовлетворение материальных
и духовных потребностей людей. Гос�во дек�
ларировало, что в стране будет осуществлён
принцип: «От каждого — по способностям,
каждому — по труду». Экономика ТАССР
признавалась составной частью экономики
РСФСР, а её руководство осуществлялось
на основе гос. планов соц.�экон. развития.
Гос�во должно было также способствовать
усилению социальной однородности об�ва,
развитию и сближению всех наций и народ�
ностей СССР. 2�й раздел содержал широкий
перечень прав сов. граждан, устанавливая
единое союзное гражданство. Согласно Кон�
ституции ТАССР 1978, все граждане равны
перед законом независимо от происхожде�
ния, социального и имущественного поло�
жения, нац. и расовой принадлежности, по�
ла, образования, языка, рода и характера за�
нятий, места жительства. К правам граждан,
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помимо права на труд, отдых, материальное
обеспечение в старости, в случае болезни и ут�
раты трудоспособности, а также потери кор�
мильца, относились: право на охрану здоро�
вья; жилище; бесплатное образование; поль�
зование достижениями культуры; участие в
управлении гос. и обществ. делами; критику
и обжалование действий должностных лиц,
гос. и обществ. органов; суд. защиту. Гражда�
нам по�прежнему гарантировались свобо�
ды — совести, слова, печати, собраний, митин�
гов, уличных шествий и демонстраций, твор�
чества, объединения в обществ. орг�ции, а так�
же неприкосновенность личности, жилища,
тайна переписки, телефонных переговоров
и телеграфных сообщений. Граждане были
обязаны: соблюдать Конституцию и законы;
добросовестно трудиться; беречь и укреп�
лять соц. собственность; оберегать гос. ин�
тересы; защищать отечество; уважать нац.
достоинство граждан, права и законные ин�
тересы других лиц; заботиться о воспитании
детей; беречь природу, уважать правила соц.
общежития; заботиться о сохранении ист.
памятников и др. культурных ценностей; со�
действовать развитию дружбы и сотрудниче�
ства между народами. В 3�м разделе Консти�
туции ТАССР 1978 подчеркивалось, что Та�
тарская АССР является сов. соц. гос�вом в со�
ставе РСФСР и к её ведению относятся: при�
нятие респ. Конституции, внесение в неё из�
менений и контроль за её соблюдением; респ.
законодательство; определение районного
деления; охрана гос. порядка, прав и свобод
граждан; установление порядка орг�ции и
деятельности респ. и местных органов гос.
власти и управления; проведение соц.�экон.
политики, руководство респ. экономикой;
разработка и утверждение гос. планов экон.
и социального развития, гос. бюджета и ут�
верждение отчётов об их исполнении; руко�
водство осуществлением бюджетов р�нов и
городов респ. подчинения; установление
местных доходов; руководство отраслями
нар. х�ва респ. подчинения; контроль за поль�
зованием землёй, недрами, лесами и водами;
охрана окруж. среды; руководство жил.�ком�
мунальным х�вом, торговлей и обществ. пи�
танием, бытовым обслуживанием населения,
жил. стр�вом и благоустройством городов
и др. нас. пунктов, нар. образованием, культ.
и науч. орг�циями и учреждениями, здраво�
охранением, физ. культурой и спортом, соци�
альным обеспечением, охраной памятников
истории и культуры и др. Законы СССР и
РСФСР были обязательными на терр.
ТАССР. В 4–8�м разделах определялись
принципы орг�ции и деятельности ВС
ТАССР; СМ ТАССР; мин�в и гос. к�тов
ТАССР; районных, гор., районных в городах,
поселковых и сел. советов нар. депутатов и их
исполкомов; органов суда, арбитража и про�
куратуры; установлена их компетенция. Срок
полномочий ВС ТАССР — 5 лет, местных
советов — 2,5 года. Выборы депутатов во все
советы проводились по�прежнему на основе
всеобщего, равного и прямого избиратель�
ного права при тайном голосовании для всех
граждан, достигших 18 лет. Гос. план
соц.�экон. развития и гос. бюджет ТАССР
являлись составной частью гос. плана и гос.

бюджета РСФСР. 9�й раздел определял гос.
символику (был внесён ряд изменений в Гос.
герб ТАССР) и столицу республики; 10�й
раздел — самост. порядок изменения респ.
Конституции. 

Заметным ист. событием в развитии госу�
дарственности Татарстана стало принятие
«Декларации о государственном суверените�
те Татарской Советской Социалистической
Республики» 1990. Произошедшие перемены
в основах гос. и обществ. строя республики
(см. Автономия) привели к тому, что 6 нояб.
1992 ВС РТ 12�го созыва принял на 12�й сес�
сии новую Конституцию РТ, а Законом РТ от
19 апр. 2002 в неё были внесены существен�
ные изменения и дополнения. Конституция
РТ включает 7 разделов, 4 главы и 124 статьи.
Раздел 1�й закрепил основы респ. конститу�
ционного строя, установив, что Респ. Татар�
стан — демокр. правовое гос�во, объединён�
ное с Российской Федерацией Конституци�
ей РФ, Конституцией РТ и Договором РФ и
РТ «О разграничении предметов ведения и
взаимном делегировании полномочий между
органами государственной власти Россий�
ской Федерации и органами государственной
власти Республики Татарстан» и являющее�
ся субъектом РФ. Статус и границы терр.
Татарстана не могут быть изменены без её
согласия. В пределах своих полномочий РТ
самостоятельно участвует в междунар. и
внешнеэкон. связях. Согласно К. РТ, чело�
век, его права и свободы являются высш.
ценностью. Ед. источником власти в респуб�
лике признаётся её многонац. народ, к�рый
осуществляет свою власть непосредственно
и через гос. органы, и органы местного само�
управления. Высш. непосредственным вы�
ражением нар. власти являются референдум
и свободные выборы. В пределах своего веде�
ния РТ принимает респ. Конституцию и по�
правки к ней, респ. законы и иные норма�
тивные акты; вступает в междунар. и
внеш.�экон. связи с иностр. гос�вами, их субъ�
ектами и адм.�терр. образованиями; заключа�
ет междунар. соглашения, обменивается пред�
ставителями, участвует в деятельности меж�
дунар. орг�ций; вступает в отношения с субъ�
ектами РФ; регулирует развитие экономики
посредством соц.�экон. программ; имеет свои
гос. награды и др. Татар. и рус. языки призна�
ются государственными на терр. республики.
К. РТ утвердила разделение гос. власти на за�
конодательную, исполнительную и судеб�
ную; гарантировала местное самоуправле�
ние. В ней утверждается идеологическое мно�
гообразие и право обществ. объединений уча�
ствовать в управлении гос. делами. В разде�
ле подчёркивается, что РТ — светское и соци�
альное гос�во, к�рое отвергает насилие и вой�
ну, оказывает содействие в развитии нац.
культуры, языка и самобытности татар. наро�
да. В Татарстане земля, её недра, вод., лес�
ные и др. природные ресурсы и растительный
мир объявлены основой жизни и деятельно�
сти народа. Основу респ. экономики состав�
ляет социальное рыночное х�во, в к�ром обес�
печивается свобода хоз. деятельности и раз�
нообразие форм собственности (частной, гос.,
муниципальной и др.); равные условия их
правовой защиты. Экон. отношения строят�

ся на партнёрстве между гражданином и
гос�вом, потребителем и производителем, ра�
ботником и работодателем. К. РТ подчерки�
вает, что земля и иные природные ресурсы
могут находиться в частной, гос., муници�
пальной собственности. Собственность не�
прикосновенна. В республике не допускает�
ся монополизация экон. деятельности,
а гос�во содействует развитию малого и ср.
бизнеса. Гражданин РТ одновр. является
гражданином РФ. Раздел 2�й закрепил рав�
ноправие граждан перед законом и судом не�
зависимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и нац.
принадлежности, пола, образования, языка,
взглядов и убеждений, отношения к рели�
гии, рода и характера занятий, места житель�
ства. Согласно К. РТ, к личным правам граж�
дан относятся: право на жизнь; достоинст�
во; свободу и неприкосновенность личности;
определение и указание своей нац. принад�
лежности; пользование родным языком, сво�
бодный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества; юрид. помощь. Граж�
данам гарантированы: неприкосновенность
жилища, частной жизни, личной и семейной
тайны, защита чести и доброго имени, тайна
переписки, телефонных переговоров, почто�
вых, телеграфных и иных сообщений. К. РТ
подтвердила свободы — слова, печати, твор�
чества, мнений и убеждений, собраний, ми�
тингов и демонстраций, объединения в проф�
союз. и иные обществ. орг�ции, участия в уп�
равлении гос. и обществ. делами; а также —
совести, вероисповедания, передвижения,
выбора местожительства и местопребыва�
ния и др. Кроме того, граждане имеют право
избирать и быть избранными в органы гос.
власти и местного самоуправления (см. Из�
бирательная система), обращаться в них
лично и направлять индивидуальные и кол�
лективные обращения, на суд. защиту, равное
право доступа к гос. и муниципальной служ�
бе. К соц.�экон. и культ. правам граждан от�
носятся: право на частную собственность,
труд, забастовку и иные трудовые споры, жи�
лище, образование, защиту прав потребите�
лей, охрану здоровья, благоприятную окруж.
среду, участие в культурной жизни, социаль�
ное обеспечение по возрасту, в случае болез�
ни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и пр. К. РТ определила и
обязанности граждан: соблюдать Конститу�
цию и законы; платить налоги и сборы; сохра�
нять природу и окруж. среду; нести воен.
службу; не нарушать права и свободы других
лиц и не наносить ущерба гос. и обществ. бе�
зопасности, обществ. порядку, здоровью и
нравственности населения; уважать гос. сим�
волы; заботиться о сохранении ист.�культ.
наследия. 3�й раздел определяет адм.�терр. ус�
тройство республики; 4–5�й разделы — прин�
ципы орг�ции и деятельности, а также компе�
тенцию главы гос�ва — Президента Респуб�
лики Татарстан, парламента — Государст�
венного Совета Республики Татарстан (до
1995 — Верховного Совета Республики Та�
тарстан), пр�ва — Кабинета Министров Рес�
публики Татарстан, государственных коми�
тетов Республики Татарстан, министерств
Республики Татарстан, суд. властей и проку�
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ратуры, местного самоуправления РТ. 6�й
раздел посв. государственным символам Рес�
публики Татарстан и столице РТ. 7�й раздел
закрепил порядок изменений и дополнений
в респ. Конституции, причём положения ста�
тьи 1�й могут быть изменены по результа�
там референдума РТ, а другие статьи — по ре�
шению не менее 2/3 голосов депутатов ГС (до
1995 — ВС) РТ. В случае отклонения попра�
вок Президентом РТ на паритетных началах
с ГС РТ создаётся согласительная комиссия;
вторичное одобрение закона об изменениях
и дополнениях в К. РТ в ранее принятой ре�
дакции квалифицированным большинством
респ. парламента ведёт к его подписанию
Президентом РТ. С учетом внесённых по�
правок ныне действующая К. РТ служит нор�
мотворческой базой текущего законодатель�
ства и содержит условия для укрепления де�
мократии, для соц.�экон. развития Татарста�
на, сохранения единства народов РФ на прин�
ципах федерализма. 

Источн.: Конституция Татарской Социалистиче�
ской Советской Республики: Проект. К., 1926; Кон�
ституция (Основной Закон) Татарской Автономной
Советской Социалистической Республики. К., 1937;
Конституция (Основной Закон) Татарской Авто�
номной Советской Социалистической Республики.
К., 1978; Конституция Республики Татарстан. К.,
1992; Закон Республики Татарстан «О внесении
изменений и дополнений в Конституцию Респуб�
лики Татарстан» от 19 апреля 2002 г. // Республи�
ка Татарстан. 2002. 30 апр.

Лит.: Х а ф и з о в Ш.Ш. Развитие советской
государственности татарского народа. К., 1966; Ис�
тория национальной государственности в Татарии.
К., 1982; Ж е л е з н о в Б.Л. АССР — высшая фор�
ма советской автономии. К., 1984; е г о  ж е. Пра�
вовой статус Республики Татарстан. К., 1996.

Б.Л.Железнов, Е.Б.Долгов.

КОНСТРУКТИВИ�ЗМ, одно из гл. направ�
лений в архитектуре и иск�ве СССР
1920–30�х гг., разновидность рационализма.
Его особенность — макс. выявление функ�
ционального назначения здания. В период
1923–27 в Казани сформировалось Объеди�
нение молодых архитекторов (ОМА), рабо�
тавших в направлении К. Концепции сов.
К. складывались не только в Москве, но и в
архитектуре мн. других городов страны. 

В архитектуре 1920�х — 1�й пол. 1930�х гг.
К. господствовал и в Казани. Здесь работали
моск. конструктивисты: М.Я.Гинзбург,
Н.А.Голосов, Г.С.Гурьев�Гуревич, С.С.Пэн,
к�рые вели поиск новых типов обществ. зда�
ний с многофункциональной структурой, от�

вечающей новым социальным потребностям.
Обществ. здания имели функциональную и
конструктивную обусловленность объём�
но�планировочных решений с дифференци�
ацией помещений по зонам назначения.
К числу достижений казан. архитекто�
ров�конструктивистов относятся теоретиче�
ские и практические разработки: декларация
ОМА, схема развития Казани и проект жило�
го комплекса, представленные на 1�й конфе�
ренции Объединения совр. архитекторов в
Москве в 1928. Декларация ОМА была напе�
чатана в 1�м номере центр. ж. «Современная
архитектура» за 1928. ОМА разработало идею
домов�коммун, в к�рых предусматривался
комплекс учреждений по бытовому обслу�
живанию населения; ему принадлежит за�
слуга в выработке схемы метода проектиро�
вания зданий на основе функциональной
обусловленности архит. формы. 

С кон. 1920�х — нач. 1930�х гг. осн. эле�
ментами в синтезе архитектуры и монумент.
иск�ва становятся средства агитации: надпи�
си, эмблемы, символы, флагштоки, к�рые иг�
рают важную роль в формировании архит.
образа здания. К числу наиб. изв. сооружений
в стиле К. в Казани принадлежат: Дворец
культуры имени 10�летия ТАССР, стадион
«Динамо» (арх. П.Т.Сперанский, 1934; ны�
не утрачен), Дом печати и др. 

К. в изобразительных иск�вах развивался
в 1�й пол. 1920�х гг. в творчестве художников,
входивших в ТатЛЕФ и Сулф. В худож. педа�
гогику в Казан. архит.�худож. мастерских
(см. Казанское художественное училище) вне�
дрялся пропедевтический (предваритель�
ный) курс обучения, осн. на теории «произ�
водственного искусства» и идеологии Про�

леткульта (уч. программы
Ф.П.Гаврилова, К.К.Чеботарёва,
И.А.Никитина). Конструиро�
вание новых форм материаль�
ной среды, окружающей чело�
века, рассматривалось в кач�ве
важнейшего средства соц. пе�
реустройства об�ва. Особое зна�

чение придавалось агитационно�массовым
и оформительским видам иск�в, эксперимен�
там с новыми материалами и техниками
(цветной гипс, гравюра на фанере и т. п.).
В станк. живопись переносилась стилистика
монумент. панно (произведения К.К.Чебо�
тарёва, Е.А.Михайлова, Е.К.Частихиной
и др.), в кн. и журнальную графику — элемен�
ты плаката, лозунга, фотомонтажа (графика
Ф.Ш.Тагирова, Д.Н.Красильникова, Ш.Н.Му�
хаметжанова и др.), в театр.�декорационное
иск�во — конструкции и «станки», создающие
сцен. образ спектакля (сценография К.К.Че�
ботарёва, М.В.Барашова, спектаклей Конст�
руктивно�экспериментальной мастерской со�
временного театра). Идеология К. во мн. но�
сила утопический, вульгарно�соц. характер.
Однако в худож. практике К. способствовал
расширению и обогащению выразительных
средств различных видов искусств. 

Лит.: З а к и р о в а Т.Р. Архитектура Совет�
ской Татарии. Проблемы становления и развития
общественных зданий (на примере Казани): Дис. ...
М., 1988; К л ю ч е в с к а я Е.П. Казанская архи�
тектурная школа 1920�х гг. // Дизайн и новая архи�
тектура. 2001. № 8. С.34–39.

Т.Р.Закирова, Е.П.Ключевская.

КОНТА�КТЫ ЯЗЫКОВЫ�Е (от лат. сon�
tactus — прикосновение), взаимодействие
двух или более языков, оказывающее влия�
ние на их структуру и лексический фонд.
К. я. происходят в результате общения меж�
ду носителями контактирующих языков.
Пост. полит., экон. и культ. связи между на�
родами порождают двуязычие или многоязы�
чие, к�рые приводят к непосредственным
лексическим заимствованиям, калькирова�
нию (см. Калька) и полукалькированию.
К. я. на основе паритетного двуязычия ведут
к взаимовлиянию языков, на основе диглос�
сного двуязычия, при к�ром один из контак�
тирующих языков обладает статусом соци�
ально престижного, — к ассимиляции друго�
го языка. Результатом К. я. на уровне идио�
лекта является интерференция, на уровне
языков в целом — конвергенция, выражающа�
яся в схождении, уподоблении языковых эле�
ментов или языков. 

В Ср. Поволжье и Приуралье издавна кон�
тактировали тюрк. и финно�угорские язы�
ки, образовавшие в 11–13 вв. Волго�Камский
языковой союз на терр. Волжско�Камской
Булгарии. Прочные К. я. имелись и внутри
тюрк. сооб�ва. Несмотря на то, что тюрки бы�
ли разбросаны на обширных пространствах,
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Конструктивизм.
Ф.Ш. Т а г и р о в.

1. Проект трибуны. 1920�е гг.;
2. Плакат «Шагай правой!».

1920�е гг. 
Оба — Гос. музей

изобразительных искусств РТ.

Конструктивизм. 1. Мергасовский дом. Казань. Архитектор Д.М. Фёдоров. 1928. Фотография 1970�х гг.;
2. Дом печати. Казань. Архитектор С.С. Пэн. 1933–35.



в диалектах каждого тюрк. народа проявля�
ют себя почти все особенности, присущие
другим тюрк. языкам. 

Принятие ислама в 9 в. привело к появле�
нию в булгаро�татар. языке большого кол�ва
араб. (см. Арабизмы) и перс. (см. Фарсизмы)
заимствований. В результате длительных та�
тар.�рус. К. я. лексика рус. языка пополни�
лась тюркизмами, татар. — русизмами. После
рев�ции 1917 гос. языковая политика приве�
ла к одностороннему татар.�рус. двуязычию.
Принятие Закона РТ «О языках народов Рес�
публики Татарстан» (1992) было направлено
на достижение паритетного двуязычия. 

К. я. башкир, марийцев, мордвы, удмур�
тов, чувашей и др. народов, компактно про�
живающих в РТ, в осн. характеризуются
трёхъязычием. К.я. с русскими и татарами на
их языки влияния почти не оказывают, остав�
ляя след лишь на уровне местных диалектов
и говоров. 

Лит.: Большой энциклопедический словарь.
Языкознание. М., 1998. 

М.З.Закиев, Л.К.Байрамова.

КОНТАРИ�НИ (Contarini) Амброджио
(15 в.), венецианский дипломат, руководитель
венецианского посольства в Персию
(1474–77). В феврале 1474 был отправлен с
посольством к шаху гос�ва Ак�Коюнлу
Узун�Хасану, чтобы склонить его к войне с
Турцией в союзе с Венецией. Посетил Золо�
тую Орду (гг. Азак, Хаджитархан), Кавказ,
Русское гос�во и др. Описал свою поездку в
труде «Путешествие в Персию» (1487),
в к�ром содержатся сведения о жизни и бы�
те ногаев и татар, о Волге, Московском гос�ве,
рус.�венецианско�золотоордынской полити�
ке в кон. 15 в., о чуме и голоде в Астрахани. 

С о ч.: Путешествие А.Контарини, посла свет�
лейшей Венецианской республики к знаменитому
персидскому государю Узун�Гассану // Библиоте�
ка иностранных писателей о России. СПб., 1836.

И.Л.Измайлов.

КОНТРАСТИ�ВНАЯ ЛИНГВИ�СТИКА, на�
правление в сопоставительном языкознании.
Интенсивно развивается со 2�й пол. 20 в.
Цель — сравнительное изучение двух или
неск. языков для выявления их сходства и
различий на всех уровнях языковой структу�
ры. Контрастивность языков проявляется
при специфическом выражении в разных
языках одних и тех же лингвистических ка�
тегорий, а также при отсутствии определ.
лингвистических характеристик или соот�
ветствий в одном из сопоставляемых язы�
ков. В таких случаях объектом контрастивно�
го иссл. становятся лакунарные единицы,
коррелирующие с лакунами сопоставляемо�
го языка. В К. л. изучаются лакунарные еди�
ницы всех уровней: фонетические (напр., та�
тар. [x], англ. [η]лакунарны по отношению к
рус. языку, в к�ром отсутствуют носовые зву�
ки); лексические (рус. слово «субботник»
коррелирует с лакуной в англ., исп. и др. язы�
ках); фразеологические (англ. yellow dog,
букв. — жёлтая собака — обязательство при
поступлении на работу о неучастии в стачках,
невступлении в профсоюз, согласии на уве�
личение рабочего дня и т. п.); морфологиче�
ские (категория рода в рус. языке — по отно�
шению к татар. языку, категория принадлеж�

ности в татар. — по отношению к рус. языку)
и др. К. л. исследует и лингвистические уни�
калии, к�рые определяются в результате во�
влечения в процесс анализа материала мн.
языков. Лингвистические уникалии облада�
ют параметрами ограничительности, единич�
ности, исключительности и специфичности.
Так, уникалией является япон. алфавитная
система, сочетающая в себе кит. иероглифи�
ку и япон. слоговую фонетическую азбуку в
двух графических формах (катакана и хира�
гана). 

Контрастивное иссл. языков раскрывает
специфику развития их систем, особенности
восприятия разными народами явлений объ�
ективного мира, отражает своеобразие мате�
риальных культур, традиций, социального
устройства об�ва и различие в мировоззрении
и менталитете народов. 

Лит.: Я р ц е в а В.Н. Контрастивная грамма�
тика. М., 1981; А х у н з я н о в Э.М. Контрастив�
ная лингвистика: морфология русского и тюркских
языков. К., 1987; Б а й р а м о в а Л.К. Введение в
контрастивную лингвистику. К., 2004.

Л.К.Байрамова.

«КОНТРРЕВОЛЮЦИО�ННОЙ НАЦИО�
НАЛИСТИ�ЧЕСКОЙ ПОВСТА�НЧЕСКОЙ
РАЗВЕ�ДЫВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА��
ЦИИ» ДЕ�ЛО («Атласова» дело, «Атласов�
щина»), сфабриковано в 1937 органами
НКВД ТАССР по обвинению ряда лиц в
орг�ции контррев. группы по указанию
предст. иностр. гос�в с целью вооруж. сверже�
ния Сов. власти и образования на терр. СССР
т. н. «независимого тюрко�татарского бур�
жуазно�демократического государства». В со�
здании орг�ции и руководстве ею обвинялся
Х.М.Атласов. По делу было привлечено
24 чел. Суд. процесс проходил в Казани
23–28 окт. 1937. Г.А.Алтынбаев, Х.М.Атла�
сов, К.Л.Исхаков, К.К.Туйкин, Ф.К.Туйкин,
С.Ш.Уразманов, Б.Фаттахов, З.Б.Фаттахов,
Р.Я.Яруллин приговорены к расстрелу
(15 февр. 1938 приговор приведён в исполне�
ние); Х.Б.Бастанов, У.А.Гумеров, Ф.Ш.Дау�
тов, И.Идрисов, К.С.Ильясов, Х.Х.Надыров,
С.М.Туктари — к 10 годам тюремного заклю�
чения и 5 годам лишения гражд. прав; Ф.Ба�
киров, К.Г.Бикбов, Р.Д.Вильданов, Г.Исма�
гилов, З.М.Исхаков — к 8 и 3 (соотв.); М.Аб�
дульханов, А.С.Ермаков — к 7 и 3 (соотв.);
С.Х.Халитова — к 5 и 2 (соотв.). 27 мая 1953
воен. коллегия Верх. суда СССР приговор
отменила и дело прекратила за отсутствием
в действиях осуждённых состава преступле�
ния, а их реабилитировала.
«КОНТРРЕВОЛЮЦИО�ННОЙ НЕМЕ�Ц�
КОЙ ФАШИ�СТСКОЙ ОРГАНИЗА��
ЦИИ» ДЕ�ЛО («Братство в нужде»), сфаб�
риковано в 1937 органами НКВД по обвине�
нию ряда лиц в установлении связи с орг�ци�
ей «Братство в нужде» (действовала в
1933–37 в Германии и объединяла предст.
нем. нации за её пределами), в распростране�
нии клеветнических слухов «о тяжёлой жиз�
ни в СССР», в проведении кампании с целью
дискредитации сов. органов власти, разло�
жения колхозов и создания недовольства ме�
роприятиями Сов. власти, а также в ведении
переписки с руководителем орг�ции Г. Хаге�
лем. Члены этой орг�ции обвинялись во вре�

дительстве весной 1937, когда были выведе�
ны из строя лошади трансп. отдела строит.
конторы, обслуживающей з�д № 184. По де�
лу проходили казан. немцы А.А.Гельцер,
А.К.Финк, П.Л.Вебер. Суд. процесс состоял�
ся в Казани 28 окт. 1937. Решением «тройки»
при НКВД ТАССР обвиняемые были приго�
ворены к смертной казни (заменена 10�лет�
ним заключением). Решением През. Верх.
суда ТАССР от 6 дек. 1957 приговор был от�
менён и дело прекращено за отсутствием в
действиях осуждённых состава преступления.

«КОНТРРЕВОЛЮЦИО�ННОЙ ПО�
ВСТА�НЧЕСКОЙ ОРГАНИЗА�ЦИИ»
ДЕ�ЛО («Всесоюзная социал�фашистская
партия»), сфабриковано в 1933 органами
ОГПУ по обвинению ряда лиц в орг�ции пре�
ступной группы с целью вооруж. свержения
Сов. власти и образования бурж.�демокр. рес�
публики на началах всеобщего избирательно�
го права путём тайного голосования без огра�
ничений. Напр., М.Бигиев обвинялся в ру�
ководстве контррев. деятельностью орг�ции
и антисов. ячеек, содержании конспиратив�
ной квартиры, где обсуждались методы борь�
бы с Сов. властью вплоть до вооруж. выступ�
ления и вербовались крестьяне в орг�цию,
в осуществлении связи с заграничными
контррев. орг�циями через агентуру и лично,
путём нелегального перехода через границу
СССР. Руководящий состав орг�ции —
Р.В.Алкин, М.Бигиев, А.Н.Максудов, С.Г.Му�
син, М.А.Мустафин, И.Г.Утямышев. По делу
привлечено 109 чел. (вместе с руководителя�
ми), в т.ч. И.М.Азимов, А.И. и Г.И.Апанаевы,
Ш.З.Апанаев, М.Х.Арсаев, З.А.Валеев,
С.М.Вахитов, А.С.Галеев, Г.С.Губайдуллин
(заочно), Г.Г.Гумеров, С.Ш.Заитов, Ш.Г.Има�
наев, С.Б.Магдеев, Г.Муслимов, Г.Н.Насы�
ров, М.Ф.Тарасов, Г.М.Урманов, А.А.Утяга�
нов, И.Г.Утямышев, К.Г.Хасанов, М.М.Шига�
ев. Из них 47 чел. были преданы суду Воен.
коллегии ОГПУ (суд. процесс проходил в
Казани 13 дек. 1933). Большинство подсуди�
мых осуждены к различным срокам заключе�
ния (в ср. до трёх лет ссылки и исправитель�
но�трудовых лагерей, нек�рые освобождены
из�под стражи с зачётом предварительного за�
ключения). Решением Воен. коллегии Верх.
суда СССР от 1956 приговор был отменён и
дело за отсутствием в действиях осуждён�
ных состава преступления прекращено.

«КОНТРРЕВОЛЮЦИО�ННОЙ ТРОЦ�
КИ�СТСКОЙ ГРУ�ППЫ» ДЕ�ЛО, сфабри�
ковано в 1935 органами НКВД по обвине�
нию ряда лиц в участии с 1931 в преступной
троцкистской группе науч. работников Моск�
вы, Свердловска и Казани, орг�ции нелегаль�
ных собраний и клеветнической кампании
против И.В.Сталина. По делу казан. филиа�
ла орг�ции проходило 6 чел. — М.С.Бычкова,
З.П.Винтайкин, Е.И.Медведев, З.Б.Надеева,
Г.П.Щеперин, Н.Н.Эльвов. Особое совещание
при НКВД СССР 15 окт. 1935 рассмотрело
дела обвиняемых и приговорило их к раз�
личным срокам заключения (от 3 до 5 лет, по
отношению З.Б.Надеевой дело было прекра�
щено). Решением През. Верх. суда ТАССР
от 27 нояб. 1958 приговор был отменён и де�
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ло за отсутствием в действиях осуждённых
состава преступления прекращено.
«КОНТРРЕВОЛЮЦИО�ННОЙ ТРОЦ�
КИ�СТСКОЙ ТЕРРОРИСТИ�ЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗА�ЦИИ» ДЕ�ЛО, сфабриковано
в 1937 органами НКВД по обвинению ряда
лиц в создании контррев. троцкистской тер�
рористической орг�ции, в участии в террорис�
тических актах против руководителей Сов.
гос�ва, в т.ч. в убийстве 1 дек. 1934 в Ленин�
граде секр. ЦК ВКП(б) С.М.Кирова. По де�
лу казан. филиала орг�ции проходило 9 чел. —
М.И.Аксянцев, Д.Ф.Белов, Н.Б.�З.Векслин,
В.Ф.Зорин, М.К.Корбут, Г.М.Курочкин,
П.А.Соловьёв, Х.Е.Чернышёв, С.М.Шварц.
Воен. коллегия Верх. суда СССР 1 и 14 авг.
1937 в закрытом заседании рассмотрела де�
ла обвиняемых и 7 чел. приговорила к расст�
релу с конфискацией имущества, Н.Б.�З.Век�
слина и М.И.Аксянцева — к 10 годам лише�
ния свободы и 5 годам поражения в правах.
Решением Воен. коллегии Верх. суда СССР
от 28 июля 1956 приговор был отменён и де�
ло за отсутствием в действиях осуждённых
состава преступления прекращено.
«КОНТРРЕВОЛЮЦИО�ННОЙ ТРОЦ�
КИ�СТСКО�НАЦИОНАЛИСТИ�ЧЕСКОЙ
ТЕРРОРИСТИ�ЧЕСКОЙ ОРГАНИ�
ЗА�ЦИИ» ДЕ�ЛО, суд. процесс по обвине�
нию ряда лиц в подготовке террористических
актов против руководителей Сов. гос�ва и
ВКП (б), в т.ч. по отношению к И.В.Сталину,
поддержке контррев. троцкистско�зиновьев�
ского центра, в вербовке сторонников в свою
орг�цию, в изготовлении, хранении и распро�
странении антисов. изданий; сфабрикован в
1936–38 органами НКВД на основе индиви�
дуальных дел. По делу проходило 35 чел.,
в т.ч. К.А.Абрамов, О.Альмухаметов, С.С.Ат�
нагулов, М.А.Ахметшин, Г.Г.Байчурин,
И.И.Беганский, А.Т.Биктагиров, Г.Б.Богаут�
динов, С.В.Бурган, И.Р.Бурнашев, Х.З.Габи�
дуллин, И.Ш.Галеев, А.Г.Ганеев, С.С.Гафуров,
З.З.Гимранов, О.С.Дивеев, Г.Г.Ибрагимов,
Г.Г.Касимов, Г.А.Кушаев, З.М.Мухсинов,
К.Г.Нежметдинов, И.Ш.Рахматуллин,
М.С.Сагидуллин, Ф.К.Сайфи�Казанлы,
Я.Д.Чанышев, А.З.Шагиахметов, В.С.Шафи�
гуллин, М.Р.Юсупов. Суд. процесс проходил
в Москве с 3 авг. 1937 по 3 авг. 1938 (с пере�
рывами). Воен. коллегия Верх. суда СССР
приговорила 28 чел. к расстрелу, остальных —
к заключению от 5 до 10 лет (кроме Г.Г.Ибра�
гимова, умершего в тюрьме от туберкулёза;
в отношении К.Г.Нежметдинова и Я.Д.Ча�
нышева в 1939 дела были прекращены). Ре�
шениями Воен. коллегии Верх. суда СССР в
1950�х гг. приговор в отношении большинст�
ва осуждённых был отменён и дело за отсут�
ствием в их действиях состава преступления
прекращено.
КОНТУЗЛА�, деревня в Агрызском р�не,
в верховье р. Азевка, в 90 км к Ю. от г.Аг�
рыз. На 2002 — 47 жит. (русские). Полевод�
ство. Осн. в кон. 18 в. переселенцами из д.Бо�
бровка Козловской вол. Сарапульского у.
До 1860�х гг. жители относились к катего�
рии удельных крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота, кузнечным и дег�
тярно�смоляным промыслами, уходили на

заработки в Пермскую и Вятскую губернии.
В 1895 в К. была открыта земская школа.
В кон. 19 в. земельный надел сел. общины
составлял 660,5 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Пьяноборскую вол. Елабужского у. Вят�
ской губ. С 1920 в Вотской авт. области.
С 1921 в составе Елабужского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Красноборском,
с 28.10.1960 в Агрызском, с 1.2.1963 в Елабуж�
ском, с 4.3.1964 в Агрызском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 298, в 1887 — 448, в 1905 — 478,
в 1920 — 551, в 1926 — 676, в 1938 — 671,
в 1949 — 498, в 1958 — 393, в 1970 — 219,
в 1989 — 73 чел. 

Лит.: М B р д а н о в Р.Ф., � а д и е в И.Г. }гер�
|е тvбBге тарихы. К., 2003.

КО�НТУРНАЯ ОБРАБО�ТКА ПО�ЧВЫ, со�
ставная часть почвозащитных агротехн. ме�
роприятий, при к�рых основная обработка
почвы проводится поперёк сложных скло�
нов крутизной до 70° в направлении, близком
к горизонталям местности. Уменьшает поте�
ри почвы и размыв полей от вод. эрозии, спо�
собствует задержанию талых вод и атм. осад�
ков, улучшает обеспечение с.�х. растений вла�
гой. Наиб. агротехн. эффект достигается при
контурной орг�ции терр. х�в по водосборам.
Землеустройство основывается на схеме,
к�рая охватывает пространство от водоразде�
ла до тальвега. На этой терр. наносятся кон�
туры рабочих загонов пахотных агрегатов.
Для этого нивелиром посередине каждого
участка провешивают базисную линию, отра�
жающую характер рельефа, делают по веш�
кам один проход плугом и далее разбивают на
загоны всё поле вверх и вниз по склону. Ши�
рину полос (44–110 м) делают кратной ши�
рине захвата посевного агрегата. На крутой
части склона ширину полос уменьшают, а при
небольших уклонах увеличивают. В последу�
ющие годы при обработке полей можно ори�
ентироваться по направлению рядков стерни.
Лучшие результаты достигаются при греб�
невой, ячеистой или комбинированной
вспашке. На чистых от сорняков полях целе�
сообразно применять безотвальные плуги и
плоскорезы. Для более полного предотвраще�
ния эрозии почвы на склоновых землях К.о.п.
необходимо сочетать с полосным размещени�
ем культур, спец. севооборотами и др. почво�
защитными приёмами. 

В России разработку проектов по контур�
ному земледелию начали в кон. 1950�х — нач.
1960�х гг. В РТ внутрихоз. орг�цию терр. с.�х.
пр�тий разрабатывает «Земкадастрцентр».
Его специалисты совм. с учёными Татар.
НИИ сел. х�ва подготовили и освоили про�
ект почвозащитного земледелия в колхозе
«Чулпан» (ныне ООО «Большие Ковали»)
Высокогорского р�на, где на контурной осно�
ве осуществляются обработка почвы, полос�
ный посев с.�х. культур, луго�, лесо� и гидро�
мелиорация. 

Лит.: И з в е к о в А.С. Зарубежный опыт поч�
возащитного земледелия на склонах // Почвоза�
щитное земледелие на склонах. М., 1983; К у л и �
к о в Е.П. Основа противоэрозионного комплек�
са // Земледелие. 1984. № 3; П у х а ч ё в А.П.,
Б у х а р а е в а Л.Г. Почвам — надёжную защиту.
К., 1984.

Г.Д.Аверьянов.

КОНТЮКО�В Умяр Туктарович (1907, г.Ир�
кутск — 22.10.1965, Казань), деятель нар. об�
разования. После окончания Иркутской сов�
партшколы (1927) работал инструктором
Иркутского губ. к�та ВЛКСМ. С 1929 учи�
тель, с 1931 директор ср. школы в Москве.
С 1934 инспектор отдела нерус. школ Нарко�
мата просвещения РСФСР. С 1939 нарком,
в 1946–48 министр просвещения ТАССР.
К. сыграл значит. роль в обеспечении работы
системы нар. образования республики в пе�
риод Вел. Отеч. войны, когда мн. уч. здания
были переданы воен. учреждениям, сокра�
тилось финансирование и т. д. В 1948–63 ди�
ректор ср. школ в Казани. Деп. ВС ТАССР в
1947–51. Награждён орденом «Знак Почё�
та», медалями.
К О Н Ф Е Р Е � Н Ц И Я К О М М У Н И � С �
ТОВ�МУСУЛЬМА�Н ВОСТО�ЧНОГО
ФРО�НТА, состоялась 27–30 апр. 1919 в
г.Сызрань (Самарская губ.). Руководители:
Г.Баимбетов, С.Атнагулов. Конференция при�
няла резолюции о культ.�просвет. и агитаци�
онно�пропагандистской работе мусульм. сек�
ций на Восточном фронте, о Татаро�Башкир�
ской ССР, о формировании татаро�башк. кор�
пуса и др. На конференции было избрано
Центральное бюро татаро�башкирских орга�
низаций РКП(б) Восточного фронта. 

И.Г.Гиззатуллин.

«КОНФЕТТИ�», юмористическая газета сту�
дентов Казан. ун�та. Ед. номер вышел 21 но�
яб. 1913. В дефиниции газеты значилось, что
она «вполне миролюбивая и легальная, с кон�
спирацией отнюдь не знакомая, направле�
ния юго�северного, сиречь юмористическо�
го». Свою направленность редакция опреде�
лила так: «Наша «Конфетти» — хорошенькая,
в розовом платьице девочка, которая всё вре�
мя хочет улыбаться ...». В «К.» была опубл.
программа студенческого бала�концерта в
пользу об�ва для вспомоществования бед�
ным студентам, напечатаны смешные сценки
из студенческой жизни. Одна полоса была
отведена для лирических и юмористических
стихотворений студентов Казан. универси�
тета. Г.Р.Заманова.

КОНФОРМАЦИО�ННЫЙ АНА�ЛИЗ, об�
ласть стереохимии; изучает конформации
(различные пространственные формы) моле�
кул и их связь с физ. и хим. свойствами ве�
ществ. Наряду с представлениями об элек�
тронных взаимодействиях, составляет ту ос�
нову теоретической органической химии,
к�рая позволяет связать воедино пространст�
венную структуру, реакционную способность
и физ. параметры молекул. Начало К.а. поло�
жил голл. химик Я.Вант�Гофф (1874), к�рый
предложил тетраэдрическую модель насы�
щенного атома углерода и сформулировал
постулат свободного вращения заместите�
лей вокруг простых связей без их разрыва.
Позже была установлена энергетическая не�
равноценность образующихся конформаций.
Предпочтительность той или иной конфор�
мации определяется тонким балансом всех
взаимодействий в молекуле (электростатиче�
ских, электронных, стерических и др.). Как
правило, это незаслонённые (шахматные)
конформации, обладающие минимальной
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энергией, однако при наличии в молекуле
взаимодействий, способных её понизить (во�
дородная связь, сопряжение, аттрактивные
и др. эффекты), возможны нетрадиционные,
в т.ч. заслонённые, конформации. Особое
значение для К. а. имели иссл. нем. учёного
Г.Заксе и англ. химика Д.Бартона о конфор�
мациях в ряду производных циклогексана,
а также труды нем. химика Э.Мора, норв.
физикохимика О.Хассела, швейц. химика
В.Прелога, акад. Н.С.Зефирова и др. Основа�
телем совр. К. а. признан Бартон, он же ввёл
термин «Конформационный анализ» (Ноб.
пр., 1969). В 1970�е гг. в мире интенсивно
развивался эксперим. К.а. органических (ОС)
и элементоорганических (ЭОС) соединений.
В СССР первые работы по структурным
иссл. фосфорорганических соединений
(ФОС) были начаты в 1940�е гг. Б.А.Арбузо�
вым и продолжены его учениками. Основы
К. а. сложных молекул ОС и ЭОС с неск.
осями внутр. вращения заложил А.Н.Вереща�
гин, разработавший методологию, теоретиче�
ские и эксперим. подходы к иссл. на основе
комплекса физ. методов — дипольных мо�
ментов, эффекта Керра, или двулучепрелом�
ления в пост. электрическом поле (им скон�
струирован прибор для определения кон�
стант Керра), эффекта Коттона–Мутона, или
двулучепреломления в магнитном поле, ре�
леевского светорассеяния, парамагнитного
эффекта магнитного двулучепреломления
(открыт в 1984 совм. с С.Г.Вульфсоном),
а также методов колебательной, ультрафио�
летовой, ЯМР и фотоэлектронной спектро�
скопии, газовой электронографии. Для ус�
тановления молекулярной структуры ОС и
ЭОС в кристаллической фазе используется
метод рентгеноструктурного анализа. Фун�
дам. иссл. по К. а. различных классов ОС,
ФОС и ЭОС проведены в Ин�те органичес�
кой и физ. химии КНЦ РАН (Б.А.Арбузов,
А.Н.Верещагин, С.Г.Вульфсон, В.А.Наумов,
В.Е.Катаев, А.А.Бредихин, Э.Х.Казакова, ст.
науч. сотр. В.В.Зверев и др.), в Казан. ун�те,
Хим. ин�те им. А.М.Бутлерова (Э.А.Ишмае�
ва, И.И.Пацановский, Г.А.Чмутова, Л.К.Юл�
дашева, Р.П.Аршинова, Е.Н.Климовицкий,
Л.М.Катаева и др.). Изучены возможности
применения колебательной спектроскопии
в К. а. ОС и ЭОС (Р.Р.Шагидуллин, А.Б.Ре�
мизов, В.И.Коваленко, С.А.Кацюба и др.).
Значит. вклад в К.а. циклических ОС и ЭОС
внёс Ю.Ю.Самитов, сконструировавший
один из первых в стране ЯМР�спектрометров
(1960). Им и его учениками (А.В.Ильясов,
А.В.Аганов, Р.М.Аминова, В.В.Клочков,
Ф.Х.Каратаева, Т.А.Зябликова и др.) получе�
ны фундам. науч. результаты по ЯМР�спек�
троскопии и её использованию в К. а. ОС и
ЭОС. Развитие методов квантовой химии и
вычислительной техники расширили воз�
можности К. а. 

Лит.: Конформационный анализ. М., 1969; Кон�
формационный анализ элементоорганических со�
единений. М., 1983; Конформационный анализ уг�
леводородов и их производных. М., 1990.

Э.А.Ишмаева.

КОНЦЕ�РН (англ. concern — участие, инте�
рес), форма объединения пром., трансп., снаб�
женческо�сбытовых, торг., фин. и др. пр�тий

в целях более эффективного использования
их общего экон. потенциала; осуществляет�
ся посредством системы участия, фин. связей,
договоров об общности интересов. 

К. впервые возникли после 1�й мир. войны
в Германии. В 1916 было учреждено круп�
нейшее монополистическое объединение Рос�
сии — концерн Стахеева. Дальнейшее их раз�
витие было обусловлено ростом новых форм
концентрации произ�ва: комбинирования,
прежде всего в цветной металлургии, в пере�
работке нефти и угля, с.�х. продукции, в хим.
пром�сти. 

В 1950�е гг. под влиянием науч.�техн.
рев�ции и обострения конкуренции между
монополиями появились новые черты К.:
усиление их межотраслевого характера, ди�
версификация; рост науч. и прикладных
иссл.; увеличение кол�ва кр. науч. лаборато�
рий и эксперим. цехов. Позиции К., обеспе�
чивающие им бесспорное преимущество в
конкурентной борьбе, обусловлены выгодой
кр. масштабов комбинированного произ�ва,
внедрением новой техники и выпуском новых
видов продукции, сосредоточением патен�
тов, производств. секретов и пр. Для К. харак�
терны децентрализованная система управ�
ления входящими в него пр�тиями (по осн.
группам продукции или регионам), большой
объём внутрифирменных поставок; центра�
лизованными в нём являются, как правило,
капиталовложения, науч.�иссл. и опытно�кон�
структорские работы и финансы. Входящие
в К. пр�тия номинально остаются самост.,
а фактически подчинены единому хоз. руко�
водителю. Головная орг�ция К. оказывает
техн. и технол. помощь, способствует получе�
нию кредитов, заключению договоров и осу�
ществляет фин. контроль. 

В РТ К. образовались в нач. 1990�х гг. Сре�
ди них — «КамГЭСэнергострой», «Спецхим�
строй», «Татстрой», «Татэнергомаш», «Элек�
тромонтаж», «Татплодоовощпром» и др.
Пр�тия, входящие в состав этих К., сохраня�
ют право юрид. лица и хоз. самостоятель�
ность. 

Лит.: З и я т д и н о в Ф.С. Ресурсный потен�
циал агропромышленного комплекса: анализ, оцен�
ка, эффективность использования. К., 2001.

Ф.С.Зиятдинов.

КОНЬ (КCн), село в Пестречинском р�не,
в 5 км к Ю.�В. от с. Пестрецы. На 2002 — 860
жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во.
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1648.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, кузнечным про�
мыслом. В нач. 20 в. в К. функционировали
2 мечети, 2 медресе, вод. мельница, кузница,
8 мелочных лавок. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 2029 дес. До
1920 село входило в Селенгушскую вол. Ла�
ишевского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Лаишевского, с 1924 — Арского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Пестречинском р�не.
Число жит.: в 1782 — 110 душ муж. пола;
в 1859 — 824, в 1897 — 1315, в 1908 — 1248,
в 1920 — 1555, в 1926 — 1379, в 1949 — 1317,
в 1958 — 1434, в 1970 — 1392, в 1979 — 1223,
в 1989 — 998 чел.

КОНЬ БОГАТЫ�РСКИЙ, популярный пер�
сонаж в мифологии, фольклоре и письм.
лит�ре мн. народов; верный помощник, неред�
ко покровитель эпического героя; олицетво�
ряет быстроту, удачу, способен переносить
героя в иной мир; является также символом
судьбы. Лошадь со времени приручения
(4 тысячелетие до н. э.) у разных народов яв�
лялась тотемным животным. Было распрост�
ранено представление (в т.ч. у татар) и о ле�
тающих конях (см. Тулпар). 

Происхождение К.б. связывалось как с не�
бом (алтайский эпос «Алтын Бизе»), так и с
подвод. (татаро�башк. сказания «Акбузат»,
«Урал�батыр» и др.), а также подземным
(«Йиртюшлюк») царствами. К. б., как пра�
вило, знает прошлое, наст. и будущее героя,
предупреждает его об опасности, спасает от
гибели или оживляет мёртвого. В тюрко�та�
тар. героическом эпосе широкое распростра�
нение получил возникший в раннем средне�
вековье мотив одновр. рождения героя и его
коня. Особенно превозносится конь белой
масти, к�рая символизирует его благород�
ные кач�ва и неземное происхождение. 

Лит.: П р о п п В.Я. Исторические корни вол�
шебной сказки. Л., 1946; Беовульф. Старшая Эдда.
Песнь о Нибелунгах. М., 1975; Авеста в русских пе�
реводах (1861–1996). СПб., 1997; Р а к И.В. Ми�
фы древнего и раннесредневекового Ирана. Зоро�
астрийская мифология. СПб., 1998.

Ф.И.Урманчеев.

КОНЬКИ�, щ е в р и ц ы (Anthus), род птиц
сем. трясогузковых. Изв. 35 видов, распрост�
ранены в Евразии и Сев.�Зап. Африке. На
терр. РТ 4 вида. К. полевой (A. campestris) —
редкий перелётный вид. Гнездится на остеп�
нённых склонах, реже на полях. К. луговой
(A. pratensis) — обычный многочисл. вид, во
время пролёта встречается на полях, лугах,
в период гнездования редок, отмечается в
Предкамье по влажным кочкарниковым лу�
гам. К. лесной (A. trivialis) обычен в лесах
различного типа, обитает преим. на опуш�
ках, полянах и вырубках. К. краснозобый
(A. сervina) встречается на пролёте весной и
осенью. 

Дл. тела 14–18 см, масса 17–25 г. Клюв за�
острённый. Ноги тонкие, приспособлены к
бегу по земле. Оперение спины буровато�се�
рое, с тёмными продольными пятнами, брюш�
ная сторона светлая, с тёмными пестрина�
ми. Хвост закруглённый или слабо выемча�
тый. На заднем пальце выделяется длинный
шпорцевидный коготь. Гнёзда строят на зем�
ле под прикрытием. Первая кладка в кон. ап�
реля, в кладке 4–5 оливково�бурых пятнис�
тых яиц, птенцы появляются через 9–14 сут.
В июне–июле выводят птенцов вторично.
Питаются насекомыми, моллюсками, червя�
ми, иногда семенами. На зимовку улетают в
сентябре. К. полевой занесён в Красную кни�
гу РТ.
КОНЬКОБЕ�ЖНЫЙ СПОРТ, бег на конь�
ках на льду. Различают 3 вида: скоростной бег
(с. б.), фигурное катание на коньках, шор�трек.
Соревнования проводятся: по с. б. — для муж�
чин на дистанциях 100, 500, 1000, 1500, 5000,
10000 м, в командной гонке (4 участника —
3200 м), для женщин на дистанциях 500, 1000,
1500, 3000, 5000 м, в командной гонке (4 уча�
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стника — 2400 м); по шор�треку — на дис�
танциях 500, 1000, 1500, 3000 м, в эстафете
4х3000 м (для мужчин и женщин). Победи�
тель в многоборье определяется по наим.
сумме очков, набранных на всех дистанциях.
В Казани катание на коньках начало культи�
вироваться с 1910 ср. уч. заведениями, Казан.
ун�том, спорт. об�вом «Яхт�клуб». Первый
чемпионат Казани по с. б. состоялся в 1912
(чемпион — В.Ананьев). Сборная команда
ТАССР по с. б. — призёр Спартакиад пяти
республик Поволжья (3�е место, 1937), девя�
ти нац. республик (2�е место, 1939; 1�е —
1940; 3�е — 1946), народов РСФСР (3�е мес�
то, 1957); зимних студенческих игр (3�е мес�
то, 1959; 1�е — 1960); матча восьми городов
РСФСР (3�е место, 1952); первенств Центр.
совета ДСО «Труд» (3�е место, 1965); матче�
вых встреч авт. республик Поволжья (2�е
место, 1961–64; 1�е — 1965–69). С. б. культи�
вировали: Респ. советы — ФСО «Динамо»,
ДСО «Зенит», «Труд», «Спартак», «Буре�
вестник», «Трудовые резервы»; Татар. респ.
совет физкульт.�спорт. об�ва профсоюзов в
Казани, в гг. Набережные Челны, Азнакаево,
Зеленодольск, Нижнекамск, Чистополь. Луч�
шие спортсмены, участники и призёры пер�
венств мира, Европы, СССР, РФ, РТ, Центр.
и Респ. советов ДСО профсоюзов (в т.ч. юно�
шеских и молодёжных) — М.А.Абрашина,
Э.И.Гиматутдинов, А.П.Гумерова, И.Ю.Гусев,
М.М.Домрачева, Р.Р.Загидуллин, О.Н.Зуба�
ков, А.С.Ломтев, Л.В.Ляпунова, Е.Д.Маслен�
никова, И.Михайлова, Г.Г.Муртазина, Д.Пле�
шаков, И.Пронин, Р.Н.Равзутдинова, В.И.Ры�
сьев, Р.Ф.Садретдинов, В.А.Тихонов,
М.М.Унгвицкий, Н.С.Чиков. Лучшие трене�
ры: М.М.Домрачева, Е.А.Жарков, О.Н.Зуба�
ков, В.А.Кирьянов, В.В.Кирьянов, В.А.Корса�
ков, И.Ю.Латинский, А.С.Ломтев, Т.И.Наби�
ева, Н.Н.Николаев, Л.А.Рубцова, В.И.Рысьев,
М.М.Унгвицкий, А.Е.Чемоданов, Н.С.Чиков.
Шор�трек культивируется в РТ с 1981, чемпи�
онаты проводятся с 2003. Лучшие спортсме�
ны — Н.Мутовкина, Е.Д.Набиева. Судья меж�
дунар. категории — З.Н.Усманов.
КО�НЮХОВА Татьяна Петровна
(р. 22.7.1944, г.Комсомольск Ивановской
обл.), химик�технолог, канд. техн. наук (1985),
лауреат Гос. премии РТ (2003). Окончила
Казан. хим.�технол. ин�т (1976). Работала во
Всесоюз. НИИ углеводородного сырья
(с 1974); с 1977 зав. лабораторией ЦНИИге�
олнеруд. Труды по технол. оценке кач�ва
минер. сырья и его использованию. Имеет
ок. 30 авторских свидетельств и патентов на
изобретения. Гос. пр. присуждена за новые
технологии по переработке нерудного сырья.
КО�НЮШЕВА Аделя Ибрагимовна
(р. 23.9.1953, г.Рузаевка, Мордовская АССР),
адм.�хоз. деятель, засл. работник бытового
обслуживания населения РТ. Закончила
Морд. ун�т (1976), Академию нар. х�ва при
СМ СССР (1991). В 1976–79 экономист
техн.�экон. бюро Мин�ва бытового обслужи�
вания населения ТАССР. В 1979–85 началь�
ник отдела Татар. респ. комб�та ритуальных
услуг. В 1985–96 зам. министра бытового об�
служивания населения РТ. Одновр., в 1990–96,
коммерческий директор фирмы «Ильдан»

(Казань). В 1996–97 министр торговли и по�
треб. услуг РТ. В 1997–2001 зам. Премьер�ми�
нистра РТ. С 2001 ген. директор АО «Татар�
ское республиканское объединение «Холод».

КООПЕРАТИ�В (от лат. cooperutio — сотруд�
ничество), добровольное организационно
оформленное объединение лиц на равнопае�
вой и равноправной основе с целью совм.
произ�ва и сбыта продукции, закупки и по�
требления товаров и услуг, стр�ва и эксплуа�
тации жилых домов и др. деятельности, осн.
на фин. и трудовом участии. В Казанской
губ. К. существовали с кон. 19 в. С 1930�х до
кон. 1980�х гг. в ТАССР действовали в осн.
К. потреб., с.�х., садоводческие, жил.�строит.
Новое развитие К. получили с нач. 1990�х гг.,
они охватывают сферы произ�ва, торговли,
услуг населению, правовой помощи и т. д. 

К. бывают в осн. производственными
(в сфере произ�ва и услуг; специализируют�
ся на изготовлении и реализации товаров
нар. потребления и оказании разнообразных
платных услуг населению, а также выпуске и
продаже продукции производств.�техн. на�
значения, выполнении работ для населения
и пр�тий) и потребительскими (в сфере обра�
щения и связанной с ней сфере произ�ва то�
варов и оказания услуг; специализируются в
осн. на заготовке и переработке с.�х. продук�
ции и сырья, торговле, бытовом обслужива�
нии населения, дачном и гаражном стр�ве).
Членство в К. обусловлено обязательным
трудовым участием в его деятельности. По�
треб. К. могут объединяться в союзы (объе�
динения), к�рые образуют систему потреб.
кооперации (в РТ — Татреспотребсоюз).
Производств. К. в Татарстане более широ�
кое распространение получили в сел. х�ве.
На нач. 1999 в республике работал 341 с.�х. К.,
на нач. 2004 — 430. В числе новых формиро�
ваний высокий уд. в. имеют К. в Балтасин�
ском, Заинском, Менделеевском, Рыбно�Сло�
бодском, Спасском, Зеленодольском, Аль�
метьевском, Актанышском, Азнакаевском,
Тетюшском, Черемшанском и др. районах. 

Ф.С.Зиятдинов.

КООПЕРАТИ�ВНЫЙ СОВЕ�Т ТАССР,
созд. в октябре 1926 в Казани на базе Меж�
кооперативного союза Волжско�Камского
края. Цели — орг�ция и координация дея�
тельности отд. видов и отраслей кооперации,
предст�во общекооп. интересов перед гос. и
обществ. орг�циями. Высш. орган К. с. —
съезд, исполнительный — Президиум. В 1928
в совет входили различные кооп. объедине�
ния: Бугульминский с.�х. союз, Бугульмин�
ский союз, Казанский центральный рабочий
кооператив, колх. и машинные объединения,
Мензелинский союз, Мол. кооперация, Пче�
ловодческая кооперация, Рабочий коопера�
тив водников, Татсоюз (см. Татреспотреб�
союз), Татар. жил. союз, Татар. кооп. союз
охотников, Татар. кустарно�промысловый
союз, Чистопольский с.�х. союз и др., а также
фин.�кредитные учреждения: Татар. отд�ния
Всесоюз. кооп. и Татар. с.�х. банков, Татар.
с.�х. кредитный союз и др. (всего 21 учрежде�
ние). Ликвидирован 10 мая 1928 на основа�
нии решения Центр. кооп. совета. 

Р.В.Шайдуллин.

КООПЕРА�ЦИЯ, форма орг�ции мелкото�
варного произ�ва, сбыта, мелкого кредита,
основанная на добровольном объединении
труда, имущества или капиталов, а также на
совм. управлении. Обеспечивала существова�
ние мелкотоварного произ�ва и мелкой тор�
говли в условиях конкуренции со стороны кр.
пром�сти и торговли; создавалась также для
защиты от перекупщиков. Развивалась на�
ряду с другими формами ассоциации про�
из�ва (гл. обр. кр.) и капиталов (торг. дома,
т�ва, акц. об�ва, капиталистические монопо�
лии). К. делилась на потреб., кредитную (ссу�
досберегательные т�ва, об�ва, кассы), произ�
водств. (артели, т�ва, об�ва). 

Прообразом кооперативов в России была
т.н. «Большая артель» декабристов в Читин�
ском остроге (устав утверждён в 1831). В Рос�
сии устойчивое кооп. движение стало разви�
ваться в 1860�е гг. после отмены крепостно�
го права. Первонач. оно охватывало гл. обр.
окраины (Новороссия, Кавказ, Прибалтика,
Сибирь), в сёлах преобладали кредитные
об�ва, в городах — потреб. В кон. 19 – нач.
20 вв. К. охватила широкие слои населения,
распространилась в центр. губерниях, в По�
волжье, Украине; получила развитие произ�
водств. К. (маслодельные, мол., садоводчес�
кие и др. артели); потреб. кооперативами за�
купались сеялки, жнейки, сортировальные
машины, молотилки, сепараторы и пр., стро�
ились з�ды. Определ. роль в распространении
кооперативов сыграли земства. Они предо�
ставляли артелям склады и средства на закуп�
ку оборудования, знакомили их с опытом
единоличных мелких товаропроизводите�
лей, организовывали передвижные выставки
и музеи (напр., Казан. гор. науч.�производств.
музей), агропункты для демонстрации луч�
ших образцов изделий, технологии их про�
из�ва и т. д. 

В Татарстане известны потреб. (см. По�
требительская кооперация), кредитные, про�
мысловые, с.�х. и др. кооперативы. Одними из
первых были «Потребительское общество в
г.Казани» (устав утверждён 18 февр. 1868) и
Спасско�Затонское потреб. об�во (30 окт.
1868, Спасский у. Казанской губ.). В кон. 19 –
нач. 20 вв. в Казанской губ. начался рост по�
треб. об�в, в первую очередь рабочих. 31 окт.
1896 был утверждён устав потреб. об�ва ра�
бочих Алафузовских пр�тий, 10 нояб. 1915 —
потреб. об�ва мастеровых, рабочих, работ�
ниц и служащих Казан. порохового з�да и др.
Кооп. движение активизировалось в годы
1�й мир. войны: в 1916 было подано 252 про�
шения о выдаче разрешения на образование
об�ва, за 9 месяцев 1917 — 208. В губ. городах
об�ва создавались и по терр. принципу: «Об�
щество потребителей предприятий Большой
Игумновой слободы г.Казани» (устав утверж�
дён 26 нояб. 1915), Плетенёвский кооператив
(9 июля 1917). 

Первые кредитные т�ва в Казанской губ.
возникли в нач. 20 в.: «Емельяновское» в Ла�
ишевском у. и «Бакырчинское» в Тетюш�
ском у. Интенсивное распространение кре�
дитной К. обусловило тенденцию к её цент�
рализации, привело к возникновению кооп.
союзов, съездов, прессы. Большую роль в ру�
ководстве кооп. движением и быстром росте
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кредитных кооперативов сыграло создание в
1915 Казан. губ. союза кредитных и ссудо�
сберегательных т�в (см. Кредитный коопе�
ративный союз Казанского края). 

Демокр. характер К. проявлялся в выбор�
ности всех органов, их подотчётности чл. ко�
оперативов, одинаковых правах всех пайщи�
ков, малых размерах вступительных взно�
сов, обращении части прибыли на культ.�про�
свет. цели. В руководстве сел. кооперативов
преобладали зажиточные крестьяне, гор. ко�
оперативов — служащие и квалифицирован�
ные рабочие. В кооп. орг�циях работали
предст. почти всех полит. партий, но б. ч. со�
ставляли предст. партии эсеров. В период
Февр. рев�ции 1917 в ряде мест кооперативы
сыграли определ. роль в свержении ст. влас�
ти и установлении новой. К. финансировала
созыв 1�го Всерос. съезда Советов крест. де�
путатов (май 1917), в сентябре 1917 лидеры
К. участвовали в Демокр. совещании. 

Отношение царского пр�ва к К. было неод�
нозначным. С одной стороны, оно разрабаты�
вало кооп. законодательство, первонач. пре�
пятствовавшее свободному и повсеместно�
му развитию К., с другой — способствовало,
напр., развитию кредитной К., оказывая ей
поддержку с кон. 1890�х гг. через Гос. банк и
его инспекцию мелкого кредита. Временное
пр�во, приняв в марте 1917 кооп. закон, сня�
ло все ограничения с К. После Февр. рев�ции
был созд. представительный орган рабочей К.:
на 1�м съезде (1–5 авг. 1917; 207 делегатов от
124 орг�ций, насчитывавших св. 511 тыс. чл.)
избран Всерос. совет рабочей К. 1 апр. 1917
в соответствии с пост. Учредительного съез�
да потреб. учреждений Казанской губ. для
координации деятельности потреб. К. был
образован Казан. губ. союз потреб. об�в. 

После Окт. рев�ции, в период «военного
коммунизма», мн. виды К., особенно кредит�
ные кооперативы, пришли в упадок. В Ка�
занской губ. в этот период сохранились в осн.
пр�тия потреб. К. с существенно ограничен�
ными хоз. функциями (заготовка, переработ�
ка и т. п.). Они занимались гл. обр. перерас�
пределением среди определ. категории на�
селения произведённых пром. товаров широ�
кого потребления и с.�х. продукции, изъятой
у крест�ва в ходе продразвёрстки. В 1918 в го�
родах Казанской губ. властные структуры
начали создавать рабочие кооперативы и по�
треб. коммуны с целью снабжения гор. насе�
ления товарами первой необходимости и про�
дуктами питания (см. Казанский централь�
ный рабочий кооператив). В кон. 1918 – нач.
1919 на основании Декрета СНК РСФСР от
25 окт. 1918 о создании единых потреб. об�в
началась централизация пр�тий и учрежде�
ний потреб. К., к�рые, фактически, были под�
чинены органам гос. власти и находились в
ведении кооп. отдела Казан. губ. СНХ. 20 мар�
та 1919 нек�рые кооп. учреждения и др.
орг�ции были объединены в Казанское по�
требительское общество, к�рое, наряду с «пе�
рераспределенческой» функцией, занима�
лось также орг�цией обществ. питания,
стр�вом больниц, лечебниц, санаториев,
культ.�просвет. работой и т. д. В то же время
натурализация экон. отношений между горо�
дом и деревней привела к изменениям в де�

ятельности кредитной К. (см. Союз кредит�
ных кооперативов и трудовых артелей Казан�
ского края), к�рая занималась в осн. посред�
ническим продуктообменом между гор. и сел.
производителями. В марте 1919 для коорди�
нации деятельности охотников и рыбаков
был созд. Казан. губ. союз трудовых охотни�
ков (см. Татарский областной кооперативный
союз охотников и рыбаков). Декретом СНК

РСФСР от 27 янв. 1920 «О ликвидации Со�
ветов кооперативных съездов» были упра�
зднены прежние представительные кооп. уч�
реждения, их имущество и капиталы переда�
ны Центросоюзу. Властные структуры при
помощи комбедов и политизированного сел.
актива начали создавать производств. коо�
перативы на базе национализированных по�
мещичьих, отчасти и крест. х�в (см. Колхоз, То�
варищество по совместной обработке земли,
Коммуна сельскохозяйственная).

С переходом к новой экономической поли�
тике (нэп) начинается следующий этап раз�
вития К. Широкое распространение получа�
ют производств. (особенно кустарно�про�
мысловые и с.�х. кооперативы) и потреб. К.
В октябре 1926 в Татарстане для координации
деятельности различных видов К. был обра�
зован Кооперативный совет ТАССР, в состав
к�рого, наряду с кооп. союзами, входили так�
же фин.�кредитные учреждения (в т.ч. Та�
тар. отд�ния Всесоюз. кооп. и Татар. с.�х.
банков). 

В годы нэпа возобновила работу сеть кре�
дитной К., к�рая занималась в осн. снабжени�
ем населения в кредит машинами, орудиями
труда, сырьём и т. п. В феврале 1923 с целью
руководства деятельностью кредитных коо�
перативов был созд. Союз сельскохозяйст�
венной и кустарно�промысловой кооперации
Волжско�Камского края. К сер. 1927 осн. орг.
формой с.�х. кооп. сети, объединявшей 85%
всех членов, являлась с.�х. кредитная К. 

В 1920�е гг. целенаправленно осуществля�
лась политика властей по производств. коо�
перированию крест. х�в в коммуны и колхо�
зы, что завершилось насильственной коллек�
тивизацией. 

Одновр. в период нэпа началось массовое
кооперирование кустарей и ремесленников,
к�рые были объединены для произ�ва пред�
метов потребления и услуг. В 1920–30�е гг.
б. ч. кустарей и ремесленников, занимавших�
ся металлообработкой, валяльным и лесным
промыслами, произ�вом строит. материалов,
выделкой кожи и овчины и т. п., были прину�

дительно объединены властями в различные
кооперативы (см. Казанское общество кус�
тарей�ремесленников, Союз кооперативных
артелей инвалидов ТАССР, Татарский быто�
вой промысловый союз, Татарский разнопро�
мысловый союз, Татарский кооперативно�про�
мысловый металлообрабатывающий союз,
Татарский союз лесной промысловой коопе�
рации, Татарский областной союз молочной
кооперации, Татарский союз утильно�про�
мысловой кооперации, Союз швейно�текс�
тильной промысловой кооперации ТАССР
и др.). Артели, кустари и промысловые коо�
перативы к нач. 1930�х гг. образовали систе�
му промысловой К. (см. Татарский коопера�
тивно�промысловый совет). В 1939 объём ва�
ловой продукции по промысловой и инва�
лидной К. составил 248,6 млн. руб. В 1937
промысловой К. было изготовлено 778,6 тыс.
пар кожаной обуви, 421,9 тыс. пар чулоч�
но�носочных изделий, 31500 шт. металличе�
ских кроватей, 20700 шт. замков, 18 млн. шт.
строит. кирпича, 223,8 тыс. шт. черепицы,
15900 т извести, 5600 т алебастра, 41200 м3

бутового камня, 91200 м3 гравия, ок. 487,2 т
кондитерских изделий и т. п. В период Вел.
Отеч. войны и в послевоен. годы в Татарста�
не для улучшения снабжения населения то�
варами первой необходимости (вследствие
ориентирования пром�сти на нужды фронта)
и трудоустройства инвалидов войны стали
создаваться различные промыслово�быто�
вые кооперативы (см. Казанский городской
бытовой промысловый союз, Казанский го�
родской швейно�кожевенно�валяльно�промыс�
ловый союз, Казанский городской союз коопе�
рации инвалидов ТАССР, Татарский пищевой
промысловый союз). В нач. 1950�х гг. начался
процесс укрупнения и разукрупнения про�
мысловых кооп. союзов, что негативно сказа�
лось на их производств. деятельности. Во 2�й
пол. 1950�х гг. по решению сов. пр�ва почти
все союзы и артели промысловой К. были
ликвидированы. 

В кон. 1920�х – 1930�е гг. с ликвидацией ча�
стного мелкого товарного произ�ва, сбыта и
кредита кооперативы как массовое явление
в сфере произ�ва и потребления перестали су�
ществовать. В 1930–50�х гг. К. фактически
была огосударствлена, мн. кооп. орг�ции (со�
юзы) ликвидированы; позднее стала разви�
ваться в осн. потреб. (см. Татреспотребсо�
юз) и с.�х. К. С принятием «Закона о коопе�
рации» (1988) появились новые формы кооп.
предпринимательства, стали реорганизовы�
ваться ст. (огосударствленные) кооперати�
вы. См. также Кооператив. 

Лит.: А р б а т о в С. Сельскохозяйственная
кооперация Татреспублики (1920–1930 гг.). К.,
1930; Потребительская кооперация Татреспубли�
ки за 10 лет. К., 1930; 20 лет Татарской АССР
(1920–1940). К., 1940; К л и м о в И.М. Образова�
ние и развитие Татарской АССР (1920–1926). К.,
1960; З а л я л о в А.М. Социалистическое пре�
образование сельского хозяйства в Татарии
(1917–1937 гг.). К., 1974.

Р.В.Шайдуллин.

КООРДИНАЦИО�ННАЯ ХИ�МИЯ, раздел
химии, изучающий координационные (ком�
плексные) соединения (КС), состоящие из
комплексообразователя (центр. атом, ион) и
лигандов (молекулы, ионы), к�рые способны
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ступенчато и обратимо отщепляться от центр.
атома. КС существуют как в кристаллическом
состоянии, так и в растворах; в молекулярном
виде могут рассматриваться как состоящие из
простых молекул, способных к самост. су�
ществованию. Основополагающие науч. пред�
ставления о КС ввёл швейц. учёный А.Вер�
нер, на основе иссл. электрической проводи�
мости растворов КС им доказана координа�
ция нейтральных молекул к ионам металлов
и сформулирована координационная теория
строения (1893). Развивая выдвинутую
А.Вернером теорию, проф. Л.А.Чугаев от�
крыл (1905) чувствительные на никель и ос�
мий аналитические реакции, сопровождаю�
щиеся образованием характерно окрашен�
ных КС, показал возможность использования
органических реагентов в качественном и ко�
личественном анализах, КС были выделены
им в самост. область хим. науки. А.А.Грин�
берг — основатель физ. химии платиновых
металлов — исследовал (совм. с акад.
И.И.Черняевым) взаимное влияние коорди�
нированных групп в КС, дал теоретическое
объяснение эффекта транс�влияния лигандов
и обнаружил новый эффект цис�влияния ли�
гандов, к�рый детально изучен проф. Ю.Н.Ку�
кушкиным и его учениками. 

В Казани первые работы в области К. х.
были проведены в 1840�е гг. К.К.Клаусом
при изучении платиновых металлов. Фун�
дам. иссл. начаты в 1942, когда в Казань бы�
ла эвакуирована кафедра неорганической хи�
мии Ленингр. технол. ин�та во главе с зав.
кафедрой А.А.Гринбергом. Его встреча с
А.Е.Арбузовым, занимавшимся синтезом и
иссл. фосфорорганических соединений, спо�
собствовала возникновению нового науч. на�
правления по иссл. КС с элементоорганиче�
скими лигандами. Это направление возглави�
ла А.Д.Троицкая. Ею (совм. с учениками) бы�
ли синтезированы комплексы платиновых
металлов, к�рые нашли применение в кач�ве
катализаторов и биологически активных со�
единений. В дальнейшем получены соеди�
нения палладия, платины и родия в необыч�
ных степенях окисления с элементооргани�
ческими лигандами, применяемые в кач�ве
эффективных катализаторов в органическом
синтезе (Н.С.Ахметов, В.К.Половняк); вы�
полнены работы по моделированию структу�
ры комплексов с различным характером свя�
зывания лигандов и соединений кластерно�
го типа. Иссл. процессов комплексообразова�
ния в растворах с использованием электро�
хим. методов способствовало развитию ново�
го науч. направления по применению элект�
рохим. методов в аналитической и неорга�
нической химии (В.Ф.Торопова). Изучены
электрохим. реакции платиновых и переход�
ных металлов с органическими лигандами,
в т.ч. биологически активными; установлены
осн. закономерности комплексообразования
в невод. средах, учитывающие образование
промежуточных соединений металлов в не�
обычных состояниях окисления (Г.К.Будни�
ков, Н.А.Улахович). В 1950�е гг. был пред�
ложен метод ядерной магнитной релаксации
для иссл. неорганических и координацион�
ных соединений в растворах, позволяющий
установить состав и характер координации

лигандов в комплексных соединениях
(А.А.Попель). Изучены условия и законо�
мерности комплексообразования в раство�
рах с учётом сольватного, лигандного, протон�
ного обмена, предложены механизмы этих
процессов (Ю.И.Сальников, З.А.Сапрыко�
ва, А.Н.Глебов), а также новые структур�
но�динамические подходы к иссл. сольвата�
ции и комплексообразования в бинарных
средах (Ф.В.Девятов). Закономерности и
правила К. х. используются в различных от�
раслях хим. науки: органической, неоргани�
ческой, аналитической, физической. КС при�
меняются в кач�ве гомогенных и нанесён�
ных катализаторов, способны активизиро�
вать молекулы алкенов и алкинов, оксида
углерода, кислорода, водорода и др. Катали�
заторы на основе КС переходных металлов
отличаются высокой активностью и селектив�
ностью, в отличие от классических гетеро�
генных катализаторов позволяют работать в
более мягких условиях. Проблемы К. х. раз�
рабатываются в Казан. ун�те, Казан. технол.
ун�те и отраслевых НИИ. 

Лит.: В е р н е р А. Новые воззрения в облас�
ти неорганической химии. Л., 1936; Г р и н �
б е р г А.А. Введение в химию комплексных со�
единений. М., 1966; И н с ц е д и Я. Применение
комплексов в аналитической химии. М., 1979; К у �
к у ш к и н Ю.Н. Реакционная способность коор�
динационных соединений. Л., 1987.

В.К.Половняк.

КО�ПАНОЕ О�ЗЕРО (Казылган кCл), в Вост.
Закамье. Расположено в басс. р. Сюнь, южнее
с.Чишма Актанышского р�на. Пл. вод. зерка�
ла 0,5 га. Объём 4,4 тыс. м3. Дл. 110 м, макс.
шир. 50 м. Ср. глуб. 0,84 м, макс. глуб. 4,5 м.
Происхождение озера искусственное (копа�
ное). Форма близка к прямоугольной. Пи�
тание преим. за счёт атм. осадков. Памятник
природы РТ (1978).
КОПВИ�ЛЛЕМ Уно Херманович (4.10.1923,
Таллин, Эстония — 23.10.1991, г.Владивос�
ток), физик, д. физ.�матем. наук (1967), проф.
(1970). По окончании в 1951 Кировского пед.
ин�та работал учителем физики в гг. Киров,
Уржум, Слободской. С 1958 в Казан. ун�те.
С 1961 в Физ.�техн. ин�те КФАН СССР, зав.
сектором теоретической физики, отделом
квантовой акустики (1968–73). С 1973 зав. ка�
федрой теоретической физики Калининград�
ского ун�та. С 1975 зав. лабораторией, отде�
лом квантовой океанологии Тихоокеанского
океанологического ин�та АН СССР (Влади�
восток). Труды по радиоспектроскопии, маг�
нитной квантовой акустике, когерентной и
нелинейной оптике, гравитации, океанологии,
геофизике. К. предсказал явления фононно�
го мазера (совм., 1962), светового эха (совм.,
1962). Разработал физ. принципы магнит�
ной квантовой акустики, основы квантовой
океанологии. Обнаружил долгоживущее по�
ляризационное эхо в сегнетоэлектрике, зву�
ковое сверхизлучение на ядерных спин�сис�
темах, эхо в стёклах и аморфных телах
(совм.); установил параметры океанической
среды (времена протонной релаксации моле�
кул воды, параметры акустической нелиней�
ности, коэф. парамагнитных ионов в мор�
ской воде), электрическое поле атмосферы и
её диэлектрическую проницаемость, вынуж�

денное самоизлучение и фон собств. коле�
баний Земли. Один из авторов монографий
«Параэлектрический резонанс» (М., 1982),
«Поляризационное эхо» (М., 1985). 

С о ч.: Световое эхо и перспективы его примене�
ния в науке и технике // Изв. АН СССР. 1973. Т. 37,
№ 10; Когерентность в физике, сейсмике и биоло�
гии // Изв. АН СССР. 1989. Т. 53, № 12; Оптичес�
кое эхо�ускорение частиц, эхо�разделение изото�
пов и стимулирование когерентных химических
эхо�реакций // Световое эхо и проблемы когерент�
ной оптики. Куйбышев, 1990; Acoustic
Superradiance // Adv. Mol. Relax. Processes. 1976.
V.8, № 4 (соавт.).

Р.Г.Усманов.

КОПЕ�ЕЧНИК (Hedysarum), род многолет�
них, реже однолетних трав и полукустарни�
ков сем. бобовых. Изв. ок. 150 видов, распро�
странены в Сев. полушарии, гл. обр. в Среди�
земноморье. На терр. РТ 4 вида. К. Гмелина
(H. gmelinii) и К. крупноцветковый (H. gran�
diflorum) встречaются в Закамье; К. альпий�
ский (H. alpinum) и К. Разумовского (H. ra�
zoumovianum) — редкие для флоры респуб�
лики виды. 

Растут в осн. по известковым каменистым
склонам. Многолетние травянистые расте�
ния, выс. от 10 до 120 см. Корни стержневые.
Листья непарноперистые, с прилистниками.
Цветки б. ч. розовые, пурпуровые или фио�
летовые, жёлтые, в кистевидных соцветиях.
Плод — боб с одним или двумя�шестью пло�
скими или слегка выпуклыми члениками,
в виде монеты (отсюда назв.). Цветут в
мае–июле. Плоды созревают в августе. Раз�
множаются в осн. семенами. Декор., медо�
носные, кормовые растения. К. Гмелина,
К. альпийский, К. крупноцветковый занесе�
ны в Красную книгу РТ.
КОПЕ�ЙКИН Валерий Александрович
(р. 12.3.1939, Москва), геолог�геохимик, д. ге�
ол.�минер. наук (1985), проф. (1985). После
окончания Криворожского горнорудного
ин�та (1962) работал в геол. экспедиции
№ 105 Гос. геол. к�та СССР. В 1966–72 и
1988–96 в ЦНИИгеолнеруд, зав. сектором
радиогеоэкологии (1988–96). В 1973–87 и с
1996 в Ухтинском индустриальном ин�те, на
кафедре общей геологии. Науч. руководи�
тель иссл. по кремнистым сорбентам, боратам,
фосфатам, корам выветривания на терр.
СССР. К. разработал физ.�хим. модели фос�
фатов, боратов и их м�ний. Предложил гео�
хим. барьеры для фиксации растворённых
радионуклидов в зонах радиоактивного зара�
жения. Ликвидатор последствий аварии на
Чернобыльской АЭС (1987–96). Выявил в
районе этой АЭС миграцию плутония и др.
тяжёлых элементов. Провёл радиологичес�
кую съёмку Казани и Менделеевска. Награж�
дён орденом Мужества. 

С о ч.: Основные минеральные парагенезисы
бокситоносных кор выветривания // Докл. АН
СССР. 1975. Т. 225, № 2; Поведение железа в
процессе выветривания // Докл. АН СССР. 1982.
Т. 267, № 1.

КОПЕ�ЙСК, город в Челябинской области.
Нас. 140,9 тыс. чел. (2002), в т.ч. татар — 8414
чел. (в 1959 — 10080, в 1970 — 9700, в 1979 —
9016, в 1989 — 8700 чел.). Помимо К., татары
проживают в рабочих посёлках Бажово, Ва�
хрушево и Старокамышинск, находящихся в
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гор. черте. При ДК им. С.М.Кирова в
1993–2002 функционировали курсы на та�
тар. языке по изучению араб. графики, с 1999
действует Татар. культ. центр. В 1999 в К.
прошёл татар.�башк. фестиваль, в 2002, в рам�
ках Всерос. фестиваля возрождения татар.
культуры, были организованы «Круглый
стол» и концерт казан. эстрадного ансамбля
«Заман». С 2000 на гор. телевидении и радио
2 раза в месяц транслируются передачи и
концертные программы на татар. языке.
В наст. вр. ведётся стр�во мечети.

«КОПИЯ� УДА�РНИГЫ» («Ударник Ко�
пейска»), обществ.�полит. газета. Орган Ко�
пейского райкома ВКП(б) и райсовета ра�
бочих, крест. и красноармейских депутатов.
Издавалась с 29 авг. 1933 по 4 авг. 1935 в
г.Копейск Челябинской обл. на татар. языке,
179 номеров. Выпускалась для рабочих�татар,
трудившихся в одном из кр. центров добычи
угля. В газете активно сотрудничали рабочие
корреспонденты. 

Т.М.Насыров.

КОПКИ� (Купка), село в Кукморском р�не,
в басс. р. Бурец, в 16 км к С.�З. от пгт Кукмор.
На 2002 — 483 жит. (татары). Полеводство,
овц�во. Нач. школа, дом культуры, б�ка. Ме�
четь. Изв. с 1678. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота.
В кон. 19 в. земельный надел сел. общины
составлял 507 дес. До 1920 село входило в
Кошкинскую вол. Малмыжского у. Вятской
губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Кукморском, с 1.2.1963
в Сабинском, с 12.1.1965 в Кукморском р�нах.
Число жит.: в 1859 — 118, в 1887 — 209,
в 1905 — 1085, в 1920 — 1226, в 1926 — 1137,
в 1938 — 959, в 1949 — 680, в 1958 — 608,
в 1970 — 583, в 1979 — 548, в 1989 — 487 чел.

КО�ПОСОВ Геннадий Фёдорович (р. 5.1.1938,
д. Тренино Кадыйского р�на Костромской
обл.), почвовед, д. биол. наук (1984), проф.
(1989). После окончания Ленингр. лесотехн.
академии (1965) работал там же. В 1970–88
в Ин�те почвоведения и агрохимии Сиб.
отд�ния АН СССР (г.Новосибирск). С 1988
в Казан. ун�те, зав. кафедрой почвоведения
(с 1991). Труды в области горного почвооб�
разования. Показал особенности осн. про�
цессов преобразования обломочного мате�
риала, генезиса зональных типов почв акку�
мулятивных равнин и высотных поясов При�
байкалья. 

С о ч.: Генезис почв гор Прибайкалья. Новосиб.,
1984; Почвы Баргузинской котловины. Новосиб.,
1984; Почвенные ресурсы сельскохозяйственного
назначения. Новосиб., 1989.

КО�ПОСОВ Роберт Иванович (р. 26.2.1938,
с. Пинега Архангельской обл.), журналист,
кинокритик, сценарист, засл. деятель иск�в
ТАССР (1980). Окончил ист.�филол. ф�т Ка�
зан. ун�та (1961). В 1961–64 лит. сотр. газе�
ты з�да «Теплоконтроль», в 1964–68 ответ.
секр. газ. «Комсомолец Татарии», в 1968–72
редактор газ. «Казанская неделя», в 1972–86
гл. редактор Казан. студии кинохроники. Од�
новр., в 1971–86, автор и ведущий передачи
«Новое на киноэкранах» на Казан. студии
телевидения и один из организаторов Казан.

клуба друзей кино. В 1986–91 ответ. секр.
газ. «Крис». В 1991–93 директор Таткино�
центра и одновр. гл. редактор телекомпании
«Эфир», в 1993–96 пред. правления Союза
кинематографистов РТ. В 1996–99 работал в
период. изданиях. С 1999 гл. референт Аппа�
рата КМ РТ. Автор сценария фильма «Это —
КамАЗ» (1982), сценарных планов и диктор�
ского текста мн. киножурналов «На Волге
широкой»; сценарист и режиссёр фильмов
«Рождение образа» (1980), «Иным уже не
буду» (1995). Выступает на страницах печа�
ти как театр. и кинокритик с рецензиями на
спектакли казан. т�ров, статьями об иск�ве ки�
но и его деятелях.
КОПР ЛУ�ННЫЙ (Copris lunnaris), жук
подсем. навозников сем. пластинчатоусых.
В ср. полосе и особенно на Ю. Европ. части
России встречается довольно часто, на терр.
Татарстана — редко. Отд. особи отмечены в
лесостепной зоне Предкамья, Приволжской
возв. и низменного Закамья, на Сараловском
и Раифском участках Волжско�Камского за�
поведника. Тело дл. 15–25 мм, блестяще�чёр�
ное или красно�бурое. У самца на голове
длинный, слегка изогнутый рог, на передне�
спинке — раздвоенный бугор, по бокам к�рого
имеются 2 сильных зубца. У самки рог корот�
кий, тупой. Самец и самка выкапывают в
земле под навозом пещерку, натаскивают в
неё навоз, из к�рого делают 5–8 больших
овальных «груш»; в их узкий конец самка
откладывает по одному яйцу. Личинки пита�
ются и растут внутри «груш», родители оста�
ются в пещерке, охраняя потомство и ожидая
появления молодых жуков. Занесён в Крас�
ную книгу РТ. 

А.К.Жеребцов.

КОПЫЛО�В Виталий Егорович (12.6.1926,
с. Верх. Берёзовка, ныне Кошкинского р�на
Самарской обл. — 9.2.1995, Казань), инже�
нер�механик, организатор пром. произ�ва, Ге�
рой Соц. Труда (1971), засл. машинострои�
тель РФ (1994). По окончании в 1949 Куйбы�
шевского авиац. ин�та работал на Дальне�
вост. машиностроит. з�де (г.Комсо�
мольск�на�Амуре): технолог, начальник цеха,
гл. технолог, зам. гл. инженера, директор з�да
(1965–73). В 1973–94 директор, ген. дирек�
тор Казан. авиац. ПО. Внёс большой вклад в
развитие авиац. пром�сти СССР. Под рук.
К. на з�де освоен серийный выпуск дальнема�
гистрального самолёта Ил�62, стратегическо�
го бомбардировщика Ту�160; в г. Ленино�
горск открыт филиал з�да и организовано
конвейерное произ�во лодок «Казанка�5»,
«Казанка�2М». По его инициативе при з�де
был построен домостроит. комб�т и ежегод�
но вводилось в строй до 30 тыс. м2 благоуст�
роенного жилья для работников з�да. Деп.
ВС ТАССР в 1975–90. Награждён двумя ор�
денами Ленина, орденами Октябрьской Ре�
волюции, Трудового Красного Знамени, ме�
далями; Почёт. грамотой РТ. Именем К. назв.
улица в Авиастроит. р�не Казани и проспект
в г.Комсомольск�на�Амуре (1995). 

Лит.: Завод стратегического назначения. К., 2002;
Герои Социалистического Труда и полные кавале�
ры ордена «Трудовой славы» — наши земляки.
К., 2003.

Д.С.Фахрутдинов.

КОПЫ�ТЕНЬ (Asarum), род многолетних
вечнозелёных травянистых растений сем.
кирказоновых. Изв. ок. 100 видов, распрост�
ранены в умеренном поясе Сев. полушария.
На терр. РТ один вид — К. европейский
(A. europaeum); встречается во всех р�нах.
Растёт в широколиственных и хвойно�ши�
роколиственных лесах. Растение выс. 5–10 см,
со шнуровидным ползучим корневищем и
ползучими побегами, на концах к�рых 2 длин�
ночерешковых тёмно�зелёных глянцевых
сверху и коротко опушённых снизу листа,
напоминающих по форме копыто (отсюда
назв.). Листья зимуют зелёными. Цветки
коричнево�бурые, одиночные, сидят на корот�
ких поникаю�
щих цветоносах.
Плод — много�
семянная, шес�
тигнёздная ок�
руглая коробоч�
ка. Растение об�
ладает запахом
и вкусом перца,
что предохраня�
ет его от поеда�
ния животны�
ми. Цветёт в
мае. Плоды со�
зревают в июне.
Размножается
семенами. В корневищах, корнях и листь�
ях содержатся алкалоиды, гликозиды,
эфирное масло, органические к�ты. Отвар
из корневища и корней применяется в нар.
медицине как рвотное, отхаркивающее, мо�
чегонное средство. Декор., ядовитое рас�
тение.
КОПЬЁ, колющее оружие, состоящее из
древка с кам., костяным или металличес�
ким наконечником. Изв. с эпохи раннего
палеолита. В 7 в. до н. э. в Волго�Камье по�
явились первые металлические наконечни�
ки. В 8–15 вв. булгары использовали узкие
четырёхгранные, треугольные и широкие
вытянуто�клиновидные К. В 11–13 вв. при�

КОПЬЁ 401

В.Е. Копылов.

Копытень европейский.

Копья
из Бородинского

клада. 
Сер. 2�го тысяче�

летия до н.э.
1. Бронзовое копьё
с золотой насечкой;

2. Серебряное
копьё с золотой

насечкой. 
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менялись небольшие метательные копья
(джериды), в 15–16 вв. чаще использова�
лись бронебойные узколезвийные кавале�
рийские пики и широколезвийные рогати�
ны. Часто на древке крепились вымпелы и
боевые флажки. К. вышло из широкого упо�
требления с появлением огнестрельного
оружия и сабли.

Лит.: И з м а й л о в И.Л. Вооружение и воен�
ное дело населения Волжской Булгарии X – нача�
ла XIII вв. К.–Магадан, 1997.

И.Л.Измайлов.

КОРАБЛЁВ Михаил Григорьевич
(р. 10.11.1954, ст. Бурга Новгородской обл.),
инженер�оптик, лауреат Гос. премии РТ
(2002). По окончании в 1977 Казан. ун�та ра�
ботал инженером в Казан. моторостроит. про�
ектном бюро. В 1981–88 ст., вед. инженер Та�
тар. ПО «Радиоприбор». С 1988 в АО «Завод
Элекон»: инженер�конструктор, начальник
лаборатории, вед. специалист. Имеет 4 па�
тента на изобретения. Гос. пр. присуждена за
работу «Разработка, организация производ�
ства и внедрение в медицинские учрежде�
ния Республики Татарстан новой конкурен�
тоспособной многофункциональной лазер�
ной медицинской техники».

КОРА�Н (араб. кур’ан — читать, произносить
вслух, декламировать), гл. священная книга
мусульман; письменно зафиксированные
пророческие откровения пророка Мухамма�
да, произнесённые им между 610 и 632 гг.
При жизни Мухаммада передавались в уст�
ной форме. После его смерти (632) в среде
сподвижников появились первые письм. ва�
рианты К. Его канонический текст был запи�
сан при халифе Османе (644–56). К. состоит
из 114 сур, к�рые содержат различное кол�во
(от 3 до 287) стихов — аятов. Суры условно
подразделяют по времени их произнесения
Мухаммадом в гг. Мекка и Медина на мек�
канские (610–22; 90 суры) и мединские
(622–32; 24 суры). К. содержит религ.�право�
вые предписания, определяющие образ жиз�
ни и поведение мусульман, правила отправ�
ления исламского культа. Первым печатным
изданием К. (на араб. языке) считается кни�
га, вышедшая в 1530 в Венеции (переизд. в
1537). Следующие публикации араб. текста
К. появились в 1694 в г.Гамбург (с коммента�
рием А.Хинкельмана) и в 1698 в г.Падуя
(с комментарием Л.Мараччи); книги пред�
назначались гл. обр. для науч. целей. Пер�
вый перевод К. на слав. (белорус.) язык был
выполнен, предположительно, в 15–17 вв.
польско�литовскими татарами, служивши�
ми у вел. князей литовских.  В России на рус.
язык К. впервые был переведён c франц. пе�
ревода Андре де Рие при Петре I («Алкоран
о Магомете, или Закон турецкий, переведён�
ный с французского на русский...», СПб.,
1716). Позднее были изд. переводы К., выпол�
ненные директором Казан. 1�й муж. гимназии
М.И.Верёвкиным (СПб., 1790, также с пере�
вода де Рие), А.В.Колмаковым (СПб., 1792,
с англ. перевода Дж.Сэйля), К.Николаевым
(М., 1864, с франц. перевода А.Б.Казимиров�
ского). В России К. на араб. языке начал из�
даваться в 1787 по указу Екатерины II в ти�
пографии Шнора. Для этого издания мул�
лой Усманом Исмаилом был созд. спец.
шрифт, текст сопровождался его коммента�
риями. Первонач. тираж составил 20 экз. (до
наст. вр. сохранились 2 книги: в Рос. нац. б�ке
в Москве и в б�ке «Сулеймания» в г.Стам�
бул). В 1800 были сняты ограничения на пуб�
ликацию мусульм. религ. лит�ры; в том же го�
ду в Казани открылась 1�я мусульм. типо�
графия Г.Т.Бурашёва (Азиатская типогра�
фия), издавшая до 1859 ок. 150 тыс. экз. К.
В августе 1803 в Казани был напечатан К.,
к�рый является первым типографским изда�
нием этой священной книги мусульм. наро�
дов. В 1859 проф. Казан. ун�та А.К.Казем�Бек
опубликовал труд «Полный Конкорданс Ко�
рана, или Ключ ко всем словам и выражени�
ям его текстов для руководства к исследо�
ванию религиозных, юридических, историче�
ских и литературных начал сей книги», что
стало одним из осн. этапов в зарождении рос.
исламоведения. В 1870�х гг. вышли 2 перево�
да К. на рус. язык с оригинала: Д.Н.Богу�
славского (СПб., 1871) и Г.С.Саблукова
(1879). Перевод Г.С.Саблукова явился значит.
достижением казан. школы исламоведения.
В 1963 в Москве был изд. рус. перевод К.,
выполненный И.Ю.Крачковским. В 1990�е гг.
сделаны новые переводы К.: В.М.Пороховой

(1993), М.�Н.О.Османовым (1995), Т.А.Шу�
мовским (1995); в 2003 изд. К. в переводе
Б.Я.Шидфар, в 2004 — Э.Кулиева. Ряд учё�
ных�исламоведов с целью исключения субъ�
ективизма, характерного для персональных
интерпретаций, предлагает создать коллек�
тивный перевод К. 

Поскольку мусульманам было запрещено
переводить К. на их родные языки, то до нач.
20 в. К. на татар. языке не было, поэтому
наиб. распространение получили коммен�
тарии к К. — тафсиры. Татар. интеллигенция,
владевшая араб. языком, читала религ. тексты

на нём, поэтому обществ. потребности в пе�
реводе К. не существовало. Перевод К., завер�
шённый М.Бигиевым в 1912, из�за вмеша�
тельства Оренбургского Магометанского Ду�
ховного Собрания не был опубликован. Это
вызвало оживлённые дискуссии: часть ин�
теллигенции и б. ч. консервативного духо�
венства (см. Кадимизм) возражали против
перевода К. Передовая часть татар. интелли�
генции (см. Джадидизм) настаивала на необ�
ходимости перевода К., считая, что он имеет
науч. и познавательное значение. На рубе�
же 20–21 вв. переводы К. на татар. язык бы�
ли выполнены Ф.Х.Салманом (1999), Р.М.Ба�
туллой (2000), А.Халидовым (не опубл.) и др. 

Лит.: Г о т в а л ь д И.Ф. Опыт арабско�рус�
ского словаря на Коран. К., 1863; С а б л у к о в Г.С.
Приложение к переводу Корана. К., 1879; Б а я з и �
т о в А. Ислам и прогресс. СПб., 1899; Ислам: ре�
лигия, общество, государство. М., 1984; П и о т �
р о в с к и й М.Б. Коранические сказания. М., 1991;
Р е з в а н Е.А. Коран и коранистика // Ислам.
Историографические очерки. М., 1994; И б р а �
г и м Т.К., Е ф р е м о в а Н.В. Мусульманская
священная история от Адама до Иисуса. М., 1996;
А м е р х а н о в а Э. Коран: от Петербурга до Ка�
зани // Ислам. 2005. №2; Ислам: Энцикл. словарь.
М., 1991; Ислам на территории бывшей Российской
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Копьё. 13–14 вв.
Волжская Булгария.

Копья бронзового века. 
Сер. 2�го тысячелетия до н.э.

Копья. 11–13 вв.
Волжская Булгария.

Нац. музей РТ.

Копья. 3–7 вв. Поволжье.

Коран рукописный. Список 1809.

Факсимильное переиздание (2005) «Казанского
Корана», напечатанного типогр. способом в 1803.



империи: Энцикл. словарь. М., 1998. Вып. 1; Т о р �
в а л ь И. Мусульманская цивилизация: Энцикл.
словарь. М., 2001; Б и г и е в М. Тарих аль�Куран
ва аль�Масахиф. СПб., 1905.

КОРА�ННИЦА (каптырга, КоръBн тартма�
сы), художественно исполненный металличе�
ский футляр для хранения миниатюрного
Корана, молитв с сурами и аятами из него,
амулетов. К. имела ритуальное значение, слу�
жила оберегом; на цепочке или ленте её веша�
ли на шею, перекидывали через плечо, разме�
щали под мышкой, вкладывали в особый кар�
машек или пришивали на тканевую основу
нагрудной перевязи — хаситэ. Происхожде�
ние последнего (появилось в поволж. крае, по
мнению исследователей, в 10 в. с принятием
ислама) связывают с ношением К., в к�рые
вкладывали охранительные молитвы. К. так�
же входила в комплекс жен. накосного укра�
шения — тезмэ (прикреплялась у основания
кос). В своих формах К. восходит к футля�
рам�амулетницам, предназначавшимся для
ношения талисманов, охранительных аму�
летов и др. В кач�ве нагрудного украшения
они использовались у мн. тюрк. народов (уз�
беков, киргизов, казахов и др.), однако у них
не было хаситэ и, соотв., отсутствовала тра�
диция ношения на нём амулетниц. Нагрудная
перевязь была изв. татарам и туркменам. На�
иб. ранние образцы амулетниц (относятся к
произведениям салтовской культуры) обна�
ружены в раскопках верхнедонских болгар.
В форме бронз. коробочки, лицевая часть
к�рой украшена гравированным узором, они
входили в состав жен. накосного украшения
и крепились к двум цепочкам у основания
кос. В 10–12 вв. амулетницы трансформи�
ровались в К. и часто заменялись крышкой от
К. или крупной бляхой прямоугольной фор�
мы. Подобная традиция была характерна и
для казан. татар, в украшениях к�рых вместо
К. применяли крупную фигурную бляху с
араб. изречениями из Корана. Сохранились
высокохудож. образцы К. волж. булгар до�
монг. и золотоордынского периодов в виде
плоских бронз. коробочек с открывающейся
через шарниры крышкой, богато украшен�
ной узором из мельчайшей зерни в сочетании
с накладной сканью и самоцветами. Формы
булгар. К., с характерным распределением
на их крышках сканого и зерневого узоров,
так же как и самоцветов, почти без изменений

использовались в К. казан. татар. Зол. К. в
форме коробочек цилиндрических и сложных
фигурных контуров были обнаружены в рас�
копках и кладах золотоордынских городов
Поволжья и Крыма. Они украшены тончай�
шей накладной сканью, ажурным прорезным
узором, тиснением (см. Басма) с раститель�
ным и эпиграфическим орнаментами, инкру�
стированы бирюзой, сердоликом, жемчугом,
яшмой. В фондах Оружейной палаты Моск.
Кремля находится уникальный образец се�
ребр. К. периода Казанского ханства. Её
крышка украшена накладной сканью с вкрап�
лениями крупных горошин зерни, образую�
щих цветочный мотив, и миниатюрными,
ромбической формы брусочками, а также
10 самоцветами (сохранились бирюза, гра�
нат, изумруд и сапфир) в глубоких гнёздах
шатонов. 

В 18 – нач. 20 вв. К. создавались из листо�
вого серебра, золота, бронзы, были разнооб�
разных форм: прямоугольные, квадратные,
ромбические, пятиугольные, круглые, оваль�
ные, а также в виде цилиндров. Они укра�
шались сканью (см. Филигрань), зернью, гра�
вировкой, иногда чернением, тиснением и
штамповкой; инкрустировались (см. Инкру�
стация) самоцветами (бирюза, топаз, аме�
тист, горный хрусталь и др.). Обычно круп�
ная и мелкая зернь обрамляла абрис футля�
ра и образовывала розетки и полурозетки
(иногда узор в виде ромба) вокруг самоцве�
тов, комбинировалась с мотивом сканого вол�
нообразного побега. 

К. как элементы религ. культа исчезли из
быта татар в нач. 20 в. В наст. вр. создаются
образцы К. в виде миниатюрных футляров,
подвешиваемых на цепочке и близких по
форме к К., распространённым в мусульм.
странах. 

Лит.: В о р о б ь ё в Н.И. Казанские татары. К.,
1953; М а л ь м В.А. Симферопольский клад. Ка�
талог Государственного Исторического музея. М.,
1980; В а л е е в Ф.Х. Народное декоративное ис�
кусство Татарстана. К., 1984; В а л е е в Ф.Х., В а �
л е е в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф. Древнее искус�
ство Татарии. К., 1987; В а л е е в а � С у л е й м а �
н о в а Г.Ф., Ш а г е е в а Р.Г. Декоративно�при�
кладное искусство казанских татар. М., 1990.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КОРАТУ�Н (Каратун), посёлок в Апастов�
ском р�не, на р. Черемшан, в 16 км к З. от пгт
Апастово. На 2002 — 40 жит. (татары). Осн.

в сер. 18 в. В дорев. источниках упоминается
также под назв. Починок Иванаево. До
1860�х гг. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разведе�
нием скота. В нач. 20 в. в К. функционирова�
ли вод. мельница, кузница, казённая винная
лавка, 3 харчевни, постоялый двор; базар по
понедельникам. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 128 дес. До 1920
посёлок входил в Средне�Балтаевскую вол.
Тетюшского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Тетюшского, с 1927 — Буинского канто�
нов ТАССР. С 10.8.1930 в Апастовском,
с 1.2.1963 в Тетюшском, с 4.3.1964 в Апастов�
ском р�нах. Число жит.: в 1859 — 56, в 1897 —
193, в 1908 — 254, в 1920 — 174, в 1926 — 144,
в 1938 — 117, в 1949 — 57, в 1958 — 78, в 1970 —
80, в 1979 — 60, в 1989 — 47 чел.

КОРАТУ�НСКОГО ХЛЕБОПРИЁМНОГО
ПУ�НКТА п о с ё л о к, в Апастовском р�не,
близ автомобильной дороги Казань–Улья�
новск, в 11 км к С.�З. от пгт Апастово. На
2002 — 431 жит. (татары). Маслоз�д, пр�тие
агропромхимии, элеватор. Мечеть. Осн. в
1943. С момента образования находился в
Апастовском р�не. С 1.2.1963 в Тетюшском,
с 4.3.1964 в Апастовском р�нах. Число жит.:
в 1958 — 133, в 1970 — 243, в 1979 — 295,
в 1989 — 245 чел.

КО�РБУТ Ксаверий Александрович
(6.10.1869, г.Ковно, Литва — 1938, Казань),
пианист, органист, педагог. В 1894 окончил
Петерб. консерваторию по специальностям:
фортепиано, орган, теория музыки. В Казани
в 1894–95 преподавал фортепиано и муз. те�
оретические дисциплины в муз. школе П.Юр�
генса, в 1895–1904 — в муз. школе Р.Гуммер�
та; с 1904 один из вед. педагогов Казан. муз.
уч�ща. К. внёс значит. вклад в становление
проф. муз. образования в Татарстане. Актив�
но концертировал как пианист и органист.
Выступал с тематическими концертами, с ор�
ганными концертами в лютеранской церкви
Казани. Систематически знакомил слушате�
лей с лучшими образцами классической фор�
тепианной и органной музыки. Автор мето�
дических пособий по вопросам фортепианной
педагогики. В 1937 был необоснованно ре�
прессирован; в 1938 расстрелян; реабилити�
рован посмертно. 

Ф.Ш.Салитова.

КОРБУТ 403

Коранницы. 1. Золото, жемчуг. Ковка, штамповка, зернь, скань. 1�я пол. 14 в. Гос. Исторический музей. Москва; 2. Серебро, позолота, самоцветы. Скань,
зернь, ложная зернь. 1�я пол. 16 в. Гос. Оружейная палата Московского Кремля; 3. Серебро, позолота. Чеканка, гравировка. 19 в. Музей нац. культуры

Нац. культурного центра «Казань»; 4. Серебро, позолота, самоцветы. Пропиловка, гравировка, скань, инкрустация. Автор Р.А.Мухаметшин. 2005.
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КО�РБУТ Михаил
Ксаверьевич (16.8.
1899, Казань —
1.8.1937, там же), ис�
торик. Окончил Ка�
зан. ун�т (1922); во
время учёбы был од�
ним из основателей
раб. ф�та, избран чл.
его орг. бюро. После
окончания ун�та ра�
ботал там же на рабо�
чем ф�те: секр. през.
(до 1922), зав. (до

1926). Одновр. работал на кафедре марксиз�
ма и политэкономии Вост. пед. ин�та
(1922–23), в Казан. политехн. ин�те
(1923–25), Татар. коммунистическом ун�те
(1924–25), в Казан. ин�те сел. х�ва и лес�ва
(с 1925; в 1926–28 ректор, с 1926 проф.).
С 1926 зам. пред. Об�ва археологии, истории
и этнографии при Казан. ун�те, чл. совета
Об�ва мариеведения при Вост. пед. ин�те, ко�
миссар Татар. архивного управления, редак�
тор и чл. редколлегии казан. период. и непе�
риод. изданий («Голос пролетарского сту�
денчества», «Казанский библиофил»).
В 1921–26 уполномоченный Истпарта (пред.
казан. подкомиссии). В декабре 1927 был об�
винён в участии в «троцкистско�зиновьев�
ском оппозиционном течении», исключён из
партии (восстановлен в 1928). С 1930 зам.
директора Татар. науч.�иссл. экон. ин�та. Тру�
ды по истории Казан. ун�та и рабочего дви�
жения. В феврале 1933 был необоснованно
репрессирован, осуждён на 3 года (отбывал
срок в лагере в Казахстане), в феврале 1936
заключён в лагерь «Ухтпеглаг» (Алма�Ата) на
5 лет, в декабре 1936 переведён в казан. тюрь�
му (см. «Контрреволюционной троцкистской
террористической организации» дело); рас�
стрелян; реабилитирован посмертно. 

С о ч.: Рабочее законодательство Третьей Госу�
дарственной Думы. К., 1925; Казанские рабочие
перед Октябрьской революцией. К., 1928; Нацио�
нальное движение в Волжско�Камском крае. Наци�
ональные съезды в период Временного правитель�
ства. К., 1929; Василий Константинович Магниц�
кий и его труды 1839–1901 гг. Чебоксары, 1929;
Казанский государственный университет им.
В.И.Ульянова�Ленина за 125 лет. 1804/05–1929/30:
В 2 т. К., 1930; Казанское студенчество в народни�
ческий период. К., 1930.

Лит.: Л и т в и н А.А. Корбут Михаил Ксаверь�
евич (1899–1937) // Возвращённые имена. К., 1990;
К л ю ч е в с к а я Е.П. Забытая графическая сюи�
та // Татарстан. 1996. № 9.

Е.С.Маслова.

КОРГУЗА�, село в Верхнеуслонском р�не, на
лев. притоке р. Сулица, в 44 км к Ю.�З. от
с. Верх. Услон. На 2002 — 544 жит. (русские).
Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка, Никольская церковь (постро�
ена в 1887–89, является памятником архитек�
туры, возобновила работу в кон. 1990�х гг.).
Осн. во 2�й пол. 16 в. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, портняжным и плотничным промысла�
ми. В 1867–73 в К. существовала церков�
но�приходская школа. В нач. 20 в. функцио�
нировали земская школа (открыта в 1876),
12 ветряных мельниц, кузница, 6 мелочных

лавок. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 5297 дес. До 1920 село вхо�
дило в Ивановскую вол. Свияжского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Свияжского кан�
тона ТАССР. С 14.2.1927 в Теньковском,
с 20.10.1931 в Верхнеуслонском, с 10.2.1935
в Теньковском, с 16.7.1958 в Верхнеуслон�
ском, с 1.2.1963 в Зеленодольском, с 12.1.1965
в Верхнеуслонском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 566 душ муж. пола; в 1859 — 1122,
в 1897 — 1595, в 1908 — 1900, в 1920 — 1780,
в 1926 — 991, в 1938 — 992, в 1949 — 716,
в 1958 — 789, в 1970 — 888, в 1979 — 818,
в 1989 — 645 чел. 

К. — родина генерал�лейтенанта Г.А.Ма�
карова.

КОРЕНИЗА�ЦИЯ, одно из направлений нац.
политики Коммунистической партии и Со�
ветского гос�ва в 1920–30�е гг. в нац. респуб�
ликах СССР, предусматривавшее осуществ�
ление спец. мер по замещению должностей
ответственных и др. работников парт., сов.,
суд., обществ. и хоз. органов представителя�
ми коренных народов, а также по орг�ции
офиц. делопроиз�ва, наряду с русским, на
родных языках этих народов. 

В центре и на местах исходили из того, что
для вовлечения широких нар. масс в работу
по практической реализации этой политики
необходимы кадры со знанием языка, обыча�
ев, традиций и психологии коренных народов. 

Кампания по введению татар. языка в де�
лопроиз�во была начата вскоре после оконча�
ния Гражд. войны. Впервые этот вопрос был
рассмотрен на заседании През. Всетатар.
ЦИК ТАССР 14 февр. 1921, на к�ром также
приняли постановление об обязательном вве�
дении татар. языка в делопроиз�во во всех
парт. и гос. органах республики. 25 июня
1921 был принят Декрет (подписан пред.
През. ЦИК Б.Х.Мансуровым и пред. СНК
ТАССР С.С.Саид�Галиевым) о введении та�
тар. языка в делопроиз�во сов. учреждений ре�
спублики. Для орг�ции этой работы при ЦИК
ТАССР учреждалась спец. Комиссия по реа�
лизации татарского языка, к�рой поручалось
развивать и использовать «все татарские
культурные силы», а также, совм. с Наркома�
том просвещения ТАССР, обеспечить подго�
товку «новых кадров татарских культурных
работников, знающих татарский язык и наци�
ональный быт трудящихся». По пост. ЦИК
ТАССР от 13 мая 1922 в кантонах также со�
здавались соответствующие комиссии. 

Для подготовки кадров руководящих ра�
ботников из татар в январе 1921 при обкоме
РКП(б) была открыта трёхмесячная парт.
школа, в феврале — Высш. парт. обл. школа
народов Востока с татар., мар. и чуваш. сек�
циями. В 1922 в Казани был организован Та�
тар. коммунистический ун�т (в 1932 преобра�
зован в Татар. высш. коммунистическую с.�х.
школу). 

Голод 1921–22 помешал развёртыванию
работ по К., но уже с кон. 1922 они стали
приобретать значит. масштабы. В августе
1923 оргбюро ЦК РКП(б) заслушало отчёт
секр. Татар. обкома РКП(б) о ходе осуще�
ствления нац. политики партии в Татарстане
и признало работу по вовлечению местного

населения в руководящие сов. органы и «при�
ближению последних к татарскому населе�
нию путём огосударствления татарского язы�
ка удовлетворительной». О положительных
результатах этой работы свидетельствуют и
конкретные факты (см. табл.). 

Доля татар среди сотрудников исполнительных
комитетов местных Советов, % 

1922 1923 1924 1925

В волисполкомах 40,4 46,3 51,4 52,0
В кантисполкомах 34,4 41,4 51,7 52,0

Возросло число татар и в респ. учреждени�
ях: если в 1921 на их долю приходилось 7,8%,
то в 1925 — 15,4%. В отчёте о деятельности
ЦИК и СНК ТАССР за 1923–24 отмечалось,
что в 1924 уже 80% татар. сельсоветов вели
делопроиз�во на родном языке, в большинст�
ве волостей, в к�рых преобладало татар. насе�
ление, оно также было переведено на татар.
язык. 

В ноябре 1924 Академцентр Наркомата
просвещения ТАССР издал постановление,
в соответствии с к�рым во всех сов. учрежде�
ниях, школах и в татар. печати должно было
использоваться реформированное арабское
письмо — «Яxа имля» (новая орфография).
В эти же годы в ТАССР, впервые среди тюр�
коязычных республик страны, было налаже�
но произ�во пишущих машинок, осн. на но�
вой орфографии, а с 1929, в связи с перехо�
дом на латиницу, в Казани стали выпускать�
ся пишущие машинки «Яналиф». 

Для подготовки нац. кадров использова�
лись рабфаки, сов. и парт. школы, рабочая и
крест. молодёжь направлялась в вузы рес�
публики и др. областей страны. В 1924/25
уч. г. вузы республики окончили 680 чел., из
них татар было всего 8 чел.; в 1925/26 — со�
отв. 886 и 37, в 1926/27 — 548 и 35 чел. Сре�
ди выпускников ср. спец. уч. заведений доля
татар. молодёжи была заметно выше:
в 1924/25 уч. г. их окончило всего 403 чел., из
них татар 127 чел.; в 1925/26 — соотв. 525 и
119, в 1926/27 — 453 и 113 чел. По данным
Наркомата просвещения ТАССР, в 1927 для
обучения татар и др. жителей республики в
вузах Москвы, Ленинграда, гг. Нижний Нов�
город, Томск, Свердловск, Самара, Саратов
было выделено: по индустриально�техн. спе�
циальностям — 17 мест (по ним обучались
13 татар и 3 предст. других национальнос�
тей), по с.�х. специальностям — 30 мест (со�
отв. 7 и 7 чел.), по пед. — 25 мест (5 и 8), по
мед. — 30 мест (2 и 9). 

В октябре 1928 През. ЦИК ТАССР принял
постановление об открытии при Казан. ун�те
ф�та сов. стр�ва и права, в мае 1931 на его
базе — Ин�та сов. стр�ва для подготовки ру�
ководящих работников и инструкторов респ.,
краевых, обл., районных и гор. советов (за�
крыт в июне 1936). В том же году был орга�
низован Казан. ин�т сов. права (в 1936–52 —
Казан. юрид. ин�т). 

Реализация политики К. частью нетатар.
населения воспринималась настороженно и
истолковывалась как дискриминация и вы�
теснение рус. кадров, предоставление излиш�
них привилегий татарам. Фактически же
из�за недостатка квалифицированных кад�
ров из татар глубокой К. аппарата парт. и
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сов. органов в республике не произошло ни
в 1920�е, ни в 1930�е гг. С началом массовых
сталинских репрессий, со 2�й пол. 1930�х гг.,
работа по К. ещё более осложнилась, посколь�
ку они в первую очередь коснулись именно
татар. нац. интеллигенции (см. «Султангали�
евщина», «Атласова» дело, «Контрреволю�
ционной троцкистско�националистической
террористической организации» дело). Ог�
ромные людские потери республика понесла
в годы Вел. Отеч. войны. В результате из
12403 специалистов с высш. образованием,
работавших в ТАССР в 1948, татар было все�
го 2141 чел. (17%), из 31870 специалистов
со ср. спец. образованием — 9935 чел. (31%);
среди агрономов, к�рые работали в осн. с мас�
сой сел. татар. населения, татар было всего
38,3%. Тем не менее, целенаправленная рабо�
та по К. руководящих кадров была небезус�
пешной: на нач. 1949 среди пред. колхозов та�
тар было 51,4%, среди пред. сельсоветов —
55,4%, среди пред. райисполкомов — 46 чел.
(57%). 

В составе секретарей горкомов и райко�
мов КПСС было 125 чел. (52%) татар,
97 (40,4%) русских, 17 чел. (7,6%) предст.
других национальностей; в аппарате обкома
партии — соотв. 61 чел. (43,6%), 64 (45,6%) и
15 чел. (10,7%). 

Источн.: Культурное строительство в Татарии.
1917–1941: Сб. док. и материалов. К., 1971.

Лит.: История Татарской АССР. К., 1956. Т. 2;
Очерки истории партийной организации Татарии.
К., 1962; К л и м о в И.М., С а ф и н В.Г. Татар�
ская партийная организация в восстановительный
период (1921–1925 гг.). К., 1962; К а р и м о в А.И.
Съезды Советов Татарии. 1920–1937. К., 1967;
Культурная революция в Татарии (1917–1939 гг.).
К., 1986; Т а г и р о в И.Р. Очерки истории Татар�
стана и татарского народа (ХХ век). К., 1999; е г о
ж е. История национальной государственности та�
тарского народа и Татарстана. К., 2000.

Г.С.Сабирзянов.

КОРЖЕНЕ�ВСКИЙ Арнольд Геннадьевич
(р. 30.1.1939, с. Тавтиманово Иглинского р�на
Башкирской АССР), геолог�геофизик, д. ге�
ол.�минер. наук (1989), засл. нефтяник
ТАССР (1989). Окончил Моск. ин�т нефте�
хим. и газовой пром�сти (1968). Работает в
АО «Татнефтегеофизика»: с 1959 ст. инженер
Лениногорской, с 1968 гл. инженер Бугуль�
минской промыслово�геофиз. контор, с 1976
начальник отдела промысловой геофизики,
с 1985 гл. инженер АО. Участвовал в разра�
ботке малоинерционных электротермомет�
ров, аппаратуры и технологии гидродинами�
ческих иссл. в обсаженных скважинах, техно�
логии импульсного воздействия на пласт,
в создании и применении нового способа
иссл. горизонтальных скважин; научно обос�
новал новые кабельные конструкции. На�
граждён орденом Трудового Красного Знаме�
ни, медалями. 

С о ч.: Информационно�геофизическое обеспе�
чение горизонтальных скважин // Разработка неф�
тяных месторождений горизонтальными скважина�
ми. К., 1998.

Лит.: Геофизики России: Информ.�биогр. сб.
М., 2001.

КОРЖИ�НСКИЙ Сергей Иванович
(26.8.1861, г.Астрахань — 18.11.1900, С.�Пе�
тербург), ботаник�флорист, систематик, бо�
таникогеограф, акад. Петерб. АН (1893); один

из основателей Казан. науч. геобот. школы.
В 1885 окончил естеств. отд�ние физ.�матем.
ф�та Казан. ун�та, работал там же на кафед�
ре ботаники. Читал курсы по систематике и
бот. географии. В 1888 защитил в Казан. ун�те
диссертацию на соискание степени д. ботани�
ки. В 1888–92 проф. кафедры ботаники Том�
ского ун�та. В 1893 переехал в С.�Петербург:
гл. ботаник Имп. бот. сада (1893–99), одновр.
(с 1898) директор Бот. музея Имп. АН и
проф. Петерб. высш. жен. (Бестужевских)
курсов. Друг и сподвижник П.Н.Крылова и
А.Я.Гордягина. Труды по бот. географии, си�
стематике, флористике. К. впервые дал
бот.�геогр. описание растительности Ср. Азии.
Предложил общее бот.�геогр. районирова�
ние терр. России. Автор теории наступления
леса на степь. Описал почвы Казанской губ.,
выделив чернозёмы, чернозёмовидные, се�
рые, светло�серые и белесоватые почвы. Счи�
тал, что эти почвы являются последователь�
ными стадиями деградации (изменения) чер�
нозёмов под влиянием лесной древесной рас�
тительности. 

Один из основоположников геоморфоло�
гического метода в систематике растений.
Ввёл в систематику растений понятие «раса»
(1892), пытался построить систематику ви�
дов. Для определения степени родства меж�
ду расами разного геогр. происхождения
предложил, задолго до появления генетиче�
ских методов, метод гибридизации. Незави�
симо от нидерл. учёного Хуго Де Фриза соз�
дал (1899) свою мутационную теорию эволю�
ции («теория гетерогенезиса»), противопо�
ставив её дарвинизму. Впервые показал воз�
можность искусств. получения полиплои�
дии у растений. Именем К. названы 45 видов
и 1 род растений, ландшафтный памятник
природы (см. Склоны Коржинского). 

С о ч.: Северная граница чернозёмно�степной
области восточной полосы Европейской России в
ботанико�географическом и почвенном отноше�
нии // Тр. Об�ва естествоиспытателей при Казан.
ун�те. 1888. Т. 18, вып. 5; 1889. Т. 19, вып. 6; 1891.
Т. 22, вып. 6; Флора Востока Европейской России
в её систематическом и географическом соотноше�
ниях // Изв. Томского ун�та. 1893. Кн. 5.

Лит.: К р ы л о в П.Н. Памяти С.И.Коржин�
ского. Томск, 1901; Выдающиеся отечественные
ботаники. М., 1957; Г е х т м а н Г.Н. Выдающие�
ся географы и путешественники. Тб., 1962; М а р �
к о в М.В. Ботаника в Казанском университете.
К., 1980. А.П.Ситников.

КОРИА�НДР ПОСЕВНО�Й (Coriandrum
sativum), вид однолетних травянистых расте�
ний сем. зонтичных (сельдерейных). Роди�
на — Средиземноморье; возделывается на
юге Украины, Сев. Кавказе, в Ср. Азии.
К.п. относительно тепло�, влаго� (особенно от
стеблевания до цветения) и светолюбивая
культура. Стебель высокий (до 70 см), ветви�
стый. Прикорневые листья от цельных зуб�
чато�надрезанных до перисторассечённых с
округлыми долями, верхние — дважды� и
триждыперисторассечённые. Соцветие —
сложный зонтик из мелких белых или розо�
вых цветков. Плод шаровидный (2–5 мм в
поперечнике), коричневатый или соломен�
но�жёлтый. Цветёт в июле–августе. Размно�
жается семенами. Перед посевом семена про�
гревают 2–3 дня при темп�ре 25–30оC. Глу�

бина заделки семян 1–1,5 см. Свежую и сушё�
ную зелень растения (кинза) и семена (кори�
андр) применяют как пряность. Семена ис�
пользуют в пищ. пром�сти при выпечке хле�
ба, для ароматизации кондитерских изделий,
маринадов, соусов, колбас, ликёров, вин, пи�
ва; в кулинарии — при изготовлении тушёных
блюд из мяса и рыбы; в парфюмерной и мы�
ловаренной пром�сти применяется эфирное
масло, полученное из семян. Медонос. В ли�
стьях содержатся витамины группы В, вита�
мин С, каротин, рутин. Плоды К. п. находят
применение в медицине как желчегонное,
болеутоляющее, отхаркивающее, антисепти�
ческое, успокаивающее и противосудорожное
средство. Вредители — кориандровый семя�
ед; болезни — бактериоз и рамуляриоз. В РТ
К. п. разводят в садах и огородах; встречает�
ся как сорное растение ок. жилых помещений,
вдоль дорог и др. местах.
КОРИ�НФСКИЙ (наст. фам. Варенцов) Ми�
хаил Петрович (1788, г.Арзамас — 1851, Ка�
зань), архитектор, представитель рус. класси�
цизма. В 1809 окончил школу А.В.Ступина в
Арзамасе, в 1811 — АХ. Ученик А.Н.Воро�
нихина. С 1812 работал в Арзамасе, с 1823 —
в Симбирске. В 1823 за проект собора в Сим�
бирске, построенного в память об Отеч. вой�
не 1812, был избран акад. архитектуры.
С 1832 в Казани, архитектор, с 1837 препода�
ватель Казан. ун�та. 

Для творчества К. характерны органичное
слияние классицистической архитектуры с
ландшафтом, уравновешенность и чёткость
объёмных композиций, тонкое чувство си�
луэта. Его осн. деятельность в Казани была

связана с проектированием и постройкой
университетского городка (1832–38). При�
няв за основу ген. план комплекса, составлен�
ный П.Г.Пятницким, зодчий внёс в него ряд
изменений. Центр. место он отвёл анатом.
т�ру, обсерваторию переместил на свободное
место (в зап. части участка), вместо двух жил.
домов, запроектированных ранее параллель�
но гл. корпусу ун�та, поставил здание б�ки и
корпус хим. лаборатории. К. сформировал
обширный, симметричный по композиции
ансамбль, состоящий из неск. зданий, двух по�
лукруглых служебных корпусов и сквера.
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Все постройки выполнены в едином класси�
цистическом стиле. По проектам К. выстро�
ен ряд жил. домов в центр. части Казани.
Один из них — двухэтажный жилой дом
Е.С.Галкина (1837) в стиле провинциально�
го классицизма. Симметричность компози�
ции уличного фасада подчёркивает ср. часть,
выделенная портиком и попарно сгруппиро�
ванными пилястрами. В стиле позднего клас�
сицизма построена и усадьба Акчурина
(1840) с интересным решением фасада, к�рый
оформлен надоконными сандриками и леп�
ными декор. деталями, а также фризом, укра�
шенным лепным орнаментом (состоит из во�
лют, изображений грифонов и др.). В 1835–42
в Богородицкой Раифской пустыни К. был
возведён крестовокупольный одноглавый од�
ноапсидный собор Грузинской Божией Ма�
тери в стиле позднего ампира. В 1841 в
с. Отарка (ныне Мамадышского р�на) он про�
вёл реконструкцию Покровской церкви.
В 1845 оформил интерьеры Губернаторского
дворца Казан. кремля. В 1851 ему было пору�
чено проектирование здания Дворянского со�
брания. Несмотря на то, что составленный
К. проект был изменён И.П.Ефимовым, пла�
нировка здания, основа к�рого — двусветный
парадный зал, была сохранена (изменению
подверглись лишь фасады здания). Занимал�
ся также проектированием зданий в Арза�
масе, Нижнем Новгороде, Костроме и др. го�
родах. 

Лит.: Е г е р е в В.В. Архитектор М.П.Коринф�
ский. К., 1961; Ф е х н е р М. Великие Болгары,
Казань, Свияжск. К., 1978.

Л.М.Муртазина.

КОРМА�, продукты растительного, живот�
ного, микробиол. и хим. происхождения, упо�
требляемые для кормления с.�х. животных.
Содержат питательные вещества в усвояе�
мой форме. К. подразделяют на неск. осн.
групп: зелёные (сеяные зелёные кормовые
культуры, кормовые травы естеств. угодий,
ботва и др.), зелёные консервированные (си�
лос из сеяных кормовых культур и трав, се�
наж, зелёные корма хим. консервирования);
травянистые естеств. сушки (сено, сенная
мука) (см. Грубые корма), травянистые ис�
кусств. сушки (травяная мука, травяные гра�
нулы и брикеты); корнеклубнеплоды, соч�
ные плоды и продукты их переработки; по�
бочные продукты свеклосахарного, крахма�
лопаточного, спиртового, пивного, кондитер�
ского, маслоэкстракционного произ�в (жом,
меласса, барда, мезга, солодовые ростки, шрот,
жмых мальтозный, ягодные и фруктовые вы�

жимки и др.); зерно и продукты его перера�
ботки, побочные продукты мукомольного,
крахмалопаточного, спиртового, маслоэкст�
ракционного произ�в (отруби, дробина), по�
бочные продукты растениеводства и лесного
х�ва, отходы полеводства (солома, мякина,
стержни початков, корзинки подсолнечни�
ка и др.), древесные корма (ветки, листья,
мука из древесной зелени, кормовая целлю�
лоза); корма животного происхождения —
молоко и продукты его переработки (сыво�
ротка, пахта, казеин), побочные продукты
мясной (мясная, кровяная, мясо�костная му�
ка) и рыбной (рыбная, крабовая, крилевая
мука) пром�сти; корма микробиол. и хим.
синтеза (дрожжи кормовые, пекарские и др.);
комбикорма — полнорационные и концентра�
ты; добавки для животных, биологически ак�
тивные вещества и добавки, синт. азотные
соединения (аминокислоты, карбамид, соли
аммония и др.); минеральные корма — добав�
ки, витаминные и ферментные препараты,
кормовые антибиотики, лекарственные ве�
щества. В х�вах, расположенных вблизи горо�
дов, в кач�ве К. используют пищ. отходы
пр�тий обществ. питания и гор. населения.
Хоз. ценность К. определяется их питатель�
ностью, диетическими свойствами, ср. стои�
мостью произ�ва одной корм. ед. Питатель�
ность К. зависит от хим. состава: содержа�
ния протеина, безазотистых экстрактивных
веществ (гл. обр., крахмала и сахаров), жиров,
минер. веществ и витаминов, а также от пе�
реваримости питательных веществ (табл.1). 

Протеином богаты зернобобовые культу�
ры (20–30%), жмых (30–40%), зелёный корм,
сено из бобовых трав, К. животного проис�
хождения. Наиб. кол�во жира (до 30–40%) со�
держится в семенах масличных культур. Уг�

леводами богаты зерновые К. и клубнеплоды
(в осн. крахмалом), плоды тыквы, корнепло�
ды, зелёный корм (в осн. сахарами). Много
клетчатки в соломе (30–40%), сене (25–30%).
Осн. витамины в К.: каротин (в молодой тра�
ве, сене, красной моркови), витамины груп�
пы В (в траве бобовых, зерне и др.), витамин
D (в облучённых кормовых дрожжах и др.).
Требования к составу и питательности К. оп�
ределяются ГОСТами. Для практического
использования разработаны таблицы пита�
тельности К. Оценку кач�ва К. проводят по
данным хим. анализа и по внеш. признакам:
цвету, запаху, форме и др. Недоброкачест�
венными считают К., поражённые грибами,
засорённые механическими или ядовитыми
примесями, экскрементами амбарных вре�
дителей, а также К., содержащие вредные
для здоровья животных растения, микроор�
ганизмы и др. В целях проверки и повышения
кач�ва К. проводят токсикологический ана�
лиз, применяют способы их обеззаражива�
ния: просушивание, проветривание, просеи�
вание, провеивание, очистку металлоулови�
телями, запаривание, прожаривание, кипяче�
ние, обработку щелочами и кислотами и др.
(см. Консервирование кормов). 

Основу произ�ва К. составляют полевое
кормопроиз�во и луговодство. Полевое кор�
мопроиз�во как специализированная отрасль
сел. х�ва, базирующаяся на использовании
пахотных земель, получило развитие на терр.
Татарстана в 1930�х гг. в связи с увеличени�
ем поголовья скота в колхозах и совхозах.
Совр. кормопроиз�во ведётся на основе ис�
пользования интенсивных технологий возде�
лывания, заготовки и хранения К., что позво�
ляет значительно увеличить их произ�во и по�
высить кач�во. Расширяются площади кормо�
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М.П. К о р и н ф с к и й. 1. Генеральный план  университетского городка. Казань. 1830�е гг.; 2. Астрономическая обсерватория. Университетский городок.
1833–38; 3. Собор Грузинской Божией Матери. Богородицкая Раифская пустынь. 1835.

Таблица 1
К о э ф ф и ц и е н т  п е р е в а р и м о с т и  п и т а т е л ь н ы х  в е щ е с т в  

н е к о т о р ы х  к о р м о в,  %

Органические Сырой Сырой Сырая Безазотистые
Корма вещества протеин жир клетчатка экстрактивные

вещества

у жвачных животных
Трава луговая 71 70 62 66 75
Сено луговое 61 57 51 59 64
Солома овсяная 48 33 36 54 46
Кукуруза (зерно) 90 73 85 68 93
Жмых подсолнечниковый 74 92 90 26 70

у свиней
Кукуруза (зерно) 84 77 90 – 93
Картофель 94 76 – 55 98
Клевер (сено) 40 33 12 16 57



вых культур, в первую очередь многолетних
трав. В структуре посевных площадей респуб�
лики уд. в. кормовых культур увеличивается
(0,6% в 1920, 9,1% в 1940, 26,9% в 1960, 35,9%
в 1990, 40,8% в 2000, 38,5% в 2004); значитель�
но возросло производство осн. кормовых
культур (табл. 2).  

Таблица 2
В а л о в о й  с б о р  о с н о в н ы х

к о р м о в ы х  к у л ь т у р  
в  Т а т а р с т а н е  в  1 9 6 0 – 2 0 0 4 ,

т ы с . т

Годы Кукуруза Кормовые Сено
на силос и корнеплоды 

зелёный корм (в т.ч. сахарная 
свёкла) на 
корм скоту

1960 3881,3 60,7 535,0
1970 2732,1 896,9 955,5
1980 3324,3 828,6 422,5
1990 4774,6 1413,3 1003,8
2000 4045,9 350,1 1256,4
2004 2670,3 220,7 1355,6

Значит. сокращение посевных площадей
под кукурузу на силос и зелёный корм и под
кормовые корнеплоды обусловило сниже�
ние их валовых сборов. Произ�во сена на ес�
теств. угодьях увеличилось в результате пе�
ревода (и залужения) части неудобных, эро�
дированных пахотных земель в сенокосы и
пастбища (площадь в 1981 — 737 тыс. га,
в 1990 — 804 тыс., в 2004 — 1002,7 тыс. га),
а также за счёт улучшения природных кормо�
вых угодий и создания орошаемых пастбищ.
Увеличивается заготовка сена методом прес�
сования (в ср. за 1990–95 — 88,2 тыс. т, за
1996–2000 — 154,9 тыс., в 2001 — 317,6 тыс.,
в 2003 — 352,3 тыс. т). 

Для улучшения кормопроиз�ва в республи�
ке разработаны и внедряются спец. кормовые
севообороты, т. н. зелёный конвейер, загон�
но�порционная пастьба скота, орошение, ин�
тенсивные технологии выращивания кормо�
вых культур, методы приготовления сена ак�
тивным вентилированием, искусств. обезво�
живанием зелёных кормов, их гранулирова�
нием, брикетированием, хим. консервирова�
нием, сенажированием и силосованием. 

Источн.: Республика Татарстан. 1920–2000: Стат.
сб. К., 2001; Сельское хозяйство Республики Татар�
стан в цифрах: Стат. сб. К., 2005.

Лит.: Т о м м е М.Ф. Корма и рационы кормле�
ния сельскохозяйственных животных. М., 1969;
Г р и г о р ь е в Н.В. Справочник по заготовке и
приготовлению кормов. К., 1980; М а л и �
к о в М.М. Система кормопроизводства в Респуб�
лике Татарстан. К., 2002.

И.Н.Афанасьев.

КОРМОВА�Я РЕ�ПА, см. Турнепс.
КОРМОВЫ�Е КУЛЬТУ�РЫ, растения, выра�
щиваемые для скармливания с.�х. животным.
В РТ к К. к. относят: много� и однолетние
травы, из к�рых получают пастбищные и зе�
лёные летние корма, зелёную массу на сено,
сенаж, силос, травяную муку (люцерна, клевер,
тимофеевка, овсяница луговая, кострец безос�
тый, ежа сборная, эспарцет, райграс, вика
посевная, овёс, рапс, просо, суданская трава,
козлятник и др. и смеси из них); силосные
культуры (кукуруза, подсолнечник, сорго, су�
данская трава и др.); корнеклубнеплоды (кар�
тофель, топинамбур); кормовые корнеплоды

(свёкла, турнепс, брюква, морковь и др.); кор�
мовые бахчевые (тыква, кабачок и др.).  

Увеличение посевных площадей было обус�
ловлено развитием обществ. (колх.�совхоз�
ного) жив�ва и практически совпало с нача�
лом освоения травопольной системы земле�
делия (1930–50�е гг.). К 1960 пл. многолетних
трав составила 274,9 тыс. га, однолетних —
407,2 тыс. га; была введена новая для Татар�
стана К. к. — кукуруза, использование к�рой
способствовало росту поголовья и продук�
тивности скота, увеличению произ�ва про�
дуктов жив�ва. В дальнейшем, вплоть до 2004,
наблюдались пост. рост посевных площадей
многолетних трав, силосных культур и
нек�рое сокращение посевов однолетних трав,
кукурузы (табл. 1). До 1970 площади кормо�
вых корнеплодов увеличивались, затем про�
изошло их сокращение, однако в 2004 по срав�
нению с уровнем 1960 урожайность их возрос�
ла с 46 ц до 262 ц с 1 га (табл. 2). 

В посевах много� и однолетних трав увели�
чиваются площади бобовых трав, люцерны,
клевера, козлятника восточного, эспарцета,
а также рапса, суданской травы и др. См. так�
же Корма. 

Источн.: Республика Татарстан. 1920–2000: Стат.
сб. К., 2001; Сельское хозяйство Республики Татар�
стан: Стат. сб. К., 2003.

И.Н.Афанасьев.

КОРМОПРОИЗВО�ДСТВО, см. Корма.
КОРНЕВИ�ЩНЫЕ СОРНЯКИ�, многолет�
ние травянистые растения, размножаются
преим. вегетативно, корневищами (подзем�
ными стеблями). Корневища состоят из отд.
члеников и несут зачаточные листья, к�рые
прикрывают пазушные почки (20–25 тыс.
шт. на 1 м2). В корневищах откладываются
питательные вещества, необходимые для об�
разования новых растений. Глубина залега�
ния корневищ составляет 10–12 см. При ме�

ханическом повреждении корневищ почек
прорастает в 3–4 раза больше, чем в естеств.
условиях. К К. с. относятся пырей ползучий,
хвощ полевой, колосняк ветвистый, вострец
и др. В РТ наиб. распространены 2 первых ви�
да, они засоряют практически все культуры.
Мероприятия по борьбе с этой биол. группой
сорняков направлены прежде всего на унич�
тожение вегетативных органов размноже�
ния: 1) сразу после уборки урожая проводят
дисковое лущение в двух направлениях с по�
следующей глубокой запашкой — способ ис�
тощения и удушения; 2) на сильно засорён�
ных участках применяют чистый пар; 3) при
предпосевной обработке почвы под поздние
культуры уничтожают всходы К. с., приме�
няются гербициды (ТХА, ДНОК).
КОРНЕ�ЕВ Емельян Михайлович (7.11.1780,
Хородский у. Полтавской губ. — 1839, Моск�
ва, по другим данным, Варшава), график�ви�
дописец, гравёр, театр. художник. Обучался
в АХ (1788–1800). С 1802 состоял художни�
ком для «снятия видов и костюмов разных
народов» в составе экспедиции, учреждён�
ной имп. Александром I с целью воен.�стра�
тегического осмотра Азиат. и Европ. частей
России в группе, возглавляемой Г.М.Спренг�
портеном. В 1805–06 находился в Италии.
В 1807 по рекомендации арх. А.Н.Ворони�
хина был принят на службу в Комиссию «по�
строения церкви Казанской Божией Матери»
в Петербурге, исполнил иконы для этого со�
бора. Одновр. в сотрудничестве с группой
художников участвовал в создании альбома
гравюр с произведений из коллекции
А.С.Строганова. В 1810–12 работал в г.Мюн�
хен, где по приглашению баварского послан�
ника при рус. Дворе К.Рехберга участвовал в
издании 2�томного альбома «Les peuples de la
Russia» («Народы России»), опубл. в 1812 в
Париже. В 1816–18 служил в Департаменте
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Таблицы к ст. Кормовые культуры. Таблица 1
Д и н а м и к а  п л о щ а д и  п о с е в о в  о с н о в н ы х  к о р м о в ы х  к у л ь т у р

в Т а т а р с т а н е  в  1 9 2 8 – 2 0 0 4 ,  т ы с .  г а

Годы Всего В т.ч.
травы кукуруза кормовые

многолетние однолетние корнеплоды

1928 8,1 ... ... ... ...
1940 289,9 ... ... ... ...
1960 951,7 274,9 407,2 237,9 13,2
1970 1109,2 349,8 418,9 174,9 51,5
1980 983,5 339,5 274,5 212,7 34,6
1990 1222,2 388,7 329,7 225,3 35,8
2000 1219,2 505,0 335,1 199,6 13,6
2004 1119,2 612,3 242,3 126,0 8,6

Таблица 2
У р о ж а й н о с т ь  о с н о в н ы х  к о р м о в ы х  к у л ь т у р  

в  Т а т а р с т а н е  в  1 9 6 0 – 2 0 0 4 ,  ц с  1  г а

Годы Кормовые Кукуруза Сено
корнеплоды на силос и 

(в т.ч. сахарная зелёный корм однолетних многолетних естественных 
свёкла) на трав трав сенокосов
корм скоту

1960 46,0 304,0 11,3 11,0 8,2
1970 156,0 156,0 16,8 17,7 10,0
1980 240,0 156,0 19,3 19,5 11,4
1990 394,0 212,0 31,6 33,8 16,9
1995 275,0 190,0 19,7 21,0 16,0
2000 258,0 203,0 26,8 26,9 16,0
2004 262,1 212,0 27,3 27,9 15,6



горных и соляных дел в кач�ве рисовальщи�
ка медалей. В 1818–22 в составе экспедиции
под командованием М.Н.Васильева совер�
шил кругосветное путешествие, исполнил
ок. 170 видов, зафиксировавших геогр. ис�
следования экспедиции. В 1826 был назначен
гл. бутафором (фактически гл. художником)
в Контору имп. т�ров. С 1828 в Москве, на
службе в ведомстве Гос. контроля (чиновник
особых поручений). О последних годах жиз�
ни сведений нет. 

К. — один из вед. предст. видовой графики
1�й четв. 19 в. Осн. фонд его худож. наследия
составляют рисунки, исполненные во время
путешествий по России, Средиземноморью и
в кругосветном плавании. В 1803 К. побывал
в Казанской и Саратовской губерниях, ис�
полнил «Вид Казани с запада» (акварель, бе�
лила, карандаш, тушь, перо, 1803), «Вид мес�
та впадения Казанки в Волгу в 1500 верстах
от Петербурга» (акварель, белила, тушь, пе�
ро, 1810–12) и др., изв. по описи коллекции
К.Рехберга: «Вид Свияжска на Волге в Казан�
ской губернии», «Вид мечети в Казани», «Ру�
ины Болгар». По рисункам К. исполнены
гравюры: «Конское ристалище казанских та�
тар» (офорт, акватинта, цветная печать; гра�
вировал К.�Х.Гесс, 1812), «Татарский мул�
ла» и «Татарка казанская» (очерковая гра�
вюра, акварель; гравировал Е.Скотников,
1808–09, из альбома «Собрание костюмов
Корнеева»). Худож. наследие К. стало эта�
пом в становлении рус. школы пейзажного
жанра. Топогр. точность мотивов, костюмов
и аксессуаров в его произведениях, вызван�
ная науч. целями зарисовок, соединена с
правдивостью передачи натурных впечат�
лений, состояния
природы и атмо�
сферы. Стилистика
просветительского
классицизма пере�
плетена в них с чер�

тами романтизма. В худож. иконографии Ка�
занского края произведения К. занимают осо�
бое место, выделяясь сюжетным и темати�
ческим разнообразием, обилием бытовых
эпизодов, красочностью колорита. По чис�
лу созд. это самая большая серия рисунков
одного художника о Казанском крае в нач.
19 в. Произведения К. хранятся в Рос. нац.
б�ке, Гос. музее А.С.Пушкина, Гос. Ист. музее,
Рус. музее. 

Лит.: Г о н ч а р о в а Н.Н. Е.М.Корнеев. Из ис�
тории русской графики начала 19 века. М., 1987.

Е.П.Ключевская.

КОРНЕ�ЕВ Михаил Никифорович
(1.10.1906, г.Бобрики, ныне Тульской обл. —
12.8.1976), инженер�механик, полковник
авиации, лауреат Гос. премии СССР (1949).
Окончил Моск. политехн. ин�т (1930).
В 1931–37 работал начальником цеха, отде�
ла техн. контроля Моск. авиац. з�да.
В 1937–40 гл. инженер Воронежского авиац.
з�да № 18, в 1940–49 — Казан. авиац. з�да.
С 1950 в Москве. Гос. пр. присуждена за ос�
воение и совершенствование произ�ва новой
авиац. техники — самолёта Ту�4. Награждён
двумя орденами Ленина, тремя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почёта», медалями. 

Д.С. Фахрутдинов.

КОРНЕОТПРЫСКО�ВЫЕ СОРНЯКИ�
многолетние травянистые растения. Размно�
жаются преим. вегетативно — корневой по�
рослью. Трудно искоренимая группа сорных
растений. Отличаются мощной корневой си�
стемой, глубоко уходящей в почву (6–7 м),
и массой хорошо развитых боковых корней.
Последние располагаются в 3 яруса: пер�

вый — на глуб. 14–16 см, второй — 50–60 см,
третий — 80–100 см. На гл., а также на боко�
вых корнях расположены почки (от 500 до
1500 шт. на 1 м2), из к�рых при благоприят�
ных условиях вырастают новые растения.
Механические повреждения стимулируют
дружное прорастание почек. К. с. очень пла�
стичны по приспособляемости к внешним
условиям и поэтому засоряют практически
любые посевы. В течение лета имеют 4 пери�
ода вегетации: 1) появление молодых побегов
после перезимовки, 2) образование горизон�
тальных корней и корневых отпрысков, 3) от�
ложение питательных веществ в корнях,
4) состояние покоя. Из К. с. на терр. РТ рас�
пространены осот полевой, или жёлтый, вью�
нок полевой, сурепка, молокан татарский, гор�
чак ползучий и др. Могут засорять все поле�
вые культуры, развиваться на чистых парах,
в садах. Меры борьбы: отвальное лущение с
последующей глубокой запашкой (после
уборки урожая), при последующих прораста�
ниях — многократные культивации, примене�
ние чистого пара на сильнозасорённых участ�
ках, соблюдение севооборотов, тщательная
предпосевная обработка почвы, использова�
ние гербицидов.

КОРНИ�ЛОВ Анатолий Васильевич
(р. 29.4.1955, с. Арышхазда Пестречинского
р�на), химик�технолог, лауреат Гос. премии
РТ (2003). Окончил Казан. хим.�технол. ин�т
(1978), работал там же. С 1989 зам. руково�
дителя испытательного центра ЦНИИгеол�
неруд. Изучил технол. свойства минер.�стро�
ит. сырья РТ и разработал на его основе раз�
личные виды продукции. Имеет ок. 20 ав�
торских свидетельств и патентов на изобре�
тения. Гос. пр. присуждена за новые техноло�
гии по переработке нерудного сырья.

КОРНИ�ЛОВ Владимир Юрьевич
(р. 20.11.1952, г. Южно�Сахалинск Сахалин�
ской обл.), учёный в области автоматизиро�
ванных систем контроля и управления,
д. техн. наук (2000), проф. (2002), засл. дея�
тель науки РТ (2005). По окончании в 1975
Казан. высш. воен. инж. уч�ща (ныне Казан.
высш. воен. арт. командное уч�ще) работал
там же, начальник стартового отд�ния стар�
товой батареи (1978–81), начальник первого
отд�ния лаборатории кафедры испытатель�
но�пускового электрооборудования
(1981–83), начальник кафедры систем уп�
равления и контроля готовности ракет
(в 1996), начальник кафедры конструкции,
проектирования и эксплуатации реактивных
систем и противотанковых ракетных ком�
плексов (1996–2001), зам. начальника уч�ща
по уч. и науч. работе (2001–06). С 2006 пер�
вый проректор Казан. энергетического ун�та.
Труды в области вооружения и воен. техни�
ки ракетных войск и артиллерии. К. предло�
жил методы прогнозирования показателей
достоверности автоматизированного контро�
ля систем управления ракет. Имеет 18 ав�
торских свидетельств и патентов на изобре�
тения. Награждён медалями.

С о ч.: Теоретико�экспериментальные основы
анализа автоматизированных систем контроля и
управления по ограниченной исходной информа�
ции. К., 2000.
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Е.М.К о р н е е в. 1. «Вид места впадения Казанки в Волгу». Акварель, белила, тушь, перо. 1810–12. 
Гос. Исторический музей; 2. «Конское ристалище казанских татар». Гравировка К.�Х.Гесса по рисунку
Е.М. Корнеева. Офорт, акватинта, цветная печать. 1812. Альбом «Народы России».

Е.М.К о р н е е в.
«Вид Казани

с запада». Акварель,
белила, карандаш,

тушь, перо. 1803. Гос.
Исторический музей.



КОРНИ�ЛОВ Пётр
Евгеньевич (3.7.1896,
г.Симбирск — 10.10.
1981, Ленинград), ис�
кусствовед, музейный
работник, коллекцио�
нер, библиофил, канд.
иск�ведения (1939),
проф. (1964). Чл. Со�
юза художников
(1943). Окончил Ка�
зан. 1�е реальное уч�ще
(1915). Обучался в
Моск. межевом ин�те
(1915–17), оттуда был призван в Кр. Армию.
После демобилизации в 1921–30 работал
(с перерывом на время учёбы в 1922–25 на
ф�те обществ. наук по отд�нию археологии и
истории иск�в Ленингр. ун�та) в Центр. му�
зее ТАССР науч. сотр. худож. отдела, биб�
лиотекарем, учёным секр., одновр. — учёным
секр. в Музейном отделе Наркомата просве�
щения ТАССР. В 1927, 1928, 1930 совершил
поездки в Ср. Азию для изучения памятни�
ков архитектуры и иск�ва Востока. В 1930–32
работал по созданию музея в г.Бухара, од�
новр. преподавал в Бухарском пед. ин�те.
С 1932 жил в Ленинграде. Работал зав. отде�
лом графики Рус. музея, одновр., с 1936, был
чл. Гос. экспертной закупочной комиссии
К�та по делам иск�в при СНК СССР (до его
ликвидации в 1948). Во время блокады Ле�
нинграда (1941–44) способствовал сохране�
нию произведений иск�ва из мастерских ху�
дожников и частных собраний, передавая их
в Рус. музей. В 1942–48 ст. редактор Ленингр.
отд�ния изд�ва «Искусство». В 1950–60�е гг.
зам. директора по науч. работе в НИИ АХ
СССР, преподавал в Ленингр. ин�те живо�
писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Ре�
пина, в Ленингр. высш. худож.�пром. уч�ще
им. В.И.Мухиной. 

Многообразная и исключительно продук�
тивная деятельность К. в 1920�е гг. заложи�
ла прочные основы искусствознания и музей�
ного дела в Татарстане. В кач�ве науч. сотр.
Центр. музея ТАССР он создал первый за
всю историю музея отдел др.�рус. иск�ва, для
чего провёл первичную атрибуцию большо�
го кол�ва произведений (икон, лицевого ши�
тья, мелкой пластики), переданных музею
при закрытии властями церквей и соборов
Казани. Организовал в Казани выставки про�
изведений изв. художников Москвы и Петер�
бурга: П.А.Шиллинговского, К.А.Богаевско�
го, Д.И.Митрохина, В.Д.Замирайло, Е.С.Круг�
ликовой, В.А.Фаворского, К.Ф.Юона,
И.Ф.Рерберга, И.Н.Павлова, А.П.Остроумо�
вой�Лебедевой, Г.К.Лукомского, Г.С.Верей�
ского, С.И.Лобанова; был автором�состави�
телем каталогов этих выставок, привлекал к
участию в них вед. искусствоведов Москвы
и Ленинграда. 

В 1920�е гг. К. состоял чл.�учредителем
Петрогр. об�ва библиофилов и действ. чл.
Ленингр. об�ва экслибристов, на заседаниях
к�рых регулярно выступал с докладами, посв.
казан. кн. раритетам. Исследовал худож. из�
дания Казани за первое послеоктябрьское
десятилетие, опубликовал брошюру «Художе�
ственные издания Казани за 10 лет.

1917–1927» (Казань, 1927). Активно форми�
ровал интерес к экслибрису в среде казан.
художников — чл. графической мастерской
Казан. архит.�худож. мастерских, организо�
вал выставки экслибрисов и издал их сбор�
ники (одни из первых в провинции). К. стал
первым историографом объединения казан.
художников�графиков «Всадник», органи�
зовал выставки его вед. мастеров: Н.И.Ши�
калова, М.А.Андриевской, И.Н.Плещинско�
го, К.К.Чеботарёва. Внёс значит. вклад в
изучение худож. культуры провинции, твор�
чества малоизв. и забытых мастеров, что бы�
ло частью широко задуманного многолет�
него труда по созданию словаря художников
Поволжья, работу над к�рым он не прекра�
щал на протяжении всей жизни. Опубл. им
в казан. период творчества очерки о худож�
никах А.Н.Раковиче, В.Г.Худякове, Р.А.Сту�
пине, М.П.Коринфском, Д.И.Архангельском,
А.И.Трапицыне остаются ед. в своём роде.
Занимался охраной и изучением памят�
ников старины, участвовал в работе 1�й
Ср.�Волж. музейной конференции в Казани,
внёс вклад в музейное стр�во. Исследовал
худож. иконографию Казани и г.Тетюши,
состояние болг. памятников, первым обра�
тился к иссл. архит.�худож. облика казан.
некрополя, памятника 18 в. — галеры
«Тверь» и др. Описал худож. коллекции му�
зея Казан. архит.�худож. мастерских, Те�
тюшского музея. В 1927 возглавил орг. к�т по
проведению 100�летнего юбилея И.И.Шиш�
кина с целью превращения Казани в центр
планомерной работы по изучению насле�
дия художника и созданию мемор. музея в
г.Елабуга. К. внёс вклад в развитие редакци�
онно�издательского дела в республике: пуб�
ликовал музейные каталоги выставок, вёл
библиографический отдел ж. «Известия Об�
щества археологии, истории и этнографии
при Императорском Казанском универси�
тете». К. — один из кр. сов. коллекционеров,
на протяжении всей жизни он собирал кол�
лекцию графики и живописи рус. художни�
ков 18–19 вв., неоднокр. передавал произве�
дения из своего собрания в дар казан. музе�
ям и б�кам.

К. в 1920�е гг. активизировал науч. интерес
к худож. наследию края в общерос. контекс�
те, способствовал развитию совр. иск�ва и
издательского дела. 

С о ч.: Охрана памятников ТССР (1917–1927).
К., 1928; Казанский плакат. К., 1929; Изучение ис�
кусства деревни Татарстана. К., 1930 (соавт.);
И.И.Шишкин — мастер офорта. К., 1945; Арзамас�
ская школа живописи. Л., 1949.

Лит.: Краткий список печатных работ П.Е.Кор�
нилова / Cост. Н.Е.Яковлева. К., 1946; К л ю ч е в �
с к а я Е.П. «Знать прошлое, дабы строить насто�
ящее...» // Татарстан. 1996. № 12; е ё  ж е. Пётр
Евгеньевич Корнилов — знаток и коллекционер
экслибриса // Краеведческие среды / Националь�
ный музей РТ. 2004. Вып. 4; К а р г а л о в а Т.А.
П.Е.Корнилов как заведующий библиотекой Цен�
трального музея Татреспублики // Дьяконовские
чтения: Материалы 2001 г. / Национальный музей
РТ. К., 2001.

Е.П.Ключевская.

КОРНИ�ШИН Михаил Степанович
(21.11.1920, с. Турдаково Порецкого р�на Чу�
вашской АССР — 28.4.1991, Казань), учёный
в области механики, д. техн. наук (1963),

проф. (1970), засл. деятель науки и техники
ТАССР, РСФСР (1981, 1991). По окончании
в 1942 Казан. ун�та работал на оборонном
з�де № 543 (Казань). С 1951 в Физ.�техн.
ин�те КФАН СССР; зав. лабораторией не�
линейной механики оболочек (1965–76), от�
делом теории оболочек (1976–87), гл. науч.
сотр. (с 1988). 

Труды по числ. методам решения задач не�
линейной теории оболочек. К. предложил
способ ускорения сходимости при решении
задач вариационными методами в переме�
щениях, способы построения аппроксима�
ций искомых функций для расчёта кусоч�
но�неоднородных оболочек и оболочек слож�
ной формы в плане; применил метод конеч�
ных разностей повышенной точности к рас�
чёту оболочек и пластин. Под рук. К. разви�
ты итерационные методы решения больших
систем нелинейных ур�ний в задачах механи�
ки оболочек; поставлены и решены нелиней�
ные задачи прочности и устойчивости на�
груженных пластин и оболочек в условиях
сплошной коррозии; дано числ. решение дву�
мерных задач оптимизации пластин и оболо�
чек по весу и жёсткости в геометрически и
физически нелинейной постановке; иссле�
дованы конечные прогибы пластин и пологих
оболочек под действием подвижных нагру�
зок; решены задачи изгиба и устойчивости
пластин и пологих оболочек при повторных
нагружениях с учётом геом. и физ. нелиней�
ностей. Награждён орденом Трудового Крас�
ного Знамени, медалями. 

С о ч.: Нелинейные задачи теории пластин и по�
логих оболочек и методы их решения. М., 1964;
Вычислительная геометрия в задачах механики
оболочек. М., 1989 (соавт.); Введение в метод ко�
нечных элементов статики тонких оболочек. К.,
1990 (соавт.).

КОРНОУ�ХОВО, деревня в Кайбицком р�не,
на р. Бирля, в 12 км к З. от с. Б.Кайбицы. На
2002 — 147 жит. (русские). Полеводство, мя�
сомол. скот�во. Нач. школа, клуб, б�ка. Осн.
не позднее 1594. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота,
лыко�мочальным и рогожным промыслами,
изготовлением полозьев и ободьев. В нач.
20 в. в К. функционировали Казан.�Богоро�
дицкая церковь, земская школа, 2 ветряные
мельницы, кузница, 3 мелочные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 1489 дес. До 1920 деревня входила в Уль�
янковскую вол. Свияжского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Свияжского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Ульянковском,
с 1.8.1927 в Кайбицком, с 19.2.1944 в Подбе�
резинском, с 14.5.1956 в Кайбицком, с 1.2.1963
в Буинском, с 4.3.1964 в Апастовском,
с 19.4.1991 в Кайбицком р�нах. Число жит.:
в 1782 — 138 душ муж. пола; в 1859 — 533,
в 1897 — 1025, в 1908 — 1306, в 1920 — 1204,
в 1926 — 1184, в 1938 — 725, в 1949 — 385,
в 1958 — 297, в 1970 — 233, в 1979 — 167,
в 1989 — 91 чел.
КОРНОУ�ХОВО, село в Рыбно�Слободском
р�не, на р. Ирга, в 18 км к С.�З. от пгт Рыбная
Слобода. На 2002 — 631 жит., в т.ч. русских —
59%, татар — 41%. Свин�во; молокоз�д.
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1565–67.

КОРНОУХОВО 409

П.Е. Корнилов.



В дорев. источниках упоминается также как
Новоникольское. До реформы 1861 жители
относились к категории помещичьих крес�
тьян. Занимались земледелием, разведени�
ем скота, столярным промыслом, изготовле�
нием сундуков, обработкой щетины и воло�
са. В нач. 20 в. в К. функционировали Ни�
кольская церковь (построена в 1891; памят�
ник архитектуры), земская школа (открыта
в 1875), вод. мельница, винокуренный з�д,
1 казённая винная и 3 мелочные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 651 дес. До 1920 село входило в Зюзин�
скую вол. Лаишевского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Лаишевского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Рыбно�Слободском,
с 19.2.1944 в Салтанском р�нах. С 5.4.1946
центр Корноуховского р�на. С 19.11.1954 в
Рыбно�Слободском, с 1.2.1963 в Пестречин�
ском, с 12.1.1965 в Рыбно�Слободском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 118 душ муж. пола;
в 1859 — 370, в 1897 — 530, в 1908 — 561,
в 1920 — 845, в 1926 — 660, в 1949 — 1379,
в 1958 — 1190, в 1970 — 1263, в 1989 —
727 чел.
КОРНОУ�ХОВСКИЙ РАЙО�Н, в ТАССР.
Образован 19.2.1944 как Салтанский район из
части Лаишевского и Рыбно�Слободского
р�нов. 5.4.1946 центр р�на перенесён из
с. Б.Салтан в с. Корноухово и р�н переимено�
ван в Корноуховский. В 1948 в К.р. насчиты�
валось 15 сельсоветов, 49 нас. пунктов.
Ликвидирован 19.11.1954, терр. передана в
состав Лаишевского и Рыбно�Слободского
р�нов.
КО�РНУХ�ТРО�ЦКИЙ Пётр Яковлевич
(1803 — 2.7.1877, Казань), морфолог, физио�
лог растений, систематик�флорист. Окончил
мед. ф�т Моск. ун�та (в 1827, по другим све�
дениям, в 1828). Из дворян. В 1828 был зачис�
лен в профессорский ин�т Дерптского (ныне
Тартуский) ун�та, где в 1832 получил сте�
пень д. философии. В 1833–35 находился в
Зап. Европе, изучал флору Ср. Европы, рабо�
тал в гербарии Венского естеств.�ист. музея.
В 1835 прочитал в Рос. АН пробную лекцию
«О растении вообще» и был назначен
Мин�вом нар. просвещения преподавателем
ботаники Киевского ун�та; читал курсы орга�
нологии и физиологии растений. С 1836
проф. Казан. ун�та, зав. кафедрой ботаники.
К.�Т. предпринял меры по укреплению мате�
риальной базы бот. кабинета, приобрёл три
крупных гербария, по к�рым были сделаны
отд. каталоги. Заложил основы нового бот. са�
да Казан. ун�та у оз. Кабан. Исследовал фло�
ру и положил начало составлению гербария
Казанской губ. В 1858 уволился со службы
(по болезни). В честь К.�Т. назван вид расте�
ний из рода антемис сем. крестоцветных —
Anthemis Trozkiana. 

С о ч.: О семействе маковых растений. М., 1826;
Рассуждение о семействе крестовидных растений.
М., 1826; О растении вообще. СПб., 1835; Лекции
по ботанике. К., 1840.

Лит.: Л и п ш и ц С.Ю. Русские ботаники. М.,
1952. Т. 4; М а р к о в М.В. Ботаника в Казанском
университете за 175 лет. К., 1980.

КОРОБКО�В Александр Михайлович
(р. 18.7.1942, г.Выкса Горьковской обл.), хи�
мик�технолог, д. техн. наук (1994), проф.

(1995), засл. деятель науки РТ (2003). По
окончании в 1964 Казан. хим.�технол. ин�та
(ныне Казан. технол. ун�т) работает там же,
зав. кафедрой химии и технологии гетеро�
генных систем (с 1999). Труды по химии и
технологии гетерогенных процессов, физико�
химии и механике дисперсных систем. К. ус�
тановил роль физ.�хим. и поверхностных яв�
лений в процессах воспламенения и горения
порошкообразных материалов. Предложил
методы физ.�хим. модификации порошкооб�
разных металлов, солей и оксидов для полу�
чения на их основе материалов с улучшенны�
ми физ.�хим. и механическими свойствами.
На основе пиротехн. составов разработал тер�
могазогенераторы нового поколения для тер�
могазохим. обработки нефт. скважин с це�
лью интенсификации нефтедобычи. Автор
более 230 статей. Имеет 45 авторских свиде�
тельств и патентов на изобретения.
КОРОБКО�ВА Александра Николаевна
(11.2.1905, г.Уржум, Вятская губ. —
20.10.1998, Москва), график, полиграфист,
живописец. Жена Ф.Ш.Тагирова. Окончила
в 1927 Казан. худож.�пед. техникум (учени�
ца П.П.Бенькова, В.К.Тимофеева, К.К.Чебота�
рёва), в 1931 — Моск. высш. худож.�техн.
ин�т (ВХУТЕИН; ученица Д.С.Моора,
Л.А.Бруни). Жила в Москве, в 1941–43
(в эвакуации) — в пос. Васильево под Каза�
нью. Чл. ТатЛЕФ (1923–27), объединения
«Молодой Октябрь» (1927–31). В 1920�е гг.
сотрудничала с редакциями казан. журналов
и газет: «Аул яшьляре» («Сельская моло�
дёжь»), «Азат хатын», «Безнен юл», «Кресть�
янская газета», «Чаян», «Кзыл армеец»
(«Красноармеец»), с редакциями моск. газет
«Эшче», «Игенчеляр», «Нашрият» («Изда�
тельство»), с Центр. изд�вом народов СССР.
С 1932 редактор в моск. изд�ве наглядных
пособий по техпропаганде Наркомата тяжё�
лой пром�сти СССР, в 1938–41 и 1943–45 в
«Трансжелдориздате», в 1946–60 в НИИ по�
лиграф. маш�ния, зав. лабораторией титуль�
ных и акцидентных наборных шрифтов. 

Творческое наследие художницы много�
образно, включает живописные полотна, раз�
личные виды графики (плакат, станковый
рисунок, кн. и газетно�журнальная илл.), по�
лиграф. дизайн, теоретические работы по
шрифтоведению. В годы учёбы в Казани К.
создала серию натурных рисунков (портре�
ты студентов и преподавателей техникума
К.К.Чеботарёва, А.Г.Платуновой, Ф.П.Гав�

рилова, П.Т.Сперанского, Н.М.Сокольского,
В.К.Сотонина и др.), графические компози�
ции — своеобразную летопись студенческой
жизни, отмеченную талантом сатирика и шар�
жиста («АХРР изгоняет бесов из ЛЕФ»,
«Идут зачёты», «На уроке живописи» и др.),
к�рые представляют ист.�худож. интерес. 

В 1920�е гг. К. внесла вклад в развитие та�
тар. сов. худож. полиграфии. Среди работ —
обложки и илл. журналов «Азат хатын»
(1927, № 3, 5, 10), «Аул яшьляре» (1925,
№16), «Кечкеня иптяшляр» (1917, №10, 11)
на ист. и совр. темы в технике рисунка пером.
Журнальную графику К. отличают динами�
ка композиции, ясность и чёткость рисунка,
жизн. убедительность остро подмеченных
деталей, поз, костюмов и аксессуаров, тонкое
понимание выразительных возможностей
этого вида иск�ва. В соавторстве с мужем —
Ф.Ш.Тагировым исполнила обложки к кни�
гам «Марья�большевичка» А.Неверова
(М., 1927), «Как Хасан стал красноармей�
цем» (М., 1927), «Октябрь и молодое поколе�
ние» (М., 1927), «Годы борьбы» А.Кравчен�
ко (М., 1927), «С улицы в коммуну» К.Зале�
ева (М., 1928), «Дети Октября» Х.Файзулли�
на (М., 1928), «Комсомольский песенник»
М.Крылова (М., 1928), «Товарищу» М.Джа�
лиля (М., 1929) и др. К. привнесла в них изя�
щество талантливого рисовальщика, инди�
видуальный худож. почерк, многообразие
графических приёмов, подсказанных типо�
графскими особенностями печати. В кон.
1920–30�х гг. занималась иск�вом плаката:
«Смена» (1928), «Кузнечная сварка железа»
(1928), «СССР — великая железнодорожная
держава» (1939), «Железнодорожный транс�
порт — родной брат Красной Армии» (1940)
и др. Среди станковой живописи К. —
«Крестьянка Татарии в поле» (1926), «Де�
вичий интернациональный хоровод» (аква�
рель, гуашь, 1936), «Дети разных народов»
(акварель, гуашь, 1936), «В эвакуации» (ак�
варель, гуашь, 1944) и др. В 1950�е гг. работа�
ла над созданием новых гарнитур печатных
шрифтов: «Рукописная Коробковой» (зна�
ки рус. алфавита), «Брусковая газетная» в
четырёх начертаниях для 89 алфавитов с при�
менением метода ракурсного фотопроектиро�
вания, также разработанного К. и др. Шриф�
ты К. применялись в печати. В 1960–80�е гг.
создала серии монотипий «Улицы Москвы»,
«Подмосковная природа», «Цветы». В по�
следние годы жизни она исполнила автор�
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ские повторения эскизов кн. обложек, созд. в
соавторстве с Ф.Ш.Тагировым, и передала
их в дар Гос. музею изобразительных иск�в
ТАССР наряду с другими своими работами. 

Участница выставок: «Искусство народов
СССР» (Москва, 1927), объединения «Моло�
дой Октябрь» (Москва, 1930), междунар.
«Искусство книги» (Париж, Нью�Йорк,
1931), выставки техн. плаката (Москва, 1933),
междунар. «Инполиграфмаш�69» (Москва,
1969), 4�й Выставки шрифта и орнамента
моск. художников книги (Москва, 1978),
Респ. юбилейной худож. выставки (Казань,
1980), Выставки произведений художников
Татарии 1920–30�х гг. (Казань, 1990); персо�
нальной — Выставки графических работ
Ф.Ш.Тагирова и А.Н.Коробковой (Казань,
1976). Произведения хранятся в Гос. музее
изобразительных иск�в РТ. 

С о ч.: Композиционные принципы шрифтов
эпохи Возрождения // Сб. трудов НИИПолиграф�
маш. 1957. № 2; Автобиография и некоторые вос�
поминания о художественных школах 20�х годов
Казани и Москвы // Советское искусство 20–30�х
годов: Сб. статей. К., 1992.

Лит.: Д у л ь с к и й П.М. Искусство в Татрес�
публике за годы революции. К., 1929; Г р е ч и �
х о М.В., Ш и ц г а л А.Г. Книжный шрифт. М.,
1964; Ч е р в о н н а я С.М. Художники Советской
Татарии: Биогр. справ. К., 1975; К л ю ч е в �
с к а я Е.П. Феномен художественной полигра�
фии // Татарстан. 1995. № 11–12.

Е.П.Ключевская.

КОРОБКО�ВО, деревня в Бугульминском
р�не, на р. Сула (лев. приток р. Дымка), в 26
км к Ю. от г.Бугульма. На 2002 — 29 жит.
(русские). Полеводство. Осн. в 1880. В нач.
20 в. земельный надел сел. общины составлял
1100 дес. До 1920 деревня входила в Богояв�
ленскую вол. Бугульминского у. Самарской
губ. С 1920 в составе Бугульминского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Бугульминском р�не.
Число жит.: в 1889 — 243, в 1908 — 282,
в 1920 — 306, в 1926 — 307, в 1938 — 285,
в 1949 — 244, в 1958 — 160, в 1970 — 137,
в 1979 — 90, в 1989 — 49 чел.

КО�РОБОВ Сергей Яковлевич (р. 12.8.1955,
г.Полоцк, Белорусская ССР), инженер�ме�
ханик, лауреат Гос. премии РТ (2002).
В 1974–76 работал в Моск. авиац. ин�те.
Окончил Моск. авиац. ин�т (1979). С 1981 в
АО «Казанский вертолётный завод»: инже�
нер�конструктор, вед. инженер, зам. началь�
ника, начальник цеха, зам. гл. технолога
(с 2001). Гос. пр. присуждена за работу «По�
становка на серийное производство гаммы
модернизированных вертолётов и их мо�
дификаций Ми�8МТВ�1, Ми�8МТВ�2,
Ми�8МТВ�3, Ми�8МТВ�5, Ми�172».

КОРОВА�ЕВ Евгений Николаевич
(14.12.1898, г.Вятка — 20.4.1962, Казань), пе�
диатр, д. мед. наук (1950), проф. (1952). По
окончании в 1926 мед. ф�та Казан. ун�та ра�
ботал там же в дет. клинике. С 1945 в Казан.
мед. ин�те: зав. кафедрами дет. болезней, дет.
инфекций (с 1946), госпитальной педиатрии
(с 1953). Труды по профилактике и лечению
дет. инфекций, иммунитету и аллергии у де�
тей. К. предложена патогенетическая класси�
фикация сывороточной болезни. Награждён
медалями. 

С о ч.: Ревматизм и скарлатина // Тр. Казан. мед.
ин�та. 1935. Т. 1–2; Лечение ревматизма у детей //
Педиатрия. 1941. № 1 (соавт.); Переливание кро�
ви у детей при различных заболеваниях детского
возраста по материалам детской клиники // Тр.
Казан. мед. ин�та. 1946. Вып. 1.

Лит.: Профессор Евгений Николаевич Корова�
ев: Некролог // Казан. мед. журн. 1962. № 4.

КОРО�ВИНЫ, казан. купцы. Выходцы из
крестьян. Иван Иванович (ок. 1763 —
12.10.1841, Казань) — казан. купец 3�й гиль�
дии. Имел кам. дом на Воскресенской ул. Его
сын, Аким Иванович (1792, Казань — 1852,
там же), — казан. купец 2�й гильдии, потом�
ственный почёт. гражданин, обществ. и религ.
деятель. Торговал хлебом и рыбой. Нек�рое
время являлся владельцем медеплавильного
з�да в с. Нырты Мамадышского у. Казанской
губ. За благотворит. деятельность был на�
граждён зол. медалью. С 1820�х гг. глава об�
щины старообрядцев�поповцев в Казани. Со�
держал старообрядческую часовню, выхо�
дившую на Булак (в 1854 была разорена чи�
новником особых поручений Мин�ва внутр.
дел П.И.Мельниковым, изв. также под псевд.
Андрей Печерский). Братья Антон и Анд�
рей Акимовичи (годы жизни неизв.) — казан.
купцы 1�й гильдии. Занимались совм. торг.
делом, имели нераздельный капитал, про�
должали дело отца. В 1854–57 Андрей Аки�
мович — товарищ (зам.) директора Казан.
гор. обществ. банка. 

Лит.: А г а ф о н о в Н. Казань и казанцы. К.,
1906. Кн. 1; С в е р д л о в а Л.М. Купечество Ка�
зани: дела и люди. К., 1998.

Л.М.Свердлова.

КОРОВЯ�К (Verbascum), род трав и полу�
кустарников сем. норичниковых. Изв. ок. 350
видов, распространены в Евразии, в Сев. Аф�
рике и как заносные — в Сев. Америке. На
терр. РТ 8 видов. К. мучнистый (V. lychnitis),
К. чёрный (V. nigrum), К. обыкновенный, или
медвежье ухо (V. thapsus), широко распрост�
ранены во всех р�нах; К. Биберштейна
(V. biebersteinii), К. холмовой (V. collinum),
К. Маршалла (V. marschallianum) — редкие
для флоры республики виды. Растут на пес�
чаных почвах, лесных полянах, лугах, по бе�
регам рек. Дву� и многолетние растения, выс.
до 2 м. Стебли одиночные, прямостоячие.
Листья цельные, очерёдные, продолговато�эл�
липтические, прикорневые — в розетке. Цвет�
ки жёлтые, красные, белые, в сложных кис�
тевидных соцветиях. Плод — округло�яйце�
видная коробочка с многочисл. мелкими бу�
рыми семенами. Цветут в июне–августе. Пло�
ды созревают в августе–сентябре. Размно�
жаются семенами. Цветки содержат сапони�
ны, флавоноиды, сахара, кумарин, слизис�
тые вещества, каротин. В нар. медицине ис�
пользуются венчики цветков, отвар к�рых
применяется в кач�ве отхаркивающего сред�
ства. Сухими листьями присыпают раны у
животных. Мн. виды — медоносы. К. чёрный
и К. мучнистый — сорные растения.
КОРОЕ�ДЫ (Ipidae), семейство жуков под�
отр. разноядных. Изв. св. 3 тыс. видов, в Рос�
сии — св. 200, из них ок. 50 — опасные вреди�
тели лесного х�ва и сад�ва. Взрослые жуки
имеют удлинённое цилиндрическое тело дл.
0,8 — 8 мм, коленчатые усики с ясно выражен�
ной булавой и короткие ноги с тонкими лап�

ками. Надкрылья мн. видов приспособлены
для выбрасывания опилок из ходов, их вер�
шины вдавлены, образуют углубления, по
краям к�рых имеются зубцы (всё это носит
назв. «тачка»). Личинки белые, безногие, тол�
стые, короткие с С�образным изогнутым те�
лом и большой хитинизированной головой.
Большинство видов имеет в году 1 генерацию,
реже — 2. В моногамных семьях (самец и
самка) маточный ход в коре выгрызает сам�
ка, затем к ней прилетает самец. В полигам�
ных семьях (самец и неск. самок) начало ра�
боты выпадает на долю самца, выгрызающе�
го обширную брачную камеру, куда впослед�
ствии проникает неск. самок; каждая после
спаривания прогрызает свой маточный ход.
Из яиц, отложенных в стенки маточных хо�
дов, появляются личинки, к�рые проклады�
вают собств. личиночные ходы, заканчиваю�
щиеся неск. расширенной камерой («куко�
лочная колыбелька»). Т. о. возникает «коро�
едное гнездо», по форме к�рого, зная породу
поражённого дерева, можно безошибочно на�
звать вид К.�вредителя. В отличие от точиль�
щиков К. поражают только живые ослаблен�
ные или свежеповаленные деревья. По мес�
ту обитания их делят на подкорников (забо�
лонники, лубоеды, типографы), древесинни�
ков (прокладывают ходы в древесине) и лес�
ных садовников (нападают на кроны дере�
вьев, подгрызая веточки кроны и тем самым
сильно их ослабляя). Личинки К.�древесин�
ников питаются не древесиной, а гифами
грибов, к�рые заносятся самками в галереи. 

Фауна К. на терр. Татарстана изучена сла�
бо. Имеются сведения лишь об особо опасных
специфических вредителях отд. древесных
пород, среди к�рых — заболонник берёзовый
(Scolytus ratzeburgi Jans.), заболонник дубо�
вый (S. Intricatus), большой сосновый лубо�
ед (Blastophagus piniperda L.), еловый боль�
шой лубоед (Dendroctonus micans Kug.). 

А.К.Жеребцов.

КОРОЛЁВ Евгений Никифорович
(7.11.1913, с. Верх. Межи Кологривского у.
Костромской губ. — 16.2.2001, г.Альметь�
евск), техник�строитель, адм.�хоз. деятель,
Герой Соц. Труда (1971), засл. строитель
ТАССР (1970). Окончил Новосибирский
строит. техникум (1933). В 1935 призван в ар�
мию и в составе стройбата направлен на воз�
ведение г.Комсомольск�на�Амуре. В нач. Вел.
Отеч. войны был назначен начальником
стр�ва аккумуляторного з�да, к�рый вошёл в
строй в июне 1943. В 1950–54 управляющий
строит. трестом № 43 г. Новосибирск; при
участии К. и под его руководством были по�
строены з�ды: «Тяжстангидропресс», про�
дольно�строгальных станков, турбогенера�
торный, высоковольтной аппаратуры, метал�
лургический, «Сибсельмаш», оловозавод.
В 1954–63 работал управляющим строит.
трестами в гг. Калинин, Красноярск; руко�
водил стр�вом пром. пр�тий в гг. Бежецк, Вы�
шний Волочёк, Торжок. В 1963–77 управля�
ющий строит.�монтажным трестом, началь�
ник управления «Татэнергострой». Под рук.
К. в Сев.�Вост. Прикамском экон. р�не РТ
созд. крупная база строит. индустрии: пост�
роены нефтехим. комб�т, шинный з�д, объек�
ты энергетики и гор. х�ва г.Нижнекамск. Зва�
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ния Героя удостоен за
успехи, достигнутые
при выполнении за�
даний восьмого пяти�
летнего плана по раз�
витию энергетики
страны (1966–70).
Деп. ВС ТАССР в
1967–80. Награждён
орденом Ленина, дву�
мя орденами Трудо�
вого Красного Знаме�
ни, орденом Красной
Звезды, двумя орде�

нами «Знак Почёта», медалями. Почёт. граж�
данин гг. Нижнекамск, Мамадыш. В Нижне�
камске установлен памятник, открыт музей
К. (2002). Его имя носит Нижнекамский по�
литехн. колледж. 

Лит.: Д р я г и л е в Л. Королёв Евгений Ники�
форович // Герои Социалистического Труда Тата�
рии: Док. очерки. К., 1984. Кн. 2; Герои Социалис�
тического Труда и полные кавалеры ордена «Трудо�
вой Славы» — наши земляки. К., 2003.

КОРОЛЁВ Сергей Павлович (30.12.1906,
г.Житомир — 14.1.1966, Москва), учёный и
конструктор в области ракетостроения и ко�
смонавтики, организатор и основоположник
практической космонавтики, акад. АН СССР
(1958; чл.�корр. с 1953), Герой Соц. Труда
(1956, 1961), лауреат Лен. премии (1957).
Окончил Одесскую проф. строит. школу
(1924), учился в Киевском политехн. ин�те
(1924–26), в 1929 окончил Моск. высш. техн.
уч�ще им. Н.Э.Баумана, одновр. — школу
лётчиков�планеристов и пилотов�парителей.
С 1930 ст. инженер в Центр. аэрогидродина�
мическом ин�те (Москва), где им были раз�
работаны конструкции планёров «Кокте�
бель», «Красная звезда» и др. В 1932–33 на�
чальник Группы изучения реактивного дви�
жения (ГИРД, Москва). С 1933 зам. началь�
ника Реактивного НИИ (осн. на базе ГИРД
и Ленингр. газодинамической лаборатории),
в 1934–37 начальник отдела ракетных лета�
тельных аппаратов. Под рук. К. был осущес�
твлён запуск первой сов. жидкостной ракеты
(1933), разработаны проекты управляемой
крылатой ракеты 212 (запущена в 1939) и
ракетопланёра РП�318–1, впервые совершив�
шего полёт под управлением лётчика В.П.Фё�
дорова (1940). В 1938 К. был репрессирован.
Находился в заключении (лагеря ГУЛАГа);
в 1940–42 работал в Центр. КБ�29 при авиац.
з�де № 156 (Москва), где было освоено про�
из�во бомбардировщика Ту�2. В 1942–46 в
Особом КБ ОКБ�456 при моторостроит. з�де
№ 16 (Казань), в к�ром разрабатывались во�
просы оснащения серийных боевых самолё�
тов жидкостными ракетными ускорителя�
ми, с 1944 назначен зам. гл. конструктора,
одновр., в 1945–46, на преподавательской ра�
боте в Казан. авиац. ин�те на кафедре ракет�
ных двигателей (созд. по инициативе
В.П.Глушко). В 1946–66 в ОКБ�1 НИИ�88
(г.Калининград, Московская обл., ныне г.Ко�
ролёв), начальник отдела — гл. конструктор
баллистических ракет, ген. конструктор�ди�
ректор (с 1956). Реабилитирован в 1957.
В марте 1961 К. посетил Татарстан в связи с
организацией работ по ликвидации послед�

ствий аварийной по�
садки космического
корабля «Восток» в
Заинском р�не. 

С именем К. связа�
на эпоха первых до�
стижений в области
освоения космоса.
Его науч. и техн. идеи
получили широкое
применение в этой
отрасли. Под рук.
К. созд. баллистичес�
кие и геофиз. ракеты,
ракеты�носители и пилотируемые космиче�
ские корабли («Восток», «Восход» и др.), на
к�рых впервые в истории совершены косми�
ческие полёты, с них осуществлялся и вы�
ход человека в космос; выполнены запуски
искусств. спутников Земли и Солнца, меж�
планетных разведчиков серии «Зонд», полёт
автоматических межпланетных станций к
Луне, Венере, Марсу, произведена мягкая по�
садка космического аппарата на поверхность
Луны. Награждён тремя орденами Ленина,
орденом «Знак Почёта»; медалями, в т.ч. зол.
медалью им. К.Э.Циолковского АН СССР.
В 1971 През. АН СССР учредил зол. медаль
им. С.П.Королёва «За выдающиеся заслуги в
области ракетно�космической техники». В го�
родах страны установлены памятники учёно�
му, его именем назв. улицы, открыты мемор.
дома�музеи в гг. Житомир, Москва и др.,
на космодроме Байконур. Имя К. носят Са�
марский аэрокосмический ун�т, 2 науч.�иссл.
судна, высокогорный пик на Памире, перевал
на Тянь�Шане, астероид, талласоид на Луне.
Похоронен на Красной пл. у Кремлёвской
стены. 

С о ч.: Планёр «Красная звезда» // Самолёт.
1931. № 1; Данные для подсчёта весов // Самолёт.
1932. № 4; Ракетный полёт в стратосфере. М., 1934;
Крылатые ракеты и применение их для полёта че�
ловека // Пионеры ракетной техники. М., 1972.

Лит.: А п е н ч е н к о О. Сергей Королёв. М.,
1969; А с т а ш е н к о в П.Т. Академик С.П.Коро�
лёв. М., 1969; Р о м а н о в А.П. Конструктор кос�
мических кораблей. М., 1971.

КОРОЛЁВ Юрий Петрович (р. 26.3.1948,
пос. Петровский Стерлитамакского р�на Баш�
кирской АССР), генерал�майор (1995). Окон�
чил Саратовский политехн. ин�т (1971), Че�
лябинское высш. воен. автомобильное ко�
мандное уч�ще (1974). С 1971 преподаватель
Альметьевского техникума газовой пром�сти.
С 1972 в воен. комиссариатах ТАССР,
в 1983–85 воен. комиссар Рыбно�Слободско�
го р�на. С 1985 начальник Казан. техн. шко�
лы ДОСААФ СССР, зам. пред. Татар. обко�
ма ДОСААФ, в 1990–2003 пред. Совета Респ.
оборонной спорт.�техн. орг�ции РТ. Награж�
дён орденом «За военные заслуги», меда�
лями. 

Лит.: Б у л а т о в Н.Х. Йолдызлы йолдызлар.
К., 2000.

КОРОЛЁК ЖЕЛТОГОЛО�ВЫЙ (Regulus
regulus), птица сем. корольковых. Спорадич�
но распространена в Евразии и Сев. Амери�
ке. Самая маленькая птица орнитофауны
России. Дл. тела 9–10 см, масса 5–8 г. Опере�
ние пушистое, мягкое, окраска спины олив�
ково�зелёная, брюшка — желтовато�белая.

На крыльях 2 поперечные светлые полоски.
На темени желтовато�оранжевый хохолок.
Клюв тонкий, короткий, чёрного цвета, с за�
гнутым на конце надклювьем. Гнездится в
хвойных и смешанных лесах Предкамья. Глу�
бокие, почти шарообразные гнёзда устраи�
вает на концах еловых ветвей. За сезон 2 клад�
ки, по 8–12 бледно�красных с буроватыми
пестринками яиц. Птенцы появляются в
мае–июле. Питается мелкими насекомыми
(тли, гусеницы, пауки), их личинками, а так�
же семенами ели и сосны.
КОРОЛЕ�НКО Владимир Галактионович
(15.7.1853, г.Житомир — 25.12.1921, г.Пол�
тава), писатель, обществ. деятель. Автор рас�
сказов и пов. «Сон Макара» (1883), «Слепой
музыкант» (1886), «Павловские очерки»
(1890), «Без языка» (1895), автобиографи�
ческого произведения «История моего со�
временника» (1922) и др. В 1879 арестован
по подозрению в связях с рев. деятелями и
приговорён к ссылке. В Казани был в 1880
по пути в якутскую ссылку и в 1884, воз�
вращаясь из неё. С 1885 сотрудничал с
газ. «Волжский вестник», где публиковал
очерки и рассказы («В ночь под светлый
праздник», «Старый звонарь», «Море»,
«Глушь», «На станке»). В июне 1888 посетил
в с. Красновидово товарища по ссылке
М.А.Ромася, ставшего прототипом гл. героя
рассказа «Художник Алымов» (1896). В ав�
густе 1888 приезжал в Казань для орг�ции
об�ва писателей и журналистов (не разреше�
но полицией). В 1895 посетил гг. Чисто�
поль, Елабуга, Мамадыш.

С о ч.: Собр. соч.: В 10 т. М., 1953–56; Собр. соч.:
В 6 т. М., 1971. 

Лит.: В.Г.Короленко в воспоминаниях совре�
менников. М., 1962. 

Ж.Ф.Хакимова.

КОРОМЫ�СЛО БОЛЬШО�Е (Aeschna gran�
dis), стрекоза сем. коромысла. Дл. тела до
7 см, крылья в размахе до 10 см, окраска
ржаво�красная. Глаза большие, блестящие,
соприкасающиеся на затылке. Встречается
по всей терр. Татарстана, числ. крайне низ�
кая. Обитает вблизи стоячих водоёмов.
Полёт быстрый, порывистый. Хищник.
Взрослые особи питаются насекомыми, хва�
тая и поедая добычу на лету. Самки откла�
дывают яйца в ткани вод. растений, в воду,
реже — во влажный прибрежный грунт.
Личинки развиваются в заросших стоячих
или медленно текучих водах; нападают на го�
ловастиков и мальков рыб. Вид занесён в
Красную книгу РТ.
КОРОСТА�ВНИК (Knautia), род одно�, дву�
и многолетних травянистых растений сем.
ворсянковых. Изв. ок. 50 видов, распростра�
нены в умеренном поясе Евразии и в Сев.
Африке, но гл. обр. в Средиземноморье.
На терр. РТ 2 вида. К. полевой (K. arvensis)
встречается во всех р�нах, К. татарский (K. ta�
tarica) — в Зап. Закамье и очень редко в Пред�
волжье. Растения выс. 15–200 см. Стебли
прямостоячие, в верх. части слабоветвистые,
жестковатые от щетинистых волосков.
Листья перистораздельные, реже цельные.
Цветки мелкие, белые, лиловые или жёл�
тые, в корзинках. Плод — семянка с пере�
пончатым краем. Цветут в июле–августе.

412 КОРОЛЁВ

Е.Н. Королёв. С.П. Королёв.



Плоды созревают в августе–сентябре. Раз�
множаются семенами. К. полевой — медо�
носное, К. татарский — декор. растения.
В нар. медицине надземная часть К. полево�
го используется при хронических заболева�
ниях кожи и как отхаркивающее средство
при бронхите. К. татарский занесён в Крас�
ную книгу РТ.

КОРОСТЕ�ЛЬ, д е р г а ч (Crex crex), пти�
ца сем. пастушковых. Распространён в Ев�
разии. На терр. РТ встречается во всех р�нах,
однако его числ. значительно снизилась
по сравнению с 1920�ми гг. и составляет
10–15 тыс. особей (1996). Обитает на лугах,
болотах, в посевах с.�х. культур. Тело дл. ок.
30 см, сжато с боков, масса 150–200 г. Окра�
ска оперения буровато�рыжая с многочисл.
светлыми пестринами на спине и неясными
поперечными полосами на боках, зоб и грудь
охристо�серые весной и летом, охристо�ры�
жие осенью. Крылья с желтовато�белыми
пятнами. Клюв крепкий, короткий. Бегает
очень быстро, летает плохо и неуверенно.
Активен ночью. Прилетает в мае. Гнездо стро�
ит под кустом, в ямках, выстланных сухой
травой. В кладке 7–12 светлых, с краснова�
то�бурыми пятнышками, яиц. Птенцы появ�
ляются в нач. июля. Питается насекомыми,
моллюсками, червями, семенами растений.
Объект спорт. охоты. Отлетает в сентябре,
поодиночке или небольшими группами.

КОРОТА�ЕВ Константин Георгиевич
(25.12.1919, г.Владивосток — 5.1.1999, г.Сева�
стополь), инженер�исследователь, лауреат
Гос. премии СССР (1985). Участник Вел.
Отеч. войны. По окончании в 1950 Ленингр.
политехн. ин�та работал в Зеленодольском
проектно�конструкторском бюро, начальник
отдела. Участвовал в разработке экспе�
рим.�расчётных методов усовершенствова�
ния гидродинамических кач�в кораблей. Гос.
пр. присуждена за участие в освоении новой
техники. Имеет 7 авторских свидетельств на
изобретения. Награждён орденами Отечест�
венной войны 1�й и 2�й степеней, медалями.

КОРОТКО�В Александр Григорьевич
(р. 5.5.1921, д. Шелья, ныне Сарапульского
р�на Удмуртской Респ.), нейроморфолог,
д. мед. наук (1958), проф. (1959), засл. деятель
науки ТАССР (1979). По окончании в 1945
Казан. мед. ин�та работал там же на кафед�
ре нормальной анатомии, с 1963 зав. одноим.
кафедрой, одновр. декан леч. ф�та (1964–74),
проф.�консультант (с 1985). В 1958–63 зав.
кафедрой нормальной анатомии Ставро�
польского мед. ин�та. Труды по морфоло�
гии нервной системы. К. впервые представил
наиб. полную картину парасимпатической
иннервации кишечника, показал несостоя�
тельность теории Кен�Куре о наличии «тре�
тьего спинального парасимпатикуса». Пред�
ложенная им схема распределения парасим�
патических нервов в желудочно�кишечном
тракте стала классической. Организатор
портретной галереи выдающихся отеч. и за�
руб. учёных�морфологов в Анатом. музее
Казан. мед. ун�та (ок. 400 портретов). Име�
ет 3 авторских свидетельства на изобрете�
ния. Почёт. чл. Всерос. науч. об�ва анато�

мов, гистологов, эмбриологов. Награждён
медалями.

С о ч.: Материалы к парасимпатической иннер�
вации кишечника: Дис. ... К., 1957; Морфология
сосудистой системы в норме и патологии // Сб.
статей кафедры нормальной анатомии и кафедры
патологической анатомии. К., 1977.

Лит.: Профессор Александр Григорьевич Ко�
ротков // Казан. мед. журн. 1981. № 3.

КОРОТКО�В Виталий Петрович
(р. 22.12.1936, Казань), инженер�механик,
лауреат Гос. премии СССР (1979). По окон�
чании в 1961 Казан. авиац. ин�та работал в
Пермском НИИ полимерных материалов.
В 1967–2002 в Казан. НИИ хим. продуктов,
начальник сектора (с 1973). Труды по внутр.
баллистике, воспламенению и горению мета�
тельных зарядов. К. участвовал в разработке
и освоении серийного произ�ва 20 метатель�
ных зарядов к системам различного назначе�
ния. Гос. пр. присуждена за работу в области
спец. аппаратостроения. Имеет 45 авторских
свидетельств и патентов на изобретения. На�
граждён орденом Дружбы народов, меда�
лями.

КОРОТКОНО�ЖКА (Brachypodium), род
многолетних травянистых растений сем. зла�
ков. Изв. ок. 20 видов, распространены в Ев�
разии, Центр. и Юж. Америке, Африке. На
терр. РТ 2 вида: К. перистая (B. pinnatum) и
К. лесная (B. sylvaticum). Встречаются по
всей терр. республики. Растут в смешанных
и лиственных лесах, среди кустарников. Рас�
тения выс. 50–100 см, с ползучими корневи�
щами. Стебли прямостоячие, тонкие, с мох�
натыми, мягкоопушёнными узлами. Листья
плоские, у К. перистой — светло�зелёные,
у К. лесной — тёмно�зелёные, жёсткие, на
конце заострённые. Соцветие — густой пря�
мой сложный колос. Плод — зерновка. Цве�
тут с июня по сентябрь. Светолюбивые рас�
тения. Размножаются семенами и вегетатив�
ным способом, дают сильный самосев. Ис�
пользуются как почвопокровные растения.
К. лесная занесена в Красную книгу РТ.

КО�РОЧКИН Михаил Васильевич
(р. 24.11.1947, г.Зеленодольск), инженер�ме�
ханик, лауреат Гос. премии РТ (1999), засл.
машиностроитель РТ (2003). Окончил Ка�
зан. хим.�технол. ин�т (1990). В 1962–96 ра�
ботал на Чистопольском часовом з�де «Вос�
ток»: наладчик, мастер, начальник цеха, про�
изводств.�диспетчерского отдела, зам. дирек�
тора. С 1996 директор Чистопольского з�да
«Автоспецоборудование». Имеет 4 авторских
свидетельства и патента на изобретения. Гос.
пр. присуждена за работу «Создание, техно�
логическое обоснование, освоение производ�
ства модульно�блочных культиваторов для
предпосевной обработки почвы». Награж�
дён медалью.

КОРСА� (Курса) ж . � д .  с т а н ц и и  п о �
с ё л о к, в Арском р�не, на ж.�д. линии Ка�
зань–Екатеринбург, в 20 км к В. от пгт Арск.
На 2002 — 244 жит. (татары). Лесничество.
Неполная ср. школа, клуб. Мечеть. Осн. в
1930�х гг. С момента образования находился
в Сабинском р�не. С 19.2.1944 в Чурилин�
ском, с 14.5.1956 в Арском р�нах. Число жит.:

в 1938 — 114, в 1949 — 244, в 1958 — 342,
в 1970 — 246, в 1979 — 175, в 1989 — 228 чел.
КОРСАБА�Ш (Курсабаш), село в Сабинском
р�не, в басс. р. М.Мёша, в 20 км к С.�З. от
пгт Богатые Сабы. На 2002 — 402 жит. (тата�
ры). Полеводство, скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Изв. с 1678. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, печным, валяльно�войлочным
и портняжным промыслами. В нач. 20 в. в К.
функционировали мечеть, 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1402,1 дес. До 1920 село входило в
Ново�Чурилинскую вол. Мамадышского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Мамадыш�
ского, с 1921–22 — Арского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Сабинском, с 19.2.1944 в Чури�
линском, с 14.5.1956 в Сабинском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1859 — 510, в 1897 — 705, в 1908 —
789, в 1920 — 822, в 1926 — 667, в 1938 — 818,
в 1949 — 737, в 1970 — 520, в 1979 — 482,
в 1989 — 413 чел.
КО�РСАКОВ Александр Григорьевич
(р. 15.6.1941, г.Зеленодольск), химик�техно�
лог, д. техн. наук (1993). По окончании в 1965
Казан. хим.�технол. ин�та работал на Брян�
ском хим. з�де. С 1969 в Казан. НИИ хим.
продуктов, начальник лаборатории (с 1976),
отдела (с 1983), гл. инженер (с 1992), гл. на�
уч. сотр. (с 1997), гл. технолог и начальник от�
дела (с 2004). Труды по спец. технологии.
К. заложил основы проектирования и созда�
ния высокоэнергетических порохов для ар�
тиллерии. Под его руководством разработа�
но 6 эффективных высокоэнергетических
продуктов, к�рые приняты на вооружение.
К. — один из создателей метательных зарядов
для аварийного катапультирования пилотов.
Автор 105 науч. трудов. Имеет 121 авторское
свидетельство и патент на изобретения. Гос.
пр. РФ (1996). Награждён медалью. 

Лит.: Лучшие люди России: Энцикл. М., 2004.
Ч. 2.

КО�РСАКОВ Дмитрий Александрович
(10.7.1843, Москва — 26.5.1919, Казань), ис�
торик, д. рус. истории (1880), чл.�корр. Пе�
терб. АН (1905), действ. статский советник
(1883). Из дворян. Окончил Казан. ун�т
(1864). В 1864–66 в канцелярии Казан. губ.
дворянского собрания. С 1868 в земских и
мир. учреждениях, в 1874–1900 почёт. мир.
судья Казанского у. Казанской губ. С 1871 в
Казан. ун�те: хранитель кабинета изящных
иск�в (до 1872), в 1872–81 доцент, в 1881–84
экстраординарный проф., в 1884–97 орди�
нарный проф., с 1897 засл. проф. кафедры
рус. истории, в 1900–05 декан ист.�филол.
ф�та. Одновр., в 1884–90, один из редакторов
ж. «Учёные записки Императорского Казан�
ского университета». Являлся сторонником
постепенного реформирования России и при�
способления её гос. ин�тов к совр. условиям
жизни. В соч. «Меря и Ростовское княжест�
во: Очерк из истории Ростово�Суздальской
земли» (1872) рассмотрел истоки рос. госу�
дарственности с др. времён до 13 в., связав их
с процессами этногенеза великорус. народно�
сти и колонизацией новых земель. Моногра�
фия «Воцарение императрицы Анны Иоан�
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новны: Исторический этюд» (1880) посв. изу�
чению попыток конституционного ограни�
чения самодержавия в России в 1730. Инте�
рес к личности А.П.Волынского вылился в
написание спец. работы о нём. К этому про�
изведению примыкают биографические очер�
ки о видных предст. рос. полит. элиты, со�
бранные К. в сб. «Из истории русских деяте�
лей ХVIII в.» (1891). Занимался историей
Казанского Поволжья и краеведением. Автор
книг и статей «Черты из жизни Поволжья
первой половины XIX века» (1890), «Былое.
Из казанской жизни 1856–1860 годов: Воспо�
минания о прошлом» (1898), «Из воспомина�
ний казанского старожила. Об освобожде�
нии крестьян 19 февраля 1861 г.» (1911); пуб�
ликаций о Н.Н.Буличе, Н.П.Загоскине,
П.В.Знаменском, К.Ф.Фуксе, А.П.Щапове
и др.; мемуаров. Выступил редактором «Сбор�
ника актов, относящихся до рода дворян Лют�
киных» (СПб., 1899) и «Сборника материа�
лов по истории Казанского края в ХVIII в.»
(1908). Один из создателей Казан. гор. музея
(1895). Гласный Казан. уездного (1868–85) и
губ. (1874–77) земских собраний. Действ. чл.
Об�ва естествоиспытателей при Казан. ун�те
(1871). Чл.�учредитель (1878) и почёт. чл.
(1903) Об�ва археологии, истории и этно�
графии при Казан. ун�те. Действ. чл. Казан.
экон. общества (1888). 

С о ч.: Артемий Петрович Волынский: Биогр.
очерк // Древняя и Новая Россия. 1876. Т. 1; 1877.
Т. 1–2; Сергий Радонежский и основанный им Тро�
ицкий монастырь (Троицкая лавра): Ист. очерк. К.,
1894; Кавелин К.Д.: Критико�биографический
очерк. СПб., 1896; Введение в науку русской исто�
рии [Б. м.], [Б. г.].

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 1; Биобиблио�
графический словарь профессоров и преподавате�
лей Казанского университета. 1905–1917. К., 1986;
М у х а м а д е е в А.И. Дмитрий Александрович
Корсаков: 1843–1919. К., 2002; Казанский универ�
ситет (1804–2004): Биобиблиогр. словарь. К., 2002.
Т. 1. Е.Б.Долгов.

КОРСИ�НСКАЯ КОЛО�НИЯ СЕ�РОЙ
ЦА�ПЛИ, зоол. памятник природы. Находит�
ся сев.�восточнее с. Ср. Корса Арского р�на.
Выделен в 1991. Пл. 0,5 га. На терр. местно�
го кладбища на старовозрастных деревьях
(сосна, ель, берёза) выявлено ок. 60 гнёзд
серой цапли (1991). Здесь же обитает коло�
ния грачей (более 120 гнёзд). Отмечены пу�
стельга обыкновенная и сова ушастая.
Мн. певчих птиц. Впервые объект описан
изв. зоологом М.Д.Рузским (1893).

КОРТ, кисломолочный продукт, разновид�
ность творога, татар. нац. блюдо. Готовится из
молока, к�рое обычно заквашивают каты�
ком и кипятят до полного выпаривания сы�
воротки. За красновато�коричневый цвет К.
ещё называют «красным творогом» (кызыл
эремчек). К. подаётся к чаю, используется
для начинки пирожков, губадии. Традицион�
ным лакомством праздничного стола являет�
ся кортлы май — К., сваренный с мёдом (са�
харом) и залитый маслом. Для длительного
хранения К. обычно подсушивается; в прош�
лом его использовали как пищу в дороге. 

Лит.: А х м е т з я н о в Ю.А. Татарские блюда.
К., 1970.

КОРЧА�ГИН Владимир Владимирович
(р. 14.10.1924, Казань), геолог, писатель, канд.
геол.�минер. наук (1954), засл. работник куль�
туры РТ (2000). Окончил Казан. ун�т (1951),
работал там же (до 1987). Автор моногра�
фий по минералогии: «Литология верхне�
юрских отложений юго�западной части Та�
тарской АССР и смежных с ней районов»
(1962), «Литология нижнемеловых отложе�
ний юго�западной части Татарской АССР и
смежных с ней районов Ульяновского По�
волжья» (1964). С 1988 в Союзе писателей
РТ: руководитель секции рус. лит�ры, лит.
консультант (с 2003). Автор науч.�фантас�
тических и приключенческих произведений:
пов. «Тайна реки злых духов» (1961), рома�
нов «Путь к перевалу» (1968), «Астийский
эдельвейс» (М., 1982), «Узники страха»
(1991), повестей «Призрак минувшего»
(1993), «Подкидыш» (1998), ром. «Женщи�
на в чёрном» (2002), к�рые охватывают ши�
рокий спектр проблем: от возникновения че�
ловеческого разума до путей предотвращения
термоядерной войны и предполагаемого кон�
такта человечества с предст. инопланетных
цивилизаций. 

Лит.: Г и н и я т у л л и н а А. Писатели Совет�
ского Татарстана: Биобиблиогр. справ. К., 1970;
Ш е м е л о в а Е. Благословлённый самим Дер�
жавиным // Детская библиотека. 2002. № 2.

Р.Р.Мусабекова.

КОРЧА�ГИН Геннадий Никифорович
(12.7.1926, Казань — 16.11.1989, там же), учё�
ный в области электрохим. обработки мате�
риалов, д. техн. наук (1984), проф. (1986).
По окончании в 1945 Казан. авиац. технику�
ма работал на авиац. з�дах Казани (1945–53).
В 1952 окончил Казан. авиац. ин�т, работал
там же, зав. отраслевой науч.�иссл. комплекс�
ной технол. лабораторией (1971–75), зав. ка�
федрой охраны труда и окруж. среды
(1983–88). Труды по размерной электрохим.
обработке деталей. К. исследовал электро�
физ. и электрохим. технол. процессы. Пред�
ложил методы расчёта и рекомендации по
повышению технол. показателей формооб�
разования при электрохим. размерной обра�
ботке материалов. Занимался разработкой
способов повышения производительности
труда и вопросами охраны труда и окруж.
среды при проектировании и внедрении про�
изводств. процессов. Результаты иссл. ис�
пользуются на пр�тиях РТ. Имеет 10 автор�
ских свидетельств на изобретения. 

С о ч.: Моделирование стационарного и нестаци�
онарного процессов электрохимической размер�

ной обработки деталей с длинномерными межэле�
ктродными каналами // Электрохимическая раз�
мерная обработка металлов. Киш., 1974; Аналити�
ческий метод расчёта поверхности катода�инстру�
мента для электрохимической обработки лопаток
ГТД // Электрофизические и электрохимические
методы обработки материалов. М., 1975; Основы
повышения точности электрохимического формо�
образования. Киш., 1977.

КОРЧА�ГИН Евгений Александрович
(р. 19.4.1951, с. Мирёнки Алатырского р�на
Чувашской АССР), педагог, канд. техн. наук
(1991), д. пед. наук (2002). Окончил Казан.
ун�т (1976). С 1977 директор Клянчинской ср.
школы Верхнеуслонского р�на. С 1978 в Ка�
зан. НИИ хим. продуктов. С 1992 в Ин�те
ср. проф. образования РАО (Казань), с 1993
зав. лабораторией спец. и практической под�
готовки. Труды по проблемам стандартизации
проф. обучения. 

С о ч.: Научное обеспечение стандартизации про�
фессиональной подготовки. К., 2000; Норматив�
ная область профессиональной педагогики. К., 2001.

КОРШАНГА��ШИГАЛИ�, деревня в Дрож�
жановском р�не, на границе с Чувашской
Респ., в 21 км к С. от с. Ст. Дрожжаное. На
2002 — 197 жит. (чуваши). Полеводство, мол.
скот�во. Нач. школа, клуб. Осн. во 2�й пол.
16 в. До 1860�х гг. жители относились к кате�
гории удельных (до 1797 — дворцовые) кре�
стьян. Занимались земледелием, разведени�
ем скота. В нач. 20 в. земельный надел сел. об�
щины составлял 615,1 дес. До 1920 деревня
входила в Убеевскую вол. Буинского у. Сим�
бирской губ. С 1920 в составе Буинского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Дрожжановском,
с 1.2.1963 в Буинском, с 30.12.1966 в Дрож�
жановском р�нах. Число жит.: в 1880 — 250,
в 1897 — 314, в 1913 — 431, в 1920 — 448,
в 1926 — 507, в 1938 — 577, в 1949 — 540,
в 1958 — 523, в 1970 — 497, в 1979 — 342,
в 1989 — 215 чел.
КОРШО�К Юрий Александрович (р. 1.8.1927,
г.Кировоград, Украинская ССР), драм. ак�
тёр, нар. артист ТАССР (1987). Окончил сту�
дию при Кировоградском драм. т�ре (1945).
В 1945–59 актёр Кировоградского обл. драм.
т�ра, в 1959–66 в Сталинском обл. драм. т�ре
в г.Жданов, с 1966 в Казан. Б. драм. т�ре.
К. — яркий характерный актёр, дарованию
к�рого свойственны самые разнообразные
краски: от добродушной лирики до острой
сатиры. Создал на сцене казан. т�ра ряд зна�
чит. образов, среди к�рых Оптимистенко

(«Баня» В.В.Ма�
яковского), Соз�
датель («Божест�
венная комедия»
И . В . Ш т о к а ) ,
Нинкович («Гос�
пожа министер�
ша» Б.Нушича),
Тиссаферн, Лей�
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Ю.А. К о р ш о к
в роли Нинковича

(«Госпожа
министерша»
Б.Нушича).



зер Вольф («Забыть
Герострата?!», «По�
минальная молитва»
Г.И.Горина), Клеш�
нин («Царь Фёдор
Иоаннович» А.К.Тол�
стого), Дулебов («Та�
ланты и поклонники»
А.Н.Островского),
Лещ («Последние»
М.Горького). Играя
преим. роли бытового
и комедийного плана,
К. никогда не акцен�
тировал внимание на комизме ситуации, не
обыгрывал нарочито смешные стороны пове�
дения героя, не принимал откровенного ко�
микования на сцене, а стремился к раскры�
тию характера, сути человеческой личности
в её противоречивых проявлениях. Отсюда
жизн. достоверность и убедительность его
героев. Особое место в творчестве актёра за�
нимает созд. им образ Карлсона в спектакле
«Малыш и Карлсон, который живёт на кры�
ше» по одноим. повести А.Линдгрен. «Луч�
ший в мире Карлсон» в исполнении К. соче�
тал в себе хитроватую наивность и высокую
мудрость, дет. непосредственность и чистоту
чувств, жажду самовыражения и стойкое не�
приятие насилия над личностью. Гармониче�
ское слияние актёра и роли в этой работе до�
стигало совершенства. Активно занимался
обществ. деятельностью. 

Ю.А.Благов.

КО�РШУН Александра Ивановна
(р. 21.5.1926, г.Ульяновск), патофизиолог, ра�
диобиолог, д. биол. наук (1967), проф. (1969).
По окончании в 1949 Ульяновского с.�х. ин�та
работала в Харьковском зоотехн. ин�те,
в 1954–71 — в Троицком вет. ин�те (Челя�
бинская обл.), проф. кафедры патанатомии
(с 1967). В 1971–84 зав. лабораторией пато�
физиологии Казан. вет. ин�та. С 1985 зав. ла�
бораторией во Всерос. науч.�иссл. вет. ин�те.
Труды по радиобиологии, физиологии, па�
тофизиологии с.�х. животных. К. исследова�
ла механизмы регуляции пищеварения, вли�
яние ионизирующего излучения на организм,
разработала способы защиты с.�х. животных
от радиационного поражения. Имеет 2 ав�
торских свидетельства на изобретения. На�
граждена медалями. 

С о ч.: Влияние хлористого кобальта на секретор�
ную функцию кишечных желёз у свиней // Тр. Тро�
ицкого вет. ин�та. 1962. Т. 8, вып. 1; Влияние цен�
тральной нервной системы на секреторную функ�
цию тощей кишки у свиней. М.–Л., 1964. Т. 11,
вып. 1.

КО�РШУН Вадим Петрович (3.8.1927, г.Жи�
томир, Украинская ССР — 21.10.1996, Ка�
зань), специалист по кормлению с.�х. живот�
ных, д. с.�х. наук (1974), проф. (1976), засл. де�
ятель науки ТАССР (1987). В 1950 окончил
Харьковский зоотехн. ин�т. В 1954–71 рабо�
тал в Троицком вет. ин�те (Челябинская обл.)
на кафедре кормления с.�х. животных, од�
новр., в 1961–69, декан зоотехн. ф�та.
В 1971–95 зав. кафедрой кормления с.�х. жи�
вотных, одновр., в 1972–79, декан зооинж.
ф�та Казан. вет. ин�та. Труды по электрохим.
обработке соломы, использованию фермент�
ных препаратов, нетрадиционных кормов в

жив�ве, применению ритмичного питания
кр. рог. скота, свиней, кур, кроликов. Имеет
авторское свидетельство на изобретение. На�
граждён медалью. 

С о ч.: Влияние ферментных препаратов, при�
меняемых в пищевой промышленности на энзима�
тическую активность пищеварительного химуса
крыс // Вопр. питания. 1976. № 2 (соавт.); Фер�
ментные препараты в кормлении животных. М.,
1985 (соавт.).

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

КО�РШУН ЧЁРНЫЙ (Milvus korschun),
хищная птица сем. ястребиных. Распростра�
нён в Евразии, Африке и Австралии. На терр.
РТ обитает у крупных озёр и др. водоёмов,
часто — вблизи поселений. Дл. тела 45–60 см,
крылья в размахе до 1 м. Масса 700–1100 г.
Оперение спины бурое, низ буровато�рыжий,
с продольными тёмно�коричневыми пестри�
нами. Голова белёсая. Клюв с длинным крюч�
ком, ноздри щелевидные. Клюв и когти чёр�
ные, восковица и лапы жёлтые. На хвосте

имеется небольшая треугольная вырезка. Но�
ги короткие, со слабыми пальцами. Прилета�
ет в нач. апреля. Держится в одиночку, пара�
ми и стаями. Гнездо строит на дереве. В клад�
ке 2–4 белых, с бурыми или фиолетовыми
пятнами, яйца. Насиживает их самка (в тече�
ние месяца). Питается мышевидными грызу�
нами, падалью, отбросами, снулой рыбой.
Приносит пользу, уничтожая грызунов. В нач.
сентября К. собираются в стаи и улетают на
зимовку. 

Лит.: Р а х и м о в И.И., П а в л о в Ю.И. Хищ�
ные птицы и совы Татарстана. К., 1999.

КО�РШУНОВА Ольга Николаевна
(р. 8.2.1955, пос.Игра Игринского р�на Уд�
муртской АССР), историк, д. ист. наук (2002).
Окончила Казан. ун�т (1977). С 1980 в Казан.
технол. ун�те на кафедре гос. управления,
истории и социологии, с 2004 зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин. Труды по исто�
рии взаимодействия культур народов По�
волжья и Приуралья в 18–19 вв. Автор уч. по�
собия по культурологии. 

С о ч.: Традиции взаимовлияния культур народов
Поволжья. К., 1997 (соавт.); Взаимодействие куль�
тур народов Поволжья и Приуралья в новое время:
исторический аспект. Чебоксары, 2000; Поволжье
и Приуралье: Культура многонациональной про�
винции. К., 2001 (соавт.).

КОРЬ (Morbilli), острое вирусное антропо�
нозное заболевание. Возбудитель — вирус
(род Моrbilivirus, сем. Paramyxoviridae), со�
держащий рибонуклеиновую к�ту. Вирусную
природу заболевания доказали европ. учё�
ные Андерсон и Гольдбергер (1911); вирус
К. выделили Дж. Эндерс и Т.К.Пибле (1954);
живую коревую вакцину создала группа сов.
учёных под рук. А.А.Смородинцева (исполь�

зуется с 1967). Источник инфекции — боль�
ной человек; механизм передачи — возд.�ка�
пельный (при чихании, кашле, разговоре
и т. п.). Восприимчивость к К. высока. Забо�
левание характеризуется интоксикацией, ка�
таральным и респираторным синдромами,
своеобразной энантемой (пятна Бельско�
го–Филатова–Коплика), пятнисто�папулёз�
ной сыпью. Вирус способен вызывать медлен�
ную инфекцию (подострый склерозирую�
щий панэнцефалит и рассеянный склероз).
После перенесённого заболевания формиру�
ется пожизн. иммунитет. Для профилактики
успешно применяется живая коревая вак�
цина. 

В РТ наиб. высокий процент заболевания
К. отмечался в 1968 — 951 случай (30,2 на 100
тыс. чел.) и в 1993 — 1142 (30,5 на 100 тыс.
чел.). Учёными Казан. мед. ун�та изучена
биология К. (В.К.Меньшиков, 1906), обобще�
ны результаты массовой профилактики
(К.Г.Александров, 1946), разработаны кален�
дарь профилактических прививок, методы
эпидемиологического надзора (М.Ш.Шафе�
ев, Ф.Ф.Садеков, Л.М.Зорина, 1997); про�
слежена заболеваемость К. в РТ и влияние на
неё ревакцинации детей в возрасте 6–7 лет
(Т.А.Савицкая, 1998). 

Лит.: М у х у т д и н о в И.З. Характеристика
эпидемиологического процесса кори в Татарской
АССР // Казан. мед. журн. 1974. № 1 (соавт.).

В.А.Анохин.

КОРЯКО�ВА Алла Сергеевна (р. 27.7.1937,
г.Георгиевск, Ставропольский край), архи�
тектор, чл. Союза архитекторов СССР (1971),
засл. архитектор ТАССР (1988). В 1955–58
училась в Ленингр. архит. техникуме.
В 1958–61 техник�архитектор «Горпроекта»
в г.Комсомольск�на�Амуре. По окончании в
1967 Моск. архит. ин�та работала архитек�
тором в ин�те «Татгражданпроект» (Казань).
С 1968 преподаватель кафедры архит. проек�
тирования Казан. инж.�строит. ин�та. С 1979
в ин�те «Казгражданпроект», гл. архитектор
проектов (1985),начальник отдела генпла�
нов (с 1990), гл. архитектор проектов ар�
хит.�строит. отдела (с 2002). С 2004 вед. спе�
циалист отдела рассмотрения генпланов в
Управлении архитектуры муниципального
учреждения Казани. Среди работ К. — проек�
ты: реконструкции центр. части Казани (в со�
авт. с В.И.Борисовым, 1968), застройки мик�
рор�нов № 46, № 53�Б в Кировском р�не
(1967–69) и микрор�на «В» в Дербышках
(1970), детальной планировки жилого р�на
«Азино�2» Советского р�на Казани (в соавт.
с Н.А.Бакулиной, Н.А.Мухаметшиной,
1980–81), застройки микрор�на №1 Азино�2
(в соавт. с С.Н.Бакулиной, Н.А.Мухаметши�
ной, 1982), реконструкции и благоустройст�
ва Казан. ун�та (в соавт. с Н.Н.Козловой,
И.Ю.Елкиной, 1983), детальной планировки
гор. р�нов «Западнее Кремля» и «Нижний
Кабан» (в соавт. с Н.А.Бакулиной, Н.Н.Коз�
ловой, И.Ю.Елкиной, 1991), 6�этажного жи�
лого дома по ул. Эсперанто (в соавт. с
Ш.Х.Латыповым, конструктором В.М.Талы�
бовой, 1996), 9�этажного жилого дома по
ул.Павлюхина (в соавт. с Т.Н.Брикнер,
Н.Н.Козловой, Т.А.Валеевой, В.С.Кобзевым,
1997), адм. комплексов по ул. Островского
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(в соавт. с О.Н.Анисимовой, конструктором
В.М.Талыбовой, 2001), ул. Петербургская
(в соавт. с О.Н.Анисимовой, С.Ляховой,
2005), ул. Некрасова (в соавт. с О.Н.Аниси�
мовой, 2006).
КО�САРЕВ Анатолий Петрович (р. 1.1.1934,
с. Сеитово Верхнеуслонского р�на), социолог,
д. филос. наук (1987), проф. (1989), засл. де�
ятель науки РТ (1999). По окончании в 1965
Казан. ун�та работал там же; одновр.,
в 1968–71, обучался в Ин�те философии АН
СССР. С 1985 зав. кафедрой теории социализ�
ма, с 1991 проф. кафедры гос., муниципаль�
ного управления и социологии Казан. тех�
нол. ун�та. Труды по социологии, политоло�
гии, обществ. процессам в России и соц.
странах. 

С о ч.: Демократические партии в политической
системе социализма. К., 1986; Введение в социоло�
гию. К., 1996 (соавт.); Основы политологии. К.,
1998 (соавт.).

КОСМЕ�ТИКА (от греч. kosm tik X — иск�во
украшать), 1) учение о средствах и методах
улучшения внешности человека. Различают
врачебную К. (использует для устранения
дефектов внешности не только косметичес�
кие средства, но и различные леч. процедуры,
а также хирургические методы, в т.ч. пласти�
ческие операции) и декор. К. (с помощью
к�рой маскируются недостатки или подчёр�
киваются отд. черты лица). 2) Средства для
ухода за кожей, волосами, зубами и ногтями.
У татар идеал физ. красоты и полноценнос�
ти формировался под сильным влиянием эс�
тетических и гигиенических традиций му�
сульм. народов Востока, поэтому в их пред�
ставлениях о гармонической внешности че�
ловека мн. общего: аналогичны макияж, тра�
диционные процедуры по уходу за телом и со�
ответствующие средства. Почти всеми ис�
следователями татар. нар. быта отмечается
чистоплотность татар. В этнич. сознании та�
тар. народа укоренился обычай содержать в
чистоте и опрятности не только тело и одеж�
ду, но и жилище. Кроме еженедельной бани
и обычных повседневных гигиенических про�
цедур мусульмане перед совершением пяти
ежедневных намазов (араб. салят) — чтени�
ем канонических молитв — производят риту�
альные омовения. Как правило, особое значе�
ние красоте внешности придают женщины,
именно они являются осн. потребителями
декор. К. Фаб. декор. К. (духи, помада, пуд�
ра и пр.) начала распространяться среди та�
тарок с кон. 19 в. До этого они применяли ко�
сметические средства, б. ч. к�рых ввозилась
из Ср. Азии и Китая. Найденные татар. архео�
логами спец. сосуды для хранения космети�
ческих средств, напр. флакончики для благо�
воний, и бронз. зеркала свидетельствуют о
том, что вост. К. пользовалась в Волжской
Булгарии большим спросом. К. употребляли
женщины всех возрастов. Лицо и шею татар�
ки обычно натирали свинцовыми или кит.
белилами (изв. под назв. «упа»), разведён�
ными в воде. Для наведения румянца исполь�
зовали самые разные средства — от покупных
румян до свекольного сока, брови чернили ба�
смой, веки и ресницы — сурьмой. Чернили
также зубы (особенно женщины пожилого
возраста), для этого применяли привозное

средство «таш колы» (смесь жел. окалины и
растёртого в порошок нароста на фисташко�
вом дереве) или самодельную настойку из
желудей. Хной окрашивали в желтова�
то�красный цвет ногти. В кач�ве духов упо�
требляли экзотические благовония: мускус,
сок душистого базилика, розовое масло. Для
укрепления традиционной причёски (две ко�
сы с прямым пробором) использовали спец.
помады либо смачивали пряди волос сах. си�
ропом. Чтобы волосы росли густыми и длин�
ными, голову мыли кислым молоком или ка�
тыком. Традиционный набор туалетных при�
надлежностей включал: зеркальце, дер. или
костяной гребень с частыми зубьями, ножни�
цы, щипчики — для придания бровям краси�
вой (тонкой полукруглой) линии, медный
или серебр. сосуд — для хранения сурьмы
(сvрмBлек), душистое цветочное мыло и др.
См. также Народная медицина. 

Лит.: Ф у к с К.Ф. Казанские татары в стати�
стическом и этнографическом отношениях. К., 1844;
е г о  ж е. О татарских женщинах // Казан. губ. ве�
домости. 1844. № 1; В о р о б ь ё в Н.И. Казан�
ские татары. К., 1953; Ш B р и п о в а С.Ш. ...дBва�
ларныx олысы вB асылы (}бугалисина zBм халык
медицинасы). К., 1992.

Ф.Ф.Гулова.

КОСМОДЕМЬЯ�НСКАЯ Мира Анатольев�
на (р. 3.5.1927, г.Ульяновск), адм.�хоз. дея�
тель. Окончила Казан. ун�т (1950). В 1952–77
в г.Зеленодольск: учитель (до 1953),
в 1953–62 директор ср. школы, в 1962–64
зав. гор. отделом нар. образования, в 1964–73
зам. пред. исполкома горсовета депутатов
труд�ся, с 1973 1�й секр. горкома КПСС.
В 1977–85 министр социального обеспечения
ТАССР. Деп. ВС ТАССР в 1975–85. Награж�
дена орденом «Знак Почёта», медалями. 

Лит.: Казанский университет (1804–2004): Био�
библиогр. словарь. К., 2004. Т. 2.

КОСТЕНЕ�ЕВО, село в Елабужском р�не,
в 1,5 км от автомобильной дороги Ка�
зань–Уфа, 35 км к Ю.�З. от г.Елабуга. На
2002 — 533 жит. (русские). Полеводство, мол.
скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Цер�
ковь Рождества Иоанна Предтечи (построе�
на в 1722, закрыта в кон. 1930�х гг., возобно�
вила работу в 1944; памятник архитектуры).
Изв. с 1680. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота, ра�
ботали подёнщиками и бурлаками. В нач.
20 в. в К. имелись церковь, школа, б�ка (от�
крыта в 1896). В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 3500,6 дес. До
1920 село входило в Казыльскую вол. Ела�
бужского у. Вятской губ. С 1920 в Вотской
авт. области. С 1921 в составе Елабужского,
с 1928 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Елабужском р�не. С 19.2.1944
центр Костенеевского р�на. С 8.6.1944 в Мор�
товском, с 19.11.1954 в Елабужском р�нах.
Число жит.: в 1859 — 1230, в 1887 — 1516,
в 1905 — 1415, в 1920 — 1170, в 1926 — 1160,
в 1938 — 844, в 1949 — 534, в 1958 — 411,
в 1970 — 352, в 1979 — 454, в 1989 — 483 чел.

КОСТЕНЕ�ЕВСКИЙ РАЙО�Н, в ТАССР. Об�
разован 19.2.1944 из части Елабужского р�на.
Центр — с. Костенеево. В связи с переносом

8.6.1944 районного центра в с. Морты пере�
именован в Мортовский район.

КОСТЕ�РИН Александр Васильевич
(р. 6.7.1944, пгт Куйбышевский Затон Кам�
ско�Устьинского р�на), учёный в области ме�
ханики, д. физ.�матем. наук (1988), проф.
(1994), засл. деятель науки РТ (1999). В 1967
окончил Казан. ун�т, работает там же: на ка�
федре аэрогидромеханики (1970–76), в НИИ
математики и механики (1976–96), дирек�
тор ин�та (1990–94), проф. кафедры моде�
лирования экол. систем (1996–2001), зав. ка�
федрой аэрогидромеханики (с 2001). 

Труды в области механики насыщенных
пористых сред. К. разработал подход к иссл.
взаимосвязанных процессов деформирова�
ния и фильтрации в насыщенных пористых
средах; установил и математически описал
класс задач фильтрационной консолидации
с динамическими зонами неполного насы�
щения в областях разгрузки пористой матри�
цы; разработал матем. модели развития на�
пряжений и деформаций при сушке матери�
алов. 

С о ч.: Консолидация и акустические волны в
насыщенных пористых средах. К., 1990 (соавт.);
Фильтрация жидкости в деформируемых нефтя�
ных пластах. К., 1999 (соавт.); Автомодельные ре�
шения задач об уплотнении и водоотдаче глин при
отборе жидкости из пластов // Докл. РАН. 2002.
Т. 383, № 2 (соавт.).

КОСТЕ�РИН Валентин Александрович
(р. 13.4.1926, д. Починок Александровский,
ныне Санчурского р�на Кировской обл.), учё�
ный в области авиац. двигателестроения,
д. техн. наук (1973), проф. (1974), засл. дея�
тель науки и техники ТАССР (1989), засл.
деятель науки РФ (1999). В 1948 окончил
Казан. авиац. ин�т (ныне Казан. техн. ун�т),
работает там же, декан ф�та двигателей лета�
тельных аппаратов (1971–74). Труды по про�
цессам горения в двигателях и энергоустанов�
ках, внутр. и внеш. газодинамике авиац. дви�
гателей. К. разработал методы расчёта пред�
камерного и газодинамического способов
орг�ции и управления процессами горения в
камерах сгорания газотурбинных и комбини�
рованных двигателей (совм.). Форсажные
камеры, созд. на основе исследованных им
способов сгорания, прошли стендовые ис�
пытания на полноразмерных газотурбинных
двигателях (РД�9Б). К. участвовал в разра�
ботке и создании камер сгорания на газооб�
разном топливе с газодинамической стабили�
зацией пламени для теплоэнергетических ус�
тановок (на базе авиац. газотурбинных дви�
гателей АИ�20), для подогрева и закачки
воды в пласты с целью интенсификации до�
бычи нефти. Разработал фурмы для нагрева
и вдува кислородсодержащих порошков в
ванну жидкого металла для улучшения экол.
характеристик процесса переплавки чугуна в
сталь (совм.). Имеет 124 авторских свиде�
тельства на изобретения. Награждён меда�
лями, в т.ч. зол. медалью ВДНХ СССР, меда�
лью им. акад. М.В.Келдыша Федерации ко�
смонавтики РФ. Удостоен знака «Изобрета�
тель СССР». 

С о ч.: Стабилизация пламени на струях и не�
которые вопросы интенсификации горения смесей
в потоке // Физика горения и взрыва. 1969. № 3 (со�
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авт.); Аэродинамическая стабилизация пламени в
форсажных камерах ТРДФ // Тр. Центр. ин�та
авиац. моторостроения. 1977. № 781; О связи аэро�
динамики камеры сгорания с динамикой тепловы�
ведения // Изв. вузов. Авиац. техника. 1982. № 3.

КО�СТИН Алексей Михайлович (р. 23.3.1922,
с. Авдалово, ныне Зубово�Полянского р�на
Респ. Мордовия), инженер по эксплуатации
вод. транспорта, начальник Казан. реч. пор�
та (1964–87), почёт. работник транспорта
РФ (2002). По окончании в 1951 Горьков�
ского ин�та инженеров вод. транспорта рабо�
тал начальником участка, гл. диспетчером
Горьковского речного порта. В 1958–64 зам.
начальника службы пасс. перевозок, началь�
ник службы портов Управления Волж. объ�
единённого пароходства (г.Горький). Внёс
значит. вклад в развитие и укрепление речно�
го флота. В период его руководства грузо�
оборот Казан. речного порта вырос в 3,5 ра�
за (с 10 до 35 млн. т), пассажирооборот —
в 3 раза (с 1 до 3 млн. чел.); впервые среди
портов Мин�ва реч. флота РСФСР в Казан.
речном порту были созд. укрупнённые ком�
плексные бригады портовых рабочих; во вре�
мя стр�ва Камского автомобильного з�да и но�
вого города Набережные Челны Казан. реч�
ной порт обеспечивал доставку резко воз�
росшего объёма грузов и оборудования на
строит. площадки. Участник Вел. Отеч. вой�
ны. Награждён орденами Отечественной вой�
ны 1�й степени, Трудового Красного Знаме�
ни, Красной Звезды, тремя орденами «Знак
Почёта»; медалями, в т.ч. серебр. медалью
ВДНХ СССР; двумя Почёт. грамотами През.
ВС ТАССР. 

Лит.: Ф у р е р Л.Н., Л у к ь я н о в Г.М., С и �
н и ц и н а К.Р. Речники Татарии. К., 1977.

КО�СТИН Владимир Алексеевич (р. 17.5.1947,
г.Горький), учёный в области механики,
д. техн. наук (2003), проф. (2005). В 1971
окончил Казан. авиац. ин�т (ныне Казан. техн.
ун�т), работает там же, зав. отраслевой ла�
бораторией прочности авиац. конструкций
(1973–76), зам. проректора (1991–95), про�
ректор (с 1995), проф. кафедры строит. меха�
ники летательных аппаратов (с 1998), зав.
кафедрой педагогики высш. школы (с 2005).
Труды по механике деформируемого твёр�
дого тела и прочности летательных аппаратов.
К. исследовал упругие свойства конструк�
ций летательных аппаратов и действующие
на них нагрузки. Разработал вычислительные
методы, осн. на теории оптимального управ�
ления. Награждён медалью. 

С о ч.: Теория оболочек с учётом поперечного
сдвига. К.,1976 (соавт.); Методы оптимизации при
решении коэффициентной обратной задачи вы�
нужденных колебаний тонкостенной конструк�
ции // Изв. вузов. Авиац. техника. 1998. № 1 (со�
авт.); Обратные задачи прочности летательных ап�
паратов. К., 2002 (соавт.).

КО�СТИН Иван Михайлович (р. 7.10.1946,
с. Борок Шереметьевского р�на), горный ин�
женер�механик, ген. директор АО «КамАЗ»
(1997–2002), засл. машиностроитель РФ
(1994), почёт. машиностроитель Мин�ва эко�
номики РФ (1999), лауреат Гос. премии РФ
(2001). Окончил Пермский политехн. ин�т
(1969). В 1962–64 работал электриком в стро�
ит. управлении № 2 треста «Татнефтепро�

водстрой» (г.Альметьевск). В 1969–74 мастер,
механик, зам. начальника, начальник механо�
сборочного цеха Пермского з�да горно�шахт�
ного маш�ния. В 1974–2002 в АО «КамАЗ»:
зам. начальника цеха металлоконструкций
Управления ремонта и обслуживания тех�
нол. оборудования (до 1979), начальник ре�
монтного произ�ва, автоматно�токарного про�
из�ва агрегатного з�да (1979–82), зам. на�
чальника по произ�ву Управления монтаж�
но�наладочных работ (1982–84), зам. началь�
ника Управления запчастей производств.
фирмы «КамАЗавтоцентр» (1984–86), зам.
директора по произ�ву (1986–87), директор
з�да по ремонту двигателей (1987–95), зам.
ген. директора АО «КамАЗ» (1995–96), 1�й
вице�президент — исполнительный дирек�
тор АО «КамАЗ» (1996–97). К. внёс значит.
вклад в развитие автомобильной пром�сти.
Имеет 3 авторских свидетельства на изобре�
тения. Нар. деп. РТ в 1999–2004. Награждён
орденом «Знак Почёта», медалями; Почёт.
грамотой РТ. 

Лит.: Грузовые автомобили. Прогнозирование
ёмкости российского рынка // Автомобильная
пром�сть. 2001. № 9 (соавт.); Грузовые автомобили
на «Автосалоне–2001» // Грузовик. 2001. № 11 (со�
авт.); Обеспечение конкурентоспособности грузо�
вых автомобилей на этапе разработки. Наб. Челны,
2001 (соавт.).

КО�СТИН Яков Дмитриевич (20.10.1917,
с. Бакалы, ныне Бакалинского р�на Респ.
Башкортостан — 20.9.1993, там же), полный
кавалер ордена Славы (5.8.1944, 27.3.1945,
31.5.1945), мл. сержант. Окончил Куюрга�
зинский с.�х. техникум (пос. Ермолаево Баш�
кирской АССР). Работал вет. врачом в род�
ном селе. В Кр. Армии с 1938. На фронтах
Вел. Отеч. войны с июня 1941, ком. отд�ния
стрелк. роты 1234�го стрелк. полка (370�я
стрелк. дивизия 69�й армии). В составе войск
Воронежского, Степного и 1�го Белорусско�
го фронтов принимал участие в Харьковских
наступательной и оборонительной операци�
ях (1943), в битвах за Курск и р. Днепр (обе —
1944), в Люблин�Брестской (1944) и Бер�
линской (1945) наступательных операциях.
Отличился в бою в р�не д. Тивалы (Владими�
ро�Волынская обл. Украинской ССР) 18 ию�
ля 1944 (с расчётом оказывал огневую под�
держку наступающим подразделениям); при
форсировании р. Одер в р�не г.Фюрстенберг
5–6 февр. 1945 (одним из первых форсировал
реку и участвовал в захвате плацдарма; под�
нял в атаку бойцов отд�ния при захвате шос�
сейной дороги); в боях в р�не нас. пункта
Маттель�Мюлень (Германия) 16 апр. 1945
(в числе первых ворвался в траншею врага).
В 1945 был демобилизован. Работал в столяр�
ной мастерской в родном селе. Награждён
орденом Отечественной войны 1�й степени,
медалями. 

Лит.: Е р о ш и н А.Е. Слава солдатская. Уфа,
1967; Г и м а д а е в М.Г. Солдатская слава. К.,
1971; Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Крат�
кий биогр. словарь. М., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КО�СТИНА Татьяна Емельяновна (р. 10.3.1925,
с. Суходол, ныне Мелекесского р�на Улья�
новской обл.), физиолог, д. биол. наук (1974),
проф. (1977). В 1949 окончила Ульяновский
с.�х. ин�т. С 1950 в Казан. вет. ин�те, зав.

кафедрой физиологии с.�х. животных
(1964–68). Труды по нервно�гуморальным
механизмам регуляции пищеварительной си�
стемы с.�х. животных в постнатальном пе�
риоде онтогенеза, по вопросам возрастной
характеристики обменных и адаптационных
процессов в организме. 

С о ч.: О роли симпатической иннервации в гу�
моральной фазе секреции поджелудочной желе�
зы // Физиологический журн. СССР. 1958. Т. 44;
Физиологические особенности функциональных
систем у овец. К., 1980; Этология сельскохозяйст�
венных животных. К., 2003 (соавт.).

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

КОСТОМА�РОВ Николай Иванович
(4.5.1817, слобода Юрасовка Острогожского у.
Воронежской губ. — 7.4.1885, С.�Петербург),
историк, археограф, этнограф, публицист,
д. рус. истории (1864), чл.�корр. Петерб. АН
(1876), действ. статский советник (1870).
Окончил Харьковский ун�т (1836). В 1846–47
адъюнкт�проф. Киевского ун�та. В 1846 вы�
ступил одним из основателей тайной полит.
орг�ции — Кирилло�Мефодиевского об�ва.
В 1847 был арестован, в 1848–59 находился
в ссылке в г.Саратов. В 1858 избран экстра�
ординарным проф. Казан. ун�та, но не ут�
верждён в должности Мин�вом нар. просве�
щения. В 1859–62 экстраординарный проф.,
в 1862 ординарный проф. Петерб. ун�та.
С 1860 чл. Археографической комиссии и
Рус. геогр. об�ва. Труды по истории России и
Украины, фольклору. В своих иссл. К. ставил
на первое место «народную жизнь». Гл. зада�
чу он видел во «введении народного элемен�
та в науку истории», определял стержень
отеч. истории в борьбе вечевого, демокр. и са�
модержавного начал. По версии К., Русское
гос�во изначально строилось как федерация
племён, но крутой переворот в жизни Древ�
ней Руси произвело монг. завоевание. Идею
единодержавия Русь заимствовала от Золо�
той Орды, одновр. в народе стала укоренять�
ся покорность верх. власти. Коренной пере�
лом в жизни страны К. связывал с Крест. ре�
формой 1861, к�рая знаменовала «начало но�
вой русской истории», когда «государствен�
ность примиряется с народностью». Особое
место в науч. наследии К. занимает соч. «Рус�
ская история в жизнеописаниях её главней�
ших деятелей» (т.1–3, СПб., 1873–88) — свод
биографий от Владимира Крестителя до Ели�
заветы Петровны, где он раскрыл связи Рос�
сии с вост. народами в ср. века, рассмотрел по�
литику моск. князей и царей по отношению
к Золотой Орде, татар. ханствам в 13–16 вв.
Автор ром. «Кудеяр» (СПб., 1875) о временах
Ивана Грозного, драмы, повестей, рассказов. 
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С о ч.: Литературное наследие. СПб., 1890; Собр.
соч. Исторические монографии и исследования:
Кн. 1–8, т. 1–21. СПб., 1903–06; Автобиография. М.,
1922.

Лит.: К о р с а к о в Д.А. Памяти Н.И.Костома�
рова. К., 1885; Биографический словарь профес�
соров и преподавателей Императорского Казан�
ского университета (1804–1904). К., 1904. Ч. 1;
П и н ч у к Ю.А. Исторические взгляды Н.И.Кос�
томарова: Критический очерк. Киев, 1984; Истори�
ки России. XVIII – начало XX в. М., 1996.

Е.Б.Долгов.

КОСТОМУ�КША, город в Республике Каре�
лия (500 км к С.�З. от г.Петрозаводск). Нас.
29,7 тыс. чел., в т.ч. ок. 1000 татар (2002).
Их появление в К. связано со стр�вом гор�
но�обогатительного комб�та (ныне — АО «Ка�
рельский окатыш») в кон. 1970 — нач.
1980�х гг. Татары в осн. переезжали из Челя�
бинской, Свердловской и Пермской областей,
из Казахстана и Башкортостана. С 1990 функ�
ционирует татаро�башк. об�во «Ханым»,
с 1996 — община мусульман К. В 2004 была
выделена земля под стр�во мечети.
КО�СТОЧКО Анатолий Владимирович
(р. 3.3.1939, Казань), химик�технолог, д. техн.
наук (1979), проф. (1982), засл. деятель науки
ТАССР (1989), засл. деятель науки и техни�
ки РФ (1995). В 1961 окончил Казан.
хим.�технол. ин�т (ныне Казан. технол. ун�т),
работает там же, зав. кафедрой технологии по�
рохов и твёрдых ракетных топлив (с 1981),
декан инж. хим.�технол. ф�та (1982–85). Тру�
ды по техн. химии и хим. технологии высоко�
молекулярных соединений. К. разработал
науч. принципы получения составов спец.
изделий с использованием высокоэнергети�
ческих компонентов, теоретические основы
создания и технологию получения термо�
стойких порохов для применения в нефтедоб.
пром�сти и оборонной технике (внедрены на
различных пр�тиях России). Предложил спо�
собы регулирования осн. эксплуатационных
характеристик новых спец. изделий с помо�
щью рецептурной модификации, методы пе�
реработки устаревших порохов в новые поро�
ха, топлива и др. виды нар.�хоз. продукции.
Разработал теоретические основы модифика�
ции энергетически обогащённых полимеров,
изучил закономерности и механизмы их пла�
стификации; предложил подходы к оценке
совместимости высокоэнергетических поли�
меров с другими полимерами и пластифи�
каторами. Разработанные К. методы оценки
эксплуатационных характеристик полимер�
ных материалов (качественная и количест�
венная оценки неоднородности распределе�
ния пластификаторов в полимерах, оценка
термостабильности порохов и др.) внедрены

в пром�сть. Имеет 165 авторских свиде�
тельств и патентов на изобретения. Редак�
тор ж. «Специальная химия и технология»
(1979–2004). Почёт. проф. Сианьского ин�та
совр. химии (1999, Китай). Награждён ме�
далями. 

С о ч.: Энергетические и баллистические свойст�
ва порохов и твёрдых ракетных топлив. Пенза, 1995
(соавт.); Полимерные компоненты порохов и твёр�
дых ракетных топлив. Пенза, 1996 (соавт.); Специ�
альные полимеры и композиции. К., 1999 (соавт.).

Лит.: Профессора, доктора наук. Политехниче�
ский институт — КХТИ — КГТУ (1919–2000):
Краткий биогр. справ. К., 2000.

КОСТРЕ�Ц БЕЗО�СТЫЙ (Bromopsis iner�
mis), многолетнее травянистое растение сем.
злаков. Выс. до 150 см, образует множество
хорошо облиственных вегетативных побе�
гов. Листья широкие, слабошероховатые. Со�
цветие — крупная раскидистая метёлка,
плод — зерновка. Цветки с оранжевыми
пыльниками. Цветёт в июне–июле. Семена
дл. 8–12 мм. В РТ культивируется в кач�ве
кормового растения, используется при созда�
нии культ. сенокосов и пастбищ. Встречает�
ся также на пойменных и суходольных лугах,
полянах, ок. жилья, у дорог. Хорошо отраста�
ет после стравливания и скашивания. Весной
рано трогается в рост. Может быть использо�
ван для ранней зелёной подкормки вместо
озимых, а также для посева на осушённых
болотах и землях, подвер�
женных ветровой эрозии.
Холодостоек, засухоус�
тойчив, выносит длитель�
ное затопление весенни�
ми водами. Полного раз�
вития достигает на 2–3�й
год, в травостоях держит�
ся св. 10 лет. Лучше рас�
тёт на рыхлых почвах.
Урожайность зеленой
массы 200–250, сена
30–60 ц с 1 га. Норма
высева: в чистом виде
24–30 кг/га, в травосме�
сях 10–12 кг/га; глубина
посева 2,5–3,5 см. В РТ районированы сорта:
Моршанский 760 (1955), Факельный (1990).
Питательность корма из К. б. повышается
при посеве в смеси с люцерной, клевером,
эспарцетом.

КОСТРО�ВА Елена Юрьевна (р. 19.9.1965,
г.Ижевск), артистка балета, нар. артистка РТ
(2004). После окончания в 1984 Пермского
хореографического уч�ща (педагог — Р.Шля�
мова) артистка балета Татар. т�ра оперы и
балета. Среди хореографических партий —
Лиза («Тщетная предосторожность» Л.Ге�
рольда), Жизель (о.п. А.Адана), Гульнара,
Медора («Корсар» А.Адана), Маша («Щел�
кунчик» П.Чайковского), Анюта (о.п. В.Га�
врилина), Белоснежка («Белоснежка и семь
гномов» К.Хачатуряна), Доврская дева, Дочь
моря, Дочь неба («Пер Гюнт» на муз. Э.Гри�
га), Сююмбике («Шурале» Ф.Яруллина),
Зулейха («Сказание о Йусуфе» Л.Любовско�
го). К. — балерина широкого творческого
диапазона, с тяготением к ролям романтиче�
ского плана. Её танец обладает воздушнос�
тью, лёгкостью, хорошей элевацией с «бал�

лоном» (прыжок с зависанием в воздухе),
высокой техникой и выразительной актёр�
ской игрой. 

Лит.: Г о р ш к о в В.Н. Кострова Елена Юрь�
евна // Солисты татарского балета. К., 2000.

В.Н.Горшков.

КОСТРОМИТИ�НОВ Николай Михайло�
вич (р. 29.7.1925, г.Яранск, Вятская губ.), вет.
клиницист, д. вет. наук (1981), проф. (1983).
Окончил Казан. вет. ин�т (1952). В 1952–55
вет. врач гор. вет. лечебницы в г.Тобольск.
В 1955–60 работал в Омском вет. ин�те,
в 1960–64 — на кафедре терапии Дагестанско�
го с.�х. ин�та. В 1964–69 доцент кафедры те�
рапии и клинической диагностики Донского
с.�х. ин�та, в 1969–72 зав. лабораторией по
изучению лейкозов Сев.�Кавк. науч.�иссл.
вет. ин�та (г.Новочеркасск). С 1972 в Казан.
академии вет. медицины, зав. кафедрой кли�
нической диагностики (1985–92). Труды по
изучению болезней крови, костного мозга
телят, лейкоза кр. рог. скота. 

С о ч.: Возрастные изменения кровообразова�
ния у телят // Ветеринария. 1961. № 2; К патоге�
незу лимфолейкоза крупного рогатого скота // Уч.
зап. Казан. вет. ин�та. 1975. Т. 118; Диагностика
лейкозов крупного рогатого скота. К., 1980.

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993. С.155.

КОСТРОМСКА�Я О�БЛАСТЬ, в центре Ев�
роп. части РФ. Центр — г.Кострома. Образо�
вана 13.8.1944. Пл. 60,1 тыс. км2. Нас. 736,6
тыс. чел., в т.ч. 2700 татар (2002). Проживают
в осн. в гг. Кострома, Галич, Нерехта, Шарья.
На терр. К. о. татары появились во 2�й пол.
18 в., когда сюда были переселены романов�
ские служилые татары из г.Романов (ныне —
г.Тутаев Ярославской обл.). Их осн. занятия�
ми были хлебопашество и торг. извоз. С 1780
в г.Кострома действовала мечеть (до 1930).
В 1936 в городе был создан татар. хор «Про�
мартели». В наст. вр. в К. о. функционируют
обл. татар. нац.�культ. автономия (с 2000) и
мусульм. религ. объединение (с 1992), с 1999
издаётся газ. «Ислам»; в г.Кострома ведётся
стр�во мечети. Между РТ и К. о. налажены
культ. связи: в 2003 в Костроме прошла вы�
ставка «Искусство Татарстана» Гос. музея
изобразительных иск�в РТ, город посещают
творческие коллективы из Татарстана.
КОСТРОМСКИ�Е ТАТА�РЫ (самоназв.
нугай; изв. также как романовские татары),
группа поволж.�приуральских татар. Числ.
ок. 200 чел. (2002). Компактно проживают в
Чернореченском р�не г.Кострома и деревне
Татарская слобода. Говорят преим. на рус.
языке. Исповедуют ислам. Их предки, изв. по
ист. источникам как ногайские татары, со�
стояли на службе у рус. царей и ранее прожи�
вали в Романо�Борисоглебском у. Ярослав�
ской губ. и г.Романов (ныне г.Тутаев Яро�
славской обл.). В духовном завещании царя
Ивана Грозного есть такие строки: «...городец
Романов на Волге (а держи его сын мой за но�
гайскими мурзами)». Мн. из К. т.: Булатовы,
Бильгильдеевы, Мухамматовы, Маметовы,
Юсуповы — имели дворянское звание и вла�
дели обширными поместьями и вотчинами,
пожалованными за воен. службу. В нач. 18 в.
царской администрацией был издан ряд ука�
зов, направленных на упразднение инородче�
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ского служилого землевладения. Часть слу�
жилых мусульман вынужденно приняла пра�
вославие; позднее они вошли в состав рус.
дворянства. Отказавшихся от крещения пе�
реселили в 1761 под Кострому, в Татарскую
слободу, к�рая уже была заселена татарами —
выходцами из Казани; в 1762 их общая числ.
составляла 128 чел. Позднее имп. Екатери�
на II, рассчитывая на создание социальной
опоры в лице татар. феодалов, предоставила
им нек�рые привилегии. К.т. были причисле�
ны к гос. крестьянам и образовали отд. сел.
об�во, приписанное к Гридинской вол. Кост�
ромского у. В 1874 их насчитывалось 365,
в 1902 — 525 чел. В 19 – нач. 20 вв. осн. заня�
тием К. т. было пашенное земледелие, доп. —
рыб�во, извоз, произ�во кумыса и торговля
им; мужчины также нанимались рабочими,
лоцманами, капитанами на пароходы, содер�
жали постоялые дворы, торговали лошадьми;
женщины обычно вели мелочную торговлю
нитками, верёвками. До нач. 20 в. у К.т. суще�
ствовали мектебы и медресе, обучение ве�
лось на татар. языке, хотя уже в 1880�е гг. их
разговорным языком был русский. Сохране�
нию родного языка способствовал приток
татар из Касимова и Казани: оттуда пригла�
шали духовенство, учителей, брали невест. По
свидетельству современников, к кон. 19 в.
Татарская слобода представляла собой яр�
кое зрелище: в центре улицы находилась ме�
четь с резными дер. решётками, в две линии
вдоль лев. берега р. Волга — более 70 кир�
пичных, в осн. двухэтажных, домов с разно�
цветными тесовыми крышами, расписными
дверями и небольшими балконами. Преобла�
дали двухкамерные дома: белая и чёрная из�
бы, соединённые сенями. Обстановка в белой
избе состояла из мебели и предметов обще�
гор. быта (буфеты, шкафы, диваны, кресла,
стулья, зеркала, шторы, печь, выложенная
изразцами, или голландка). Чёрная изба слу�
жила кухней и выглядела более традицион�
но: с рус. хлебопекарной печью, но с котлом
(прежде печь была невысокой и располага�
лась посередине избы). Над входной дверью
устраивались полати, напротив двери нахо�
дились широкие нары — сэке, вдоль стен —
лавки, сундуки. Углы и стены избы занавеши�
вались ткаными полотенцами, полы покры�
вались домоткаными половиками. На терр.
усадеб, кроме жилищ, располагались хоз. по�
стройки — амбар, конюшня, хлев, погреб; за
огородами ставилась баня, топившаяся по�бе�
лому. Одежда К. т. долгое время сохраняла
нац. колорит: мужчины носили рубахи со
стоячим воротником, жилетки, приталенные
бешметы и штаны с широким шагом; на голо�
ве — тюбетейку, поверх неё, выходя на улицу,
надевали серую самоваляную шляпу без по�
лей; обувались, в зависимости от сезона,
в чёрные кожаные сапоги, ботинки с калоша�
ми или валенки. Одежда женщин состояла из
платья с широкими рукавами и длинного
приталенного безрукавного кафтана — «кор�
сета». Верх. одеждой служили приталенные
бешметы с отложными воротниками. По�
вседневным головным убором были платки,
сложенные по диагонали треугольником и
повязанные особым способом. По праздни�
кам надевали шапочки: девушки — такию,

молодые женщины — калфак. Пожилые жен�
щины повязывали голову полотенцеобраз�
ным убором — тастар. Свадебный головной
убор невесты составлял комплекс белого
платка — кихчэ, налобника — битлик и по�
крывала — бильгинец. Жен. костюм дополня�
ли разнообразные украшения из монет и би�
сера, белые вязаные чулки и мягкие кожа�
ные башмаки, ботинки или праздничная
обувь — расшитые сафьяновые сапожки.

К. т. предпочитали традиционную пищу:
мясомол. продукты, мучные блюда. Из рус.
кухни был заимствован своеобразный пи�
рог — «горшок бBлеш». Отмечались все му�
сульм. религ. праздники. Весной отмечали
день «кызыл |омырка» («красное яйцо»),
во время к�рого красили яйца и раздавали
их детям. Весной и летом на лугу устраива�
лись нар. гулянья с участием всех жителей
слободы и рус. гостей, во время рус. праздни�
ка «Семик» — девичьи гулянья. Браки за�
ключались по сватовству. Сначала проводил�
ся сговор, затем — помолвка; после неё уст�
раивались девичник и мальчишник; религ.
бракосочетание происходило в доме невесты,
свадьба — в доме жениха. В свадебных обря�
дах немало заимствований из рус. нац. тради�
ций. До наст. вр. К. т. продолжают считать се�
бя татарами и сохраняют локальное этнич. са�
мосознание, проявляют большой интерес к
нац. культуре, языку, исламской религии.
В Костроме издаётся газ. «Ислам», к�рая зна�
комит читателей с историей, традиционной
духовной и материальной культурой, совр.
достижениями татар. народа в различных
сферах жизни. 

Лит.: К о з л о в с к и й А. Взгляд на историю
Костромы. Кострома, 1840; П и р о г о в В. Ма�
териалы для статистики Костромской губернии.
Кострома, 1881. Вып. IV; К а р а м з и н Н.М. Ис�
тория государства Российского. СПб., 1897. Т. 5;
С к в о р ц о в Л. Материалы для истории г.Кост�
ромы. Кострома, 1913. Ч. 1.

Ф.Л.Шарифуллина.

КОСТЫЛЁВ Константин Владимирович
(25.11.1916, г.Иркутск — 23.5.1990, Казань),
астроном, д. физ.�матем. наук (1971), проф.
(1973), засл. деятель науки ТАССР (1977).
В 1941 окончил Казан. ун�т. Участник Вел.
Отеч. войны. После войны работал в Казан.
ун�те, руководитель астрофиз. отдела Астр.
обсерватории (1952–56), зав. кафедрой ра�
диоастрономии (1962–87), проф. (1987–90).
Труды по матем. моделированию метеорных
явлений. К. разработал электрофотометр, ап�
паратуру с автоматической регистрацией для

метеорных радиолокаторов, метеорную ра�
диосвязь. Провёл моделирование и расчёт
метеорных радиотрасс. Зам. пред. комиссии
по кометам и метеорам Астр. совета АН
СССР (1962–73). Награждён орденом Крас�
ной Звезды, медалями. 

С о ч.: Определение яркости короны и её отдель�
ных зон во время полного солнечного затмения //
Астрон. журн. АН СССР. 1942. Т. 20, № 2 (соавт.);
Метод статистического моделирования радиоло�
кационных наблюдений метеорных потоков. I. Ал�
горитм метода // Астрон. вестн. 1977. Т. 11, № 1 (со�
авт.); II. Моделирование потока Геменид // Ас�
трон. вестн. 1977. Т. 11, № 3 (соавт.); Some aspects
of meteors trains // Symposium № 33. International
Astronomical Union. 1968.

Лит.: Т е п т и н Г.М. Константин Владимиро�
вич Костылёв. К., 2003.

Р.Г.Усманов.

КОСТЫ�ЛЬ, озеро�старица в Зап.Предкамье.
Расположено на правобережной пойме
р. Вятка, в 5 км к Ю.�В. от с. Малмыжка Ма�
мадышского р�на. Пл. вод. зеркала 10,12 га.
Дл. 1200 м, макс. шир. 165 м.
КОСТЮ�М т а т а р с к и й  т р а д и ц и �
о н н ы й, целостный ансамбль гармонично
согласованных предметов бытовой, празд�
ничной и ритуальной одежды, головных убо�
ров, обуви, украшений и дополнений к нему
(сумки и др.); один из наиб. массовых видов
татар. декоративно�прикладного искусства.
Худож.�образная структура К. включает ма�
териал, крой, силуэт, цвет, орнамент, спосо�
бы комплектации деталей одежды и её ноше�
ния. В создании ансамбля татар. К. применя�
ются ткачество художественное, вышивка,
мозаика кожаная, золотое шитьё, ювелирное
искусство, аппликация. Нар. К. татар класси�
фицируют по этногр. типам (они имеют ре�
гиональные и локальные отличия, согласуют�
ся с социальным, половозрастным, семей�
ным статусом и т. д.), он обусловлен много�
образием функций одежды, её утилитарным
и обрядовым назначением. В основе традици�
онного татар. К. лежат др.�тюрк. формы муж.
и жен. нательной одежды в виде широкой
рубахи туникообразного покроя (кульмэк)
с небольшими силуэтными и декор. вариаци�
ями и шаровар с широким шагом. В ком�
плекс традиционного татар. К. входят: безру�
кавный или с короткими рукавами камзол
(кафтан), с длинными рукавами казакин, чик�
мень, бешмет, джилян, чоба, тулуп и др. ви�
ды верх. распашной одежды, различающие�
ся по крою (с приталенной или прямой цель�
ной спинкой); заострённые кверху или за�
круглённые головные уборы из войлока, ме�
ха и ткани; кожаная и войлочная обувь; на�
грудники (изю, кукрякче); накосники (чул�
пы и тезмэ); украшения, являющиеся состав�
ной частью одежды: нагрудная перевязь (ха�
ситэ), воротниковая подвеска (яка чылбы�
ры), поясная застёжка (каптырма) и др. 

В археол. раскопах выявлены детали К.
волж. булгар 8–12 вв.: металлические на�
кладки, бляхи и др. предметы, нашивавшие�
ся на одежду; головные уборы; кожаные по�
яса; различные виды украшений (височные
подвески, очелья, шейные гривны, ожерелья,
накосники и др.); остатки кожаной обуви,
орнаментированной тиснением и металли�
ческими фигурными накладками, и др. Судя
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К ст. Костюм татарский. 1. Костюм казан. хана. 15–16 вв. Реконструкция Г.В.Валеевой�Сулеймановой. Худ. А.А.Гайнутдинова. 2005; 2. Казан. татарин.
Рисунок из книги «Записки о московитских делах» С.Е.Герберштейна. 1549. г.Вена; 3. Казан. татары. Гравюра Х.�Г.�Г.Гейслера. 1799–1801. Гос. Исторический
музей. Москва; 4. «Девица казанских татар». Гравюра А.Мартынова. 1808. Гос. Русский музей. С.�Петербург; 5. Казан. татары. Гравюра из альбома Г.�Ф.Паули
«Народы России». 1862. С.�Петербург; 6. Семья казан. купца. Кон. 19 – нач. 20 вв. Фотография из фонда Н.И.Воробьёва. Отдел этнографии Института
истории АН РТ; 7. Семья гор. татар. Фотография нач. 20 в. Казань; 8. Татарский студент. Из цикла «Татарский народный костюм». Худ. У.М.Саттарова.
2003; 9. Сельский девичий костюм татарки. Музей с.Бишмунча Альметьевского района; 10. Сельский костюм татар. мальчика�пастуха. Музей с.Кама�Исмагилово
Альметьевского района; 11. Татар. праздничный мужской и женский костюмы. Ателье «Карина». 2004. г. Набережные Челны.



по этим находкам, изобразительным и письм.
источникам, волж. булгары использовали в
одежде ткани, кожу и меха собств. выделки,
а также привозные вост. ткани и одежды.
Ал�Балхи (10 в.) писал о длинной верх. одеж�
де хазар и болгар и о ношении ими «курток»
с рукавами до локтей (прототип татар. кам�
зола). Эти куртки с двумя отворотами на гру�
ди под назв. кафтаны, а также обычай но�
сить 2 пояса (один из них наборный с на�
кладками), мягкие сапоги и головную повяз�
ку, получили, по мнению исследователей,
широкое распространение в степях Вост. Ев�
ропы, в Иране и Закавказье от болгар. О ком�
плексе К. золотоордынских ханов и знати,
о воинской одежде и снаряжении есть сведе�
ния в трудах араб. и европ. путешественников.
Среди уникальных раритетов — «Мономаха
шапка» — парадный головной убор татар. зо�
лотоордынской знати, ювелирные украше�
ния — детали жен. головных уборов, пояса,
браслеты, серьги, накосники, коранницы и др.
(см. Ювелирное искусство). 

После завоевания Казанского ханства ис�
чез парадный К. феодалов и татар. воен. зна�
ти. В рус. летописях упоминаются вывезен�
ные из Казани «многоразличные одеяния
царские» и украшенные золотом «постели»
(ткани), а также бесчисл. «крабии» (коро�
бы) с драгоценным «рухлом». О К. татар.
знати можно судить по рус. боярской одеж�
де 16–17 вв., сохранявшей назв. и формы
верх. платья (казакин, бешмет, епанча), голо�
вных уборов (науруз, тафья, башлык) и обу�
ви (ичетыг, чобот, башмак); в Оружейной па�
лате Моск. Кремля хранятся зол. корона та�
тар. ханов — «Казанская шапка», массивные
зол. поясные застёжки (см. Филигрань), де�
кор. пуговицы, пришивавшиеся на продоль�
ные разрезы парадных одеяний. 

Об ансамбле К. 2�й пол. 16 – нач. 18 вв.
можно судить по старинным рисункам и гра�
вюрам европ. путешественников: у муж. и
жен. населения получили распространение
верх. распашная одежда, рубахи с полукруг�
лым вырезом на шее и глухим воротом, сши�
тые из тканей жёлтого, розового, оранжево�
го, сиреневого, голубого, зелёного, реже крас�
ного цветов. В ансамбле К. использовались
золотошвейные детали (галуны, позументы,
вышивки), ювелирные украшения с обилием
полихромных вставок�самоцветов (см. Ин�
крустация): нагрудные перевязи, накосни�
ки, серьги, браслеты, перстни, коранницы
и др. В комплекс К. входили также орнамен�
тированные сапоги на твёрдой и мягкой по�
дошве из кожи, войлока или сукна, кожаные
туфли без задника на каблуке и без каблука;
головной убор в форме высокого конуса, рас�
шитого металлическими бляшками, монета�
ми и самоцветами, и такыя — полусфериче�
ская шапочка на тканевой основе с опушкой
из меха или без неё, вышитая золотом и ук�
рашенная драгоценными камнями. Сохра�
нились данные о наплечной, накидкооб�
разной одежде — «ябынгыч» (от неё рус.
«епанча») 

Во 2�й пол. 18 – сер. 19 вв. сложился клас�
сический татар. нац. К., за образец к�рого
был взят гор. К. казан. татар. Он состоял из
свободной, расширявшейся книзу простор�

ной рубахи (кульмэк), сшитой из домотканой
полосатой пестряди (сочетание узких и ши�
роких полос синего, голубого, жёлтого, зе�
лёного, розового, коричневого, красного и
белого цветов) либо однотонных покупных
тканей (атлас, шёлк, парча или сатин), со
стоячим воротом и вырезом на груди. На
платье надевался камзол — удлинённый жи�
лет, с длинными (казакин) или короткими
рукавами и без рукавов, плотно облегавший
тело до талии и широкими фалдами спадав�
ший вниз. Платья украшались по подолу ши�
рокими воланами или оборками, позумен�
том, мехом, птичьим пухом и др. Грудной
разрез жен. платья закрывался нагрудником
(изю) с зол. и серебр. ювелирными бляхами,
монетами, самоцветами; под разрез платья
надевался украшенный вышивкой матерча�
тый нагрудник (кукрякче). В ансамбль К.
входили узорные кожаные, иногда шитые зо�
лотом, сапоги, бархатные туфли, на голову на�
девались золотошвейные бархатные или вя�
заные (х.�б. и шерстяные) калфаки, к�рые яв�
лялись центр. декор. элементом К. Строй�
ность и завершённость ансамблю жен. К. при�
давали золотные узоры, размещённые на бар�
хатном фоне калфаков, иногда дополненные
полосками позумента со спускающимися на
лоб кистями, шитьём жемчугом и аппликаци�
ей. Обязательным его элементом были боль�
шие головные покрывала (тастар, орпек и др.)
и платки (яулык). Муж. К. также состоял из
свободной и длинной (до колен) рубахи и
штанов, сшитых из домотканой пестряди и
лёгких х.�б. тканей. На рубаху надевались
камзол или казакин, разные виды верх. рас�
пашной одежды, различавшиеся по крою,
длине, формам воротника и др. Среди много�
образных видов муж. головных уборов —
войлочные шляпы, шапки с матерчатым вер�
хом и широким меховым околышем (камчат
бCрек), шапки с сужающейся кверху тульей,
отворотом и наушниками (колакчын), тюбе�
тейки с конической тульей (такыя) и плос�
ким верхом (каляпуш). Последние шились из
бархата тёмных цветов и украшались золото�
швейной вышивкой, жемчугом и бисером.
Муж. обувь представлена разнообразными
видами кожаных и валяных сапог, башмака�
ми, суконными чулками, онучами, наголен�
никами (аякчу) и др., зачастую многоцветны�
ми и узорными. Гл. принцип создания ху�
дож.�образной выразительности К. — живо�
писный: в нём сочетались разные по факту�
ре и цвету, орнаментальному декору матери�
алы и предметы. Вместе с тем крупные фор�
мы одежды, многочисл. декор. эффекты за
счёт ярких деталей, построенных по прин�
ципу нанизывания и умножения их по высо�
те, придавали  К. торжественную монумен�
тальность, нек�рую тяжеловесность и мно�
госложность, присущие К. феод. эпохи. 

В сел. К. присутствовали те же составные
формы, однако в них было меньше декор. де�
талей, драгоценных ювелирных украшений,
чаще использовались вышивка и ткачество.
Кроме того, сел. К. сохранял этногр., этноре�
гиональные (К. татар�мишарей, приураль�
ских, сиб., астраханских татар) и этнокон�
фессиональные (К. крещёных татар) раз�
личия. 

Во 2�й пол. 19 – нач. 20 вв. формировался
татар. общенац. К., к�рый приобретал новые
тенденции развития, соответствовавшие на�
правлениям общеевроп. моды: жен. облег�
чённые по силуэту платья, сшитые по опре�
дел. фасонам и с модными деталями, более
короткие, сшитые по фигуре камзолы, кал�
фачки в форме небольших декор. наколок,
отказ от головных покрывал, «утяжелявших»
декор. деталей и ювелирных украшений (пе�
ревязи, нагрудники и др.), входивших в со�
став одежды, более сдержанная цветовая гам�
ма. К. освобождался от многослойности,
фрагментов зол. шитья, аппликации и др. де�
талей, становился более функциональным.
В нём нивелировались этнические, социаль�
ные и возрастные особенности. Роль нац. сте�
реотипов в К. продолжали выполнять голов�
ные уборы — калфаки, тюбетейки, а также
обувь — кожаные мозаичные ичиги и туфли,
отчасти ювелирные украшения — серьги,
браслеты, ожерелья и др. Нар. традицион�
ный К. в 1920–30�е гг. практически исчез и су�
ществует сейчас в виде эстрадно�фольклор�
ного, театрализованного. Отд. отдалённые
реминисценции нац. К. сохраняются в нар.
среде — в способах ношения головных плат�
ков, крое платьев, характерных цветосочета�
ниях, особенно в сел. одежде. К. как вид проф.
иск�ва в наст. вр. развивается в форме моде�
лирования совр. одежды (см. Дизайн), созда�
ётся в уникальных и серийных образцах.
В нём выявляются 2 осн. тенденции: сохра�
нение и развитие традиционных особеннос�
тей в одежде (будь это нар. традиции или
ист. стили) и авангардный стиль, рождён�
ный новейшими течениями моды. 

Художники�модельеры используют такие
стилизованные формы татар. К., как шарова�
ры, платья свободного рубашечного покроя,
жилеты�камзолы и декор. элементы в виде на�
грудников к платьям, воланов, оборок, а так�
же шитые золотом головные уборы и пояса,
ювелирные украшения (Т.Смирнова, Т.Рус�
тамова, З.Мухаметзянова, С.Гарбузова,
Л.Чубукова, Р.Камалова и др.). Нац. повсед�
невный, праздничный и сцен. К. создаются
нар. и самодеятельными мастерами (С.Ис�
лаева, Ф.Калмурзина, О.Мамина, Н.Муста�
фина, М.Салеева, А.Юсупова и др.), изготав�
ливаются Фондом нац.�культ. центра «Ту�
ран», Казан. комб�том надомников, фирмой
«Ильдан», АО «Эбиволь» (мастерская «Ал�
тын ай»), ателье «Карина» (г.Набережные
Челны) и др., моделируются для нац. суве�
нирной игрушки (А.Глебова, А.Гришвина,
А.Галявиева, Т.Волкова и др.). С 2000 ведёт�
ся обучение по спец. курсу «дизайн костюма»
на ф�те дизайна и конструирования в ин�те
лёгкой пром�сти Казан. технол. ун�та (см. Ди�
зайн). 

Лит.: В о р о б ь ё в Н.И. Казанские татары. К.,
1953; Г а г е н � Т о р н Н. Женская одежда наро�
дов Поволжья. Чебоксары, 1960; В а л е е в Ф.Х.
Народное декоративное искусство Татарстана. К.,
1984; В а л е е в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф., Ш а �
г е е в а Р.Г. Декоративно�прикладное искусство
казанских татар. М., 1990; В а л е е в а � С у л е й �
м а н о в а Г.Ф. Декоративное искусство Татарста�
на (1920�е — начало 1990�х гг.). К., 1995; З а в ь я �
л о в а М.К. Татарский костюм. К., 1996; М у х а �
м е д о в а Р.И. Татарская народная одежда. К.,
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1997; С у с л о в а С.В., М у х а м е д о в а Р.Г. На�
родный костюм татар Поволжья и Урала (середи�
на XIX – начало ХХ вв.). К., 2000; Татары. М., 2001.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КОСТЮ�НИН Демьян Евстигнеевич
(21.10.1928, с. Ново�Никольское Челнин�
ского кантона, ныне Альметьевского р�на —
7.1.2004, там же), нефтяник, лауреат Гос. пре�
мии СССР (1983). Окончил Лениногорский
нефт. техникум (1966). В 1941–52 работал в
колхозе «На штурм» Альметьевского р�на,
в 1952–89 — в НГДУ «Альметьевнефть» ПО
«Татнефть» (ст. оператор, мастер по добыче
нефти и газа). Гос. пр. присуждена за выдаю�
щиеся достижения в области развития нефт.
пром�сти СССР. Награждён орденами Лени�
на,«Знак Почёта»; медалями, в т.ч. бронз. ме�
далью ВДНХ СССР.
КОСТЯНИ�КА (Rubus saxatilis), многолетнее
травянистое растение сем. розовых. Встре�
чается в Евразии, Сев. Америке. В РТ широ�
ко распространена во всеx р�нах. Растёт в со�
сновых лесах, на лесных полянах, среди ку�
старников. Корневище вертикальное, тол�
стое. Стебель прямостоячий выс. 15–30 см,
покрыт острыми шипами и оттопыренными
волосками. Листья тройчатые, на длинных че�
решках, покрытых, как и стебель, шиповид�
ными волосками. Цветки белые, собраны по
3–6 на верхушке стебля в щитковидное со�
цветие. Плоды сочные, ярко�красные, кис�
ловатые, состоят из неск. костянок. Цветёт с
кон. мая по июнь. Плоды созревают в ию�
ле–августе. Размножается преим. подземны�
ми горизонтальными побегами (усами), к�рые
укореняются в узлах при помощи придаточ�
ных корней. В листьях и плодах содержатся
флавоноиды, органические к�ты, минер. и
пектиновые вещества, жирное масло. Пло�
ды употребляют в пищу, в нар. медицине их
используют при почечнокаменной, желудоч�
но�кишечных, простудных болезнях. Медо�
носное растение.
КОСТЯ�НКИ (Lithobiomorpha), отряд губо�
ногих многоножек. Изв. ок. 800 видов. В ле�
сах Татарстана обнаружено 8. Широко рас�
пространена К. обыкновенная (Lithobius for�
ficatus). К. — наземные членистоногие. Тело
дл. 3–50 мм, разделено на голову и туловище,
состоящее из 19 сегментов (большие сегмен�
ты чередуются с малыми), от каждого из
к�рых отходит по одной паре ног. Обитают К.
в лесной подстилке, гнилой древесине, под
камнями, в остатках луговых или степных
травянистых растений; ведут скрытый образ
жизни. Влаголюбивы и очень подвижны.
Хищники, питаются мелкими беспозвоноч�
ными (в осн. насекомыми). Откладывают яй�
ца, нередко в земляные коконы.
КОСУ�ЛИ, д и к и е  к о з ы (Capreolus),
род млекопитающих сем. оленей. Изв. 2 вида,
распространены в Евразии. На терр. РТ один
вид — К. сибирская (C. рygargus). Встречает�
ся в Закамье и Волж.�Камском заповедни�
ке. Обитает в светлых и смешанных лесах с
большими полянами и вырубками. Дл. тела
до 1,5 м, выс. в холке до 1 м; самцы массой до
60 кг, самки мельче. Окраска летом рыжая, зи�
мой серая, с бурым или рыжим оттенком;
телята — пятнистые. Стройное животное,

с длинной шеей и маленькой головой. Неболь�
шие, почти прямые рога у самцов от самого ос�
нования усажены удлинёнными выступами и
бугорками, на вершине имеются 3–5 отрост�
ков. Уши большие, заострённые, хвост корот�
кий, скрыт под мехом. Ноги высокие и тонкие.
Летом К. обычно живут семьёй. Осенью, после
сбрасывания рогов, образуют смешанные ста�
да до 20–30 голов, зимой разбиваются на
группы по 2–4 особи. В феврале у самцов
отрастают новые рога. Гон протекает с июля
по сентябрь. Беременность длится ок. 9 меся�
цев. Весной на свет появляются 1–2 детёны�
ша. Половой зрелости достигают в 2–3�лет�
нем возрасте. Питаются травой, ветками
кустарников и деревьев, ягодами, лишай�
никами. Самки живут 11–12 лет, самцы —
до 16 лет. Опасность для К. представляют
рысь, волк, бродячие собаки. Объект охоты. 

Лит.: Европейская и сибирская косули: система�
тика, экология, поведение, рациональное использо�
вание и охрана. М., 1992.

КОСЯКО�ВО, озеро в Предволжье. Распо�
ложено в басс. р. Свияга, на водоразделе рек
Аря и Бува, в центре с. Косяково Зелено�
дольского р�на. Пл. вод. зеркала 4 га. Объём
56 тыс. м3. Дл. 250 м, макс. шир. 210 м.

Ср. глуб. 1,4 м, макс. глуб. 2,2 м. Происхожде�
ние озера карстово�суффозионное. Форма
округлая. Используется в хоз.�бытовых
целях.
КОСЯ�КОВО, село в Зеленодольском р�не,
в междуречье рек Аря и Бува, в 28 км к Ю.�З.
от г.Зеленодольск. На 2002 — 185 жит. (рус�
ские). Полеводство, скот�во. Неполная ср.
школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1565–67.
В дорев. источниках упоминается также как
Ишеево. До реформы 1861 жители относи�
лись к категории помещичьих крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К. располагалось вол. прав�

ление; функционировали Троицкая церковь
(построена в 1751; памятник архитектуры),
земская школа (открыта в 1867), фельдшер�
ский пункт, 6 ветряных мельниц, 2 масло�
бойных з�да, кузница, 2 харчевни, 1 пивная,
1 казённая винная и 2 мелочные лавки; базар
по понедельникам, ярмарка (1 октября).
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 438 дес. До 1920 село являлось
центром Косяковской вол. Свияжского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Свияжско�
го кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Нурлат�Ача�
сырском, с 1.8.1927 в Нурлатском, с 1.2.1963
в Зеленодольском р�нах. Число жит.: в 1782 —
297 душ муж. пола; в 1859 — 244, в 1897 — 405,
в 1908 — 477, в 1920 — 646, в 1926 — 668,
в 1938 — 1062, в 1949 — 622, в 1958 — 430,
в 1970 — 238, в 1979 — 301, в 1989 — 223 чел.

КОТЕЛО�В Иван Петрович (1823, г.Чебокса�
ры — ?), архитектор, акад. архитектуры
(1856). В 1852 окончил АХ. Ученик А.К.То�
на. С 1853 пом. казан. гор. архитектора; с 1856
архитектор Казан. губ. казённой палаты,
в 1866–93 — Казан. порохового з�да. К. про�
явил себя как опытный специалист по гражд.
архитектуре и знающий зодчий в области
пром. архитектуры. По его проектам были
построены казармы для ниж. воен. чинов,
кам. двухэтажные дома для служащих поро�
хового з�да, мечеть рядом с Деловым дво�
ром. К. выполнял многочисл. проекты завод�
ских зданий. В 1866–93 на терр. порохового
з�да были выстроены: дер. амбары, каланча,
здание инж. управления з�да, кам. кузница
для литейной на Деловом дворе и др.
В 1870–73 занимался реконструкцией здания
казармы в Суконной слободе Казани. Одна из
наиб. изв. построек, спроектированных К., —
Юбилейная арка в честь 100�летия з�да
(1888). Именно в ней автор в полной мере от�
разил свои стилистические пристрастия, ма�
стерски использовав и переработав классици�
стические элементы и формы, дав им новую
трактовку в духе классицистического направ�
ления эклектики. 

Лит.: Республика Татарстан: памятники истории
и культуры. Каталог�справочник. К., 1993. 

Л.М.Муртазина.

КОТЕЛО�В Киприан Иванович (1773, Ка�
зань — 7.4.1826, там же), казан. купец 2�й
гильдии, предприниматель, обществ. деятель.
Его дед Алексей (кон. 17 – 1�я пол. 18 вв.),
экон. крестьянин пригородного с. Ягодное
(Казань), в мае 1722 в составе казан. делега�
ции принимал участие во встрече с имп. Пе�
тром I. Семья К. на протяжении 18–19 вв.
владела многочисл. кож. з�дами. Сам К. яв�
лялся также владельцем кож. з�да в с. Ягод�
ное (в 1812 на з�де действовало 4 чана, рабо�
тало 54 рабочих, в год перерабатывалось
36500 кож, что было самым высоким показа�
телем в Казани). Торговал кож. и пушным
товаром. В 1806–08 ратман, в 1809–11 бурго�
мистр Казан. гор. магистрата, в 1819–21 чл.
Казан. совестного суда, в 1824–26 казан. гор.
голова. Пожертвовал значит. средства в Ка�
зан. попечительский к�т бедных, также кам.
двухэтажный дом с мыловаренным з�дом и
дворовым местом в Адмиралтейской слобо�
де (стоимостью 35289 руб.) в Приказ об�
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Косуля. 1. Самец; 2. Самка.

Озеро Косяково.
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ществ. призрения. За благотворит. деятель�
ность в 1833 (посм.) был награждён зол. ме�
далью. 

Источн.: Достойны памяти потомков (Городские
головы Казани 1767–1917 гг.): Сб. док. и материа�
лов. К., 2002.

Лит.: А г а ф о н о в Н. Казань и казанцы. К.,
1907. Кн. 2.

Л.М.Свердлова.

КОТЕЛО�ВА ДОМ в Казани, памятник ар�
хитектуры, образец рус. классицизма нач.
19 в. Расположен на терр. льнокомб�та в Ки�
ровском р�не Казани. Выстроен в 1833 по
проекту арх. П.Г.Пятницкого для казан. завод�
чика Н.И.Котелова. В прямоугольном в пла�
не полукам. двухэтажном с мезонином доме

на ниж. этаже
первонач. раз�
мещалась кон�
тора, на
верх. — жил.
покои хозяина
с анфиладной
планировкой
зальных поме�

щений, вытянутых вдоль гл. фасада и отде�
лённых от жил. покоев коридорами, в мезо�
нине располагались комнаты для прислуги. 

Архит.�декор. оформление фасадов дома
выполнено в стиле классицизма. Кирпичные
стены первого этажа оштукатурены, второ�
го — отделаны дер. тёсом. Гл. фасад с симме�
тричной композицией выделен в центр. час�
ти портиком с входом, на к�рый опирается
6�колонный портик коринфского ордера, за�
вершённый фронтоном. 

Оконные проёмы ниж. этажа решены в
виде рустованной аркады, второго — имеют
прямоугольные очертания. По размерам
они крупнее окон ниж. этажа, что подчёрки�
вает его главенство. Между колоннами вто�
рого этажа — ажурная металлическая ре�
шётка. 

Лит.: Казань в памятниках истории и культу�
ры. К., 1982.

Л.М.Муртазина.

КОТЕ�ЛЬНИКОВ Александр Петрович
(20.10.1865, Казань — 6.3.1944, Москва), ма�
тематик и механик, д. техн. наук (1934), засл.
деятель науки и техники РСФСР (1934).
Сын П.И.Котельникова. По окончании в 1888
Казан. ун�та преподавал в Ксенинской жен.
гимназии, Киевском политехн. ин�те
(1900–03), в Казан. (1904–14) и Киевском
(1914–24) ун�тах. С 1924 проф. Высш. техн.
уч�ща им. Н.Э.Баумана, Ин�та инженеров
транспорта и др. вузов Москвы, одновр. проф.
Центр. аэрогидродинамического ин�та
им. Н.Е.Жуковского (с 1930). 

Труды по гидродинамике, графической ди�
намике, теории винтов. Иссл. в области тео�
рии кватернионов и комплексных чисел в

применении к геометрии и механике. К. зало�
жил основы механики и векторного исчисле�
ния в неевклидовых пространствах; предло�
жил оригинальные интерпретации геомет�
рии Н.И.Лобачевского (см. Лобачевского гео�
метрия), механики Эйнштейна и Гали�
лея–Ньютона. Автор учебников по механи�
ке с использованием векторных исчислений.
Гос. пр. СССР (1943). Награждён орденом
Трудового Красного Знамени. 

С о ч.: Винтовое счисление и некоторые прило�
жения его к геометрии и механике. К., 1895; Вин�
ты и комплексные числа. К., 1896; Введение в те�
оретическую механику. М.–Л., 1925; Некоторые
применения идей Лобачевского в механике и физи�
ке. М.–Л., 1950 (соавт.).

Лит.: Александр Петрович Котельников
(1865–1944). М., 1968.

КОТЕ�ЛЬНИКОВ Алексей Васильевич
(1800 — ?), рисовальщик, гравёр. Обучался в
АХ (1809–18). Обстоятельства появления в
Казани неизв. Иллюстрировал книгу «Крат�
кая история города Казани» М.С.Рыбушки�
на (1834), отд. главами печатавшуюся в
ж. «Заволжский муравей», — «Вид Казан�
ской гимназии», «Вид памятника» (1833,
№ 8, 13) и 3 плана Казани: «План города Ка�
зани. Сей город представлен здесь точно в
том виде, в каком находился во время поко�
рения его царем Иоанном Васильевичем
Грозным в 1552 г. октября 2 дня», «План оса�
ды г.Казани в 1552 г.», «План губернского
города Казани с местоположением и окрест�
ностями в 1831 г.». Награвированные очер�
ком, они представляют, в первую очередь,

ист.�культ. интерес как одни из первых (на�
ряду с выполненными Н.Н.Кафтанниковым)
илл. в казан. периодической печати. 

Е.П.Ключевская.

КОТЕ�ЛЬНИКОВ Владимир Александро�
вич (6.9.1908, Казань — 11.2.2005, Москва),
учёный в области радиотехники, д. техн. на�
ук (1947), акад. РАН (1991; акад. АН СССР
с 1953), Герой Соц. Труда (1969, 1978). Сын
А.П.Котельникова. По окончании в 1931
Моск. энергетического ин�та (МЭИ) препо�
давал там же (до 1980), проф. (1947), декан
радиотехн. ф�та, зав. кафедрой. Одновр. ра�
ботал в НИИ связи Наркомата связи СССР
(1933–44), директором и гл. конструктором
ОКБ МЭИ (1947–53), в Ин�те радиотехни�
ки и электроники АН СССР (1953–87): зам.
директора, директор (с 1954). В 1970–75 ви�
це�президент, в 1975–88 1�й вице�президент
АН СССР, с 1988 советник президента РАН.
Труды по совершенствованию методов ра�

диоприёма, изучению
помех радиоприёма и
разработке методов
борьбы с ними. К. на�
учно обосновал тео�
рию потенциальной
помехоустойчивости.
В области пропуск�
ной способности ли�
ний электросвязи
впервые математичес�
ки сформулировал и
доказал «теорему от�
счётов», впоследствии
назв. теоремой К. (1933), к�рая вошла в чис�
ло осн. принципов теории связи и информа�
тики. Сформулировал требования к матема�
тически недешифруемой системе и доказал
невозможность её дешифровки (что явилось
основополагающим в развитии отеч. крип�
тографии). Недешифруемые системы связи,
созд. под рук. К., широко использовались в
1942–45 в действующей армии для связи с
фронтами, а также сов. делегации с Моск�
вой во время принятия капитуляции Герма�
нией. С именем К. связано становление и
развитие нового направления в иссл. космо�
са — планетной радиолокации; его идеи ис�
пользуются при создании систем управле�
ния и контроля космических аппаратов. Деп.
и пред. ВС РСФСР в 1973–79, деп. ВС СССР
в 1979–89. Гос. пр. СССР (1943, 1946), Лен.
пр. (1964), Междунар. пр. Дж. Неру (1985).
Награждён шестью орденами Ленина, орде�
ном Октябрьской Революции, двумя орде�
нами Трудового Красного Знамени, ордена�
ми «Знак Почёта», «За заслуги перед Отече�
ством» 2�й степени; медалями, в т.ч. зол. ме�
далями АН СССР (им. А.С.Попова, М.В.Ло�
моносова, М.В.Келдыша). В Казани, в скве�
ре по ул. Н.Ершова, установлен бюст учё�
ного. Именем К. названа малая планета
(№ 2726). 

С о ч.: Основы радиотехники: В 2 ч. М., 1950–54
(соавт.); Теория потенциальной помехоустойчи�
вости. М.–Л., 1956; Сигналы с максимальной и
минимальной вероятностями обнаружения // Ра�
диотехника и электроника. 1959. Т. 4, вып. 3; Радио�
локационная установка, использованная при ра�
диолокации Венеры в 1961 г. // Радиотехника и
электроника. 1962. Т. 7, № 11 (соавт.); Результаты
радиолокации Венеры в 1961 г. // там же.
С. 1860–1972 (соавт.); Связь с внеземными циви�
лизациями в радиодиапазоне // Внеземные циви�
лизации. Ереван, 1965.

Лит.: Т е п т и н Г.М. Учёный божьей милостью
(В.А.Котельникову — 95 лет) // Научный Татар�
стан. 2003. № 3/4.

Р.Г.Усманов.

КОТЕ�ЛЬНИКОВ Пётр Иванович (1809,
г.Суджа, Курская губ. — 28.5.1879, Казань),
математик и механик. По окончании в 1828
Харьковского ун�та был направлен в
Дерптский профессорский ин�т для работы
под руководством нем. математиков
М.Ф.Бартельса и В.Я.Струве, в 1833–35 ко�
мандирован в Берлин для прослушивания
лекций математиков Я.Штейнера и Л.Ди�
рихле. С 1835 в Казан. ун�те: преподаватель,
экстраординарный (с 1837) и ординарный
(с 1838) проф. кафедры прикладной мате�
матики, декан физ.�матем. ф�та (1839–62),
засл. проф. (1863). Труды по механике. Лек�
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В.А. Котельников.



ции К. по чистой и прикладной математике
привлекали многочисл. слушателей. В архи�
ве ун�та сохранились его актовые и публич�
ные речи, в т.ч. «О предубеждении против
математики» (1842), где дана оценка неевк�
лидовой геометрии Н.И.Лобачевского
(см. Лобачевского геометрия). К. принимал
активное участие в работе науч. об�в, а также
ряда комиссий по благоустройству Казани. 

С о ч.: О численном значении некоторых сумм //
Уч. зап. Казан. ун�та. 1848. Т. 4.

Лит.: К о т е л ь н и к о в а Е.П., С у в о �
р о в Ф.М. П.И.Котельников (1809–1879). К., 1887;
Биографический словарь профессоров и препода�
вателей Императорского Казанского университета
(1804–1904). К., 1904. Ч. 1.

КОТЛО�ВКА, посёлок в Аксубаевском р�не,
на р. Б.Сульча, в 23 км к Ю.�З. от пгт Аксу�
баево. На 2002 — 71 жит. (чуваши). Поле�
водство, свин�во. Нач. школа. Осн. в 1�й пол.
1920�х гг. С момента образования находился
в Кривоозёрской вол. Чистопольского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Аксубаевском,
с 10.2.1935 в Тельманском, с 16.7.1958 в Ак�
субаевском, с 1.2.1963 в Октябрьском,
с 12.1.1965 в Аксубаевском р�нах. Число жит.:
в 1926 — 120, в 1938 — 173, в 1949 — 134,
в 1958 — 171, в 1970 — 208, в 1979 — 148,
в 1989 — 90 чел.

КОТЛО�ВКА, село в Елабужском р�не, при�
стань на р. Кама, в 38 км к Ю.�З. от г.Елабу�
га. На 2002 — 274 жит., в т.ч. русских — 75%.
Полеводство, овц�во. Нач. школа, клуб. Изв.
с 1680. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, рыб�вом,
нанимались матросами на речные суда. В нач.
20 в. функционировали Ильинская церковь
(построена в 1838; памятник архитектуры),
земская школа, б�ка; базар. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял 7271,2
дес. До 1920 село входило в Казыльскую вол.
Елабужского у. Вятской губ. С 1920 в Вотской
авт. области. С 1921 в составе Елабужского,
с 1928 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Елабужском, с 19.2.1944 в Ко�
стенеевском, с 8.6.1944 в Мортовском,
с 19.11.1954 в Елабужском р�нах. Число жит.:
в 1859 — 2221, в 1887 — 2320, в 1905 — 2597,
в 1920 — 2111, в 1926 — 2126, в 1938 — 1649,
в 1949 — 757, в 1958 — 467, в 1970 — 328,
в 1979 — 257, в 1989 — 160 чел. 

Близ К. находится Котловский комплекс.

КОТЛО�ВСКИЙ КО�МПЛЕКС (археол.).
Находится на прав. берегу р. Кама у с. Кот�
ловка Елабужского р�на. Памятники К.к. ис�
следованы в 1888 А.А.Спицыным, в 1892–94
Ф.Д.Нефёдовым, в 1895 И.Н.Смирновым,
в 1930 А.В.Збруевой, в 1959 А.Х.Халиковым
и др. Включает Котловское м�ние бронз. ве�
ка; Котловское I селище сер. 1�го тысячелетия
н. э., Котловское селище раннего жел. века,
2 городища (Котловское I городище «Шиш�
ка» 1�го тысячелетия н. э. и булгар. периода
домонг. времени; Котловское II городище
сер. 1�го тысячелетия н. э. и раннего жел. ве�
ка) и Котловский (Дмитриевский) могиль�
ник раннего жел. века. 

На терр. К.к. обнаружены обломки керами�
ки с примесями толчёных раковин, без орна�

мента. Данная посуда связана, предположи�
тельно, с пьяноборской археол. культурой. 

Лит.: Н е ф ё д о в Ф.Д. Отчёт об археологиче�
ских исследованиях в Прикамье, проведённых ле�
том 1893 и 1894 гг. // Материалы по археологии вос�
точных губерний России. М., 1899. Вып. 3; З б р у �
е в а А.В. История населения Прикамья в ана�
ньинскую эпоху. М., 1952; Х а л и к о в А.Х. Вол�
го�Камье в начале эпохи раннего железного века. М.,
1977; Археологическая карта Татарской АССР.
Предкамье. М., 1981; К а з а к о в Е.П., С т а р о �
с т и н П.Н., Х а л и к о в А.Х. Археологические
памятники Татарской АССР. К., 1987.

П.Н.Старостин.

КОТЛЯ�Р Леонид Михайлович (р. 19.6.1937,
Киев), учёный в области механики,
д. физ.�матем. наук (1975), проф. (1987), засл.
деятель науки РТ (1995). По окончании в
1959 Казан. ун�та работал на оборонном з�де
(Казань), в 1964–82 — в НИИ математики и
механики Казан. ун�та. С 1982 зав. кафед�
рой высш. и прикладной математики, од�
новр., с 2000, проректор в Камском поли�
техн. ин�те (г.Набережные Челны). 

Труды по гидромеханике. Работы по иссл.
течений жидкости со свободными поверхно�
стями, теории взрыва линейно�распределён�
ных зарядов, фильтрации с переменным гра�
диентом, неравновесной газовой динамике
и теории электрохим. формообразования ме�
таллов. 

С о ч.: Об одном случае струйного течения иде�
альной жидкости // Изв. вузов. Математика. 1976.
№ 2; Нелинейные задачи теории струйных течений
тяжёлой жидкости. К., 1978 (соавт.); Плоские ста�
ционарные задачи фильтрации жидкости с началь�
ным градиентом. К., 1978 (соавт.).

КО�ТОВ Александр Михайлович
(р. 24.1.1925, д. Крутовец Серебрянопруд�
ского р�на Тульской обл.), адм.�хоз. деятель.
Окончил Казан. авиац. ин�т (1956). В 1956–60
инженер, начальник конструкторской бри�
гады, в 1960–61 пред. профкома Казан. про�
ектного конструкторского бюро Мин�ва
авиац. пром�сти СССР. В 1961–62 секр.,
в 1962–65 1�й секр. Ленинского райкома
КПСС Казани. В 1965–71 секр. Казан. горко�
ма КПСС. В 1971–85 зам. (в 1973–80 1�й
зам.) пред. СМ ТАССР. Осуществлял руко�
водство отраслями пром�сти, стр�ва, дорож�
ного х�ва, транспорта, связи и т. д. Деп. ВС
ТАССР в 1963–75, 1980–85 (чл. През. в
1967–71) и РСФСР в 1975–80. Награждён
орденом Трудового Красного Знамени, дву�
мя орденами «Знак Почёта», медалями. 

Е.Б.Долгов.

КО�ТОВ Леонид Николаевич (21.2.1912,
г.Тамбов — 17.4.1995, Казань), адм.�хоз. дея�
тель. Окончил Казан. авиац. ин�т (1936).
В 1936–41 инженер, начальник отдела,
в 1941–42 зам. секр. парткома Казан. авиац.
з�да. В 1942–47 зав. отделом авиац. пром�сти,
в 1947–49 зам. зав. отделом маш�ния Татар.
обкома ВКП(б). В 1949–52 парторг ЦК
ВКП(б) на Казан. з�де № 22. В 1952–53 зав.
пром.�трансп. отделом Казан. обкома КПСС.
В 1953–63 министр коммунального х�ва
ТАССР. В 1963–73 зав. лабораторией,
в 1973–78 инженер Казан. филиала Моск.
НИИ технологии и орг�ции произ�ва. Публи�
кации по вопросам развития авиац. пром�сти.

Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта»,
медалями. 

Е.Б.Долгов.

КО�ТОВ Сергей Архипович (р. 9.1.1950, Ка�
зань), спортсмен, тренер (хоккей с шайбой),
мастер спорта СССР междунар. класса
(1975), засл. тренер России (1992). Окончил
Моск. обл. ин�т физ. культуры (1982). Чем�
пион СССР (1974), призёр чемпионатов
СССР (серебр., 1975; бронз., 1973, 1978), об�
ладатель Кубков СССР (1974) и европ. чем�
пионов (1975). В 1967–70 играл в команде СК
им. Урицкого (Казань), в 1970–71 — СКА
г.Куйбышев, в 1971–72 — ЦСКА, в 1972–83 —
«Крылья Советов» (Москва), в 1985–86 —
в хоккейном клубе «Инсбрук» (Австрия).
В 1983–85 тренер�преподаватель ДЮСШ
СК «Крылья Советов», в 1986–2003 тренер
команды «Крылья Советов» (Москва), с 2003
ст. тренер команды «Ак Барс» (Казань).

КОТО�ВНИК (Nepeta), род многолетних тра�
вянистых растений сем. губоцветных. Изв.
ок. 250 видов, встречаются в Евразии, Сев.
Америке, Африке. На терр. РТ 3 вида. К. ко�
шачий, или кошачья мята (N. cataria), К. вен�
герский (N. pannonica) распространены по
всей республике; К. украинский (N. ucranica)
встречается в юго�вост. Закамье. Растут по ос�
тепнённым склонам, берегам рек, среди кус�
тарников, на лугах. Растения выс. 25–100 см.
Корни ветвистые. Стебли прямостоячие, по�
крыты мелкими волосками. Листья треуголь�
но�яйцевидные, заострённые, по краям пиль�
чатые. Цветки мелкие, белые или розоватые,
в густых колосовидных соцветиях. Плоды —
мелкие орешки. Цветут в июне–сентябре.
Плоды созревают начиная с августа. Размно�
жаются семенами. Растения с острым запахом
мяты. В надземных частях содержатся глико�
зиды, жирное масло, органические к�ты, ду�
бильные вещества. В нар. медицине настои
трав К. кошачьего и К. венгерского использу�
ются для возбуждения аппетита, при голов�
ной боли, заболеваниях печени. Медонос�
ные растения. К. украинский занесён в Крас�
ную книгу РТ.
КОТО�ВСКИЙ Михаил Петрович
(р. 7.4.1946, д. Сычик Кричевского р�на Мо�
гилёвской обл. Белорусской ССР), гене�
рал�майор (1984). Окончил Ташкентское тан�
ковое уч�ще (1966), Воен. академию броне�
танковых войск им. Маршала Сов. Союза
Р.Я.Малиновского (1974). Служил в гг. Чир�
чик, Слуцк, Москва, Овруч�Хмельницкий,
Мукачево, Бердичев; в 1966–69 ком. танко�
вого взвода, роты, в 1974–79 начальник шта�
ба, ком. танкового полка, в 1979–87 началь�
ник штаба, ком. танкового соединения. С 1987
воен. специалист в Сирийской Арабской
Респ. (Дамаск). В 1990–2001 начальник Ка�
зан. суворовского воен. уч�ща. Награждён
орденами Красной Звезды, Дружбы наро�
дов, «За службу Родине в Вооружённых Си�
лах СССР» 2�й и 3�й степеней, медалями. 

Лит.: Кто есть кто в Республике Татарстан. К.,
1996. Вып. 2; Б у л а т о в Н.Х. Йолдызлы йол�
дызлар. К., 2000.

КОТО�ВЩИКОВ Николай Иванович
(30.8.1846, д. Горные Моркваши Свияжско�
го у. Казанской губ. — 25.12.1905, Казань),
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терапевт, д. медицины (1875). Ученик Н.А.Ви�
ноградова. По окончании в 1869 мед. ф�та
Казан. ун�та на земско�мед. службе, городо�
вой врач в г.Чебоксары (1870–72). С 1872 в
Казан. ун�те: в госпитальной терапевтической
клинике (до 1875), проф. кафедры врачеб�
ной диагностики (1876–94), с 1894 на кафе�
дре госпитальной терапевтической клини�
ки, с 1903 — факультетской терапии, засл.
проф. (1900). Труды по вопросам врачебной
диагностики, профилактики оспы, по мето�
дам аускультации. К. пользовался широкой
известностью как практикующий врач. Автор
руководства клинических методов исследо�
вания внутр. болезней. Почёт. чл. Об�ва вра�
чей Казани. 

С о ч.: Способы определения азотной и азотис�
той кислот (в разведённых растворах) индиго�сер�
ною кислотою. К., 1875; Исследование органов гру�
ди и живота. К., 1881; О вакцинации в период на�
гноения натуральной оспы. К., 1899.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского
университета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2; К а �
з е м � Б е к А.Н. Николай Иванович Котовщи�
ков, профессор: Некролог // Казан. мед. журн.
1905. № 5.

КО�ТЫЛЕВ Олег Александрович (р. 31.1.1929,
г.Уфа), эпизоотолог, д. вет. наук (1976), проф.
(1979), засл. вет. врач ТАССР (1979). В 1952
окончил Ивановский с.�х. ин�т. В 1952–53
зав. Центр. зоовет. участком в г.Пудож Каре�
ло�Финской АССР, в 1953–54 ст. вет. врач
Захаровской МТС Даниловского р�на Яро�
славской обл., в 1954–55 ассистент кафедры
оперативной хирургии Ивановского с.�х.
ин�та, в 1955–56 зам. директора по уч. рабо�
те Тутаевского зоотехн. и вет. техникума
(Ярославская обл.), в 1956–60 в Ленингр.
ин�те усовершенствования вет. врачей. С 1961
в Казан. вет. ин�те, зав. отделом аэрозолей
(с 1977). С 1984 зав. лабораторией аэрозоль�
ной иммунизации во Всерос. науч.�иссл. вет.
ин�те. В 1994–96 вет. врач Респ. вет. лабора�
тории, с 1996 зав. отделом биол. препаратов
Науч.�иссл. центра кормовых добавок. Труды
по применению биол. и леч. препаратов в
форме аэрозолей, разработке вакцин, лекар�
ственных средств и способов бактериологи�
ческой диагностики инфекц. болезней жи�
вотных, по оздоровлению животноводчес�
ких х�в от лептоспироза, листериоза. 

С о ч.: О заболевании свиней листериозом в Та�
тарской АССР // Уч. зап. Казан. вет. ин�та. 1969.
Т. 102; Групповая иммунизация свиней против ли�
стериоза // Уч. зап. Казан. вет. ин�та. 1978. Т. 129.

КОУРЧА�К (Коюрчак, Курчук) (? — после
1398), хан Золотой Орды (1396–97). Сын ха�
на Уруса. После смерти отца жил при дворе
хана Токтамыша. Бежал от него к ср.�азиат.
правителю Тимуру. Воевал с Токтамышем на
стороне Тимура, участвовал в его походе на
Золотую Орду в 1395. С помощью Тимура за�
хватил власть в Золотой Орде. Его правление
было непродолжительным. Монеты с его
именем отсутствуют. Низложен эмиром Иде�
геем. 

Лит.: Т и з е н г а у з е н В.Г. Материалы, от�
носящиеся к истории Золотой Орды. М.–Л., 1941.
Ч. 2; С а ф а р г а л и е в М.Г. Распад Золотой Ор�
ды. Саранск, 1960; М у х а м м а д и е в А.Г. Бул�
гаро�татарская монетная система 12–15 вв. М., 1983.

И.Л.Измайлов.

КОЦЮБЕ�НКО Николай Макарович
(р. 21.5.1947, с. Станиславчик Первомайско�
го р�на Николаевской обл. Украинской ССР),
генерал�лейтенант таможенной службы
(1998). Окончил Одесский ун�т (1980).
В 1971–78 инспектор Ильичёвской,
в 1978–81 ст. инспектор Григорьевской
(Одесская обл. Украинской ССР), в 1981–87
начальник Железнодорожной (Калининград�
ская обл.) таможен. В 1987–93 начальник
Казан. таможни, в 1993–2000 — Татар. тамо�
женного управления, с 2001 — Татарстан�
ской таможни. Награждён медалями. 

Е.Б.Долгов.

КОЧЕДЫ�ЖНИК (Athyrium), род папорот�
ников сем. кочедыжниковых. Изв. ок. 200
видов, распространены преим. в умеренном
поясе обоих полушарий, реже — в высокого�
рьях тропиков. В РТ один вид — К. женский
(A. filix�femina). Встречается во всех, чаще в
сев., р�нах. Растёт в тенистых хвойных и ли�
ственных лесах, в зарослях кустарников,
на лугах, по берегам рек. Растение выс.
30–100 см. Корневище короткое, толстое.
Листья крупные, эллиптически�продолгова�
тые; собранные в раскидистый пучок, что
придаёт растению декор. вид. Благодаря изя�
ществу тонко рассечённых листьев, особен�
но в сравнении с более груболистным щи�
товником мужским, получил назв. «папорот�
ник женский». Размножается спорами в ию�
не–июле. Тене� и влаголюбив. Очень холодо�
стоек. Лекарственное растение. В листьях и
корневищах обнаружены дубильные веще�
ства, органические к�ты. Отвар корневищ ис�
пользуется в нар. медицине как отхаркиваю�
щее средство.
КОЧЕЛА�ЕВ Борис Иванович (р. 19.4.1934,
г.Долгопрудный Московской обл.), физик,
д. физ.�матем. наук (1968), проф. (1970), засл.
деятель науки ТАССР, РФ (1984, 2000).
В 1957 окончил Казан. ун�т, с 1960 работает
там же, проф. кафедры теоретической физи�
ки (с 1968), зав. кафедрой (1973–2000). Тру�
ды по магнитным, электрическим и кинети�
ческим свойствам обычных и высокотемпе�
ратурных сверхпроводников (ВТСП), свой�
ствам низкоразмерных систем и парамагнит�
ных твёрдых тел. К. построил теорию нели�
нейных явлений в сильно коррелированной
системе спинов и фононов в парамагнитных
кристаллах под воздействием СВЧ�поля, све�
та, гиперзвука. На основе этой теории объяс�
нил явления возникновения лавины резо�
нансных фононов и спинового сверхрассея�
ния света при импульсном насыщении кры�
ла линии ЭПР. Разработал теорию спиновой
кинетики и ЭПР в сверхпроводниках с пара�
магнитными примесями. Предложил метод
измерения необычайно быстрой релаксации
намагниченности ВТСП и установил роль
электрон�фононных взаимодействий в
ВТСП. Развил теорию магнитных и кинети�
ческих свойств двумерных магнетиков на ос�
нове представлений о спиновых волнах. На�
граждён орденом Трудового Красного Знаме�
ни, медалями. 

С о ч.: Studies of spin�systems by means of light
scattering in paramagnetic crystals // Spectroscopy of
solids containing rare�earth ions. Amst., 1987 (соавт.);
Spin dynamics in La2�xSrx CuO4 doped with Mn as

revealed by an ESR study // Phys. Rev. B., 1994. V.49
(соавт.); The Beginning of Paramagnetic Resonance.
Singapore–New Jersey–L.–Hong Kong, 1995 (соавт.);
Three — Spin Polarons and their Elastic Interactions
in Cuprates // Mod. Phys. Lett. B., 2003. V.17 (соавт.).

Р.Г.Усманов.

КОЧЕРГИ�Н Анатолий Васильевич
(р. 18.11.1951, г.Мелекесс Ульяновской обл.),
учёный в области прикладной акустики,
д. техн. наук (1995), проф. (1997), засл. дея�
тель науки и техники РТ (1999). По оконча�
нии в 1975 Казан. высш. воен. инж. уч�ща
служил в Сов. Армии (г.Белая Церковь),
в 1981–85 — в Центр. группе войск (Чехосло�
вакия). С 1985 на преподавательской работе
в Казан. высш. арт. командном уч�ще, полков�
ник (1994), начальник кафедры конструк�
ции, эксплуатации и основ проектирования
арт. орудий и боеприпасов (с 1998). Труды по
изучению акустических полей, создаваемых
при старте летательных аппаратов с реак�
тивными двигателями. К. провёл диагности�
ку элементов авиац. двигателей (лопатки
компрессора, турбины, сварные швы корпу�
сов камер сгорания и др.), виброакустическую
диагностику двигателей внутр. сгорания. Раз�
работал ряд мероприятий по снижению ин�
тенсивности шума дозвуковых и сверхзву�
ковых струй продуктов сгорания реактив�
ных двигателей. Под рук. К. разработаны и
созд. термические устройства для экологиче�
ски чистого сжигания и обезвреживания
пром. и бытовых отходов с последующей ути�
лизацией тепла отходящих газов. Руководи�
тель иссл. по изучению воздействия шума
энергетических машин на деятельность чело�
века. Создал универсальную технологию по
слухопротезированию и методику «слышать
и говорить» для обучения людей с нарушени�
ями слуха и речи. Имеет 22 авторских свиде�
тельства и патента на изобретения. Награж�
дён орденом Почёта, медалями. 

С о ч.: Газодинамика сопел и струй ракетных
двигателей. К., 1991 (соавт.); Система обучения
глухих и слабослышащих на основе информаци�
онно�энергетических кодов русского алфавита. К.,
2003 (соавт.); Обеспечение жизнедеятельности. К.,
2004 (соавт.).

КОЧЕРГИ�Н Сергей Михайлович (4.11.1912,
Казань — 3.5.1965, там же), электрохимик,
д. хим. наук (1956), проф. (1957), засл. деятель
науки и техники ТАССР (1961). По оконча�
нии в 1935 Казан. хим.�технол. ин�та работал
на Ногинском з�де «Грампластинка» (Мос�
ковская обл.), в 1938–41 — в Моск. хим.�тех�
нол. ин�те. С 1945 в Казан. хим.�технол. ин�те:
декан технол. ф�та (1946–53), зав. кафедрой
физ. химии (1953–65), проректор (1957–61).
Труды по иссл. структуры и текстуры элект�
роосаждённых металлов и сплавов. К. раз�
работал методологию изучения структур,
впервые дал классификацию различных ти�
пов текстур. Выявил влияние условий элек�
тролиза и размера зерна в процессе совер�
шенствования текстуры, оценил природу тек�
стурированной поверхности при электроли�
зе, определил роль аллотропных переходов.
Положил начало науч. направлениям по воз�
действию ультразвука на электродные про�
цессы, по разработке теории строения двой�
ного электрического слоя, электрохимии не�
вод. растворов полимерных электролитов,
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по применению радиоактивных индикато�
ров для анализа состава сплавов. Участник
Вел. Отеч. войны. Награждён орденами Ле�
нина, Красной Звезды, медалями. 

С о ч.: Текстура электроосаждённых металлов.
М., 1960; Краткий курс физической химии. М.,
1968 (соавт.); Electrodeposition of metals in ultrasonic
fields. N.Y., 1966 (соавт.).

Г.Я.Вяселева.

КОЧКЕ�ШЕВ Адриан Иванович (1831, Ка�
зань — 22.2.1916, там же), религ. деятель.
С 1861 духовный руководитель казан. ста�
рообрядческой общины, один из самых почи�
таемых в России начётчиков (знаток бого�
служебных книг) поморско�брачного старо�
обрядческого согласия. Под рук. К. построе�
на Казанская Богородицкая церковь в Казани.
Он был изв. как знаток крюкового пения
(знаменный распев, осн. вид др.�рус. церков�
ного пения). Хор казан. старообрядческой
общины под его руководством пользовался
известностью среди старообрядцев всех со�
гласий. 

Лит.: Адриан Иванович Кочкешев // Щит веры.
1916. № 4.

Е.В.Липаков.

КО�ЧКИН Михаил Андреевич (4.6.1908,
д. Кленовая Вятской губ. — 6.1.1980, г.Ялта
Крымской обл.), почвовед, д. с.�х. наук (1957),
проф. (1961), засл. деятель науки Украин�
ской ССР (1962). Окончил Горьковский с.�х.
ин�т (1934). Преподавал в Казан. (1937–41)
и Крымском (1951–52) с.�х. ин�тах. С 1945
зав. науч. частью Крымского заповедника
(г.Алушта). С 1948 учёный секр. в Крымском
филиале АН СССР (г.Симферополь). С 1956
зав. лабораторией в Укр. НИИ почвоведе�
ния (г.Харьков). С 1958 в Никитском бот.
саду (г.Ялта): директор, консультант
(1977–80); развернул работу по изучению
свойств почв и особенностей климата в целях
рационального размещения плодовых, де�
кор. и новых техн. растений. Труды по изуче�
нию природы горного Крыма, рационально�
му использованию природных комплексов,
разработке мероприятий по лесоразведению
в степном Крыму. В иссл. применил методы
комплексной, взаимосвязанной характерис�
тики природы, рассматривая её как систему
растение–почва–климат. Соавтор почвен�
ной и агропочвенной карт Украины. Участник
Вел. Отеч. войны. Награждён орденом Ок�
тябрьской Революции, двумя орденами «Знак
Почёта»; медалями, в т.ч. 1 зол. и двумя се�
ребр. медалями ВДНХ СССР; Почёт. грамо�
тами През. ВС Украинской ССР. 

С о ч.: Почвы, леса и климат горного Крыма и пу�
ти их рационального использования. М., 1967; Ос�

новы рационального использования почвенно�кли�
матических условий в земледелии. М., 1972.

Лит.: Памяти Михаила Андреевича Кочкина //
Почвоведение. 1982. № 3.

КО�ЧНЕВ Александр Михайлович
(р. 3.6.1955, г.Елабуга), педагог, технолог,
канд. техн. наук (1982), д. пед. наук (1998),
засл. работник высш. школы РФ (2003). По
окончании в 1977 Казан. технол. ун�та рабо�
тает там же на кафедре технологии пласт�
масс, с 1998 проф. кафедры педагогики высш.
проф. образования. С 1999 директор, одновр.
зав. кафедрой технологии пластмасс, с 2004
зав. кафедрой синт. каучука Ин�та полимеров
Казан. технол. ун�та. Труды по проблемам
модификации полимеров, широкопрофиль�
ной техн. подготовки инженеров. Имеет 15 ав�
торских свидетельств на изобретения. 

С о ч.: Современная высшая школа: состояние и
тенденции развития. К., 1997; Физико�химия по�
лимеров: В 4 ч. К., 1996–97; Модификация поли�
меров. К., 2002 (соавт.).

КО�ЧНЕВ Иван Егорович (15.9.1921, с. Ни�
колаевский Баран Чистопольского кантона,
ныне Алексеевского р�на — 8.2.1958, там же),
Герой Сов. Союза (24.3.1945), гв. ст. сержант.
Работал трактористом в колхозе в родном
селе. В Кр. Армии с апреля 1941. На фронтах
Вел. Отеч. войны с сентября 1941, ком. ору�
дия 995�го стрелк. полка (263�я стрелк. диви�
зия 2�й гв. армии). В составе войск Донско�
го, Сталинградского, Южного, 1�го Прибал�
тийского и 3�го Белорусского фронтов при�
нимал участие в Сталинградской битве
(1942–43), в Донбасской, Мелитопольской
(обе — 1943), Шяуляйской, Мемельской
(обе — 1944) и Восточно�Прусской (1945)
наступательных операциях. Проявил геро�
изм в боях за освобождение Прибалтики с 16
по 19 авг. 1944: в ходе ожесточённых насту�
пательных боёв на терр. Литовской ССР ог�
нём орудия в составе расчёта К. уничтожил
4 танка, штурмовое орудие, 5 бронетранс�
портёров и др. боевую технику противника.
После демобилизации в 1958 работал на ро�
дине пред. сельсовета. Награждён орденами
Ленина, Славы 2�й и 3�й степеней, медалями. 

Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Герои Советского Сою�
за — наши земляки. К., 1984. Кн. 2; Герои Советско�
го Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Ба�
тырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КО�ЧНЕВ Олег Сергеевич (17.8.1932, Ка�
зань — 8.2.1993, там же), хирург, д. мед. наук
(1972), проф. (1974), засл. деятель науки
ТАССР (1987). По окончании в 1956 Казан.
мед. ин�та работал в Бавлинской районной
больнице. С 1960 в Казан. ГИДУВе на ка�
федре хирургии, с 1980 зав. кафедрой неот�
ложной хирургии. Труды по диагностике за�
болеваний желчевыводящих путей и орга�
нов брюшной полости, по эндоскопии, лим�
фологии, лечению ран. К. разработал и пред�
ложил методы диагностики в неотложной
хирургии органов брюшной полости, а также
новый способ соединения тканей и новый
метод диагностики папиллоспазма и папил�
лостеноза; внедрил в хирургическую практи�
ку препарат ксимедон для стимуляции и за�
живления ран, профилактики гнойных ос�

ложнений; создал аппарат для обработки
гнойных ран и профилактики гнойных ос�
ложнений. К. — автор оригинального направ�
ления в эндоскопической хирургии, лимфо�
логии и учении о ранах. Имеет 7 авторских
свидетельств на изобретения. 

С о ч.: Хирургия неотложных заболеваний. К.,
1981; Экстренная хирургия желудочно�кишечно�
го тракта. К., 1984; Способы ушивания ран. К., 1992
(соавт.).

КОШ ТЕЛЕ� (татар., букв. — птичий язык),
татар. нац. блюдо. Сдобное обжаренное в ки�
пящем масле фигурное печенье в виде птичь�
их язычков (отсюда назв.) или лепёшек (чель�
пек), спирали (урама), цветочков (гульба�
нак, роза). Подают К.т., остудив и обсыпав са�
харной пудрой. 

Лит.: А х м е т з я н о в Ю.А. Татарские блюда.
К., 1970.

КОША�ЕВ Николай Михайлович (22.5.1911,
с. Набережные Челны Мензелинского у.
Уфимской губ. — 25.9.1976, Москва), Герой
Сов. Союза (11.3.1944), гв. полковник. Окон�
чил Уральский индустриальный ин�т (1934),
Курсы усовершенствования командного со�
става при Воен.�инж. академии им. В.В.Куй�
бышева (Москва, 1937). Работал инжене�
ром�строителем на металлургическом з�де в
г.Нижний Тагил. В Кр. Армии с 1935. Участ�
ник похода сов. войск в Зап. Украину (1939).
На фронтах Вел. Отеч. войны с июня 1941,
ком. 11�й гв. танковой бригады 2�й танковой
армии. В составе войск Брянского, Централь�
ного, 1�го, 2�го Украинских и 1�го Белорус�
ского фронтов принимал участие в Курской
битве (1943), в Черниговско�Припятской
(1943), Корсунь�Шевченковской, Уман�
ско�Ботошанской, Люблин�Брестской (все —
1944), Варшавско�Познанской, Восточно�По�
меранской и Берлинской (все — 1945) на�
ступательных операциях. Проявил героизм
под Уманью в нач. марта 1944: возглавил
рейд танковой группы по тылам противника;
танкисты под его командованием захватили
один из штабов, нарушили линию связи и
коммуникации, вывели из строя неск. танков
противника. Работал начальником воен. ка�
федры в ин�те в Москве (1944–62). С 1962 в
отставке. Награждён орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Отече�
ственной войны 1�й степени, двумя ордена�
ми Красной Звезды, медалями. 

Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Герои�освободители Чер�
касщины. Днепропетровск, 1980; Герои Советско�
го Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Ба�
тырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КОША�Р (КCшBр), село в Атнинском р�не,
в 1 км от р. Ашит, 5 км к С.�В. от с. Б.Атня.
На 2002 — 647 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во, свин�во, пчел�во. Неполная ср.
школа, дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с
периода Казанского ханства. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, хмелеводством, плотничным и
кузнечным промыслами. В нач. 20 в. в К.
функционировали мечеть, медресе, вод. мель�
ница, кузница, 4 мелочные лавки. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
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2902 дес. До 1920 село входило в Боль�
ше�Менгерскую вол. Казанского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тукаевском, с 25.3.1938
в Атнинском, с 12.10.1959 в Тукаевском,
с 1.2.1963 в Арском, с 25.10.1990 в Атнин�
ском р�нах. Число жит.: в 1782 — 203 души
муж. пола; в 1859 — 786, в 1897 — 955,
в 1908 — 878, в 1920 — 1095, в 1926 — 1298,
в 1938 — 465, в 1949 — 822, в 1958 — 815,
в 1970 — 769, в 1979 — 716, в 1989 — 636 чел.
КОША�ЧЬЯ ЛА�ПКА (Antennaria), род мно�
голетних травянистых растений, реже полу�
кустарничков сем. сложноцветных. Изв. св.
100 видов, распространены по всему земно�
му шару. На терр. РТ один вид — К. л. двудом�
ная (A. dioica). Широко распространена по
всей терр. республики. Растёт в сосновых ле�
сах, на сухих лугах и склонах. Двудомное
многолетнее густоопушённое растение выс.
8–20 см, с горизонтальным деревянистым
корневищем и стелющимися укореняющими�
ся побегами. Листья очерёдные, цельные,
сверху зелёные, снизу беловойлочные. При�
корневые листья широкие, лопатчатые, в ро�
зетках, стеблёвые — линейно�ланцетные.
Цветки в мелких корзинках, собраны на вер�
хушке стебля в плотные щитковидные со�
цветия. Цветки у обоеполых особей белые,
у жен. — розовые. Плод — продолговатая се�
мянка с хохолком. Цветёт в мае–июне. Пло�
ды созревают в августе. Цветочные корзин�
ки содержат дубильные вещества, смолы, са�
понины, органические к�ты. В нар. медици�
не надземная часть применяется как желче�
гонное, вяжущее, кровоостанавливающее
средство. Широко используется в дерматоло�
гии. Декор. растение. Относится к видам бес�
смертников.
КО�ШКИ, село в Алькеевском р�не, на р. Без�
дна, в 23 км к Ю.�З. от с. Базарные Матаки.
На 2002 — 282 жит., в т.ч. русских — 78%.
Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Изв. с 1700. В дорев. источни�
ках упоминается также как Троицкое Кошки�
но. До 1860�х гг. жители относились к кате�
гории гос. крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота, вязанием рыболов�
ных сетей, мукомольным, кирпичным, плот�
ничным и колёсным промыслами. В нач. 20 в.
в К. функционировали Троицкая церковь,
церковно�приходская школа (открыта в
1884), 13 ветряных мельниц, крупообдирка,
1 казённая винная и 3 мелочные лавки; яр�
марка (6 декабря). В этот период земельный
надел сел. общины составлял 3780,8 дес. До
1920 село входило в Кузнечихинскую вол.
Спасского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Спасского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Спасском, с 10.2.1935 в Кузнечихинском,
с 28.10.1960 в Куйбышевском, с 12.1.1965 в
Алькеевском р�нах. Число жит.: в 1782 — 114
душ муж. пола; в 1859 — 1086, в 1897 — 1640,
в 1908 — 1959, в 1920 — 1798, в 1926 — 1128,
в 1938 — 735, в 1949 — 665, в 1958 — 595,
в 1970 — 593, в 1979 — 399, в 1989 — 310 чел.
КО�ШКИН Андрей Евдокимович (18.12.1922,
с. Б.Подберезье Свияжского кантона —
30.1.1958, г.Волжск, Марийская АССР), Герой
Сов. Союза (22.2.1944), гв. мл. сержант. Рабо�

тал на бум. комб�те в
Волжске. В Кр. Ар�
мии с июня 1941. На
фронтах Вел. Отеч.
войны с августа 1942,
разведчик 106�й гв.
отд. разведыватель�
ной роты (110�я гв.
стрелк. дивизия 37�й
армии). В составе
войск Южного, Севе�
ро�Кавказского, За�
кавказского, Степно�
го, 2�го и 3�го Укра�
инских фронтов принимал участие в Дон�
басской операции (1942), битвах за Кавказ
(1942–43) и р. Днепр (1943), в освобождении
Правобережной Украины (1944), в Ясско�Ки�
шинёвской наступательной операции (1944).
Проявил героизм при форсировании р. Днепр
в сентябре–октябре 1943: 29 сентября с груп�
пой бойцов под сильным огнём противника
в числе первых преодолел реку; вскрыл сис�
тему огня обороны противника в р�не г.Кре�
менчуг (Полтавская обл.) и захватил важ�
ные док�ты; 5 октября группа разведчиков
под командованием К. в р�не с. Куцеволока
(Онуфриевский р�н Кировоградской обл. Ук�
раинской ССР) уничтожила склады боепри�
пасов и горючего, взяла в плен вражеских
солдат. После войны был демобилизован. Ра�
ботал на бум. комб�те на родине. Награждён
орденами Ленина, Красного Знамени, меда�
лями. 

Лит.: Наши герои. Йошкар�Ола, 1985; Герои
Советского Союза: Краткий биогр. словарь. М.,
1987. Т. 1; Батырлар китабы — Книга Героев.
К., 2000. М.З.Хабибуллин.

КО�ШКИНО (КCкшел), село в Кукморском
р�не, на р. Бурец, в 22 км к С. от пгт Кукмор.
На 2002 — 904 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во; комбикормовый з�д. Дом куль�
туры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1678. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, слесарным промыслом, работа�
ли на Кумачной ф�ке в д. Маскара. В 1792 в
К. был осн. поташный з�д. По сведениям 1859,
здесь имелась мечеть. В кон. 19 в. земельный
надел сел. общины составлял 1735,6 дес. До
1920 село входило в Кошкинскую вол. Мал�
мыжского у. Вятской губ. С 1920 в составе Ар�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Кукмор�
ском, с 1.2.1963 в Сабинском, с 12.1.1965 в
Кукморском р�нах. Число жит.: в 1905 — 1202,
в 1920 — 1261, в 1926 — 1252, в 1938 — 1112,
в 1949 — 887, в 1958 — 871, в 1970 — 928,
в 1979 — 954, в 1989 — 835 чел.
КО�ШКИ�НОВОТИМБА�ЕВО, село в Те�
тюшском р�не, на р. Кильна, в 30 км к Ю.�З.
от г.Тетюши. На 2002 — 249 жит. (чуваши).
Полеводство, скот�во. Ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Изв. с 1728. До 1860�х гг. жители
относились к категории удельных (до 1797 —
дворцовые) крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота, столярным промыс�
лом. В нач. 20 в. в К.�Н. функционировали
церковь, двухклассная школа Мин�ва нар.
просвещения, жен. школа, столярная мастер�
ская. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 1718,9 дес. До 1920 село вхо�

дило в Бурундуковскую вол. Буинского у.
Симбирской губ. С 1920 в составе Буинско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском,
с 4.8.1938 в Больше�Тарханском, с 12.10.1959
в Тетюшском р�нах. Число жит.: в 1859 —
679, в 1880 — 812, в 1897 — 1016, в 1913 —
1244, в 1920 — 1258, в 1926 — 1042, в 1938 —
865, в 1949 — 492, в 1958 — 272, в 1970 — 577,
в 1979 — 416, в 1989 — 232 чел. К.�Н. — родина
чуваш. педагога�просветителя И.Я.Яковлева
(музей).

КО�ШКИ�НОВОТИМБА�ЕВСКОЕ ГОРО�
ДИ�ЩЕ, см. Хулашское городище.

КО�ШКИНСКИЙ РАЙО�Н, в сев. части Са�
марской области. Образован в 1928. Пл.
164,6 км2. Центр — с. Кошки (130 км к С. от
г.Самара). Нас. 25 тыс. чел., в т.ч. 2,5 тыс. чел.
татар (2002). В осн. проживают в сс. Ст. Фей�
зуллово (300 чел.), Н.Фейзуллово (300), Бе�
рёзки (130), Моисеевка (30). На терр. К.р. та�
тары появились в 1�й пол. 19 в., когда вы�
ходцами из Симбирской и Казанской губер�
ний было осн. с. Ст.Фейзуллово. К 1910 во
всех татар. нас. пунктах функционировали
мечети, в с.Ст.Фейзуллово — 2 мектеба.
В наст. вр. в двух школах сс. Ст. Фейзуллово,
Н.Фейзуллово татар. язык преподаётся как
предмет. При районном доме культуры дейст�
вует татар. ансамбль «Идель». Уроженцы
К. р. — генерал�лейтенант Х.И.Мирзазянов,
историк Г.С.Сабирзянов, поэт Г.Ш.Сагиров.

КО�ШКИ�ТЕНЯ�КОВО, село в Буинском
р�не, на р. Чильча, в 16 км к Ю. от г.Буинск.
На 2002 — 324 жит. (чуваши). Полеводство,
мясомол. скот�во. Ср. школа, дом культуры,
б�ка. Осн. в 17 в. До 1860�х гг. жители отно�
сились к категории удельных (до 1797 —
дворцовые) крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота. В нач. 20 в. в К.�Т.
функционировала школа Мин�ва нар. просве�
щения. В этот период земельный надел сел.
общины составлял 1545,5 дес. До 1920 село
входило в Бурундуковскую вол. Буинского у.
Симбирской губ. С 1920 в составе Буинско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском,
с 10.2.1935 в Будённовском, с 29.11.1957 в
Цильнинском, с 12.10.1959 в Буинском р�нах.
Число жит.: в 1859 — 296, в 1897 — 789,
в 1913 — 995, в 1920 — 862, в 1926 — 699,
в 1938 — 762, в 1949 — 659, в 1958 — 699,
в 1970 — 731, в 1979 — 760, в 1989 — 361 чел.

КО�ШКИ�ШЕМЯ�КИНО, село в Буинском
р�не, на р. Б.Тельца, в 18 км к Ю. от г.Буинск.
На 2002 — 309 жит. (чуваши). Полеводство,
мясомол. скот�во. Неполная ср. школа, дом
культуры, б�ка. Осн. в 17 в. До 1860�х гг. жи�
тели относились к категории удельных (до
1797 — дворцовые) крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В нач. 20 в.
земельный надел сел. общины составлял
789,7 дес. До 1920 село входило в Бурунду�
ковскую вол. Буинского у. Симбирской губ.
С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Буинском, с 10.2.1935 в Будён�
новском, с 29.11.1957 в Цильнинском,
с 12.10.1959 в Буинском р�нах. Число жит.:
в 1795 — 187, в 1859 — 245, в 1880 — 306,
в 1913 — 571, в 1920 — 632, в 1926 — 636,
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в 1938 — 603, в 1949 — 567, в 1958 — 624,
в 1970 — 731, в 1979 — 730, в 1989 — 341 чел.

КОШЛАУ�Ч (Кушлавыч), деревня в Арском
р�не, на р. Красная, в 24 км к С.�З. от пгтАрск.
На 2002 — 164 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во. Нач. школа, клуб, б�ка. Дом�му�
зей семьи Тукаевых. Осн. в период Казан�
ского ханства. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители
относились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота,
пчел�вом. В нач. 20 в. в К. функционировали
мечеть, медресе, ветряная мельница, кузни�
ца, 2 постоялых двора, 2 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1260,4 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Больше�Менгерскую вол. Казанского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Арского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Тукаевском,
с 25.3.1938 в Атнинском, с 12.10.1959 в Тука�
евском, с 1.2.1963 в Арском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 89 душ муж. пола; в 1859 — 730,
в 1897 — 802, в 1908 — 798, в 1920 — 693,
в 1926 — 682, в 1938 — 669, в 1949 — 347,
в 1958 — 268, в 1970 — 208, в 1979 — 189,
в 1989 — 137 чел. К. — родина нар. поэта
Г.Тукая.

КОШЧА�К (Кушчак, Кощак, Коерчык) (? —
1551, Москва), оглан, воен. и гос. деятель Ка�
занского ханства. В 1546–51 возглавлял пр�во
при хане Сафа�Гирее, затем при правительни�
це Сююмбике. Боролся с промоск. оппозици�
ей. При хане Шах�Али бежал из Казанского
ханства, попал в плен к русским. После отка�
за принять христианство был казнён. 

Лит.: В е л ь я м и н о в � З е р н о в В.В. Ис�
следование о касимовских царях и царевичах. СПб.,
1863. Ч. 1.

М.А.Усманов.

КОЩА�КОВО, село в Пестречинском р�не, на
р. Нокса, в 22 км к С.�З. от с. Пестрецы. На
2002 — 1776 жит. (русские). Полеводство,
мол. скот�во, звероводство; цех по выделке
шкур. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Музей
истории села. Церковь. Изв. с периода Казан�
ского ханства. В дорев. источниках упомина�
ется также как Троицкое. До реформы 1861
жители относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. в К. располагалось
вол. правление; функционировали Троицкая
церковь, земская школа (открыта в 1881),
2 ветряные мельницы, кузница, 1 казённая
винная и 2 мелочные лавки. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял 599
дес. До 1920 село являлось центром Кощаков�
ской вол. Казанского у. Казанской губ. С 1920
в составе Арского кантона ТАССР. С 14.2.1927
в Воскресенском, с 1.8.1927 в Казанском
сельском, с 4.8.1938 в Столбищенском,
с 30.10.1957 в Высокогорском, с 1.2.1963 в
Пестречинском р�нах. Во 2�й пол. 1950�х гг.
К. слилось с посёлком зверосовхоза «Коща�
ковский», 30.5.1988 в его состав вошла д. Ба�
рановка, 20.12.2000 часть К. была выделена в
самост. нас. пункт — д. Ст. Кощаково. Число
жит.: в 1782 — 106 душ муж. пола; в 1859 —
270, в 1897 — 345, в 1920 — 387, в 1926 — 439,
в 1949 — 839, в 1958 — 775, в 1970 — 1351,
в 1979 — 1442, в 1989 — 1731 чел.

«КОЩА�КОВСКИЙ», зверосовхоз в Пестре�
чинском р�не. Образован в 1958 на базе
отд�ния зверосовхоза «Бирюлинский»
(см. Бирюли). С 2002 с.�х. пр�тие и АО. Центр.
усадьба — с. Кощаково. На 2003 числ. рабо�
тающих составляла 200 чел. Пл. с.�х. угодий
2500 га, в т.ч. пашни 2333 га. Осн. отрасль
произ�ва — пушное звероводство. В 1997
числ. маточного поголовья норки — 23000,
песца — 2160, лисицы — 260, кролика — 2000
голов; получено делового молодняка: норки —
93015, песца — 18810, лисицы — 931, кро�
лика — 46550 голов. В 2003 поголовье нор�
ки — 9392, песца — 10099, кролика — 9099 го�
лов (кол�во реализованных шкурок см. в таб�
лице). 

Р е а л и з а ц и я  п р о д у к ц и и
з в е р о в о д с т в а  з а  1 9 8 0 – 2 0 0 3 ,  ш т .

Годы Реализовано шкурок
норки песца кролика

1980 80386 9805 34103
1990 123319 12453 29285
1991–95 
(в ср. за год) 88820 10371 26869
1996–2000 
(в ср. за год) 79228 11595 40674
2000 21105 5718 15826
2001 8738 1508 10002
2002 88155 2309 4197
2003 10042 14347 14579

В 2003 в общем объёме реализации продук�
ция звероводства составила 73,3%, растение�
водства — 2,3%; мясо — 14,3%, молоко — 6,5%.
В х�ве созд. совр. материально�техн. база:
построено 23 тыс. м2 жилья. Функциониру�
ют: дом культуры, ср. школа, дет. комб�т, б�ка,
торг. центр, 2 профилактория, аптека, дом
быта, баня, 2 столовые, больница, АТС, стан�
ция биоочистки. Х�во газифицировано, теле�
фонизировано, улицы и терр. объектов
жив�ва покрыты асфальтом. «К.» награждён

орденом Трудо�
вого Красного
Знамени, перехо�
дящими Крас�
ными знамёна�
ми СМ РСФСР и
ВЦСПС, Мин�ва
сел. х�ва РСФСР
и ЦК профсою�
зов работников
сел. х�ва. С 1968
носит звание
«Хозяйство вы�
сокой культуры
з е м л е д е л и я » .
В 1976–80 зани�
мал 1�е место в

соц. соревновании по плем. работе среди с.�х.
пр�тий РСФСР. Ряд работников х�ва удосто�
ен гос. наград, в т.ч. почёт. званий РФ и РТ —
12 чел.; орденов Ленина — 2 чел., Октябрь�
ской Революции — 2, Трудового Красного
Знамени — 11, Дружбы народов — 1, «Знак
Почёта» — 5, «Трудовой славы» 3�й степе�
ни — 3 чел.; медалей — 199 чел., из них меда�
лей ВДНХ СССР — 139, в т.ч. зол. — 4, се�
ребр. — 26, бронз. — 109 чел. Руководители
совхоза: К.Ф.Фатхутдинов (1958–62),
Н.Н.Загидуллин (1962–64), Н.Ф.Сафонов
(1964–68), Р.М.Сыпченко (1968–70), Н.Б.Ва�
леев (1998–2000), К.Ш.Валиуллин (2000–01),
Р.Р.Ахметов (2001–03), Ф.М.Гайнетдинов
(с 2003). 

И.Н.Афанасьев.

КОЩА�КОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕ�НИЕ
к и р п и ч н ы х  г л и н, расположено в ок�
рестностях с. Кощаково Пестречинского р�на;
самое крупное из эксплуатируемых м�ний РТ.
Запасы более 6 млн. м3. Открыто в 1967, раз�
рабатывается с 1983. Продуктивная толща
располагается в континентальных отложени�
ях четвертичного возраста. Представлено пла�
стообразными или линзообразными залежа�
ми, сложенными глинами, глино�алевритами
и алевритистыми суглинками. Мощн. про�
дуктивной толщи 3–21 м, вскрышных пород —
0,05–1,3 м. Кач�во глин: формовочная влаж�
ность 20,8–21%, водопоглощение 11–11,5%,
предел прочности при сжатии 242–328,5
кг/см2. Глины отвечают требованиям ОСТа
21–78–88. Объём добычи 120 тыс. м3. Из сы�
рья получают кирпич марки 200. На К.м. ба�
зируются кирпичные з�ды Казани.

Лит.: Геология твёрдых полезных ископаемых
Республики Татарстан. К., 1999.

КОЯ�Р (тюрк.), конский доспех, состоящий из
наголовья, нагрудника и боковых защитных
попон. В Поволжье появился в 1�м тысячеле�
тии до н. э. Был широко распространён в
Тюркском и Хазарском каганатах. В Золо�
той Орде использовались кожаные, много�
слойные войлочные и жел. пластинчатые К.
В 14–16 вв. появились жел. наголовья и ко�
жаные (или суконные) покрытия с нашивны�
ми жел. бляхами, закрывавшие тело коня
(чалдар). Обычно К. использовался богаты�
ми и знатными воинами, а также воинами
передовых ударных отрядов. 

Лит.: Г о р е л и к М.В. Ранний монгольский
доспех (IX — первая половина XIV вв.) // Архео�
логия, этнография и антропология Монголии. Но�
восиб., 1987.

«КОЯ�Ш» («Солнце»), обществ.�полит., лит.
газета либерально�демокр. направления, по
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определению самой газеты, «не следующая
программе ни одной партии». Издавалась с
10 дек. 1912 по 11 июня 1918 в Казани на та�
тар. языке 3 раза в неделю, 1245 номеров. Ре�
дактор и издатель — З.Садретдинов. Среди
активных авторов — Я.Айманов, М.Ахмеров,
И.Биккулова, С.Валидов, Г.Газиз, Г.Гисмати,
Г.Лутфи, М.Мастукаев, Г.Мухамметзянов,
С.Нигматулла, Д.Парчинский, А.Стогов,
Г.Шараф, С.Юсупов, Ф.Яушев и др. Осн. ру�
брики: «Государственная дума», «Из мира
Ислама», «Торговля и промышленность»,
«Литература», «Музыка и театр», «Библио�
графия». «К.» публиковала материалы, посв.
полит. обстановке в стране и в мире, работе
мусульм. фракции в Гос. думе, деятельности
татар. благотворит., культ.�просвет. орг�ций,
проблемам оказания помощи раненным в пе�
риод 1�й мир. войны воинам и беженцам, во�
просам образования и т. д. После Окт. рев�ции
освещались преим. вопросы нац.�освободит.
движения татар, деятельность мусульм. съез�
дов, Мусульм. к�та, Миллэт Меджлиси, Мил�
ли Идаре. Газета публиковала произведения
татар. писателей (Ш.Бабича, Н.Думави,
Х.Махмудова, Г.Тукая), статьи по истории
татар. народа. 

З.С.Миннуллин.

КПО ВС, см. Казанское производственное
объединение вычислительных систем.

КПСС, см. Коммунистическая партия
Советского Союза.

КРА�ВЧЕНКО Николай Николаевич
(30.10.1880, г.Могилёв — 1955, Москва),
юрист, магистр междунар. права (1913), стат�
ский советник (1913). Из дворян. По оконча�
нии в 1903 Новороссийского ун�та (г.Одесса)
работал там же: в 1904–07 профессорский
стипендиат, в 1907–08 и 1911 приват�доцент
кафедры энциклопедии и философии пра�
ва. В 1912–13 приват�доцент, в 1913–17 ор�
динарный проф. кафедры междунар. права
Томского ун�та. В 1917–22 в Казан. ун�те:
проф. кафедр междунар. права (до 1919),
междунар. отношений и междунар. права
(с 1919); одновр., в 1919, декан юрид. ф�та,
с апреля 1919 по 1921 — ф�та обществ. наук.
В 1923–29 в Саратовском ун�те: проф. кафе�
дры междунар. права ф�тов обществ. наук
(до 1924), права и х�ва (с 1924). С 1929 проф.
1�го Моск. ун�та, Всесоюз. юрид. заочного
ин�та (Москва). Иссл. по междунар. праву.
В монографии «Идея международно�право�
вой регламентации фабричного труда в её
историческом развитии до Берлинской кон�
ференции 1890 г.» (Томск, 1915) дал общую
характеристику междунар. рабочего законо�
дательства, выявив тенденцию к усилению в
зап. странах гос. вмешательства в регламен�
тацию условий труда пролетариата. Работы
по воен., консульскому праву, вопросам мир�
ных средств решения междунар. споров. 

С о ч.: Институт военнопленных в понимании
Германского генерального штаба. Томск, 1915; 0б ос�
новных началах консульского права применитель�
но к Советской России // Уч. зап. Саратов. ун�та.
1925. Т. 3, вып. 4; По поводу советского консульско�
го права // Уч. зап. Саратов. ун�та. 1927. Т. 6, вып. 4.

Лит.: Ф е л ь д м а н Д.И. К истории науки
международного права в Казанском университе�

те // Уч. зап. Казан. ун�та. 1956. Ч. 116, кн.13; Про�
фессора Томского университета. Томск, 1996.

Е.Б.Долгов.

КРА�ВЧЕНКО Пётр Васильевич (23.6.1907,
г.Бирюч, Воронежская губ. — 30.1.1967,
Москва), хирург, д. мед. наук (1955), проф.
(1956). По окончании в 1930 мед. ф�та Воро�
нежского ун�та работал в мед. учреждениях
гг. Воронеж, Горький (1937–55), одновр. — ди�
ректор Горьковского мед. ин�та (1943–51).
В 1955–67 зав. кафедрой неотложной хирур�
гии Казан. ГИДУВа. Труды по хирургическо�
му лечению поджелудочной железы, желуд�
ка, желчевыводящих путей. К. предложен
способ обработки культи поджелудочной же�
лезы (способ К.). Впервые в Казани провёл
операции: на сердце по поводу врождённого
порока (1956); пластическое замещение бед�
ренной артерии дакроневым протезом при
аневризме (1961); одномоментную экстир�
пацию пищевода и желудка (1966). Чл. прав�
ления Казан. об�ва хирургов. 

С о ч.: Материалы к хирургии поджелудочной
железы. Г., 1947. № 4; Применение антикоагулян�
тов при острой тромбоэмболии // Казан. мед. журн.
1963. № 4 (соавт.).

Лит.: Жизнь и деятельность проф. П.В.Крав�
ченко // Тр. Казан. ГИДУВа им. В.И.Ленина. 1969.
Т. 26.

КРА�ЕВ Анатолий Николаевич (14.9.1911,
г.Лаишев, Казанская губ. — 26.2.1981, Ка�
зань), деятель культуры, засл. работник куль�
туры РСФСР (1967). В 1926 ученик киноме�
ханика в кинот�ре «Электра». В 1929–30
учился на курсах киномехаников, в 1949 — на
курсах усовершенствования при Всесоюз.
ин�те кинематографии в Москве, в 1951–53 —
в совпартшколе при Татар. обкоме КПСС.
В 1931–32 администратор «Первого Звуко�
вого» кинот�ра (б. «Электра»), в 1932–33 ди�
ректор кинот�ра «КИМ», Т�ра рабочей моло�
дёжи, в 1933–38 — кинот�ра «Электро».
В 1938–40 работал управляющим Таткино�
трестом (Таткинопрокат) при СНК ТАССР,
в 1940–51 — начальником Управления ки�
нофикации при СНК (с 1946 — СМ) ТАССР,
в 1953–55 — пред. Татар. обкома профсоюза
работников культуры, в 1955–61 — зам. ми�
нистра культуры ТАССР, в 1961–74 — ди�
ректором Казан. студии кинохроники,
с 1974 — директором Татар. межобл. бюро
пропаганды киноиск�ва при Союзе кинема�
тографистов СССР. Талантливый организа�
тор, К. сыграл значит. роль в развитии кине�
матографии в республике и Поволжском ре�
гионе, способствовал укреплению матери�
ально�техн. базы кинематографических объ�
ектов, формированию кадров. При нём на
Казан. студии кинохроники была созд. шко�
ла кинооператоров, одна из лучших в стране;
фильмы произ�ва Казан. студии получали
признание на всесоюз., всерос. и междунар.
фестивалях. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени, двумя орденами «Знак
Почёта», медалями. 

Е.П.Алексеева.

КРАЕВЕ�ДЕНИЕ, комплексное знание, ба�
зирующееся на изучении истории, культу�
ры, этнографии, экономики и природы опре�
дел. терр. (края, города, села) и т. д. По фор�
мам орг�ции К. подразделяют на гос. (науч.),

обществ. и школьное. Включает ист., геогр.,
лит. и др. разделы знания. Важным направле�
нием К. является распространение знаний о
родном крае, его истории и выдающихся лю�
дях через музейные формы работы, в средст�
вах массовой информации и т. д. Краеведч. ра�
бота в России ведётся издавна, но термин
«К.» стал широко использоваться лишь в 1�й
трети 20 в.; в сов. время под ним понималось
в осн. изучение края гл. обр. силами местно�
го населения. 

Наиб. ранним по времени формирования
является геогр. и ист. К. Земли Ср. Поволжья
впервые были описаны ср.�век. араб. путе�
шественниками Ибн Фадланом, Ибн Русте
и др. Араб. географ аль�Гарнати, посетив�
ший Волжскую Булгарию в 1135–36 и 1150,
отметил, что он читал «Историю Булгарии»,
написанную местным судьёй (кази) Якубом
ибн Нугманом. Изв., что в Волжской Булга�
рии, Золотой Орде и Казанском ханстве су�
ществовала обширная сеть мектебов и медре�
се, преподаватели и шакирды к�рых проявля�
ли большой интерес к истории своего края
(созд. в них б�ки рукописных книг и мн. дру�
гие источники по истории края данного пе�
риода до нас не дошли). Одной из распрост�
ранённых форм изложения знаний о про�
шлом своего народа являлись фамильные
родословные — шаджара. После падения Ка�
занского ханства (1552) татар. народ осмыс�
ливал произошедшее посредством создания
баитов и ист. песен («Казан бBете» — «Баи�
ты о Казани», песни о Сююмбике, «Болгар
иленеx кызлары» — «Девушки страны Бол�
гар» и др.), позже, с 17 в., — в ист. и лит. тру�
дах («Сборник летописей» Кадыр�Али�бека,
«Таварих�и Булгария» Шарафаддина ибн Хи�
самаддина) и др. В соч. «Таварих�и Булга�
рия», как писал М.Г.Худяков, «приведён
длинный список селений Казанского царст�
ва, отмеченных знаменитыми школами, изве�
стными учителями и проповедниками, мо�
гилами учёных мужей». 

С 16 в. в накоплении ценных краеведч.
сведений большую роль стали играть «сош�
ные письма» — сводные описания городов и
сёл для обсчёта податного обложения, а так�
же писцовые книги гг. Казань, Свияжск,
Лаишев. 

Одним из первых трудов, посв. истории
края, явилась «История о Казанском царст�
ве» (см. «Казанский летописец») неизв. авто�
ра, в к�рой, наряду с надуманными сюжета�
ми, содержатся любопытные наблюдения из
жизни населения Казанского ханства и его
столицы. 

Важным этапом в развитии К. как науч.
знания стали проводившиеся с нач. 18 в.
Петерб. АН академические экспедиции.
В 1768–74 ими было проведено комплекс�
ное изучение регионов Российской империи,
х�ва, быта, этнографии проживавших на этих
терр. народов. Акад. П.С.Паллас и Н.П.Рыч�
ков описали Бугульминско�Белебеевскую и
Верхнекамскую возвышенности, нас. пункты
этих мест, жизнь и обычаи татар, башкир, чу�
вашей, мордвы. В 1767 П.И.Рычковым (поме�
щик с. Спасское Бугульминского у.) в С.�Пе�
тербурге была изд. книга «Опыт Казанской
истории древних и средних времён». Цен�
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ные сведения по истории края приводятся
также в работах В.Н.Татищева. Акад. И.Г.Гме�
линым было составлено описание гг. Козь�
модемьянск, Чебоксары и Казань. 

С основанием в 1758 Казан. 1�й муж. гим�
назии, в 1804 Казан. ун�та начались система�
тические краеведч. иссл. Казанского края.
Преподаватели ун�та совершали поездки на
развалины г.Болгар, проводили археол. иссле�
дования древностей, публиковали краеведч.
статьи в местных газетах и журналах. 

Одним из самых активных краеведов Ка�
зани в 1�й пол. 19 в. был д. медицины
К.Ф.Фукс. В 1815 он напечатал работу «Крат�
кая история города Казани», в 1840�е гг. в
газ. «Казанские губернские ведомости» — се�
рию статей о народах края, в 1844 выпустил
книгу «Казанские татары в статистическом и
этнографическом отношениях». О прошлом
и быте нерус. народов края писали препода�
ватели ун�та А.И.Артемьев, Ф.Х.Эрдман,
Д.А.Корсаков и др. 

Весомый вклад в развитие К. внесли
ж. «Заволжский муравей» (издавался в
1832–34) и его издатель и редактор М.С.Ры�
бушкин — автор ряда работ по истории и до�
стопримечательностям края. Большую
ист.�краеведч. работу выполнили И.А.Изно�
сков и С.М.Шпилевский. Износков — автор ря�
да важных публикаций по истории нас. пунк�
тов Казанского и Лаишевского уездов, разви�
тию школьного дела в Казанской губ. В 1878
он издал «Заметки о городах, курганах и древ�
них жилищах, находящихся в Казанской гу�
бернии, и о встречающихся в них находках»,
в 1885–95 — «Список населённых мест Ка�
занской губернии с кратким их описанием»
в двух выпусках. Шпилевским в 1884 был
опубл. объёмный труд «Древние города и
другие булгаро�татарские памятники в Казан�
ской губернии». Ценные сведения о Казан�
ской губ., учреждениях, занятиях населения,
нек�рые ист. данные содержали справочные

издания — Адрес�календари и Памятные кни�
ги Казанской губ. (печатались с 1840 по 1920). 

В 1870–80�е гг. в краеведч. работу включи�
лись земские служащие, учителя и врачи
(в 1884 опубл. «Труды статистической экспе�
диции, снаряжённой в 1883 году Казанским
губернским земством», в к�рых содержатся
подробные сведения о нас. пунктах Мама�
дышского, Лаишевского, Тетюшского и Чи�
стопольского уездов Казанской губ.). Учи�
телем А.Боголюбовым в 1902 была изд. исто�
рия с.Ключищи. 

Исследованиями по К. со 2�й пол. 19 в. ак�
тивно занимались предст. татар. интеллиген�
ции. Труды Ш.Марджани получили извест�
ность не только в России, но и в заруб. стра�
нах. В дальнейшем развитии К. в кон. 19 в. ог�
ромную роль сыграла деятельность Обще�
ства археологии, истории и этнографии при
Казан. ун�те и др. науч. об�в. Видными крае�
ведами этого времени были Н.Я.Агафонов,
автор трудов «Из Казанской истории» (1906),
«Казань и казанцы» (вып. 1–2, 1906–07),
и Н.П.Загоскин, написавший путеводитель
«Спутник по Казани» (1895). 

В кон. 19 – нач. 20 вв. были опубл. работы
Б.П.Денике, П.М.Дульского, К.В.Харлампо�
вича, посв. архитектуре и иск�ву края. Кни�
га Дульского «Памятники казанской стари�
ны» (1914) заметно усилила интерес общест�
венности к К. Значит. событием в развитии
К. стал выход в свет шестого тома «Полного
географического описания России» (1906)
под ред. П.П.Семёнова�Тян�Шанского по ис�
тории, культуре, экономике и природе По�
волжья. Сведения по К. стали включаться в
уч. программы гимназий. В кон. 19 – нач.
20 вв. широкоупотребительным стал термин
«родиноведение». В 1910 был изд. труд
Г.И.Спасского «Очерки по родиноведению.
Казанская губерния» (переизд. в 1913),
в к�ром представлен обширный ист.�геогр.
очерк края, описано его адм.�терр. деление с
краткой характеристикой уездов и городов,

даны сведения о выдающихся деятелях и до�
стопримечательностях. 

В 19 – нач. 20 вв. под влиянием развития
ист. науки происходило становление татар.
нар. К. Один из ярких предст. татар. просве�
тительства И.Хальфин стремился пробудить
интерес соотечественников к сбору и сохра�
нению памятников истории, свидетельству�
ющих о прошлом жителей края. В предисло�
вии к татар. хрестоматии «}хвале Чынгызхан
вB Аксак Тимер» («Жизнь Чингисхана и Ак�
сак�Тимура», 1819) он писал: «При издании
сих отрывков... я имел в виду не столько со�
хранить их от затеряния и совершенного ис�
кажения перепискою, сколько наиболее для
того, чтобы сим средством обратить внимание
учёных�единоверцев своих... на отыскивание
и познание памятников событий истории
племён татарских, о чём они совершенно до
сих пор не берегли». Первые работы принад�
лежали в осн. историкам�любителям, к�рые
составляли шаджара, истории медресе и му�
сульм. приходов, биографии отд. личностей,
связанных с развитием той или иной местно�
сти, приводили устные предания, бытовавшие
среди жителей. Одним из первых подобных
соч. является «Ильяс мулла атасыннан
ишеткBне» («Что услышал Ильяс�мулла от
отца своего»), к�рое В.В.Радлов включил в
свою работу «Образцы народной литературы
тюркских племён» (ч.4. СПб., 1872). Радлов
также первым опубликовал ряд других та�
тар. краеведч. сочинений. В дальнейшем во
мн. работах шаджара становятся осн. источ�
ником при составлении истории сёл и мест�
ностей. Ш.Марджани также использовал в
своих трудах большое кол�во краеведч. све�
дений; ссылался на соч. Зайнутдина, сына
Габдулкарима, уроженца с. Тануки, Салим�
джана, сына Дусмухаммада, уроженца
д. Б.Ковали и др. (до наших дней не сохрани�
лись). Татар. учёный К.Насыри одним из пер�
вых написал науч.�краеведч. соч. по истории
20 деревень Свияжского у. Казанской губ.

430 КРАЕВЕДЕНИЕ

1. М.Рыбушкин. Краткая история города Казани. Титульный лист. Казань. 1834; 2. А.Фукс. Основание города Казани. Повесть в стихах, взятая из
татарских преданий. Титульный лист. Казань. 1836; 3. Н.Баженов. Казанская история. Обложка. Казань. 1847; 4. Н.Баженов. Казанская история.

Титульный лист. Казань. 1847.



(изд. в 1926). Его ученик Габдрахман Куки со�
ставил обширную историю д. Молвино того
же уезда. Р.Фахретдин в ж. «Шура» призы�
вал описывать историю родного края. В его
архиве сохранилась «История аула Тюнтяр»
М.Шамсутдинова — одна из самых значит.
среди краеведч. работ этого периода. В 19 в.
широкое распространение получили ист. про�
изведения, написанные в поэтизированной
форме, в т.ч. «Тарихи рисаля» («Историчес�
кая запись», автор неизв.), в к�ром описыва�
ется пожар 1823 в д. Каргала; «Романовтан ба�
байлар нилBр кургBн?» («Что видели наши
предки от Романова?», автор — жительница
д. Б. Менгеры Маймуна Шагиахметова), где
зафиксированы события крест. движения
1878–79. Первой опубликованной краеведч.
работой на татар. языке стала «Тарих�е
СтBрлибашы» («История аула Стерлиба�
шево», 1899) М.М.Тукаева. Среди произве�
дений об отд. нас. пунктах наиболее инте�
ресны «История Параньги» А.Бараньгиви,
«Иске Кышкы тарихы» («История Ис�
ки�Кышки», Оренбург, 1911) М.Сунчаляя,
«История аула Тюнтяр» М.Тюнтяри, «Ис�
тория аула Амин» И.Динмухаммедова. При
написании своих работ татар. краеведы ис�
пользовали эпиграфические источники, ак�
товые док�ты, рукописи, произведения уст�
ного нар. творчества. Традицию написания
истории родного края продолжили татар.
краеведы сов. времени. Ярким примером
являются «Очерки по истории народов, жи�
вущих по рекам Ик, Шушма, Черемшаны,
Сок и Кинели» А.Ганиева (написаны в
1965–70), «История аула Емваево» Н.Сады�
кова (1968–69) и др.

В первые десятилетия после Окт. рев�ции
К. переживало бурный подъём. В декабре
1921 в Москве состоялась 1�я конференция
науч. об�в по изучению местного края, со�
званная Академ. центром Наркомата просве�
щения РСФСР. На ней был принят типовой
Устав краеведч. об�в, избрано бюро К., постав�
лен вопрос о необходимости преподавания К.
в ун�тах и пед. ин�тах; было высказано также
пожелание создать единый руководящий
центр по орг�ции К. В январе 1922 постанов�
лением Рос. АН было созд. Центр. бюро К.
От ТАССР в его состав были включены про�
фессора М.Э.Ноинский и К.В.Харлампович,
с 1924 — Н.И.Воробьёв. В сер. 1920�х гг. в ре�
спублике функционировало св. 20 краеведч.
об�в. Важную роль в координации их дея�
тельности сыграли Академический центр,
Научное общество татароведения и Татар�
ское бюро краеведения. Руководили краеведч.
движением Н.И.Воробьёв, Г.Г.Ибрагимов,
М.Курбангалеев, В.Ф.Смолин, Н.Н.Фирсов,
М.Г.Худяков, Е.И.Чернышёв и др. В мае–ию�
не 1925 была проведена 1�я респ. краеведч.
конференция. Краеведч. ячейки и бюро рабо�
тали также в гг. Свияжск, Тетюши, Чисто�
поль и др. В феврале 1927 Коллегия Нарко�
мата просвещения ТАССР утвердила «По�
ложение бюро краеведения при Академцен�
тре Татарского наркомата просвещения о
кантонных и волостных краеведческих ячей�
ках и бюро». Перед краеведами ставились
задачи выявления и охраны архит. и ист. па�
мятников, изучения истории сёл и городов.

Нередко краеведы объединялись вокруг рай�
онных музеев или способствовали их созда�
нию. Тетюшский музей был созд. в 1920 по
инициативе учителя Н.К.Енгурина (в 1927–30
музеем издавался ж. «Записки Тетюшского
музея»); Чистопольский музей возник в 1921
также при активном участии краеведов, боль�
шую роль в его орг�ции сыграл преподаватель
с.�х. техникума А.К.Булич. Краеведы
организовали музеи в Елабуге (1920), Свияж�
ске (1921) и др. городах. В 1928 в соответст�
вии с постановлением СНК ТАССР вместо
бюро К. было созд. Общество изучения Татар�
стана как центр краеведч. движения в рес�
публике. Руководил деятельностью об�ва
Центр. совет, при к�ром функционировали
различные секции. Изучение истории края
входило в задачу секции культуры и быта.
Чл. об�ва вели библиографическую работу
по К., принимали участие в орг�ции выставок.
Об�во также придавало большое значение
вовлечению в краеведч. работу уч�ся молодё�
жи. В составе об�ва были сформированы сту�
денческое бюро и секция школьного К. во
главе с Н.С.Надиевым и Н.Ф.Калининым. Пе�
ред школьной секцией были поставлены за�
дачи по сбору материала в помощь учителю,
изданию методических писем, пособий, созда�
нию краеведч. музеев или кабинетов в шко�
лах, краеведч. кружков, вовлечению работни�
ков нар. образования в краеведч. деятель�
ность. Секция также вела работу по выявле�
нию в республике шк. краеведч. кружков и
орг�ций. После упразднения академ. цент�
ров и реорг�ции структуры Наркомата про�
свещения РСФСР краеведч. функции были
переданы головным музеям. В ТАССР они
были возложены на Центр. музей ТАССР
(ныне — Нац. музей РТ). В 1930�е гг. крае�
ведч. движение стало угасать. Возобладало
мнение, что необходимо изучать не отвле�
чённое прошлое, а конкретные события, свя�
занные с рев. движением. В марте 1928 на
1�й Всесоюз. конференции марксистско�ле�
нинских науч.�иссл. учреждений было вы�
сказано пожелание обратить внимание кра�
еведов на проблемы истории современности.
В феврале 1930 През. Коммунистической
академии утвердил бюро краеведч. секции
во главе с П.Г.Смидовичем. С этого же года
стал выходить ж. «Советское краеведение».
В 1931 на базе краеведч. секции Коммунисти�
ческой академии было созд. Об�во краеве�
дов�марксистов. На 4�й Всерос. краеведч. кон�
ференции было принято решение о пере�
стройке сети краеведч. орг�ций. В принятом
в 1937 пост. СНК РСФСР «О реорганиза�
ции краеведческой работы в центре и на ме�
стах» было признано нецелесообразным
«дальнейшее существование Центрального
и местных бюро краеведения» и предписано
Наркомату просвещения ликвидировать эти
орг�ции. В связи с этим упразднялись все обл.
об�ва; прекратили деятельность Об�во изу�
чения Татарстана, Об�во археологии, исто�
рии и этнографии. Мн. изв. краеведы были ре�
прессированы. Взамен создавалась сеть кра�
еведч. ячеек на з�дах, ф�ках, в колхозах, учреж�
дениях, школах; ими руководили районные и
респ. бюро. В эти годы перед К. ставилась за�
дача его превращения в инстр�т культурной

революции. Руководство краеведч. работой
было передано Наркомату просвещения. Это
обусловило в дальнейшем развитие в осн.
школьного К.

Попытки оживления К. были предприня�
ты после Вел. Отеч. войны. В октябре 1946 в
соответствии с решением СМ ТАССР было
созд. Об�во К. Татарии при Гос. музее ТАССР.
В 1946–47 открыты филиалы об�ва в 10 р�нах
республики и сформирована сеть чл.�корре�
спондентов. В октябре 1947 была проведена
науч. краеведч. конференция, посв. 30�летию
Окт. рев�ции. Такие же конференции прово�
дились в гг. Бугульма и Чистополь. В работе
Об�ва приняли участие В.И.Баранов, Н.И.Во�
робьёв, В.М.Горохов, Г.Х.Гимади, комп.
Н.Г.Жиганов и др. Одновр. было созд. об�во
юных краеведов «Волга», целью к�рого явля�
лась популяризация К. среди школьников.
Новый всплеск интереса общественности к К.
произошёл после 20�го съезда КПСС (1956).
В стране стали возникать различные крае�
ведч. орг�ции и объединения: клубы краеве�
дов, «красных следопытов», секции ветеранов
рев�ции, Гражд. и Вел. Отеч. войн. Так, по
инициативе учителя С.Х.Ахметшина открыл�
ся Музей истории села Елхово. В 1966 было
созд. Всерос. об�во охраны памятников исто�
рии и культуры, осн. задачей к�рого стало
оказание помощи гос�ву в изучении, охране
и пропаганде всех видов памятников. Отд�ние
об�ва работало и в ТАССР. В эти годы актив�
но разрабатывали проблемы К. преподава�
тели Казан. пед. инт�та Е.Г.Бушканец, К.Р.Си�
ницына и др., сотр. Науч. б�ки КГУ В.В.Арис�
тов, Н.В.Ермолаева. В 1986 по инициативе
группы краеведов гг. Набережные Челны,
Елабуга, Менделеевск, Нижнекамск было
созд. региональное краеведч. об�во «Нижняя
Кама», к�рое возглавил А.Г.Дубровский, ав�
тор многочисл. публикаций по истории, гео�
графии, экономике, культуре г.Набережные
Челны и Ниж. Прикамья. Была изд. серия
книг, брошюр и др. публикаций по истории
КамАЗа, указанных городов и др.: «Обраще�
ние к истокам» В.В.Ермолаева (1998) по ис�
тории г.Набережные Челны, «Эпоха КамАЗа
(Правда об автогиганте)» А.Г.Дубровского и
Б.А.Канеева (Набережные Челны, 2005) и др.
Периодически проводятся науч.�практичес�
кие конференции, публикуются материалы
этих конференций (напр., «Краеведы вос�
требованы...», Набережные Челны, 2004).
Об�во принимает участие в проведении еже�
годных олимпиад школьников по К. В совр.
краеведч. исследованиях значит. место зани�
мают изучение и охрана памятников исто�
рии и культуры, истории нас. пунктов, при�
роды края. Долгие годы изучением истории
Заинского края занимался учитель�энтузиаст
В.С.Малахов; в 1994 он опубликовал «Заин�
скую энциклопедию». В 1994 преподаватель
Елабужского пед. ин�та В.А.Ендиряков раз�
работал и издал уч. пособие по К. «История
Егоркинской волости Чистопольского уез�
да Казанской губернии (с середины XVII в.
до 1930 г.)». Педагог, собиратель произведе�
ний нар. иск�ва и фольклора М.Г.Газымов ос�
новал музей нар. творчества и быта в с. Зирек�
ле Новошешминского р�на (1992). По иници�
ативе глав администраций ряда р�нов РТ бы�
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ли созд. творческие группы из местных кра�
еведов и специалистов, приглашённых из на�
уч.�исследовательских ин�тов и вузов, для
написания истории своих р�нов. Изд. труды:
«История Лаишевского края» (1997), «Из
истории Альметьевского региона» (1999),
«Очерки истории Высокогорского района
Республики Татарстан» (1999), «Азнакай
тамчылары» («Капли Азнакая», 2000), «Алек�
сеевский район: история и современность»
(2000), «Саба районы. РBхим итегез! — Са�
бинский район. Добро пожаловать!: Саба рай�
оны — 70 ел.» (Б. г.), «Сарман районы энцик�
лопедиясе» («Энциклопедия Сармановско�
го района», 2000), «История населённых
пунктов Агрызского района» (2003), «Есть на
Волге городок... (Из прошлого и настоящего
города Тетюши и Тетюшского района Татар�
стана)» (2004), «Мы — волжане! Из прошло�
го и настоящего города Зеленодольска и Зе�
ленодольского района Республики Татар�
стан» (2005), «Балтач энциклопедиясе»
(«Балтасинская энциклопедия», 2006) и др.
Написано мн. иссл. по истории отд. нас. пунк�
тов: «История села Новые Булгары» К.Ш.Си�
разетдинова (2001), «Родники жизни»
К.С.Миннебаева и З.З.Алимова (2002), посв.
истории с. М.Цильна Дрожжановского р�на;
краевед Ю.Ю.Юсупов издал ряд публика�
ций по истории нас. пунктов Актанышского,
Мензелинского и Тукаевского р�нов: «Бикбау
авылы (Авыл тарихына бер караш)» («Село
Бикбулово (Взгляд на историю села)», 2001),
«ДBвегем — дBC илем» («Деуково — моя
большая Родина», 2002), «Калморза — мор�
залар ягы» («Калмурзино — край мурз»,
2003); З.Г.Рахимов опубликовал работу «Шу�
гур — край сокровищ = Шvгер тvбBге —
хBзинBлBр чишмBсе» (1997) о нас. пунктах
Лениногорского р�на, В.А.Архипов — «Оси�
новские страницы» (2002) по истории села
Осиново Зеленодольского р�на, Н.С.Фро�
лов — «Село Черемшанская Крепость
(XVII–XIX век). Очерки истории» (2002),
Б.Ш.Зыятдинов — «МBгьрифBтле Таузар
иле» («Таузары — очаг просвещения», 2004).
Учитель из Нижнекамска Г.Ш.Валеев опуб�
ликовал ряд книг по истории с. Кузкеево Ту�
каевского р�на и ср. школы этого села: «Авы�
лым адымнары» («Поступь моей деревни»,
Нижнекамск, 1996), «Яшьлегем сBхифBлBре»
(«Страницы нашей молодости», Нижне�
камск, 1998), «КCзкBй мBктBбе (1946–2000
еллар)» («Кузкеевская школа (1946–2000 го�
ды)», Нижнекамск, 2004) и др. Большую кра�
еведч. работу ведут Национальный музей РТ,
Горького А.М. литературно�мемориальный
музей, Боратынского Е.А. музей в Казани,
краеведч. музеи, созд. в городах и р�нах рес�
публики. Они проводят краеведч. чтения,
«круглые столы», выставки, издают науч.�ме�
тодические пособия, сборники краеведч. ма�
териалов, журналы: «Национальный музей
Республики Татарстан. Ежегодник» (с 1995),
«Менделеевский музейный вестник» (Крае�
ведч. музей г.Менделеевск с 2000) и др. Тол�
чок развитию К. в республике дала подго�
товка к празднованиям тысячелетия основа�
ния Казани и г.Елабуга. В Казани краеведч.
работой плодотворно занимаются Р.Х.Бикбу�
латов, Л.И.Девятых, Б.Г.Ерунов, Л.М.Жар�

жевский и др. В последние десятилетия ши�
рокое развитие получило также науч. К. Кол�
лективом учёных отдела «Свод памятников»,
созд. в 1989 Мин�вом культуры ТАССР и
Ин�том языка, лит�ры и истории, проведена
большая иссл. работа по выявлению и изуче�
нию памятников истории и культуры Татар�
стана, опубликованы книги: «Республика Та�
тарстан: памятники истории и культуры. Ката�
лог�справочник» (1993), «Республика Татар�
стан: Памятники истории и культуры татар�
ского народа (конец XVIII – начало XX ве�
ков)» (1995), «Республика Татарстан: Право�
славные памятники (середина XVI – начало
XX веков)» (1998), «Свод памятников исто�
рии и культуры Республики Татарстан. Т. 1.
Административные районы» (1999) и др.
Значит. объём иссл. работы по истории
юго�вост. р�нов Татарстана был проведён кол�
лективом учёных «Альметьевской энцикло�
педии» (1995–2005), созд. при НГДУ «Аль�
метьевнефть». Ими изд. спец. серия «Из ис�
тории Альметьевского региона», труд
«}лмBт — Альметьевск» (2003) и др. Автор�
ский коллектив Ин�та Татар. энциклопедии
АН РТ в 1997 выпустил книгу «Населённые
пункты Республики Татарстан», в к�рой да�
ны сведения о геогр. положении, адм. принад�
лежности, времени возникновения, числен�
ности и нац. составе населения, учреждени�
ях культуры и т. п. В совр. условиях роль К.
как важного фактора формирования само�
сознания народа постоянно возрастает. К. как
уч. дисциплина включена в шк. программы,
преподается во мн. ср. спец. и высш. уч. заве�
дениях (Казан. ун�т, Казан. татар. гумани�
тарно�пед. ун�т, Казан. ун�т культуры и иск�в
и т. д.). См. также «Снежный десант». 

Лит.: С и н и ц ы н а К.Р. Историческое крае�
ведение. К., 1983; М и л о н о в Н.А. Литературное
краеведение. М., 1985; Ф и л и м о н о в С.Б. Крае�
ведение и документальные памятники (1917–1929
гг.). М., 1989; Ш а й х и е в Р.А. Татарская народ�
но�краеведческая литература XIX — XX вв. К., 1990;
Ш м и д т С.О. Краеведение и документальные
памятники. Тверь, 1992; Г а л л я м о в Р.Ф. Ис�
тория села Параньга Ахмеда Бараньгави как ориги�
нальный образец татарской народно�краеведчес�
кой литературы нач. XX в. // Источники и про�
блемы источниковедения истории Марий Эл: Сб.
статей. Йошкар�Ола, 1997; История Казанского
университета. К., 2004; С а б и р з я н о в Г.С. Ис�
торическое краеведение и региональная энцикло�
педистика в Татарстане // Краеведение в России:
История. Современное состояние. Перспективы
развития: Сб. статей. М., 2004.
Г.С.Сабирзянов, А.В.Гарзавина, Л.М.Айнутдинова.

КРАЕВЕ�ДЧЕСКИЙ МУЗЕ�Й в пгт Аксуба�
ево, филиал Нац. музея РТ. Открыт в 1987.
Расположен в доме, принадлежавшем поме�
щику В.В.Марковникову (1904). Пл. экспо�
зиции — 106 м2, коллекции музея составля�
ют ок. 2 тыс. ед. хр. Экспозиция знакомит с
историей края (сер. 16 – кон. 20 вв.). Пред�
ставлены палеонтологическая и геол. кол�
лекции (последняя отражает историю осво�
ения Аксубаевского м�ния битумов). Этногр.
раздел посв. быту народов, проживающих на
терр. края: татар, чувашей, русских (орудия
труда, утварь, костюмы, предметы нар. де�
кор.�прикладного иск�ва). Экспонируется
небольшая коллекция рус. нумизматики
(1800–1909). Один из разделов посв. знаме�

нитым уроженцам Аксубаевского р�на: писа�
телям, учёным, участникам Вел. Отеч. войны.
Воссоздана мемор. обстановка жил. комнаты
чуваш. педагога и писателя Е.В.Елиева. 

Ежегодно проводятся: Уроки мужества
(4–7 мая), Междунар. день музеев (18 мая),
День посёлка (30 августа), День знаний (1 сен�
тября), День пожилого человека (1 октября).
КРАЕВЕ�ДЧЕСКИЙ МУЗЕ�Й в г.Бавлы, фи�
лиал Нац. музея РТ. Открыт в 1990. Занима�
ет отд. двухэтажное здание. Пл. экспозиции
420 м2, коллекции составляют 5641 ед. хр.
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Первонач. экспонировались выставки по ис�
тории пр�тий р�на, в выставочном зале —
произведения изобразительного иск�ва.
В 1996 была открыта экспозиция, рассказы�
вающая об истории р�на, в 1997 — отдел при�
роды края. В музее собрана большая док.
коллекция по истории освоения м�ний бав�
линской нефти, а также материалы о нефтя�
никах, участниках Вел. Отеч. войны, земля�
ках: Р.Мустафине, Ф.Яруллине, М.Хабибул�
лине, Р.Ахметзянове и др. Ежегодно прово�
дятся Междунар. день музеев (18 мая), День
знаний (1 сентября).
КРАЕВЕ�ДЧЕСКИЙ МУЗЕ�Й в г.Бугульма,
филиал Нац. музея РТ. Попытки орг�ции му�
зея предпринимались в 1919–24. Открыт в
1929, в 1933 передан в ведение политотдела
Бугульминской МТС. В годы Вел. Отеч. вой�
ны был закрыт, здание передано под дет. дом.
Восстановлен в 1946, в 1989 проведены капи�
тальный ремонт и перестройка экспозиции.
Расположен в двух зданиях кон. 19 в., при�

надлежавших помещику Елачину и купцу
Климову. Пл. экспозиции — 796 м2, коллек�
ции музея составляют ок. 18,5 тыс. ед. хр.
Экспозиция отражает историю края (со 2�й
пол. 18 в.) и г.Бугульма (от начала возникно�
вения Бугульминской слободы до кон. 20 в.).
Экспонируются предметы палеонтологии
(бивень и зубы мамонта), энтомологичес�
кая коллекция; раздел природы края знако�
мит с образцами местной флоры и фауны.
В этногр. разделе представлены предметы
быта (с.�х. орудия, мебель, домашняя утварь,
одежда, предметы нар. декор.�прикладного
иск�ва) татар, чувашей, мордвы, русских;
фрагменты интерьерных комплексов по ис�
тории ярмарок, проходивших в Бугульме в
19 в. В разделе, посв. Вел. Отеч. войне, экс�
понируются письма, личные вещи бугуль�
минцев — участников войны, образцы ору�
жия и др. История совр. города представле�

на в фотографиях, док�тах, образцах про�
дукции, выпускаемой пр�тиями Бугульмы.
Среди наиб. ценных коллекций — этногр.,
нумизматическая.

Музей ежегодно проводит: Междунар. день
музеев (18 мая), Дни дарений (июнь), День
знаний (1 сентября), День пожилого чело�
века (1 октября). 

Лит.: Свод памятников истории и культуры Ре�
спублики Татарстан. К., 1999. Т. 1; Российская му�
зейная энциклопедия. М., 2001. Т. 1.

КРАЕВЕ�ДЧЕСКИЙ МУЗЕ�Й в г.Заинск,
филиал Нац. музея РТ. Открыт в 1985. Рас�
положен в доме, принадлежавшем купцу
1�й гильдии И.Н.Бекетову (1902–03, па�
мятник истории и архитектуры). Пл. экспо�
зиции — 125 м2, выставочного зала — 88 м2,
коллекции музея составляют ок. 8 тыс.
ед. хр. Экспозиция размещена в 8 залах,
посв. истории края с древнейших времён
до наших дней. Осн. отделы: палеонтологи�
ческий, истории основания г.Заинск, исто�
рии края 20 в. Представлены палеонтологи�
ческие, этногр., нумизматические коллек�
ции; док�ты, фотографии и мемор. вещи
изв. заинцев. 

Раздел экспозиции «Закамская сторожевая
черта» раскрывает историю Заинска с сер.
17 в. Среди экспонатов — макет крепости За�
инск (мастер — Е.Ф.Хохлов), фотокопия
«Наказной памяти» воеводе И.Л.Тургеневу,
посланному царём Алексеем Михайловичем
в 1675 в Заинск на службу; список жителей
крепости по данным первой переписи (1719),
состав заинского гарнизона, входившего в
1830�е гг. в Новошешминский полк, фото�
копии «Журнала для дневных записок» капи�
тана Николая Рычкова 1769–70�х гг., «Дело
капитана Мертвецова, секунд�майора Лопа�
тина и майора Савинича», в к�ром содержат�
ся следственные док�ты о сдаче крепости За�
инск войскам Е.И.Пугачёва в январе 1774,
и др. экспонаты. 

В разделе экспозиции, посв. истории края
после 1917, представлены материалы о «Ви�
лочном» мятеже 1920: подлинные фотогра�
фии, док�ты, письма очевидцев. В этногр.
разделе экспонируются предметы быта и ко�
стюмы русских, татар, татар�кряшен, чува�
шей, произведения нар. декор.�прикладного
иск�ва и худож. ремёсел. В музее хранится
коллекция произведений заинских худож�
ников: М.А.Голова, С.А.Цыганова, Г.Л.Ура�
зайкина, В.В.Хрулёва, В.В.Попова и др. Сре�
ди особо ценных коллекций музея — палеон�
тологическая, археол., нумизматическая
18–19 вв. В числе экспонатов: карманные ча�

сы (сер. 19 в.), принадлежавшие заинскому
просветителю Н.С.Гущину, боевая шашка с
ножнами работы златоустовских мастеров
(1896), коллекции поддужных колокольчи�
ков кон. 19 – нач. 20 вв. и сов. фарфора
1930–80�х гг. 

Ежегодно проводятся Вечер встречи с
б. воинами�афганцами (15 февраля), Меж�
дунар. день музеев (18 мая). 

Директор музея — Л.М.Симонова (с 1991).
КРАЕВЕ�ДЧЕСКИЙ МУЗЕ�Й в г.Ленино�
горск, филиал Нац. музея РТ (с 1992). От�
крыт в 1985 на обществ. началах как Музей
боевой и трудовой славы. С 1993 в составе му�
зея — выставочный зал, открытый в 1977; ос�
нова коллекции (принадлежала Н.Б.Гунды�
реву) состояла из репродукций произведе�
ний великих мастеров живописи. Вначале
музей занимал первый этаж жил. дома, пл.
211 м2. В экспозиции было 2 раздела: «Граж�
данская война в нашем крае. Письмянская

операция 1918–19 гг.» и «Ново�Письмян�
ский район в годы Великой Отечественной
войны». Представлен богатый материал об
участниках Окт. рев�ции, Гражд. и Вел. Отеч.
войн (письм. источники, личные вещи). Сре�
ди наиб. ценных экспонатов — парадная саб�
ля времён Гражд. войны, боевые награды.
Начиная с 1993 фонд музея пополняется ма�
териалами по истории р�на. Собраны богатые
коллекции этногр. предметов татар, мордвы,
чувашей, русских, кряшен: домашняя утварь,
ювелирные украшения, культовые предме�
ты и др. С 2000 музей занимает всё здание,
экспозиция включает 5 залов, коллекции со�
ставляют 7479 ед. хр. Разработана концеп�
ция и идёт поэтапное стр�во новой экспози�
ции, в к�рой предусмотрены отдел природы
и отдел истории края с древнейших времён до
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нач. 20 в. Ежегодно проводится Междунар.
день музеев (18 мая). 

Директора — К.К.Галлямов (1983–93),
Н.Н.Галиева (с 2004).
КРАЕВЕ�ДЧЕСКИЙ МУЗЕ�Й в г. Менделе�
евск, филиал Нац. музея РТ. Открыт в 1991.
Расположен в здании б. конторы «Товари�
щество химзаводов П.К.Ушкова и К°» (1870,
памятник архитектуры), в к�ром в разные
годы работали основатель и владелец з�да
П.К.Ушков, выдающийся учёный�биохимик
Б.И.Збарский, Д.И.Менделеев, Л.Я.Карпов.
На здании установлены 2 мемор. доски, посв.
Д.И.Менделееву (1953) и Л.Я.Карпову
(1979). Пл. музея 82 м2, парковой зоны —
5,1 га; коллекции музея составляют ок. 5 тыс.
ед. хр. Экспозиция «Кокшан�Бондюга —
Менделеевск» рассказывает об истории хим.
пром�сти в крае начиная с 1850�х гг. Пред�
ставлены: материалы о деятельности
Д.И.Менделеева, к�рый был науч. консуль�
тантом при создании хим. произ�в Ушковых;

предметы труда и быта рабочих кон. 19 –
нач. 20 вв.; коллекция предметов гончар�
ного произ�ва, осн. в крае в 1893 по совету
Д.И.Менделеева и под руководством австр.
инж. А.Бетгера. В разделе экспозиции, посв.
истории 20 в., особый интерес представля�
ют док�ты о деятельности Л.Я.Карпова, ор�
ганизатора сов. хим. пром�сти, а также ма�
териалы, рассказывающие о начале ед. в
стране пром. произ�ва хлористого радия.
Один из разделов экспозиции посв. про�
блемам экологии: представлены док�ты по
ликвидации последствий радиоактивного
заражения и стр�ва вредных произ�в (з�да
полиуретана в 1988). Среди наиб. интерес�
ных экспонатов музея — парковая ваза
(1897) с клеймом «Химические заводы
П.К.Ушкова и Ко «Елабуга на Каме» с баре�
льефным вензелем «АИУ» (Александра
Ивановна Ушкова, жена П.К.Ушкова); под�
дужный колокольчик (1817, мастер В.Ма�
кушкин), отлитый по заказу жителя с.Тихие
Горы Е.В.Тихонова; декор. тарелка (1996,
Германия) — дар бургомистра г.Вернхайм
главе администрации г.Менделеевск во вре�
мя визита в ФРГ делегации АО «Химичес�
кий завод им. Л.Я.Карпова» в связи с вру�
чением ему зол. медали «Химия�2000» за ев�
роп. кач�во продукции. 

При музее функционируют: Менделеев�
ское отд�ние Об�ва историков�архивистов
РТ, культ.�просвет. об�во кряшен Менделе�
евского р�на, лит. объединение «Менделяй»,
Попечительский совет музея. Ежегодно про�

водятся Краеведч. чтения (12 февраля), Меж�
дунар. день музеев (18 мая). Издаётся Мен�
делеевский музейный вестник (вып. 1–3,
2002–04). 

Директор музея — В.Н.Соловьёв. 
Лит.: Свод памятников истории и культуры Ре�

спублики Татарстан. К., 1999. Т. 1.

КРАЕВЕ�ДЧЕСКИЙ МУЗЕ�Й в г. Мензе�
линск, филиал Нац. музея РТ. Открыт в 1994.
Расположен в здании б. купеческого особ�
няка кон. 19 в. Пл. экспозиции — 180 м2, кол�
лекции составляют ок. 8 тыс. ед. хр. Экспози�
ция размещена в трёх залах, отражает приро�
ду края, историю города и края с древнейших
времён. Раздел археологии представлен пред�
метами из раскопов (оружие, украшения, бы�
товые предметы) ананьинской, срубной, пья�
ноборской культур. Особо ценные — биметал�
лическое копьё 6–5 вв. до н. э., коллекция
кистеней 6 в. до н. э. – 16 в. н. э. В отделе
природы экспонируются палеонтологичес�
кие находки (кости мамонта, рога больше�
рогого бизона и др.), образцы животного и
растительного мира края, коллекция ураль�
ских самоцветов и др. В этногр. отделе пред�
ставлены образцы одежды и предметы быта
татар, русских, марийцев, проживавших в
крае в сер. 19 – нач. 20 вв. 

В ист. отделе отражена история города со
времени основания. Экспонируется макет
Мензелинского острога — конечного пункта
Закамской оборонительной черты. В разделе
экспозиции «Ярмарка и купечество» воссоз�
дан фрагмент интерьерного комплекса ку�
печеского дома кон. 19 в., имеются док. мате�
риалы (векселя, банковские док�ты, списки
купцов, прибывавших на Мензелинскую яр�
марку, и т.п.), образцы товаров (мануфакту�
ра, посуда, вещи, привезённые из Ирана, Ки�
тая, Турции). Раздел «Мензелинск в годы ве�
ликих потрясений» посв. событиям Рев�ции
1905, Гражд. и Вел. Отеч. войн, «Вилочного»

мятежа 1920 (экспонируются док�ты, фо�
тографии, образцы оружия и др. предметы).
Спец. раздел экспозиции раскрывает историю
Мензелинского татарского драматического
театра. 

Среди особо ценных экспонатов — руко�
писная книга на старослав. языке в дер. пере�
плёте 18 в.; книга по законоведению на араб.
языке 1911; кабинетное кресло кон. 19 в.,
предположительно, принадлежавшее куп�
цам Стахеевым; портсигар жителя Мензе�
линска В.П.Павлова, вручённый ему марша�
лом Г.И.Жуковым; коллекции маркетри
В.И.Аксёнова и живописи местных художни�
ков. Имеются архив и науч. б�ка. 

Ежегодно проводятся: День открытых две�
рей (18 мая), День дарений (10 июня), День
знаний (1 сентября), Дни Мензелинской яр�
марки (1–10 декабря).

КРАЕВЕ�ДЧЕСКИЙ МУЗЕ�Й в с. Пестре�
цы, филиал Нац. музея РТ. Открыт в 1988.
Расположен в здании б. земской школы по�
стройки 1914. Пл. экспозиции — 234 м2, пар�
ковой зоны при музее — 0,5 га. Коллекции со�
ставляют более 7 тыс. ед. хр. Экспозиция раз�
мещена в трёх залах. В первом зале — «Куль�
тура и быт народов края» — экспонируются
фрагменты интерьерных комплексов рус. и
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татар. изб 19 в., предметы дворянского и ку�
печеского быта, фотографии и док�ты по ис�
тории края 19 – нач. 21 вв. Во втором разде�
ле экспозиции — «Память» — представлена
история края 20 в., предметы периода коллек�
тивизации сел. х�ва, док�ты и фотографии
уроженцев края — участников 1�й мир.,
Гражд. и Вел. Отеч. войн. Один из фрагмен�
тов экспозиции посв. Герою Сов. Союза, за�
щитнику Брестской крепости П.М.Гаврилову.
Экспонируются также материалы об участни�
ках воен. действий в Афганистане и Чечне.
Экспозиция третьего зала — «Народные про�
мыслы» — раскрывает историю произ�ва пе�
стречинской керамики, рассказывает о част�
ных гончарных мастерских и Пестречинской
художественно�ремесленной мастерской.
Представлены также кустарные дер. резные
изделия, предметы местного кузнечного про�
мысла кон. 19 – нач. 20 вв. Среди наиб. цен�
ных экспонатов — коллекции пестречинской
керамики, самоваров, нумизматическая кол�
лекция, сов. и рос. ордена. 

Ежегодно проводятся: Междунар. день му�
зеев (18 мая), День открытых дверей (1 сен�
тября). 

Директор — Е.Ф.Корябина.
КРАЕВЕ�ДЧЕСКИЙ МУЗЕ�Й в г. Тетюши,
филиал Нац. музея РТ. Открыт в 1920 на об�
ществ. началах, с 1928 гос. Расположен в при�
надлежавшем П.В.Серебрякову, купцу 1�й
гильдии, потомственному почёт. гражданину
Тетюш, доме (1870, памятник архитектуры).
Пл. экспозиции 168 м2, коллекции музея со�
ставляют ок. 10,7 тыс. ед. хр. Экспозиция
посв. истории города и района. Значит. мес�
то занимают палеонтологическая и археол.
коллекции, предметы, отражающие приро�
ду края. В этногр. разделе представлены пред�
меты быта и одежда народов, проживающих

на терр. р�на: русских, татар,
чувашей, мордвы. История го�
рода отражена в док�тах и
фотографиях 18–19 вв.; сре�
ди экспонатов — пушки вре�
мён Е.И.Пугачёва, кирасы 1�й
пол. 19 в., пятиствольный кап�
сульный пистолет, нагрудные
знаки мир. судьи и гор. головы

нач. 19 в., предметы религ. культа из Троиц�
кого собора (1777) и др. Отд. раздел экспози�
ции составляют материалы о Долгой Поляне —
родовом имении Молоствовых (копии родо�
вого герба, ксерокопии док�тов 18–19 вв.
и др.). В разделе экспозиции, посв. истории
20 в., представлены материалы об изв. людях,
уроженцах района: восьми Героях Сов. Сою�
за, основателе школы олимп. резерва по стен�
довой стрельбе С.С.Яруллине, 13�кратной
чемпионке Европы, 8�кратной чемпионке
мира и серебр. призёре Олимпиады�2000 по
стендовой стрельбе С.А.Дёминой и др. 

Среди наиб. ценных экспонатов музея —
коллекция фарфора и осветительных при�
боров 19 в. рус. и саксонских з�дов (Гардне�
ра, Насонова, Кузнецова и др.); коллекция
изделий из т. н. «польского серебра» кон.
19 – нач. 20 вв.; мемор. предметы и семейный
архив из дома поэта М.Сеспеля; мебель из
дома родственников деятельницы рев. движе�
ния В.Н.Фигнер; коллекция рукописей и ста�
ропечатных книг 17–19 вв.; произведения
рус. графики кон. 19 – нач. 20 вв. из б. собра�
ния А.Ф.Мантеля. 

Ежегодно проводятся: Междунар. день му�
зеев (18 мая), Неделя дарений (11–17 ию�
ля), День знаний (1 сентября). Музеем изда�
вался ж. «Записки Тетюшского музея». 

Лит.: Исторические и краеведческие музеи в
СССР: Каталог. М., 1988; Российская музейная
энциклопедия. М., 2001. Т. 2.

КРАЕВЕ�ДЧЕСКИЙ МУЗЕ�Й С а б и н �
с к о г о  р а й о н а в с. Богатые Сабы, фи�
лиал Нац. музея РТ. Открыт в 1993. Пл. экс�
позиции — 69 м2, коллекции музея состав�
ляют ок. 2,5 тыс. ед. хр. Экспозиция посв.
природе и истории р�на и села. Экспонируют�
ся предметы палеонтологической (бивни ма�
монта) и археол. (из раскопок др. селищ на

терр. р�на) коллекций. В этногр. разделе пред�
ставлены предметы быта, нац. одежда, изде�
лия татар. нар. декор.�прикладного иск�ва
2�й пол. 19 – нач. 20 вв. В разделах экспози�
ции, посв. знаменитым уроженцам Сабин�
ского р�на, экспонируются мемор. предме�
ты, док�ты, книги с автографами А.Г.Каримул�
лина, скульптора К.З.Замитова, Героя Сов.
Союза В.Х.Хазиева, полного кавалера орде�
на Славы Г.М.Матыгуллина. Представлены
также 10 произведений К.З.Замитова (его
дар музею), в т.ч. композиция «Тукай и Амир�
хан». Музей ежегодно проводит Дни рожде�
ния уроженца с. Богатые Сабы комп. Х.В.Ва�
лиуллина (28 февраля).

КРАЕВИКИ�, то же, что ромбовики.

КРАЙНО�В Степан Матвеевич (р. 14.11.1920,
с. Базарные Матаки Спасского кантона), Ге�
рой Сов. Союза (23.9.1944), гв. майор. Окон�
чил три курса Горьковского ин�та инжене�
ров вод. транспорта (1941), Ленингр. броне�
танковые курсы усовершенствования ко�
мандного состава (1942), Вологодский мол.
ин�т (1949). В Кр. Армии с октября 1941. На
фронтах Вел. Отеч. войны с мая 1942, ком.
танка 52�й гв. танковой бригады (6�й гв. тан�
ковый корпус 3�й гв. танковой армии). В со�
ставе войск Брянского, Центрального, Во�
ронежского и 1�го Украинского фронтов при�
нимал участие в освобождении Левобереж�
ной Украины (1943), в Киевских наступа�
тельной и оборонительной операциях (1943),
Житомирско�Бердичевской (1943–44),
Львовско�Сандомирской (1944), Берлинской
и Пражской (обе — 1945) наступательных
операциях. Проявил героизм при отражении
контратаки противника на Сандомирском
плацдарме у нас. пункта Мокре (западнее
г.Сташув, Польша) 13 авг. 1944: экипаж тан�
ка под командованием К. уничтожил 2 враже�
ских танка. С 1946 в запасе. Работал гл. ин�
женером на мол. з�де в г.Горький (1974–76),
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инженером по ком�
плектации оборудо�
вания в Управлении
мол. пром�сти Горьков�
ской обл. (1976–83).
Награждён орденами
Ленина, Отечествен�
ной войны 1�й степе�
ни, двумя орденами
Красной Звезды, ме�
далями. 

Лит.: Х а н и н Л. Ге�
рои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963;
Я г о д и н с к и й Е.А.

Золотые Звёзды речников. М., 1971. Вып. 1;
Т ю л ь н и к о в Л.К., Б а с о в и ч Я.И. Герои Со�
ветского Союза — горьковчане. Г., 1981; Герои Со�
ветского Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987.
Т. 1; Батырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КРА�МБЕ, то же, что катран.
КРАМП Христиан Вильгельм (1814, Да�
ния — 1849, Казань), архитектор, акад. архи�
тектуры (1842). Учился в Дании. В 1840 при�
ехал из Копенгагена в Россию. В 1843 был на�
правлен в Казань для работы в Строит. ко�
миссии по восстановлению города после по�
жара 1842. Автор проектов реконструкции
гор. думы (1846), бани Казан. арестантской
роты (1846), многочисл. жил. усадеб, выпол�
ненных в стиле позднего классицизма. Наиб.
интересными являются: усадебный жил. ком�
плекс, выстроенный для С.Ф.Гоппе, к�рый
состоит из большого дер. жилого дома с ан�
тресольным дворовым этажом, двух одно�
этажных жилых флигелей (прав. утрачен в

нач. 20 в.), расположенных по флангам осн.
дома, и служебных построек в глубине дво�
ра (1844); жилой дом Ю.А.Крюковой (1844);
двухэтажный жилой дом с развитым профи�
лированным карнизом, выстроенный для
П.Р.Регистратова (1849; ныне снесён); не�
большой жилой одноэтажный дер. со служ�
бами дом Каховского (сер. 19 в.); жилая
усадьба Н.М.Вениаминова (1849). 

Л.Н.Муртазина.

КРАПИ�ВА (Urtica), род одно� или много�
летних трав сем. крапивных. Изв. ок. 50 ви�
дов, распространены преим. в умеренном по�
ясе Сев. полушария. На терр. РТ 4 вида.
К. двудомная (U. dioica) и К. жгучая
(U. urens) встречаются во всех р�нах; К. ко�
ноплёвая (U. cannabina) и К. пикульнико�
листная (U. galeopsifolia) — в Предкамье.
Растут в тенистых лесах, среди кустарников,

вблизи жилья, в садах и огородах. Растения
выс. 30–150 см. Листья супротивные, яйце�
видно�продолговатые, зубчатые по краям.
Стебель и листья покрыты жёсткими волос�
ками с желёзками, содержащими раздража�
ющие кожу вещества, вследствие чего сопри�
косновение с ними приводит к сильному
жжению (раздражение вызывает гл. обр. му�
равьиная к�та). Цветки мелкие, невзрачные,
зеленоватые, в колосовидных соцветиях.
Плод — желтовато�серый орешек. Цветут с
мая до осени. Плоды созревают начиная с
июля. Размножаются семенами и вегетатив�
ным способом, образуя обширные густые за�
росли. В листьях содержатся витамины, ми�
нер. соли, каротин. В нар. медицине настой
трав К. двудом�
ной и К. жгучей
применяют как
поливитаминное
и антитоксичес�
кое средство, при
анемии, кровоте�
чениях, для ук�
репления и роста
волос. Листья
входят в состав
различных сбо�
ров, желчегон�
ного препарата
«Аллохол». Мо�
лодые листья ис�
пользуются для
приготовления супов, салатов, а также на
корм скоту. На листьях К. живут и кормятся
гусеницы бабочек павлиний глаз и крапивни�
ца. Медоносные растения.
КРАПИ�ВКА, см. Колеус.
КРАПИ�ВНИКИ (Troglodytes), род птиц сем.
крапивниковых. Изв. ок. 60 видов, распрост�
ранены в Евразии, Сев. Америке, Сев.�Зап.
Африке. В РТ встречается К. обыкновенный
(T. trоglodytes) — ед. вид в семействе, рассе�
лившийся по Евразии. Населяет еловые и
смешанные леса, густые заросли кустарников.
Дл. тела 10–12 см, масса до 10 г. Верх. сторо�
на тела, крылья и хвост каштаново�бурые с
поперечным тёмным рисунком, низ серова�
то�бурый также с поперечным тёмным ри�
сунком. Крылья короткие, округлённые.
Хвост очень короткий, вздёрнут почти верти�
кально. Клюв тонкий, прямой. Брови белова�
тые. Перелётный вид. Встречается с апреля
по октябрь. Гнездо шарообразное с боковым
входом, устраивается на заросших мхом ство�
лах деревьев, в кучах валежника. Кладка из
5–7 белых, с красноватыми крапинками, яиц;
птенцы вылупляются в сер. июня. Питается

мелкими беспозвоночными. Истребляет на�
секомых — вредителей леса. Занесён в Крас�
ную книгу РТ.
КРАПИ�ВНИЦА (Aglais urticae), дневная ба�
бочка сем. нимфалид. Тело дл. 16–20 мм.
Крылья зубчатые, в размахе 40–50 мм. Верх
крыльев кирпично�красный с чёрными и жёл�
тыми пятнами. По краям чёрная кайма с сер�
повидными голубыми пятнами. Ниж. сторо�
на крыльев тёмно�бурая. Распространена по�
всеместно в умеренных широтах Европы и
Азии. Обитает в парках, на полях, опушках
лесов. На терр. Татарстана это самая ранняя
из дневных бабочек: они начинают свои по�
лёты на лесных опушках с появлением про�
талин, а в городах и посёлках ещё раньше.
К. обычно можно заметить в местах, осве�
щённых и согретых весенним солнцем. В год
даёт 2 поколения. Самки откладывают на мо�
лодых побегах крапивы плотными кучками
по 50–100 яиц, после чего погибают. Моло�
дые гусеницы чёрного цвета. Первое время
живут крупными группами в паутиноподоб�
ных гнёздах на побегах и листьях крапивы
(отсюда назв.); по мере взросления располза�
ются по соседним растениям, меняя окраску
до светло�зелёной с чёрными пятнами. Кукол�
ки от красно�бурого до чёрного цвета с пер�
ламутровыми блёстками по бокам. Бабочки
1�го поколения летают с кон. мая до нач. ию�
ля. Бабочки 2�го поколения появляются в
сер. августа, летают всю осень до замороз�
ков, зимуют в подвалах домов, на потолках. 

С.Г.Гордиенко.

КРАСА� ТАТА�РИИ, сорт вишни. Выведен
на Татар. респ. с.�х. опытной станции в 1966
Н.М.Росточковым, Л.А.Севастьяновой. Сред�
незимостойкий, раннего срока созревания.
Устойчив к коккомикозу. Куст выс. 2,5–3 м.
Крона широкопирамидальная или округлая,
густая, хорошо облиственная. Листья кр., ко�
жистые, широкие, обратнояйцевидные, мато�
вые или слабоблестящие. Плоды 4,8 г, плос�
ковато�округлые, тёмно�красные, ср. плот�
ности, кисло�сладкого вкуса; универсально�
го использования (в свежем и переработан�
ном виде). Плодоношение наступает на 3–4�й
год. Урожайность 16–18 кг с куста. Сорт рай�
онирован в РТ с 1984.
КРАСА�ВИН Михаил Васильевич
(22.10.1919, с. Лесные Моркваши Свияжско�
го у. Казанской губ., ныне Верхнеуслонского
р�на — 28.12.1992, там же), Герой Сов. Сою�
за (30.10.1943), гв. полковник. Окончил Ка�
зан. танковое уч�ще (1945). Работал комбай�
нёром МТС в родном селе. В Кр. Армии с
1939. На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1941, ком. отд�ния 61�го гв. отд. моторизован�
ного понтонно�мостового батальона (14�я гв.
инж. сапёрная бригада 65�й армии). В соста�
ве войск Донского, Центрального, 1�го и 2�го
Белорусских фронтов принимал участие в
Сталинградской (1942–43) и Курской (1943)
битвах, в Черниговско�Припятской, Гомель�
ско�Речицкой (обе — 1943), Белорусской
(1944), Млавско�Эльбигонской, Восточ�
но�Прусской и Берлинской (все — 1945) на�
ступательных операциях. Проявил героизм
при форсировании р. Днепр в р�не нас. пунк�
та Радуль (Репкинский р�н Черниговской
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С.М. Крайнов.



обл. Украинской
ССР) 15 окт. 1943: во
главе отд�ния, собрав
паром из понтонов,
переправил через ре�
ку св. 400 чел. пехо�
ты, миномётную ро�
ту и батарею полко�
вой артиллерии. По�
сле войны работал в
органах МВД в Каза�
ни. С 1964 в запасе.
Награждён орденами
Ленина, Отечествен�
ной войны 1�й степени, Красной Звезды, ме�
далями. 

Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Навечно в сердце народном.
Минск, 1984; Герои Советского Союза: Краткий
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы —
Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КРАСИ�ЛЬНИКОВ Дмитрий Михайлович
(р. 30.7.1948, Казань), хирург, д. мед. наук
(1993), проф. (1994), засл. врач РТ, РФ (1996,
1998). По окончании в 1972 Казан. мед. ин�та
работал хирургом в Казан. гор. больнице
№12. С 1975 на кафедре госпитальной хирур�
гии № 1 Казан. мед. ин�та. С 1977 хирург Ка�
зан. гор. клинической больницы № 1. С 1979
в Казан. мед. ун�те, зав. кафедрой хирургиче�
ских болезней №1 (с 1992). Труды по хирур�
гическому лечению язвенной болезни же�
лудка, применению лазерного излучения в
диагностике и лечении болезней пищевари�
тельного тракта. К. занимался науч. разра�
боткой мер профилактики, диагностики и
комплексного лечения больных с ранними
послеоперационными осложнениями в аб�
доминальной, торакальной, эндоскопичес�
кой хирургии. Имеет 9 патентов на изобрете�
ния. Создал 4 атласа оперативных вмеша�
тельств. 

С о ч.: Атлас операций на жёлчных путях. К.,
2000; Руководство по практической хирургии. К.,
2001 (соавт.).

КРАСИ�ЛЬНИКОВ Дмитрий Николаевич
(7.11.1903, д. Ср. Пиняги Мензелинского у.
Уфимской губ. — 1952, Минск), график.
В 1922 учился в Пермских худож. мастер�

ских, в 1923–26 в Казан. архит.�худож. мас�
терских, в 1927–30 — во ВХУТЕИНе на по�
лиграф. ф�те. К. оставил заметный след в ху�
дож. культуре Татарстана как один из первых
нац. художников книги, автор журнального
и газетного рисунка, мастер реалистической
илл. В 1923–28 сотрудничал с татар. период.
изданиями (карандашные портреты, пейзаж�
ные зарисовки, сатирическая графика): жур�
налами «Кызыл яшляр», «Чаян», «Безнен
юл», газетами «Кызыл Татарстан», «Эшче»
и др. Иллюстрировал и оформлял книги Тат�
книгоиздата. Печатал работы под монограм�
мой «ДНК». В 1928 создал карандашные пор�
треты Дж. Лондона, М.Горького, Х.Туфана
(опубликованы в ж. «Авыл яшляре»). С кон.
1920�х гг. в Москве, работал в татар. секции
Центр. изд�ва народов СССР, сотрудничал с
ж. «Октябрь баласы», редактором к�рого был
М.Джалиль. В годы Вел. Отеч. войны — в ре�
дакции белорус. газ. «Раздавим фашистскую
гадину!». Один из основателей белорус. сати�
рического ж. «Вожык», в 1945–52 зав. ху�
дож. отделом, консультант, художник. Гра�
фическое наследие К. включает более 100
произведений: карандашные миниатюры, ре�
портажный рисунок, акварельные портреты,
рисунки тушью, пером, сатирические рисун�
ки; среди них — опубл. в ж. «Крокодил» шар�
жи. К. внёс заметный вклад в сов. сатириче�
скую графику как мастер полит. карикатуры. 

Участник междунар. выставок: «Искусст�
во книги» (Париж, 1931), «Современное ис�
кусство СССР» (США, 1933), «Плакат на
службе пятилетки» (Москва, 1932). Персо�
нальная выставка в Казани (1978). 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии: Биогр. справ. К., 1975; Ф а й н �
б е р г А.Б. Художники Татарии. Л., 1983; З а р и �
п о в Э.Я. Художники книги // Здравствуй, кни�
га! К., 1989.

О.Л.Улемнова, Р.Г.Шагеева.

КРАСИ�ЛЬНИКОВ Юрий Михайлович
(7.2.1933, Казань — 3.11.1998, там же), тренер
(лёгкая атлетика), засл. тренер РСФСР
(1980), засл. работник физ. культуры РТ
(1997). Окончил ф�т физ. воспитания Казан.
пед. ин�та (1955). В 1958–93 ст. тренер
ДЮСШ�2, одновр., в 1982–88, пред. Федера�

ции лёгкой атлетики ТАССР, в 1973–82
чл. Федерации лёгкой атлетики СССР.
В 1971–82 ст. тренер сборных команд СССР.
В 1973–98 чл. коллегии судей РСФСР, с 1994
тренер специализированной ДЮСШ олимп.
резерва�3 (Казань). Среди воспитанников —
победители, призёры, рекордсмены чемпио�
натов РСФСР, СССР, Олимп. игр В.Дани�
лов, Р.Р.Кадырова, О.М.Рукавишникова,
Ж.Л.Хайкина, В.И.Юдинцев. В 1973–74 вхо�
дил в список 10 лучших тренеров СССР.
КРАСИ�ЛЬНИКОВА Евгения Анатольевна
(р. 11.7.1927, Казань), химик�органик, д. хим.
наук (1974), проф.(1977), засл. работник
культуры ТАССР (1988), засл. работник
высш. школы РФ (1998). Окончила Казан.
ун�т (1950), работает в Казан. технол. ун�те,
декан нефт. ф�та (1962–65). Труды по химии
фосфорорганических соединений. К. иссле�
довала двойственную реакционную способ�
ность соединений со связью фосфор�сера,
разработала общую теорию реакционной спо�
собности производных тиокислот трёхкоор�
динированного фосфора. За работы в облас�
ти серасодержащих фосфорорганических со�
единений удостоена пр. Всесоюз. хим. об�ва
им. Д.И.Менделеева (1974). Изучила метал�
локомплексный катализ в реакции Арбузова,
предложила многостадийный механизм аро�
матического нуклеофильного замещения ре�
акции арилгалогенидов с производными кис�
лот трёхкоординированного фосфора. Име�
ет 25 авторских свидетельств на изобрете�
ния. Награждена медалями. 

С о ч.: Вопросы строения и реакционной спо�
собности эфиров тиокислот трёхкоординирован�
ного фосфора // Успехи химии. 1977. Т. 46, вып. 9;
О механизме катализа реакции Арбузова комплекс�
ными соединениями переходных металлов // Журн.
органической химии. 1991. Т. 61, вып. 2 (соавт.).

КРА�СИН Михаил Яковлевич (1832, Брян�
ский у. Орловской губ. — 6.7.1880, Казань),
богослов, филолог, д. богословия (1873). По�
сле окончания Моск. духовной академии
(1858) преподавал в Ярославской духовной
семинарии. С 1859 в Казан. духовной акаде�
мии: преподаватель физики, математики,
франц. и лат. языков, рим. словесности, проф.
(1868); одновр. проф. рим. словесности Казан.
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Д.Н. К р а с и л ь н и к о в. 1. «Автопортрет». Бумага, тушь, акварель, карандаш. 1946; 2. Эскиз обложки журнала «Магариф». Бумага, тушь, перо. 1927;
3. Эскиз обложки книги Яковенко «Три элемента». Бумага, тушь, гуашь. 1931; 4. Эскиз обложки журнала «Октябрь баласы». Бумага, тушь, акварель. 1932, № 4. 

Все — Гос. музей изобразительных искусств РТ.

М.В. Красавин.



ун�та. Труды по догматике, деятельности
ср.�век. соборов Рус. Правосл. церкви. 

С о ч.: Обзоры правил древних русских митропо�
литов // Православный собеседник. 1864–66; Тво�
рение Блаженного Августина De crivate Dei как
апология христианства в его борьбе с римским язы�
чеством. К., 1873.

Лит.: Д о б р о т в о р с к и й И.М. Михаил
Яковлевич Красин // Православный собеседник.
1880. Ч. 2; З н а м е н с к и й П.В. История Ка�
занской Духовной Академии за первый (дорефор�
менный) период её существования (1842–1870 го�
ды): В 3 вып. К., 1891–92.

Е.В.Липаков.

КРА�СИН Павел Михайлович (8.3.1875, Ка�
зань — 1935, там же), хирург, д. медицины
(1907). По окончании в 1899 Казан. ун�та ра�
ботал там же в госпитальной хирургической
клинике. Участник рус.�япон. войны 1904–05
(врач). В 1908 был командирован за границу
для изучения болезней уха, горла и носа.
С 1909 в Казан. ун�те: с 1911 приват�доцент
кафедры госпитальной хирургии, с 1912 про�
зектор, с 1917 ординарный проф. кафедры
оперативной хирургии с топогр. анатомией.
В годы Гражд. войны работал хирургом в ла�
заретах Кр. Креста и в хирургическом
отд�нии Шамовской больницы Казани.
В 1927 был командирован в Германию для
изучения методов преподавания оператив�
ной хирургии и топогр. анатомии. В 1928–30
зав. кафедрой общей хирургии Казан. ун�та.
С 1931 проф. пропедевтической хирургиче�
ской клиники Казан. мед. ин�та. Труды по
регенерации периферических нервов, по раз�
работке оперативных вмешательств на стопе
и голеностопном суставе. 

С о ч.: К учению о регенерации периферических
нервов после повреждения их. К., 1907; К лечению
открытых переломов длинных трубчатых костей //
Хирургия. 1911. Т. 29; Новый способ временной
частичной остеопластической резекции нижней че�
люсти для удаления рака языка // Казан. мед. журн.
1922. Т. 18, № 3.

КРА�СКИ МИНЕРА�ЛЬНЫЕ, м и н е �
р а л ь н ы е  п и г м е н т ы, природные пиг�
менты (охры, жел. сурик, мумия, киноварь,
мел, азурит и др.), используемые гл. обр. для
получения лакокрасочных материалов и
окрашивания строит. изделий. В РФ разведа�
но ок. 70 м�ний, из них осн. значение имеют
м�ния глинистого и железооксидного типов.
В кон. 20 в. в России разрабатывалось 10–12
м�ний с добычей до 150–160 тыс. т сырья в
год. На терр. Татарстана выявлено (2002) бо�
лее 50 м�ний и проявлений, пригодных для
получения К. м.: железооксидных типа су�
рик, мумия, охры (в Лаишевском, Елабуж�
ском, Актанышском и др. р�нах), глинистых
(в окрестностях Казани, Тетюшском р�не
и др. местах), карбонатных (в Лаишевском,
Елабужском, Тукаевском и др. р�нах), суль�
фатных (гипс Камско�Устьинского м�ния).
Наиб. практический интерес представляют
железооксидные пигменты, к�рые широко
использовались на терр. совр. Татарстана со
2�й пол. 18 в. для покраски зданий, внутр.
помещений, отделки кож, окраски тканей.
Для местных нужд болотные жел. руды добы�
вались в Буинском, Черемшанском, Агрыз�
ском и др. р�нах. Во 2�й пол. 20 в. в 11 р�нах
РТ выявлено более 20 м�ний и ок. 40 пер�
спективных проявлений железооксидных

пигментов, к�рые широко распространены в
болотно�торфяных отложениях четвертич�
ного (голоценового) возраста. Наиб. запасы
К. м. категорий С1 и С2 и ресурсы категории
Р1 установлены на м�ниях: Старо�Курмашин�
ском (Актанышский р�н) — 24,6 и 11,2 тыс. т,
Бурцевском (Тетюшский р�н) — 6,7 и 5,8
тыс. т, Яковлевском (Елабужский р�н) — 3,4
и 1,8 тыс. т. Запасы 24 м�ний и прогнозные
ресурсы 21 пром.�перспективного проявле�
ния железооксидных пигментов составляют
85–90 тыс. т. 

По геоморфологическим условиям локали�
зации м�ния подразделяют на группы: пойм,
террас (Берёзовское, Яковлевское и др.); ба�
лок, оврагов (Биклянское, Калининское
и др.); пологих склонов речных долин (Горо�
дищенское, Илексазское и др.). Пл. объек�
тов от 0,5–0,6 до 8–13 тыс. м2, мощн. рудных
тел 0,07–1,2 м (в ср. 0,15–0,2 м). М�ния зале�
гают под почвенным слоем и аллювиаль�
ными суглинками мощн. от 0,03–0,05 до
1,2–1,5 м (преим. 0,1–0,3 м). Сырьё представ�
лено рыхлыми порошкообразными массами
буровато�жёлтых, оранжевых, красных, ко�
ричневых и буровато�коричневых цветов с
хорошим красящим эффектом. Минер. состав
руд: гидрооксиды железа (от 20–30 до
80–90%), глинистое (от 5–10 до 40–50%),
карбонатное (от 1–5 до 40%) и органичес�
кое (от 5–10 до 40–45%) вещества. Содер�
жание оксида железа от 12 до 81,3%. Пиг�
ментообразующим компонентом является
аморфный гидрогётит, частично перекрис�
таллизованный до гётита. Болотные руды
после термической обработки пригодны для
использования в кач�ве пигмента. В резуль�
тате обжига получают пигменты коричне�
вых, красных и чёрных цветов, соответству�
ющие техн. условиям и ГОСТам. В РТ ве�
дётся стр�во пигментного з�да производи�
тельностью 1,8–2 тыс. т железооксидных
пигментов в год. 

Лит.: Геология твёрдых полезных ископаемых
Республики Татарстан. К., 1999; Методическое ру�
ководство по поискам, оценке и разведке место�
рождений твёрдых нерудных полезных ископае�
мых РТ: В 3 т. К., 1999–2001.

И.В.Дьячков.

КРАСНА�, деревня в Высокогорском р�не, на
р. Красная, в 30 км к С.�В. от ж.�д. ст. Высо�
кая Гора. На 2002 — 62 жит. (татары). Овц�во.
Изв. с 1565–67. В дорев. источниках упоми�
нается также как Красная. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. в К. функциониро�
вали мечеть (построена в 1907), 2 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 346,2 дес. До 1920 деревня
входила в Мульминскую вол. Казанского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Арского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Арском, с 10.2.1935
в Высокогорском, с 1.2.1963 в Арском,
с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 37 душ муж. пола; в 1859 — 154,
в 1897 — 292, в 1908 — 346, в 1920 — 346,
в 1926 — 329, в 1938 — 254, в 1949 — 194,
в 1958 — 155, в 1970 — 114, в 1989 — 66 чел.
КРА�СНАЯ (Кызылсу), река в Зап. Предка�
мье, прав. приток р. Казанка. Дл. 25,7 км, пл.

басс. 144 км2. Исток в 3 км к С. от д. Н.Юль�
ба Атнинского р�на, протекает по терр. Арско�
го р�на, устье вблизи д. Сосмаги Высокогор�
ского р�на. Абс. выс. истока 160 м, устья —
75 м. Лесистость водосбора 2%. К. имеет
5 притоков дл. от 0,7 до 9,8 км; наиб. крупный
(лев.) — р. Урнашский Ключ. Густота речной
сети 0,36 км/км2. Питание смешанное, с пре�
обладанием снегового. Модуль подземного
питания 0,5–1 л/с·км2. Гидрологический ре�
жим характеризуется высоким половодьем и
очень низкой меженью. В засушливые годы
летом река часто пересыхает. Ср. многолет�
ний слой год. стока в басс. 136 мм, слой сто�
ка половодья 105 мм. Весеннее половодье на�
чинается обычно в первых числах апреля.
Замерзает К. в кон. октября — нач. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,05 м3/с. Вода умеренно жёсткая
(3–6 мг�экв/л) весной и очень жёсткая
(12–20 мг�экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 100–200 мг/л весной и 700–1000
мг/л зимой и летом. В басс. К. 2 пруда суммар�
ным объёмом 0,4 млн. м3. Вод. ресурсы ис�
пользуются для орошения.
«КРА�СНАЯ А�РМИЯ», газета; см. в ст.
«Красный Восток».
«КРА�СНАЯ ГЛИ�НКА», археол. памятник;
стоянка кам. века (ориентировочно, 100–35
тыс. лет до н. э.) у с. Бессоново Тетюшского
р�на (ныне затоплено Куйбышевским вдхр.).
Исследован в 1951 М.З.Паничкиной, в 1954
З.А.Абрамовой. Найдены большие кам. изде�
лия: скрёбла, сделанные из массивных крем�
нёвых отщепов, гальки с оббитыми приост�
рёнными концами (чопперы), отщепы с рету�
шью и без неё, аморфные ядрища и др. ору�
дия «грубого» облика, характерные для сто�
янок неандертальцев, а также остатки пале�
олитической фауны (носорог, зубр, лошадь
и др.). По предположению Л.В.Кузнецовой,
археол. возраст памятника — мустьерская
культура. 

Лит.: П а н и ч к и н а М.З. Разведки палеоли�
та на Средней Волге // Советская археология. 1953.
№ 1, 8; А б р а м о в а З.А. Разведки палеолита на
Средней Волге в 1954 году // Краеведческие зап.
Ульяновск, 1958. Вып. 2.

М.Ш.Галимова.

КРА�СНАЯ ГО�РКА, деревня в Альметьев�
ском р�не, на р. Кичуй, в 67 км к С.�З. от
г.Альметьевск. На 2002 — 35 жит. (русские).
Полеводство, мол. скот�во. Осн. в 1930�х гг.
С момента образования находилась в Ново�
шешминском р�не. С 19.2.1944 в Ямашин�
ском, с 7.12.1956 в Новошешминском,
с 1.2.1963 в Альметьевском р�нах. Число жит.:
в 1938 — 103, в 1949 — 95, в 1958 — 106,
в 1970 — 89, в 1979 — 69, в 1989 — 34 чел.
КРА�СНАЯ ГО�РКА, деревня в Арском р�не,
на р. Нурминка (прав. приток р. Мёша), в 18
км к Ю. от пгт Арск. На 2002 — 31 жит. (рус�
ские). Осн. в 17 в. До реформы 1861 жители
относились к категории помещичьих крес�
тьян. Занимались земледелием, разведени�
ем скота. В нач. 20 в. в К. Г. функционирова�
ли хлебозапасный магазин, мелочная лавка.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 683,4 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Аркатовскую вол. Лаишевского у. Ка�
занской губ. C 1920 в составе Лаишевского
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кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Пестречин�
ском, с 25.1.1935 в Арском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 23 души муж. пола; в 1859 — 293,
в 1897 — 456, в 1908 — 468, в 1920 — 390,
в 1926 — 235, в 1938 — 192, в 1949 — 158,
в 1958 — 138, в 1970 — 96, в 1979 — 56,
в 1989 — 40 чел.

КРА�СНАЯ ГО�РКА, посёлок в Елабужском
р�не, на р. Умяк, в 44 км к С.�З. от г.Елабуга.
На 2002 — 7 жит. (татары, русские). Осн. в
1920�х гг. С момента образования находился
в составе Черкасовской вол. Елабужского,
с 1928 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Елабужском, с 19.2.1944 в Кос�
тенеевском, с 8.6.1944 в Мортовском,
с 19.11.1954 в Елабужском р�нах. Число жит.:
в 1938 — 89, в 1958 — 88, в 1970 — 44, в 1977 —
6, в 1989 — 4 чел.

КРА�СНАЯ ГО�РКА, село в Мамадышском
р�не, на р. Ошма, в 3 км к З. от г.Мамадыш. На
2002 — 1391 жит., в т.ч. татар — 55%, рус�
ских — 43%. Строит. пр�тия. Дом культуры,
б�ка. Изв. с 1652. В дорев. источниках упоми�
нается также как Архангельское. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, кирпичным промыслом.
В нач. 20 в. в К. Г. располагалось вол. правле�
ние; функционировали Михайло�Архангель�
ская церковь (построена в 1787–1802; па�
мятник архитектуры), земская и церков�
но�приходская (открыта в 1887) школы,
2 мельницы, кузница, 1 казённая винная и
7 мелочных лавок. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 5468,8 дес. До
1920 село являлось центром Красногорской
вол. Мамадышского у. Казанской губ. С 1920
в составе Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Мамадышском р�не. Число жит.:
в 1782 — 810 душ муж. пола; в 1859 — 1993,
в 1897 — 2052, в 1908 — 2237, в 1920 — 2046,
в 1926 — 1752, в 1938 — 1479, в 1949 — 830,
в 1958 — 794, в 1970 — 1206, в 1979 — 1386,
в 1989 — 1224 чел.

КРА�СНАЯ ЗВЕЗДА�, деревня в Тетюшском
р�не, в басс. р. Кильна, в 21 км к Ю.�З. от
г.Тетюши. На 2002 — 5 жит. (русские, морд�
ва). Осн. в 1920�х гг. С момента образования
находилась в Бурундуковской вол. Буинско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском,
с 4.8.1938 в Больше�Тарханском, с 12.10.1959
в Тетюшском р�нах. Число жит.: в 1926 — 42,
в 1938 — 114, в 1949 — 120, в 1958 — 256,
в 1970 — 151, в 1979 — 136, в 1989 — 22 чел.

КРА�СНАЯ КА�ДКА (Кызыл Чапчак), село
в Нижнекамском р�не, на р. Зай, в 33 км к Ю.
от г.Нижнекамск. На 2002 — 498 жит. (тата�
ры). Полеводство, скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Изв. с 1680. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, пчел�вом. В нач. 20 в. в К. К.
функционировали мечеть, 2 мектеба. В нач.
20 в. земельный надел сел. общины составлял
1788,1 дес. До 1920 село входило в Сухарев�
скую вол. Мензелинского у. Уфимской губ.
С 1920 в составе Мензелинского, с 1922 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Шереметьевском, с 1.2.1963 в Челнинском,

с 12.1.1965 в Нижнекамском р�нах. Число
жит.: в 1870 — 736, в 1897 — 1060, в 1912 —
1413, в 1920 — 1421, в 1926 — 1021, в 1938 —
1082, в 1949 — 767, в 1958 — 836, в 1970 —
1093, в 1979 — 749, в 1989 — 530 чел.

КРА�СНАЯ КНИ�ГА, издание, содержащее
списки редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и животных с
указанием их прошлого и совр. распростра�
нения, причин, приведших к сокращению
числ. или исчезновению видов, особеннос�
тей воспроиз�ва, уже принятых и необходи�
мых мер по охране. 

Для включения в К. к. Междунар. союзом
охраны природы и природных ресурсов
(МСОП) разработаны 5 категорий статуса
охраняемого вида в зависимости от его состо�
яния и с 1949 начат сбор информации. К 1�й
категории отнесены виды, находящиеся под
угрозой исчезновения, числ. к�рых достигла
критического уровня и чьё спасение невоз�
можно без создания заповедников, заказни�
ков, разведения в неволе. 2�я категория вклю�
чает виды, числ. к�рых быстро сокращается.
К 3�й категории отнесены редкие виды, ещё
не находящиеся под непосредственной уг�
розой вымирания, но встречающиеся в та�
ком небольшом кол�ве или на таких незначит.
терр., что любая серьёзная опасность может
быстро привести к их исчезновению. 4�я ка�
тегория — малоизвестные, недостаточно изу�
ченные виды, возможно, находящиеся под
угрозой исчезновения. 5�я категория — вос�
становленные виды, числ. к�рых вследствие
принятых мер начала увеличиваться. 

Различают междунар., нац. и региональ�
ный варианты К. к., а также К. к. растений,
животных и др. систематических групп.
В 1966 МСОП издал первые тома «Красной
книги фактов» («Red Data Book») с данны�
ми о числ., распространении и требуемых
мерах охраны в отношении млекопитающих
и птиц. К 1979 в них были включены: 321
вид и подвид млекопитающих, 485 видов
птиц, 41 вид земноводных, 141 вид пресмы�
кающихся. В 1976 опубл. первый сводный
перечень редких, исчезающих и эндемичных
растений Европы. В 1977 началась работа
над составлением тома, содержащего списки
рыб (194 вида и подвида). 

Внесение к.�л. вида в К.к. означает определ.
ответственность страны, в к�рой этот вид
обитает, за его дальнейшую судьбу. В странах,
где приняты нормативные акты об охране
отд. видов животных и растений, издаются
офиц. списки охраняемых организмов, а сбор�
ники краткой науч. документации о них ус�
ловно называют также нац. К. к., Красными
списками, списками редких растений. 

В СССР К. к. была учреждена в 1974. Пер�
вое её издание опубл. в 1978, второе — в 1983.
В 1982 вышло пост. СМ РСФСР «Об учреж�
дении Красной книги РСФСР». По состоя�
нию на 1997 в К. к. РФ занесено 487 видов
растений (440 покрытосеменных, или цвет�
ковых, 11 голосеменных, 10 папоротнико�
видных, 22 моховидных, 4 плауновидных),
29 лишайников, 17 грибов; 415 видов живот�
ных (в т.ч. 34 вида насекомых, 4 — круглоро�
тых, 39 — рыб, 8 — амфибий, 21 — рептилий,

123 — птиц, 65 — млекопитающих). Вместе с
тем из К. к. РФ исключены 38 видов живот�
ных, состояние и числ. к�рых уже не вызыва�
ют опасения. 

Особенностью и определ. преимуществом
респ. и региональных К. к. является более
детальное описание распространения и числ.
видов и подвидов животных и растений.
В этом отношении их можно считать допол�
няющими К.к. РФ, создающими вместе с ней
единую информационную систему с разны�
ми степенями детальности. 

К.к. РТ, учреждённая постановлением КМ
РТ от 25 окт. 1993, была впервые опубл. в
1995. В неё вошли 32 вида млекопитающих,
82 — птиц, 4 — пресмыкающихся, 2 — земно�
водных, 9 — рыб, 107 — беспозвоночных
(в т.ч. 100 — насекомых); 398 видов покры�
тосеменных растений, 1 — голосеменных,
11 — папоротниковидных, 6 — плауновид�
ных, 2 — хвощевидных, 15 — моховидных,
22 — водорослей, 24 — лишайников, 34 —
грибов. 

Изменения в состоянии видов растений и
животных отражаются в категориях их ста�
тусов, о чём оповещается общественность.
К. к. — док�т, над к�рым ведётся пост. работа.
Добывание животных и сбор растений, за�
несённых в К.к., производятся лишь по спец.
разрешениям гос. органов. 

Лит.: Красная книга РСФСР: Животные. М.,
1983; Красная книга СССР. Редкие и находящие�
ся под угрозой исчезновения виды животных и рас�
тений: В 2 т. М., 1984; Красная книга РСФСР: Рас�
тения. М., 1988; Редкие животные нашей страны.
Л., 1989; Красная книга Республики Татарстан:
Животные, растения, грибы. К., 1995; С н а �
к и н В.В. Экология и охрана природы: Сло�
варь�справ. М., 2000.

С.И.Кадошников.

КРА�СНАЯ МЕЧЕ�ТЬ, см. Султановская ме�
четь.

КРА�СНАЯ ПОЛЯ�НА, деревня в Тетюш�
ском р�не, на р. Улемка, в 8 км к С. от г.Тетю�
ши. На 2002 — 11 жит. (русские). Изв. с
1650–51. В дорев. источниках упоминается
также как Успенское. В 18 – 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, бондарным и кузнечным промысла�
ми. В нач. 20 в. в К. П. располагалось вол.
правление; функционировали Успенская цер�
ковь (построена в 1757; памятник архитекту�
ры), 2 церковно�приходские школы (муж.
открыта в 1888, жен. — в 1896), кредитное
т�во, 7 ветряных мельниц, 2 кузницы, 4 мелоч�
ные лавки. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 2215 дес. До 1920 де�
ревня являлась центром Краснополянской
вол. Тетюшского у. Казанской губ. С 1920 в со�
ставе Тетюшского, с 1927 — Буинского кан�
тонов ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском р�не.
Число жит.: в 1782 — 372 души муж. пола;
в 1859 — 993, в 1897 — 1391, в 1908 — 1514,
в 1920 — 1513, в 1926 — 1426, в 1938 — 1472,
в 1949 — 820, в 1958 — 503, в 1970 — 226,
в 1979 — 131, в 1989 — 32 чел.

КРА�СНАЯ ПОЛЯ�НА, деревня в Черемшан�
ском р�не, на прав. притоке р. Б.Сульча, в 28
км к З. от с. Черемшан. На 2002 — 42 жит.
(русские, мордва). Полеводство. Осн. в
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1920�х гг. С момента образования находи�
лась в Кутушской вол. Чистопольского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Первомайском,
с 1.2.1963 в Октябрьском, с 12.1.1965 в Черем�
шанском р�нах. Число жит.: в 1938 — 130,
в 1949 — 281, в 1958 — 253, в 1970 — 285,
в 1979 — 167, в 1989 — 72 чел.
КРА�СНАЯ СЛОБОДА�, поселение на вост.
окраине Казани, на берегу р. Казанка, сложив�
шееся в 17 в. Располагалось на возвышенно�
сти, на месте совр. улиц Б. и М. Красная,
Карла Маркса, Горького, Пушкина, Гоголя
Вахитовского р�на. Назв. произошло от сло�
ва «красный» в значении «красивый». Терр.
слободы застраивалась крупными дворян�
скими усадьбами. С 18 в. в черте города. 

Лит.: Б и к б у л а т о в Р. Казань и её слободы.
К., 2001.

КРА�СНАЯ СЛОБОДА�, село в Спасском
р�не, в 6 км от Куйбышевского вдхр., в 19 км
к В. от г.Болгар. На 2002 — 459 жит. (рус�
ские). Полеводство, скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Осн. в 1�й пол. 19 в. До рефор�
мы 1861 жители относились к категории по�
мещичьих крестьян (б. крепостные дворян
Молоствовых). Занимались земледелием,
разведением скота, бондарным, столярным,
кузнечным и портняжным промыслами, из�
готовляли кожаную обувь. В нач. 20 в. в К. С.
функционировали Казанско�Богородицкая
церковь (построена в 1855–59; памятник ар�
хитектуры), земская (открыта в 1878) и ре�
месленная школы, 6 ветряных и 1 паровая
мельница, 2 кузницы, магазин, 6 торг. лавок.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1912 дес. До 1920 село входило в
Щербетскую вол. Спасского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Спасского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Спасском (с 1.4.1935 по
4.10.1991 — Куйбышевский) р�не. Число жит.:
в 1782 — 102 души муж. пола; в 1859 — 1024,
в 1897 — 1253, в 1908 — 1416, в 1920 — 1286,
в 1926 — 989, в 1938 — 1279, в 1949 — 861,
в 1958 — 1133, в 1970 — 1066, в 1979 — 772,
в 1989 — 571 чел.
«КРА�СНАЯ ТАТА�РИЯ», танковая колон�
на. Созд. в 1944 на средства, собранные в
ТАССР. С инициативой сбора средств в фонд
Победы Кр. Армии выступили в феврале
1944 колхозники Кайбицкого р�на. Они вне�
сли в него 1 млн. 300 тыс. руб. К сер. декаб�
ря 1944 в фонд Победы было собрано 62 млн.
руб., 26880 пудов хлеба и 131580 пудов кар�
тофеля. Б.ч. средств была использована на
стр�во танковой колонны «К. Т.». Весной
1944 танки с надписью на борту «К. Т.» бы�
ли переданы воинам 23�го танкового корпу�
са генерал�лейтенанта А.О.Ахманова. 

Лит.: Г и л ь м а н о в З.И. Татарская АССР в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
К., 1977. В.Ф.Телишев.

«КРА�СНАЯ ТАТА�РИЯ», газета; см. в ст.
«Республика Татарстан».
КРАСНИ�ЦКИЙ, посёлок в Зеленодольском
р�не, в 1 км от автомагистрали Казань–Ниж�
ний Новгород, 19 км к В. от г.Зеленодольск.
На 2002 — 47 жит. (русские). Осн. в 1920�х гг.
С момента образования находился в Ильин�
ской вол. Арского кантона ТАССР.
С 14.2.1927 в Воскресенском, с 1.8.1927 в Ка�

занском сельском, с 4.8.1938 в Юдинском,
с 16.7.1958 в Зеленодольском р�нах. Число
жит.: в 1926 — 79, в 1938 — 90, в 1949 — 60,
в 1958 — 80, в 1970 — 125, в 1979 — 88,
в 1989 — 75 чел.

КРАСНОБО�РСКИЙ РАЙО�Н, в ТАССР.
Образован 10.8.1930. Центр — с. Красный
Бор. Терр. р�на до 1920 относилась к Ела�
бужскому у. Вятской губ., с 1921 — к Ела�
бужскому, с 1928 — к Челнинскому кантонам
ТАССР. На момент образования в К.р. входи�
ли 29 сельсоветов, 92 нас. пункта, в к�рых
проживали 34651 чел. (из них татар — 20409,
русских — 9978, прочих — 4264 чел.). В 1940
пл. р�на составляла 1201 км2, нас. — 36,9 тыс.
чел., число сельсоветов — 26, нас. пунктов —
72. В дальнейшем шло сокращение кол�ва
адм. единиц: в 1956 в р�не насчитывалось 19,
в 1960 — 11 сельсоветов. 28.10.1960 К. р. был
ликвидирован, терр. передана в состав Аг�
рызского р�на.

КРАСНО�В Александр Васильевич (1866 —
1907, Варшава), астроном. Окончил Казан.
ун�т (1893), работал там же, проф. (1898).
С 1898 директор Варшавской астр. обсерва�
тории. Труды по небесной механике, прак�
тической астрономии и гравиметрии. Впер�
вые в России выполнил гелиометрические
наблюдения Луны (Казань, 1895–98). Име�
нем К. назв. один из лунных кратеров. 

С о ч.: Апсидная кривая и особенное решение
дифференциальных уравнений геоцентрической
орбиты Луны. Варшава, 1900; Получение периоди�
ческой лунной орбиты непосредственно из урав�
нения Якоби. Варшава, 1905.

Лит.: В о р о н ц о в � В е л ь я м и н о в Б.А.
Очерки по истории астрономии в России. М., 1956.

КРАСНО�В Виктор Васильевич (2.2.1928,
д. Дербышки Казанского сельского р�на —
14.3.2004, Казань), спортсмен, тренер (бокс),
засл. тренер СССР (1989), засл. работник
физ. культуры ТАССР (1988). С 1955 ст. тре�
нер ФСО профсоюзов ТАССР, одновр.,
с 1960, тренер СК «Ракета» (Казань). Среди
воспитанников: Б.В.Гребнев, В.Д.Индюков,
А.К.Хаматов, В.П.Шабанов и др. — победите�
ли и призёры Спартакиад народов РСФСР,
чемпионатов РСФСР, СССР (России), Евро�
пы, мира.

КРАСНО�В Николай Кузьмич (р. 17.5.1928,
с. Турлинское Буинского кантона), руководи�
тель с.�х. пр�тия, засл. работник сел. х�ва
ТАССР (1987). Окончил Ключищинский с.�х.
техникум (1949), Казан. с.�х. ин�т (1962).
С 1949 участковый агроном Малькеевской
МТС Подберезинского р�на, в 1955–56 секр.
Подберезинского, в 1956–57 — Кайбицкого
райкомов ВЛКСМ. В 1958–61 гл. агроном
Малькеевской МТС, в 1961–63 начальник
Управления сел. х�ва Кайбицкого р�на,
в 1963–68 агроном Управления сел. х�ва Бу�
инского р�на, в 1968–89 пред. колхоза им.
Кирова Апастовского р�на. Под рук. К. кол�
хоз стал высокорентабельным х�вом. Про�
из�во зерна увеличилось в 2,4, сах. свёклы —
в 1,9, мяса — в 1,3, молока — в 1,4 раза. Надой
молока достиг 3400 кг от 1 коровы. К. на�
граждён орденами Трудового Красного Зна�
мени, «Знак Почёта», медалями. 

И.Н.Афанасьев.

КРАСНОВИ�ДОВО, село в Камско�Устьин�
ском р�не, на берегу Куйбышевского вдхр.,
в 27 км к С.�З. от пгт Камское Устье. На
2002 — 570 жит. (русские). Полеводство, мол.
скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Му�
зей М.Горького. Осн. во 2�й пол. 17 в. на зем�
лях Казан. Архиерейского дома. В 1763 жи�
тели были переведены в разряд экон., позд�
нее — гос. крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота, рыб�вом, сад�вом,
овощ�вом, кирпичным, бондарным, кузнеч�
ным, портняжным и плотничным промыс�
лами, торговлей. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровали Богоявленская церковь, земская шко�
ла (была открыта в 1869 на базе сел. приход�
ской школы, существовавшей с 1856), 7 вет�
ряных мельниц, 2 кузницы, пароходная и
лесная пристани, 3 пивных, 1 казённая вин�
ная, 1 мануфактурная и 5 мелочных лавок.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 2459 дес. До 1920 село входило в
Теньковскую вол. Свияжского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Свияжского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Теньковском,
с 20.10.1931 в Камско�Устьинском, с 10.2.1935
в Теньковском, с 16.7.1958 в Камско�Усть�
инском, с 1.2.1963 в Тетюшском, с 12.1.1965
в Камско�Устьинском р�нах. Число жит.:
в 1745 — 304, в 1782 — 318 душ муж. пола;
в 1834 — 1045, в 1859 — 1480, в 1897 — 1954,
в 1908 — 2991, в 1920 — 1994, в 1926 — 1147,
в 1938 — 1632, в 1949 — 827, в 1958 — 1135,
в 1970 — 903, в 1979 — 773, в 1989 — 642 чел.

КРАСНО�ВСКИЙ Архип Алексеевич
(19.2.1885, с. Тимоновичи Новозыбковско�
го у. Черниговской губ. — 9.4.1953, Москва),
педагог, историк педагогики. По окончании
в 1910 ист.�филол. ф�та Казан. ун�та рабо�
тал там же. С 1912 преподаватель Казан.
высш. жен. курсов, с 1919 на кафедре педаго�
гики Казан. ун�та, проф. (1921). Одновр.,
в 1918–22, зав. Казан. рус. пед. техникумом,
в 1922–24 руководитель Татар. двухгодич�
ных пед. курсов. С 1925 в Моск. индустриаль�
но�пед. ин�те, с 1943 в Моск. ин�те иностр.
языков. До 1930�х гг. занимался проблемами
проф. подготовки учителей, позже — истори�
ей европ. педагогики. Перевёл на рус. язык и
подготовил к изданию пед. сочинения
Я.А.Коменского. 

С о ч.: К вопросу об объёме и содержании педа�
гогического образования преподавателя школы фа�
брично�заводского ученичества. М., 1928; Ян Амос
Коменский. М., 1953.

Лит.: К р е ч е т о в а Е.А. Архип Алексеевич
Красновский // Сов. педагогика. 1985. № 7; Х а б �
р и е в а О.А. Архип Алексеевич Красновский.
1885–1953. К., 2004.

КРАСНОГВАРДЕ �ЙСКИЙ РАЙО�Н ,
в сев.�зап. части Оренбургской области. Об�
разован в 1966. Центр — с. Плешаново (227
км к С.�З. от г.Оренбург). Пл. 2,8 тыс. км2.
Нас. 27 862 чел. (1989). Числ. татар: в 1979 —
1347, в 1989 — 1176 чел. В р�не 2 татар. нас.
пункта: сс. Утеево (в 2003 — 372 жит.) и Иб�
ряево (253). На терр. К. р. татары начали се�
литься в 1740�х гг. в связи со стр�вом Ново�
моск. тракта. Кроме несения ямской повин�
ности, занимались торговлей, а также ремёс�
лами (обувной, кож. и шорный промыслы).
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В районной б�ке, а также в б�ках сс. Ибряе�
во и Утеево имеются книги на татар. языке.

КРАСНОГОЛО�ВНИК, то же, что крово�
хлёбка.

«КРА�СНОЕ ЗНА�МЯ», обществ.�полит., лит.
газета. Орган Казан. к�та мусульм. орг�ции
партии социалистов�революционеров. Из�
давалась с 5 июля по 2 авг. 1918 в Казани на
рус. языке, 5 номеров. Выходила 1 раз в не�
делю по пятницам. Редактором, автором б. ч.
материалов и переводчиком с татар. языка
на рус. был М.Султан�Галиев (псевд. Тамер�
лан, Кан�Темир, Кульку�Баш, Сухой). В ста�
тье «Наш путь» (№ 1) он обосновал издание
газеты стремлением донести до рус. рабочих
и крестьян идею о необходимости образова�
ния Татаро�Башкирской Респ. (ТБР) и осве�
щать жизнь мусульм. пролетариата. Редактор
критиковал К.Грасиса, выступившего в
газ. «Знамя революции» против проекта ТБР.
В своих статьях («Социалисты�мусульмане
в дни контрреволюционного заговора», «Ми�
тинг рабочих и красноармейцев�мусульман»
и др.) Султан�Галиев разъяснял позиции и
действия мусульм. соц. орг�ций и воинских
частей в период подготовки вооруж. выступ�
ления Казан. воен. гарнизона. Он призывал
бороться с контррев. выступлениями меньше�
виков, анархистов, кадетов, прав. и особенно
примкнувших к ним лев. эсеров. В статье
«Скатертью дорога» Султан�Галиев убеж�
дал, что размежевание с лев. эсерами лишь
усилит позиции большевиков. Газета призы�
вала мусульман с оружием в руках защитить
завоевания рев�ции от наступающих бело�
гвардейцев. Султан�Галиев опубл. в ней свои
рев. и лирические стихи: «Я был метеором...»,
«Мираж жизни», «Жизнь и люди», «Недопе�
тая песня (Памяти Абдуллы Тукаева)» и др.
Газета перестала выходить после взятия Ка�
зани частями Чехосл. корпуса и Нар. армии
Комуча. 

Лит.: Новый собрат // Правда. 1918. 25 июля;
С у л т а н � Г а л и е в М. Статьи. Выступления.
Документы. К., 1992; е г о ж е. Избранные тру�
ды. К., 1998; Н а с ы й р о в Т. Совет властенеx
беренче елларда татар вакытлы матбугаты
(1917–1920) // Совет BдBбияты. 1956. № 9.

Р.А.Айнутдинов.

КРА�СНОЕ НЕЧА�СОВО, деревня в Тетюш�
ском р�не, на р. Улема, в 10 км к З. от г.Тетю�
ши. На 2002 — 4 жит. (русские). Осн. в 18 в.;
до 1940 — д. Барское Нечасово. До 1860�х гг.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. здесь функционировали
церковно�приходская школа (открыта в
1896), 4 ветряные мельницы, шерстобойня.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 620 дес. До 1920 деревня входила
в Колунецкую вол. Тетюшского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 —
Буинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Тетюшском р�не. Число жит.: в 1859 — 341,
в 1897 — 516, в 1908 — 591, в 1920 — 511,
в 1938 — 224, в 1949 — 226, в 1958 — 187,
в 1970 — 76, в 1979 — 48, в 1989 — 20 чел.

КРА�СНОЕ О�ЗЕРО, деревня в Тетюшском
р�не, в верховье р. Кильна, в 28 км к Ю.�З. от
г.Тетюши. На 2002 — 13 жит. (мордва). Осн.

в 1920�х гг. С момента образования находи�
лась в Больше�Тархановской вол. Буинско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском,
с 4.8.1938 в Больше�Тарханском, с 12.10.1959
в Тетюшском р�нах. Число жит.: в 1938 —
125, в 1949 — 112, в 1958 — 120, в 1970 — 129,
в 1979 — 86, в 1989 — 24 чел.
КРА�СНОЕ ПО�ЛЕ, деревня в Буинском р�не,
на р. Киятка, в 22 км к Ю.�В. от г.Буинск. На
2002 — 20 жит. (мордва). Полеводство. Изв.
с 1646. В дорев. источниках упоминается так�
же как Кият. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота, куз�
нечным промыслом. В нач. 20 в. здесь функ�
ционировали церковно�приходская школа
(открыта в 1888), 3 ветряные мельницы, куз�
ница, 2 мелочные лавки. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
922 дес. До 1920 деревня входила в Колунец�
кую вол. Тетюшского у. Казанской губ. С 1920
в составе Тетюшского, с 1927 — Буинского
кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском,
с 30.10.1957 в Буинском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 38 душ муж. пола; в 1859 — 425,
в 1897 — 696, в 1908 — 863, в 1920 — 831,
в 1926 — 681, в 1938 — 107, в 1958 — 70,
в 1970 — 166, в 1979 — 107, в 1989 — 47 чел.
КРАСНОЖЁН Владимир Николаевич
(р. 22.1.1958, с. Квасынковка Энгельсского
р�на Саратовской обл.), оториноларинголог,
д. мед. наук (2001). По окончании в 1981 Са�
ратовского мед. ин�та работал в дет. поли�
клинике №1 (г.Йошкар�Ола). С 1987 в Казан.
больнице скорой мед. помощи (оторинола�
рингологическое отд�ние). С 1991 в Казан.
ГИДУВе на кафедре оториноларингологии,
зав. одноим. кафедрой (с 2002), одновр. зав.
одноим. отд�нием Казан. гор. больницы №16
(с 1997). Труды по иссл. верх. дыхательных
путей, эндоскопической ринохирургии.
К. внедрены новые методы лечения заболе�
ваний носа и околоносовых пазух: локаль�
ная оксигенация пазух и терапия димефосфо�
ном, эндоскопические методы ринохирур�
гии, аргеноплазменной и инверной хирур�
гии. Впервые в мире дал описание «акусти�
ческого феномена носа». Предложил новый
способ лечения гайморита. 

С о ч.: Эндоскопическая ринохирургия. СПб.,
2004.

КРАСНОКА�МСК, город в юго�зап. части
Пермской области (37 км к С.�З. от г.Пермь).
Нас. 56,5 тыс. чел. По переписи 1989, татар —
3031 чел. Татары в К. появились в кон.
1920�х гг., в период стр�ва Камского целлю�
лозно�бум. комб�та. В 1999 образована му�
сульм. религ. община.
КРАСНОКА�МСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�зап.
части Республики Башкортостан. Образо�
ван 20.8.1930. Пл. 1554 км2. Центр — пгт Ни�
коло�Берёзовка (210 км к С.�З. от г.Уфа).
Нас. 27552 чел. (2002). Числ. татар: в 1970 —
7721, в 1979 — 7306, в 1989 — 16660, в 2002 —
6176 чел. В р�не 69 нас. пунктов, в т.ч. 11 та�
тар., 16 татар.�башк., 3 татар.�мар., 2 татар.�рус.
Наиб. кр. татар. селения на 1999: дд. Ново�
кабаново (798 чел.), Кузгово (300), Ново�
хазино (286). В 2004/05 уч. г. в 24 школах
преподавание велось на татар. языке, в 7 он

изучался как предмет. На терр. К. р. распо�
лагается также город респ. подчинения Аги�
дель, в к�ром проживает ок. 9 тыс. татар.

КРАСНОКЛО�П БЕСКРЫ�ЛЫЙ, с о л д а �
т и к (Pyrrhocoris apterus), насекомое сем.
красноклопов. Ареал очень широк, встреча�
ется везде, кроме севера. На терр. Татарста�
на распространён повсеместно. Тело дл.
7–12 мм, крылья короткие. Окраска красная,
с чёрными пятнами. Нередко образует массо�
вые скопления в местах, прогреваемых солн�
цем: на земле, пнях, заборах, стенах домов
и др. Питается в осн. опавшими семенами
деревьев, соком ягод, яйцами насекомых, ор�
ганическими остатками. Объект лаб. иссле�
дований.

КРАСНОМА�ЙСКИЙ, посёлок в Нурлат�
ском р�не, в басс. р. Тимерличка, в 53 км к
С.�З. от г.Нурлат. На 2002 — 143 жит. (чува�
ши). Мол. скот�во. Клуб. Осн. в 1�й пол.
1920�х гг. С момента образования находился
в Старо�Альметьевской вол. Чистопольско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Октябрь�
ском, с 10.2.1935 в Тельманском, с 16.7.1958
в Октябрьском, с 10.12.1997 в Нурлатском
р�нах. Число жит.: в 1949 — 162, в 1958 —
165, в 1970 — 239, в 1979 — 225, в 1989 — 134
чел.

КРАСНООКТЯ�БРЬСКИЙ РАЙО�Н ,
в юго�вост. части Нижегородской области.
Пл. 886,2 км2. Образован в 1929. Центр —
с. Уразовка (168 км к Ю.�В. от г. Нижний
Новгород). Нас. 13,5 тыс. чел., в т.ч. 9033 чел.
татар (2002). На терр. р�на 17 татар. нас. пунк�
тов, из них наиб. кр. — сс. Уразовка (1349
чел.), Медяна, Ендовищи, Семёновка, Чемби�
лей, Б. Рыбушкино, М. Рыбушкино (до 1962
К.р. включал 28 татар. поселений). Заселение
К. р. татарами (в осн. служилыми) происхо�
дило в 14–15 вв. Первыми были осн. сс. Са�
фажай (Красная Горка), Петряксы, Медяна,
Карга, Ендовищи. До 1917 на терр. р�на су�
ществовала мусульм. духовная академия
(в д. Овечий Овраг), на базе к�рой в после�
дующем был открыт Татар. пед. техникум
(1920–57). С 1931 в с. Уразовка издавалась
газ. «Колхозчы» (в разные годы — «Октябрь
коммунасы», «Колхоз правдасы», «Ленин
байрагы», «Знамя коммунизма»), с 1998 вы�
ходит приложение к газ. «Авылым хBбBрлB�
ре» — «Сельские вести» на татар. и рус. язы�
ках. В наст. вр. в р�не насчитывается 20 мече�
тей, 6 музеев (в т. ч. с 1988 при доме культу�
ры с. Актуково — музей Р.В.Вагапова),
в д.Овечий Овраг с 1979 работает татар. фоль�
клорный ансамбль «Лэйсан». С 1990 в с.Ура�
зовка функционирует Пед. колледж. Уро�
женцы К. р. — доктора техн. наук А.А.Ахмет�
жанов, А.У.Галеев, А.А.Садретдинов,
д. физ.�матем. наук А.Ж.Жафяров, доктора
мед. наук Н.Х.Жамлиханов, Р.А.Сулейманов,
д. ист. наук У.Б.Билялов, д. филол. наук
И.А.Тагиров, д. филос. наук М.С.Хакимов;
певцы Р.В.Вагапов, Х.А.Бигичев, Н.Фатыхо�
ва; журналист Р.Фаттахов; засл. мастер спор�
та СССР Ш.С.Сафин, засл. тренер СССР,
междунар. мастер Р.Г.Нежметдинов, чемпи�
он России по боксу Н.Н.Алимов, чемпион
мира по борьбе на поясах Х.Д.Мусин; Герои
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Сов. Союза С.Ф.Абельханов, А.У.Аббасов,
полный кавалер ордена Славы А.Х.Айсин. 

Лит.: Ф е т к у л л и н К.Р. Краснооктябрьский
район. Страницы истории: История администра�
тивно�территориального устройства. Уразовка, 2002;
е г о  ж е. Татарская жемчужина Нижегородчины.
Н. Новгород, 2004.

КРАСНООКТЯ�БРЬСКОГО ЛЕСНИ�ЧЕ�
СТВА п о с ё л о к, в Зеленодольском р�не,
на Казан. объездной дороге, в 35 км к В. от
г.Зеленодольск. На 2002 — 165 жит. (рус�
ские, татары). Лесоводство, деревообработка.
Осн. в 1930�х гг. С момента образования в Ка�
занском сельском р�не, с 4.8.1938 в Юдин�
ском, с 16.2.1958 в Зеленодольском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 86, в 1949 — 50, в 1958 —
109, в 1970 — 211, в 1979 — 200 чел.
КРАСНОПЁРКА (Scardinius erythrophthal�
mus), пресноводная рыба сем. карповых. Рас�
пространена в водоёмах Европы (кроме рек,
впадающих в Сев. Ледовитый океан), изред�
ка встречается в Азии. На терр. РТ обитает в
озёрах, прудах и реках с хорошо развитой
вод. растительностью. Тело дл. до 25 см, не�
сколько уплощено с боков; чешуя сравни�
тельно крупная. Масса 300–400 г. Спина бу�
ровато�зелёная, бока жёлтые с металлическим
блеском, брюшко серебристо�белое. Парные
анальный и хвостовой плавники ярко�крас�
ные (отсюда назв.). Имеет двухрядные гло�
точные зубы. Нерестится в кон. весны — нач.
лета. Икру откладывает порциями на вод.
растениях. Плодовитость колеблется от 36
до 138 тыс. икринок. Половозрелой стано�
вится на 2–3�й год жизни. Питается водо�
рослями, икрой моллюсков, мелкими беспо�
звоночными. Объект спорт. лова.
КРАСНОПЕ�РОВ Фёдор Тимофеевич
(р. 12.9.1922, с. Ст. Чекалда Агрызского кан�
тона), терапевт, фтизиатр, д. мед. наук (1976),
проф. (1977), засл. деятель науки ТАССР
(1990). По окончании в 1953 Казан. мед. ин�та
работал там же на кафедре факультетской
терапии, зав. кафедрой фтизиатрии (с 1972),
проф. кафедры фтизиопульмонологии
(с 1989). Труды по вопросам нарушений сер�
дечного ритма при ревмокардите, по аллер�
гологии, дифференциальной диагностике в
пульмонологии. К. предложил гемокоагуля�
цию и антикоагулянтную терапию при тром�
бозах и эмболиях, применение гепарина в
комплексном лечении больных туберкулё�
зом. Им изучены вопросы истории фтизиат�
рии и орг�ции борьбы с туберкулёзом в Татар�
стане. Участник Вел. Отеч. войны. Награждён
орденами Отечественной войны 1�й и 2�й
степеней, «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: Антикоагулянтная терапия сердечно�со�
судистых заболеваний. К., 1962; Гемодинамика
большого круга кровообращения и лёгочная венти�
ляция при туберкулёзе лёгких // Советская меди�
цина. 1986. № 1.

Лит.: В и з е л ь А.А., А р с л а н о в Ш.Ш., Г а �
л и у л л и н Б.В. Профессор Фёдор Тимофеевич
Красноперов // Казан. мед. журн. 1992. № 5; Все�
гда в кипении. К., 1996.

КРАСНОСЕ�ЛЬЦЕВ Николай Фомич (1845,
с. Емашовка Уфимской губ. — 11.9.1898,
г.Стамбул), церковный историк, археолог,
д. церковной истории (1892). Окончил Уфим�
скую духовную семинарию, Казан. духовную

академию (1870). В 1870 преподаватель в
Самарской духовной семинарии. С 1871 на
кафедре литургики и церковной археологии
Казан. духовной академии (с перерывом:
в 1881–82 в науч. командировке в Италии),
проф. (1884). С 1889 проф. церковной исто�
рии Новорос. ун�та (г.Одесса). Труды по ис�
тории миссионерства среди татар и тюрк. на�
родов Кавказа 18–19 вв. Изучал рукописи
литургического и канонического содержа�
ния Соловецкой б�ки, хранившиеся в Казан.
духовной академии. 

С о ч.: Западные миссии против татар�язычников
и, особенно, против татар�магометан. К., 1872;
О древней христианской архитектуре // Право�
славный собеседник. 1874. Ч. 2–3; Древнехристи�
анские усыпальницы в Риме и значение сделан�
ных в них открытий для богословской науки. К.,
1883; К истории православного богослужения: По
поводу некоторых церковных служб и обрядов, ны�
не употребляющихся... К., 1889.

Лит.: Б е р д н и к о в И.С. Памяти профессо�
ра Николая Фомича Красносельцева // Православ�
ный собеседник. 1898 . Ч. 2.

Е.В.Липаков.

КРАСНОСТРЕЛЕ�ЦКАЯ, первый крупно�
плодный диплоидный сорт гречихи. Выве�
ден в 1965 во Всесоюз. НИИ зернобобовых и
крупяных культур (г.Орёл) и на Татар. респ.
с.�х. опытной станции Н.Н.Петелиной путём
отдалённой гибридизации на основе сорта
Казанская при менторальном участии пыль�
цы тетраплоидной гречихи Большевик. От�
личается от исходной (материнской) фор�
мы устойчивостью к пониженным темп�рам
воздуха и почвы, коротким сроком цветения
и созревания. Приспособлен к уборке в лю�
бую погоду, т. к. устойчив к полеганию, харак�
теризуется более полным вызреванием и хо�
рошей вымолачиваемостью зёрен. Превыша�
ет стандарт (сорт Богатырь) по урожайности
на 2,4–4,8 ц/га. Послужил исходным матери�
алом для создания мн. новых крупноплод�
ных сортов. Урожайность и технол. кач�ва
зерна высокие. Районирован с 1971 в Татар�
стане (Закамье), Рязанской и Тульской обла�
стях, Чечено�Ингушетии. Зол. медаль ВДНХ
СССР (1974).
КРАСНОТЕ�ЛКОВЫЕ КЛЕЩИ� (Trombi�
culidae), семейство клещей отр. акариформ�
ных. В фазе личинки — временные эктопара�
зиты, преим. млекопитающих; взрослые кле�
щи и нимфы непаразитические, в осн. хищ�
ные формы (питаются мелкими членисто�
ногими и их яйцами). Обитают в верх. слоях
почвы, в дёрне, под опавшей листвой. Тело
взрослых клещей дл. 2–4 мм, обычно оранже�
вого или красного цвета, густо покрыто ще�
тинками (хетами). Личинки мелкие, до
0,5 мм. Ротовой аппарат колюще�сосущего
типа. Личинки нападают на животных с по�
верхности почвы или с травянистой расти�
тельности, присасываются к участкам тела
с нежным кожным покровом (чаще в ср. по�
лости ушной раковины). На животных встре�
чаются во все сезоны и в значит. кол�вах (до
50 и более особей). Личинки питаются ткане�
вой жидкостью (продуктом лизиса тканей
под воздействием литических компонентов
слюны паразита) в течение 3–12 сут, после
чего отпадают на землю и превращаются в
прото�, затем в дейтонимфу и взрослую особь.

К.к. распространены повсеместно, наиб. раз�
нообразия и числ. достигают в субтропиках
и тропиках. 

На терр. Татарстана описаны 6 видов К.к.,
среди к�рых наиб. многочисленны Hirsutiella
zachvatkini и Neotrombicula autumnalis (отме�
чены в осн. на мелких млекопитающих, на
птицах не найдены). Личинки N. autumnalis
и N. vulgaris, присасываясь к коже человека,
вызывают зуд, местное воспаление, лихорад�
ку (тромбидиоз). 

В.А.Бойко.

КРАСНОУФИ�МСКИЙ РАЙО�Н, в юго�зап.
части Свердловской области. Пл. 2,4 тыс. км2.
Центр — г.Красноуфимск (224 км к З. от
г.Екатеринбург). Нас. 80 тыс. чел., в т.ч.
20 тыс. татар (2003). Первые татар. поселения
на терр. р�на возникли в 16 в. В наст. вр. здесь
14 татар. нас. пунктов: сс. Бишково, Б. Ту�
рыш, Верх. Баяк, Куянково, М. Турыш, Н.Бу�
галыш, Озерки, Рахмангулово, Ср. Баяк, Ср.
Бугалыш, Сызги, Усть�Баяк, Усть�Бугалыш,
Яман Елга. Значит. часть татар проживает
также в районном центре. До 1917 в каждом
татар. селении действовала мечеть, в более
кр. — медресе (одно из них — в г.Красно�
уфимск). В Красноуфимском у. издавались
4 татар. газеты. В сов. период в нек�рых татар.
сёлах функционировали татар. школы. В трёх
школах К. р. в 2002/03 уч. г. татар. язык изу�
чался как предмет, ещё в двух — факультатив�
но. С 1989 в г.Красноуфимск работает татар.
нар. т�р, с 1990 действует Центр татар. куль�
туры «Кызыл яр», с 1997 — нац.�культ. авто�
номия татар. С Татарстаном К. р. связывают
в осн. проекты в сфере культуры: науч.�мето�
дический центр РТ оказывает поддержку ра�
ботникам культуры К. р. В марте 2003 р�н
посетили 2 делегации из Татарстана (редак�
ция ж. «Сююмбике» и активисты Всемир.
конгресса татар). 

Лит.: М у л л а н у р о в М. История Среднего
Бугалыша. К., 1996; С м и р н ы х А. Уездные го�
рода. Екатеринбург, 2002; Ч а г и н Г.Н. Культу�
ра народов Урала в XIX–XX вв. Екатеринбург, 2002.

КРАСНОЩЁКОВА Екатерина Емельянов�
на (р. 1.12.1928, с. Петровка Арского кантона),
микробиолог, д. мед. наук (1986). По оконча�
нии в 1952 Казан. мед. ин�та работала вра�
чом�эпидемиологом, с 1953 зав. сан.�бакте�
риологической лабораторией (Туймазинский
р�н Башкирской АССР). С 1956 на кафедре
микробиологии Казан. ГИДУВа. В 1957–87
бактериолог лаборатории Казан. НИИ трав�
матологии и ортопедии, руководитель груп�
пы микробиологов (с 1969). Труды по изуче�
нию микробиол. аспектов раневой инфек�
ции. За работу «Лазер в травматологии и
ортопедии» награждена дипломом и бронз.
медалью ВДНХ СССР. 

С о ч.: Новая среда для выделения стафилокок�
ка при смешанной инфекции // Вопросы травмато�
логии и ортопедии. К., 1960 (соавт.); О фаготипи�
ровании стафилококков, выделенных в хирурги�
ческом стационаре г.Казани // Организация помо�
щи и лечение ортопедо�травматологических боль�
ных: Тр. Казан. НИИТО. 1965. Т. 11.

КРАСНОЯ�РСКИЙ КРАЙ, в РФ. Располо�
жен в Вост. Сибири, гл. обр. в басс. р. Енисей.
Образован в 1934. Пл. 2339,7 тыс. км2.
Центр — г. Красноярск. Нас. 2966 тыс. чел.
(2002), в т. ч. 44, 4 тыс. татар (в 1959 — 40 тыс.,
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в 1970 — 46,5 тыс., в 1979 — ок. 50 тыс.,
в 1989 — 49,5 тыс. чел.). Татары проживают
в гг. Красноярск (в 1989 — 11,6 тыс. чел.),
Лесосибирск (4,3 тыс.), Норильск (3,8 тыс.),
Назарово (1,1 тыс.), Канск (ок. 1,2 тыс.), Ми�
нусинск (900 чел.), Шарыпово (900), Ени�
сейск (700), Игарка (600), а также в Пиров�
ском (3,4 тыс. чел.), Казачинском (1,3 тыс.),
Большемуртинском (1,2 тыс.), Ужурском
(1,2 тыс.), Бирилюсском (900 чел.), Больше�
улуйском (св. 200 чел.) р�нах. В г.Красно�
ярск татары появились в 1�й пол. 17 в. в
кач�ве служилых людей, в кон. 18 в. они на�
чали осваивать терр. края. Их числ. значи�
тельно увеличилась в годы стр�ва Транссиб.
магистрали (1891–1916), проведения Сто�
лыпинской агр. реформы (1906) и массового
голода 1921–22 в Поволжье. До 1917 в Крас�
ноярске функционировали мечеть и мусульм.
конфессиональная школа — мектеб (откры�
ты в 1908). Рев. события 1917 стали пере�
ломными в жизни татар. населения: были
созд. татар. секции в структуре парт. орга�
нов и в системе нар. образования. По сведе�
ниям 1924, на терр. К. к. функционировали
39 нач. и 3 неполные ср. татар. школы, в 1941
в г.Енисейск открылось татар. пед. уч�ще.
До 1930�х гг. в Красноярске проводился пра�
здник Сабантуй, в 1960–80�е гг. город посе�
щали татар. творческие коллективы. В наст.
вр. в крае имеются 5 татар. обществ. орг�ций:
татар. нац.�культ. автономия «Янарыш»
(«Возрождение», 1998), татар.�башк. культ.
центр «Чишмэ» («Родник», до 1989 — «Ис�
ток») в Красноярске; татар. нац.�культ.
орг�ция «Дуслар» («Друзья», 2002), татар.
культ.�просвет. центр «Ватан» («Родина»,
1991) в г.Лесосибирск; обществ. орг�ция «Ис�
ламский культурный центр» (1998) в г.Же�
лезногорск. В ряде нас. пунктов края работа�
ют фольклорные коллективы: ансамбли
«Чишма» (Красноярск) и «Дуслар» (Лесоси�
бирск), творческий коллектив г.Железно�
горск. На 2004 в крае насчитывалось 9 му�
сульм. объединений, включая Единое духов�
ное управление мусульман К.к. (с 2002); дей�
ствуют 11 мечетей, включая кам. мечеть в
г.Енисейск (архит. памятник кон. 19 – нач.
20 вв.). С 2003 в 14 городах и сёлах К. к. во�
зобновлена традиция проведения праздника
Сабантуй. С 2003 в Красноярске издаётся
рус.�татар. газ. «Нур» («Луч»). Татар. язык
преподаётся как предмет в школе с. Отнош�
ка Казачинского р�на, как факультатив в шко�
лах сс. Арефьево Бирилюсского р�на, Верх.
Казанка Большемуртинского р�на, Пиров�
ское Пировского р�на, д. Елга Большеулуй�
ского р�на, д. Гамурино Казачинского р�на,
Лесосибирске. В 2001 был подписан договор
о сотрудничестве между г.Красноярск и Ка�
занью. Уроженцы К. к. — д. мед. наук Р.Р.Га�
гитаулин, доктора техн. наук Н.Х.Загиров и
Л.Г.Шайморданов, засл. мастер спорта СССР
И.Г.Файзуллин, полный кавалер ордена Сла�
вы М.Н.Мухамедзянов. С К.к. связаны жизнь
и деятельность писателя Р.Х.Солнцева, д. техн.
наук Р.Х.Юсупова, математика Ш.Г.Даутова.

КРАСНОЯ�РСКИЙ РАЙО�Н, в Самарской
области. Пл. 2479 км2. Образован 12.1.1965.
Центр — с. Красный Яр (40 км к С.�В. от г.Са�

мара). Нас. 55 тыс. чел., в т.ч. 1703 чел. татар
(2002). Татары в К. р. проживают в осн. в
д. Ново�Урайкино (осн. в нач. 18 в., 204 чел.)
и в пос. Угловой (осн. в 1910–12, 415 чел.).
В обоих нас. пунктах действуют мечети (в Но�
во�Урайкино с 1999, в пос. Угловой с 1997).
В 2000 в пос. Угловой впервые был проведён
праздник Сабантуй. В 2003 в Музее истории
К. р. была организована выставка «Тимур,
Тохтамыш и Золотая Орда». 

Ю.В.Брыков.

КРА�СНЫЕ ВОРО�ТА, см. Юбилейная арка.

КРА�СНЫЕ ГО�РЫ (Кызылтау), деревня в
Кукморском р�не, на прав. притоке р. Иску�
баш, в 30 км к Ю.�В. от пгт Кукмор. На 2002 —
131 жит. (татары). Мол. скот�во. Нач. школа,
клуб. Изв. с 1680; до 1954 — д. Верх. Билят�
ли. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились
к категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота. В нач. 20 в. здесь
функционировали церковно�приходская
школа, кузница, 2 мелочные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 473 дес. До 1920 деревня входила в Кля�
ушскую вол. Мамадышского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Мамадышского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Таканышском,
с 1.2.1963 в Мамадышском, с 12.1.1965 в Кук�
морском р�нах. Число жит.: в 1782 — 27 душ
муж. пола; в 1859 — 163, в 1897 — 299,
в 1908 — 350, в 1920 — 398, в 1926 — 387,
в 1958 — 257, в 1970 — 271, в 1979 — 238,
в 1989 — 173 чел.

КРА�СНЫЕ ТАРХА�НЫ (Кызыл Тархан),
село в Тетюшском р�не, на р. Кильна, в 25 км
к Ю.�З. от г.Тетюши. На 2002 — 124 жит. (та�
тары). Полеводство, скот�во. Нач. школа,
клуб. Осн. в 1923 переселенцами из сс. Б.Тар�
ханы и Ниж. Тарханы. С момента образова�
ния находилось в Больше�Тархановской вол.
Буинского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Те�
тюшском, с 4.8.1938 в Больше�Тарханском,
с 12.10.1959 в Тетюшском р�нах. Число жит.:
в 1926 — 299, в 1938 — 387, в 1949 — 200,
в 1958 — 225, в 1970 — 241, в 1979 — 163,
в 1989 — 125 чел.

КРА�СНЫЙ БАРА�Н (Байчыклы БBрBнгол),
село в Алексеевском р�не, на р. Баранка,
в 36 км к Ю. от пгт Алексеевское. На 2002 —
413 жит. (татары). Полеводство, мясное
скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Изв.
с 1685; первонач. назв. Балчиклы, до сер.
1920�х гг. — Крещёный Баран. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. здесь функциони�
ровали часовня, школа Братства святителя
Гурия (открыта в 1873, с 1908 — церков�
но�приходская), 3 ветряные мельницы, 2 куз�
ницы, крупообдирка, 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 976 дес. До 1920 село входило в Ро�
модановскую вол. Спасского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Спасского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Билярском, с 1.2.1963
в Чистопольском, с 4.3.1964 в Алексеевском
р�нах. Число жит.: в 1782 — 75 душ муж. по�
ла; в 1859 — 395, в 1897 — 706, в 1908 — 830,
в 1920 — 1012, в 1926 — 963, в 1938 — 818,

в 1949 — 610, в 1958 — 876, в 1970 — 805,
в 1979 — 697, в 1989 — 501 чел.

КРА�СНЫЙ БЕ�РЕГ (Кызылъяр), посёлок в
Аксубаевском р�не, на р. Зирикла, в 29 км к
Ю. от пгт Аксубаево. На 2002 — 13 жит. (та�
тары, чуваши). Осн. в 1920�х гг. С момента об�
разования находился в Кривоозёрской вол.
Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Аксубаевском, с 10.2.1935 в Тельманском,
с 16.7.1958 в Аксубаевском, с 1.2.1963 в Ок�
тябрьском, с 12.1.1965 в Аксубаевском р�нах.
Число жит.: в 1926 — 36, в 1938 — 69, в 1949 —
44, в 1958 — 53, в 1970 — 126, в 1979 — 61,
в 1989 — 31 чел.

«КРА�СНЫЙ БОЕ�Ц», газета; см. в ст. «Та�
тарская беднота».

КРА�СНЫЙ БОР, деревня в Нижнекамском
р�не, в 4 км от р. Кама, в 15 км к Ю.�З. от
г.Нижнекамск. На 2002 — 30 жит. (русские).
Полеводство. Осн. в 1�й пол. 1920�х гг. С мо�
мента образования находилась в Афонасов�
ской вол. Челнинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Шереметьевском, с 1.2.1963 в
Челнинском, с 12.1.1965 в Нижнекамском
р�нах. Число жит.: в 1926 — 178, в 1938 —
270, в 1949 — 218, в 1958 — 127, в 1970 — 143,
в 1979 — 107, в 1989 — 48 чел.

КРА�СНЫЙ БОР, село в Агрызском р�не,
пристань на Нижнекамском вдхр., в 91 км к
Ю. от г.Агрыз. На 2002 — 1601 жит., в т.ч.
русских — 63%. Полеводство, мясомол.
скот�во; маслоз�д. Ср. школа, дом культуры,
2 б�ки. Здание пароходных контор — архит.
памятник кон. 19 – нач. 20 вв. Изв. с 1680; до
нач. 1920�х гг. — с. Пьяный Бор. В дорев. ис�
точниках упоминается также как Тихонов�
ское. До 1860�х гг. жители относились к ка�
тегории удельных (до 1797 — дворцовые)
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, пчел�вом, торговлей, охотой,
рыб�вом, лесозаготовительным, кузнечным и
красильным промыслами, нанимались на по�
дённую работу. По сведениям 1887, в К. Б.
располагалось вол. правление; функциониро�
вали церковь, церковно�приходская школа
для мальчиков, земская школа для девочек,
хлебная пристань, контора пароходства; ба�
зар, ярмарка (трижды в год). Земельный на�
дел сел. общины составлял 3464 дес. До 1920
село являлось центром Пьяноборской вол.
Елабужского у. Вятской губ. С 1920 в Вотской
авт. обл. С 1921 в составе Елабужского,
с 1928 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 центр Красноборского р�на.
С 28.10.1960 в Агрызском, с 1.2.1963 в Ела�
бужском, с 4.3.1964 в Агрызском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1859 — 2039, в 1877 — 1917, в 1887 —
1917, в 1905 — 2180, в 1920 — 2582, в 1926 —
2057, в 1938 — 2208, в 1949 — 1926, в 1958 —
2254, в 1970 — 1702, в 1989 — 1588 чел.
По б. назв. села назв. археол. культура
(см. Пьяноборская культура). 

Лит.: М B р д а н о в Р.Ф., � а д и е в И.Г. }гер�
|е тvбBге тарихы. К., 2003.

КРА�СНЫЙ ВАЛ, деревня в Спасском р�не,
близ автомобильной дороги Болгар–Базар�
ные Матаки, в 15 км к Ю.�В. от г.Болгар. На
2002 — 226 жит. (русские). Полеводство,
скот�во. Нач. школа, клуб, б�ка. Осн. в нач.
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19 в. До сер. 1930�х гг. носила назв. Молост�
вовка. В нач. 20 в. здесь функционировали
земская школа, 3 мельницы, кузница, 2 мелоч�
ные лавки. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 153,7 дес. До 1920 де�
ревня входила в Трёхозёрскую вол. Спасско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Спасско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Спасском
(с 1.4.1935 по 4.10.1991 — Куйбышевский)
р�не. Число жит.: в 1815 — 139 душ муж. по�
ла; в 1859 — 384, в 1897 — 583, в 1908 — 717,
в 1920 — 682, в 1926 — 590, в 1938 — 423,
в 1949 — 267, в 1970 — 290, в 1979 — 188,
в 1989 — 241 чел.

«КРА�СНЫЙ ВО�ИН», красноармейская га�
зета. Орган политотдела Реввоенсовета 2�й
армии Восточного фронта. Издавалась с
24 сент. 1918 по 9 июля 1919 в гг. Вятские
Поляны, Сарапул, Казань, Арск, Ижевск,
Екатеринбург, 230 номеров. До 27 дек. 1918
называлась «Известия II армии». Редакто�
ры — Л.Авенир, А.И.Парамонов. Осн. разде�
лы: «В Советской России», «Вести из�за ру�
бежа», «На красных фронтах», «В стане вра�
гов». Среди активных авторов — Н.Алексеев,
Н.Антипов, Н.Бутенин, М.Зубков, А.Ива�
нов, П.Ионов, И.Йосфи, С.Коричев, А.Куч�
кин, Л.Лукин, С.Оков, М.Султан�Галиев,
Ф.Таипов, В.Шафигуллин, А.Эшкинин. В ап�
реле–мае 1919 осн. внимание газета уделяла
борьбе с частями армии адмирала А.В.Колча�
ка. В рубриках «Что несёт Колчак?», «В ста�
не Колчака», «Под скипетром Колчака» рас�
сказывалось о его воен.�полит. планах, терро�
ре на занятой терр. Помимо воен. действий,
газета широко освещала жизнь тыла. В апре�
ле–июне 1919, наряду с рус., издавалась и на
татар., чуваш., мар., удм. языках; их издание
осуществлялось нац. секциями политотде�
ла. В этот период выход казан. газет «Бедняк»,
«Эш», «Йошкар кэче» был приостановлен, их
редакции мобилизованы на выпуск «К. в.».
Кроме переведённых с рус. языка полит. ста�
тей, приказов по армии и офиц. сообщений,
нац. варианты «К. в.» публиковали материа�
лы собств. журналистов, письма красноар�
мейцев и др. См. также «Кызыл куряшче». 

Лит.: Н е г р о б о в А. На фронтах граждан�
ской войны // Большевистская печать. 1935. № 8–9;
Л и т в и н А.Л. Из истории борьбы местной печа�
ти за победу на Восточном фронте в 1918–1919 гг. //
Из истории местной периодической печати. К.,
1960; Е м е л ь я н о в Л.П. Из истории возник�
новения и развития партийно�советской печати
Удмуртии. Ижевск, 1964; Н а с ы р о в Т.М. Из
истории красноармейской печати на татарском язы�
ке (1918–1920) // Татария в период Октября. К.,
1970; С е р г е е в М.Т. Возникновение и разви�
тие печати Марийской АССР. Йошкар�Ола, 1971.

Т.М.Насыров.

КРА�СНЫЙ ВОСТО�К (Кызыл ШBрекъ), де�
ревня в Высокогорском р�не, на лев. прито�
ке р. Казанка, в 17 км к В. от ж.�д. ст. Высокая
Гора. На 2002 — 92 жит. (татары). Клуб. Осн.
в 1930�х гг. С момента образования находи�
лась в Казанском сельском р�не. С 10.2.1935
в Высокогорском, с 1.2.1963 в Пестречин�
ском, с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 192, в 1949 — 199,
в 1958 — 165, в 1970 — 166, в 1989 — 94 чел.

КРА�СНЫЙ ВОСТО�К, деревня в Тетюш�
ском р�не, в басс. р. Кильна, в 37 км к Ю.�З.
от г.Тетюши. На 2002 — 24 жит. (мордва).
Полеводство. Осн. в 1920�х гг. С момента об�
разования находилась в Больше�Тарханов�
ской вол. Буинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тетюшском, с 4.8.1938 в Боль�
ше�Тарханском, с 12.10.1959 в Тетюшском
р�нах. Число жит.: в 1938 — 118, в 1958 —
112, в 1970 — 117, в 1979 — 99, в 1989 — 54 чел.

«КРА�СНЫЙ ВОСТО�К», обществ.�полит.
газета. Первонач. (с 25 февр. по 10 сент. 1920)
орган Центр. мусульм. воен. коллегии (носи�
ла назв. «Красная Армия»), затем (с 13 сент.
по 29 дек. 1920) — отдела Востока при полит�
управлении Реввоенсовета республики. Изда�
валась в Казани на рус. языке, 31 номер.
Редактор — И.Терегулов. С газетой сотрудни�
чали Г.Арсланов, С.Атнагулов, М.Брунду�
ков, М.Зубков, А.Краснов, С.Саид�Галиев,
М.Терегулов, Ш.Усманов, И.Фирдевс, С.Ча�
вайн, Г.Чудаков. В последнем номере «К. В.»
была опубл. статья об истории создания,
структуре и деятельности Центр. мусульм.
воен. коллегии. 

Лит.: Н а с ы р о в Т.М. Из истории красноар�
мейской печати на татарском языке (1918–1920) //
Татария в период Октября. К., 1970; С б и т н е �
в а А.А. Литература для красноармейцев нерус�
ской национальности: Из истории деятельности
политотделов Красной Армии на Восточном фрон�
те в годы гражданской войны // Военно�ист. журн.
1973. № 4; Г и з з а т у л л и н И.Г. Защищая за�
воевания Октября. Центральная мусульманская
военная коллегия. 1918–1920. М., 1979; Р B м и �
е в И. Вакытлы татар матбугаты (Альбом).
1905–1925. К., 1926.

Т.М.Насыров.

«КРА�СНЫЙ ВОСТО�К», см. «Восточная
печать».

«КРА�СНЫЙ ВОСТО�К», см. Пивоваренная
и безалкогольных напитков промышленность.

КРА�СНЫЙ И БЕ�ЛЫЙ ТЕРРО�Р, инди�
видуальные и массовые акты расправы c по�
лит. противниками с целью навязывания им
определ. линии поведения; закрепилось в ис�
ториографии Гражд. войны в России. Жерт�
вами террора становились люди, чьи полит.
взгляды не совпадали с осн. установками ор�
ганов власти на той или иной терр. В 1918 в
период. печати стали регулярно публико�
ваться классовые характеристики полит. про�
тивников с целью обоснования и оправда�
ния карательных мер в их отношении. Боль�
шевики и их противники создавали спец. ор�
ганы насилия. По пост. СНК от 7 (20) дек.
1917, подписанному В.И.Лениным, была созд.
Всерос. чрезвычайная комиссия (ВЧК) по
борьбе с контррев�цией, спекуляцией и сабо�
тажем с широкими полномочиями, в осн. ре�
прессивного характера. ВЧК имела право
брать заложников, вести розыск и следствие,
выносить приговоры и приводить их в ис�
полнение. Почти такие же функции выпол�
няли воен. трибуналы. При проведении мас�
сового террора в их подчинении оказыва�
лись многочисл. силовые структуры Совет�
ского гос�ва. Террор как форма борьбы с по�
лит. противниками, был узаконен больше�
виками 5 сент. 1918 пост. СНК РСФСР
«О красном терроре». В нём говорилось, что

врагов необходимо изолировать в концлаге�
рях, а те, кто «прикосновенен к заговорам,
мятежам и белогвардейским организациям,
подлежат расстрелу». В тот период во мн. га�
зетах и журналах вводилась спец. рубрика
возмездия «Красный террор», где публикова�
лись списки расстрелянных врагов Сов. вла�
сти. Террор был офиц. политикой гос�ва на
протяжении всего периода Гражд. войны.
Разгулу массового красного террора способ�
ствовали покушения на большевистских ли�
деров. Помимо полит. противников, террору
подверглась и осн. масса населения страны —
крест�во. Это проявилось в расстрелах за�
ложников из зажиточных крестьян и повстан�
цев, прод. реквизициях и т. д. Первый боль�
шой всплеск массового террора произошёл
летом–осенью 1918. 

В Казанской губ. после Окт. рев�ции спе�
циально для борьбы с контррев�цией был ор�
ганизован отдел при Следственной комис�
сии губревтрибунала, на базе к�рого в янва�
ре 1918 была созд. Чрезвычайная комиссия
(см. Комитет государственной безопасности
Республики Татарстан), к�рая стала гл. ору�
дием красного террора в крае. После разгро�
ма осенью 1918 войск Комуча (см. Комитет
членов Учредительного собрания) по приказу
пред. Казан. чрезвычайной комиссии М.И.Ла�
циса в городе были проведены массовые рас�
стрелы (расстреляны А.Н.Боратынский, эсер
Б.Фликкель, мн. б. офицеры, а также горожа�
не, сотрудничавшие с комучевцами). Точных
сведений о кол�ве людей, подвергшихся по�
лит. репрессиям (в т.ч. расстрелянных), нет.
По сведениям Казан. губчека, за 7 месяцев
1919 было расстреляно 117 чел. 

Террор белых был не менее жестоким. Ко�
мучевцы, захватившие в августе 1918 Казань,
также создали ведомство гос. охраны (контр�
разведку), к�рое занималось выявлением вра�
гов. 11 авг. 1918 в Казани был учреждён во�
ен.�полевой суд под председательством ко�
менданта города генерал�лейтенанта
В.В.Рычкова. В первые же недели были рас�
стреляны парт. и сов. работники М.М.Вахи�
тов, С.Н.Гассар, А.П.Комлев, М.И.Межлаук,
Я.С.Шейнкман и др. Комучевцы сажали по�
лит. противников в тюрьмы, посылали в де�
ревни карательные отряды, пороли крестьян,
убивали рабочих. В Казани комучевцы жес�
токо подавили восстание рабочих: по прика�
зу В.В.Рычкова рабочие были расстреляны из
орудий и пулемётов. Террор комучевцев сви�
репствовал и в уездах Казанской губ.:
в с.Егоркино Чистопольского у. группе за�
ключённых приказали вырыть для себя мо�
гилу, затем их расстреляли, в Спасском у. бы�
ла расстреляна учительница М.А.Вертин�
ская�Аросева и т. д. 

См. также Гражданская война, Арское вос�
стание, «Вилочный» мятеж 1920. 

Источн.: Казанская губернская Чрезвычайная
Комиссия (1917–1922): Сб. док. и материалов.
К., 1989.

Лит.: Л и т в и н А.Л. «Дело сдать в архив...»:
ВЧК в Татарии в 1917–1920 гг. К., 1986; е г о  ж е.
Красный и белый террор в России, 1918–1922 гг.
К., 1995.

КРА�СНЫЙ КАРМЫ�Ш (Кызыл Кармыш),
деревня в Зеленодольском р�не, в верховье
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р. Сумка, в 36 км к С.�В. от г.Зеленодольск. На
2002 — 47 жит. (татары). Полеводство. Осн.
в 1930�х гг. С момента образования находи�
лась в Казанском сельском р�не. С 4.8.1938 в
Юдинском, с 16.7.1958 в Зеленодольском
р�нах. Число жит.: в 1938 — 141, в 1949 —
250, в 1958 — 150, в 1970 — 156, в 1979 — 131,
в 1989 — 53 чел.
КРА�СНЫЙ КЛЮЧ, посёлок в Нижнекам�
ском р�не, на р. Кама, в 7 км к С. от г.Нижне�
камск. На 2002 — 2782 жит., в т.ч. русских —
51%, татар — 41%. Птицеф�ка. Ср. школа,
муз. школа, дом культуры, б�ка. Церковь. Ме�
четь. Дача�усадьба елабужского купца
И.И.Стахеева — архит. памятник 1�й пол.
19 в. К.К. ведёт историю от усадьбы Св. Ключ
генерала Крыжановского, перешедшей затем
во владение Стахеева. В 1919 на базе усадь�
бы был созд. совхоз «Святой Ключ» (с 1925 —
«Красный Ключ»), при к�ром образовался
посёлок. До 1920 К. К. входил в Афонасов�
скую вол. Мензелинского у. Уфимской губ.
С 1920 в составе Мензелинского, с 1922 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930
в Челнинском, с 12.1.1965 в Нижнекамском
р�нах. Число жит.: в 1926 — 20, в 1938 — 496,
в 1958 — 724, в 1970 — 1566, в 1979 — 2804,
в 1989 — 3144 чел. Близ посёлка располо�
жены базы отдыха, лагеря отдыха для детей,
санатории пр�тий и учреждений Нижне�
камска.
«КРА�СНЫЙ КЛЮЧ», птицефабрика в
Нижнекамском р�не. Образована в 1930 на
базе совхоза «Красный Ключ» (до 1925 —
«Святой Ключ», созд. в 1919) как птицевод�
ческое х�во. В 1957 присоединены 7 колхозов:
«На штурм», «12 лет Октября», «Вторая пя�
тилетка», «Восходящая Заря», «Победа»,
«8�е Марта», «Колос», к�рые были отделены
в 1965, х�во реорганизовано в птицез�д,
в 1974 — в птицеф�ку, в 2002 — в АО «Птице�
фабрика «Красный Ключ». Центр. усадьба —
пос. Красный Ключ. В 2003 числ. работающих
в АО составила 674 чел. Пл. с.�х. угодий —
529 га, в т.ч. пашни — 228 га. Поголовье пти�
цы — 705 тыс., в т.ч. кур�несушек — 395 тыс.;
произведено 120,3 млн. шт. яиц, 1104 т мяса
птицы; яйценоскость составила 304 шт. от
1 курицы�несушки. Произ�во яиц по сравне�
нию со ср. уровнем 1996–2000 возросло на
26,3%, яйценоскость — на 35,7%. 

В 1960–80�е гг. птицеф�ка неоднокр. на�
граждалась переходящими Красными зна�
мёнами, Почёт. грамотами, дипломами Почё�
та ЦК КПСС, СМ СССР, ЦК ВЛКСМ,
ВЦСПС, През. ВС РСФСР, СМ РСФСР,
Мин�в сел. х�ва СССР, РСФСР, дипломами
и медалями рос., респ. и междунар. выста�
вок и конкурсов. 

Ряд работников удостоен гос. наград, в т.ч.
Героя Соц. Труда — 1 чел.; почёт. званий РТ —
10 чел.; орденов Ленина — 1, Трудового Крас�
ного Знамени — 1, Дружбы народов — 1,
Славы 3�й степени — 1 чел.; медалей —
13 чел., в т.ч. серебр. и бронз. медалей ВДНХ
СССР — 3; Почёт. грамоты През. ВС РТ —
2 чел. 

Первым руководителем пр�тия был
Д.И.Недотёпин (с 1919). В разные годы х�во
возглавляли: Г.А.Абросимов (1921–29),

М.М.Шабашвилли�Зусманович (1931–48),
И.И.Шишонин (1948–58), В.М.Мартынов
(1960–63), Г.Н.Чигвинцев (1963–76),
А.А.Ишелин (1977–88). В 2004 ф�ка обан�
кротилась. 

И.Н.Афанасьев.

КРА�СНЫЙ ОКТЯ�БРЬ (Кызыл Октябрь),
деревня в Кукморском р�не, в 16 км к Ю. от
пгт Кукмор. На 2002 — 43 жит. (татары).
Овц�во. Осн. в 1930�х гг. С момента образо�
вания находилась в Кукморском р�не.
С 1.2.1963 в Сабинском, с 12.1.1965 в Кукмор�
ском р�нах. Число жит.: в 1938 — 179, в 1949 —
218, в 1958 — 178, в 1970 — 101, в 1979 — 87,
в 1989 — 45 чел.
КРА�СНЫЙ ОКТЯ�БРЬ, деревня в Нурлат�
ском р�не, на лев. притоке р. Б.Черемшан,
в 11 км к С. от г.Нурлат. На 2002 — 73 жит.
(чуваши). Полеводство, скот�во. Осн. в 1928.
С момента образования находилась в Егор�
кинской вол. Чистопольского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Октябрьском
(с 10.12.1997 — Нурлатский) р�не. Число
жит.: в 1938 — 163, в 1949 — 174, в 1958 — 139,
в 1970 — 184, в 1979 — 138, в 1989 — 87 чел.

«КРА�СНЫЙ ОКТЯ�БРЬ» с о в х о з а
п о с ё л о к, в Новошешминском р�не, на
р. Секинесь, в 8 км к Ю. от с. Новошешминск.
На 2002 — 706 жит., в т.ч. русских — 66%, та�
тар — 27%. Полеводство, скот�во. Ср. школа,
клуб, б�ка. Осн. в 1929. С момента образова�
ния находился в Новошешминской вол. Чи�
стопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Новошешминском, с 1.2.1963 в Чистополь�
ском, с 26.4.1983 в Новошешминском р�нах.
Число жит.: в 1938 — 213, в 1949 — 422,
в 1958 — 217, в 1970 — 514, в 1979 — 510,
в 1989 — 795 чел.
КРА�СНЫЙ ЦВЕТО�К (Кызыл ЧBчBк), де�
ревня в Кукморском р�не, в верховье р. Ме�
ша, в 30 км к З. от пгт Кукмор. На 2002 —
62 жит. (удмурты). Полеводство. Осн. в
1930�х гг. С момента образования находи�
лась в Кукморском р�не. С 1.2.1963 в Сабин�
ском, 12.1.1965 в Кукморском р�нах. Число
жит.: в 1938 — 181, в 1949 — 211, в 1958 — 112,
в 1970 — 146, в 1979 — 99, в 1989 — 60 чел.

КРА�СНЫЙ ЯР (Кызылъяр), посёлок в За�
инском р�не, на р. Лесной Зай, в 13 км к Ю.�В.
от ж.�д. ст. Заинск. На 2002 пост. население
отсутствует. Осн. в 1906–11. Первонач. назв.
Красноярский. С момента образования нахо�
дился в Заинской вол. Мензелинского у.
Уфимской губ. С 1920 в составе Мензелин�
ского, с 1922 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Шереметьевском,
с 10.2.1935 в Заинском, с 1.2.1963 в Челнин�
ском, с 1.11.1972 в Заинском р�нах. Число
жит.: в 1920 — 108 (вместе с жит. посёлков
Иринский, Забродный), в 1926 — 37, в 1938 —
94, в 1949 — 96, в 1958 — 47, в 1970 — 42,
в 1979 — 17, в 1989 — 5 чел.

КРА�СНЫЙ ЯР, деревня в Зеленодольском
р�не, близ впадения р. Сумка в р. Волга,
в 10 км к В. от г.Зеленодольск. На 2002 —
617 жит., в т.ч. русских — 53%, татар — 45%.
Полеводство, скот�во. Неполная ср. школа.
Осн. в 1�й пол. 1920�х гг. С момента образо�
вания находилась в Ильинской вол. Арского

кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Воскресен�
ском, с 1.8.1927 в Казанском сельском р�нах.
С 4.8.1938 в Юдинском, с 16.7.1958 в Зелено�
дольском р�нах. Число жит.: в 1926 — 14,
в 1938 — 45, в 1958 — 188, в 1970 — 1048,
в 1979 — 968, в 1989 — 663 чел.

КРА�СНЫЙ ЯР (Кызылъяр), деревня в Мус�
люмовском р�не, в верховье р. Куралшат,
в 17 км к С.�В. от с. Муслюмово. На 2002 —
111 жит. (татары). Полеводство, овц�во. Нач.
школа, клуб. Осн. в 1930�х гг. С момента об�
разования находилась в Муслюмовском р�не.
С 1.2.1963 в Сармановском, с 12.1.1965 в Мус�
люмовском р�нах. Число жит.: в 1938 — 343,
в 1949 — 282, в 1958 — 249, в 1970 — 240,
в 1979 — 370, в 1989 — 136 чел.

КРА�СНЫЙ ЯР (Кызылъяр), посёлок в
Муслюмовском р�не, на р. Ик, в 22 км к С.�З.
от с. Муслюмово. На 2002 — 6 жит. (татары).
Осн. в 1907–12. С момента образования на�
ходился в Ирехтинской вол. Мензелинско�
го у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мензе�
линского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мус�
люмовском, с 1.2.1963 в Сармановском,
с 12.1.1965 в Муслюмовском р�нах. Число
жит.: в 1926 — 68, в 1938 — 63, в 1949 — 70,
в 1958 — 93, в 1970 — 54, в 1979 — 27, в 1989 —
9 чел.

КРА�СНЫЙ ЯР (Кызылъяр), деревня в Рыб�
но�Слободском р�не, на берегу Куйбышев�
ского вдхр., в 52 км к В. от пгт Рыбная Сло�
бода. На 2002 — 12 жит. (татары). Осн. в
1950�х гг. С момента образования находи�
лась в Кзыл�Юлдузском р�не. С 26.3.1959 в
Рыбно�Слободском, с 1.2.1963 в Мамадыш�
ском, с 12.1.1965 в Рыбно�Слободском
р�нах. Число жит.: в 1970 — 80, в 1989 —
26 чел.

КРА�СНЫЙ ЯР (Кызылъяр), село в Черем�
шанском р�не, в верховье р. Б.Каменка,
в 16 км к С. от с. Черемшан. На 2002 — 59 жит.
(татары). Полеводство, скот�во. Осн. в 1�й
пол. 1920�х гг. С момента образования нахо�
дилось в Кутеминской вол. Чистопольского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Первомайском,
с 1.2.1963 в Лениногорском, с 12.1.1965 в Че�
ремшанском р�нах. Число жит.: в 1926 — 165,
в 1949 — 192, в 1958 — 162, в 1970 — 208,
в 1979 — 176, в 1989 — 101 чел.

КРА�СНЫЙ ЯР, село в Чистопольском р�не,
близ устья р. Шешма, в 39 км к В. от г.Чисто�
поль. На 2002 — 289 жит. (русские). Полевод�
ство, скот�во. Неполная ср. школа, клуб, б�ка.
Осн. в 18 в. До 1860�х гг. жители относились
к категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота. В нач. 20 в. в К.Я.
функционировали ветряная мельница, 2 ба�
калейные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1550 дес. До
1920 село входило в Старо�Шешминскую
вол. Чистопольского у. Казанской губ. С 1920
в составе Чистопольского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Шереметьевском, с 1.2.1963 в
Чистопольском р�нах. Число жит.: в 1859 —
1035, в 1897 — 1089, в 1908 — 1141, в 1920 —
1276, в 1926 — 1126, в 1938 — 1282, в 1949 —
838, в 1958 — 726, в 1970 — 545, в 1979 — 387,
в 1989 — 315 чел.
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КРАСОТЕ�ЛЫ (Calosoma), род жуков сем.
жужелиц. Тело крупное (25–31 мм), корена�
стое. Крылья развиты. Личинки чёрного цве�
та, обитают в верх. слоях почвы и подстилке.
Взрослые жуки и личинки — активные хищ�
ники. При захвате жертвы К. через особые ка�
нальцы в верх. челюстях впрыскивают в неё
пищеварительный сок, к�рый превращает
внутренности жертвы в кашицу, затем хищ�
ник высасывает содержимое. Изв. ок. 40 ви�
дов, в Европ. части России — 6; на терр. Та�
тарстана отмечено 5 видов. К. пахучий (C. sy�
cophanta) и К. бронзовый (C. inquisitor) оби�
тают в широколиственных и смешанных ле�
сах; уничтожают большое кол�во гусениц не�
парного и дубового шелкопрядов, златогу�
зок, пядениц и др. бабочек как на поверхно�
сти почвы, так и в кронах деревьев. К. паху�
чий встречается в юж. р�нах лесостепи Зака�
мья (в очагах распространения непарного
шелкопряда порой достигает высокой числ.),
весьма редок на Приволжской возв. К. брон�
зовый отмечается на всей терр. республики,
но числ. его невелика. К. золотистоточечный
(C. auropunctatum Herbst), К. степной (C.
denticolle) и К. полевой обитают в открытых
биоценозах (на лугах, полях). Питаются в
осн. гусеницами совок, лугового мотылька,
белянок и др. К. полевой довольно много�
числен, особенно в полевых агроценозах, пой�
менных лугах и под многолетними травами.
Является осн. регулятором числ. гусениц че�
шуекрылых. К. пахучий, К. бронзовый, К. зо�
лотистоточечный занесены в Красную кни�
гу РТ, К. пахучий — и в Красную книгу РФ. 

А.К.Жеребцов.

КРАСО�ТКА БЛЕСТЯ�ЩАЯ (Calopteryx
splendens), стрекоза семейства красоток.
Тело дл. до 5 см, металлически�синее у сам�
цов и золотисто�зелёное у самок. Крылья в
размахе до 6 см: у самцов у основания и вер�
шины бесцветные, середина крыла с широ�
кой синей перевязью; у самок — почти бес�
цветные, с металлически�зелёными жилка�
ми. Распространена по всей терр. Татарста�
на. Обитает по берегам рек и речек, далеко
от воды не отлетает. Полёт порхающий, на
расправленных крыльях не планирует. Хищ�
ник, питается насекомыми. Личинки раз�
виваются в воде.
КРАТ Владимир Алексеевич (21.7.1911,
г.Симбирск — 2.6.1983, Ленинград), астро�
ном, д. физ.�матем. наук (1936), чл.�корр. АН
СССР (1972). По окончании в 1932 Казан.
ун�та работал в Астрономической обсерва�
тории им. В.П.Энгельгардта. С 1938 зав. от�
делом физики Солнца, в 1964–79 директор
Гл. астр. обсерватории АН СССР (г.Пулково
Ленинградской обл.). Один из создателей
сов. баллонной астрономии. Труды по изуче�
нию тесных двойных звёзд, физики Солнца
и космогонии. В 1944 К. разработал деталь�
ную классификацию затменных переменных
звёзд. Определил, что хромосферные факелы,
наблюдаемые в линиях Н и К кальция, рас�
положены в нижней хромосфере (на высоте
от 0 до 1 тыс. км) и представляют собой огра�
ниченные по высоте вкрапления более горя�
чего газа (1960, 1963). По данным затмения
Солнца 1945 установил, что распределение

энергии в непрерыв�
ном спектре короны
идентично распреде�
лению энергии в спе�
ктре центра солнеч�
ного диска. Руково�
дил созданием первой
стратосферной обсер�
ватории для наблю�
дений Солнца. Име�
нем К. назв. малая
планета. Награждён
тремя орденами, ме�
далями. 

С о ч.: Фигуры равновесия небесных тел. М.–Л.,
1950; Баллонная астрономия. Л., 1972 (соавт.);
Стратосферная астрономия. Л., 1976 (соавт.).

Р.Г.Усманов.

КРАТ, малая планета №3036. Открыта в 1937
в Симеизской обсерватории (Крым) и назв.
по имени В.А.Крата. Расстояние К. от Солн�
ца изменяется от 2,9 до 3,5 а.е. Период обра�
щения вокруг Солнца 5,8 года.
«КРА�ТКАЯ ИСТО�РИЯ ГО�РОДА КА�
ЗА�НИ» К.Ф.Фукса, одно из первых соч. по
истории Казани. Составлено на основе бо�
лее чем 100 источников (летописи, татар. ист.
сочинения, устные предания, данные нумиз�
матики). 

Первая часть была опубл. в 1811 в газ. «Ка�
занские известия» (№№67, 68, 80). Отд. кни�
гой она была напечатана в 1822 в типографии
Казан. ун�та (на титульном листе указан год
получения цензорского разрешения — 1817).
Книги не поступали в продажу, автор дарил
их друзьям и знакомым. К нач. 20 в. сохрани�
лись 4 экз., находившиеся у казанцев: проф.
Н.П.Загоскина, историка, библиофила
Н.П.Лихачёва (2 экз.), коллекционера
Ф.Т.Васильева (с автографом К.Ф.Фукса). 

Повествование начинается с рассказа о
племенах, населявших местный край в древ�
ности. Автор указывает время основания Ка�
зани — кон. 14 в., перечисляет имена ханов,
в т.ч. в араб. транскрипции, пишет о взятии
Казани войсками Ивана Грозного, об орг�ции
управления краем, о восстаниях местного
населения, об образовании Казанской губ.
В конце говорится о закладке в 1821 памят�
ника рус. воинам, павшим в 1552 при взятии
Казани. В приложении приведены выписки
из татар. ист. рукописи, находившейся в рас�
поряжении К.Ф.Фукса: воспроизведены араб.
надпись на могильном камне, найденном на
терр. Гостиного двора, надписи на надгроби�
ях казан. царей, похороненных в Архангель�
ском соборе и Симоновском монастыре в
Москве, отрывок из синодика, письмо Петра I
казан. купцу И.Михляеву. 

Книга вызвала большой интерес, её пере�
писывали для личных б�к. Один из рукопис�
ных списков был обнаружен Г.З.Кунцевичем
в Публичной б�ке в Москве. В 1899 Н.Ф.Ка�
танов переиздал «Краткую историю...» по
рукописному экз., приобретённому у петерб.

антиквара В.И.Клочкова. 3�е изд. было осу�
ществлено в 1905 Об�вом археологии, исто�
рии и этнографии при Казан. ун�те с экземп�
ляра, принадлежавшего Ф.Т.Васильеву. Су�
ществует также переиздание 1914. 

Книга К.Ф.Фукса использовалась М.С.Ры�
бушкиным и Н.К.Баженовым при написании
их трудов. 

Лит.: Л и х а ч ё в Н. Краткая история города
Казани, сочинённая профессором Фуксом.
СПб., 1903.

КРАХМАЛОПА�ТОЧНОЕ ПРОИЗВО�Д�
СТВО, отрасль пищ. пром�сти. Вырабатыва�
ет крахмал, мальтозную и карамельную пато�
ку, концентрат квасного сусла, ржаной со�
лод. Числ. работающих 270 чел. (2004). Су�
ществовала в крае как нар. промысел. Крах�
малопаточные з�ды были осн. в 1843 в Каза�
ни А.В.Соломиным, в 1881 в с. Столбище и
1885 в с. Девликеево Е.С.Смоленцевым и
Ю.П.Шмелёвым. В 1888 на з�дах работало
57 чел., объём произ�ва составлял св. 50 тыс.
руб., в 1906 — ок. 200 тыс. руб. В 1918–20
з�ды были национализированы и включены
в состав Татпищетреста (существовал до
1931). 

Представлено ПО «Таткрахмалпатока»,
в состав к�рого вошли: Казан. мальтозный
з�д (головное пр�тие), Арский крахмальный
з�д (осн. в 1964), Князевский крахмалопа�
точный з�д (с.Князево, ныне Тукаевского
р�на, 1971), Лаишевский крахмальный з�д
(1974), Кураловский мальтозный з�д (с.Кура�
лово Верхнеуслонского р�на, 1987). С 1996
АО, созд. на базе Казан. и Кураловского маль�
тозных и Лаишевского крахмального з�дов,
преобразованных в цеха: по переработке зер�
на кукурузы (6 тыс. т в год), ячменя (700 т),
ржи (500 т); произ�ву мальтозной патоки
(4 тыс. т), концентрата квасного сусла
(1 тыс. т); выращиванию ржи, ячменя, пше�
ницы (пл. 1800 га, пашни — 1500 га); откор�
му кр. рог. скота, свиней; переработке зерна:
кукурузы (1 тыс. т в год), ячменя (600 т),
ржи (3 тыс. т) — на концентрат квасного сус�
ла (3 тыс. т) и сухой ржаной ферментирован�
ный солод (1,5 тыс. т); произ�ву саго из ку�
курузного и картофельного крахмала, а так�
же тары (картононавивных барабанов) для
патоки и концентрата квасного сусла. В 1996
освоено произ�во сухого ржаного солода,
в 2000 пущена линия по розливу концен�
трата квасного сусла, мальтозной патоки
в полистирольные стаканчики (позднее —
в стеклянные банки), в 2004 — солодовня по
произ�ву сухого ржаного солода мощн.
1,5 тыс. т в год. 

АО «Таткрахмалпатока» реализует про�
дукцию пр�тиям хлебопекарной, кондитер�
ской, пивобезалкогольной и др. отраслей
пищ. пром�сти России и ближнего зарубе�
жья (всего св. 400 потребителей, в т.ч. 350 —
на пост. основе). 

Руководители пр�тия: Х.Г.Сафиуллин
(1966–76), А.Н.Никифоров (1976–84),

446 КРАСОТЕЛЫ

В.А. Крат.

Д и н а м и к а  р а з в и т и я  к р а х м а л о п а т о ч н о г о  п р о и з в о д с т в а  в  Р Т , тыс. т

Годы 1940 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004

Крахмал сухой 0,3 0,3 5,8 6,6 9,7 0,6 0,3 0,05 – –
Патока 0,1 2,9 2,2 7,3 12,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,3



А.М.Айбатов (1984–87), Ю.К.Кулемин
(1987–89), А.И.Прокопьев (с 1989). 

Источн.: Республика Татарстан. 1920–2000: Стат.
сб. К., 2001; Промышленность Республики Татар�
стан. 2004: Стат. сб. К., 2005.

Лит.: Фабрично�заводские предприятия Рос�
сийской империи. П., 1914; Н а з и п о в а К.А.
Национализация промышленности в Татарии
(1917–1921). М., 1976.

М.Я.Гаитов, Р.З.Мансуров.

КРА�ЧКИ (Sterninae), подсемейство птиц
сем. чайковых. Изв. 43 вида, распространены
в Евразии, Сев. Америке, Сев.�Зап. Африке.
Обитают по берегам морей, рек и озёр. На
терр. РТ встречается 5 видов. Дл. тела
20–50 см, масса 600–700 г. Крылья длинные,
заострённые. Хвост с вырезкой. Клюв тонкий,
длинный. Ноги короткие, слабые. Между пе�
редними пальцами небольшие плавательные
перепонки. К. речная гнездится колониями на
песчаных отмелях и островах кр. и ср. рек;
К. малая — гнездящийся перелётный вид,
с образованием водохранилищ становится
редким; оба вида характеризуются светлым
оперением и чёрной «шапочкой» на голове.
К. чёрная гнездится колониями на заросших
озёрах и болотах, нередко вместе с чайками.
К. белокрылая, имеющая белый хвост и свет�
ло�серые с белым передним краем крылья,
гнездится на заросших озёрах, небольших
кочковатых болотах, образует колонии в ни�
зовьях р. Ик. К. белощёкая отличается бо�
лее светлой окраской, белыми щеками и под�
бородком. По терр. республики проходит сев.
граница ареала обитания этого вида. К. пред�
почитает селиться на заросших крупных озё�
рах и на побережьях водохранилищ. Гнез�
дятся неск. десятков пар этих птиц, часто в
совм. колониях с другими К. Встречаются с
мая по август. Кладка из 2–4 буровато�ох�
ристых или коричневато�бурых с тёмными
пятнами яиц. Птенцы появляются в июне —
нач. июля. Питаются мелкой рыбой, ракооб�
разными, насекомыми. К. малая и К. белощё�
кая занесены в Красную книгу РТ.

КРАЧКО�ВСКИЙ Игнатий Юлианович
(4.3.1883, г.Вильнюс — 24.1.1951, Ленинград),
востоковед, акад. АН СССР (1921), один из
основателей школы рос. арабистики. По окон�
чании в 1905 Петерб. ун�та работал там же
(с перерывом: в 1908–10 в науч. команди�
ровке в Сирии и Египте), в 1918 проф. Ини�
циатор создания и руководитель Ассоциа�
ции арабистов СССР. Труды по классической
и совр. лит�ре, языку, истории и культуре
арабов, истории и геогр. лит�ре стран му�
сульм. Востока, истории рос. и заруб. восто�
коведения. Автор перевода Корана на рус.
язык (М., 1963). Награждён двумя орденами
Ленина, медалями. 

С о ч.: Абу�л�Фарадж ал�Вава Дамасский. Мате�
риалы для характеристики поэтического творче�
ства. П., 1914; Над арабскими рукописями. М.–Л.,
1949; Очерки по истории русской арабистики.
М.–Л., 1950; Введение в эфиопскую филологию.
М.–Л., 1955; Избранные сочинения: В 6 т. М.–Л.,
1955–60.

Лит.: Игнатий Юлианович Крачковский. М.–Л.,
1949; Б е л я е в В.И., В и н н и к о в И.Н. Памя�
ти академика И.Ю.Крачковского // Палестинский
сборник. Л., 1954. Вып. 1; Д о л и н и н а А.А. Не�
вольник долга. СПб., 1994.

КРАШЕНИ�ННИКОВ Михаил Алексеевич
(р. 17.2.1939, Казань), философ, д. филос. на�
ук (1993), проф. (1997), засл. деятель науки
РТ (2004). По окончании в 1964 ист.�филол.
ф�та Казан. ун�та на кафедре философии Ка�
зан. хим.�технол. ин�та. С 1969 лектор отде�
ла пропаганды Татар. обкома КПСС.
В 1979–89 на кафедре науч. коммунизма Ка�
зан. ун�та (с перерывом: в 1980–82 советник
министра просвещения Демокр. Респ. Афга�
нистан). В 1989–91 на кафедре обществ. на�
ук Камского пед. ин�та (г.Набережные Чел�
ны). В 1991–93 зав. одноим. кафедрой Ниж�
некамского филиала Казан. технол. ун�та.
В 1993–95 проф. кафедры социологии и ис�
тории Казан. технол. ун�та. С 1995 зав. кафе�
дрой философии Казан. энергетического
ун�та. Труды по теории рев�ции, проблемам
власти, методологии филос. исследования. 

С о ч.: Субъективный фактор революции. К.,
1974 (соавт.); Политическая власть рабочего клас�
са. К., 1990; Социология: Курс лекций. К., 1999 (со�
авт.).

КРЕДИТАРТЕЛЬСОЮ�З, см. Союз кредит�
ных кооперативов и трудовых артелей Казан�
ского края.

КРЕДИ�ТНЫЙ КООПЕРАТИ�ВНЫЙ
СОЮ�З КАЗА�НСКОГО КРА�Я, созд. в мае
1918 в Казани на базе Казан. губ. союза кре�
дитных и ссудно�сберегательных т�в. Цель —
содействие развитию кооперативов и их объ�
единений путём кредитования и создания
условий для развития кустарных промыс�
лов в Казанской губ. и 7 уездах Вятской и
Симбирской губерний. В 1919 был преобра�
зован в Союз кредитных кооперативов и тру�
довых артелей Казанского края.

КРЕ�ЙЗЕР Яков Григорьевич (4.11.1905, г.Во�
ронеж — 29.11.1969, Москва), генерал армии
(1962), Герой Сов. Союза (22.7.1941). Окон�
чил Воронежскую пех. школу (1923), высш.
офицерские курсы «Выстрел» (Москва,
1931), ускоренный курс Высш. воен. акаде�
мии (Москва, 1942), Высш. академ. курсы
при Высш. воен. академии им. К.Е.Вороши�
лова (Москва, 1949). В Кр. Армии с 1921.
В 1923–41 командовал стрелк. подразделени�
ями и частями, дивизией, работал в Казан.
пех. уч�ще. На фронтах Вел. Отеч. войны с
июня 1941; ком. 1�й мотострелк. дивизии
(20�я армия Западного фронта). Проявил ге�
роизм в оборонительных боях на терр. Бело�
руссии у гг. Борисов, Орша в июле 1941; один
из первых сов. военачальников, удостоенных
звания Героя Сов. Союза. С августа 1943 ко�
манд. 51�й армией. После войны команд. 45�й
армией, войсками Южно�Уральского, Забай�
кальского, Уральского, Дальневосточного
ВО. С 1963 начальник курсов «Выстрел»,
с 1969 в Группе ген. инспекторов Мин�ва обо�
роны СССР. Деп. ВС СССР в 1962–66. На�
граждён пятью орденами Ленина, четырьмя
орденами Красного Знамени, орденами Су�
ворова 1�й и 2�й степеней, Кутузова 1�й сте�
пени, Богдана Хмельницкого 1�й степени,
медалями. 

Лит.: Г р и н ь к о А.И., Ул а е в Г.Ф. Богаты�
ри земли Воронежской. Воронеж, 1965; Герои Со�
ветского Союза — наши земляки. К., 1984. Кн. 2; На�
вечно в сердце народном. Минск, 1984; Герои Со�

ветского Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987.
Т. 1; Батырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

КРЕЛЛЕНБЕ�РГ Генрих Иванович (1829,
г.Пернов, Лифляндская губ. — 1898, Казань),
педагог. После окончания пед. ин�та в Перно�
ве (1851), учитель лат. языка Казан. 1�й муж.
гимназии, с 1856 инспектор, в 1861–96 дирек�
тор. Одновр., в 1881–96, инспектор классов
Родионовского ин�та благородных девиц.
В 1861–62 по поручению Мин�ва просвеще�
ния находился в командировке в странах Зап.
Европы, его отчёты сыграли важную роль в
составлении нового устава гимназий. 

Лит.: В л а д и м и р о в В.В. Историческая за�
писка о Первой Казанской гимназии: В 2 ч. К.,
1867–68; Г о р т а л о в Н.К. Памятная книжка
Императорской Первой гимназии на 1897/1898 у.г.
К., 1897. Е.В.Липаков.

КРЕМЛЁВ Анатолий Николаевич (1859, Ка�
зань — 1919, Петроград), юрист, писатель.
Окончил юрид. ф�т Казан. ун�та (1880).
В 1880�е гг. работал мир. судьёй в Казани,
в 1890�е гг. — присяжным поверенным в Пе�
тербурге. После 1917 чл. районного Совета
рабочих и солдатских депутатов в Петрогра�
де. Автор брошюр по творчеству У.Шекспи�
ра, А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя; статей по про�
блемам перевода, по рус.�англ. лит. связям;
поэтических сб�ков «Избранные стихотво�
рения» (1887), «Песни Старого и Нового
Света» (СПб., 1910); переводов, пьес. 

З.А.Старицына.

КРЕМЛЁВ Николай Александрович
(11.7.1833, Тюменский округ Тобольской
губ. — 12.4.1910, Казань), юрист, д. гражд.
права (1868), тайный советник (1906). Из
купцов. Окончил Казан. ун�т (1855).
В 1856–57 пом. столоначальника в канцеля�
рии попечителя Казан. уч. округа. В 1857–62
учитель в 1�й и 2�й казан. муж. гимназиях.
Одновр., в 1858–90 (с перерывом), в Казан.
ун�те: в 1861–67 адъюнкт, в 1867–68 доцент,
в 1868–83 ординарный проф., с 1885 засл.
проф. кафедры рим. права; в 1876–83 декан
юрид. ф�та, в 1872–76, 1885–89 ректор.
В 1879–81 инспектор классов Родионовско�
го ин�та благородных девиц (Казань).
В 1883–85 директор Демидовского юрид. ли�
цея (г.Ярославль). С 1890 чл. консультации
при Мин�ве юстиции и до 1909 приват�до�
цент кафедры рим. права Петерб. ун�та.
В 1875–76 чл. Комиссии по пересмотру уни�
верситетского устава 1863 при Мин�ве нар.
просвещения. Труды по рим. частному праву,
вопросам владения и приобретения собст�
венности. Чл.�учредитель (1872) и пред.
(1872–81) Казан. об�ва земледельческих
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колоний и ремесл. приютов. Чл.�учредитель
(1879) и пред. (1879–81) Юрид. об�ва при
Казан. ун�те. Действ. чл. Об�ва археологии,
истории и этнографии при Казан. ун�те
(1886). Почёт. чл. Казан. университета (1891). 

С о ч.: К учению о праве добросовестного вла�
дельца на плоды. К., 1866; Сепарация как способ
приобретения собственности добросовестным вла�
дельцем по классическому римскому праву. К., 1868.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2; Д о р м и �
д о н т о в Г.Ф. Речь, сказанная на похоронах...
Н.А.Кремлёва. К., 1910; Н о л ь д е А.Э. Н.А.Крем�
лёв: Некролог // Журн. М�ва нар. просвещения.
Новая сер. 1911. Ч. 31; Казанский университет
(1804–1904): Биобиблиогр. словарь. К., 2002. Т. 1.

Е.Б.Долгов.

КРЕННИ� (КерBнле), село в Сабинском р�не,
на р. М.Мёша, в 19 км к С.�З. от пгт Богатые
Сабы. На 2002 — 190 жит. (татары). Скот�во.
Нач. школа, клуб. Изв. с 1678. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, валяльным и портняжным про�
мыслами. В нач. 20 в. в К. функционировали
мечеть, вод. мельница, 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1087,1 дес. До 1920 село входило в
Ново�Чурилинскую вол. Мамадышского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Мамадыш�
ского, с 1921–1922 — Арского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Сабинском, с 19.2.1944
в Чурилинском, с 14.5.1956 в Сабинском
р�нах. Число жит.: в 1859 — 419, в 1897 —
671, в 1908 — 693, в 1920 — 673, в 1926 — 568,
в 1938 — 599, в 1949 — 655, в 1970 — 545,
в 1979 — 387, в 1989 — 171 чел.

КРЕПОСТНА�Я СТЕНА�, инж.�оборонитель�
ное укрепление нас. пунктов. В городах
Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казан�
ского ханства (Биляр, Джукетау, Ошель,

Болгар, Укек, Казань, Иски�Казань и др.)
К. с. обычно были одно� или многорядными
(до трёх) и состояли из рвов и валов со сте�
нами выс. от 1,5 до 3 м, шир. 2–3 м. Строились
в форме дер. городни (забутованного землёй
и камнем�хрящом высокого сруба), иногда
из кам. блоков и кирпичей (Казань). Поверх
стены находилась площадка для защитни�
ков, где стояли метательные орудия (арбале�
ты), с 14 в. — пушки. Сверху стены прикры�
вались шатровой крышей для защиты от
осадков, стрел, пуль и снарядов противни�
ка. В 10–14 вв. К. с. служила символом мощи
гос�ва; в 17–18 вв. потеряла своё прежнее
значение. На терр. Татарстана сохранилась
К. с. Казанского кремля. 

И.Л.Измайлов.

КРЕПОСТНО�Е ПРА�ВО (крепостничест�
во), форма феод. зависимости крестьян, при�
крепление их к земле и подчинение адм. и суд.
власти феодала. В 13–15 вв. отношения фе�
од. зависимости распространялись на зна�
чит. число крестьян, но К. п. ещё было разви�
то слабо. С сер. 15 в. для нек�рых категорий
крестьян выход из феод. зависимости был
ограничен; он устанавливался сроком в две
недели до и после Юрьева дня (27 ноября).
В кач�ве общегос. нормы закреплялся Су�
дебником 1497 (принят при вел. князе мос�
ковском Иване III), к�рый также устанавли�
вал размер пожилого (пошлина в пользу вла�
дельца за пользование крест. двором). Су�
дебником 1550 царя Ивана IV был увеличен
размер пожилого, сокращены сроки выхо�
да — только в Юрьев день. Во 2�й пол. 16 в.
появились указы о заповедных годах (времен�
ное запрещение выхода крестьян) и урочных
летах (срок сыска беглых крестьян). Оконча�
тельно К. п. было закреплено Соборным уло�
жением 1649 (при царе Алексее Михайло�
виче). В течение 17–18 вв. расширялись пра�
ва феодала на личность крестьянина, посте�
пенно крепостные лишились почти всех
гражд. прав и личной свободы. В 1�й пол.
17 в. началась фактическая, а с 1675 и юри�
дически санкционированная продажа кресть�
ян без земли; во 2�й пол. 17 в. были введены
телесные наказания для крестьян, не подчи�
нявшихся воле землевладельцев. С 1741 по�
мещичьи крестьяне были устранены от при�
сяги государю, что привело к монополиза�
ции собственности на крепостных в руках
дворянства. Во 2�й пол. 18 в. появились ука�
зы о праве помещиков ссылать неугодных
дворовых людей и крестьян на поселение в
Сибирь (1760), каторжные работы (1765),
заключать в тюрьмы (1775), разлучать ро�
дителей и детей (1760). За убийство крепост�
ного помещик не наказывался или нёс не�
значит. наказание (так, у тетюшского поме�
щика А.В.Страхова в 1831 от истязаний умер�
ло 4 чел., но он не был наказан). Крестьяне бо�
ролись против К. п., поднимали восстания,
крест. войны (см. Крестьянская война
1670–71, Батырши восстание 1755–56, Кре�
стьянская война 1773–75). В 18 в. К. п. стало
гл. препятствием в развитии производитель�
ных сил страны, мешало культ. и социаль�
ному прогрессу. В 1�й пол. 19 в. в России на�
чали разрабатываться проекты ограничения
и отмены К. п. Частичное раскрепощение не�

значит. числа крестьян было произведено
на основе закона 1803 «О свободных хлебо�
пашцах». 

Среди крепостных крестьян выделялось
три осн. разряда: 1) помещичьи (см. Помещи�
чьи крестьяне), 2) принадлежащие различ�
ным ведомствам (посессионные крестьяне),
3) приписанные к частным з�дам и ф�кам
(приписные крестьяне). Среди помещичьих

крепостных различали крестьян, поселён�
ных на помещичьей земле, и дворовых людей,
к�рые земли не имели. 

В Казанском крае К. п. начало оформлять�
ся со 2�й пол. 16 в., после присоединения Ка�
занского ханства к Русскому гос�ву (1552),
указами о заповедных и урочных летах.
В 1765 в Казанской губ. насчитывалось 45800
крепостных крестьян (17,4% от всего сел. на�
селения губернии), в 1835 — 96219 душ муж.
пола (ок. 14%), в 1857 — 212851 душа обоего
пола (103088 — душ муж. пола, из них 7846
дворовых людей; 109763 души жен. пола, из
них 8097 дворовых). Помещичье землевладе�
ние было распространено в осн. в чернозём�
ных уездах (на 1857): Лаишевском — 58990
крепостных (из них дворовых — 4789), Спас�
ском — 47656 (3864), Чистопольском — 28331
(1768), Свияжском — 25126 (1221), Казан�
ском — 19782 (1830), Тетюшском — 14694
(910), Цивильском — 4588 (729), Мамадыш�
ском — 2144 (201), Ядринском — 2038 (65),
Царёвококшайском — 1789 (97), Козьмодемь�
янском — 760 (42 крепостных). По кол�ву
дворовых людей в 1857 Казанская губ. зани�
мала 27�е место в России. Из 3353169 дес.
всех земельных угодий Казанской губ. по�
мещикам принадлежало 831784 дес. (24,8%),
из них в пользовании у крепостных кресть�
ян было 310900 дес., в ведении помещика
454850 дес. (59,4%, из них 211405 дес. леса и
194754 дес. пашни). Наделы крепостных кре�
стьян обычно были меньше, чем у других ка�
тегорий крестьян: в ср. по губернии они со�
ставляли ок. 3 дес. на ревизскую душу (в Сви�
яжском у. до 3,75 дес., в Спасском — 3,09 дес.,
в Казанском — 2,91 дес., в Тетюшском —
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Остатки валов Билярского городища. 
Волжская Булгария. 12–13 вв.

Крепостная стена в виде «городней». 
Волжская Булгария. 12–13 вв. Реконструкция

А.М. Губайдуллина, И.Л. Измайлова.

Купчая на крестьянку Анисию Борисовну,
проданную в замужество за 40 руб. Нац. музей РТ.



2,8 дес., в Лаишевском, Чистопольском и Ма�
мадышском — от 2,2 до 2,4 дес.). В течение
1800–61 наделы сократились более чем в
2 раза. Значит. часть помещиков Казанской
губ. была мелкопоместной. В 1�й пол. 19 в.
крупнопоместных помещиков (имевших 500
и более душ крепостных) было 9 из 907, сре�
ди них выделялись помещики Болховские,
Молоствовы, Сахаровы, Толстые (от 1000 до
4000 крепостных). Б.ч. казан. помещиков
имела до 100 чел. крепостных (588 помещи�
ков). Большинство крепостных губернии на�
ходилось на барщине (ок. 86%), к�рая посто�
янно росла и в 19 в. составляла 4–5 дней в не�
делю. В 1�й пол. 18 в. подушный налог с по�
мещичьих крестьян взимался в размере
74 коп., в кон. 18 в. — ок. 6 руб., в сер. 19 в. —
15 руб. Кол�во оброчников было: в Казан�
ском у. — 77%, Свияжском — 71%, Тетюш�
ском — 17,3%, Чистопольском — 16,4%, Лаи�
шевском — 7,63%, Спасском — 2,7%, Мама�
дышском — 0,47%. С развитием капиталисти�
ческих отношений в Казанской губ. стали
появляться мануфактуры, на к�рых в 18 в.
работали в осн. крепостные крестьяне. В 18 в.
в Казани крупнейшими пр�тиями, исполь�
зовавшими труд крепостных, были адмирал�
тейство и суконная мануфактура. Нек�рые
помещики создавали произ�во непосредст�
венно у себя в имении (напр., почти все по�
ташные з�ды принадлежали помещикам, на
них обычно трудилось по 5–7 чел.). В 1812 на
137 пр�тиях Казани из 4732 рабочих 1457
чел. были крепостными (30,84%), в 1857 по
всей губернии к з�дам было прикреплено
1597 крепостных. К. п. было отменено
Крестьянской реформой 1861, однако его пе�
режитки, такие как помещичье землевладе�
ние, отработки, сохранились в России до
1917, а чересполосица, община и нек�рые
другие — до 1930�х гг. 

Лит.: Т р о й н и ц к и й А. Крепостное насе�
ление в России по 10�й народной переписи. СПб.,
1861; С е м е в с к и й В.И. Крестьянский вопрос
в России в XVIII и первой половине XIX вв.: В 2 т.
СПб., 1888; Ч е р н ы ш ё в Е.И. Татария в период
разложения крепостного строя // Материалы по
истории Татарии. К., 1948. Вып. 1; Г р е к о в Б.Д.
Крестьяне на Руси с древнейших времён до XVII в.:
В 2 кн. М., 1952–54; История Татарской АССР
(с древнейших времён до наших дней). К., 1968;
С м ы к о в Ю.И. Крестьяне Среднего Поволжья
в период капитализма: Социально�экономическое
исследование. М., 1984.

Л.М.Айнутдинова.

КРЕ�СТНИКОВО, деревня в Верхнеуслон�
ском р�не, на р. Сулица, в 37 км к Ю.�З. от
с. Верх. Услон. На 2002 — 204 жит. (русские).
Полеводство, мол. скот�во, сад�во. Неполная
ср. школа. Изв. с 1565–67 как Пустошь Кай�
леп Малый. В дорев. источниках упоминает�
ся также как Рус. Кайлеп. До реформы 1861
жители относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, портняжным промыслом.
В нач. 20 в. здесь функционировали земская
школа (открыта в 1912), ветряная и вод. мель�
ницы, 2 мелочные лавки. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял 451
дес. До 1920 деревня входила в Ивановскую
вол. Свияжского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Свияжского кантона ТАССР.

С 14.2.1927 в Теньковском, с 20.10.1931 в
Верхнеуслонском, с 10.2.1935 в Теньковском,
с 16.7.1958 в Верхнеуслонском, с 1.2.1963 в
Зеленодольском, с 12.1.1965 в Верхнеуслон�
ском р�нах. Число жит.: в 1782 — 140 душ
муж. пола; в 1859 — 275, в 1897 — 294,
в 1908 — 361, в 1920 — 385, в 1926 — 285,
в 1938 — 357, в 1949 — 430, в 1958 — 248,
в 1970 — 286, в 1979 — 250, в 1989 — 228 чел. 

Лит.: Верхний Услон: край родной, навек люби�
мый... К., 2001.

КРЕСТОВИ�К ОБЫКНОВЕ�ННЫЙ (Ara�
neus diadematus), паук сем. аранеидов. Дл.
самок 20–25 мм, самцов 10–11 мм. Осн. окра�
ска варьирует от бледно� до чёрно�коричне�
вой. Головогрудь с тёмными срединной и бо�
ковыми полосами. Ноги светлые с тёмными
кольцами. Брюшко удлинённое, на верх. его
стороне ясно заметен крестообразный рису�
нок из белых пятен (отсюда назв.). Лесной
вид. Распространён по всей терр. Татарстана.
Обитает в сосняке лишайниково�мшистом,
сосняке�брусничнике, в ельнике. Хищник.
Натягивает вертикальную колесовидную сеть
между ветвями деревьев и кустарников, ино�
гда между стеблями высоких трав, в к�рую по�
падают насекомые, служащие ему пищей
(в осн. мухи). Половой диморфизм выражен
слабо. Оплодотворение всегда происходит
на сети самки и сопровождается «свадебны�
ми танцами». Самка откладывает 5–6 коко�
нов (в каждом от 15 до 1 тыс. яиц). Чаще зи�
муют яйца или нимфы в коконе, реже — не�
половозрелые паучки. Весной паучки выхо�
дят из кокона; сначала они держатся группа�
ми, затем расползаются и приступают к
стр�ву ловчих сетей.
КРЕСТО�ВНИК (Senecio), род травянистых
растений, кустарников и кустарничков сем.
сложноцветных. Изв. св. 1,5 тыс. видов, встре�
чаются в Евразии и Сев. Америке. На терр.
РТ 12 видов. Наиб. распространены К. эруко�
листный (S. erucifolius) и К. Якова (S. jaco�
baea). К. татарский (S. tataricus), К. обыкно�
венный (S. vulgaris) и К. клейкий (S. visco�
sus) — редкие виды. Растут по берегам рек, на
лугах, среди кустарников по остепнённым
склонам. Одно�, дву� и многолетние травяни�
стые растения выс. от 15 до 200 см. Стебли
прямостоячие, голые или опушённые. Листья
очерёдные, эллиптические, цельнокрайние,
перистолопастные или рассечённые. Цвет�
ки жёлтые, оранжевые, красные или фиоле�
товые, в многочисл. корзинках, собраны в
негустое щитковидно�метельчатое соцветие.
Плоды — ребристые семянки с хохолком.
Цветут в мае–июле, плоды созревают в авгу�
сте–сентябре. Размножаются семенами.
К. обыкновенный — лекарственное растение.
Семена содержат алкалоиды, корни — флаво�
ноиды, дубильные вещества, витамин С, со�
ли калия и кальция. В нар. медицине настой
из корней используется как кровоостанав�
ливающее средство, а также при желудоч�
ных и кишечных спазмах, бронхиальной аст�
ме. Декор., кормовые растения. 6 видов зане�
сены в Красную книгу РТ.
КРЕСТО�ВНИКОВЫ, моск. и казан. купцы,
предприниматели. Выходцы из крестьян.
С сер. 18 в. переяславские купцы. Родона�

чальник купеческой династии — Козьма Ва�
сильевич (1755–1814), переяславский купец
1�й гильдии. В 1772 переселился в Москву,
открыл сахарорафинадный и белильный з�ды
(Москва), ткацкую ф�ку (с.Поляны Москов�
ского у. Московской губ.). Пожертвовал 50
тыс. руб. в пользу рос. армии в период Отеч.
войны 1812. 

Его дети: Александр (1794–1850), Ксено�
фонт (1796–1832) и Константин
(1796–1841), моск. купцы. В 1831 учредили
торг. дом «Братья А., К. и К. Крестовниковы»
(с 1849 «А.Крестовников с племянниками»,
с 1851 «Бр. Крестовниковы и Ко»). В 1855 в
Казани создали Стеариново�мыловаренный,
глицериновый и химический завод, в 1859 —
«Товарищество Казанского кожевенного за�
вода на паях» с осн. капиталом 600 тыс. руб.
К. стали инициаторами открытия Купеческой
торговой биржи (1866) и газ. «Казанский
биржевой листок» (1869). В 1871 фирма К.
была акционирована в «Фабрично�торговое
товарищество братьев Крестовниковых на
паях» с осн. капиталом 2 млн. руб. 

Его внук — Григорий Александрович
(10.1.1855, Москва — 1918, там же), промы�
шленник, обществ. деятель, потомственный
дворянин (с 1910). Окончил Моск. ун�т
(1878). В 1878–79 работал на Казан. хим.
з�де, в 1879–91 чл. правления Об�ва
Моск.�Курской ж. д. С 1887 директор правле�
ния «Фабрично�торгового...», с нач. 1890�х гг.
глава, пред. совета Моск. купеческого банка
(1903–17). В 1892–94 старшина, в 1905–15
пред. Моск. биржевого к�та. В 1906–15 чл. Гос.
совета. В 1905 был одним из организаторов
«Торгово�промышленной партии», с 1906 чл.
ЦК партии «Союз 17 октября». 

Лит.: Семейная хроника Крестовниковых: В 3 кн.
М., 1903–04; Отечественная история: Энцикл. М.,
2000. Т. 3.

КРЕСТО�ВНИКОВЫХ ЗАВО�ДА КО�М�
ПЛЕКС ЗДА�НИЙ в Казани, памятник
пром. архитектуры 19 – нач. 20 вв. Распола�
гается на зап. берегу оз. Ниж. Кабан вблизи
Старотатар. слободы и с. Плетени. Осн. в
1855 Стеариново�мыловаренный, глицери�
новый и хим. з�д первонач. имел обширный
прямоугольный двор, обстроенный по пери�
метру одно� и двухэтажными краснокирпич�
ными корпусами с двумя высокими трубами
котельных. На терр. з�да находился двух�
этажный дер. жилой дом Крестовниковых.
З�д развивался, неоднократно перестраивал�
ся, и к нач. 20 в. сложился огромный ком�
плекс зданий, связанных технол. процессами.
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Завод Крестовниковых в Казани. 1879. 
Фотография нач. 20 в. В.П. Бебина. 
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Вдоль красной линии улицы, вплотную друг
к другу, располагались двух� и четырёхэтаж�
ные корпуса, ворота и кирпичная ограда, об�
разуя гл. фасад комплекса. Протяжённый
двухэтажный корпус (входы с торцов) со
двора освещался лучковыми и арочными ок�
нами и перекрывался скатной крышей. Два
других корпуса возвышались над предыду�
щим на 1–2 этажа, образуя ступенчатую ком�
позицию; их декор. оформление составляли
узкие междуэтажные и венчающие карнизы.
Эти корпуса отделяли от улицы двор, вокруг
к�рого группировались другие производств.
корпуса аналогичной архитектуры. Доми�
нантой корпуса служила восьмигранная вы�
сокая труба. После революции з�д был на�
ционализирован, в сов. вр. назывался хим�
комб�том им. М.Вахитова. Проводилась его
реконструкция с возведением новых произ�
водств. и адм. корпусов. В наст. вр. — АО «Нэ�
фис Косметикс». 

Лит.: Казань в памятниках истории и культу�
ры. К., 1982. 

Х.Г.Надырова.

КРЕСТОЦВЕ�ТНЫЕ, к а п у с т о в ы е
(Cruciferae), семейство двудольных расте�
ний. Травянистые растения, реже лианы и
кустарники. Изв. ок. 380 родов, св. 3 тыс. ви�
дов; распространены по всему земному шару,
преим. в умеренном поясе Сев. полушария.
На терр. РТ 39 родов и 80 видов. Одно�, дву�
и многолетние травянистые растения. Корни
у нек�рых видов культ. растений — в виде
корнеплодов. Листья очерёдные, цельные
или рассечённые, без прилистников, опушён�
ные простыми или ветвистыми волосками.
Цветки жёлтые, белые, сиреневые и розовые,
собраны в кисть, реже — в щитковидное, зон�
тиковидное или головчатое соцветие. Чаше�
листиков и лепестков по 4, расположены
крест�накрест (отсюда назв.), чашелистики
при основании иногда мешковидные (для
накопления нектара). Плод — многосемян�
ный стручок или стручочек, раскрывающий�
ся двумя створками. Иногда плоды орехо�
видные, нерастрескивающиеся (напр., кат�
ран). Мн. растения широко культивируются
как овощные (капуста, редис, репа, редька,
хрен и др.). В кач�ве масличных разводят
горчицу, рапс, рыжик посевной. Желтушни�
ки, сердечник, пастушья сумка, вяжечка
и др. — лекарственные; левкой, вечерница —
декор. растения. Ряд видов — медоносные
(сурепка, редька дикая, сердечник), пряные
(горчица, хрен), сорные (пастушья сумка,
ярутка, гулявник, желтушник и др.) растения.
16 видов занесены в Красную книгу РТ.
«КРЕСТЬЯ�Н ГАЗЕТЫ�» («КрBстиян газе�
ты» — «Крестьянская газета»), см. в ст. «Кол�
хоз газетасы».
«КРЕСТЬЯ�Н ЖУРНАЛЫ�» («КрBстиян
журналы» — «Крестьянский журнал»),
см. в ст. «Сабанчы».
КРЕСТЬЯ�НСКАЯ ВОЙНА� 1670–71 в Рос�
сии, антиправительственное движение каза�
ков, крепостных крестьян, посадских людей,
в к�ром участвовали и народы Поволжья (та�
тары, чуваши, марийцы, мордва и др.). Охва�
тила Дон, Поволжье и Заволжье. Явилась
следствием усиления крепостного гнёта, обо�

стрения социальных противоречий во 2�й
пол. 17 в. Возглавлялась С.Т.Разиным,
В.Р.Усом, Ф.Шелудяком и др. В 1667–69 Ра�
зин с отрядом казацкой бедноты и беглых
крестьян совершил разбойный поход за добы�
чей («за зипунами») в города каспийского
побережья. Весной 1670 войско Разина на�
правилось на Волгу. В мае–июне повстанцы
захватили гг. Царицын, Астрахань. В авгус�
те на сторону Разина перешли гг. Саратов, Са�
мара. В сентябре разинское войско осадило
г.Симбирск. Выступления татар начались од�
новр. с движением других народов Повол�
жья. Они вошли в состав повстанческих от�
рядов и принимали участие во мн. сражени�
ях разинцев. В сентябре 1670 татары�повстан�
цы Симбирского и Свияжского уездов совм.
с другими восставшими намеревались идти
к г.Алатырь и в Алатырский у. «для разо�
ренья». В источниках имеются сведения о
6 тыс. чел. из казаков, татар, чувашей и морд�
вы, действовавших в р�не Симбирской и Кор�
сунской черт. 19 сент. 1670 татары участвова�
ли в штурме и захвате г.Саранск. Позднее из
Саранска на штурм г.Арзамас отправился от�
ряд русских, татар и мордвы; из 15 тыс. по�
встанцев, сражавшихся под Арзамасом, неск.
тыс. составляли татары. 20–27 сент. 1670 та�
тары�повстанцы препятствовали продвиже�
нию войск князя Ю.Н.Барятинского, направ�
ленных на помощь осаждённому Симбирску,
у с.Куланга, р. Карла, ок. татар. д. Крысадаки
и морд. с. Поклоуш. В штурме Симбирска
принимали участие свияжские мурзы и тата�
ры. У г.Цивильск действовал повстанческий
отряд, в к�рый вошли татары из разных уез�
дов (среди предводителей свияжский татарин
Алмакайко, мурза Кулдябяков). Среди
повстанцев, захвативших гг. Керенск и Козь�
модемьянск, также были татары. С прави�
тельственными отрядами сражались темни�
ковские и кадомские татары. Разинцы вели
активную агитацию в пользу восстания.
Повстанцы рассылали т. н. «прелестные»
письма («прелестные» грамоты), призывая
население присоединиться к восставшим.
Одна из таких прокламаций, написанная
Х.Карачуриным, была направлена татарам
Казани и Казанского у. Восставших поддер�
жала часть мусульм. духовенства. На Луговой
стороне грамоты распространял Иште�
ряк�абыз «с товарыщи». Они призывали
мурз, татар и чувашей Луговой стороны совм.
с татарами и чувашами Горной стороны быть
«заодно» с Разиным. В октябре 1670 разин�
ское войско потерпело поражение под Сим�
бирском. Разин с группой казаков вернулся
на Дон. В апреле 1671 он был арестован, в ию�
не казнён в Москве. Повстанцы Цивильско�
го, Чебоксарского и Ядринского уездов Ка�
занской губ. продолжали борьбу до нач. 1671.
В ноябре–декабре 1670 правительственным
войскам удалось овладеть поволж. города�
ми, взятыми разинцами. В ноябре 1671 пра�
вительственные войска захватили Астрахань.
Восстание было подавлено. 

Источн.: Крестьянская война под предводитель�
ством Степана Разина: Сб. док�ов: В 4 т. М., 1957–76.

Лит.: П о р ф и р ь е в С.И. Разинщина в Казан�
ском крае. К., 1916; Ф и р с о в Н.Н. Разиновщи�
на как социологическое и психологическое явление

народной жизни. М., 1920; е г о  ж е. Разин и рази�
новщина. Пугачёв и пугачёвщина. К., 1930; Г у �
б а й д у л л и н Г.С. Несколько слов об участии
татар в народных движениях XVII века // Вестн.
Науч. об�ва Татароведения. 1930. № 9–10; С т е п а �
н о в И.В. Крестьянская война под предводитель�
ством Степана Разина в Среднем Поволжье // Уч.
зап. Ленингр. ун�та. 1956. Вып. 24; А л и ш е в С.Х.
Тернистый путь борьбы за свободу (Социальная и
национально�освободительная борьба татарского
народа. II половина XVI–XIX вв.). К., 1999.

И.Р.Валиуллин.

КРЕСТЬЯ�НСКАЯ ВОЙНА� 1773–75 в Рос�
сии, охватила Приуралье, Зауралье, Ср. и
Ниж. Поволжье. Вызвана усилением фе�
од.�крепостнического, нац. и религ. гнёта.
Участвовали яицкие казаки, работные люди
уральских з�дов, народы Поволжья и Приура�
лья (татары, башкиры, марийцы, мордва
и др.), крепостные крестьяне. Началась
17 сент. 1773 в Оренбургской губ. с выступ�
ления яицких казаков во главе с донским ка�
заком Е.И.Пугачёвым, действовавшим под
именем имп. Петра III. 18 сент. 1773 повстан�
ческий отряд подступил к Яицкому городку,
но Пугачёв, не имея артиллерии, не стал его
штурмовать. Он направился к г.Оренбург,
захватив по пути ряд крепостей. 1 окт. Пуга�
чёв вступил в Каргалинскую слободу, где был
образован татар. полк; его командиром стал
М.Алиев. 5 октября повстанцы числ. до 2500
чел. (из них более 600 — татары) осадили
Оренбург. В ноябре восставшие нанесли по�
ражение правительственным войскам под
командованием ген. В.А.Кара и полк.
П.М.Чернышёва. Манифесты и указы Пуга�
чёва, в к�рых народу объявлялись воля, осво�
бождение от податей, свобода вероиспове�
дания, жаловалась земля и т. д., а также пер�
вые победы способствовали расширению гео�
графии повстанческого движения. Его очаги
возникли под гг. Уфа (И.Н.Зарубин), Екате�
ринбург (И.Н.Белобородов), Челябинск
(И.Н.Грязнов), Самара (И.Ф.Арапов), Кун�
гур, Красноуфимск (И.Кузнецов, Салават
Юлаев), а также под Яицким городком
(М.П.Толкачёв). По нек�рым данным, в К. в.
участвовали 34 тыс. татар Уфимской про�
винции и св. 50 тыс. татар Казанской губ.
В ходе К.в. среди татар выделились сподвиж�
ники Пугачёва и предводители отрядов —
С.Сеитов (чл. Воен. коллегии Пугачёва),
Б.Канкаев, К.Усаев, Г.Аитов, И.Ахметов и др.
В Казанской губ., кроме отд. повстанческих
отрядов, прибывших из�под Оренбурга
(напр., в ноябре 1773 — в дд. Богородское и
Языково Казанского у.), организовывались
местные отряды. Наиб. кр. из них (до 3 тыс.
чел.) — отряд М.Гумерова, действовавший
в р�не Казань–Арск–Мамадыш. Другой
(ок. 1700 чел.), состоявший в осн. из припис�
ных к Ижевскому и Воткинскому з�дам, воз�
главил А.Носков. Действовали отряды А.Со�
мова, И.Богданова (Казанский у.), О.Енга�
лычева (юж. р�ны Казанской губ.), М.Муста�
фина и А.Уразметова (р�н Бугульмы). В Тер�
синской вол., где установилась крест. власть,
одним из руководителей повстанцев стал
А.Сулейманов. Часть крестьян добровольно
вступала в ряды восставших, других рекрути�
ровали на основании предписаний Пугачёва,
повстанческих властей и учреждений
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(«...башкиры ли, мишари ли, татары ли, рус�
ские ли, всем... служить по одному человеку
с каждых двух дворов...» и др.). В декабре
1773 — январе 1774 повстанцы под рук. «пол�
ковника» К.Муратова и Сянфина осаждали
Мензелинск, Н.Асянова и А.Асеева — Заинск,
К.Ишметева, Ш.Якупова, Н.Алексеева,
Ш.Тауфикова и др. — Елабугу. 15 янв. 1774 в
результате переговоров отряды Н.Асянова и
А.Асеева вступили в город без боя. Однако в
последующие дни войсками под командова�
нием полк. Ю.Бибикова восставшие были
разбиты, усмирены 22 татар. деревни, сожже�
ны дд. Ерыклы и Тоба. В кон. января 1774
войска полк. Ю.Бибикова прибыли под Мен�
зелинск. Решающее сражение состоялось у
с. Пьяный Бор, где было убито ок. 400 пуга�
чёвцев. После ухода правительственных от�
рядов восставшие вновь подвергли Мензе�
линск осаде, к�рая продолжалась до марта

1774. Повстанцы также потерпели поражение
под Елабугой, где их потери составили до
200 чел. Дальнейшее усиление повстанческо�
го движения было связано с походом Пугачё�
ва на Казань. В июне 1774 он захватил Осу,
переправился через Каму и прибыл в Агрыз.
Пройдя через Елабугу, Мамадыш и Арск, 11
июля Пугачёв подошёл к Казани. 12 июля
повстанцы штурмовали Казань. В ходе сра�
жения они захватили город, но не смогли
взять Кремль. Вечером 12 июля на Арском
поле произошло сражение между войсками
Пугачёва и корпусом подполк. И.И.Михель�
сона. В сражении 15 июля повстанцы потер�
пели сокрушительное поражение (см. Казан�
ское сражение). Потеряв св. 2 тыс. чел. уби�
тыми и до 5 тыс. чел. пленными, Пугачёв с ос�
татками войска бежал на прав. берег Волги.
После ухода гл. сил Пугачёва продолжали
действовать отряды Б.Канкаева (до кон. ию�

ля 1774), У.Темирова и др. повстанческих ко�
мандиров. 25 авг. 1774 Пугачёв был оконча�
тельно разгромлен корпусом подполк.
И.И.Михельсона под Чёрным Яром. После
поражения тысячи повстанцев были подверг�
нуты жестокому наказанию. 

Лит.: Г у б а й д у л л и н Г.С. Участие татар в
пугачёвщине // Новый Восток. 1925. Кн. 1; е г о
ж е. Пугачёвщина и татары // Изв. об�ва обследо�
вания и изучения Азербайджана. 1927. № 4; Крес�
тьянская война в России в 1773–1775 гг.: Восстание
Пугачёва: В 3 т. Л., 1961–70; А л и ш е в С.Х. Та�
тары Среднего Поволжья в пугачёвском восста�
нии. К., 1973; е г о  ж е. Тернистый путь борьбы
за свободу (Социальная и национально�освободи�
тельная борьба татарского народа. II половина
XVI–XIX вв.). К., 1999.

И.Р.Валиуллин.

«КРЕСТЬЯ�НСКАЯ ГАЗЕ�ТА», обществ.�
полит. издание. Выходила с 29 янв. по 2 нояб.
1906 в Казани на рус. языке 2 раза в неделю,
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73 номера. Издатели — А.Ф.Гросс, Н.А.Баш�
маков; редакторы — С.А.Маслов, А.А.Себя�
кина.
«КРЕСТЬЯ�НСКАЯ ЖИЗНЬ» («КрBсти�
ян тормышы»), обществ.�полит. газета. Орган
Казан. губ. земства. Издавалась с 24 янв. по
1 февр. 1918 в Казани на рус. и татар. языках,
8 номеров. Редактор — уполномоченный Ка�
зан. губ. земского собрания В.Вегер. Газета
выступала «за объединение всех живых демо�
кратических сил страны, народов России на
основе федеративной демократической рес�
публики, течений русского социализма, пре�
доставление Учредительному собранию воз�
можности работать в интересах трудового
народа и за создание власти, объединяющей
все социалистические партии». Газета рабо�
тала в тесном сотрудничестве с редакцией
ж. «Земская неделя». На страницах «К. ж.»
были освещены решения 100�го Чрезвычай�
ного Казан. губ. собрания (открылось 10 янв.
1918), по постановлению к�рого был начат её
выпуск. Собрание было распущено больше�
виками из�за его требования восстановить
деятельность Учредительного собрания. Рез�
кую критику редакции вызвал Декрет Ка�
зан. Совета рабочих, солдатских и крест. де�
путатов об упразднении Казан. гор. думы,
обнародованный 30 янв. 1918. В последнем
номере газеты говорилось: «Кто дал им пра�
во упразднять учреждение, созданное всена�
родным голосованием? Это произвол. Мы
не согласны с большевиками». Под предло�
гом нарушения Декрета о монополии объ�
явлений органы сов. власти закрыли газету.
После этого земство начало выпускать но�
вую газ. — «Трудовой путь». 

Т.М.Насыров.

«КРЕСТЬЯ�НСКАЯ КАЗА�НСКОГО ГУ�
БЕ�РНСКОГО ЗЕ�МСТВА ГАЗЕ�ТА», об�
ществ.�полит. издание. Выходила с 18 июля
по 20 дек. 1917 в Казани на рус. языке, 121 но�
мер. Редакторы — С.П.Покровский, А.А.Коле�
гаев. С газетой сотрудничали М.Вахитов,
М.Гурьянов, П.Дульский, Г.Залкинд, С.Зна�
менский, А.Иванов, Д.Карягин, П.Леонтьев,
М.Ляхов, М.Маркелов, Г.Мирянин, Н.Ни�
кольский, Г.Скитский, И.Шадрин, П.Яще�
рицын. Часто публиковал свои стихи Н.Ко�
лесников. Пост. рубрики: «Война», «Из га�
зет», «События дня», «Телеграммы Пет�
роградского Телеграфного Агентства»,
«Кооперация», «Аграрный вопрос», «Эконо�
мические беседы», «Хроника (Новости Каза�
ни)», «Областной отдел (Сообщения из уез�
дов губернии)», «Театр и музыка». Газета бы�
ла одним из кр. губ. период. изданий, широ�
ко освещала жизнь края: информировала о
деятельности губ. и уездных земств, земских
управ, губ. и земских собраний; подробно
рассказывала о создании сети земских школ,
больниц, фельдшерских пунктов, аптек, о ра�
боте почты, телеграфных и телефонных уч�
реждений, о прод. снабжении, состоянии об�
ществ. призрения, о содействии развитию
крест. х�в путём орг�ции агр. службы и про�
катных пунктов, о стр�ве и ремонте дорог.
В материалах пропагандировались респ. путь
развития России и идея созыва Учредитель�
ного собрания. Редакция поддерживала по�
литику Временного пр�ва, призывала под�

писываться на выпущенный им «Заём Сво�
боды». В газете широко освещались октябрь�
ские события 1917 в Казани, действия воен.
гарнизона; публиковались имена погибших и
раненых. Редакция негативно отнеслась к
Октябрьскому перевороту, декретам боль�
шевиков об упразднении органов власти,
к гонениям на небольшевистскую прессу.
31 окт. 1917 в ней были опубл. распоряжения
А.Ф.Керенского о всемерном сопротивлении
большевикам. В кон. октября — нач. ноября
из�за запрета цензурой части материалов га�
зета выходила с пустыми полосами (номер от
23 нояб. 1917 был выпущен с наполовину
пустой первой полосой под аншлагом:
«Да здравствуют Свобода Слова и Свобода
Печати!»). Она активно участвовала в выбо�
рах в Учредительное собрание, призывала
голосовать за кандидатов, включённых в спи�
ски № 3 (кооператоров и независимых соци�
алистов) и № 9 (Казан. к�та партии эсеров).
В ноябре–декабре 1917 в газете критикова�
лись действия большевиков: производимые
в стране многочисл. аресты, создание пре�
пятствий работе Учредительного собрания,
стремление заключить сепаратный мир с Гер�
манией. 17 дек. 1917 работавший в Казани 3�й
губ. съезд крест. депутатов постановил за�
крыть правоэсеровскую газету. 24 янв. 1918
Казан. губ. земство начало выпускать вместо
неё газ. «Крестьянская жизнь». 

Лит.: М у х а р я м о в М.К. Октябрь и нацио�
нальный вопрос в Татарии (октябрь 1917 – июль
1918 гг.). К., 1958; О к о р о к о в А.З. Октябрь и
крах русской буржуазной прессы. М., 1970; Н а �
с ы р о в Т.М. Октябрь и печать Татарии. К., 1975.

Т.М.Насыров.

КРЕСТЬЯ�НСКАЯ РЕФО�РМА 1861, сис�
тема законодательных актов, отменивших
крепостное право в России и ускоривших
развитие капитализма. Осн. причиной ре�
формы явился кризис феод.�крепостнической
системы. Первая правительственная про�
грамма была изложена в рескрипте имп.
Александра II от 20 нояб. 1857 на имя ви�
ленского генерал�губернатора В.И.Назимо�
ва. В ней предусматривалось уничтожение
личной зависимости крестьян при сохране�
нии всей земли в собственности помещиков;
крестьянам должно было быть выделено оп�
редел. кол�во земли, за к�рую необходимо
платить оброк или отбывать барщину, а со
временем им должно быть предоставлено
право выкупа усадеб. В рескрипте также
предлагалось в каждой губернии создать из
числа помещиков к�ты «Об устройстве и
улучшении быта помещичьих крестьян».
На протяжении 1858 такие к�ты были созд. во
всех губерниях России, в т.ч. в Казанской.
Гл. результатом их деятельности должны бы�
ли стать проекты «Положения об улучше�
нии быта помещичьих крестьян». Рескрипт
на создание такого к�та в Казанской губ. был
дан 1 апр. 1858, формально к�т был образован
11 сентября, приступил к работе 1 ноября, уп�
разднён 11 апр. 1859. Пред. — губ. предво�
дитель дворянства И.Х.Нейков. В состав к�та
вошли 2 чл. от пр�ва (гв. поручик В.М.Моло�
ствов и коллежский советник В.В.Трубни�
ков) и по 2 предст. от уездов: от Казанского —
генерал�майор А.Л.Корсаков, камер�юнкер

А.Г.Осокин, канд. — коллежский советник
А.Н.Бекетов; от Козьмодемьянского и Че�
боксарского — предводитель дворянства
М.Н.Арцыбашев, коллежский советник
П.И.Логинов; от Лаишевского — статский
советник М.И.Мельников, коллежский асес�
сор П.А.Костливцев, канд. — полк. В.А.Солов�
цов; от Мамадышского и Чистопольского —
коллежский советник В.А.Жуков, подпору�
чик Н.Б.Рыбушкин; от Свияжского — стат�
ский советник И.А.Сокольский, гв. капитан
Н.И.Мергасов, канд. — надворный советник
Н.В.Тиле; от Спасского — полк. И.П.Умов,
ротмистр Е.М.Наумов, канд. — титулярный
советник Г.М.Толстой; от Тетюшского — стат�
ский советник И.Г.Горемыкин, коллежский
советник К.И.Крамер, канд. — Н.А.Плотни�
ков; от Цивильского и Ядринского — предво�
дитель дворянства Ф.В.Матюнин, гене�
рал�майор П.Н.Арцыбашев, канд. — коллеж�
ский советник А.А.Акчурин. В к�т вошли лю�
ди, имевшие опыт хоз. деятельности в своих
имениях и гражд. службы, в т.ч. по выборам.
Они пользовались авторитетом среди казан.
дворянского об�ва и были влиятельными чи�
новниками в среде уездной администрации.
Проект положения, подготовленный Казан.
дворянским губ. к�том, состоял из 9 глав.
В соответствии с проектом положение долж�
но было вводиться в действие в течение трёх
лет, после чего предполагался 12�летний
период срочнообязанного состояния кресть�
ян. Все земли, входившие в состав населён�
ных имений (в т.ч. их недра, леса, воды), ос�
тавались в неприкосновенной собственности
помещиков. Размер крест. усадьбы был уста�
новлен в 600 кв. саженей земли и оценён в
200 руб. Крестьяне могли приобрести усадь�
бу в собственность посредством единовре�
менного взноса помещику всей установлен�
ной суммы. До выкупа они обязывались пла�
тить помещику деньгами или работой по 3%
оценочной стоимости крест. усадьбы. Сроч�
нообязанные крестьяне наделялись от поме�
щиков пахотной и луговой землями. В мало�
земельных имениях крестьянам выделялась
половина всей пахотной земли в имении,
в средне� и многоземельных — по 1,5 дес. на
каждую ревизскую душу. Надел лугов —
1,25 дес. на ревизскую душу без различия
разрядов имения. Повинности крестьян раз�
делялись на ден. (оброк), натуральные (бар�
щина) и смешанные (оброк и барщина).
За каждую отведённую десятину крестьяне
должны были платить помещику ежегодно по
4,5 руб. либо отбывать 11 дней муж. летних
и 10 дней сложных жен. Дворовые получали
освобождение от крепостной зависимости
через 12 лет, за выкуп (для мужчины он со�
ставлял от 120 до 200 руб., для женщины —
от 60 до 100 руб.). Помещик оставался пол�
ным хозяином в своём имении и начальником
сел. об�ва. Проект Казан. дворянского губ.
к�та сопровождался 5 мнениями: Арцыбаше�
ва, Осокина, Молоствова, Трубникова и казан.
губернатора П.Ф.Козлянинова. Проект ка�
зан. дворянства был одним из наиб. реак�
ционных. В редакционные комиссии от Ка�
занской губ. были избраны И.А.Сокольский
и И.П.Умов. 
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19 февр. 1861 Александр II подписал Ма�
нифест об отмене крепостного права и «По�
ложение 19 февраля о крестьянах, вышед�
ших из крепостной зависимости», к�рое со�
стояло из 17 док�тов. Крестьяне получили
личную свободу и право свободно распоря�
жаться своим имуществом. Помещики со�
хранили собственность на всю принадлежав�
шую им землю, однако были обязаны пре�
доставить крестьянам за выкуп полевой на�
дел в пост. пользование. Размеры полевого
надела и повинностей должны были фикси�
роваться в уставных грамотах, разработать
к�рые поручалось помещикам. 

В Казанской губ. кол�во помещичьих кре�
стьян было незначит. (в 1857 крепостные
составляли ок. 14% всех категорий крестьян,
т. е. 212851 чел.). По принятому «Общему
положению о крестьянах» земля в Казан�
ской губ. была разделена на нечернозёмную
и чернозёмную полосы. Каждая полоса дели�
лась на высш. и низш. наделы: для чернозём�
ной полосы Ядринского, Козьмодемьянско�
го, Свияжского, Тетюшского, Цивильского,
частей Лаишевского, Мамадышского и Че�
боксарского (по прав. стороне р. Волга) уез�
дов высш. надел был определён в 3 дес. 1200
кв. саженей, низш. — в 1 дес. 400 кв. саженей,
в Спасском и Чистопольском уездах высш.
надел составил 4 дес., низш. — 1 дес. 700 кв.
саженей; для нечернозёмной полосы Казан�
ского, Царёвококшайского, частей Лаишев�
ского, Мамадышского, Чебоксарского (по
лев. стороне Волги) уездов высш. надел соста�
вил 4 дес., низш. — 1 дес. 400 кв. саженей.
Высш. наделы крестьяне получали редко,
особенно там, где земля была плодородной.
В ходе реализации реформы площадь поме�
щичьих земель в Казанской губ. увеличи�
лась на 11,6% (с 668 тыс. до 745,8 тыс. дес.),
ср.�душевой крест. надел сократился с 3 до
2,7 дес.: в Цивильском у. он составлял 1,4 дес.,
Чебоксарском — 1,8 дес., Мамадышском —
1,9 дес., Свияжском — 3,4 дес., Казанском —
3,5 дес. В целом по губернии отрезки от наде�
лов помещичьих крестьян составили 23,6%.
Помещичьи крестьяне Казанской губ. долж�
ны были заплатить за предоставленные им
земли по ценам 1854–58 не более 3,4 млн.
руб., а заплатили 6,8 млн. руб. Среди
центр.�европ. губерний России Казанская
губ. занимала одно из первых мест по кол�ву
крестьян, получивших дарственные наделы
(земельный надел, равный 1/4 высш. надела,
установленного для данной местности, пре�
доставляемый помещиком крестьянину в
собственность даром). Условия освобождения
крестьян были настолько несправедливыми,
что во мн. местностях прошли крест. волне�
ния; для подавления нек�рых из них вводи�
лись регулярные войска (см. Бездненские вол�
нения). 

Источн.: Положение об улучшении быта поме�
щичьих крестьян Казанской губернии. К., 1859.

Лит.: Ч е р н ы ш ё в Е.И. Крестьянская ре�
форма в Казанской губернии // Материалы по ис�
тории Татарии. К., 1948. Вып. 1; В у л ь ф с о н Г.Н.
Борьба вокруг реформы 1861 г. в Казанской губер�
нии: Дис. ... М., 1950; С м ы к о в Ю.И. Крестьяне
Среднего Поволжья в период капитализма. М.,
1984; Т е п л о в а Е.И. Деятели крестьянской ре�
формы в 1861 г. в Казанской губернии // Литера�

турные чтения в усадьбе Баратынских. К., 2001;
Ф р о л о в а С.А. Губернатор и дворянское обще�
ство Казанской губернии в период подготовки ре�
формы 1861 г. // Уроки Вульфсона. К., 2003.

С.А.Фролова.

КРЕСТЬЯ�НСКИЕ ПРИСУ�ТСТВИЯ (уезд�
ные по крестьянским делам присутствия),
адм. органы. Были созд. в уездах Казанской
губ. на основании «Положения об измене�
ниях в устройстве местных учреждений по
крестьянским делам» от 27 июня 1874 вмес�
то мир. посредников и уездных мир. съездов.
Осуществляли надзор за установлением по�
земельных отношений между помещиками и
крестьянами, за крест. самоуправлением, в т.ч.
утверждали вол. старшин, удаляли от долж�
ности вол. и сел. писарей, налагали взыскания
на должностных лиц вол. управ, ревизовали
сел. и вол. управления и др. В состав при�
сутствия входили: уездный предводитель
дворянства (пред.), уездный исправник, пред.
уездной земской управы, почёт. мир. судья и
непременный чл. (назначался министром
внутр. дел из двух канд., каждые 3 года изби�
равшихся губ. земским собранием из числа
дворян�землевладельцев данного уезда).
Апелляционной инстанцией для К. п. слу�
жило Казанское губернское по крестьянским
делам присутствие. Подчинялись МВД Рос�
сии. Были упразднены в соответствии с «По�
ложением о земских участковых начальни�
ках» от 12 июля 1889 и утверждённым имп.
Александром III мнением Гос. совета России
от 16 июня 1891 с передачей функций зем�
ским начальникам. 

Лит.: Государственность России: Государствен�
ные и церковные учреждения, сословные органы и
органы местного самоуправления, единицы адми�
нистративно�территориального, церковного и ве�
домственного деления (конец XV века – февраль
1917 года): Словарь�справ. М., 2001. Кн. 4.

Е.Б.Долгов.

«КРЕСТЬЯ�НСКИЙ ИТТИФА�К», см. «На�
ционалистической контрреволюционной
повстанческой организации» дело.

КРЕСТЬЯ�НСКОГО ПОЗЕМЕ�ЛЬНОГО
БА�НКА К а з а н с к о е  о т д е л е н и е,
созд. в 1886 с целью кредитования долго�
срочными ссудами крестьян под залог земли.
Осн. цель — дальнейшее развитие реформы
1861, ликвидация крест. безземелья и мало�
земелья. Выполняло посредническую роль

при купле�продаже земли между кр. земле�
владельцами и крестьянами. Действовало на
терр. Казанской и Вятской губерний. Устав от
27 нояб. 1895 предоставил банку и его отд�ни�
ям право покупать за счёт собств. капитала
земли для последующей перепродажи их кре�
стьянам. Указом от 3 нояб. 1906 было дано
разрешение на покупку земли в неограни�
ченном кол�ве и выпуск в обращение заклад�
ных листов. Казан. отд�ние располагало
684 тыс. дес. земли (1906). В 1906–15 отд�ни�
ем было продано 49138 дес. земли, при его по�
средничестве крестьянами было приобрете�
но 110127 дес. земли. Было национализиро�
вано в декабре 1917.
КРЕСТЬЯ�НСКОЕ (ФЕ�РМЕРСКОЕ) ХО�
ЗЯ�ЙСТВО, форма с.�х. произ�ва; с.�х. пр�тие
частного типа, осн. на использовании зем�
ли, находящейся в собственности (либо по�
жизненно наследуемом владении) или по�
лученной в аренду. К. (ф.) х. является са�
мост. хозяйствующим субъектом с права�
ми юрид. лица, к�рое на основе свободного
производств. предпринимательства и ис�
пользования находящихся в его владении
земли и имущества осуществляет произ�во,
переработку и реализацию с.�х. продукции.
К. (ф.) х. может иметь в собственности жи�
лые дома, хоз. постройки, с.�х. технику и
инвентарь, трансп. средства и т. д. Произве�
дённая продукция и полученные доходы
являются собственностью К.(ф.)х. На 1 янва�
ря 2005 в РТ насчитывалось 2318 К. (ф.) х.,
за к�рыми закреплено 355,9 тыс. га с.�х. уго�
дий (в ср. 153,5 га на одно х�во). В их соб�
ственности более 2 тыс. тракторов, 180 ав�
томашин, ок. 200 зерноуборочных комбай�
нов и др. видов техники. Осн. показатели
К. (ф.) х. РТ за 1999–2004 приводятся в ди�
намике (см. табл.).

Лит.: З и я т д и н о в Ф.С. Ресурсный потен�
циал АПК: анализ, оценка и эффективность ис�
пользования. К., 2001; Сельское хозяйство Рес�
публики Татарстан: Стат. сб. К., 2005.

Ф.С.Зиятдинов.

КРЕСТЬЯ�НСТВО, социальное сословие.
Понятие «крестьянин» (производное от сло�
ва «христианин») появилось в 14 в. В кон.
15 – сер. 16 вв. термином «К.» обозначались
все слои и группы сел. населения. На унифи�
кацию терминологии повлияли сложные
соц.�экон. и обществ.�полит. перемены, про�
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Показатели 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Число зарегистрированных 
крестьянских (фермерских)
хозяйств (на 1 января) 1370,0 1631,0 1642,0 1738,0 1850,0 2159,0

Площадь предоставленных 
им земельных участков 
(тыс. га) 89,2 123,9 124,8 138,2 145,7 232,5
Средний размер земельного 
участка (га) 65,0 76,0 76,0 79,5 78,7 107,7
Произведено с.�х. продукции 
(тыс. т):

зерно (в весе после доработки) 56,8 73,0 154,6 204,1 379,5 467,2
сах. свёкла 4,2 1,8 3,1 5,7 60,8 74,7
картофель 3,7 6,5 10,8 11,4 32,1 39,4
скот и птица (в убойном весе) 0,9 1,0 0,8 1,0 3,7 5,2
молоко 12,1 10,0 10,3 13,5 46,6 66,6
мёд (т) 42,0 61,0 69,0 84,0 219,0 305,0



изошедшие на Руси, в т.ч. завершение хрис�
тианизации сел. населения в процессе станов�
ления Русского гос�ва. В кон. 17 – нач. 18 вв.
термин «крестьянин» был распространён и на
коренное население Казанского края, в т.ч. на
татар. земледельцев. 

Сер. 1�го тысячелетия до н. э. — сер. 13 в.
В сер. 1�го тысячелетия до н. э. — нач. 1 ты�
сячелетия н. э. осн. занятиями населения азе�
линской, ананьинской, городецкой, имень�
ковской, пьяноборской и др. археол. куль�
тур были земледелие, скот�во, рыб�во, охота,
а также другие промыслы и сел. ремёсла
(см. Железный век). Расселение тюркоязыч�
ных племён — булгар, савир, барсил, баранд�
жар, билер и др. — на терр. Ср. Поволжья со�
провождалось развитием контактов с племе�
нами финно�угров (меря, мурома, венгры
и др.), а в ряде случаев — ассимиляцией ав�
тохтонных этносов булгарами. При этом пре�
обладало взаимное обогащение населения
Казанского края навыками в сфере промыс�
лов и ремёсел, отчасти земледелия. Продви�
жение булгар. и финно� и угроязычных пле�
мён в лесные р�ны Вятской земли, вероятно,
было связано с первонач. широким распро�
странением подсечного и, частично, пере�
ложного земледелия. В период становления
Волжской Булгарии происходило постепен�
ное вытеснение подсеки и перелога паровой
системой (с двух� и трёхпольным севооборо�
тами). Земледелие у булгар было пашенным,
с использованием упряжных пахотных ору�
дий — тяжёлого плуга (сабана) и сохи, о чём
свидетельствуют многочисл. археол. находки:
плужные лемеха и резцы чересел, сошники и
полицы сох, мотыги, бороны, серпы, косы
и т. п. В зависимости от особенностей почв и
давности их освоения применялись орудия
неск. типов. Тягловой силой на пахоте в осн.
служили лошади. По сообщению араб. путе�
шественника Ибн Даста (10 в.), булгары воз�
делывали полбу, ячмень, пшеницу, просо и др.
Судя по палеобот. исследованиям, в агри�
культуре булгар было св. 15 видов культ. рас�
тений, вед. место среди к�рых занимали мяг�
кая пшеница, рожь, просо, полба и ячмень.
Возделывались также озимая рожь, твёрдая
пшеница, овёс, гречиха; из бобовых — горох,
чечевица; из маслично�волокнистых — лён,
конопля; из овощных культур — морковь,
свёкла, лук, чеснок и т. п. О масштабах зем�
леделия в Волжской Булгарии свидетельст�
вуют упоминания в рус. летописях о вывозе
в 1024, 1229 и др. годы булгар. хлеба в рус.
земли. Другой важнейшей отраслью х�ва бул�
гар было разведение кр. и мелкого рог. скота
(коров, овец, коз), лошадей,  птицы (кур,
уток, гусей), о чём свидетельствуют археол.
находки костей домашних животных. На бул�
гар. памятниках часто встречаются изображе�
ния предметов скотоводческого инвентаря:
удила, путы, скребницы, ботала. Наличие бо�
тал и пут служит косвенным свидетельст�
вом вольного (без пастуха) выпаса скота,
в чём, по�видимому, проявлялось влияние
скотоводческих традиций местных фин�
но�угорских народов. Существовали также
степные кочевнические традиции жив�ва
(в частности, преобладание в стаде мелкого
рог. скота), что было особенно характерно

для юж. р�нов Волжской Булгарии. В сёлах
были распространены домашнее прядение и
ткачество, обработка древесины и кости, гон�
чарное, кузнечное и кож. произ�ва. Кузнецы,
производители сыродутного железа, ювели�
ры, гончары работали, как правило, на заказ
и одновр. вели земледельческое х�во (см. Из�
мерское селище). 

Среди булгар. сел. нас. пунктов обнару�
жены следы многодворных (в неск. десятков
дворов) поселений (см. Селище). В жилищах
небольших семей (пл. 10–20 м2) проживало,
вероятно, по 4–5 чел. Большинство поселе�
ний имело от 5 до 10 дворов, преим. при�
брежно�рядовой застройки. Сёла объединя�
лись в станы — места сбора дани, торговли и
центры княжеского правления; мн. из них
возникли, видимо, как джиены ещё в догос.
период и сохраняли впоследствии экон. и
культ. значение. 

Сер. 13 — сер. 16 вв. В результате монг. за�
воеваний (см. Монгольские завоевательные
походы) изменилось соц.�экон. положение
сел. населения. Свободные сел. общинники
попали в данническую зависимость от Зо�
лотой Орды (см. Ордынский выход), частич�
но перешли под власть эмиров, даругабеков
и улусбеков. Волжская Булгария (Булгар�
ский улус) стала особой авт. частью Золо�
той Орды. Здесь происходили сложные демо�
графические процессы, отразившиеся на
судьбах тюрко�, финно� и угроязычного К.
Сел. население лесостепи в подавляющем
большинстве уходило в Приказанье, гл. обр.
на сев.�зап., сев. и сев.�вост. терр. б. Волж�
ской Булгарии (см. Колонизация). Осваива�
лись земли в лесных массивах и на водораз�
делах рек, что требовало больших нач. за�
трат труда. Продвижение К. на юж. и
юго�вост. приграничные терр. Булгарского
улуса затруднялось частыми набегами золо�
тоордынских, а с нач. 16 в. — крымских ханов
и ногайцев. Регулярное обложение свобод�
ных общинников данью правителями Золо�
той Орды и знати привело к образованию
гос. (феод.) земельной собственности
(см. Землевладение, Землепользование). По
мнению ряда учёных, земельная собствен�
ность гос�ва и общин была раздельной. С кон.
13 — нач. 14 вв. в сел. местности возникали и
расширялись ханские владения (домены),
к�рые обслуживались различными катего�
риями зависимого населения, занимавшего�
ся в т. ч. и с.�х. трудом. К 14 в. появились, на�
ряду с ханскими, феод. вотчины (тарханы,
суйургалы). 

Осн. масса сел. населения в 13–16 вв. бы�
ла свободной и обозначалась в источниках
термином «ясачные люди». Одновр. форми�
ровались категории зависимых и полузави�
симых земледельцев (кара халык). С 16 в.
упоминаются «киши» («люди»), часть к�рых
составляло трудовое население усадеб феод.
знати, в т.ч. на пашне. Помимо «киши», из та�
тар и финно�угров в х�вах феод. знати обра�
боткой земли занимались рабы�военноплен�
ные — «полонянники», к�рые с этой целью
«сажались на землю». В связи с переходом
значит. части рабов на положение земле�
дельцев терминами «киши», «полонянник»
стали обозначать работников, отбывавших

ясачную повинность барщинного типа. Эти
категории сел. населения не были субъек�
том права и находились в полной личной
собственности владельцев, отвечавших за
них в случае любых суд. конфликтов.
В док�тах встречается также термин «кул»
(«раб»), относившийся к невольникам, про�
живавшим в поместьях. Вероятно, с этим
назв. связаны топонимы Казанского края
(Кулларово, Кулсеитово и т. п.), нек�рые та�
тар. имена собств. (Кул Шариф, Кул Мухам�
мад и др.). 

Свидетельства источников о повинностях
сел. населения крайне скудны. Гл. были нату�
ральные и, отчасти, ден. платежи в пользу
гос�ва. В ярлыке хана Сахиб�Гирея перечис�
ляются 13 видов различных податей, налогов
и повинностей, к�рые должно было оплачи�
вать население Казанского ханства (см. Са�
хиб�Гирея ярлык). 

В 13 — сер. 16 вв. расширился ассорти�
мент возделываемых культур, продолжалось
совершенствование техники земледелия и
изготовления орудий труда — борон, кос (гор�
буш и литовок), использовалось неск. типов
сабанов в зависимости от кач�ва почв и харак�
тера вспашки. В условиях преобладания па�
ровой системы с трёхпольным севооборотом
осн. зерновыми культурами были озимая
рожь, овёс, ячмень, просо, гречиха, состав�
лявшие 75–95% от общего объёма зерновых.
Конское поголовье с нач. 16 в. пополнялось
табунами из Ногайской Орды и др. Предпо�
ложительно, в любой сел. семье на каждого
взрослого работника приходилось в ср. по
одной лошади, по 2–3 головы кр. рог. скота.
Сел. население собирало относительно высо�
кие урожаи, о чём свидетельствует описание
Арской земли — сев. окраины Казанского
ханства, сделанное князем А.М.Курбским:
«В земле той поля великие и зело преизо�
бильные и гобзующие на всякие плоды; ...и се�
ла часты; хлебов же всяких такое там множе�
ство, воистину вере ко исповеданию испо�
добно: аки быв на подобие множества звезд
небесных; также и скотом различных стад
бесчисленные множества». 

В деревнях Приказанья производились
различные кожи (юфть, сафьян и т. п.) и ко�
жаные изделия. Сел. жители повсеместно за�
нимались обработкой дерева, специализиро�
вались на произ�ве крепостных и жилых сру�
бов, деревенской утвари и посуды. В каждом
дворе женщины пряли и ткали, с 16 в. из�
вестно произ�во грубошёрстных сукон. По
заказам односельчан и на продажу работали
кузнецы, гончары и др. 

Сер. 16 – сер. 19 вв. С завоеванием Казан�
ского ханства Русским гос�вом (1552) в жиз�
ни коренного сел. населения произошли су�
щественные перемены. В сер. 16 – 17 вв. (ок.
130 лет) на терр. Ср. Поволжья велись вой�
ны, проходили восстания (см. Казанская вой�
на 1552–56, Восстания в Казанском крае,
«Смутное время», Еналеевское восстание
и др.), вспыхивали эпидемии и т. д., опусто�
шавшие регионы Казанского края. Продол�
жавшееся ухудшение климатических условий
способствовало массовым неурожаям и
голоду 1601–03; неурожайными были
1610–20�е гг., кон. 1650 — нач. 1660�х гг., кон.
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1680�х гг. При этом Русское гос�во постоян�
но ужесточало фискальную политику. Край
переживал тяжелейшие хоз. кризисы. На ра�
зорённых сел. землях возникли селища и пу�
стоши, в б.ч. к�рых жизнь позднее не возоб�
новлялась. При распашке староосвоенных
земель число поселений значительно сокра�
тилось, увеличилось расстояние между сё�
лами. При этом нас. пункты становились
многодворнее, а сами дворы укрупнялись. 

Во 2�й пол. 16 в. произошло перераспреде�
ление зем. собственности местных землевла�
дельцев. Мн. активные участники сопротив�
ления рус. оккупации края в ходе воен. дей�
ствий погибли или лишились своих искон�
ных земельных владений. Вокруг Казани бы�
ла созд. 30�километровая полоса отчужде�
ния, из к�рой выселены (а б.ч. перебиты) поч�
ти все коренные сел. жители, её заселили
пришлые рус. креcтьяне и, отчасти, служилые
татары. На землях казан. ханов, местной фе�
од. аристократии и свободных общинников
(ясачных людей) возникли дворцовые, по�
мещичьи и церковно�монастырские владе�
ния, преим. с рус. населением. К кон. 16 –
нач. 17 вв. в Казанском у. был исчерпан фонд
свободных земель, т. к. они перешли в состав
помещичьих или дворцовых владений. Рез�
ко сократился объём суйургального и тар�
ханного землевладений, соотв. возросла роль
поместной системы земледелия (см. Поме�
щичьи крестьяне), ставшей основой светско�
го землевладения. Ясачные волости сохра�
нились лишь на Горной и Луговой сторонах,
в Прикамье, отчасти в Вятской земле. В офиц.
док�тах сер. 16–17 вв. крестьяне делились на
владельческих (помещичьих, служилых, при�
надлежавших татарам и чувашам на рус.
службе; духовных — монастырских, церков�
ных; дворцовых) и гос. (ясачных людей, кре�
четьих и сокольих помытчиков). К нач. 17 в.
в крае оформилось разделение ясачных и
дворцовых земель, населённых соотв. местны�
ми ясачными людьми и пришлыми рус. двор�
цовыми крестьянами. С кон. 16 в. в док�тах
упоминаются бобыли, гл. отличием к�рых от
крестьян была, как правило, маломощность
их х�в. 

После завоевания края Русским гос�вом
произошли значит. изменения и в кустар�
но�промысловой деятельности местного
тюрк. и финно�угорского К. В результате раз�
личных запретов рус. пр�ва (см. Заповедные
товары) исчезли такие важные отрасли, как
кузнечная, металлоделательная, медепла�
вильная, и стали преобладать кож.�обувная,
лесная, лесохим., столярная, плотничная. 

В 17–18 вв. происходило расширение цер�
ковно�монастырского землевладения, в Ка�
занском крае правосл. монастырям были пе�
реданы огромные земельные участки. К мо�
настырям для выполнения с.�х. работ были
прикреплены рус. крестьяне, отчасти обра�
щённые в христ�во коренные жители. 

В сер. 16 – сер. 19 вв. происходило дальней�
шее разитие системы повинностей К. Сел.
население Казанского края выполняло гос. и
частновладельческие обязанности, ясачные
люди несли также ден. и натуральные по�
винности в пользу гос�ва. С ликвидацией
кормлений в ходе реформ пр�ва Избранной

рады (сер. 16 в.) возросла роль централизо�
ванных совокупных сборов (налогов и пош�
лин), с сер. 16 в. переводившихся преим. в
ден. форму при сохранении отд. натураль�
ных поставок и увеличении объёма трансп.,
воен., строит. и др. работ барщинного типа.
Сборы уплачивались соответствующим двор�
цам, приказам (Приказ Казанского дворца),
в казну. Крестьяне подвергались и экстраор�
динарным поборам («запрос», «пятая деньга»,
затем «десятая деньга» — в 1610�е гг.,
в 1632–34, 1654–67), и косвенному обложе�
нию. Усиление фискального гнёта приводи�
ло к крест. выступлениям, напр., введение
«пятой деньги» стало причиной Еналеевско�
го восстания 1615–16. Во 2�й трети 17 в. цар�
ское пр�во перешло к взиманию нек�рых чрез�
вычайных сборов не по сошному окладу, а по
дворам, затем ввело подворную (подымную)
развёрстку гос. налогов и др. сборов (указы
1679 и 1681). У монастырских крестьян пла�
тежи в пользу гос�ва в последней трети 17 в.
выросли в 2 раза по сравнению с 1630 и про�
должали расти до кон. 17 в. Самые высокие
ставки старых и новых налогов приходились
на гос. крестьян, в первую очередь на ясачных
людей. Натуральные поборы отличались раз�
нообразием и включали почти всю продук�
цию промыслов и домашних занятий К., по�
крывая осн. потребности владельцев в пище
(в т.ч. напитках), одежде, предметах обихода
и т. п. В целом эволюция гос. и владельческой
ренты в сер. 16 – кон. 17 вв. отражала нату�
рально�потреб. характер крест. х�в и укрепля�
ла поземельную, а с кон. 16 в. и личную зави�
симость К. 

В кон. 17–18 вв. насильственная христиа�
низация и дальнейшая колонизация дикого
поля привели к невиданным ранее переме�
щениям коренного крест. населения, особен�
но татар. В 1�й пол. 18 в. крестьяне Заказанья
и, отчасти, Горной стороны двинулись в За�
камье. Волнообразная крест. колонизация
охватила земли Закамья, верховьев р. Белая,
Башкиро�Пермский регион, во 2�й пол.
18 в. — юж. пограничье (Симбирская, Са�
марская и др. земли). Гос�во гарантировало
безопасность переселенцев на Ю. страны со�
оружением засечных черт. Одновр. в 17 в.
проводилось заселение Закамья рус. крестья�
нами из центр. регионов России, отставными
солдатами, а также татарами из Мордовии,
Пензенского, Нижегородского и др. регионов. 

Во 2�й пол. 16 – 17 вв. произошли значит.
перемены в положении крест. соседской об�
щины. Отмена кормлений и земская рефор�
ма сер. 16 в. усилили позиции выборных об�
щинных ин�тов в адм. и суд. сферах, прежде
всего в р�нах с преобладанием гос. (ясачных)
крестьян, в дворцовых волостях. На землях,
где было больше частных имений, владельче�
ские крестьяне привлекались к работе орга�
нов местного самоуправления во главе с мест�
ными дворянами в кач�ве помощников низш.
ранга. В 17 в. прерогативы и функции крест.
общин (ясачных волостей�миров) под нажи�
мом городовых воевод заметно сузились. Вол.
общины всё более подпадали под контроль
гос. органов и учреждений. К. традиционно
признавало регулирующую роль общины в
хоз.�поземельных отношениях, в справедли�

вой раскладке гос. и местных налогов, сборов,
повинностей. Именно общинные органы осу�
ществляли частичные и полные переделы
земли. Гос�во опиралось на общину как на
гарант полной и своевременной уплаты нало�
гов, отбывания повинностей, адм. контроля
за перемещениями крестьян и т. д. Крест. об�
щина сохраняла свои позиции и на владель�
ческих землях, особенно в имениях кр. и ср.
феодалов. Её размеры были, как правило,
меньше, за редкими исключениями отсутст�
вовала двухуровневая структура, зависи�
мость от землевладельца и его администра�
ции была сильнее. 

Ухудшение экон. и социально�правового
положения К. привело к специфическим из�
менениям в мировоззрении К. На рубеже
16–17 вв. возникла соц.�утопическая идея о
справедливом «царе�избавителе» и «неза�
конном» правителе, борьба с к�рым, по мне�
нию части К., носила священный характер.
Крестьяне мечтали о прямом доступе к ново�
му, «истинному» царю без посредников в ли�
це бояр и приказных. В 17–18 вв. местное
сел. население участвовало в Крестьянской
войне 1670–71, Крестьянской войне 1773–75
и др. Социальные потрясения 1�й четв. 18 в.
способствовали рождению в среде татар.
К. идеи о «праведной земле» — «божествен�
ном граде Болгаре». Поиск этой страны вы�
звал движение татар. крестьян под рук. Му�
рада муллы. Нек�рое улучшение экон. поло�
жения края в последней трети 17 в., привед�
шее к определ. позитивным переменам в жиз�
ни осн. слоёв К., не снизило социального на�
пряжения. Продолжался процесс закрепо�
щения крестьян, в кон. 17 – нач. 18 вв. значи�
тельно возрос налоговый гнёт гос�ва (в 1724
подушный налог с крепостных составлял
74 коп.); во 2�й пол. 18 в. резко возросли раз�
меры барщины (до 4–5 дней). 

В течение 18 – 1�й пол. 19 вв. К. продолжа�
ло оставаться преобладающей сословной ка�
тегорией населения края, хотя уд. в. его за
этот период сократился с 95 до 90%. В ходе
реформ имп. Петра I произошли существен�
ные изменения в составе и числ. различных
разрядов К.: ясачных (гос.), владельческих
(помещичьих), монастырских, дворцовых
(удельных) крестьян. Разряд государствен�
ных крестьян юридически был оформлен
указами 1719–24. В него вошли различные
группы незакрепощённого К.: б. «ясачные
люди», «служилые татары», «экономические
крестьяне» (в 1764 отобранные у монастырей
и переданные в Коллегию экономии, отсюда
их назв.) и др. Официально гос. крестьяне
именовались «свободными сельскими обыва�
телями», однако, не будучи крепостными,
они являлись также зависимой категорией К.
Положение гос. крестьян было неустойчи�
вым, поскольку они могли быть подвергнуты
различным формам закрепощения. Ещё при
Петре I была введена практика приписки гос.
крестьян к з�дам (см. Приписные крестья�
не), выполнявшим казённые заказы. Напр.,
в 1798 на Ижевском железном и Вознесен�
ском медеплавильном з�дах числилось 2635
приписных (душ муж. пола). В 18 в. широко
практиковалась сдача гос. крестьян в аренду
(посессии) в частные руки путём «пожалова�
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К ст. Крестьянство. 1. Ручной посев зерновых. Фотография 1920�х гг. д.Альдермыш (ныне Высокогорского района); 2. Крестьянский дом; 3. Бытовой и
хозяйственный крестьянский инвентарь; 4. Внутреннее убранство крестьянского дома; 5. Печь татарская; 6. Полка с посудой; 7. Серпы, коса; 8. Деревянные
ручные жернова; 9. Принадлежности для просеивания муки; 10. Ручная картофелетёрка; 11. Деревянная ступа; 12–13. Кадки; 14. Плетёный дорожный
сундучок. 2–14. Музей Г.Тукая (дом Сагди). д.Новый Кырлай Арского района.



ний» для работы на мануфактурах (см. Посес�
сионные крестьяне). В 1797 на Казанской су�
конной мануфактуре работало 1247 б. крес�
тьян. На основании указа Петра I нек�рые
гос. крестьяне края (в осн. татары) были при�
креплены к Казанскому адмиралтейству, где
занимались заготовкой и перевозкой кора�
бельных лесов (см. Лашманы).

Разряд удельных крестьян был образован
«Учреждением об императорской фамилии»
(1797), в соответствии с к�рым дворцовые
крестьяне были переданы в Департамент уде�
лов (с 1826 — Мин�во Имп. двора и уделов).
Числ. удельных крестьян увеличивалась как
за счёт естеств. прироста, так и за счёт покуп�
ки крестьян у помещиков, перевода в удел ка�
зённых крестьян. По своему правовому ста�
тусу удельные крестьяне занимали проме�
жуточное положение между помещичьими
и гос. и находились «в том же отношении к
императорской фамилии, как и помещичьи к
помещикам». В составе удельных крестьян
были «государевы» (принадлежавшие импе�
ратору) и «конюшенные» (приписанные к
конюшенному ведомству Имп. двора). К 1857
в губернии насчитывалось св. 15,7 тыс. удель�
ных крестьян. 

В 18 – 1�й пол. 19 вв. в Казанской губ.
числ. крепостных крестьян увеличилась за
счёт закрепощения различных групп подат�
ного населения и естеств. прироста сел. жи�
телей — с 45,8 тыс. (1760�е гг.) до 103 тыс.
(1857) душ муж. пола. Однако из всех сосло�
вий К. Казанской губ. гос. крестьяне состав�
ляли большинство (по данным 1857, 541781
душа муж. пола, т. е. ок. 80% всего крест. на�
селения). При имп. Александре I раздача кре�
стьян в частные руки прекратилась, однако
сохранялись другие формы закрепощения:
в 1�й пол. 19 в. практиковались массовая рас�
продажа гос. имений, передача их в удель�
ное ведомство и т. п. В 1�й трети 19 в. статус
гос. крестьян приобрели б. отставные и па�
хотные солдаты, кречетьи и сокольи помыт�
чики, ямщики, с 1860 — лашманы. 

Осн. формой хозяйствования К. по�преж�
нему оставалось земледелие. Иссл. состояния
х�ва различных категорий К. в 18 – 1�й пол.
19 вв. свидетельствуют как о сокращении
крест. наделов вследствие естеств. прироста
населения (плотность населения возросла
примерно в 5 раз), наступления на крест. на�
делы помещиков и удельного ведомства, так
и об увеличении наделов за счёт переселений,
ликвидации барской запашки при переводе
крестьян на оброк, расширения полевых уго�
дий путём распашки пустошей, расчистки
лесов, освоения залежных земель и т. д. К нач.
1860�х гг. распаханность земель в Казанской
губ. составляла 50–60%. Порядок землеполь�
зования у К. был общинный с период. урав�
нительным переделом земли. В 1800 за гос.
крестьянами числилось ок. 3,4 млн. дес. зем�
ли, т.е. более половины всей терр. Казанской
губ. Размер надельной земли постоянно со�
кращался: в кон. 18 в. он составлял в ср. ок.
15 дес. на душу муж. пола, в 1�й пол. 19 в. —
до 8 дес. Осн. масса гос. крестьян вносила в
казну ден. ренту. При Петре I она составля�
ла 40 коп. в год с ревизской души, в 1�й пол.
19 в. размер оброка колебался от 7 руб. 50 коп.

до 10 руб. Кроме того, крестьяне платили по�
душную подать и отбывали натуральные по�
винности (рекрутскую, лашманную, дорож�
ную, подводную, постойную и др.), вносили
деньги на земские нужды и на мирские рас�
ходы. Фактически на гос. деревню перекла�
дывалась б. ч. натуральных повинностей.
В результате сокращения размера наделов и
увеличения повинностей в нач. 19 в. обна�
ружились прогрессирующие обеднение и не�
доимочность гос. крестьян: в 1797 недоимки
по Казанской губ. составляли 924470 руб.,
в 1832 — 3476640 руб. Наделы крепостных ко�
лебались от 1,5 до 3 дес. на душу. На барщи�
не находилось 86% всех крепостных. В тече�
ние 1�й пол. 19 в. размер оброка вырос с 6 до
15 руб. с души муж. пола. 

Развитие торговли и пром�сти в 18 – 1�й
пол. 19 вв. повлекло бурное развитие в дерев�
не различных нар. и отхожих промыслов.
Наиб. широко мелкая крест. пром�сть была
распространена в сёлах Заказанья, где не�
земледельческие занятия играли в крест. х�ве
гл. роль. Эти сёла стали центрами кож., лес�
ного и др. промыслов. Среди крестьян Козь�
модемьянского, Лаишевского, Мамадышско�
го, Чебоксарского, Цивильского уездов был
широко развит бондарный промысел, Казан�
ского, Лаишевского — кузнечный промысел,
Казанского, Лаишевского, Мамадышского —
кружевной промысел (см. Кружево), Казан�
ского, Мамадышского, Спасского, Тетюш�
ского, Чебоксарского — обувной промысел и
лесные промыслы, Свияжского — поташный
промысел, Казанского, Козьмодемьянского,
Чебоксарского, Царёвококшайского — смоло�
куренный промысел, Казанского, Козьмодемь�
янского, Чебоксарского, Цивильского, Яд�
ринского — экипажный промысел и др. Про�
мысловый отход крестьян имел место ещё в
17 в. В 1�й пол. 19 в. на заработки уходило до
10% муж. населения. Деревня была осн. ис�
точником роста гор. населения. В сер. 19 в. к
крест. сословию относилась значит. часть
жителей Казани (преим. находившиеся на
заработках отходники). Малоземелье и малые
доходы от земледелия заставляли крестьян
заниматься различными отхожими промыс�
лами: извозным (см. «Барабус»), бурлацким
(см. Бурлаки), печным, плотничным, порт�
няжным и т. п. В 1861 среди отходников чис�
лилось св. 150 тыс. чел. Развитие капитали�
стических отношений привело к расшире�
нию прав К., особенно гос. крестьян: им бы�
ло разрешено вести розничную и оптовую
торговлю, открывать ф�ки и з�ды, владеть
«ненаселёнными» землями и др. 

1861–1917. В ходе реализации Крестьян�
ской реформы 1861 и др. агр. преобразова�
ний коренным образом изменилось об�
ществ.�экон. состояние К. В процессе рефор�
мы у помещичьих крестьян земельная пло�
щадь уменьшилась на 23,6% (с 327 тыс. до
249,1 тыс. дес.), у удельных — на 10,9%
(с 69687 до 62048 дес.), у гос. — на 36%
(с 4376,6 тыс. до 2801,7 тыс. дес. (соотв. ср.
(муж.) душевой надел — 2,7 дес., 3,9 дес. и
5,2 дес.). В результате реформы 1866 в гос. де�
ревне душевой надел земли рус. крестьян
оказался выше, чем у нерус. сел. населения:
рус. земледельцы на одну ревизскую душу

получили в ср. 6,4 дес., морд. и удм. — 6 дес.,
мар. — 5,7 дес., чуваш. — 5 дес., татар. — 4,7 дес.
К., особенно татар., было вынуждено искать
всевозможные пути увеличения своих наде�
лов. По данным 1880�х гг., среди татар. кре�
стьян малоземельных общин (до трёх дес.
земли на душу муж. пола) было 43,1%, дво�
ров — 43,5% и хлебопашцев — 43,5%, среди
рус. К. малоземельных общин было 16,2%,
чуваш. — 18,9%, мар. — 4,2%. 

В нач. 20 в. в Казанской губ. насчитывалось
ок. 7300 сёл и деревень, где проживало ок.
2 млн. крестьян. По приблизительным под�
счётам, на одно поселение приходилось в ср.
600–700 чел. Встречались сёла по 5–6 тыс.,
реже — по 50–60 жит. В худшем положении
оказывались кр. сёла, т. к. крест. поля в них
были разбросаны на 5–10 км и более от уса�
деб. Крест. двор оставался в деревне осн. хоз.
единицей. На протяжении всего порефор�
менного периода и особенно в нач. 20 в. уве�
личивалось число семейных разделов, не�
смотря на противодействие пр�ва (в 1886
был изд. закон, по к�рому для раздела нужно
было получить согласие сел. схода). Причи�
ной разделов было стремление молодых су�
пружеских пар, особенно невесток, избежать
раздоров на экон. и бытовой почве, что было
связано с изменением социальной психоло�
гии К., а также с усложнением хоз. жизни
(втягиванием крест. х�ва в рыночные отноше�
ния, отходом на заработки). 

Создание сети жел. дорог, увеличение числ.
гор. населения, рост спроса на с.�х. продукты
на зап.�европ. рынке вызвали повышение то�
варности крест. х�ва. В пореформенный пери�
од хоз. деятельность К. значительно услож�
нилась, возросла его роль в с.�х. произ�ве.
В крае б. ч. хлеба производилась крест. х�ва�
ми. В произ�ве совокупного продукта зем�
леделия и жив�ва доля крест. х�в в нач. 20 в.
составляла св. 90% (по стоимости). К нач.
20 в. значительно расширились посевы ржи,
овса и пшеницы. В 1880–1910�е гг. в Казан�
ской губ. посевы ржи возросли приблизи�
тельно на 30%. Осн. причиной этого процес�
са было уменьшение размера крест. наделов,
сопровождавшееся исчезновением послед�
них залежей и перелогов, и дальнейшее рас�
пространение трёхполья с озимым ржаным
клином. Среди яровых хлебов значит. место
занимали посевы овса (напр., в 1900 — 28,8%
всех посевных площадей). В 1870�е гг. гл.
яровым хлебом, наряду с овсом, была гречи�
ха, но в нач. 20 в. её посевы сократились по
сравнению с посевами пшеницы, овса и про�
са. В 20 в. посевы полбы составляли 5,6%
площади всех посевов. В крест. х�вах потреб�
лялись в осн. рожь, полба и гречиха. Карто�
фель не получил широкого распростране�
ния. В 1891–1900 чистые сборы картофеля на
душу населения составляли 0,27 четв., в то
время как хлебов — 2,77 четв. В 1861–1900
урожайность крест. хлебов составила в ср.
32 пуда с дес., у помещиков — в ср. 37 пудов
с дес. За эти годы урожайность крест. хлебов
повысилась почти на 29%. В 1913 в структу�
ре посевных площадей зерновые культуры
занимали 96,5%, техн. — 1,6%, кормовые —
0,3%, картофель — 1,5%, овощные культу�
ры — 0,04%. За годы 1�й мир. и Гражд. войн
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площади картофельного поля увеличились с
29,3 тыс. до 53,8 тыс. дес. 

В 19 – нач. 20 вв. среди К. получили разви�
тие товарное огородничество и сад�во. Осн.
овощными культурами по�прежнему остава�
лись лук, морковь, капуста, свёкла, редька, ре�
па, тыква. В отд. крест. х�вах возделывались
также огурцы, табак, чеснок, брюква, мак,
хмель. В крест. х�вах эти культуры выращи�
вались в осн. на приусадебных участках.
В нек�рых деревнях крестьяне разводили их
на больших участках надельной земли. Так,
в д. Б.Волошка Тетюшского у. Казанской губ.
татар. крестьяне на 60 дес. пашни выращива�
ли капусту, лук, морковь, огурцы, картофель
на продажу. В структуре посевов огородных
культур у татар. крестьян 91,5% посевов при�
ходилось на картофель, 2,1% — на овощи,
у русских — соотв. 70% и 14%, у других наро�
дов края — 77,4% и 6,4%. 

Скот�во в крест. х�ве по�прежнему занима�
ло второстепенное положение. В 1883 в Ка�
занской губ. на 1 тыс. чел. сел. населения
приходилось 218,7 голов лошадей, 187,7 го�
лов кр. рог. скота. В 1903–08 кол�во пасек и
ульев возросло с 4,2 тыс. и 93,7 тыс. до 6,8 тыс.
и 131,8 тыс.

Cо 2�й пол. 19 в. наблюдались заметные
изменения в крест. с.�х. инвентаре. В нач.
20 в. в деревнях Казанской губ. насчитыва�
лось св. 53 тыс. жел. плугов, 10 тыс. веялок и
сортировок, более 1 тыс. молотилок и жнеек.
Осн. часть новой земледельческой техники
(св. 60%) концентрировалась в руках сел.
буржуазии, в середняцких х�вах её было ок.
32%, в бедняцких — не более 7%. Бедняки и
значит. часть середняков использовали при�
митивную технику: на 100 пахотных орудий
приходилось 17 плугов, 75 сох, 6 косуль, 2 са�
бана (ок. 17% пашни обрабатывалось плу�
гом, 75% — сохой, 8% — косулей). 

Быстрое развитие капиталистических от�
ношений значительно усилило процесс отто�
ка крест. населения в неземледельческие от�
расли произ�ва. В 1857–97 в крест. секторе
Казанской губ. кол�во с.�х. производителей
сократилось с 94 до 84,7%. В сер. 1880�х гг. в
23 неземледельческих промыслах Казанской
губ. было занято 20 тыс. чел., из к�рых 16,3
тыс. чел. работали на дому. В то же время
60% деревенских кустарей�предпринимате�
лей были связаны земельным наделом. Рус.
крестьяне по�прежнему занимались в осн.
неземледельческой работой. На втором мес�
те после них были татары: их уд. в. среди рус.
и чуваш. крестьян в пром�сти был равен
13,7%, в торговле — 26,5%, в службах путей
сообщения — 23,2%. Кроме того, в порефор�
менные годы значительно увеличилось чис�
ло крестьян�отходников (в ср.�год. исчисле�
нии проданных паспортов и бланков):
с 15,2 тыс. (1861–70) до 147,8 тыс. (1891–
1900). В 1913 на отхожих промыслах были за�
няты 228317 чел. Ср. зарплата с.�х. отходни�
ков колебалась от 10 до 25 руб. за сезон, од�
нако домой рабочие приносили не более
10–15 руб. 

Тяжело отражались на положении К. не�
урожайные годы, особенно 1872, 1880 и 1891.
В 1891 был собран самый низкий в 19 в. уро�
жай хлебов: урожайность (в пудах с дес.) ржи

составила 15,1, пшеницы — 10,2, овса — 10,1,
ячменя — 6,6. Агр. кризисы кон. 19 – нач.
20 вв. не смогли на долгое время остановить
производств. рост крест. х�в, хотя их доход�
ность значительно понижалась. В то же вре�
мя урожайность хлебов была нестабильной,
она во мн. зависела от природно�климати�
ческих факторов. Так, ср.�год. валовые сборы
хлебов в 1909 составляли св. 165 млн. пудов,
а в 1914 — лишь ок. 84 млн. пудов. В зерно�
вом произ�ве происходили не только количе�
ственные, но и качественные изменения,
к�рые выразились, прежде всего, в дальней�
шем росте уд. в. наиб. товарных культур. 

Крайне отрицательные последствия для
К. имело также сокращение размера душевых
наделов. В пореформенный период в ходе
естеств. прироста сел. населения и дробления
х�в к кон. 19 в. значительно уменьшились
размеры душевых (ревизских) наделов у всех
категорий К. (с 4,8 до 2,7 дес.); у удмуртов
муж. душевой надел составлял 5, у рус. —
4,6, у марийцев — 4,2, у чувашей — 3,6, у та�
тар — 3,2 дес. В 1861–1907 у татар. К. надел
сократился на 46,8%, у чуваш. — на 42,9%,
у рус. — на 40,4%, у мар. — на 38,6%. Отсут�
ствие прожиточного минимума от земледелия
заставило мн. крестьян (приблизительно от
20–30% по разным уездам) прибегнуть к
аренде помещичьей, казённой, крест. и др.
земель. Арендные отношения в деревне носи�
ли ярко выраженный полукрепостнический
характер с широким применением отрабо�
точной системы, осн. на издольщине (опла�
та деньгами за произ�во отд. видов с.�х. работ),
отработке (в узком смысле — оплата землёй)
и испольщине (оплата продуктами половины
или менее урожая). Все работы производи�
лись слабосильным крест. скотом, с исполь�
зованием примитивного инвентаря. Часто
крестьяне, взявшие исполу (землю за часть
урожая), обязывались два раза пахать и боро�
нить барскую половину земли, сеять под со�
ху с бороною. При разделе продукция дели�
лась пополам (включая солому и мякину).
Уборка урожая (вплоть до ссыпки обмолочен�
ного и подсеянного хлеба в барский амбар),
подвоз и складирование соломы и мякины
также являлись обязанностью арендатора.
По данным земской статистики 1880�х гг.,
в Казанской губ. 64,5% частновладельческой
земли сдавалось в аренду, в осн. в исполь�
щину (52,3% всей пашни). За деньги сдава�
лось всего лишь 10,8%, за отработки — 1,4%
всей помещичьей земли. В нач. 1890�х гг.
К. арендовало 337,6 тыс. дес. земли (10% к на�
дельной). Осн. массу арендаторов составля�
ли бедняки и середняки, но они арендовали
небольшие участки, гл. обр. за обязательство
отработать у арендодателя определ. число
дней или за часть урожая. Такая аренда бы�
ла в 2 раза дороже ден.: хотя при ней крестья�
нин получал кредит (земля — весной, опла�
та — осенью), но под огромные проценты.
По мере развития сел. кредитной коопера�
ции и гос. системы мелкого кредита возрас�
тала доля ден. аренды. От 50 до 80% арендо�
ванной земли было сосредоточено у зажи�
точных крестьян. Бедняки арендовали землю
из нужды, зажиточные крестьяне — для по�
лучения прибыли. 

Расслоение К. (по кол�ву земли) привело
к его дифференциации по всем показателям.
У зажиточных крестьян (см. Кулачество)
было больше посевов, лошадей, скота, ин�
вентаря, усовершенствованных машин и т. п.
Процесс расслоения К. проходил сравни�
тельно быстро. В 1880�х гг. в Казанской губ.
в группу рус. беднейшего К. и батраков вхо�
дило 39,7%, середняцкого — 48,7%, сел. бур�
жуазии — 12%, в татар. деревне — соотв.
56,8%, 37,9% и 5,3%. Расслоение привело
не только к количественному изменению раз�
личных групп К., но и вызвало изменения в
жизн. укладе деревни. Бедняки были вынуж�
дены расширять сферы приложения труда:
занимались промыслами, нанимались на за�
работки, уходили в города. В зажиточных
х�вах покупались земля, машины, удобре�
ния, изменялись системы земледелия, рас�
ширялось применение наёмного труда. В де�
ревне постоянно росло число батраков, на�
блюдался избыток рабочей силы (составлял
36,6% ко всем рабочим). Середняки и бед�
няки производили ок. трети товарного хлеба,
гл. обр. за счёт большого числа х�в, т. к.
10–15% собранного хлеба они продавали,
85–90% шло на собств. потребление. Прода�
жа хлеба часто была вынужденной (для уп�
латы налогов), в то время как зажиточные
х�ва продавали хлеб для получения прибыли.
Процент урожайности и товарности в зажи�
точных х�вах был в неск. раз выше, чем у ос�
тального К. Так, осеннее обследование рус.
крест. дворов ряда об�в Ядринского у. Казан�
ской губ. (1898) показало, что крестьяне на
один надел хлеба получили (в пудах): безло�
шадные — 16,4, однолошадные — 23,8, двух�
лошадные — 43,8, трёхлошадные — 57,9, че�
тырёхлошадные — 65,5, пятилошадные —
120. Расслоению К. способствовала и налого�
вая система, т. к. налоги распределялись не по
доходам, а раскладывались по числу душ
муж. пола. Бедные крестьяне были не в состо�
янии платить налоги полностью, о чём сви�
детельствует пост. рост недоимок по плате�
жам. К 1875 за К. всех недоимок по налогам
насчитывалось (в тыс. руб.) 451,8, к 1882 —
2801,1, к 1891 — 8405,8. Вместе с прод. дол�
гами общая недоимка сел. населения состав�
ляла 10977,4 тыс. руб. 

С кон. 19 в. началась постепенная смена си�
стем земледелия. В кон. 1860�х гг., с ростом
населения и падением плодородия почвы,
паровая система земледелия в Казанской губ.
начала изживать себя. Сокращение возмож�
ностей экстенсивного земледелия заставля�
ло зажиточное К. переходить к введению по�
севов трав и кормовых культур, что повы�
шало урожаи. Инициаторами новых агро�
техн. начинаний в деревне становились наиб.
грамотные крестьяне и земские агрономы
(см. Агрономия). В 1910 были созд. агр. служ�
бы при губ. и уездных земских управах. Пер�
вонач. агр. работа велась в рамках опытных
полей. В 1912–15 были организованы опыт�
ные поля в Лаишевском, Спасском и др. уез�
дах Казанской губ. Земства также закупали
для передачи в пользование К. зерноочисти�
тельные машины, устраивали пункты про�
ката новых с.�х. машин, проводили их пока�
зательную работу, создавали случные пунк�
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ты для распространения улучшенных пород
скота, издавали массовыми тиражами недо�
рогую лит�ру по земледелию и жив�ву. Осо�
бенно широкий размах эта деятельность по�
лучила в период проведения Столыпинской
аграрной реформы. В результате в сел. х�ве
происходило быстрое увеличение кол�ва с.�х.
машин и усовершенствованных орудий тру�
да, гл. их покупателями стали крестьяне. В го�
ды этой реформы произошли нек�рые изме�
нения в крест. общинном землепользовании
(появились новые формы хозяйствования —
отруба и хутора, наметилось расширение
многопольных севооборотов, посевов под
техн. культуры), а также в культ. развитии К.
Стали открываться земские школы (в 1914 в
них обучалось 46 тыс. уч�ся), медресе и мек�
тебы (в 1914 — св. 60 тыс. уч�ся), воскресные
школы и т. н. вольные крест. школы. Разви�
валась практика приглашения татар. крестья�
нами мулл и хальф (т.н. «ходячих» учите�
лей), реже мударрисов, к�рые занимались с
небольшими группами сел. детей. Быстро
расширялась и стала осн. сеть уч�щ Мин�ва
нар. просвещения, церковно�приходских и
братских школ. В деревнях открывались об�
ществ. б�ки, б�ки при земских и др. школах. 

Между тем продолжалось обеднение зна�
чит. части К. В Казанской губ. св. 30% крест.
х�в были безлошадными, 30–50% крест. дво�
ров не могли обеспечить свои потребности,
занимаясь сел. х�вом. Бедняки, постоянно
жившие впроголодь даже в урожайные го�
ды, составляли, по разным подсчётам,
20–30%. Они становились ядром крест. дви�
жения, хотя лозунг раздела помещичьих зе�
мель поддерживался всеми слоями К. В тече�
ние 1861–1917 неоднокр. происходили крест.
волнения. В 1861–1900 в Казанской губ.
произошло 263 крест. восстания, в т.ч. 117
выступлений рус., 75 — татар., 19 — чуваш. К.
В них участвовало 404 села, в к�рых прожи�
вало св. 41,5 тыс. чел. Наиб. активное участие
принимали б. помещичьи (64,5%) и удель�
ные (34,9%) крестьяне. Самый кр. всплеск
восстаний произошёл после крест. реформы
1861 (см. Бездненские волнения). Со 2�й пол.
1860�х гг. начался временный спад движе�
ния. Повышению активности К. в кон.
1870–90�х гг. способствовали недороды хле�
ба, увеличение недоимок, снижение жизн.
уровня после падения хлебных цен, усиление
налогового гнёта. Наиб. активными были та�
тар. крестьяне (см. Волнения татарских кре�
стьян 1878–79, Движения татар 1892–94,
1896–97), к�рые требовали отмены инструк�
ций, ущемлявших их в нац. и религ. отноше�
нии. Систематическая русификация нерус.
народов, принижение роли родного языка и
пренебрежение к нац. обычаям стали причи�
ной миграции (отчасти и эмиграции) татар.
К. (см. Мухаджиров движение). Однако гл.
требованиями К. были уменьшение податей
и повинностей (46,2%) и увеличение земель�
ных наделов (11%); крестьяне также высту�
пали против адм.�суд. произвола царских чи�
новников (30%). Почти 37% крест. выступле�
ний было подавлено с привлечением воин�
ских команд. 

В нач. 20 в., после отмены выкупных пла�
тежей и всех недоимок, эта тенденция ещё бо�

лее усилилась. В период Революции 1905–07
крест. выступления проходили по всей гу�
бернии (см. Байрякинское восстание). В хо�
де рев�ции появились различные крест. по�
лит. орг�ции. В апреле 1906, накануне созы�
ва 1�й Гос. думы, была созд. новая полит.
орг�ция К. — Трудовая группа (трудовики).
Во 2�й Думе предст. татар. трудовиков орга�
низовали Мусульманскую трудовую группу,
издавали газ. «Дума». Большим влиянием в
крест. среде пользовались эсеры (см. Социа�
листов�революционеров партия). 

В годы Первой мировой войны из Казан�
ского ВО в армию было мобилизовано
св. 290 тыс. чел., в осн. крестьян. Женщины,
подростки, вернувшиеся после ранения сол�
даты, а также привлекавшиеся к работе воен�
нопленные не могли в полной мере заменить
мобилизованных на фронт крестьян. За годы
войны в крест. х�вах значительно сократи�
лись поголовье продуктивного и рабочего
скота, посевы с.�х. культур (особенно пшени�
цы и техн. растений), снизилась их урожай�
ность, пришла в негодность часть крест. ин�
вентаря. Положение К. ухудшилось в связи
с инфляцией рубля, быстрым ростом цен на
хлеб и ещё более быстрым — на пром. това�
ры первой необходимости. Зажиточные кре�
стьяне и помещики не были заинтересова�
ны в продаже хлеба, держали его большие
запасы и прибегали к натуральному обмену.
В 1916 царское пр�во попыталось ввести в Ка�
занской губ. твёрдые цены на хлеб, а 1 янв.
1917 — продразвёрстку поставок хлеба для
армии. В кон. 1916 – нач. 1917 гг. уменьшил�
ся подвоз хлеба в города. Значит. часть его
скупали спекулянты, к�рые наживали огром�
ные состояния на росте цен. Не хватало хле�
ба и бедным х�вам всех уездов. Ещё хуже бы�
ло положение с продуктами жив�ва, про�
из�вом сахара, растительного масла. После
Февр. рев�ции 1917 Временное пр�во сдела�
ло также попытку (безрезультатно) почти
повсеместно ввести продразвёрстку и устано�
вить твёрдые цены на продовольствие. 

В начале 1�й мир. войны крест. выступле�
ния почти прекратились; они возобновились
в 1916, а после Февр. рев�ции 1917 приняли
массовый характер, начавшись в марте 1917,
когда крестьяне поняли, что эта рев�ция не да�
ла им земли. Почти все выступления носили
агр. характер: К. захватывало помещичьи зем�
ли, местные к�ты явочным порядком уста�
навливали низкую стоимость её аренды. В от�
личие от событий 1905, крестьяне жгли усадь�
бы, но не уничтожали имущество, зерно, скот,
а делили их, считая, что Учредительное собра�
ние узаконит эти захваты. 

В нач. 20 в. существенная роль в развитии
крест. движения принадлежала полит. парти�
ям эсеров, с.�д., посылавшим агитаторов в
деревни. Наиб. успехом среди К. пользова�
лась эсеровская программа «социализации
земли»: передача всей земли в крест. общины
и раздача её по трудовой норме. Большеви�
ки выдвигали программу национализации
всей земли, часть из них требовала её «разде�
ла». Меньшевики предлагали «муниципали�
зацию» земли, т. е. передачу её местным ор�
ганам власти со сдачей в аренду всем жела�
ющим. После Февр. рев�ции в мае 1917 в Ка�

занской губ. по инициативе эсеров был обра�
зован Казан. губ. совет крест. депутатов,
к�рый принял постановление о передаче всех
земель крестьянам. Агр. программы соц. пар�
тий и крест. орг�ций, требовавших разделить
помещичьи земли между крест. х�вами, были
осуществлены на короткое время после Окт.
рев�ции. 

1917–39. После победы Окт. рев�ции в хо�
де реализации большевистско�эсеровских
декретов о «земле» и «социализации земли»
в Казанской губ. было ликвидировано част�
новладельческое землевладение, а все зе�
мельные угодья были перераспределены на
новой социальной основе (см. Общинное зем�
левладение). К. дополнительно получило поч�
ти 714 тыс. помещичьих, кабинетных, удель�
ных и пр. земель. Размер душевого надела
увеличился на 10,4% (с 1,47 до 1,64 дес.). Раз�
мер земельного надела на едока у русских
равнялся 1,89 дес., у татар — 1,52 дес., у нац.
меньшинств (марийцев, удмуртов, чувашей
и пр.) — 1,51 дес. В 1918 была установлена
прод. диктатура (см. «Военный коммунизм»).
Против К., укрывавшего т. н. «хлебные из�
лишки» и продававшего хлеб на «теневом»
рынке («мешочничество»), принимались ре�
прессивные меры. Введённый в августе–сен�
тябре 1918 обязательный товарообмен меж�
ду городом и деревней в силу нехватки пром.
товаров также не дал заметных положитель�
ных результатов. В январе 1919 была введе�
на продразвёрстка. В деревне в ходе реализа�
ции декрета о «социализации земли» вводи�
лись новые формы хозяйствования — коллек�
тивные х�ва (см. Колхоз, Коммуна сельскохо�
зяйственная, Совхоз, Товарищество по сов�
местной обработке земли). 

К 1920 посевные площади сократились на
22,2% (с 2,2 млн. до 1,71 млн. дес.); урожай�
ность ржи — в 2,5 раза, овса — в 2,1 раза, гре�
чихи — в 2,7 раза, валовой сбор хлебов — в 4,3
раза; поголовье лошадей (по данным
1917–21) — на 41% (с 586 тыс. до 346 тыс.),
кр. рог. скота — на 48,7% (с 742 тыс. до 389
тыс.). Значительно уменьшилось поголовье
свиней, овец, коз. Колоссальный урон в
жив�ве поставил деревню в тяжёлое экон.
положение. 

В нач. 1920�х гг., ввиду резкого сокращения
размера крест. наделов (экон. разруха, пере�
ход К. на потреб. нормы хозяйствования
и т. п.), было введено гос. регулирование —
путём определения обязательного посевного
плана для каждого крест. х�ва с установлен�
ным перечнем культур. Для обеспечения это�
го были образованы посевкомы и созд. об�
ществ. ссыпные пункты крест. семенного ма�
териала. Однако усиление гос. вмешатель�
ства в с.�х. произ�во лишь обострило проти�
востояние К. и сов. пр�ва. Политика «военно�
го коммунизма» привела к недовольству К.;
в Казанской губ. произошло ок. 30 кр. крест.
выступлений (см. Арское восстание, «Вилоч�
ный» мятеж 1920). В марте 1921 пр�во стра�
ны признало несостоятельность политики
«военного коммунизма» и ввело новую эконо�
мическую политику (нэп). 

Неблагоприятные природно�климатичес�
кие условия нач. 1920�х гг. ещё более ухудши�
ли экон. и прод. положение К. (см. Голод
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1921–22, Голод). Благодаря активной гос.
поддержке малоимущих слоев К., с 1924 на�
блюдался рост с.�х. произ�ва. К 1924, по срав�
нению с 1923, площадь пашни увеличилась на
11,5%. Постепенно стали расти темпы про�
из�ва земледельческой продукции (если об�
щий сбор хлеба в 1923 принять за 100%, то в
1925 он вырос до 306%, в 1926 — до 426%). 

Традиционными культурами в крест. х�ве
по�прежнему оставались рожь, овёс, пшени�
ца, ячмень, гречиха, полба и др. Рожь и овёс
занимали более половины посевов зерновых
культур. В то же время в крест. земледелии
существенно увеличились посевы техн. и
кормовых культур. В 1927–28 в яровом кли�
не зерновые составляли 76%, клубнекорне�
плоды — 10%, травы — 9,5%, техн. культу�
ры — 4,5%. В структуре посевов татар. К., по
сравнению с рус., наблюдалось нек�рое сво�
еобразие. В 1925 в Татарстане в яровом кли�
не (в %) овёс у татар. крестьян занимал 41,9,
у рус. — 25,8, пшеница — 7,3 и 10,1 соотв.,
ячмень — 1,38 и 10,1, гречиха — 12,9 и 17,7,
просо — 12,3 и 17,2, полба — 6,2 и 5,1, го�
рох — 6,3 и 6, чечевица — 5,3 и 3,9, лён — 1,5
и 3,8, конопля — 0,9 и 1,2. Разнообразие по�
левых культур и их соотношение зависели
не только от кач�ва почвы и степени её удо�
бренности, но и от этнич. традиций (напр.,
нек�рое преобладание у татар. К. полбы и че�
чевицы). Во 2�й пол. 1920�х гг. в Татарстане
с одной десятины собирали в ср. 30–40 пудов
хлеба. Если в 1�й пол. 1920�х гг. валовой сбор
хлебов на душу населения составлял 47,3% от
довоен. уровня (в 1909–14 — 112403 тыс. и в
1921–26 — 53044 тыс. пудов), то в 1928 —
35,4 пуда (84% к уровню 1913). 

В годы «военного коммунизма» площади
овощных культур, не облагаемых продраз�
вёрсткой, значительно увеличились у всех
категорий К. Однако в отношении посевов
овощных культур татар. крестьяне отставали
от других нац. групп К. Сравнительное изу�
чение бюджетных данных 1927 (ста татар. и
ста рус. х�в) показывает: в татар. х�вах огород�
ные культуры занимали в ср. 0,1% обраба�
тываемой пашни, в русских — 1,5%. 

Крест. х�во по�прежнему продолжало ос�
таваться преим. земледельческим. Жив�во
имело второстепенное значение. В 1920�е гг.
гос. органами проводилась работа по улучше�
нию пород крест. скота. К 1927 в Татарстане
насчитывалось 274 гос. случных пункта,
в к�рых в 1922–27 было осеменено ок. 60 тыс.
крест. коров. Для облагораживания крест.
скота использовались высокопородистые
производители бестужевской, холмогорской
и ярославской пород. Однако было много
безлошадных и бескоровных х�в (напр.,
в 1924 числилось 43,9% безлошадных х�в,
49,0% однолошадных, 6,2% двухлошадных,
0,7% многолошадных; 31,1% бескоровных,
58,7% однокоровных, 9,5% двухкоровных,
0,5% многокоровных х�в). Даже к нач. массо�
вой коллективизации в отношении обеспече�
ния К. скотом существенных изменений не
произошло. 

Для б. ч. К. осн. орудиями обработки поч�
вы, уборки и обработки урожая по�прежнему
оставались соха, плуг, коса, серп и цеп. Но и
этих орудий труда в крест. х�ве остро не хва�

тало. В 1926 на 100 га посевной площади при�
ходилось в ср. 9,07 плуга. Так, по данным ве�
сеннего опроса К. 1925, своим с.�х. инвента�
рём пользовалось 51,5%, арендованным —
42,9% и смешанным — 5,6% крест. х�в. Од�
новр. в 1920�е гг. не только в совхозах и кол�
хозах, но частично и в крест. х�вах стали ис�
пользоваться молотилки, веялки, жнейки,
сортировки, льномялки, сенопрессовалки,
соломорезки и др. сложные с.�х. машины,
значит. часть к�рых была реквизирована у
помещиков и кулаков. Среди сложных машин
преобладали жнейки, веялки и сортировки
(напр., в 1920 в крест. х�вах было 2738 жне�
ек, 18675 веялок и сортировок). В сел. х�ве Та�
тарстана стали применяться трактора (в 1928
их парк составлял 135 машин). Б.ч. тракторов
использовалась для земледельческих работ в
совхозах и колхозах. Техн. база крест. х�в бы�
ла довольно примитивной, почти 90% работ
производилось вручную. Значит. часть К. ис�
пользовала простой с.�х. инвентарь. Так, в Бу�
инском кантоне в крест. х�вах насчитыва�
лись 34673 сохи, 1907 косуль и сабанов, 15173
плуга. 

В 1920�е гг. в деревне получили развитие
новые формы хозяйствования — колхозы и
совхозы. Эти хоз. объединения образовыва�
лись в осн. на базе бедняцких, отчасти серед�
няцких х�в. В 1927 в Татарстане насчитыва�
лось 397 колхозов, в т.ч. 15 коммун, 145 арте�
лей, 199 с.�х. и 38 поселковых т�в. В 1928–29
в кооп. секторе имелось 49,4 тыс. га земли и
6,2 тыс. лошадей. В 1928 колх. сектор охва�
тывал 0,5% всех крест. х�в (см. также Кол�
лективизация). В кон. 1920�х гг. в Татар�
стане было 123 совхоза, земли к�рых зани�
мали 0,25% всей посевной площади респуб�
лики. В 1928–29 в гос. секторе насчитыва�
лось 10,3 тыс. га земли и 1,6 тыс. лошадей.
По своим экон. показателям колхозы и
совхозы почти ничем не отличались от
крест. х�в.

Новая перевёрстка земель в ходе после�
рев. агр. преобразований привела к натурали�
зации крест. х�в, придав им ещё более по�
треб. характер. Из 520 тыс. сел. хозяев
200–300 тыс. безземельных и малоземель�
ных крестьян, даже получив землю (прибав�
ка была незначит. — от 0,5 до 2 дес.), не мог�
ли создать товарного х�ва, поскольку не име�
ли или почти не имели необходимого с.�х.
инвентаря, продуктивного скота и качест�
венного семенного материала. Без помощи со
стороны гос�ва или богатого соседа мн.
предст. беднейшего К. были не в состоянии
засеять свой земельный надел. С каждым го�
дом росла недоимочность К. Так, в 1927 св.
35% крест. х�в являлись неплатёжеспособ�
ными, в силу чего были освобождены от на�
логов. Низкая доходность и отсталость сел.
х�ва, относительное и абс. малоземелье при�
вели к значит. безработице среди К. По дан�
ным Госплана и Наркомата земледелия
ТАССР, в 1926–27 в деревнях насчитывалось
ок. 213 тыс. потенциальных безработных, т. е.
34% трудоспособного К. не имело пост.
работы. 

Положение К. ещё более усугублялось че�
респолосицей, мелкополосицей и дальнозе�
мельем. В Татарстане в 66% сел. нас. пунктов

на один двор приходилось от 18 до 70 и более
земельных полос, и только в 34% — до 18.
Мн. земельные участки, а также пастбища и
сенокосы были расположены далеко от села.
Приблизительно ок. 40% крест. дворов име�
ло земельные участки на расстоянии св.
5 вёрст от своей усадьбы. К тому же экон. от�
сталость К. и общинное землепользование
сдерживали развитие многопольной системы
земледелия. В 1924 под многопольным се�
вооборотом было занято 25 тыс. дес. пашни,
в 1925 — 57 тыс., в 1926 — 70 тыс., в 1927 —
100 тыс. (4% всей посевной площади). 

За период нэпа и особенно во 2�й пол.
1920�х гг. значительно возросло число се�
мейных разделов. Причиной было стремле�
ние крестьян избежать антикулацких дейст�
вий сов. властных структур (увеличение раз�
мера налогов, лишение избирательных прав
и т. п.), что было связано с изменением клас�
совой политики по отношению к К. Кроме то�
го, землеустроит. политика властей (пересе�
ление крестьян из агр.�перенаселённых пунк�
тов на земли гос. фонда, образование посел�
ковых т�в и т. п.) также способствовала дроб�
лению х�в. В 1922–28 кол�во крест. х�в уве�
личилось на 18,5% (с 443509 до 524674). По
переписи 1926, в Татарстане насчитывалось
ок. 2,6 млн. сел. жит. Этот процесс шёл парал�
лельно с сокращением размеров крест. наде�
лов и увеличением в них кол�ва полос. 

Большинство крест. х�в по�прежнему ос�
тавалось малоземельным. У 80% крест. хо�
зяев площадь земельных угодий колебалась
от 3–4 до 7 дес. (реже до 9 дес. на одно х�во),
у 20% — от 9 до 16 дес. В результате в
1920�е гг. стала практиковаться аренда зе�
мель. Её объектом являлись общинные зем�
ли, прежде всего бедняцкие, а также земли
гос. фонда и совхозов. Зажиточное К. стре�
милось за счёт аренды расширить х�ва в
предпринимательских целях. Аренда земли
беднейшими крестьянами имела только
прод. цели и преобладала в малоземельных
татар. сёлах. Число крест. х�в, арендовавших
землю, в 1928 составляло 5,6%. Существо�
вали также скрытые и «воровские» формы
аренды. 

В 1920�е гг. наблюдалась преемственность
в агрикульт. деятельности агр. службы. К 1926
было образовано 117 агроучастков, на к�рых
работали 188 агрономов. Они организовали
опытные и показательные поля, прививали в
крест. х�вах передовые агротехн. приёмы зем�
леделия, снабжали крестьян лит�рой по сел.
х�ву и т. п. Одновр. с агр. службой в Татарста�
не действовал ин�т крестьян�опытников,
к�рый к 1926 составляли 72 чел., проводив�
ших опыты на пл. 12,46 га. Большую роль в
агрикульт. просвещении К. играла пропаган�
да агр. знаний. Для этих целей при Наркома�
те земледелия ТАССР в 1921 было организо�
вано изд�во, к�рое в течение 9 лет выпустило
ок. 574 наименований книг по вопросам сел.
х�ва, из них 80% — на татар. языке. 

В этот период значительно изменился
культ. облик К. В 1920–30�е гг. в деревнях в
массовом порядке начали открываться свет�
ские школы, пункты ликвидации неграмот�
ности, клубы, избы�читальни и др. культ.�мас�
совые и образовательные учреждения.
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В 1928/29 уч. г. в Татарстане действовали
2504 школы, в к�рых обучалось 181300 детей,
в т.ч. татар — 91882, русских — 75862 и про�
чих — 13556 чел. Ок. 80% школ работали в
сел. местности. Однако процесс повышения
образовательного уровня К. шёл медленно.
По данным переписи 1926, из 565 тыс. чел. не�
грамотных (от 15 до 50 лет) в 1926/27 уч. г.
грамотными стали 18,7 тыс. чел., в 1927/28 —
22 тыс. чел., в 1928/29 — 50 тыс. чел.
В 1927/28 уч. г. действовало 658 пунктов, где
обучалось 22002 чел. взрослого населения.
В 1928 в Татарстане работала 501 изба�чи�
тальня. К сер. 1920�х гг. в сел. местности на
средства татар. К. были открыты св. 800 му�
сульм. религ. школ, к�рые посещали более
30 тыс. уч�ся. В 1930�е гг. в рамках ликвида�
ции неграмотности обучение прошли св. 800
тыс. крестьян. К нач. 1940�х гг. грамотность
среди К. составляла примерно 80% (см. так�
же Культурная революция). 

К кон. 1926 крест. х�ва по осн. показателям
приблизились к уровню 1917. Если принять
показатели сел. х�ва 1917 за 100%, то резуль�
таты восстановительного периода характе�
ризуются такими данными: посевные пло�
щади составили 93,4%, поголовье лошадей —
68,6%, кр. рог. скота — 97,5%, овец — 76,7%, сви�
ней — 91,8%. В 1928–29 общая посевная пло�
щадь составляла 2546,05 тыс. га (в т.ч. в крест.
секторе — 2486,3 тыс. га), лошадей — 535 тыс.
голов (в т.ч. у крестьян — ок. 527 тыс.).

Весьма своеобразная обстановка возникла
в агр. секторе с введением чрезвычайных мер
во время хлебозаготовительных кампаний
1927–28 и 1928–29 и отказом от принципов
нэпа. Изменилось отношение властей к К.
Установка, взятая сталинским руководством,
лишила осн. массу К. перспективы развития
своего х�ва. Всякое стремление к совершен�
ствованию х�ва, улучшению с.�х. инвентаря,
продуктивности скота парализовалось стра�
хом быть зачисленным в кулаки. Чрезвычай�
ные меры из средств изъятия налоговых пла�
тежей и с.�х. продукции стали превращаться
в средство ликвидации К. как класса. Поли�
тика ограничения и вытеснения зажиточно�
го К. экон. методами сопровождалась при�
менением мер адм.�репрессивного характера.
Это приводило к сокращению уд. в. зажи�
точно�кулацких х�в в общей массе К. Особен�
но заметными масштабы фактической ликви�
дации зажиточных х�в стали после введения
твёрдых заданий по хлебозаготовкам (см. Рас�
кулачивание). 

Драм. продолжением этой политики яви�
лась насильственная коллективизация крест.
х�в, ставшая поворотным моментом в судь�
бе К. В кон. 1920�х гг. — 1930�е гг. почти все
крест. х�ва (из более чем 520 тыс.) были объ�
единены в коллективные х�ва, а их осн. сред�
ства произ�ва (в т.ч. земля) обобществлены и
превращены в неделимый фонд колхозов.
В ходе коллективизации значительно сокра�
тилось поголовье крест. скота. К 1933 по срав�
нению с 1929 поголовье кр. рог. скота умень�
шилось на 207,3 тыс. голов (23,5%), в т.ч. ко�
ров — на 137,9 тыс. (29,6%), свиней — на 186,9
тыс. (56,1%), овец и коз — на 2001,3 тыс.
(в 3 раза), лошадей (по данным 1934) — на
340,3 тыс. (37,5%), в т.ч. рабочих — на 275,9

тыс. (23,2%). Во 2�й пол. 1930�х гг. в Татарста�
не насчитывалось 70857 единоличных крест.
х�в, в пользовании к�рых находилось
107428 га пашни. В этот период ср. район�
ная норма землепользования на одно едино�
личное х�во составляла ок. 1,7 га. В нач.
1950�х гг. все единоличные крест. х�ва были
ликвидированы. С введением в 1932 паспорт�
ной системы в деревне б. ч. колхозного К.,
вплоть до сер. 1970�х гг., была прикреплена к
колхозам. Крестьяне без разрешения общего
собрания колхоза не могли получить пас�
порт и устроиться на работу в городе. Одна�
ко сталинское руководство по экон. сообра�
жениям было вынуждено разрешить колх.
К. и совхозным рабочим иметь личные подсоб�
ные хозяйства, к�рые на долгие годы стали
правопреемниками многовековых традиций
крест. быта. 

В 1990�е гг., с утверждением рыночных от�
ношений, в РТ, наряду с постепенной ре�
орг�цией колхозов и совхозов, стали созда�
ваться полит.�правовые и соц.�экон. условия
для развития единоличных крестьянских
(фермерских) хозяйств. См. также Сельское
хозяйство. 
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К., 1892; Обзор кустарных занятий в Казанской
губернии. К., 1896; С у х а р е в А.А. Казанские
татары (уезд Казанский): Опыт этнографического
и медико�антропологического исследования. СПб.,
1904; Х а б а ч е в А.Е. Пчеловодство в Казанской
губернии. К., 1911; В о р о б ь ё в Н.И. Казанские
татары (этнографическое исследование материаль�
ной культуры дооктябрьского периода). К., 1953;
Е р м о л а е в В.М., Ш а р а ф Р.Ш., Х а с а �
н о в М.А. Очерки по экономической географии
Татреспублики. К., 1931; К л и м о в И.М. Обра�
зование и развитие Татарской АССР (1920–1926).
К., 1960; Б у с ы г и н Е.П. Русское сельское насе�
ление Среднего Поволжья. К., 1966; Х а л и �
к о в А.Х. Древняя история Среднего Поволжья.
М., 1969; Л и т в и н А.Л. Крестьянство Среднего
Поволжья в годы гражданской войны. К., 1972;
А л и ш е в С.Х. Татары Среднего Поволжья в Пу�
гачёвском восстании. К., 1973; З а л я л о в А.М.

Социалистическое преобразование сельского хо�
зяйства в Татарии (1917–1937 гг.). К., 1974; С м ы �
к о в Ю.И. Крестьяне Среднего Поволжья в пе�
риод капитализма (социально�экономическое ис�
следование). М., 1984; П е т р е н к о А.Г. Древ�
нее и средневековое животноводство Среднего По�
волжья и Приуралья. М., 1984; Х а л и к о в Н.А.
Хозяйство татар Поволжья и Урала (середина
XIX — начала XX в.). К., 1995; Х а й р у т д и �
н о в Р.Р. Управление государственной деревней
в Казанской губернии в конце XVIII — первой тре�
ти XIX вв. К., 2002; Ш а й д у л л и н Р.В. Кресть�
янство Татарстана: экономический и обществен�
но�политический аспекты (1920–1929). К., 2004.

Р.В.Шайдуллин.

КРЕ�ТОВ Анатолий Степанович (р. 1.6.1952,
г.Новомосковск Тульской обл.), учёный в об�
ласти прочности и проектирования летатель�
ных аппаратов, д. техн. наук (2000), проф.
(2002). В 1975 окончил Казан. авиац. ин�т
(ныне Казан. техн. ун�т), работает там же.
Труды по проектированию термосиловых
конструкций летательных аппаратов. К. раз�
работал (совм.) методы проектирования кон�
струкций, функционирующих в условиях
интенсивного нагрева и нагружения. Имеет
4 авторских свидетельства и патента на изо�
бретения. 

С о ч.: Проектирование нагретых конструкций
максимальной жёсткости // Изв. вузов. Авиац. тех�
ника. 1996. № 4 (совм.); Проектирование термоси�
ловых конструкций по условиям прочности // Изв.
вузов. Авиац. техника. 1999. № 1; Прочность высо�
котемпературных конструкций летательных аппа�
ратов. К., 2004 (соавт.).

КРЕ�ЧЕТОВ Александр Михайлович
(26.8.1885, г.Таганрог — 26.12.1948, Баку),
драм. актёр, режиссёр, педагог. Сцен. дея�
тельность начал в 1903 в труппе М.М.Пети�
па в г.Екатеринодар, играл в т�рах гг. Рязань,
Иваново, Калуга, Астрахань, Ростов�на�До�
ну, Одесса, Харьков (в труппе Н.Н.Синельни�
кова). В 1932–36 работал в Центр. т�ре Кр.
Армии в Москве, в 1941–46 — в Бакинском
рус. драм. т�ре. В 1922–24, 1926–27 в труппе
Казан. Б. драм. т�ра. Сыграл ряд значит. ро�
лей, среди к�рых: Репетилов («Горе от ума»
А.С.Грибоедова), Борис Годунов («Царь Фё�
дор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозно�
го» А.К.Толстого), Марк Волохов («Обрыв»
по роману И.А.Гончарова), Лаврецкий («Дво�
рянское гнездо» по роману И.С.Тургенева),
Свидригайлов («Преступление и наказание»
по роману Ф.М.Достоевского), Каренин, Не�
хлюдов, отец Сергий («Анна Каренина», «Ка�
тюша Маслова», «Отец Сергий» по произ�
ведениям Л.Н.Толстого), царь Пётр («Царе�
вич Алексей» Д.С.Мережковского), Отелло
(о.п. У.Шекспира) и др. Мастер социаль�
но�психол. портрета, К., обладавший безу�
коризненной актёрской техникой, каждой
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своей роли умел придать масштаб и глубину.
Одновр. работал и как режиссёр. На сцене Ка�
зан. Б. драм. т�ра поставил спектакли «Ковар�
ство и любовь», «Разбойники» Ф.Шиллера,
«Орлёнок» Э.Ростана, «Жизнь человека»
Л.Н.Андреева, «Павел I» Д.С.Мережковско�
го; на сцене Татар. гос. т�ра — спектакли «Ко�
варство и любовь» Ф.Шиллера, «Трильби»
Г.Г.Ге. Преподавал в студии Казан. Б. драм.
т�ра и в Татар. театр. техникуме. 

Ю.А.Благов.

КРЕ�ЧЕТЬИ И СОКО�ЛЬИ ПОМЫ�ТЧИ�
КИ, категория удельных крестьян, состояв�
ших в ведомстве придворного егермейстера.
Занимались добычей («помыканием») и по�
ставкой ловчих птиц (ястребов, соколов, кре�
четов) царскому двору. В соответствии с Ука�
зом 1731 они были обязаны ежегодно достав�
лять в Москву по 20 кречетов и 30 соколов.
Деньги на расходы и жалованье помытчики
получали из таможенных и кабацких доходов.
Сокольи помытчики были в гг. Пере�
яславль�Залесский, Ростов, в Суздальском,
Белозёрском и Вологодском уездах; крече�
тьи — в Казанской и Пермской губерниях,
в Сибири. По переписи 1746, К. и с. п. было
868 чел. В Казанской губ. они проживали в
Казанском, Козьмодемьянском, Свияжском
и Чебоксарском уездах. В 1800 в России эта
категория (кроме 102 душ муж. пола Казан�
ской губ.) была переведена в разряд гос. кре�
стьян. В августе 1827 пр�во приняло решение
о переводе всех их в податные сословия — го�
рожан (купечество, мещанство) и гос. крес�
тьян. 

Лит.: Х а й р у т д и н о в Р.Р. Управление госу�
дарственной деревней в Казанской губернии в кон�
це XVIII — первой трети XIX вв. К., 2002; Б р о к �
г а у з Ф.А., Е ф р о н И.А. Энциклопедический
словарь. СПб., 1898. Т. 48.

Р.Р.Хайрутдинов.

КРЕ�ШЕТОВ Евгений Васильевич (3.8.1938,
г.Муром Владимирской обл. — 30.12.1996,
Казань), стоматолог, д. мед. наук (1993), проф.
(1994). По окончании в 1961 Казан. мед. ин�та
(ныне Казан. мед. ун�т) работал там же, зав.
кафедрой хирургической стоматологии
(с 1985). Труды по лечению заболеваний че�
люстно�лицевой области у детей, по изуче�
нию гуморального и клеточного иммунитета
при острой одонтогенной инфекции, пока�
зателей функции надпочечников у больных
острым одонтогенным остеомиелитом.
К. предложены: способ лечения воспалитель�
ных заболеваний в челюстно�лицевой обла�
сти, устройство для длительной внутрикост�
ной инфузии, лобный ретрактор. Имеет 3 ав�
торских свидетельства на изобретения. 

С о ч.: Некоторые показатели функции надпочеч�
ников у больных острым одонтогенным остеомие�
литом челюстей в зависимости от методов лече�
ния: Дис. ... К., 1970; Обследование больных с хи�
рургическими стоматологическими заболевания�
ми. К., 1996.

Лит.: А н д р е е в И.М., К р а с и л ь н и �
к о в С.Н. Крешетов Евгений Васильевич // Сто�
матологический факультет. История в биографиях.
К., 1996.

КРЕЩЁНАЯ ЕРЫКСА� (Комазан Башы),
село в Мамадышском р�не, на р. Кумазанка,
в 22 км к С.�З. от г.Мамадыш. На 2002 — 189
жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во,

свин�во, пчел�во. Нач. школа, дом культуры,
б�ка. Изв. с 1680. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К. Е. функционировали цер�
ковно�приходская школа (открыта в 1869
как школа Братства святителя Гурия), 2 ме�
лочные лавки. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 1192,8 дес. До
1920 село входило в Старо�Кумызанскую
вол. Мамадышского у. Казанской губ. С 1920
в составе Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Таканышском, с 1.1.1932 в Ма�
мадышском р�нах. Число жит.: в 1782 — 121
душа муж. пола; в 1859 — 500, в 1897 — 674,
в 1908 — 845, в 1920 — 819, в 1926 — 845,
в 1938 — 687, в 1949 — 480, в 1958 — 446,
в 1970 — 525, в 1979 — 466, в 1989 — 321 чел.
КРЕЩЁНОЕ МА�ЗИНО (Ма|ын), дерев�
ня в Тукаевском р�не, в басс. р. Мелекеска,
в 13 км к Ю. от г.Набережные Челны. На
2002 — 12 жит. (татары). Изв. с 1719–22. До
1860�х гг. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. М. функцио�
нировали вод. и ветряная мельницы, зерно�
сушилка. В этот период земельный надел сел.
общины составлял 860,8 дес. До 1920 дерев�
ня входила в Бетькинскую вол. Мензелинско�
го у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мензе�
линского, с 1922 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Челнинском
(с 20.4.1976 — Тукаевский) р�не. Число жит.:
в 1870 — 352, в 1913 — 580, в 1920 — 539,
в 1926 — 292, в 1938 — 290, в 1949 — 215,
в 1958 — 193, в 1970 — 222, в 1979 — 62,
в 1989 — 26 чел.
КРЕЩЁНЫЕ КАЗЫЛИ� (КерBшен Казы�
сы), село в Рыбно�Слободском р�не, на р. Ка�
зылка (лев. приток р. Мёша), в 30 км к С. от
пгт Рыбная Слобода. На 2002 — 133 жит. (та�
тары). Полеводство, свин�во, овц�во. Нач.
школа, клуб. Осн. в период Казанского хан�
ства. В дорев. источниках упоминается так�
же как Верх. Крещёные Казыли. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, изготовлением ульев, шер�
стобитным, портняжно�шапочным, кузнеч�
ным и столярным промыслами. В нач. 20 в. в
К. К. функционировали Троицкая церковь,
церковно�приходская школа (открыта в
1884), 2 ветряные мельницы, крупообдирка,
маслобойный з�д, мелочная лавка. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
964 дес. До 1920 село входило в Казыльскую
вол. Лаишевского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Лаишевского кантона ТАССР.
С 14.2.1927 в Рыбно�Слободском, с 10.8.1930
в Пестречинском, с 19.2.1944 в Салтанском,
с 5.4.1946 в Корноуховском, с 19.11.1954 в
Рыбно�Слободском, с 1.2.1963 в Пестречин�
ском, с 12.1.1965 в Рыбно�Слободском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 62 души муж. пола;
в 1859 — 320, в 1897 — 706, в 1908 — 819,
в 1920 — 812, в 1926 — 778, в 1949 — 315,
в 1958 — 351, в 1970 — 232, в 1989 — 125 чел.
КРЕЩЁНЫЕ ТАТА�РЫ (самоназв. — керB�
шен), этноконфессиональная группа (общ�
ность) в составе поволж.�приуральских татар.

Верующие К.т. исповедуют православие. Жи�
вут в Татарстане (18,76 тыс. чел.), неболь�
шие группы — в Удмуртии (650 чел.), Баш�
кортостане (4,51 тыс. чел.), Челябинской обл.
(в последней — нагайбаки). По данным пере�
писи 1926, когда К. т. и нагайбаки учитыва�
лись как самост. этнич. единицы, К. т. насчи�
тывалось 104,4 тыс., нагайбаков — 11,2 тыс.
чел.; по переписи 2002, числ. К. т. составила
24,67 тыс. чел. В составе К. т. имеются моль�
кеевская, чистопольская, зап.�предкамская,
елабужская, мензелинская, бакалинская, на�
гайбакская этногр. группы. В языке выделя�
ется 5 говоров: нагайбаков, К.т. Ниж. Прика�
мья, заказан., чистопольских и молькеевских
К.т. В осн. К.т. говорят на ср. диалекте татар.
языка (исключение составляет близкий к
зап. диалекту говор молькеевских К.т.). Фор�
мирование К. т. как самост. общности про�
ходило в неск. этапов; в этом процессе участ�
вовали как финно�угорские, так и тюрк., в т.ч.
позднетюрк.�кипчакско�ногайские, компо�
ненты. Принявшие православие в 15 – 1�й
пол. 16 вв. К. т. быстро обрусели. В 17–18 вв.
обрусение происходило и среди татар. арис�
тократии, мн. предст. к�рой (напр., Беговато�
вы, Бигловы, Енгалычевы, Урусовы, Ширин�
ские) перешли в христ�во в 16 – нач. 18 вв.,
чтобы сохранить свои владения. В целом
формирование происходило в процессе хри�
стианизации части татар Поволжья во 2�й
пол. 16 – 17 вв. Эта группа (числ. на нач.
18 в. — ок. 17 тыс. чел.) впоследствии полу�
чила назв. «старокрещёных татар». В 1�й пол.
18 в. пр�во проводило политику массовой
христианизации нерус. народов Поволжья.
Попытка обратить в православие татар вызва�
ла их сопротивление (Батырши восстание
1755–56, Крестьянская война 1773–75 под
предводительством Е.И.Пугачёва) и в целом
не увенчалась успехом. Возникшая в этот пе�
риод новая группа татар, принявших право�
славие (ок. 12,8 тыс. чел.), стала именовать�
ся «новокрещёными». К 1760�м гг. уд. в. К. т.
в составе татар Поволжья и Приуралья достиг
макс. величины — 7,6%. В 19 в., особенно с
1860�х гг., среди К. т., прежде всего новокре�
щёных, началось движение за возвращение в
мусульманство. Отпадение К. т. от христ�ва,
в т.ч. и старокрещёных, усилилось в 1905–07.
В нач. 20 в. в мусульманство перешли
ок. 40% К. т. 

Численность крещёных татар в 18 – 1�й
четв. 20 вв. составляла: в 1719 — 17 тыс. чел.,
в 1744 — 23 тыс., в 1762 — 30,3 тыс., в 1795 —
40 тыс., в 1833 — 68,7 тыс., в 1857 — 86,3 тыс.,
в 1897 — 110 тыс., в 1911 — 123 тыс., в 1926 —
120,7 тыс. чел. 

В нач. 20 в. этноконфессиональная общ�
ность К. т. состояла из групп, у к�рых само�
назв. кряшен (у нек�рых, как, напр., у нагай�
баков, другие этнонимы) прочно закрепи�
лось. Об устойчивости данной общности сви�
детельствует факт её выделения во время пе�
реписей 1920 и 1926 в кач�ве самост. этнич.
единицы — народности. После Окт. рев�ции
в Татарстане возник «кряшенский вопрос»,
в решении к�рого наметились 2 подхода: пре�
доставление К.т. определ. автономии или по�
степенное духовное сближение с остальными
татарами. В острой борьбе одержала победу
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т. н. ср. линия, когда при предоставлении К. т.
определ. культ. автономии велась политика
стирания различий между К. т. и татара�
ми�мусульманами. В 1990�е гг. наметилась
тенденция к возрождению духовной жизни
К.т., осн. на традициях исповедования право�
славия; её проявлениями стали создание в
1990 «Этнографического культурно�просве�
тительского объединения кряшен», созыв в
2001 ряда конференций, съездов К.т. (с при�
нятием «Декларации о самоопределении кря�
шен как этноса»). Однако выдвинутые ра�
дикально настроенными лидерами К.т. лозун�
ги о самоопределении в ходе переписи 2002
поддержало не более 1/10 части К.т. Определ.
проблемы культ.�религ. развития К. т. в совр.
условиях сохраняются. 

Культура К. т. достаточно своеобразна.
В условиях изоляции от общей массы та�
тар�мусульман произошла консервация отд.
элементов традиционной культуры, к�рая со
временем переплелась с христ. культурой.

В осн. К. т. близки к казан. татарам, хотя их
отд. группы (чистопольская, молькеевская)
связаны и с татарами�мишарями. Вед. роль в
х�ве К. т. изначально играло земледелие с
зерновой специализацией (рожь, пшеница,
полба, овёс, гречиха, ячмень, горох, чечевица
и др.). Из техн. культур возделывали коноп�
лю, реже — лён. Осн. орудием вспашки до
нач. 20 в. оставалась соха (сука X). Огородни�
чество и сад�во, как у и татар�мусульман, бы�
ли развиты слабо (выращивались картофель,
лук, иногда капуста, тыква). Жив�во явля�
лось подсобным, содержали лошадей, коров,
овец, коз, свиней (о позднем появлении
свин�ва свидетельствует то, что эти животные
не фигурировали в традиционных ритуалах
и их мясо в обрядовой пище не использова�
лось). Птиц�во практиковалось широко (ку�
ры, гуси, местами утки, индейки). Развива�
лись пчел�во, рыб�во, охота. Промыслы бы�
ли достаточно разнообразны: ткачество, пле�
тение лаптей, обработка дерева, шерсти, ко�
жи, рогожное произ�во и т. п. Деревни и сё�
ла (аулы) в осн. овражно�речного или до�
линного типов, в 19 в. преобладала линей�
ная форма планировки деревень. Усадебные
постройки, образующие единый комплекс,
состояли из бревенчатых изб (преим. двухка�

мерные жилища типа изба�сени) и хоз. пост�
роек (клети, амбары, хлева, бани, кладовые,
погреба и т. д.). Крыши жилищ покрывались
тёсом и соломой, хоз. постройки, кроме то�
го, — лубом и камышом. Традиционным бы�
ло деление дома на 2 половины: белую (ак vй)
и чёрную (кара vй). Почёт. местом у К. т., на�
ряду со светлицей (тCр — священное место,
расположенное напротив двери), было и ме�
стонахождение иконы (кояш почмак, тBре
почмак). Жилая часть комнаты, как и у та�
тар�мусульман, делилась перегородкой или
занавеской (чаршау) на 2 половины (муж. и
жен.). Во внутр. убранстве жилища широко
использовались домотканые полотенца с
цветными концами, салфетки и др. Осн. ме�
белью служили сэке, полати, лавки. В кон.
19 в. появились нек�рые детали гор. быта
(столы, буфеты, зеркала, часы и т. д.). Одеж�
да разных групп К. т. имеет различия. Во 2�й
пол. 19 в. она шилась из холста и пестряди
(алача), в кон. 19 – нач. 20 вв. стали популяр�
ны фаб. ткани, хотя в осн. они использовались
для изготовления праздничной одежды.
У К. т., в отличие от татар�мусульман, домо�
тканая одежда вышла из употребления зна�
чительно позже. Комплекс одежды К. т. отли�
чался от одежды татар�мусульман наличи�
ем пояса (эзBр), к�рый довольно быстро пе�
рестал использоваться, но сохранился в одеж�
де отд. групп. Наиб. распространёнными бы�
ли рубахи из белого холста туникообразно�
го покроя, без плечевых швов (покрой, оди�
наковый для мужчин и женщин). Другой тип
жен. рубашки — с отрезной талией, украше�
нием грудного выреза (изю), с оборками по
подолу. Переход к гор. одежде произошёл на
основе именно такого типа одежды: добави�
лись кокетка и ряд других элементов. За�
мужние женщины носили под рубахой ук�
рашенные тамбурной вышивкой или аппли�
кацией из кусочков цветного ситца нагрудни�
ки — кукрякче. У муж. рубашек вышивались
концы рукавов, подол, у рубашки жениха —
приполок. Штаны шились с широким ша�
гом, были одинакового покроя для обоих по�
лов. У мужчин в нач. 20 в. получили распро�
странение штаны гор. типа (чалбар). Как у
мужчин, так и у женщин были популярны
передники. У женщин передник являлся так�
же частью праздничной одежды. В кач�ве
верх. одежды женщин и мужчин до сер. 19 в.
использовался камзол (у женщин имел при�
таленную форму). Праздничные камзолы,
особенно у девушек, украшались апплика�
цией из цветных тканей, лент, серебр. позу�
мента и т. д. Характерной летней одеждой
как девушек, так и молодых женщин был
холщовый джилян. Позже его шили также из
фаб. тканей. Праздничные джиляны, особен�
но у невест, украшались. В старину у К. т.
имелась и др. халатообразная одежда — джуа
(чыба). У мужчин наиб. распространённой
верх. одеждой был казакин. Весной и осенью
носили суконный чекмень (чикмBн): муж�
чины — прямоспинный, женщины — прита�
ленный; женщины носили также притален�
ный армяк из чёрного сукна. Зимней муж. и
жен. одеждой служили бешмет, шуба, полу�
шубок, тулуп. У девушек шубы украшались
прошивными цветными узорами или аппли�

кацией (её широкое использование отличает
одежду К. т. от одежды татар�мусульман).
Обувью служили лапти татар. образца, су�
конные (тула оек) и вязаные чулки, сапоги
(в т.ч. чBрек башмак), валенки. Головные убо�
ры у мужчин в осн. того же типа, что и у дру�
гих татар, — зимняя шапка из овчины, иногда
опушённая по краям мехом; широко быто�
вал и рус. малахай. Летом носили войлоч�
ные шляпы чёрного и серого цветов. Позже
получили распространение гор. фуражки. Та�
тар.�мусульм. типы головных уборов (тюбе�
тейка, каляпуш, бархатный калфак, каттад�
жи) у К.т. отсутствовали. Девушки обычно не
покрывали голову, лишь в праздники надева�
ли шлемообразный убор (такия) или белый
вязаный колпак (ак калфак) с налобной по�
вязкой (ука чBчBк). Женщины носили сурэ�
кэ (головной убор типа рус. «сороки»),
в нек�рых группах — тастарный комплект
(см. Тастар). Украшения были весьма разно�
образны — серебр. монеты, ювелирные

поделки с использованием бисера, мелких
кораллов и т. д. (на головных повязках, накос�
никах, серьгах, шейных украшениях, брас�
летах и пр.). 

Основу пищи К. т. составляли мучные и
крупяные изделия. Из мясных продуктов
предпочтение отдавалось баранине, теляти�
не, говядине; конина и свинина употребля�
лись не везде, мясо кур, гусей, уток — повсе�
местно. В отличие от мусульман, К. т. широ�
ко использовали грибы, а также кровь живот�
ных (кан тBбBсе). Мол. продукты разнооб�
разны: молоко, сметана, масло, катык, творог,
в нек�рых р�нах изготовляется разновидность
сыра (чыгыр). Осн. напиток К. т. — чай, они
также употребляют айран, квас, пиво (сыра,
непременный напиток на свадьбах), медо�
вые напитки (в т.ч. алкогольные), самогон. 

Мн. характерные черты бытового уклада
К. т. давно исчезли. Традиционная одежда
сохранилась лишь как семейная реликвия.
Быт К. т. испытал сильное воздействие совр.
гор. культуры. Тем не менее К. т. сохраняют
этнокульт. специфику, связанную с исповеда�
нием христ�ва правосл. толка. 

Лит.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья.
М., 1967; М у х а м е т ш и н Ю.Г. Татары�кряше�
ны. М., 1977; И с х а к о в Д.М. Этнографические
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Крещёная татарка. Вариант традиционного женского костюма
крещёных татар.



группы татар Волго�Уральского региона: Принци�
пы выделения, формирование, расселение и демо�
графия. К., 1993; Татары. М., 2001.

Д.М.Исхаков.

КРЕЩЁНЫЙ ЕЛТА�Н (КерBшен Ялтаны),
деревня в Чистопольском р�не, на р. М.Че�
ремшан, в 34 км к Ю. от г.Чистополь. На
2002 — 11 жит. (татары). Изв. с 1710–11.
В дорев. источниках упоминается также под
назв. Починок по речке Наратле Илге. До
1860�х гг. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. Е. функцио�
нировали школа Братства святителя Гурия
(открыта в 1900), 2 мельницы, кузница, ме�
лочная лавка. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 585 дес. До 1920 де�
ревня входила в Ново�Адамскую вол. Чисто�
польского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Чистопольском, с 10.2.1935 в Кзыл�Армей�
ском, с 23.5.1958 в Чистопольском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 64 души муж. пола;
в 1859 — 296, в 1897 — 517, в 1908 — 617,
в 1920 — 678, в 1938 — 397, в 1949 — 350,
в 1958 — 325, в 1970 — 249, в 1979 — 177,
в 1989 — 58 чел.
КРЕЩЁНЫЙ ПАКШИ�Н (КерBшен Пак�
шины), село в Мамадышском р�не, на р. Пак�
шинка, в 16 км к Ю.�З. от г.Мамадыш. На
2002 — 106 жит. (татары). Мол. скот�во. Клуб.
Изв. с 1646. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К. П. функционировали цер�
ковно�приходская школа (открыта в 1900),
2 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 343 дес. До
1920 село входило в Троицко�Секинесьскую
вол. Мамадышского у. Казанской губ. С 1920
в составе Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Мамадышском р�не. Число жит.:
в 1782 — 48 душ муж. пола; в 1859 — 112,
в 1897 — 240, в 1908 — 304, в 1920 — 269,
в 1926 — 263, в 1938 — 204, в 1949 — 695,
в 1958 — 190, в 1970 — 273, в 1979 — 177,
в 1989 — 115 чел.
КРИВО�Е О�ЗЕРО, озеро�старица в Пред�
волжье. Расположено на правобережной пой�
ме р. Свияга, западнее д. Ак�Куль Буинско�
го р�на. Пл. вод. зеркала 1,72 га. Дл. 530 м,
макс. шир. 60 м.
КРИВО�Е О�ЗЕРО (КBкре Атау), село в Нур�
латском р�не, в 1,5 км от р. Б.Черемшан, 23 км
к С.�З. от г.Нурлат. На 2002 — 524 жит. (та�
тары). Полеводство, скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Изв. с 1782. В дорев. источни�
ках упоминается также как Абдрахманово,

Рус. Озеро. До 1860�х гг. жители относились
к категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота, столярным, токар�
ным, паркетным и обувным промыслами,
шили рукавицы. В нач. 20 в. в К. О. функ�
ционировали мечеть (построена в 1889–90;
памятник архитектуры), медресе, 2 ветря�
ные мельницы, крупообдирка, 2 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 1121 дес. До 1920 село вхо�
дило в Егоркинскую вол. Чистопольского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Чистополь�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Октябрь�
ском (с 10.12.1997 — Нурлатский) р�не. Чис�
ло жит.: в 1782 — 45 душ муж. пола; в 1859 —
496, в 1897 — 970, в 1908 — 1110, в 1920 —
1303, в 1926 — 689, в 1938 — 665, в 1949 — 710,
в 1958 — 687, в 1970 — 880, в 1979 — 607,
в 1989 — 558 чел. 

Лит.: Е н д и р я к о в В.А. История Егоркин�
ской волости Чистопольского уезда Казанской гу�
бернии (с середины XVII в. до 1930 г.). Елабуга,
1994.

КРИВО�Й КЛЮЧ, река; см. Пакшинка.
КРИВОНО�СОВ Иван Семёнович (1810, Ка�
зань — 1892, там же), казан. купец 2�й гиль�
дии, потомственный почёт. гражданин, об�
ществ. деятель. Владелец салотопенного з�да
(производительностью 1500 пудов баранье�
го сала в год), кам. лавок на Мясной пл., бой�
ни, кам. дома на Новогоршечной ул., дер. до�
ма на Третьей горе, 250 дес. луговой земли в
Лаишевском у. Казанской губ. Торговал мя�
сом и салом (ежегодно на зимнее хранение за�
кладывалось 20 тыс. пудов). В 1849–52,
1871–75 гласный Казан. гор. думы. В 1857–60
товарищ (зам.) директора Казан. гор. об�
ществ. банка. В 1852–63 староста церкви Бо�
гоявления. С 1876 попечитель Александров�
ской больницы и церкви при ней. Пожертво�
вал средства на стр�во церкви в с. Урняш
(Албай) Мамадышского у. Казанской губ. и
двух домов для её священнослужителей,
церкви Александра Невского при Александ�
ровской больнице, колокольни церкви Бо�
гоявления с надвратной церковью Апостола
Андрея Первозванного (25 тыс. руб.), зем�
ской школы в с. Васильево, на дет. приюты и
пр. В 1888 открыл в своём доме богадельню
на 20 чел. (после его смерти под неё был от�
дан весь дом, а богадельня получила его имя).
За благотворит. деятельность был избран
почёт. членом Казан. отд�ния Гл. попечитель�
ства дет. приютов. Награждён орденом
Св. Анны 3�й степени, серебр. и зол. медаля�
ми на Станиславской ленте, знаком Красно�
го Креста. 

Лит.: А г а ф о н о в Н. Казань и казанцы. К.,
1906. Кн. 1.

Л.М.Свердлова.

КРИВООЗЁРКИ, село в Аксубаевском р�не,
на р. М.Сульча, в 10 км к Ю.�З. от пгт Аксу�
баево. На 2002 — 469 жит. (русские). Поле�
водство, мясомол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Осн. в сер. 18 в. До реформы
1861 жители относились к категории поме�
щичьих крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота, бондарным, столярным,
кузнечным, красильно�набивным и колёс�
ным промыслами. В нач. 20 в. в К. распола�
галось вол. правление; функционировали Со�

фийская церковь, сел. банк, земские школа
(открыта в 1872) и больница, 3 кузницы,
2 пивные, 1 казённая винная и 5 мелочных ла�
вок; базар по средам. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 2253 дес.
До 1920 село являлось центром Старо�Мок�
шинской вол. Чистопольского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Чистопольского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Аксубаевском,
с 1.2.1963 в Октябрьском, с 12.1.1965 в Аксу�
баевском р�нах. Число жит.: в 1859 — 767,
в 1897 — 1319, в 1908 — 1660, в 1920 — 1504,
в 1926 — 1244, в 1938 — 1280, в 1949 — 891,
в 1958 — 701, в 1970 — 707, в 1979 — 707,
в 1989 — 490 чел.
КРИВОШЕ�ИНСКИЙ РАЙО�Н, в юго�вост.
части Томской области. Образован 12.7.1924.
Пл. 4400 км2. Центр — с. Кривошеино (170 км
к С.�З. от г.Томск). Нас. 15,8 тыс. чел. (2002),
в т.ч. 421 чел. татар (в 1989 — 483 чел.). Тата�
ры в осн. проживают в сс. Кривошеино и Но�
во�Исламбуль, до 1980�х гг. существовала
также татар. д. Нуркай. В наст. вр. в школе
с. Ново�Исламбуль татар. язык изучается
как предмет. В с.Кривошеино функциони�
рует мусульм. религ. объединение «Нур»
(с 1998). Уроженец К. р. — Герой Сов. Союза
Ф.Г.Камалдинов.

КРИНА�РИ Александр Иванович (25.5.1917,
д. Щипок Уржумского у. Вятской губ. —
1.8.1997, Казань), геолог, канд. геол.�минер.
наук (1950). После окончания Казан. ун�та
(1941) работал в Юж.�Уральской геол.�раз�
ведочной партии, начальник поисковых
работ (1945–48). С 1948 в ЦНИИгеолнеруд,
организатор ед. в СССР и в мире ин�та
по геологии неметаллов и его директор
(1964–84). Разработал классификацию кол�
лекторов. Возглавлял науч. исследования
минер.�сырьевой базы нерудного сырья
СССР. Чл. Науч.�техн. совета Мин�ва геоло�
гии СССР (1964–84). Участник Вел. Отеч.
войны. Награждён орденом «Знак Почёта»,
медалями.

С о ч.: Коллектора нефти в терригенных отложе�
ниях девона востока Татарии. М., 1969; Перспекти�
вы поисков промышленных месторождений цео�
литов в СССР // Сов. геология. 1970. № 4.

КРИСТАЛЛИ�ЧЕСКИЙ ФУНДА�МЕНТ,
верх. часть гранитного слоя земной коры;
ниж. структурный ярус геол. разреза, под�
стилающий осадочный чехол. На терр. Та�
тарстана К. ф. слагается породами архейско�
го и нижнепротерозойского возрастов
(см. Архей, Протерозой). Наиб. полное изу�
чение проводилось на Миннибаевской и Но�
воелховской сверхглубоких скважинах.
К. ф. расколот глубинными разломами на
блоки разных величин, конфигурации и ве�
щественного состава. Залегает на глубине от
1,52 тыс. (на С.) до 3 тыс. и более м (на С.�В.). 

Крупнейшие тектонические элементы
К. ф.: Татарский свод, Токмовский свод, Ка�
занско�Кировский прогиб, Камско�Бельский
(см. Верхнекамская впадина) и Серновод�
ско�Абдуллинский авлакогены. Поверхность
К. ф. повсеместно покрыта корой выветри�
вания различного состава. В породах К. ф.
установлена рассеянная рудная минерали�
зация (магнетит, ильменит, золото и др. ми�
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нералы), в трещиноватых зонах выявлены
следы миграции углеводородов. На более
глубоких участках возможны залежи нефти
и газа. Из глубинных зон К. ф., по мнению
Р.Х.Муслимова, происходит пост. поступление
углеводородов в залежи нефти осадочного
чехла. 

Лит.: Кристаллический фундамент Татарстана и
проблемы его нефтегазоносности. К., 1996; М у с �
л и м о в Р.Х. Потенциал фундамента нефтегазо�
носных бассейнов — резерв пополнения ресурсов уг�
леводородного сырья в XXI веке // Георесурсы.
2003. № 4; К а в е е в И.Х., Г а т и а т у л �
л и н Н.С., М у с л и м о в Р.Х. Основные этапы
изучения кристаллического фундамента в Татарста�
не // там же. С. 9–12.

КРИСТАЛЛИ�ЧЕСКОЕ ПО�ЛЕ, электриче�
ское поле в произвольной точке внутри кри�
сталла, созд. всеми электронами и ядрами
атомов (ионов), образующих кристалличес�
кую решётку. В физике твёрдого тела поня�
тие К. п. используется при рассмотрении
энергетического спектра парамагнитных ио�
нов с незаполненными электронными обо�
лочками в кристаллах. К. п. расщепляет вы�
рожденные мультиплеты (термы) свободно�
го иона и формирует специфичную для каж�
дого иона и кристаллической решётки струк�
туру спектра. Впервые симметрийный анализ
этих расщеплений был выполнен нем. фи�
зиком Х.Г.Бете (1929). Оператору Гамильто�
на, включающему, наряду с энергией свобод�
ного иона, энергию взаимодействия локали�
зованных на ионе электронов с К.п., сопостав�
ляется энергия парамагнитного иона в кри�
сталле. Задача построения спектра и опреде�
ления волновых функций иона решается ме�
тодами теории возмущений. В теории К. п.
развиты методы расчёта параметров К. п. на
основе квантово�механических вычислений
одноэлектронных энергий в кластерах, со�
держащих парамагнитный ион и его ближай�
шее окружение. Во 2�й пол. 20 в. системати�
ческие иссл. парамагнитных кристаллов, вы�
полненные в Казан. ун�те методами оптиче�
ской и магнитной резонансной спектроско�
пии, потребовали дальнейшего развития тео�
рии К. п. для интерпретации полученных
данных и прогнозирования характеристик
рабочих веществ квантовой электроники.
С целью установления в явном виде взаимо�
связи между составом и структурой крис�
таллической решётки и энергетическим спек�
тром парамагнитных ионов Б.З.Малкин ввёл
в теорию К. п. полуфеноменологическую
модель обменных зарядов (МОЗ), обоб�
щающую модель углового перекрывания

проф. Женевского ун�та (Швейцария)
К.Йоргенсена. В МОЗ параметры чётного
К. п. представлены линейными функциями
квадратов интегралов перекрывания волно�
вых функций валентных электронов и волно�
вых функций лигандов. Использование МОЗ
дало также возможность корректно вычис�
лять параметры нечётной компоненты К. п.,
определяющей интенсивности оптических
спектров парамагнитных кристаллов, отвеча�
ющих электрическим дипольным переходам
между состояниями осн. конфигурации.
М.В.Ерёмин с учениками предложил мик�
роскопическое обоснование МОЗ, выпол�
нил детальный анализ эффектов, обуслов�
ленных смешиванием электронных конфигу�
раций, и коррелированного К. п., обуслов�
ленного изменением электростатического
взаимодействия между валентными электро�
нами в кристалле. 

Модуляция К. п. колебаниями кристалли�
ческой решётки является наиб. эффектив�
ным механизмом электрон�фононного взаи�
модействия. При использовании построенной
в Казан. ун�те МОЗ количественный анализ
различных эффектов, обусловленных элек�
трон�фононным взаимодействием, возможен
без привлечения доп. феноменологических
параметров, кроме тех, к�рые определяются
исходя из структуры спектра парамагнитно�
го иона в кристаллическом поле. 

Лит.: Б а л ь х а у з е н К. Введение в теорию
поля лигандов. М., 1964; А б р а г а м А., Б л и �
н и Б. Электронный парамагнитный резонанс пе�
реходных ионов: В 2 т. М., 1972–73; Е р ё �
м и н М.В. Теория кристаллического поля в ди�
электриках // Спектроскопия кристаллов. Л., 1989;
M a l k i n B.Z. Crystal field and electron�phonon
interaction in rare�earth ionic paramagnets //
Spectroscopy of solids containing rare�earth ions.
Amst., 1987. Ch. 2.

Б.З.Малкин.

КРИСТАЛЛОГРА�ФИЯ (от греч. kry Xstal�
los — лёд, горный хрусталь и ...графия), наука
о кристаллах и кристаллическом состоянии
вещества. Изучает симметрию, строение, об�
разование и свойства природных (в т.ч. в жи�
вых организмах) и синт. кристаллов. Одна из
задач К. — расшифровка структур сложных
органических соединений. Как самост. наука
возникла в сер. 18 в. и развивалась в тесной
связи с минералогией. Были выявлены зако�
ны огранки кристаллов (франц. учёные
Ж.Ромэ�Делиль, 1783; Р.Аюи, 1784), развиты
теории симметрии внеш. формы кристаллов
(рус. учёный А.В.Гадолин, 1867) и их внутр.
пространственного строения (франц. учёный
О.Браве, 1848; рус. кристаллограф Е.С.Фёдо�

ров, 1890; нем. учёный А.Шёнфлис, 1891
и др.), расшифрована структура кристаллов
(англ. физики У.Г. и У.Л. Брэгг, 1913). Разви�
тие К. связано также с деятельностью рус.
учёных Г.В.Вульфа, Е.Е.Флинта, Н.В.Белова,
А.В.Шубникова, А.И.Китайгородского и др.,
амер. учёного Л.Полинга, нем. физика В.Фох�
та и др. К. подразделяют на геом. (изучает
внеш. формы и внутр. строение кристаллов),
физ. (кристаллофизика, исследует физ. свой�
ства кристаллов) и физ.�химическую (крис�
таллохимия). Является теоретической осно�
вой для синтеза кристаллов (алмаза, герма�
ния, изумруда, кварца и др.). 

В Татарстане иссл. кристаллов проводят�
ся с 19 в. В 1893 Г.В.Вульфом разработана
«сетка Вульфа», широко используемая кри�
сталлографами всего мира. Выполнены тео�
ретические работы по точности измерения
углов кристаллов. Изучены: кристаллические
формы серы, авгита, крокоита, целестина
и др. минералов; изоморфный и неизоморф�
ный характер вхождения примесей, локали�
зация последних в структуре кристаллов;
связи оптических свойств альбитов с их хим.
строением; псевдоморфозы слюды по крис�
таллам корунда (Ф.Ф.Розен, П.И.Кротов,
Л.М.Миропольский, Б.А.Успенский и др.); ис�
следованы магнитные свойства кристаллов
радиоспектроскопическими методами. Во 2�й
пол. 20 в. созд. новое науч. направление —
физика минералов (В.М.Винокуров). Проведе�
ны иссл. по кристаллофизике и кристаллохи�
мии (А.И.Бахтиным, Г.Р.Булкой, Н.М.Ни�
замутдиновым и др.), по кристаллогенезу
(В.А.Тимесковым, В.П.Морозовым и др.).
В ЦНИИгеолнеруд в специализированном
аналитико�технол. центре под рук. Т.З.Лыги�
ной разработаны федеральные стандарты по
определению структурно�кристаллохим. ха�
рактеристик осн. видов нерудного минер. сы�
рья методами рентгеноструктурного фазо�
вого (В.В.Власов, С.А.Волкова), спектроско�
пического (В.А.Гревцев, В.Ф.Крутиков), диф�
ференциального термического (Е.Н.Шляпки�
на, А.М.Губайдуллина) и фотолюминесцент�
ного (В.А.Гревцев) анализа. 

Лит.: У и т т е к е р Э. Кристаллография. М.,
1983; В и н о к у р о в В.М. История кафедры ми�
нералогии и петрографии Казанского государст�
венного университета. К., 1990.

В.А.Тимесков.

КРО�ВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИА�ЛЫ, строит. ма�
териалы, предназначенные для устройства
кровель зданий и сооружений. К. м. должны
удовлетворять техн. (водонепроницаемость,
атмосферо�, свето�, тепло�, огне�, био�, хим�
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Кристаллический фундамент. 1. Гнейс с гранатом из кристаллического фундамента с глубины более 2 тыс. м. Татарстан;
2. Кристаллический сланец из кристаллического фундамента с глубины более 5 тыс. м. Татарстан;

3. Биотит�гранатовый гнейс с пирротином из кристаллического фундамента с глубины более 3 тыс. м. Татарстан.
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и морозостойкость) и экон. (стоимость мате�
риала, трудоёмкость устройства кровельно�
го покрытия и основания под него) требова�
ниям. К. м. делят на рулонные, листовые, па�
нельные, мелкоштучные, ленточные, мастич�
ные и эмульсионные, гидро�, паро� и ветро�
изоляционные, противоконденсационные и
«дышащие», уплотняющие и герметизиру�
ющие. Рулонные К. м. изготавливаются на
основе картона, стеклоткани, стеклосетки,
стеклохолста, тканей из синт., джутового, ба�
зальтового волокон, алюминиевой и медной
фольги; пропитываются и покрываются би�
тумными и полимербитумными составами с
защитной полимерной плёнкой, фольгой или
минер. посыпками. К рулонным К.м. относят�
ся также полимерные мембраны с армирова�
нием и без него. Разновидности листовых
К.м.: плоские и профилированные (в т.ч. под
черепицу), чёрные и оцинкованные сталь�
ные, алюминиевые, медные, цинковые, из
сплавов цветных металлов с полимерными
покрытиями и без них, на основе минер. и ор�
ганических вяжущих, армированные асбесто�
вым, целлюлозным, синт. либо минер. волок�
ном или древесной стружкой, полимерные
глухие и светопрозрачные. Панельные К. м.
выпускаются: трёхслойные со ср. слоем из
теплоизоляционного материала и обшивка�
ми листовым плоским или профилирован�
ным металлом либо цем.�волокнистым ма�
териалом, сотовые полимерные светопроз�
рачные. К мелкоштучным К.м. относят: чере�
пицу жёсткую керамическую, цем.�песчаную,
металлическую, полимерную, «мягкую» (по�
лучаемую вырубкой из рулонных материа�
лов) и плитку из цем.�волокнистых материа�
лов, глинистого сланца и древесины. Мас�
тичные и эмульсионные К.м. (битумные, би�
тумно�полимерные, дёгтевые, дёгтеполимер�
ные и полимерные) используют при устрой�
стве бесшовных кровельных покрытий с ар�
мированием волокнистыми материалами и
без него. Гидро�, паро� и ветроизоляцион�
ные, противоконденсационные и «дышашие»
К.м. производятся на основе неармированных
и армированных полимерных плёнок, бума�
ги и картона. В РТ пр�тия по произ�ву К. м.
появились в 1990�х гг., они удовлетворяют по�
требности республики менее чем на 10%. Ру�
лонные битумно�полимерные К.м. на стекло�
волокнистой основе и битумно�полимерные
мастики производятся АО «Нижнекамск�
кровля», ООО «Алтея» (Казань), рулонные
полимерные и полимерные мастики — в АО
«Кварт», «Казанский завод синтетического
каучука», листовые плоские и профилиро�
ванные стальные и трёхслойные с металли�
ческими обшивками — в АО «Тимер» (Ка�
зань) и на др. предприятиях. 

Лит.: Р а х и м о в Р.З., Ш и г а п о в Г.Ф. Со�
временные кровельные материалы. К., 2001.

Р.З.Рахимов.

КРОВОСО�СКИ (Hippoboscidae), семейство
круглошовных короткоусых мух отр. дву�
крылых. В мир. фауне насчитывается более
200 видов, в России описано ок. 40. Живут на
птицах и млекопитающих, питаются их кро�
вью. Тело взрослого насекомого дл. 3–12 мм,
плоское, плотное; на ногах имеются коготки
и зубчики для удержания в волосяном или

перьевом покрове. Мн. К. крылатые, но встре�
чаются виды с редуцированными крыльями
и бескрылые. Самки мух откладывают по од�
ной крупной личинке, к�рая окукливается
вне тела хозяина. На терр. Татарстана зареги�
стрировано 4 вида К., паразитирующих на
более чем 100 видах птиц. Наиб. многочисл.
вид — Ornithomya avicularia; встречается на
птицах с мая по октябрь, «пик» числ. прихо�
дится на июль. На лошадях, реже на кр. рог.
скоте, паразитирует лошадиная К. (Hip�
pobosca equina), на лосях, косулях — оленья
К. (Lipoptena cervi), на овцах обычен рунец
овечий (Melophagus ovinus), к�рый не имеет
крыльев. 

К. наносят вред жив�ву: напр., массовое
поражение овец (более 100 паразитов на хо�
зяина) уменьшает ср.�суточный привес на
13,4%, настриг шерсти — на 20%. Укусы К. вы�
зывают беспокойство у животных. Имеются
сообщения о возможной роли К. в передаче
возбудителей бруцеллёза, сибирской язвы
среди с.�х. животных. 

В.А.Бойко.

КРОВОСОСУ�ЩИЕ КОМАРЫ� (Culicidae),
семейство настоящих комаров отр. двукры�
лых. Включает 3 подсемейства: Anophelinae,
Culicinae, Toxochynclitinae. Изв. ок. 2,5 тыс.
видов, в России описано 82. На терр. Татар�
стана обитают 35 видов и 3 подвида К.к.; 2 от�
носятся к подсем. Anophelinae, остальные —
к подсем. Culicinae. 

Дл. тела от 4 до 12 мм. Окраска жёлтая,
серая или коричневая. Ротовой аппарат в ви�
де колющего хоботка. На голове пара фасе�
точных глаз. Грудь шире удлинённого брюш�
ка, состоящего из 10 сегментов. Ноги длин�
ные. К.к. развиваются с полным превращени�
ем (фазы яйца, личинки, куколки и взрос�
лого насекомого). Самцы питаются расти�
тельными соками, оплодотворённые самки —
кровью. Насосавшаяся крови самка откла�
дывает от 120 до 400 яиц в стоячие и слабо�
проточные водоёмы: озёра, болота, пруды,
зарастающие вод. растительностью мелко�
водья рек и водохранилищ и др. Вышедшие
из яиц личинки питаются органическими ос�
татками, бактериями, микроскопическими
водорослями; по мере роста трижды линя�
ют. На последней стадии личинка превра�
щается в подвижную куколку; она поднима�
ется на поверхность воды, оболочка разрыва�
ется, и из неё выходит взрослый комар. К. к.
активны в сумерках: 1�й «пик» активности от�
мечается на рассвете, 2�й (максимальный) —
вечером. Продолжительность жизни взросло�
го комара от 2–3 недель (у самцов) до 2 и
более месяцев (у самок). За этот период сам�
ки могут проделать от 1 до 4 гонотрофичес�
ких циклов, нападая на хозяев и после каж�
дого насыщения кровью откладывая очеред�
ную порцию яиц. Т.о., сезонный период актив�
ности К.к. может продолжаться с мая по сен�
тябрь. Зимует б. ч. комаров в фазах оплодо�
творённой самки или яйца. В многоэтажных
зданиях с центр. отоплением комары прояв�
ляют активность и в зимний период. Самки
комаров Сulex pipiens molestus по вентиляци�
онной системе залетают в квартиры из под�
валов, где в результате утечки воды или при

фильтрации грунтовых вод образуются лужи,
в к�рых развиваются личинки комаров. 

К. к. на терр. Татарстана составляют осн.
компонент гнуса (80%) среди двукрылых
паразитов. Образование в РТ 4 водохрани�
лищ не отразилось на видовом составе ко�
маров, но существенно увеличило их числ.
К. к. являются переносчиками возбудителей
вирусных, бактериальных, протозойных,
глистных и др. заболеваний. Выявлена спон�
танная заражённость комаров более чем 50
вирусами, патогенными для человека. Учёны�
ми РТ доказано участие К. к. в циркуляции
вируса клещевого энцефалита, а после обра�
зования водохранилищ — в формировании
очагов вирусных лихорадок Зап. Нила и
Синдбис. 

Лит.: Практическая паразитология. Л., 1977;
Л ь в о в Д.К., К л и м е н к о С.М., Г а й д а м о �
в и ч С.Я. Арбовирусы и арбовирусные инфек�
ции. М., 1989; Паразитология и инвазионные болез�
ни животных. М., 2000; Природные очаги зооант�
ропонозов трансформированных ландшафтов Рес�
публики Татарстан во второй половине XX века.
К., 2001.

В.А.Бойко.

КРОВОХЛЁБКА, к р а с н о г о л о в н и к
(Sanguisorba), род многолетних трав, реже
полукустарников и кустарников сем. розо�
вых. Изв. ок. 30 видов, встречаются в умерен�
ном поясе Сев. полушария. На терр. РТ один
вид — К. лекарственная (S. officinalis); распро�
странена по всей терр. республики. Растёт в
поймах малых рек, среди кустарников, на
опушках и полянах. Короткокорневищное
многолетнее травянистое растение. Стебель
прямостоячий, в верх. части ветвистый, выс.
30–90 см. Листья непарноперистые, зубча�
тые, продолговато�яй�
цевидные, сверху бле�
стящие, тёмно�зелё�
ные, снизу сизые,
тусклые; прикорне�
вые листья крупные,
длинночерешковые,
на верхушке закруг�
лённые, зубчатые.
Цветки мелкие, тём�
но�красные, в плот�
ных колосовидных
соцветиях. Плод —
4�гранный желтова�
то�серый орешек.
Цветёт в июне–июле.
Плоды созревают в
августе–сентябре.
Размножается семенами. Корни и корневи�
ща содержат дубильные вещества, крахмал,
эфирное масло, сапонины, органические
к�ты, микроэлементы. В нар. медицине отвар
из корневищ и корней используется как кро�
воостанавливающее, противовоспалитель�
ное и вяжущее средство, К. входит в состав
желудочных сборов. Обладает бактерицид�
ным действием. Медоносное, кормовое
растение.
КРО�ЛИК, млекопитающее сем. зайцевых
отряда грызунов, родоначальник — дикий
кролик. Продолжительность жизни 7–10 лет.
За год самка приносит потомство 3–4 раза, по
6–8 и более крольчат. В Татарстане К. разво�
дят с 1930 для получения мяса, пуха, шкурок.
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Породы: белый великан, серый великан, вен�
ский голубой, чёрно�бурый, серебристый, со�
ветская шиншилла. Разведением К. занима�
лись х�ва: плем. з�д «Бирюлинский», агро�
фирма «Берсутский», акц. об�ва «Кощаков�
ский» и «Матюшинский». На нач. 2004 полу�
чено 31408 крольчат. С нач. 2005 разведени�
ем К. (пород серый великан и белый великан)

занимается агрофирма «Берсутский» Мама�
дышского р�на, где от 500 маток получено
7,5 тыс. крольчат. К. разводят также в частном
секторе сел. местности и в городах. 

А.Х.Фазульзянов.

КРОПО�ТКИН Пётр Алексеевич (27.11.1842,
Москва — 8.2.1921, г.Дмитров, Московская
губ.), князь, обществ.�полит. деятель, теоре�
тик и практик анархизма, учёный, путешест�
венник. После окончания Пажеского корпу�
са (1861) был назначен камер�пажом имп.
Александра II; через год переведён в Амур�
ское казачье войско сотником. В Вост. Сиби�
ри участвовал в работе к�тов по преобразова�
нию тюрем и мест ссылки, по выработке про�
екта гор. самоуправления для г.Чита. По по�
ручению Рус. геогр. об�ва организовал и воз�
главил экспедицию по Сев. Маньчжурии
(1864), Вост. и Зап. Саянам (1865–66): раз�
работал схему орографии Сибири (что при�
вело к пересмотру взглядов на орографию и
геол. строение Сибири). Отчёты об экспеди�
ции были напечатаны в ж. «Русский вест�
ник» (1862–63, 1865, 1867). В 1867–70 учил�
ся на физ.�матем. ф�те Петерб. ун�та. С 1868
секр. отд�ния физ. географии Рус. геогр. об�ва.
Теоретически обосновал существование суши
между Шпицбергеном и Сев. Землёй (позже
там был открыт архипелаг, назв. Землёй
Франца Иосифа). В 1871 участвовал в экспе�
диции в Швецию и Финляндию, по её итогам
разработал собств. теорию материкового
оледенения. В 1872 выехал в Швейцарию.
Чл. 1�го Интернационала, последователь
М.А.Бакунина. Вернувшись в 1872 в Рос�
сию, примкнул к народническому кружку
«чайковцев». В 1874 был арестован, в 1876 бе�
жал за границу. После смерти М.А.Бакунина
признан наиб. авторитетным теоретиком
анархизма. Разработал теорию анархо�комму�
низма («Речи бунтовщика», Париж, 1885, на
франц.; Пб., 1906, на рус.). В 1877 в Женеве,
издавал ж. «Le XRevolte X». В 1881 по настоянию
рос. пр�ва был выслан из Швейцарии. Жил во
Франции и Англии. Продолжал рев. деятель�
ность. Одновр. занимался науч. изыскания�
ми; чл. Британской науч. ассоциации. Автор

труда «Великая французская революция
1783–1793», к�рый принёс ему всемирную
известность. В 1917 вернулся в Россию. Ле�
том 1862 по пути из С.�Петербурга в Сибирь
был в Казанской губ. О пребывании в Каза�
ни, Козьмодемьянске, Елабуге оставил за�
метки в дневнике (опубл. в 1923). К. описал
пароходную пристань в Казани, Адмирал�
тейскую и Татар. слободы, Кремль, центр.
улицы города, берега рр. Волга (с. Верх. Ус�
лон), Кама. В 1918 в Казани изд. работа К.
«Безначальный коммунизм и экспроприа�
ция». В казан. анархистских орг�циях было
мн. последователей теории анархо�комму�
низма К. В кон. 1980�х — в 1990�е гг. идеи
анархизма получили широкое распростране�
ние в России, переизд. труды М.А.Бакунина
и К., в Казани в 1989 была созд. орг�ция «Аль�
янс казанских анархистов» (см. Анархизм).

Родственники К. (одна из ветвей рода кня�
зей Кропоткиных) были внесены в 5�ю часть
дворянской родословной книги Казанской
губ. (1896). Алексей Алексеевич К. (1856–?) —
поручик в отставке, в 1914–17 цивильский
и ядринский предводитель дворянства. Же�
нившись на Е.П.Галаховой, получил во вла�
дение землю и винокуренный з�д в Лаишев�
ском у. Активно участвовал в обществ.�по�
лит. жизни губернии, был монархистом.
Перед выборами в 4�ю Гос. думу написал
воззвания «К крестьянам», «К землевла�
дельцам».

Лит.: Знаменитые люди о Казани и Казанском
крае. К., 1999; Казанское дворянство 1785–1917 гг.
Генеалогический словарь. К., 2001.

А.В.Гарзавина, Л.М.Айнутдинова.

КРО�ССЫ ЛИ�НИЙ с е л ь с к о х о з я й �
с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х, спаривание
принадлежащих к разным линиям (группам)
родственных животных, к�рые происходят
от одного выдающегося производителя — ро�
доначальника, и сходных с ним по направле�
нию продуктивности, экстерьеру и конститу�
ции. В жив�ве используются 2 способа под�
бора особей: внутрилинейное разведение и
межлинейное спаривание, или К. л. Сущест�
вуют 2 формы К. л. — инкросс и топкросс.
Инкросс — спаривание инбредных (родст�
венных) животных, принадлежащих к раз�
ным линиям. Топкросс — спаривание ин�
бредных маток одной линии с аутбредными
(неродственными) производителями другой
линии (или наоборот). К.л. — один из гл. ме�
тодов повышения продуктивности живот�
ных при чистопородном их разведении. Раз�
ведение по линиям — один из осн. способов
совершенствования породы, он широко ис�
пользуется в жив�ве для создания разнообра�
зия (гетерогенности) в породе и получения
внутрипородного превосходства (гетерозиса)
потомства над родительскими формами по
хоз.�полезным признакам. Напр., пром.
птиц�во полностью осн. на применении К. л.
На птицеф�ках РТ районированы яичные
кроссы пород леггорн, род�айланд, нью�гемп�
шир с яйценосностью 280–330 яиц и массой
яйца 62–65 г, П�46 (линии П4 и П6), БТ�125
(линии БТ�1, БТ�2, БТ�5), родонит, ломан
белый, ломан�браун и др.; мясные (бройлер�
ные) кроссы пород корниш и плимутрок с
технол. циклом 49–56 дней и живой массой

бройлеров 1,8–2,2 кг, бройлер�6, конкурент,
компакт�8 и др. С 1995 в мол. скот�ве РТ осу�
ществляется ротация (период. смена) 8 линий
мол. скота: чифа, айвенго, элевейшна, ситэй�
шна, астронавта, бутмэйкера, хоуп�мэтта и
рокмэна. Благоприятными являются К.л. чи�
фа–элевейшна, айвенго–астронавта, хоу�
па–рокмэна и др. 

Лит.: Б о г о л ю б с к и й С.И. Селекция сель�
скохозяйственной птицы. М., 1991; Г у б а й д у л �
л и н Э.Р., Х а е р т д и н о в Р.А. Голштинский
скот в Татарстане. К., 1995; о н и  ж е. Программа
совершенствования пород молочного скота в Та�
тарстане. К., 1995.

А.Х.Фазульзянов.

КРО�ТОВ Абдулла (1920, д.Иса, ныне Инсар�
ского р�на Респ. Мордовия — 2002, там же),
собиратель и исполнитель татар. нар. песен.
С его слов записано более 50 песен.; мн. из
них вошли в сб. «Татар халык |ырлары»
(«Татарские народные песни», 1965). 

Лит.: Н и г м е т з я н о в М. Татарские народ�
ные песни. М., 1970; С а й д а ш е в а З., Я р м и Х.
Татарско�мишарские песни. Из коллекции фольк�
лориста. М., 1976.

И.Н.Надиров.

КРО�ТОВ Борис Петрович (9.6.1882, Ка�
зань — 21.9.1974, Москва), геолог, д. геол.�ми�
нер. наук (1938), засл. деятель науки и тех�
ники РСФСР (1957). По окончании в 1904
Казан. ун�та работал там же на кафедре ми�
нералогии и геологии, одновр. преподавал в
Казан. вет. ин�те. В 1908, 1910, 1911 стажиро�
вался в г.Мюнхен. С 1930 проф. кафедры по�
лезных ископаемых Ленингр. горного ин�та.
С 1933 в Ин�те геологии рудных м�ний, пе�
трографии и геохимии, руководитель груп�
пы железорудных м�ний (Москва). Труды
по геологии рудных м�ний. Иссл. К. м�ний
жел. руд Урала, в частности Халиловского
м�ния хроможелезоникелевых руд, приве�
ли к созданию новой отрасли — металлургии
качественных природно�легированных чу�
гунов и сталей. За открытие Халиловского
м�ния железных руд присуждена Гос. пр.
Чл. Комиссии по мобилизации природных
ресурсов Урала при АН СССР (1942–45),
одновр. чл. Гл. геол. к�та и Гл. управления ни�
келевой и кобальтовой пром�сти Наркомата
тяжёлой пром�сти СССР. Награждён ордена�
ми Ленина, Трудового Красного Знамени,
медалями.

С о ч.: Доломиты, их образование, условия устой�
чивости в земной коре. К., 1925; Дифференциация
элементов при выветривании на примере Урала.
М., 1959.

Лит.: К 100�летию со дня рождения Б.П.Крото�
ва // Литология и полезные ископаемые. 1982. № 5.

КРО�ТОВ Пётр Иванович (21.9.1852, с. Ело�
во Глазовского у. Вятской губ. — 24.11.1914,
Казань), геолог, д. минералогии и геологии
(1888), проф. (1885). По окончании в 1878 Ка�
зан. ун�та работал там же, заведовал кафед�
рами географии и этнографии (с 1895), гео�
логии и палеонтологии (с 1905), декан
физ.�матем. ф�та (1908–13). Труды по гео�
логии, палеонтологии, археологии, этногра�
фии и др. Провёл геол., геогр. и археол. иссле�
дования терр. Казанской, Уфимской, Вят�
ской и Пермской губерний, зап. и сев.�зап.
районов России; дал детальную характерис�
тику пермских отложений, изучил залежи
фосфоритов; исследовал палеолитические
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стоянки, Ижевский
минер. источник, мес�
то падения метеорита
в Пермской губ. Вы�
делил и изучил Вят�
ский увал (1894), от�
крыл м�ния горного
хрусталя на Урале.
Организатор геогр.
кабинета в Казан.
ун�те. 

С о ч.: Естествен�
но�историческое описа�
ние Казанской губернии.
Ч. геол. 1. Казанское За�

камье в геологическом отношении // Тр. Об�ва ес�
тествоиспытателей при Казан. ун�те. 1890. Т. 22,
вып. 5 (соавт.); О новых поселениях каменного ве�
ка в Казанской губернии // Изв. Об�ва археоло�
гии, истории и этнографии при Казан. ун�те. 1905.
Т. 21, вып. 3.

Лит.: Д е д к о в А.П. Пётр Иванович Кротов.
К., 2002.

КРОТЫ� (Talpa), род млекопитающих сем.
кротовых отр. насекомоядных. Изв. 12 ви�
дов, распространены в Евразии и Сев. Афри�
ке. На терр. РТ один вид — К. обыкновенный,
или европейский (T. europaea). Встречается
по всей терр. республики. Обитает в лесах, лу�
гах, полях, огородах, садах. Подземное живот�
ное. Дл. тела до 15 см, масса ок. 100 г. Тулови�
ще массивное, вальковатое, голова вытянутая,
уплощённая сверху, шея короткая, сильная.
Уши без наружной ушной раковины, но с
кожной складкой, закрывающей слуховой
аппарат и глаза. Передние конечности укоро�
ченные и мощные, имеют широкие лопатооб�
разные ладони, вывернутые наружу, пред�
назначены для рытья ходов. Хвост толстый,
небольшой, с хорошо заметными чешуйками.
Всё тело К., кроме ступней и пятачка, по�
крыто густым бархатистым волосяным по�
кровом, к�рый при движении по норе сво�
бодно ложится в любом направлении. Линь�
ка происходит 3 раза в год: весной (полная
смена волос), летом (частичная), осенью (от�
растает густая и длинная шерсть). Свободно
передвигается по узким земляным ходам как
вперёд, так и назад. Нора К. представляет
собой сложную систему ходов с логовом,
выстланным листьями, травой и мхом.
Кол�во кротовин может достигать 40–70 шт.
на 100 м2. Питаются К. в осн. дождевыми
червями, насекомыми и их личинками, мол�
люсками, пауками. Не впадают в зимнюю
спячку. Размножаются один раз в год. Спа�
ривание проходит весной, примерно через
40 дней рождаются детёныши (от 3 до 9).
На числ. К. отрицательно влияют погодные
условия: малоснежные зимы (из�за глубоко�
го промерзания почвы), засухи (из�за мигра�
ции дождевых червей в более влажные слои
почвы), ливни и т. д. Естеств. враги: хорёк,
горностай, сова, канюк и др. В 1930�е гг.
добывалось до 220 тыс. кротовых шкурок в
год, в 1960�е гг. — ок. 30 тыс. Приносит поль�
зу, уничтожая насекомых�вредителей, личи�
нок хрущей и др. жуков. Роющая деятель�
ность К. способствует аэрации и увлажне�
нию почвы.
КРО�ХАЛИ (Mergus), род водоплавающих
птиц сем. утиных. Изв. 7 видов: 5 видов в

Сев. полушарии, 1 — в тропической части
Юж. Америки, 1 — в Н.Зеландии. На терр. РТ
3 вида: К. большой (M. merganser), К. длин�
ноносый (M. serrator) и луток (M. albellus).
Обитают в реках и озёрах. Тело сильно вытя�
нутое, дл. до 75 см, масса 0,6–1,4 кг. Клюв
длинный, узкий, с зубчиками по краям, на
вершине — мощный коготок, крючкообразно
загнутый вниз. На голове хохол из тонких
перьев. Пальцы длинные, передние соедине�
ны перепонкой, задний палец имеет широкую
лопасть. Хорошо плавают и ныряют. К. длин�
ноносый отличается от К. большого мень�
шими размерами и коричневатой окраской
зоба. К. длинноносый и луток встречаются
отд. парами и небольшими стайками на весен�
нем и осеннем пролётах. Отд. экземпляры К.
большого зимуют на незамерзающих участ�
ках вод. объектов (оз. Ср. Кабан, рр. Илеть,
Казанка и др.). Гнёзда устраивают на земле,
среди камней и в дуплах деревьев. В кладке
8–10 яиц. Питаются гл. обр. мелкой рыбой,
реже — мелкими вод. беспозвоночными, рас�
тениями. Объект спорт. охоты.
КРУГЛО�В Александр Никифорович (1887,
с. Арское Симбирского у. Симбирской губ. —
1968, Казань), офтальмолог, д. мед. наук
(1946), проф. (1934). Ученик акад. В.В.Чир�
ковского. По окончании в 1912 мед. ф�та Ка�
зан. ун�та работал земским врачом в Алатыр�
ском у. Симбирской губ. В 1914–17 врач в
полевых госпиталях; в 1918–22 воен. врач
клиники Казан. ун�та. С 1922 в Казан. трахо�
матозном ин�те. В 1930–34 на кафедре глаз�
ных болезней Казан., в 1934–45 — Хабаров�
ского, в 1946–48 зав. кафедрой глазных болез�
ней Саратовского мед. ин�тов. В 1951–64
в Казан. ГИДУВе, одновр. зам. директора
Казан. трахоматозного ин�та (1950–56). Тру�
ды по изучению трахомы (патогенез, опера�
тивное и неоперативное лечение). В отеч. ме�
дицине широкую известность получила опе�
рация К. — «комбинированная эксцизия
трансплантацией слизистой оболочки губы в
регрессивном периоде тяжёлых форм тра�
хомы». 

С о ч.: Тканевая терапия тяжёлых форм трахо�
мы // Казан. мед. журн. 1962. № 11 (соавт.); Инъ�
екционный метод подсадки тканей под конъюнкти�
ву глазного яблока в глазной практике // Мате�
риалы науч. конф., посвящённой 100�летию кафе�
дры глазных болезней Казан. мед. ин�та. К., 1967.

КРУ�ГЛОЕ О�ЗЕРО (ТCгBрBк КCл), в Зап.
Предкамье. Расположено на высокой терра�
се р. Волга, в 1 км к Ю.�В. от с. Столбище
Лаишевского р�на, вблизи оз. М.Заячье.
Пл. вод. зеркала 1,06 га. Объём 27,5 тыс. м3.
Дл. 130 м, макс. шир. 50 м. Ср. глуб. 2,6 м,
макс. глуб. 5,5 м. Происхождение озера кар�
стовое. Форма овальная. Питание за счёт атм.
осадков и грунтовых вод. К юго�зап. берегу
К. О. примыкает балка, по к�рой вместе с
дождевыми и талыми водами в водоём посту�
пают песчано�глинистые наносы. Озеро
постепенно заиливается.
КРУ�ГЛОЕ О�ЗЕРО (ТCгBрBк КCл), в Зап.
Предкамье. Расположено в охранной зоне
Раифского участка Волж.�Камского заповед�
ника, в лесном массиве, юго�восточнее пос.
Садовый Зеленодольского р�на. Пл. вод. зер�
кала 0,8 га. Дл. 100 м, макс. шир. 70 м. Макс.

глуб. 2,5 м. Происхождение озера карсто�
во�суффозионное. Форма близка к оваль�
ной. Водится карась.
КРУ�ГЛОЕ ПО�ЛЕ, деревня в Тукаевском
р�не, на р. Биклянь, в 11 км к Ю.�З. от г.На�
бережные Челны. На 2002 — 5 жит. (рус�
ские). Изв. с 1646. В дорев. источниках упо�
минается также как Богоявленское. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, извозом. В нач. 20 в. в К. П.
имелись Богоявленская церковь (построена
в 1842; памятник архитектуры), церков�
но�приходская школа (открыта в 1882), вет�
ряная мельница, крупообдирка, сушилка; яр�
марки (6 января, 8 июля, 22 октября). В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 2911,6 дес. До 1920 деревня входила в
Бетькинскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского,
с 1922 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Челнинском (с 20.4.1976 — Ту�
каевский) р�не. Число жит.: в 1870 — 883,
в 1897 — 874, в 1913 — 1083, в 1920 — 994,
в 1926 — 688, в 1938 — 404, в 1949 — 396,
в 1958 — 255, в 1970 — 169, в 1979 — 113,
в 1989 — 20 чел.
КРУ�ГЛЫЕ ЧЕ�РВИ, то же, что нематоды.
КРУГЛЯКО�В Тимофей Петрович (1890, ст.
Ермаковская Донской обл. — 1954, Казань),
генерал�майор (1940). Участник 1�й мир.
войны. Во время Гражд. войны ком. отряда
красных партизан, ком. бригады; воевал c
белогв. формированиями в Сальском окру�
ге, на Польском фронте; участвовал в осво�
бождении г.Баку от интервентов, в ликвида�
ции отрядов Н.И.Махно. В 1921 был на�
правлен на парт. работу в Ростовскую обл.
С 1929 на воен. службе. В годы Вел. Отеч.
войны ком. дивизии, корпуса, зам. команд.
армией, участник Сталинградской битвы
(1942–43). С 1946 воен. комиссар ТАССР.
Деп. ВС ТАССР в 1941–51. Награждён дву�
мя орденами Красного Знамени, орденами
Кутузова 2�й степени, Красной Звезды, ме�
далями. 

Лит.: Б у л а т о в Н.Х. Йолдызлы йолдызлар.
К., 2000.

КРУ�ЖЕВО, текстильное изделие ручной
или машинной работы с ажурным рисун�
ком, образуемым переплетением нитей; вид
декор.�прикладного иск�ва. К. применялось
в осн. для отделки тканевых бытовых изде�
лий и одежды. Создавалось вручную плете�
нием на коклюшках (спец. дер. палочки),
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П.И. Кротов.
Озеро Круглое в Раифском лесу.



шилось иглой, вязалось крючком или на
спицах. С сер. 19 в. стали производить ма�
шинное К.

В России с 17 в. получило распространение
плетёное К. (вологодское, елецкое и др.).
В 18–19 вв. высокого развития достигло бе�
лое или цветное (с добавлением шёлковых и
металлических нитей) нитяное К. Для его
создания использовали «бубны» — круглые
подушки, обшитые войлоком и холстом и
вставленные в обруч от решета. На поверх�
ность «бубна» рисунок будущего изделия на
«сколках» (куски картона) накалывался бу�
лавками. Узор К. создавали переплетением
нитей между булавками с помощью коклю�
шек (дл. ок. 12 см). Во 2�й пол. 19 в. изготов�
ление К. из вида домашнего ремесла пере�
росло в промысел, в к�ром были заняты десят�
ки тысяч кружевниц мн. рос. (Вологодская,
Орловская, Тульская, Вятская, Нижегород�
ская, Московская и др.) губерний, в т.ч. Ка�
занской. К. украшали салфетки, отделыва�
ли концы полотенец, скатертей, обшивали
рукава и подолы платьев; изготовлялись жен.
кружевные воротники и др. изделия. Вязани�
ем К. занимались татары�кряшены, тата�
ры�мишари и касимовские татары. К. украша�
ли концы старинных обрядовых полотенец,
головных покрывал (тастар), платков (чу�
бар яулык) и др. 

Плетение К. получило распространение в
процессе заселения Ср. Поволжья русскими

в Лаишевском и Мамадышском уездах Казан�
ской губ.: в селениях Нырты, Рыбная Слобо�
да, Каймары, Анатыш, Полянка, Троицкий
Урай, Горица и др. и в кон. 19 в. развивалось
в форме нар. худож. промысла. В старинных
К. преобладали зооморфные и геом. моти�
вы, для них была характерна обводка узора
толстой ниткой, что отличало изделия мест�
ных мастериц от К., изготовленных в других
губерниях. Ещё одной особенностью явля�
лась сложная строчка в виде самост. К. и
прошв. 

В 1883 в Рыбной Слободе — кр. центре
кружевного промысла работало ок. 250 мас�
териц, к�рые, наряду с домашним произ�вом,
были объединены в артель местной помещи�
цей Е.Донауровой. Она снабжала работниц
материалами (нити приобретались в Москве,
толстую нитку «бель» производили крестья�
не в с. Анатыш), обеспечивала их рисунками
кружевных изделий (летние зонтики, пеле�
ринки, воротники, перчатки и др.) с характер�
ным декором в стиле модерн. С 1892 до
1910�х гг. в Рыбной Слободе работало уч�ще,
в к�ром обучение кружевоплетению также
осуществлялось под рук. Донауровой. При
Рыбнослободской художественно�ремеслен�
ной мастерской работали жен. классы по обу�
чению кружевному делу. В другом центре —
с. Нырты (ныне Сабинского р�на) в кон. 19 в.
плетением К. занимались женщины почти
во всех 200 домах. Их продукция пользова�

лась большим спросом и продавалась через
скупщиков. В 1899 Мамадышской земской
управой в Ныртах была открыта «школа
кружевного производства» (закрыта в 1911).
Изделия мастериц отличались изяществом и
строгостью. Если рыбнослободские К. ис�
полнялись несложной техникой парного и
мерного (рисунок исполнялся по счёту ни�
тей) плетения, при к�ром коклюшки пере�
мещались через равные промежутки, созда�
вая узорные полосы, то ныртинские К. испол�
нялись сложной и высокохудож. техникой
т. н. сцепного плетения, в к�рой отд. части
узора К. соединялись между собой крючка�
ми. Узоры создавались одной линией с по�
мощью тесьмы и отличались более кр. фор�
мами и сложными композициями. Орнамент
часто состоял из растительных мотивов
(листья, цветы, «древо жизни» и др.), в то
время как в рыбнослободских К. преоблада�
ли геом. (квадрат, ромб, розетка, мотив вол�
ны и др.). 

Изделия кружевниц Казанской губ. вы�
возились в Москву, Петербург и за границу.
В нач. 20 в. они экспонировались на Между�
нар. выставке мелкой пром�сти и проф. об�
разования в Казани, на Всемирной выстав�
ке в г.Чикаго (США), где были премиро�
ваны, а также на выставках в Брюсселе и
Париже. 

В первые десятилетия 20 в. изготовление
К. в республике постепенно шло на спад, тем
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Кружево. 1. Покрывало на книгу. Фрагмент. Хлопчатобумажное полотно, пряденые золотные и шёлковые нити. Гладевая вышивка, кружево. 1�я пол. 19 в.
Гос. музей изобразительных искусств РТ; 2. Обрядовое полотенце. Ткань, хлопчатобумажные нити. Ручное ткачество, кружево вязаное. с.Молькеево
Апастовского района. Нач. 20 в.; 3. Подзор под покрывало. Ткань, хлопчатобумажные нити. Кружево вязаное. Автор Т.Брагина. 1950�е гг. с.Калейкино
Альметьевского района; 4. Свадебное полотенце. Ткань, хлопчатобумажные нити. Вышивка гладью, кружево вязаное. Автор Р.Шайхутдинова. 1984. с.Ермаково
Самарской области; 5. Фрагмент косынки. Шёлк, кружево, коклюшки. с.Абди Мамадышского уезда Казанской губернии (ныне Тюлячинский район). Кон.
19 в.; 6. Образцы рыбнослободского кружева. 1920–30�е гг. Нац. музей РТ; 7. Комплект (жилет, шапочка, сумка). Хлопчатобумажные нити. Кружево на
коклюшках. Худ. А.П.Обрезкова. 2000; 8. Панно «Сизый селезень». Хлопчатобумажные нити. Кружево на коклюшках. Худ. А.П.Обрезкова. 2002.



не менее кружевные изделия с успехом экс�
понировались на Всесоюз. с.�х. выставке 1923
в Москве и вошли в экспозицию пост. кустар�
но�пром. выставки ВСНХ. В 1927 в Рыбной
Слободе, хотя и ненадолго (до 1940�х гг.),
возрождается кружевная артель. В 1928 она
входила в многопрофильную артель «Раз�
нопромысловик». В ней работало более 100
кружевниц. Небольшая мастерская по про�
из�ву К., объединявшая ок. 20 мастериц, бы�
ла созд. в 1930 при «Красном заводе Нырты».
Продукция отправлялась в моск. Центросо�
юз и до сер. 1930�х гг. шла на экспорт. Одна�
ко, с переходом произ�ва на запросы внутр.
рынка, спрос на кружевные изделия резко
упал и в послевоен. период их произ�во угас�
ло. Кроме того, узор кружевных изделий ото�
бражал новые социальные приметы времени,
в частности, появились изображения сов.
герба, пятиконечной звезды, портретные изо�
бражения В.И.Ленина и др., что разрушало
выработанную веками худож. форму К.
В 1980�е гг. традиционное плетение К. на
коклюшках ещё сохранялось в творчестве
нар. мастериц из селений Полянки, Пестре�
цы, Дон Урай и Рыбной Слободы (О.Балыко�
ва, А.Воробьёва, А.Седова, Л.Артемьева и др.).
Изделия их — украшенные К. полотенца, сал�
фетки, воротнички и др. — были представле�
ны на 1�й Респ. выставке декор.�прикладно�
го иск�ва в Казани (1983). 

В наст. вр. в республике изготовление К.
как вид нар. декор. иск�ва практически исче�
зает, однако становится популярным такой
вид самодеятельного творчества, как макра�
ме. Старинное кружевное дело возрождено с
кон. 1990�х гг. в творчестве художника и пе�
дагога А.П.Обрезковой и её учеников. Благо�
даря деятельности кружевницы, собрана уни�
кальная коллекция старинных местных К., ос�
воено иск�во плетения на коклюшках в тра�
дициях ныртинского кружевного произ�ва.
А.Обрезкова вводит в узоры К. новые моти�
вы, в частности из татар. нар. орнамента, со�
здаёт совр. изделия (жилеты, сарафаны, блу�
зоны, галстуки, предметы обихода), экспо�
нирует их на междунар. выставках во Фран�
ции (г.Дижон, 2002; Париж, 2003), Германии
(г.Мюнхен, 2002) и др. Обучение иск�ву пле�
тения старинных К. ведётся в рамках уч. про�
граммы по дисциплине «кружевоплетение»
на кафедре декор.�прикладного иск�ва Ка�
зан. ун�та культуры и иск�ва. 

Старинные образцы К. хранятся в Рус. му�
зее и Музее этнографии народов России в
С.�Петербурге, Всерос. музее декор.�приклад�
ного иск�ва в Москве, Нац. музее РТ, Гос. му�
зее изобразительных иск�в РТ. 

Лит.: Д а в ы д о в а С.А. Кружевной промы�
сел // Труды комиссии по исследованию кустарной
промышленности в России. Спб., 1886. Вып. 7; К о �
с о л а п о в В.Н. Кустарные промыслы Казанской
губернии. К., 1905; Справочник по художественным
промыслам системы Всекопромсовета. М.–Л., 1939;
В о р о б ь ё в Н.И., Б у с ы г и н Е.П. Художест�
венные промыслы Татарии в прошлом и настоя�
щем. К., 1957; В а л е е в а � С у л е й м а н о �
в а Г.Ф. Декоративное искусство Татарстана
(1920�е – начало 1990�х годов). К., 1995; М а х �
м у т о в а А. Не прервётся волшебная нить // Ка�
зань. 1998. № 11–12; О б р е з к о в а А.П. Ныр�
тинское плетёное кружево. К., 2002; е ё ж е. Ис�
тория развития кружевоплетения в Казанской гу�

бернии (XIX – XXI вв.). К., 2006; е ё ж е.
�vнBрчелBрнеx кулы алтын // СvембикB. 2003.
№ 10. Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КРУЖО�К МУСУЛЬМА�НСКОЙ МОЛО�
ДЁЖИ, образован в мае 1917 по инициати�
ве татар. молодёжи с. Бондюга (Елабужский у.
Вятской губ.). Лидеры — Г.Богаутдинов, А.Га�
лимбеков, М.Лотфуллин, Ш.Саттаров, А.Са�
хабутдинов, Г.Фасхутдинов, М.Шакиров и др.
Организовали драм. кружок, издавали на та�
тар. и рус. языках гектографированную
газ. «Голос молодёжи», занимались агитаци�
онно�просвет. деятельностью среди рабочей
молодёжи. Кружок распался в нач. 1918. 

Лит.: Юность Татарстана (Очерки истории ком�
сомола Татарии). К., 1978.

КРУЖО�К ОВЧИ�ННИКОВА, одна из пер�
вых народнических орг�ций в Казани. Созд.
в 1872 Е.М.Овчинниковым при поддержке пе�
терб. народнических групп — об�ва «чайков�
цев», кружков «оренбуржцев» и С.Ф.Ковали�
ка. Чл. — А.Вихарев, К.Вяткин, П.Голубев,
П.Иорданский, С.Чугунов и др. (гл. обр., сту�
денты Казан. ун�та и вет. ин�та). Распростра�
нял среди уч�ся молодёжи, интеллигенции и
рабочих народническую лит�ру, организовал
«хождение в народ» — попытку поднять на
вооруж. восстание крестьян Казанской губ.
Установил связи с народническими орг�ция�
ми С.�Петербурга, Москвы и др. городов.
Осенью 1874 К. О. был разгромлен полици�
ей, его участники арестованы. 

Источн.:  С и н е г у б С. Воспоминания чай�
ковца // Былое. 1906. № 8.

Лит.: Н а ф и г о в Р.И. Первый шаг в револю�
цию. К., 1970; Д о л г о в Е.Б. Некоторые вопросы
общественно�политического движения в Казан�
ской губернии во второй половине XIX века //
Историко�археологический сборник. Наб. Челны,
1996. Сб.2.

Е.Б.Долгов.

КРУЖО�К ПО�ЛЬСКИХ ТАТА�Р�СТУ�
ДЕ�НТОВ (1907–11), нелегальный, созд. в
С.�Петербурге выходцами из Польши, Лит�
вы, Белоруссии. Руководители — братья Л. и
О. Крычыньские. Чл. кружка изучали исто�
рию татар. народа, его религию, культуру, ор�
ганизовали собств. библиотеку. 

Я.Я.Гришин.

КРУПЕ�НИКОВЫ, казан. купцы и предпри�
ниматели, обществ. деятели. Упоминаются
с 17 в. Разбогатели в 18 в. на торговле чаем,
козловыми шкурами, кожами, сукном и др.
В 19 в. в Казани владели домами, торг. лавка�
ми, кож. и кирпичными з�дами. В губернии
существовали торг. дома: «Леонтия Крупени�
кова сыновья» (1839–63), «Крупеников и
Ко» (1864–1917). В кон. 19 – нач. 20 вв. их
пр�тия пришли в упадок. Родоначальник —
Артемий (17 в.), ремесленник�крупеник.
Леонтий Филиппович (1755, Казань —
7.5.1839, там же) — купец 1�й гильдии (1812),
потомственный почёт. гражданин (1833), вла�
делец кож. з�дов и 3 кам. домов. В июле 1774
участвовал в обороне Казани от повстанчес�
ких войск Е.И.Пугачёва. В 1787–88 гласный
казан. шестигласной гор. думы, в 1789–94
заседатель Казан. губ. магистрата, в 1802–05 —
Казан. совестного суда, в 1809–11 казан. гор.
голова. Пожертвовал средства на стр�во ко�
локольни при Воскресенской церкви. 7 сент.
1833 принимал у себя А.С.Пушкина и делил�

ся с ним воспоминаниями, к�рые были ис�
пользованы поэтом при написании «Исто�
рии Пугачёвского бунта» (СПб., 1834). Алек�
сандр Леонтиевич (1788 или 1791, Казань —
25.10.1855, там же) — казан. купец 1�й гиль�
дии (1812), потомственный почёт. гражда�
нин (1833), коммерции советник (1855), со�
владелец торг. дома «Леонтия Крупеникова
сыновья». В 1839–41 казан. гор. голова. По�
жертвовал средства на стр�во домовой церк�
ви при воен. госпитале, на открытие Никола�
евского детского приюта (1844) и ночлеж�
ного отд�ния при нём (1846). В 1839 внёс
3 тыс. руб. в Приказ обществ. призрения.
В 1852 подарил городу 96 лавок на Воскре�
сенской ул. (распорядился, чтобы третья
часть доходов от них шла на уплату податей
за бедных и престарелых мещан, треть — на
раздачу пособий сиротам мещанского об�ва,
треть — на содержание дет. приюта). Был из�
бран первым почёт. старшиной Николаев�
ского дет. приюта, в 1849–53 его директор.
Примыкал к кружку свободомыслящих лю�
дей, в к�рый входили поэт Г.П.Каменев, лите�
ратор Д.Н.Зиновьев, масон С.А.Москательни�
ков. Награждён зол. медалями «За усердие»
на Владимирской и Аннинской лентах.
Константин Леонтиевич (1801, Казань —
19.4.1885, там же) — казан. купец 1�й гильдии,
потомственный почёт. гражданин (1833), со�
владелец торг. дома «Леонтия Крупеникова
сыновья». В 45 лет отошёл от коммерции и
посвятил себя церкви. При доме К. была по�
строена и освящена домовая церковь во имя
Спаса Нерукотворного (1867). По его иници�
ативе и на его средства в Казани был открыт
Александринский детский приют для дево�
чек�сирот и дочерей малообеспеченных роди�
телей (был избран его первым почёт. старши�
ной). После его смерти на завещанные им
городу 78 тыс. руб. была открыта гор. бога�
дельня имени господ Крупениковых (1891). 

Источн.: Достойны памяти потомков (Городские
головы Казани 1767–1917 гг.): Сб. док. и материа�
лов. К., 2002.

Лит.: А г а ф о н о в Н.Я. Из казанской исто�
рии. К., 1906.

Е.Б.Долгов, Л.М.Свердлова.

КРУПИ�Н Владимир Павлович (21.7.1925,
г.Тетюши — 6.10.2006, Казань), хирург, нар.
врач СССР (1980). После окончания Казан.
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мед. ин�та (1952) работал хирургом в Чу�
вашской АССР. С 1953 в мед. учреждениях
ТАССР; с 1958 врач�хирург Казан. больницы
№ 5, зав. общим хирургическим отд�нием
(с 1966); с 1991 хирург медсанчасти пр�тия
«Татавтотранс», позже зав. хирургическим
кабинетом поликлиники №21 Казани. С 2000
хирург медсанчасти судоходной компании
«Татфлот». Им проведено ок. 9 тыс. операций.
Награждён орденом Трудового Красного
Знамени.
КРУПИ�Н Станислав Васильевич
(р. 24.8.1938, Казань), физикохимик, д. техн.
наук (1991), проф. (1993), засл. деятель науки
РТ (1999). По окончании в 1960 Казан. ун�та
работал в Татар. нефт. науч.�иссл. ин�те.
С 1961 в Казан. технол. ун�те. Труды по элек�
трохимии, коллоидной и нефтепромысловой
химии. К. разработал коллоидно�хим. осно�
вы ограничения водопритоков в нефт. сква�
жины. Под его руководством разработан спо�
соб гидроизоляции пласта, созд. составы для
его осуществления (интерполимерные ком�
плексы на основе полимеров, жидкого стек�
ла; многокомпонентные составы на основе
бентонитовых глинопорошков и др.), предло�
жена матем. модель процесса формирования
гидроизоляционного материала в нефт. сква�
жине. По данным анализа физ.�хим. свойств
и состава извлекаемых нефтей К. разрабо�
тал способ оценки эффективности осадко�
гелеобразующих технологий повышения
нефтеотдачи пласта. Науч. разработки и тех�
нология повышения нефтеотдачи пласта на
основе высокомодульных растворимых стё�
кол внедрены в пром�сть (АО «Татнефть»).
Имеет 27 авторских свидетельств и патен�
тов на изобретения. 

С о ч.: Гидролизующие экраны на основе поли�
электролитных комплексов // Нефтяное хоз�во.
1982. № 9 (соавт.); Водорастворимые полимеры и
их применение. К., 1984 (соавт.); Моделирование
процессов образования водоизоляционного экрана
вокруг нефтяной скважины // Изв. вузов. Сер.
Нефть и газ. 1987. № 12 (соавт.); Применение сме�
си альфа�олефинов в качестве растворителя�экстра�
гента // Хим. пром�сть. 1998. № 9 (соавт.).

Лит.: Институт полимеров (полимерный фа�
культет). 1971–2001: Краткий биогр. справ. К., 2001.

КРУ�ПКА (Draba), род многолетних, реже
дву� или однолетних травянистых растений
сем. крестоцветных. Изв. ок. 270 видов, рас�
пространены преим. в Сев. полушарии. На
терр. РТ один вид — К. дубравная (D. nemo�
rosa), встречается во всех р�нах. Растёт на
лугах, склонах оврагов, лесных опушках, в по�
севах. Однолетнее растение выс. 5–10 см.
Корни стержневые, глубоко уходящие в поч�
ву. Стебель простой или ветвистый. Листья
цельнокрайние, опушённые звёздчатыми во�
лосками. Цветки мелкие, белые или свет�
ло�жёлтые, в кистевидных соцветиях. Плод —
продолговато�эллиптический стручочек. Цве�
тёт в апреле–июне. Плодоносит в июле–ав�
густе. Размножается семенами и вегетатив�
ным способом. Сорное растение.
КРУ�ПНАЯ БЕ�ЛАЯ ПОРО�ДА с в и н е й,
универсальной продуктивности. Выведена в
19 в. в Англии сложным скрещиванием мест�
ных позднеспелых свиней со скороспелыми
китайскими и многоплодными неаполитан�

скими, португальскими породами. Неоднокр.
завозилась в Россию. В результате длитель�
ной плем. работы созд. новая отеч. порода,
представленная двумя осн. типами: мясным
и мясосальным (большинство животных).
Животные гармонично сложены, крепкой
конституции, хорошо приспособлены к раз�
личным климатическим условиям, скороспе�
лы. Взрослые хряки весят 320–350 кг, мат�
ки — 220–250 кг, молодняк к 6 месяцам при
интенсивном откорме — ок. 100 кг. Затраты
корма на 1 кг прироста — 3,9–4 корм. ед. Пло�
довитость маток — 10–12 поросят за опорос.
К. б. п. использовалась при выведении мн.
пород, при пром. скрещивании с другими по�
родами. Является осн. плановой породой в
странах СНГ и РФ, разводится почти во всех
странах Европы, в США, Канаде, Китае, Ко�
рее, Японии, Н.Зеландии. В РТ К. б. п. со�
ставляет 98% общего поголовья породных
свиней, разводится в чистоте в 25 плем. х�вах,

в т.ч. «Урал» Кукморского, «Родник» Агрыз�
ского, «Цильна» Дрожжановского, «Уныш»
Муслюмовского, им. В.И.Ленина Тюлячин�
ского, «Сосновоборский» Тукаевского,
им. Тимирязева Балтасинского и в др. р�нах.
На нач. 2005 в РТ пробонитировано ок. 105
тыс. голов. 

Лит.: Л а д а н П.Е., М ы с и к А.Т. Породы
свиней. М., 1981; Генетические ресурсы сельскохо�
зяйственных животных в России и сопредельных
странах. СПб., 1994.

А.Х.Фазульзянов.

КРУ�ПНАЯ ЧЁРНАЯ ПОРО�ДА с в и �
н е й, универсальной продуктивности. Вы�
ведена в 19 в. в Англии скрещиванием мест�
ных длинноухих свиней с неаполитанскими
и китайскими породами. Порода мясосально�
го типа, крепкой конституции, туловище по�
крыто густой чёрной щетиной; используется
для откорма до мясных, беконных и жирных
кондиций. Взрослые хряки весят 280–300 кг,
матки — 210–220 кг. Плодовитость маток —
10–12 поросят за опорос. Молодняк к 6–7

месяцам при мясном откорме весит 90–100 кг.
Затраты корма на 1 кг прироста — 4,5 корм.
ед. Распространена во мн. странах Европы.
В Россию завезена из Германии. Во всех
р�нах РТ разводится как плановая. Исполь�
зуется в кач�ве отцовской породы при пром.
скрещивании с крупной белой породой. Чис�
топородных животных разводят на плем.
з�де «Мамадышский» Мамадышского р�на.
На нач. 2005 поголовье К. ч. п. составило
5,1 тыс. голов. Уд. в. — 0,8% от общего пого�
ловья свиней. 

Лит.: Л а д а н П.Е., М ы с и к А.Т. Породы
свиней. М., 1981.

А.Х.Фазульзянов.

КРУПНОПАНЕ�ЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕ��
НИЕ, индустриальный способ стр�ва жил.
домов. Осуществляется домостроит. з�дами
и комб�тами по типовым проектам с учётом
климатических и технол. условий. Использо�
вание кр. панелей позволяет в 1,5–2 раза со�
кратить сроки стр�ва домов и снизить затра�
ты труда на строит. площадке. При этом
сметная стоимость 1 м2 жилой площади на
12–15% дешевле, чем в домах из кирпича.
На терр. РТ К. д. ведётся с кон. 1950�х гг. по
типовым проектам, разработанным на базе
всесоюз. серий 1.605, 464. Жилые дома име�
ли несущие поперечные внутр. и наружные
стены с панелями перекрытия «на комнату»
макс. размером 3,2 х 5,76 (в осях). К.д. посто�
янно совершенствовалось: примерно каждые
5 лет корректировались нормы проектирова�
ния и сами типовые проекты, улучшались
экон. и теплотехн. характеристики изделий,
конструктивные решения и отделка фаса�
дов. Первые типовые серии — с минимизиро�
ванными кухнями, совмещёнными сан. уз�
лами и проходными комнатами — сменились
более просторными, с раздельными сануз�
лами, лоджиями (серии 125, 90, 121). Кол�во
этажей увеличилось до 9–10. Угловые, по�
воротные и торцевые секции разнообразили
застройку. В 1980�х гг. жилые дома в городах
РТ (Казань, Набережные Челны, Альметь�
евск, Нижнекамск, Лениногорск и др.) поч�
ти полностью стали крупнопанельными.
К этому времени были построены з�ды К. д.
в гг. Набережные Челны, Альметьевск, Ниж�
некамск, Лениногорск и др. В 1990–98 доля
К. д. в общем объёме стр�ва жилья сократи�
лась в 2 раза. Оно велось в осн. в рамках про�
граммы ликвидации ветхого жил. фонда. На
базе серийных изделий з�дов К. д. РТ разра�
ботаны (2000) и внедрены в строит. практи�
ку новые несущие системы — безригельная
каркасная, каркасно�панельная — с исполь�
зованием для наружных стен эффективных
по теплосопротивлению трёхслойных пане�
лей и мелкоштучных материалов с утеплите�
лями. Такие несущие системы позволяют
значительно улучшить архит. выразитель�
ность здания, объёмно�планировочные ре�
шения квартир, их комфортабельность, учи�
тывать пожелания заказчика. 

Г.П.Никитин, Б.С.Соколов.

КРУ�ПНЫЙ РОГА�ТЫЙ СКОТ, парноко�
пытные жвачные животные сем. полорогих.
Разводят с целью получения молока, мяса,
шкур. В РТ гл. обр. — мол. направление. Осн.
породы — холмогорская, чёрно�пёстрая, бес�
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тужевская, швицкая, голштино�фризская.
С 1986 ведётся поглотительное скрещива�
ние коров холмогорской породы с быка�
ми�производителями чёрно�пёстрой, голш�
тинской пород, коров бестужевской, швиц�
кой — с быками красно�пёстрой голштин�
ской породы. В ср. по республике мол. про�
дуктивность коров — св. 3 тыс. кг в год, в Бал�
тасинском р�не — св. 5 тыс. Жирность моло�
ка 3,6–3,7%. Рекордные удои достигают бо�
лее 10 тыс. кг, жирность — 6%. Осн. породы
мясного направления — шароле, герефорд,
абердино�ангусс. Динамику развития поголо�
вья К. р. с. в РТ см. в таблице.  

П о г о л о в ь е  к р у п н о г о  р о г а т о г о
с к о т а  в  Р Т  в  1 9 3 0 – 2 0 0 5  

(во всех категориях хозяйств)

Годы Поголовье кр. рог. В т.ч. поголовье 
скота — всего коров 
(тыс. голов) (тыс. голов)

1930 632,5 416,8
1960 885,9 405,9
1990 1614,7 564,2
2000 1190,4 510,5
2005 1150,0 460,1

А.Х.Фазульзянов.

КРУПОРУ�ШКА, машина для шелушения
(обрушивания) зерна проса, гречихи, риса, ов�
са, ячменя, гороха и др. при переработке на
крупу. Татар. население в сер. 19 – нач. 20 вв.
применяло различные К. Строились спец.
конные К. — одна (реже две�три) на деревню.
К. различались по способу привода механиз�
ма. В одних (топчаковых) одна или неск. ло�
шадей вращали наклонный круг, в других
(более совершенных) применялся ременный
или шестерёночный привод. Различались К.
и по конструкции рабочего органа: толчеи,
жернова (или вальцы). Первые — наиб. древ�
ние, напоминали ручные ступы; вторые —
мукомольные мельницы с металлическими
вальцами — применялись на кр. крупяных
«заводах». Позднее стали выпускать стацио�
нарные вальцедековые станки типа 2 ДШС
с двумя деками для шелушения зерна проса
и гречихи; производительность зерна про�
са — до 4,5 т/ч, гречихи — до 3,6 т/ч. Для ше�
лушения зерна ячменя, гороха и др. культур
выпускаются стационарные шелушители ти�
па 3 ШН производительностью 1,8 т/ч. По�
бочные продукты крупяного произ�ва (от�
ходы) используются в кач�ве кормов (сечка,
мучка и др.), на топливо (лузга просяная)
и др. цели. На терр. РТ имеются 2 кр. пр�тия
по переработке зерна: объединение «Свияга»
(Буинский р�н), АО «Бугульминский ком�
бинат хлебопродуктов» № 1. См. также Заго�
товка и переработка зерна.
КРУ�ТИКОВ Виктор Филиппович (10.6.1940,
г.Тюкалинск Омской обл. — 20.11.2005,
Казань), радиоспектроскопист, д. геол.�ми�
нер. наук (2002). После окончания Казан.
ун�та (1965) работал там же в проблемной ла�
боратории магнитной радиоспектроскопии.
В 1979–2003 в ЦНИИгеолнеруд, зав. лабора�
торией физ. методов иссл. (с 1993). Одним из
первых использовал новые ускоренные
физ.�минер. методы изучения минералов при
геол.�разведочных работах и технол. исследо�
ваниях нерудных полезных ископаемых. 

С о ч.: Спектроскопическое изучение природы
растворимости фосфата кальция фосфоритов в сла�
бых кислотах // Горный вестник: Спец. вып. 1996.

КРУТО�Е О�ЗЕРО (ТекB кCл), в Зап. Предка�
мье. Расположено в басс. р. Сумка, в 2 км к В.
от с. Белобезводное Зеленодольского р�на,
вблизи охранной зоны Волжско�Камского
заповедника. С З. к озеру примыкает лесной
массив. Пл. вод. зеркала ок. 2 га. Объём ок.
20 тыс. м3. Дл. 220 м, макс. шир. 140 м. Ср.
глуб. ок. 1 м. Макс. глуб. 3 м. Происхождение

озера карстово�суффозионное. Форма слож�
ная, вытянутая, близкая к трапециевидной.
Вода слабоминерализованная (до 100 мг/л),
гидрокарбонатно�сульфатно�хлоридно�каль�
циевая. Прозрачность в летний период до
0,5 м. Место отдыха.
«КРУТУ�ШКА», санаторий в Высокогор�
ском р�не (в 25 км от Казани). Расположен в
смешанном лесу на лев. берегу р. Казанка,
недалеко от не замерзающего зимой Голубо�
го озера карстовой природы. Осн. в 1935, до
1969 функционировал как дом отдыха. При�
родно�леч. факторы: хлоридно�натриевые
рассолы, иловая сульфидная грязь Голубого
озера. Для питья и процедур используется
вода из скважины (глуб. 550 м). Санаторий
специализируется на лечении системы кро�
вообращения (ревматический эндомиокар�
дит, пороки сердца, хроническая ишемичес�
кая болезнь сердца, гипертоническая болезнь,
облитерирующий атеросклероз сосудов ко�
нечностей) и нервной системы — центр. и
вегетативной (травмы нервов, последствия
закрытых травм и функциональных заболе�
ваний головного мозга). Организовано ам�
булаторно�курсовое лечение. 

Санаторный комплекс состоит из много�
этажных спальных и леч. корпусов; имеются
диагностические лаборатории, кабинеты
функциональной диагностики, леч. кабине�

ты. При лечении используют: искусств. радо�
новые ванны, парафиноозокеритолечение,
леч. души, массажи (в т.ч. подводный), инга�
ляции, леч. физкультуру, мануальную тера�
пию, психо� и диетотерапию. Имеются ки�
ноконцертный зал, б�ка, бильярдная, спорт.
площадка и зал, сауна, автостоянка. Санато�
рий функционирует круглогодично. 

Лит.: Татарстан�курорт. К., 1993. 
В.Маркелов.

«КРУТУ�ШКА» с а н а т о р и я  п о с ё �
л о к, в составе Советского р�на Казани, на
р. Казанка, в 23 км к С.�В. от ж.�д. ст. Казань.
На 2000 — 549 жит. (по переписи 1989, рус�
ских — 52%, татар — 40%). Осн. в 1930�х гг.
С момента образования находился в Казан�
ском сельском р�не. С 4.8.1938 в Юдинском,
с 16.5.1950 в Высокогорском р�нах.
С 15.10.1984 в адм. подчинении Советского
р�на Казани. Число жит.: в 1938 — 132,
в 1949 — 150, в 1958 — 143, в 1970 — 293,
в 1989 — 580 чел.

«КРУЧ КУЛ» («Корыч кул»), с.�х. произ�
водств. кооператив в Сармановском р�не. Ор�
ганизован в 1994 на базе одноим. колхоза,
созд. в 1928. В 1945 «К. К.» был разделён на
3 х�ва — «Круч кул», «Чапаев», «Яна юл»,
к�рые в 1950 вновь объединили в колхоз
«К.к.»; в 1990 3�я бригада колхоза (дд. Н.Мен�
зелябаш и Кзыл Бакча) была передана в ООО
«Джалилец». С 1994 х�во преобразовано в
коллективное пр�тие, с 2002 — в с.�х. произ�
водств. кооператив. В него входят с. Ст. Мен�
зелябаш (центр. усадьба) и д. Кузяково. 

На 2005 числ. работающих составила 119
чел. Пл. с.�х. угодий — 5566 га, в т.ч. паш�
ни — 4501 га. Поголовье кр. рог. скота — 820,
в т.ч. коров — 330. Осн. отрасли — произ�во
зерна, сах. свёклы, молока. «К. к.» имеет ус�
тойчивые высокие показатели произ�ва
(см. табл.). 

О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и
п р о и з в о д с т в а  з а  1 9 9 1 – 2 0 0 5

Показатели В среднем за год
1991–95 1996–2000 2001–05

Произ�во (т) 
зерна 5815,0 5272,0 6973,8
сах. свёклы 3704,0 2110,0 2330,0
мяса 138,0 76,0 104,4
молока 1273,0 708,0 822,8
Произ�во на 100 га
с.�х. угодий (ц)
мяса 27,5 15,0 18,8
молока 256,0 140,0 147,8
Урожайность (ц/га) 
зерновых 22,0 20,8 27,8
сах. свёклы 200,0 200,0 156,0
Надой молока 
от 1 коровы (кг) 3207,0 2250,0 2492,0
Рентабельность (%) 35 24 23

Работники «К. К.» обеспечены благо�
устроенным жильём; нас. пункты и произ�
водств. зоны соединены асфальтированными
дорогами, имеются 5 магазинов, столовая,
2 школы, 2 дома культуры, мед. пункты и др.
В жив�ве внедрены семейный подряд, хоз�
расчёт, чековая форма контроля, прогрессив�
но возрастающие расценки, премирование
за высокие показатели произ�ва и кач�ва про�
дукции. 
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Санаторий «Крутушка». Главный корпус. 

Озеро Крутое.



Ряд работников х�ва удостоен гос. наград,
в т.ч. почёт. званий РТ — 6 чел.; орденов Тру�
дового Красного Знамени — 1, «Трудовой
славы» 3�й степени — 3 чел.; серебр. и бронз.
медалей ВДНХ СССР — 3 чел. 

Первым пред. х�ва был Г.Вазетдинов
(1928–31). В разные годы х�вом руководили:
М.Габдрахманов (1945–50), Я.Р.Ганиев
(1953–58), С.Г.Халитов (1960–67), В.Г.Гали�
ев (1967–79), М.М.Валиев (1979–87),
И.Р.Ашрафуллин (с 1987). 

И.Н.Афанасьев.

КРУШЕ�ВСКИЙ (Kruszewski) Николай Вя�
чеславович (6.12.1851, г.Луцк, Украина —
31.10.1887, Казань), языковед, специалист
по общему и индоевроп. языкознанию.
Предст. Казанской лингвистической научной
школы, ученик И.А.Бодуэна де Куртенэ.
Окончил Варшавский ун�т (1875). В 1875–78
учитель классических языков в Троицкой
гимназии (Оренбургская губ.). С 1878 в Ка�
зан. ун�те, проф. (с 1883). Осн. законом раз�
вития языка К. считал «соответствие мира
слов миру понятий» («Очерк науки о языке»,
1883). Он обосновал системный и знаковый
характер языка, различая в нём фонетичес�
кую, семантическую и морфологическую под�
системы (в совр. лингвистике — 3 уровня
языка); применил к языку теорию ассоциа�
ций, используемую в логике и психологии.
Идея К. об ассоциациях по сходству и смеж�
ности в языке получила развитие в совр. отеч.
и заруб. лингвистике — в теории о языковой
парадигматике и синтагматике. Теория фоне�
тических чередований (альтернаций) К. бы�
ла использована и развита по отношению к
тюрк. языкам В.В.Радловым (1881). 

С о ч.: Избранные работы по языкознанию.
М., 1998. 

Лит.: Б о д у э н  д е  К у р т е н э И.А. Нико�
лай Крушевский, его жизнь и научные труды //
Избранные труды по общему языкознанию. М.,
1963. Т. 1; Б а й р а м о в а Л.К. Варшавский пе�
риод научной деятельности казанского профессо�
ра Н.В.Крушевского // Польские профессора и
студенты в университетах России (XIX – начало
XX в.). Варшава, 1995; Николай Крушевский: На�
учное наследие и современность: Материалы меж�
дунар. науч. конф. «Бодуэновские чтения». К., 2002.

Л.К.Байрамова.

КРУШЕЛЬНИ�ЦКИЙ Герман Николаевич
(р. 13.7.1940, Казань), скрипач, нар. артист
ТАССР (1987). В 1964 окончил Казан. кон�
серваторию по классу Н.Брауде. В 1966–95
артист (с 1970 концертмейстер) Гос. симфо�
нического оркестра РТ, в 1995–2004 концерт�
мейстер оркестра Татар. т�ра оперы и балета.
КРУШИ�НА (Frangula), род кустарников
или небольших деревьев сем. крушиновых.
Изв. ок. 50 видов, распространены в умерен�
ном поясе Евразии, в Сев. Америке и Сев.
Африке. В России один вид — К. ольховид�
ная, или ломкая (F. alnus). На терр. РТ встре�
чается во всех р�нах. Растёт в лиственных и
хвойных лесах, по берегам рек и озёр, а так�
же в оврагах. Кустарник выс. 1,5–4 м. Кора
молодых ветвей гладкая, блестящая, крас�
но�коричневая, с белыми чечевичками, ста�
рых — серовато�бурая, почти чёрная, с рас�
плывшимися чечевичками. Листья очерёд�
ные, удлинённо�эллиптические, сверху тём�
но�зелёные, глянцевитые, снизу желтова�

то�зелёные, иногда ржавоопушённые по жил�
кам. Цветки мелкие, беловатые, невзрачные,
расположены по 2–7 в пазухах листьев.
Плод — сочная шаровидная (в начале созре�
вания малиново�красная, позже фиолето�
во�чёрная) костянка с тремя яйцевидными
косточками. Цветёт в мае–июне. Плоды со�
зревают в августе–сентябре. Размножается
вегетативно — корневыми отпрысками, пнё�
вой порослью, а также семенами. Лекарст�
венное растение. Используются плоды,

в к�рых содержатся гликозиды, флавонои�
ды, пектиновые вещества, органические к�ты,
слизь. Препараты К. обладают слабитель�
ным, ранозаживляющим и бактерицидным
свойствами. Семена и плоды служат кормом
для птиц. Выращивается в садах и парках,
используется для создания живых изгоро�
дей. Древесина мягкая, красновато�жёлтая,
идёт на изготовление мелких поделок. Медо�
носное растение.
КРЫЖО�ВНИК (Grossularia), род кустар�
ников сем. крыжовниковых, ягодная куль�
тура. Изв. св. 50 видов, в РФ — 3 вида. На
терр. РТ один вид — К. обыкновенный
(G. reclinata); возделывается на приусадебных
участках в кач�ве плодового растения, из�
редка дичает. Выс. до 1,5 м, покрыт длинны�
ми шипами. Листья с короткими черешка�
ми, почки округлые с 3–5 надрезанно�город�
чатыми лопастями, снизу опушённые. Цвет�
ки обоеполые, мелкие, зеленоватые или крас�
новатые. Цветёт в конце мая, созревает в ию�
ле–августе. Плоды используют в свежем ви�
де, для переработки на варенье, джем, в меди�
цине — при нарушениях обмена веществ. Ме�
донос. В РТ районированы сорта: Уральский
виноград, Малахит, Смена, Русский. За год до
посадки участок вспахивают на глуб.
35–40 см, вносят органические (от 40–80 т/га
в зависимости от типа почвы) и минер. (по
90–120 кг/га фосфорного и калийного) удоб�
рения. Посадку проводят осенью 2–3�летни�
ми саженцами. Расстояние в ряду — 1,5 м,
между рядами — 2,5 м. В течение вегетацион�
ного периода почву рыхлят, удаляют сорня�

ки. Размножают
К. одревесневши�
ми и комбиниро�
ванными черен�
ками. Разработан
и внедряется в
произ�во мерис�
темный метод
р а з м н о ж е н и я ,
что даёт возмож�

ность получать здоровый посадочный мате�
риал. К. светолюбив, плохо переносит засу�
ху. Предпочитает богатые суглинистые поч�
вы. Вредители — крыжовниковые огнёвки;
болезни — мучнистая роса.
КРЫЛА�Й (Кырлай), Ш у м а н к а, река в
Зап. Предкамье, прав. приток р. Шимяковка
(басс. р. Казанка). Дл. 22,1 км, пл. басс.
106,9 км2. Протекает по терр. Высокогорско�
го р�на. Исток находится в 3 км к С.�В. от
д. Топкино, устье — южнее д. Керасиново.
Абс. выс. истока 160 м, устья — 80 м. Лесис�
тость водосбора 10%. К. имеет 10 притоков дл.
от 0,2 до 6,9 км. Густота речной сети
0,29 км/км2. Питание смешанное, с преобла�
данием снегового. Модуль подземного пита�
ния 0,26–1 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 121 мм, слой стока половодья
100 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в 1�й декаде апреля. Замерзает К. в нач.
ноября. Ср. многолетний меженный расход
воды в устье 0,17 м3/с. Вода умеренно жёст�
кая (3–6 мг�экв/л) весной и очень жёсткая
(12–20 мг�экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 100–200 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом. В басс. К. 2 пру�
да суммарным объёмом 0,8 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения.
КРЫЛА�ТЫЕ СЛОВА�, меткие образные вы�
ражения, цитаты и афоризмы, получившие
широкое распространение в живой речи. На�
ряду с пословицами и поговорками украша�
ют речь, выполняют дидактическую функ�
цию; отличаются от нар. изречений лекси�
кой, стилем, ритмикой. Выражение «К. с.»
восходит к Гомеру (слова срываются с уст
говорящего и летят к уху слушателя). Мн.
К. с. татар. языка являются цитатами из про�
изведений фольклора, поэтов и писателей
Кул Гали, С.Сараи, Мухаммадьяра, Утыз
Имяни, Акмуллы, Г.Тукая, М.Джалиля, Х.Ту�
фана и др., напр.: «ЙимBс эт саркытын килеп
арыслан» — «Не станет лев есть собачьи объ�
едки» (Сараи�Гулистани), «Иx мvкатдBс
нBрсB — эш» — «Самое святое — это труд»
(Г.Тукай). Значит. пласт татар. К. с. составля�
ют заимствования (возникают путём каль�
кирования или полукалькирования), в т.ч.
из вост. (особенно арабо� и персоязычного)
фольклора и лит�ры, Корана и др. религ. книг:
«~енне кувшиннан чыгару» — «Выпустить
джинна из бутылки» (перс. «Сказка о рыба�
ке»), «ЛBм�мим дBшмBC» — «Не произнести
ни слова» (Коран); часть К. с. заимствована
из античной мифологии и лит�ры: «Сизиф
михнBте» — «Сизифов труд», «Дамокл кылы�
чы» — «Дамоклов меч», зап.�европ. и рус. ис�
точников: «~ил тегермBннBре белBн сугы�
шу» — «Бороться с ветряными мельницами»
(«Дон Кихот» М.Сервантеса), «Базда (са�
вытта) дары бар Bле» — «Есть ещё порох в по�
роховницах» («Тарас Бульба» Н.В.Гоголя). 

Лит.: А ш у к и н Н.С., А ш у к и н а М.Г. Кры�
латые слова. М., 1966; Г о н ч а р о в а Н.А., Щ е р �
б а к о в а И.М. Из античной мудрости. Минск,
1995; М а х м у т о в Х.Ш. Афористические жан�
ры татарского фольклора. К., 1995; е г о  ж е. Ка�
натлы сCз — хикмBтле сCз. К., 1999.

Х.Ш.Махмутов.
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КРЫЛО�В Борис Леонидович (5.3.1905,
г.Симбирск — 23.6.1966, Казань), математик,
д. физ.�матем. наук (1953), проф. (1954).
По окончании в 1928 Казан. ун�та работал в
Наркомате просвещения ТАССР. В 1931–44
в Казан. ун�те. С 1944 в Казан. авиац. ин�те,
зав. кафедрой высш. математики (с 1963). 

Труды по теории дифференциальных
ур�ний. К. выполнил ряд работ по вопросам
иссл. системы Гаусса: определение группы и
построение канонических матриц, решение в
каноническом виде проблемы Римана. На�
граждён медалями. 

С о ч.: Определение группы системы Гаусса //
Изв. физ.�матем. об�ва и НИИ математики и меха�
ники при КГУ. 1937. Т. 9; Построение каноничес�
ких интегральных матриц системы Гаусса // Изв.
физ.�матем. об�ва и НИИ математики и механики
при КГУ. 1940. Т. 12; К вопросу о единственности
решения проблемы Римана // Тр. Казан. авиац.
ин�та. 1959. Вып. 45.

КРЫЛО�В Порфирий Никитич (1.8.1850,
д. Сагайская Минусинского у. Енисейской
губ. — 27.12.1931, г.Томск), ботаник�флорист,
систематик, ботаникогеограф, чл.�корр. АН
Украинской ССР, СССР (1925, 1929).
В 1873–75 учился на фарм. курсах при мед.
ф�те Казан. ун�та; одновр. слушал лекции по
ботанике, зоологии, химии, геологии.
В 1879–85 учёный�садовник Бот. сада Ка�
зан. ун�та. В 1874–76 и 1878 занимался
бот.�геогр. иссл. Пермской, в 1880 — Казан�
ской, в 1882 — Вятской, в 1883 — Нижегород�
ской губерний. В 1885 был переведён в Томск
на должность учёного�садовника строивше�
гося ун�та, где возглавил (до 1928) организо�
ванный им бот. сад (основой коллекции ста�
ли растения Бот. сада Казан. ун�та). Одновр.
с 1888 хранитель бот. кабинета и музея ун�та.
С 1908 ассистент, с 1910 сверхштатный проф.
кафедры ботаники. За первые 4 тома
(1901–07) труда «Флора Алтая и Томской
губернии» в 1909 был удостоен Казан. ун�том
степени почёт. д. ботаники без защиты дис�
сертации. С 1913 мл. ботаник и зав. Сиб. гер�
барием Бот. музея Петерб. АН. В 1917 вер�
нулся в Томск. Заведовал кафедрой ботани�
ки и гербарием (с 1924) Томского ун�та и од�
новр. (с 1919) работал в бот. отделе Ин�та
иссл. Сибири. Труды по флористике, систе�
матике и бот. географии. К. совершил 36 экс�
педиций с целью изучения Центр. России,
Сибири, Алтая, Д.Востока. Результаты иссл.
обобщил в труде «Флора Алтая и Томской гу�
бернии» (т.1–7, Томск, 1901–14); 2�е изд.,
вышедшее под назв. «Флора Западной Сиби�
ри» (вып. 1–12, Томск, 1927–64, в соавт.),
было расширено и содержало описание 3 тыс.
видов растений. Разработал классификацию
растительности зап.�сиб. степей. Один из со�
здателей учения о растительных сооб�вах.
Автор работ о задачах и методах фитогеогр.
иссл. Основатель крупнейшей на востоке
страны и первой в Сибири бот. школы. Име�
нем К. названы ок. 50 видов растений, создан�
ный им (1933) Бот. сад Томского ун�та (пер�
вый в Сибири). 

С о ч.: Материалы к флоре Пермской губернии //
Тр. Об�ва естествоиспытателей при Казан. ун�те.
1876. Т. 4, вып. 6; 1881. Т. 9, вып. 6; 1882. Т. 11,
вып. 5; 1885. Т. 14, вып. 2; Тайга с естественно�ис�
торической точки зрения. Томск, 1898; К вопросу

о колебании границ между лесной и степной обла�
стями // Тр. бот. музея Петербург. АН. 1915. Т. 14.

Лит.: Памяти П.Н.Крылова (в связи со 100�ле�
тием со дня рождения) // Тр. Томского ун�та. Сер.
биол. 1951. Т. 116; С е р г и е в с к а я Л.П. Порфи�
рий Никитич Крылов. Новосиб., 1952; Выдающие�
ся отечественные ботаники. М., 1957; М а р �
к о в М.В. Ботаника в Казанском университете за
175 лет. К., 1980.

А.П.Ситников.

КРЫЛО�ВА Нина Александровна (16.1.1910,
слобода Кукарка Вятской губ. — 24.12.1998,
Казань), вет. патофизиолог, д. вет. наук
(1953), проф. (1955), засл. деятель науки
ТАССР (1973). В 1932 окончила Казан. вет.
ин�т. В 1931–44 работала на Казан. кетгутном
з�де, начальник ампульного и кетгутного це�
хов, техн. директор (с 1936). В 1944–47 зам.
министра мясомол. пром�сти ТАССР. С 1948
в Казан. вет. ин�те, зав. кафедрой патофи�
зиологии (1952–85). Труды по произ�ву кет�
гута, проблемам радиобиологии, патологи�
ческой и иммунологической реактивности
с.�х. животных. Награждена орденами Трудо�
вого Красного Знамени, «Знак Почёта», ме�
далями. 

С о ч.: Методические указания к практическим
занятиям по патологической физиологии сельско�
хозяйственных животных с элементами УИРС.
К., 1983.

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

М.С.Ежкова.

КРЫ�МОВ Мансур Каримович (1898, д. Чу�
ру�Бураш Тетюшского у. Казанской губ. —
1.8.1938), поэт. Участник Гражд. войны. Ра�
ботал на нефт. промыслах г.Грозный, рыб�
ных промыслах г.Астрахань, в моск. типо�
графии «Красный Восток». С 1921 сотруд�
ничал с газетами «Эшче», «Яш эшче», жур�
налами «Ударниклар», «Кечкене иптэш�
ляр». В Москве в 1925 вышли его сб�ки
«ЧCкеч |ырлары» («Песни молота»), «Ком�
сомол |ырлары» («Песни комсомола»),
в 1927 — «ШигырьлBр» («Стихотворения»),
в 1929 — «Кызыл лачыннар» («Красные со�
колы»), в 1933 — «�сC рапортлары» («Ра�
порты роста»), в к�рых воспета Окт. рев�ция.
В кон. 1920�х — нач. 1930�х гг. в поэзии К.
гл. становится тема рабочего класса, уси�
ливается внимание к духовному миру лири�
ческого героя («Эш иртBсе» — «Рабочее ут�
ро», 1929; «~ырларымны бирдем кCмер�
гB» — «Песни посвятил углю», 1931). В на�
писанных в 1930�е гг. поэмах («Онытыл�
ган |ырлар» — «Забытые песни», «Прово�
катор», «Фатыйма», «Партизаннар» —
«Партизаны» и др.) преобладает социальная
направленность. 

С о ч.: М.Крыймов BсBрлBре: 4 томда. К., 1930–32;
ШигырьлBр, поэмалар. К., 1961. 

Лит.: Мансур Крымов // Казан утлары. 1968.
№ 12. Р.Р.Мусабекова.

КРЫ�МОВ (Крыймов) Миргазиян Галиулло�
вич (7.4.1891, д. Мукмень�Каратай Бугуль�
минского у. Самарской губ. — 15.4.1945), вое�
начальник, полковник (1935). Окончил Ка�
зан. татар. учительскую школу (1911), Воен.
Академию им. М.В.Фрунзе (Москва, 1926).
В 1911–15 работал учителем земской школы
в Мензелинском у. В 1915 был призван в рос.
армию. В 1916 окончил 2�ю Тифлисскую

школу прапорщиков, служил в 109�м запас�
ном пех. полку в г.Челябинск. После Февр.
рев�ции 1917 чл. исполкома Челябинского
Совета рабочих и солдатских деп., началь�
ник воен. гарнизона. Во время Окт. рев�ции
руководил обороной Челябинска на стороне
сов. власти. В 1917–18 чл. партии лев. эсеров,
в кон. 1918 вступил в ряды РКП(б). Участник
Гражд. войны. В 1918–19 зав. воен. отделом
Мусульм. воен. коллегии при Наркомате по
воен. делам (Москва); участвовал в орг�ции
мусульм. пех. командных курсов в Казани, за�
нимал командные посты в штабе Казанского,
Сарапульского, Челябинского, Акмолинско�
го укреплённых р�нов. В 1926–31 находился
в распоряжении Разведывательного управле�
ния штаба РККА, выполнял спец. задание в
Турции. В 1931–32 начальник отдела штаба
Кавк. краснознамённой армии. В 1933–35
начальник штаба, ком. 1�й Казан. стрелк. ди�
визии. В 1935–42 на пед. работе: руководи�
тель кафедры общей тактики Воен. акаде�
мии им. М.В.Фрунзе, преподаватель воен.
кафедры Моск. ин�та стали им. И.В.Сталина,
ст. преподаватель кафедры тактики Высш.
воен. гидрометеорологического ин�та Рабо�
че�Крест. Кр. Армии. Участник Вел. Отеч.
войны, зам. ком. дивизии. Погиб в бою, похо�
ронен в г.Самбор (Чехословакия). Награждён
орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени. 

Лит.: Г р и ш и н Я.Я., Ш а р а ф у т д и �
н о в Д.Р. На службе Родине. К., 2005.

КРЫМ�САРА�Й (Кырымсарай), река в Вост.
Закамье, лев. приток р. Дымка (басс. р. Ик).
Дл. 18,1 км, пл. басс. 128 км2. Протекает по Бу�
гульминско�Белебеевской возв. Исток нахо�
дится в лесном массиве, в 2 км к Ю.�З. от
с. Чирково, устье — в 1 км к С. от д. Зирекле
Каран Бавлинского р�на. Абс. выс. истока
270 м, устья — 116 м. Лесистость водосбора
20%. К. имеет 9 притоков дл. от 0,5 до 4 км. Гу�
стота речной сети 0,4 км/км2. Питание сме�
шанное, с преобладанием снегового. Модуль
подземного питания 0,5–1 л/с·км2. Гидроло�
гический режим характеризуется высоким
половодьем и очень низкой меженью. Ср.
многолетний слой год. стока в басс. 99 мм,
слой стока половодья 70 мм. Весеннее поло�
водье начинается обычно в кон. марта — нач.
апреля. Замерзает К.�С. в 1�й декаде ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,13 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л)
весной и очень жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 500–700 мг/л
весной и более 1000 мг/л зимой и летом.
На лев. склоне долины реки расположен
памятник природы Урдалы�Тау (склон Мар�
кова).

КРЫМ�САРА�Й (Кырымсарай), село в Бав�
линском р�не, на р. Крым�Сарай, в 18 км к
С.�З. от г.Бавлы. На 2002 — 541 жит., в т.ч.
русских — 71%. Полеводство, мол. скот�во,
свин�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Изв.
с сер. 18 в. В дорев. источниках упоминает�
ся также как Б.Ефановка. До 1860�х гг. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К.�С. имелись 2 церкви, зем�
ская и церковно�приходская школы, 8 вод.
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мельниц; базар по понедельникам. В этот
период земельный надел сел. общины со�
ставлял 6629 дес. До 1920 село входило в
Александровскую вол. Бугульминского у.
Самарской губ. С 1920 в составе Бугульмин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Бу�
гульминском, с 10.2.1935 в Ютазинском,
с 1.2.1963 в Бугульминском, с 12.1.1965 в
Бавлинском р�нах. Число жит.: в 1859 —
1877, в 1889 — 1714, в 1908 — 3657, в 1920 —
3256 (совм. с жит. д. Верх. Крым�Сарай),
в 1926 — 841, в 1938 — 2420, в 1949 — 1977,
в 1958 — 1039, в 1970 — 808, в 1979 — 682,
в 1989 — 612 чел.

КРЫ�МСКИЕ ТАТА�РЫ (самоназв., появи�
лось в 20 в.; в рус. источниках 16–17 вв. —
крымцы, крымские татары, 18–19 вв. — тата�
ры), тюрк. народ; по мнению нек�рых иссле�
дователей, отд. татар. этнос, сложившийся к
нач. 20 в. Общая числ., по Всесоюз. перепи�
си 1989, св. 270 тыс. чел. Живут в осн. в Ав�
тономной Республике Крым (Украина); по
данным Всеукр. переписи 2001, их насчиты�
валось 243433 чел., по оценочным данным,
к нач. 2002 в Крыму проживало не менее
260000 К. т. В РФ, по переписи 2002, К. т. на�
считывается 4131 чел.; проживают в осн. в
Краснодарском и Ставропольском краях,
преим. в городах. Компактные поселения К.т.
есть в Узбекистане, Таджикистане; они так�
же живут колониями в Болгарии, Румынии,
Турции. Общая числ. в мире ок. 5 млн. чел.
(2005). Делятся на субэтносы: степные (но�
гайские) татары, предгорные (таты), южно�
бережные (ялыбойлю); иногда выделяется
группа потомков ногаев, смешавшихся со
степными татарами (ногай, ногайлар). Язык
крымско�татар., распространены также рус. и
узб. языки. Лит. язык близкородствен тур., ку�
мыкскому, карачаево�балкарскому, а также
языку греков�урумов Приазовья. Предки К.т.
первонач. пользовались рунической пись�
менностью, с кон. 13 — нач. 14 вв. на терр.
Крымского юрта среди татар распространи�
лась араб. графика. С 1929 К. т. перешли на
лат., с 1938 — на рус. письменность; в 1992
Милли Меджлис крымско�татар. народа при�
нял решение о возврате к лат. алфавиту. Ве�
рующие К. т. — мусульмане�сунниты. В фор�
мировании этнокульт. облика К. т. решаю�
щую роль сыграли тюркоязычные народы
(хазары, кипчаки, ногаи и др.), мигрировав�
шие в 7–13 вв. в сев. часть Крыма из при�
черноморских степей, тюрки, занявшие в
11–12 вв. юж. побережье во время сельджук�
ских завоеваний, а также местные оседлые
жители горных и прибрежных частей Крым�
ского п�ова (тавры, киммерийцы, аланы
и др.). В состав тюркоязычных групп вли�
лись жившие здесь до прихода тюрок или
расселившиеся позднее: греки�византийцы,
армяне, итальянцы (юж. берег Крыма в
13–15 вв. фактически был под упр. итал. торг.
республик — Венеции, затем Генуи), готы
(поселились в Крыму в 4 в., сохраняли обо�
собленность вплоть до 17 в.), выходцы с Сев.
Кавказа (черкесы), из Грузии, Молдавии,
слав. земель. Осн. процессы консолидации
происходили в пределах Золотой Орды и об�
разовавшегося после её распада Крымского

ханства, в 1475–1783 находившегося в вас�
сальной зависимости от Османской импе�
рии, что обусловило значит. влияние ту�
рок�османов на этнокульт. развитие К. т.
В кон. 18 в. К. т. в Крыму численно преобла�
дали, но к нач. 20 в. б. ч. их оказалась за пре�
делами ист. родины, что явилось гл. обр. ре�
зультатом рос. колониальной политики и
двух волн миграций в Турцию: в 1790�е гг.,
в связи с присоединением в 1783 Крыма к
Российской империи, и во время и после
Крымской войны (1853–56). К нач. 20 в. К. т.
компактно проживали на Керченском и Тар�
ханкутском п�овах, в р�не г.Евпатория и на бе�
регу залива Сиваш, в ареале от Балаклавы на
З. до г.Судак на В. и от Карасубазара (ныне

г.Белогорск) до г.Ялта. В 1802–1921 эта терр.
входила в состав Таврической губ. В нач. 20 в.
она включала Бердянский, Днепровский, Ев�
паторийский, Мелитопольский, Перекоп�
ский, Симферопольский, Феодосийский и
Ялтинский уезды. Традиционные занятия
К. т. — земледелие, сад�во, виноградарство,
огородничество, табаководство, жив�во, на
побережье — рыб�во; занимались также тор�
говлей, соляным промыслом, славились ре�
мёслами: худож. обработкой дерева, металла
(изготовление оружия, ювелирных украше�
ний), кожи, произ�вом узорных тканей, вой�
лока, зол. шитьём и др. В 19 – нач. 20 вв. бы�
ли одной из самых урбанизированных групп
татар России, проживали в гг. Евпатория,
Керчь, Симферополь, Феодосия. Наиб. изв.
крымско�татар. центрами являлись гг. Бахчи�
сарай и Карасубазар; здесь находились кр.
ремесл. мастерские по произ�ву нац. одежды,
украшений, посуды и т. п.; местные мечети,
медресе, мектебы сыграли вед. роль в разви�
тии ислама, исламской культуры, нац. само�
сознания. На рубеже 19–20 вв. в Крыму бы�
ла развёрнута масштабная программа обра�
зования и просвещения мусульм. населения,
положившая начало формированию новой
нац. интеллигенции. Наиб. весомый вклад в
это дело и культ. подъём всего тюркоязычно�
го мира внёс крымско�татар. просветитель,
педагог, издатель И.Гаспринский. В 1883–1914

в Бахчисарае издавал газ. «Тарджеман», к�рая,
пропагандируя новые методы образования
и новые идеи в мусульм. жизни, приняла са�
мое активное участие в становлении и фор�
мировании гл. принципов движения джади�
дизма. С 1906 газета стала выходить с прило�
жением — ж. «Галяме нисван» («Мир жен�
щины»), первым в мире лит.�просвет. издани�
ем для мусульманок. В кон. 1917 в Бахчиса�
рае прошли выборы в 1�й Курултай крым�
ско�татар. народа, к�рый был распущен уже
в нач. 1918 вместе с созд. им Крымско�татар.
нац. пр�вом, состоявшим из чл. ЦК татар.
бурж.�националистической партии «Мил�
ли�Фирка». В марте 1918 была образована
Крымская Советская Социалистическая Рес�
публика Таврида, она также просуществова�
ла недолго: 25 июня 1918 в Симферополе
под эгидой герм. оккупантов, захвативших
терр. Крыма, было созд. марионеточное
бурж.�националистическое Крымское крае�
вое пр�во во главе с ген. М.А.Сулькевичем.
15 нояб. 1918, после ухода из Крыма герм. ок�
купационных войск, пр�во Сулькевича было
вынуждено передать власть кадетско�эсе�
ро�меньшевистскому пр�ву, главой к�рого
был избран кадет С.С.Крым. Новое Крымское
краевое пр�во опиралось в своей деятельно�
сти на вступившие в Крым франц., англ. вой�
ска, белогв. формирования. В апреле 1919,
после освобождения Севастополя частями
Кр. Армии, была образована Крымская Со�
ветская Социалистическая Респ. (в составе
РСФСР) с центром в Симферополе, в мае
сформировано Временное рабоче�крест. пр�во
под председательством Д.И.Ульянова. В ию�
не 1919 Крымский п�ов захватили войска
А.И.Деникина, в кон. 1920 здесь была восста�
новлена сов. власть. Созд. в октябре 1921
(в составе РСФСР) Крымская АССР
(в 1921–24 пред. СНК — С.С.Саид�Галиев) в
1945 преобразована в Крымскую обл., к�рая
в 1954 была передана в состав Украинской
ССР. Вел. Отеч. война для многоязычного
населения Крыма оказалась особо трагич�
ной: на его долю выпали все тяготы героиче�
ской обороны п�ова, жизни в нем. оккупа�
ции; самым роковым для него было решение
сов. пр�ва о принудительном выселении из�за
«неблагонадёжности». В 1941–44 почти всё
нерус. население (св. 300 тыс. чел.) было вы�
везено из Крыма. Самая массовая депортация
К.т. (187859 чел.) была проведена 18–20 мая
1944 (с 1993 18 мая официально отмечается
как День нац. траура). С учётом военнослу�
жащих, уволенных из армии по спец. прика�
зу, общее число депортированных К.т. превы�
сило 200 тыс. чел. К. т., как и др. высланные
народы, были расселены рассредоточенно,
на большой терр. от Поволжья и Урала до
Ср. Азии и Сибири; почти половина из них
погибла в пути и в первые месяцы жизни по
спец. переселенческому режиму. В 1967 К. т.
были восстановлены в конституционных пра�
вах, однако вплоть до кон. 1980�х гг. их воз�
вращение на родину искусственно сдержива�
лось. С нач. 1990�х гг. началась массовая и, по
сути, стихийная репатриация К. т., но на эта�
пе их нового укоренения в Крыму выяви�
лось мн. проблем — полит., экон., социокульт.
В феврале 1991 на сессии ВС Украины был
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цветная литография. 1862.



принят Закон «О восстановлении Крымской
АССР» (ныне — Автономная Республика
Крым). Идеологическая основа совр. крым�
ско�татар. движения была заложена в июне
1991, когда в Симферополе состоялся Ку�
рултай, провозгласивший образование Мил�
ли Меджлиса как «высшего полномочного
представительного органа крымско�татар�
ского народа». Контакты Меджлиса, нац. по�
лит. партий с гос. структурами Украины и
Крыма складывались непросто. В 1999 в ре�
зультате всекрымской акции — марша�проте�
ста К. т. в защиту своих прав — Указом Пре�
зидента Украины был созд. Совет предст.
крымско�татар. народа при Президенте.
В наст. вр. в нац. движении выделяются 3 те�
чения: умеренное — представлено полит.
орг�цией Нац. движения К.т., позицию к�рой
отражает газ. «Арекет»; нац.�либеральное —
представлено Меджлисом и Орг�цией крым�
ско�татар. нац. движения, чьи идеи пропа�
гандируют газеты «Авдет», «Голос Крыма»,
нац. редакции радио и телевидения; ради�
кальное — представлено партией «Адалет».
К. т. сумели сохранить свою самобытность
(язык, вероисповедание, традиции семейно�
го быта, нар. обряды, песни, танцы, нац. кух�
ню), хотя мн. из вековых культ. ценностей
оказалось утраченным. Социальная адапта�
ция и нац.�культ. возрождение являются для
них не менее важной задачей, чем хоз. стр�во
и бытовое обустройство. Вопросы гуманитар�
ного характера решаются совокупными уси�
лиями Ассоциации крымско�татар. работ�
ников образования «Маарифчи», Лиги
крымско�татар. женщин, секции крымско�та�
тар. писателей при Совете писателей Крыма,
Ассоциации крымско�татар. художников,
Духовного управления мусульман Крыма.
В 1991–92 в Симферополь переехали созд. в
Узбекистане крымско�татар. хореографиче�
ский ансамбль «Хайтарма», редакции нац.
лит�ры и газ. «Янъы дюнья» («Новый мир»),
ж. «Йолдыз» («Звезда»). Позднее в Симфе�
рополе были открыты Крымско�татар. ака�
дем. муз.�драм. т�р, Респ. крымско�татар. му�
зей иск�в, ф�т для подготовки учителей
крымско�татар. языка и лит�ры в Крымском
индустриально�пед. ун�те, организована
Респ. крымско�татар. нац. б�ка им. И.Гас�
принского.

Лит.: Г а с п р и н с к и й И. Русское мусуль�
манство. Мысли, заметки и наблюдения мусуль�
манина. Симферополь, 1881; К у ф т и н Б.А. Юж�
нобережные татары Крыма // Крым. 1925. № 1;
Б о ч а г о в А.К. Милли Фирка: Национальная
контрреволюция в Крыму (1917–1920). Симферо�
поль, 1932; Б а с к а к о в Н.А. Тюркские языки.
1960; В о р о б ь ё в Н.И. Поволжские татары //
Народы Европейской части СССР. Сер. Народы
мира. М., 1964. Т. 2; Забвению не подлежит... (Из ис�
тории крымско�татарской государственности и
Крыма). К., 1992; И с х а к о в Д.М. Татары. Наб.
Челны, 1993; Народы России. М., 1994; Ч е р �
в о н н а я С.М. Проблемы возвращения и интег�
рации крымских татар в Крыму: 1990�е гг. М., 1997;
Г а б р и е л я н О.А. Политические процессы в
Крыму. Последнее десятилетие ХХ века. Симферо�
поль, 2000; Крымские татары — гордость тысяче�
летий... Симферополь, 2001; Татары. М., 2001;
Гражданская война и военная интервенция в СССР:
Энцикл. М., 1983; Крымскотатарская энциклопе�
дия: В 2 т. Симферополь, 1993–95; Отечественная

история: История России с древнейших времён до
1917 года: Энцикл. М., 2000. Т. 3.

Ф.Ф.Гулова.

КРЫ�МСКОЕ ХА�НСТВО (1441/43–1783),
ср.�век. гос�во в Крыму, Зап. Предкавказье и
Сев. Причерноморье от р. Днестр до р. Дон.
Образовалось на терр. Крымского улуса Зо�
лотой Орды в период её распада. Основатель
К. х. — Хаджи�Гирей (1441/43–66), пришед�
ший к власти в Крыму при поддержке мест�
ной татар. аристократии и Польско�Литов�
ского гос�ва. Границы К. х. в период его наи�
высш. могущества (сер. 15 в.) включали терр.
Сев. Причерноморья от устья Днестра на
З. и до правобережья Дона на В., до р. Ворск�
ла на С. 

Адм. деление К.х. было традиционным для
ср.�век. тюрко�татар. гос�в и состояло из че�
тырёх кр. владений родов Аргын, Барын, Кип�
чак и Ширин; позднее претерпело изменения
под влиянием тур. адм. системы. От К. х. за�
висели кочевые владения Едисан, Буджак,
Малые Ногаи. В период расцвета ханство де�
лилось на бейлики, к�рые объединяли земли
неск. поселений и управлялись предст. раз�
личных татар. кланов. Столица — г.Бахчи�
сарай — кр. религ., полит. и торг. центр. Бы�
ли и др. кр. города: Солхат (Иски�Крым),
Кафа, Аккерман, Азак (Азов), Кырк�Ер (Чу�
фут�Кале), Гёзлёв, Судак. Все они являлись
центрами бейликов и средоточием адм. вла�
сти, ремёсел, торговли, религ. жизни. На зем�
лях К. х. жили татары, греки, армяне, караи�
мы, крымчаки; в портовых городах также —
итал. купцы. 

Знать именовала себя татарами, иногда с
добавлением «крымлы» (т.е. крымские),
а осн. население чаще всего определяло себя
по религ. признаку — мусульмане. Осн. язы�
ком в К.х. был тюрк., на нём осуществлялись
также делопроиз�во, дипл. переписка и лит.
творчество; с 16 в. в него начали проникать
многочисл. османизмы. 

Хоз. занятия населения К. х. были строго
районированы: высокоразвитое земледелие,
а также сад�во и виноградарство культивиро�
вались в юж. предгорной части, полукочевое
скот�во — в степной части Крыма и Сев. При�
черноморье. Выращивались также пшеница
(часть к�рой шла на продажу), ячмень, про�
со, рис, чечевица. В садах разводили перси�
ки, груши, яблони, сливы, вишню, орехи.
Население занималось пчел�вом, рыб�вом и
охотой. Города, особенно портовые, являлись
центрами высокоразвитых ремёсел (железо�
делательного, оружейного, ткацкого, кож.,
деревообр., гончарного, ювелирного, строит.
и др.). Были развиты торг. связи с Турцией,

Россией, Польшей, со странами Закавказья.
Осн. предметами вывоза из К. х. являлись
пшеница, мёд, а также рабы; ввоза — оружие,
ткани, пряности, предметы роскоши и др.
Наиболее изв. торг. ярмарки — в Кафе, Гёзлё�
ве, Судаке и Ор�Капу (Перекопе). 

Верх. власть в К. х. принадлежала ханам
из рода Гиреев, потомков хана Джучи. Тамгой
(гербом) К.х. был знак в виде трезубого греб�
ня, а тугрой — каллиграфически выписан�
ная тамга, сохранившаяся в различных фор�
мах в дипл. переписке крымских ханов. По�
сле установления в 1475 вассальной зависи�
мости К. х. от Турецкой империи здесь обра�
зовалась другая система власти. Реальным
правителем Крыма являлся тур. султан,
к�рый имел право смещать и назначать ханов,
контролировать все междунар. связи ханст�
ва, а также призывать крымские войска в по�
ход. Формально ханы К. х. являлись едино�
властными монархами, но в действительно�
сти их власть была ограничена тур. султана�
ми и правящими кланами. Ханы скрепляли
своей печатью все законы страны и выполня�
ли другие представительские функции. Ос�
новой богатства хана был его улус, распола�
гавшийся в долинах рр. Альма, Кача и Сал�
гир. Резиденция ханов с кон. 15 в. находилась
в Бахчисарае. Вторым по значению предст.
Гиреев являлся наследник престола — калга,
обычно ст. (после хана) предст. рода. Его ре�
зиденция и администрация располагались в
Ак�Мечети. Владение калги — калгалык по
наследству не передавалось, а являлось гос.
собственностью. С 1578 в К. х. появился ещё
один наследник престола (и соотв. титул ну�
раддина, третий по значимости); его владения
располагались в долине Альмы в Качи�Сарае.
Фактически власть в К. х. принадлежала та�
тар. знати, в к�рой выделялись 4 правящих ро�
да: Ширин (изв. предст. этого рода являлись
гос. деятели кон. 15 в. — Эменек и 1�й пол.
18 в. — Джан�Тимур�мурза), Аргын, Барын
и Кипчак (Яшлав). Позднее к ним присоеди�
нились ногайские кланы Мангыт (Мансур)
и Сиджеут. В 16–18 вв. происходила, веро�
ятно, ротация кланов, когда Мангыты вы�
тесняли кланы Аргын, Кипчак или Барын
из властных структур. Формой влияния ари�
стократии на гос. дела был совет при хане —
диван. В его состав входили калга, нурад�
дин, ширин�бей, муфтий, предст. высш. та�
тар. знати во главе с карачибеками из четы�
рёх правящих родов, правители — сераке�
сиры трёх кочевых орд (Буджак, Едисан,
Ногаи). Диван ведал всеми гос. делами, а так�
же решал сложные суд. дела, не подлежавшие
юрисдикции сословных и местных судов; за�

нимался определением гос. рас�
ходов, в т.ч. на содержание хана
и его двора.

Высш. адм. и воен. власть осу�
ществлял улуг карачибек (кай�
макан, ширин�бей) из рода Ши�
рин (его резиденция находилась
в Солхате). Обеспечением внеш.
безопасности гос�ва занимался
ор�бек (с резиденцией в Переко�
пе). Фин. делами и налогами ве�
дал хан�агасы (визирь), а также
различные чиновники: казан�
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дар�баши, актачи�баши, дефтердар�баши,
килларджи�баши и др., должности к�рых
обычно распределялись между правящими
кланами. После установления зависимости от
Турецкой империи важную роль в жизни
Крыма стал играть предст. султана. 

Социальная орг�ция знати в К. х. имела
иерархическую систему, связанную с права�
ми на землевладение (или взимания опре�
дел. налога), за что владельцы были обязаны
служить своему сюзерену. Владение разделя�
лось на условное — икта, суйургал и безуслов�
ное — тархан (освобождение от всех или ча�
сти налогов и пошлин). Высш. слой знати
составляли потомки Гиреев — калга, нурад�
дин и др. султаны, а также мурзы, беки и мел�
кая служилая знать — эмельдяши и сирдаши.
Войско К. х. состояло из гвардии хана (ка�
пы�кулу) и ополчений татар. кланов, а также
войск кочевых племён общей числ. от 4 тыс.
до 200 тыс. воинов в зависимости от целей и
задач воен. пр�тия. Костяком армии явля�
лась служилая знать, составлявшая кадры
военачальников и проф. воинов, гл. обр. тя�
желовооруж. кавалеристов, общая числ.
к�рых доходила до 8–10 тыс. чел. В нач. 16 в.
при хане начала формироваться пост. проф.
армия по типу тур., состоявшая из отрядов пе�
хотинцев, вооруж. мушкетами (джаниссры
и тюфенкчи), а также полевой артиллерии
(зарбузан). Постепенно они стали играть
важную роль в боевых действиях. В поле�
вых сражениях и при обороне укреплений
применялась артиллерия. Для переправ и
сражений на реках использовался боевой и
трансп. флот. В 16–18 вв. отряды крымского
хана чаще всего действовали в составе тур.
войск. В полевом бою применялись оператив�
ные манёвры, фланговые охваты, ложные от�
ступления. Во время боя татары стремились
сохранять дистанцию, поражая противника
стрелами. 

Осн. масса населения состояла из податно�
го сословия, платившего гос�ву или феодалу
налоги, гл. из к�рых был традиционный для
татар. гос�в ясак. Существовали и др. налоги,
сборы и повинности: поставки провианта
войскам и властям (анбар�малы, улуфа�сусун
и др.), ямская повинность (илчи�кунак), на�
логи в пользу духовенства (гошер и закят)
и др. Кр. поступления в казну К. х. обеспечи�
вали плата за участие воинских контингентов
крымских татар в походах тур. султанов, ден.
контрибуция от Польши и России, выдавае�
мая для предотвращения набегов на свою
терр., а также воен. добыча. Ден. выплаты
России К. х. (по рус. терминологии — «по�
минки») доходили в сер. 17 в. до 12 тыс. руб. 

Гос. религией в К.х. был суннитский ислам
ханафитского мазхаба. Духовенство владе�
ло вакуфами. Главой духовенства являлся
муфтий из рода сейидов. Муфтии и сейиды
активно участвовали в полит. жизни стра�
ны, занимались и судопроиз�вом. К числу
духовенства принадлежали шейхи, кади, мул�
лы, имамы, хафизы, осуществлявшие бого�
служение и судопроиз�во по гражд. делам.
В ведении духовенства были также религ.
уч. заведения — мектебы и медресе. В них
осн. часть населения страны обучалась грамо�
те и осн. канонам религии. Сохранились дан�

ные о существовании при медресе и дворе
хана рукописных б�к и переписчиков книг.
О грамотности и культуре населения свиде�
тельствуют сохранившиеся предметы с над�
писями, надгробия с эпиграфическими над�
писями, док�ты по делопроиз�ву. Активно
развивалась лит�ра. Сохранилось собрание
поэм и стихов «Гvл вB былбыл» («Роза и со�
ловей») хана Гази�Гирея (псевд. «Бора» —
«Буря»). Поэтами были также ханы Бога�
дыр�Гирей и Селим�Гирей. Есть сведения о
других поэтах (напр., Хифзи, Хамди). В К. х .
существовала офиц. историография.
В 16–17 вв. появились «Тарих�и СBхиб�ГB�
рBйхан» («История хана Сахиб�Гирея») Рем�
мал�ходжи, анонимная «ТBварих�и ДBшт�и
Кыпчак» («История Дашт�и Кипчака», ок.
1638), «Тарих�и СBид�ГBрBй�хан» («История
хана Саид�Гирея») Хаджи Мехмеда Сенаи.
Изв. фундам. труд 18 в. «}с�сBбгъ Bс�сBййар»
(«Семь планет») Сейида Мухаммада Ризы.
Осн. мотив этих произведений — стремле�
ние доказать самоценность татар. истории,
определить роль и место крымских ханов в
истории Турции. 

На высоком уровне развития находились
строит. дело и архитектура, напр., белокам.
Бахчисарай славился мечетями — Тахта�
лы�Джами (1704), Ешель�Джами (1764),
Хиджи�Джами (1762–69). В Евпатории бы�
ла созд. мечеть Джуми�Джами (16 в.). Стро�
ились также мавзолеи (дюрбе) крымских ха�
нов и хан�бике — Турабек�ханум, Менгли�Ги�
рея, Мухаммад�Гирея и др. Высокого уровня
достигло иск�во резьбы по камню, изготавли�
вались также резные надгробные камни с
растительным орнаментом. Развивалась му�
зыка (изв. музыкантами были нек�рые предст.
рода Гиреев, получившие образование в Тур�
ции: Сахиб�Гирей, Гази�Гирей и др.). 

Население К.х. стало основой формирова�
ния совр. крымско�татар. нации, заложив её
осн. полит., культ. и языковые традиции
(см. Крымские татары). В Крыму в 17–18 вв.
усилилось европ. влияние на культуру та�
тар. аристократии, следствием чего стало
стремление к европеизации и модернизации
полит. строя и культуры. К. х. проводило ак�
тивную внеш. политику. Укрепив внутр. по�
ложение в гос�ве, Хаджи�Гирей и его бли�
жайшие потомки воевали с ханами Большой
Орды, часто вступали в союз с Русским
гос�вом. Однако в этот период резко усили�
лось влияние Оттоманской империи (захва�
тившей Константинополь и овладевшей Бал�
канами), к�рая распространила свою власть
на всё побережье Чёрного моря. 1 июня 1475
тур. флот захватил Кафу и др. итал. колонии
и готские крепости. С этого времени крым�
ский хан стал вассалом тур. султана. В 1�й
трети 16 в., по мере усиления Турции и нача�
ла экспансии России в Поволжье, обостря�
лись рус.�крымские противоречия. Они рез�
ко усилились после низложения в Казани
рус. ставленника Шах�Али и возведения на
трон хана Сахиб�Гирея. Возведение на ка�
зан. трон Сахиб�Гирея, а затем его мл. брата
Сафа�Гирея вызвало череду конфликтов и
войн между Москвой и К. х. Рус. воен. похо�
ды участились после смерти Сафа�Гирея в
1546 (см. Казанские походы) и завершились

завоеванием Казани (1552). Начались войны
К.х. с Россией, в к�рых гл. требованием крым�
ского хана было возвращение в Казань ха�
нов из рода Гиреев. В этих войнах К.х. оказа�
ла поддержку Турция, к�рая в стремлении
расширить своё влияние на Сев. Кавказ пред�
приняла безуспешный поход на Астрахань
(1569). В 1571 хан Девлет�Гирей подошёл к
Москве и сжёг её, но в 1572 потерпел пораже�
ние в битве при Молодях, что заставило его
подписать мир с Москвой. Все попытки осво�
бодить Казань от рус. владычества оказались
безуспешными. В 17–18 вв. К.х. участвовало
во всех воен. пр�тиях Турецкой империи:
в войнах против Венгрии, Речи Посполитой,
России, Австрии и Ирана. Неоднокр. нападе�
ниям крымских войск подвергались терр.
России, Украины, Польши и Валахии. 

В кон. 17 в. в ходе войны с Турцией Росси�
ей были предприняты крымские походы
(1687, 1689), к�рые окончились безрезуль�
татно. В 1711 войска К. х. участвовали в вой�
не с Россией, завершившейся Прутским мир�
ным договором, что обеспечило сохранение
К. х. В кон. 18 в. завоевательная политика
Российской империи привела к череде
рус.�тур. войн. По Кючук�Кайнарджийскому
мирному договору 1774 К. х. перестало быть
вассалом Турции и перешло в сферу влияния
России. Политика хана Шагин�Гирея
(1777–83) вызвала недовольство населения
и аристократии и спровоцировала восстание.
Под предлогом того, что новый хан не был ут�
верждён Россией, в Крым были введены рус.
войска. В 1783 К. х. было присоединено к
Российской империи. 8 апр. 1783 имп. Екате�
рина II издала манифест, в соответствии с
к�рым Крым, Тамань и Кубань становились
рус. областями. За населением формально
были сохранены прежние права, ему обеспе�
чивались мирная жизнь и правосудие. Для
Крыма началась новая эпоха — период рус.
колонизации и постепенного вытеснения
татар. 

Ханы: Хаджи�Гирей (1443–66), Нур�Дев�
лет (1466–69, 1474–77), Менгли�Гирей I
(1469–1515, с перерывом в 1474–78), Джани�
бек�Гирей I (1477–78), Мухаммад�Гирей I
(1515–23), Гази�Гирей I (1523–24), Саа�
дет�Гирей I (1524–32), Ислам�Гирей I (1532),
Сахиб�Гирей I (1532–51), Девлет�Гирей I
(1551–77), Мухаммад�Гирей II (1577–84),
Ислам�Гирей II (1584–88), Гази�Гирей II
(1588–97, 1597–1608), Фатх�Гирей I (1597),
Селамет�Гирей I (1608–10), Джанибек�Ги�
рей II (1610–22, 1627–35), Мухаммад�Ги�
рей III (1622–27), Инает�Гирей (1635–38),
Бахадур�Гирей (1638–42), Мухаммад�Ги�
рей IV (1642–44, 1654–65), Ислам�Гирей III
(1644–54), Адиль�Гирей (1665–70), Се�
лим�Гирей I (1670–77, 1684–91, 1692–98,
1702–04), Мурад�Гирей (1677–83), Хад�
жи�Гирей II (1683–84), Саадет�Гирей II
(1691), Сафа�Гирей (1691–92), Девлет�Ги�
рей II (1698–1702, 1707–13), Гази�Гирей III
(1704–07), Каплан�Гирей I (1707, 1713–16,
1730–36), Кара�Девлет�Гирей (1716–17), Саа�
дет�Гирей III (1717–24), Менгли�Гирей II
(1724–30, 1737–39), Фатх�Гирей II
(1736–37), Селим�Гирей II (1743–48), Ар�
слан�Гирей (1748–56, 1767), Максуд�Гирей
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(1767–68), Халим�Гирей (1756–58),
Крым�Гирей (1758–64, 1767–69), Селим�Ги�
рей III (1764–67, 1770–71), Девлет�Гирей III
(1769–70, 1775–77), Каплан�Гирей II (1770),
Максуд�Гирей II (1771–72), Сахиб�Гирей II
(1772–75), Шагин�Гирей (1777–83). 

Источн.:  Я р ц е в Я.О. Ярлыки крымских ха�
нов // Зап. Одесского об�ва истории и древностей.
1848. Т. 2, отд. 1; М а л и н о в с к и й А. Истори�
ческое и дипломатическое собрание дел происхо�
дивших между Российскими великими князьями и
бывшими в Крыму татарскими царями с 1462 по
1533 г. // Зап. Одесского об�ва истории и древно�
стей. 1863. Т. 5; Б е р е ж к о в М.Н. Древнейшая
книга крымских посольских дел (1474–1505 гг.) //
Изв. Таврической учёной архивной комиссии. 1894.
Вып. 21; У с м а н о в М.А. Жалованные акты
Джучиева Улуса XIV–XVI вв. К., 1979; Э в л и я
Ч е л е б и. Книга путешествия. Походы с татарами
и путешествия по Крыму (1641–1667 гг.). Симфе�
рополь, 1996; K u r a t A.N. Topkapı Sarayi Muzei
Arşivindeki Altın Ordu, Kırım, ve Türkistan hanlari�
na ait yarlik ve bitikler. Ist., 1940.

Лит.: Х а р т а х а й Ф. Исторические судьбы
крымских татар // Вестник Европы. 1866. Кн. 2, 6;
С м и р н о в В.Д. Крымское ханство под верхо�
венством Оттоманской Порты до начала XVIII в.
СПб., 1887; е г о  ж е. Крымское ханство под вер�
ховенством Оттоманской Порты в XVIII столетии.
Одесса, 1889; Т у н м а н н И.Э. Крымское ханст�
во. Симферополь, 1936; С м и р н о в Н.А. Рос�
сия и Турция в XVI–XVII вв.: В 2 т. М., 1946; Х о �
р о ш к е в и ч А.Л. Русь и Крым: От союза к про�
тивостоянию: Конец XV — начало XVI вв. М., 2001;
Ф а и з о в С.Ф. Письма ханов Ислам�Гирея III и
Мухаммад�Гирея IV к царю Алексею Михайлови�
чу и королю Яну Казимиру 1654–1658. М., 2003;
З а й ц е в И.В. Между Москвой и Стамбулом.
Джучидские государства, Москва и Османская им�
перия (начало XV — первая половина XVI вв.). М.,
2004; O r t e k i n H. Kırım Hanlarinin Şeceresi. Ist.,
1938; U l k ü s a l M. Dobruca'daki Kırım türklerinde
Atasözleri ve Deyimler. Ankara, 1970; F i s h e r A.
The Crimean tatars. Stanford, 1987.

И.Л.Измайлов.

КРЫНДЫ� (Кырынды), село в Агрызском
р�не, в басс. р. Иж, в 50 км к Ю. от г.Агрыз. На
2002 — 643 жит. (татары). Полеводство, мя�
сомол. скот�во; маслоз�д. Ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Мечеть. Осн. во 2�й пол. 17 в.
Часть татар. населения, подвергшаяся в 18 в.
насильственному крещению, в нач. 20 в. вер�
нулась в ислам. В 1840�х гг. в К. поселились
русские. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители отно�
сились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота, изво�
зом, кузнечным промыслом, торговлей. В нач.
20 в. в К. функционировали Петропавлов�
ская церковь (построена в 1882–92; памятник
архитектуры), мечеть (открыта в 1907), мек�
теб, миссионерская школа (открыта в 1871),
кож. з�д, 2 вод. мельницы. Земельный надел
сел. общины составлял 1747,7 дес. В 1920�х гг.
в офиц. источниках К. было изв. как 2 нас.
пункта: Татар. и Рус. Крынды. До 1920 село
входило в Мушаковскую вол. Елабужского у.
Вятской губ. С 1920 в Вотской авт. обл.
С 1921 в составе Агрызского кантона ТАССР.
С 14.2.1927 в Агрызском, с 1.2.1963 в Ела�
бужском, с 4.3.1964 в Агрызском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1744 — 18 душ муж. пола; в 1859 —
249, в 1887 — 800, в 1905 — 963, в 1920 —
1046, в 1926 — 907, в 1938 — 885, в 1958 —
1156, в 1970 — 990, в 1989 — 723 чел. 

Лит.: М B р д а н о в Р.Ф., � а д и е в И.Г. }гер�
|е тvбBге тарихы. К., 2003.

КРЫЧЫ�НЬСКИЙ Леон (25.9.1887 —
11.11.1939), обществ. деятель, юрист. Из поль�
ско�литов. татар. Окончил Петерб. ун�т
(1911). Секр. Варшавского об�ва помощи
бедным мусульманам. Один из руководите�
лей Кружка польских татар�студентов.
В 1917 секр. ЦК Союза татар Польши, Лит�
вы, Белоруссии и Украины. В 1918–19 зав.
канцелярией премьер�министра Крымского
краевого пр�ва, в 1919–20 чл. пр�ва Азербай�
джана. В 1920–32 в г.Вильно: следователь
виленского повята, следователь по особо важ�
ным поручениям, судья виленского окр. су�
да. В 1932–34 зам. пред. окр. суда в г.Замостье,
в 1935–39 — в г.Гдыня. Одновр., в 1925–29,
пред. к�та по изданию «Гербовника родов та�
тарских в Польше». С 1929 секр. Центр. сове�
та культ.�просвет. союза татар Речи Посполи�
той, в 1938–39 пред. Организатор татар. му�
зея в Варшаве. Редактор трёх томов ежегод�
ника «Рочник Татарски», инициатор изда�
ния «Мусульманского календаря». Автор по�
пулярных статей, посв. истории польск. татар.
В сентябре 1939 был арестован гестапо,
впоследствии расстрелян. 

Я.Я.Гришин.

КРЫЧЫ�НЬСКИЙ Ольгерд (1884, г.Виль�
но — 1942), обществ. деятель, юрист. Из поль�
ско�литов. татар. Окончил Петерб. ун�т
(1908). Один из руководителей Кружка поль�
ских татар�студентов. В 1918–19 чл. Крым�
ского краевого пр�ва. В 1919–20 вице�ми�
нистр пр�ва Азербайджана. В 1920–32 ви�
це�прокурор окр. суда в г.Вильно. В 1933–38
прокурор Верх. суда в Варшаве, в 1938–39 ви�
це�пред. Апелляционного суда. Одновр. пред.
Центр. совета культ.�просвет. союза татар Ре�
чи Посполитой (1929–38) и Варшавской ре�
лиг. гмины (с 1933). 

Я.Я.Гришин.

КРЫЧЫ�НЬСКИЙ Самуил Борисович
(1803, Виленская губ. — 1876), генерал�май�
ор (1852). Из польско�литов. татар. В рос.
армии с 1819, юнкер лейб�гвардии Уланско�
го полка. С 1844 полковник, командир 2�й
бригады 4�й лёгкой кавалерийской дивизии.
Участник подавления Польск. восстания
1830, Крымской войны 1854–55. Награждён
орденами Св. Георгия 4�й степени, Св. Влади�
мира 4�й степени, Св. Анны 4�й степени,
Св. Станислава 1�й, 2�й и 4�й степеней. 

Лит.: Г р и ш и н Я.Я., Ш а р а ф у т д и �
н о в Д.Р. Отчизны верные сыны. К., 2001; о н и
ж е. На службе Родине. К., 2005.

Я.Я.Гришин.

КРЫЧЫ�НЬСКИЙ Станислав (3.5.1911,
г.Новы Сонч, Польша — 1.11.1941, г.Лович),
историк. Из польско�литов. татар. Образо�
вание получил на правоведческом ф�те
Львовского ун�та, на ист. отд�нии Ягеллон�
ского (г.Краков) ун�та. В 1936–38 стажиро�
вался на кафедре тюркологии Варшавского
ун�та. С 1938–39 сотр. Гл. архива др. актов в
Варшаве. После оккупации Польши был от�
странён от работы нем. администрацией. Ав�
тор монографии о литов. татарах. 

С о ч.: Tatarzy litewscy. Proba monografii histo�
ryczno�etnograficznej // Rocznik Tatarski. Warsz.,
1938. T.3.

Я.Я.Гришин.

КРЮ�КОВ Виктор Георгиевич (р. 24.11.1945,
Казань), учёный в области двигателестрое�
ния, д. техн. наук (1986), проф. (1990). В 1968
окончил Казан. авиац. ин�т (ныне Казан. техн.
ун�т), работает там же (с перерывом:
в 1993–2003 — в ун�те Ижуи, Бразилия). Тру�
ды по высокотемпературным процессам в
энергетических установках. К. предложил
методы расчёта высокотемпературных и хим.
неравновесных процессов в агрегатах двига�
телей летательных аппаратов (внедрены на
пр�тиях ракетно�космического и авиац. ком�
плексов). Руководил созданием автоматизи�
рованной системы проектирования двигате�
лей. Разработал матем. модели процессов в
пром. экстракторах по произ�ву растительных
масел. Имеет 4 авторских свидетельства на
изобретения. 

С о ч.: Математическое моделирование высоко�
температурных процессов в энергосиловых уста�
новках. М., 1989 (соавт.); Горение и течение в агре�
гатах энергоустановок. М., 1997 (соавт.); Modelagem
Matematica dos Processos de Combustão un Motores
Aerospaciais (Motores de foguetes) // Instituto Tec�
nologico de Aeronautica. 2000. V. 1 (соавт.).

КРЮ�КОВ Лев Дмитриевич (1783 —
13.5.1843, Казань), живописец, педагог. С 1806
жил в Казани. В 1807 был зачислен на служ�
бу в ун�т «для обучения студентов рисованию
и живописи сухими, водяными и масляными
красками с оригиналов, с натуры и в миниа�
тюре», в чём ему содействовал К.Ф.Фукс.
К. упражнял студентов «в рисовании голов,
полных фигур и ландшафтов карандашом и
кистью». Исполнял также в Казан. ун�те обя�
занности декоратора, иллюминатора и
устроителя фейерверков (в 1814 для иллюми�
нации в честь полного открытия ун�та выпол�
нил транспарант «Торжество муз в присутст�
вии Государя Императора»). Комплектовал
б�ку по иск�ву и худож. собрание живописи
и графики рисовального класса ун�та (позже
стали основой Музея иск�в и древностей Ка�
зан. ун�та). Для приобретения произведений
и слепков скульптуры выезжал в 1829 в Пе�
тербург. В 1813 принял участие в кач�ве ри�
совальщика в экспедиции Ф.Х.Эрдмана и
Х.М.Френа в Болгары, где исполнил с нату�
ры виды всех памятников, в т.ч. ныне не со�
хранившихся, и скопировал неск. араб. и арм.
надгробных памятников. В 1828 принял уча�
стие в конкурсе на проект памятника Г.Р.Дер�
жавину (проект не получил одобрения в АХ).
В 1811–36 входил в состав Комиссии Учи�
лищного к�та при ун�те в кач�ве худож. экс�
перта для оценки произведений, представ�
ляемых претендентами на получение звания
учителя рисования в уч. заведениях Казан. уч.
округа. Получил признание в Казани как
портретист и миниатюрист, запечатлев изв.
предст. казан. об�ва. Создал портреты
К.Ф.Фукса и А.А.Фукс (1820�е гг.), И.И.Про�
топопова, М.С.Коринфской, в жанре миниа�
тюры — портреты И.Ф.Яковкина, Г.И.Солн�
цева, М.Ф.Вейер, А.Г. и К.К. Людевич и др.
Композиция портретов, как правило, однооб�
разна: поясное изображение в фас, почти
вплотную приближенное к зеркалу холста,
чётким силуэтом выступающее на нейтраль�
ном фоне; взгляд портретируемого обращён
на зрителя. Колорит строится на сочетании
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локальных цветов — разбелённо�телесных с
ярко выраженной подрумянкой по зелено�
вато�оливковому подмалёвку в лице и ло�
кальных цветов костюма — и тщательно ис�
полненных аксессуаров. Работал К. и в жан�
ре ист.�религ. живописи («Моление о чаше»
для Крестовоздвиженской церкви ун�та;
«Благовещение», «Святая мученица Алек�
сандра» для домовой церкви Родионовского
ин�та благородных девиц). Разносторонняя
худож. деятельность К. как педагога, худож�
ника�портретиста, религ. живописца, деко�
ратора, худож. эксперта сыграла решающую
роль в распространении худож. образования
и формировании первых худож. собраний,
в активизации интереса к изобразительно�
му иск�ву в среде провинциального об�ва.
Награждён орденом Св. Анны 3�й степени.
Произведения художника хранятся в Нац.
музее РТ, в Гос. музее изобразительных
иск�в РТ. 

Лит.: Д е н и к е Б.П. Л.Д.Крюков — первый
казанский университетский живописец. К., 1916;
Э т т и н г е р П.Д. Материалы к истории казанско�
го портрета: Лев Дмитриевич Крюков // Казан. му�
зейный вестн. 1921. № 3–6; Д у л ь с к и й П. Лев
Крюков: Материалы к истории миниатюры в Рос�
сии. К., 1923.

Е.П.Ключевская.

КРЯ�КВА (Anas platyrhynchos), птица сем.
утиных. Распространена в Евразии, Амери�
ке, Сев. Африке. Дл. тела 50–60 см, масса
0,7–1,4 кг. Самки неcк. мельче самцов. У сам�
ца чёрная с зелёным отливом голова, кашта�
новый зоб, чёрное надхвостье; клюв жёлтого,
лапы оранжевого цветов. Самка бурая, с тём�
ными пестринами, на крыле синее «зеркаль�
це»; клюв розоватый, с тёмной серединой.
На терр. РТ К. многочисленна на весеннем и
осеннем пролётах, нек�рые остаются на гнез�
дование (по берегам водоёмов, на болотах,
в поймах рек с обильной вод. растительнос�
тью). Гнездо устраивает на земле. Кладка со�
стоит из 9–14 белых или слегка зеленоватых
яиц; утята появляются в нач. июня. Питает�
ся мелкими беспозвоночными (насекомые и
их личинки, рачки, моллюски), вод. расте�
ниями и их семенами. Страдает от ворон,
к�рые уничтожают кладки, птенцов, напада�
ют на взрослых птиц. Объект спорт. охоты.
К. — прародительница мн. пород домашних
уток. Одомашнивание началось мн. веков на�

зад в Китае, в Европу эти утки были завезе�
ны в нач. нашей эры.

КРЯШ�БУЛЯ�К (КvрBш БCлBк), село в Юта�
зинском р�не, близ границы с Респ. Башкор�
тостан, в 18 км к С.�В. от пгт Уруссу. На
2002 — 184 жит. (татары). Полеводство, мол.
скот�во, овц�во. Неполная ср. школа, клуб,
б�ка. Осн. в 1919. С момента образования на�
ходилось в Чеканской вол. Бугульминско�
го у. Самарской губ. С 1920 в составе Бугуль�
минского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Ту�
мутукском, с 20.10.1931 в Азнакаевском,
с 10.2.1935 в Ютазинском, с 1.2.1963 в Бугуль�
минском, с 12.1.1965 в Бавлинском, с 6.4.1991
в Ютазинском р�нах. Число жит.: в 1938 —
325, в 1949 — 215, в 1958 — 175, в 1970 — 305,
в 1979 — 247, в 1989 — 132 чел.

«КРЯШЕ�Н ГАЗЕТЫ�» («КерBшен газе�
ты» — «Кряшенская газета»), издание Центр.
к�та народности кряшен. Выходила в янва�
ре–июле 1918 в Казани на татар. языке. 

Лит.: Г р и г о р ь е в А.Н. Кряшенский вопрос
в Татарии и его разрешение Советской властью:
Дис. ... М., 1945; Н а с ы р о в Т.М. Октябрь и пе�
чать Татарии. К., 1975.

«КРЯШЕ�Н СЮЗЕ� – СЛО�ВО КРЯШЕ�Н»
(«КерBшен сCзе — Слово кряшен»), об�
ществ.�полит., лит. газета. Издавалась в
1993–2001 в г.Набережные Челны, тексты
на татар. и рус. языках. Выходила нерегу�
лярно. Учредители — Н.П.Антонов, Н.К.Кол�
черин. Редакторы в разные годы — А.Н.Ма�
лов, Л.Д.Белоусова. Ставила целью консо�
лидацию кряшен, укрепление их самосозна�
ния. Освещала жизнь кряшен в Татарстане и
России. Печатались материалы по истории,
обычаям и традициям, этнич. особенностям
кряшен. Газета знакомила с видными деяте�
лями культуры и творчеством литераторов из
кряшен.

КРЯ�ШЕНЫ, см. Крещёные татары, Нагай�
баки.

КРЯШ�СЕРДА� (КерBшен СBрдBсе), село в
Пестречинском р�не, на лев. притоке р. Мё�
ша, в 22 км к В. от с. Пестрецы. На 2002 — 477
жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во. Ср.
школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1565–67.
В дорев. источниках упоминается как Верх.
Крещёная Серда. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�

нимались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К.�С. функционировали земская
школа (открыта в 1868), 3 крупообдирки,
кузница, 2 мануфактурные и 4 мелочные лав�
ки. В этот период земельный надел сел. общи�
ны составлял 1479 дес. До 1920 село входи�
ло в Казыльскую вол. Лаишевского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Лаишевского кан�
тона ТАССР. С 14.2.1927 в Рыбно�Слобод�
ском, с 10.8.1930 в Пестречинском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 66 душ муж. пола; в 1859 —
553, в 1897 — 989, в 1908 — 1144, в 1920 —
1259, в 1949 — 864, в 1958 — 862, в 1970 — 882,
в 1979 — 791, в 1989 — 594 чел.
КРЯШ�ШУРА�Н (КерBш Шуран), село в
Муслюмовском р�не, в 1 км от р. Ик, 17 км к
С. от с. Муслюмово. На 2002 — 145 жит. (та�
тары). Полеводство, скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Изв. с 1762. До 1860�х гг. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, пчел�вом. В кон. 19 в. земельный надел сел.
общины составлял 1406 дес. До 1920 село
входило в Богодаровскую вол. Мензелин�
ского у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мен�
зелинского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Муслюмовском, с 1.2.1963 в Сармановском,
с 12.1.1965 в Муслюмовском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 106, в 1870 — 262, в 1884 — 239,
в 1920 — 436, в 1926 — 516, в 1938 — 489,
в 1949 — 344, в 1958 — 314, в 1970 — 273,
в 1979 — 208, в 1989 — 155 чел.
КСЕМБА�ЕВ Саид Сальменович (р. 12.11.1950,
пос. Баймбет Галкинского р�на Павлодар�
ской обл. Казахской ССР), стоматолог�хи�
рург, д. мед. наук (1999). По окончании в
1978 Казан. мед. ин�та работал в мед. учреж�
дениях Казани. С 1987 на кафедре хирурги�
ческой стоматологии Казан. мед. ун�та, од�
новр. (с 1998) в Казан. мед. академии. Труды
по изучению состояния кровообращения в
челюстно�лицевой области при травмах и
острых гнойно�воспалительных заболевани�
ях; челюстно�лицевой ангиологии. К. впервые
предложен способ непрямого определения
кровяного давления в сосудах головного моз�
га; установлена регионарная гипертензия при
травмах и воспалительных заболеваниях че�
люстно�лицевой области; выявлены физ.�хим.
параметры биол. проб больных острыми
одонтогенными воспалительными заболева�
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Все — Гос. музей изобра�
зительных искусств РТ.



ниями, позволяющие оценить степень нару�
шения барьерной функции тканей в очаге
воспаления. Имеет 6 авторских свидетельств
на изобретения. 

С о ч.: Способ непрямого определения кровяно�
го давления в сосудах головного мозга // Бюл. от�
крытия и изобретения. 1989. № 30 (соавт.); Приме�
нение методов лучевой диагностики для оценки
состояния очага острого одонтогенного воспале�
ния // Сб. трудов III Междунар. конф. по челюст�
но�лицевой хирургии. СПб., 1998; Комплексная
лучевая диагностика и патологическое лечение ос�
трых одонтогенных воспалительных заболеваний
челюстей. К., 1999.

КСЕНОФО�НТОВ Александр Кузьмич
(1910, с. Абди Мамадышского у. Казанской
губ. — 13.3.1940, г.Приморск Ленинградской
обл.), Герой Сов. Союза (21.3.1940, посм.),
рядовой. Работал в колхозе. В Кр. Армии в
1933–35 и с 1940. Участник сов.�фин. войны,
пулемётчик 169�го стрелк. полка (86�я
мотострелк. дивизия 7�й армии). Проявил
героизм в 1940: в ночь на 4 марта К. обеспе�
чил выход подразделения из окружения;
в бою 12 марта уничтожил неск. вражеских
огневых точек, был тяжело ранен. Имя
Героя носит судно Мин�ва речного фло�
та РФ. 

Лит.: Герои Советского Союза — наши земляки.
К., 1984; Герои Советского Союза: Краткий биогр.
словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы — Книга
Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КСЕНОФО�НТОВ Юрий Александрович
(р. 30.10.1946, г.Вышний Волочёк Калинин�
ской обл.), конструктор спец. техники для
подвод. исследований, лауреат Гос. премии
СССР (1987). По окончании в 1970 Казан.
авиац. ин�та работал там же на кафедре кон�
струкции и проектирования летательных ап�
паратов, зав. лабораторией (1989–91). С 1991
директор СКБ морского геофиз. приборо�
строения ПО «Южморгеология» (г.Геленд�
жик). Занимался созданием подвод. техники
для изучения и освоения океана. Принимал
участие в испытаниях подвод. управляемых
аппаратов (разработаны в Казан. авиац.
ин�те) в составе экспедиции 19�го рейса на�
уч.�иссл. судна «Дмитрий Менделеев» Ин�та
океанологии им. П.П.Ширшова АН СССР
(1977). Гос. пр. присуждена за разработку и
внедрение глубоковод. техн. комплексов.
Имеет 43 авторских свидетельства и патента
на изобретения. 

С о ч.: Технология поисков и разведки минераль�
ных ресурсов с использованием подводных аппара�
тов // Советская геология. 1990. № 12.

КСИМЕДО�Н (1�(2�гидроксиэтил)�4,6�ди�
метил�1,2�дигидропиримидин�2�он), лекар�

ственный, противоожоговый препарат им�
мунного действия. Порошок от белого до
кремовых оттенков, растворим в воде и орга�
нических растворителях; выдерживает стери�
лизацию любым способом; нетоксичен. Син�
тезирован в Ин�те органической и физ. химии
им. А.Е.Арбузова КНЦ РАН (В.С.Резник,
Н.Г.Пашкуров). Фармакологическая актив�
ность препарата впервые изучена на кафед�
ре фармакологии Казан. мед. ун�та (И.В.Заи�
конникова, Н.Г.Абдрахманова, С.М.Гор�
бунов). 

К. разрешён к пром. произ�ву и примене�
нию в мед. практике для лечения глубоких и
обширных ожогов, а также в период подготов�
ки ожоговых больных к аутодермопластике.
Его особенностью является способность
уменьшать вероятность образования кело�
идных рубцов. В отличие от применяемых
препаратов пиримидинового ряда, К. харак�
теризуется более высоким леч. эффектом, не
вызывает аллергических реакций и др. по�
бочных действий. 

При иссл. препарата в экспериментах и
клинике получены данные о его эффективно�
сти при лечении язвы желудка, двенадцати�
перстной кишки, трофических язв, после�
операционных ран, остеомиелита (Г.А. и С.Г.
Измайловы и др.). К. обладает иммуностиму�
лирующим свойством (А.П.Цибулькин,
Д.Ю.Слабнов и др.), благодаря чему может
применяться для лечения заболеваний, свя�
занных с нарушением иммунной системы.
Доказано его цитопротекторное действие при
воздействии гамма�радиаций, мутагенов, кла�
стогенов, антибластомных средств, цитоме�
галовирусов и др. (В.Г.Черпнёв). Препарат
производится в производств. хим.�фарм. объ�
единении «Татхимфармпрепараты» в форме
таблеток, содержащих по 0,25 г активного ве�
щества. 

Лит.: Г а р а е в Р.С. Моделирование экспрессии
ключевых молекул мембран иммунокомпетентных
клеток пиримидиновыми производными // Имму�
нология. 1998. № 4 (cоавт.); И з м а й л о в С.Г.
Ксимедон в клинической практике. Н.Новгород,
2001 (соавт.).

Р.С.Гараев.

КТЫРИ� (Asilidae), семейство насекомых
отр. двукрылых. Изв. св. 5,5 тыс. видов, в Рос�
сии — неск. сотен, на терр. Татарстана — ок.
10 видов. Тело стройное, дл. от 4 до 50 мм
(чаще 15–25 мм), густо покрыто короткими
щетинками. Обитают преим. в лесостепной и
степной зонах. Встречаются на открытых ме�
стах — вдоль дорог, на песке, опушках, выруб�
ках, просёлках. Активны днём: быстро лета�
ют, часто садятся на освещённые солнцем
пни и стволы деревьев. Взрослые К. — хищ�
ники; охотятся за различными насекомыми,
пауками, клещами, иногда нападают на до�
машних пчёл. Имеют свои охотничьи участ�
ки. Добычу хватают в воздухе, прокалывая её
длинным сильным хоботком. Развитие К.
продолжается от 1 года до 3 лет. Самки откла�
дывают мелкие белые веретеновидные яйца
на листья, в стебли, под кору, в почву или на
поверхность земли. Из яиц появляются ли�
чинки, к�рые живут преим. в песчаных поч�
вах или гнилой древесине, питаясь расти�
тельными остатками, личинками щелкунов,
чернотелок, хрущей, саранчи (у нек�рых ви�

дов живут в ходах усачей и долгоносиков,
питаясь их личинками и куколками); в нач.
лета они превращаются во взрослых мух. На
терр. Татарстана обычны К. горбатый (Laphria
gibbosa) и К. рыжий (L. flava), уничтожающие
мн. стволовых вредителей. К. шершневид�
ный (Asilus crabroniformis) и К. тонкобрю�
хий (Leptogaster cylindrica Degeer) — редкие
виды, занесены в Красную книгу РТ.
КУАКБА�Ш, село в Лениногорском р�не, на
р. Кувак, в 20 км к З. от г.Лениногорск. На
2002 — 883 жит. (татары). Полеводство, мол.
скот�во, овц�во. Ср. школа, дом культуры,
б�ка. Мечеть. Осн. в 1730�х гг. До 1860�х гг.
жители относились к категории тептярей и
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, собирали золу на продажу. По
сведениям 1864, в К. имелись мечеть, мед�
ресе (открыто в 1822–23 Г.Утыз Имяни).
В нач. 20 в. в К. располагались вол. правление,
земская станция; функционировали 3 мече�
ти, 3 вод. мельницы; базар по вторникам.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 3460 дес. До 1920 село являлось
центром Кузайкинской вол. Бугульминско�
го у. Самарской губ. С 1920 в составе Бугуль�
минского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Шу�
гуровском, с 16.10.1959 в Лениногорском
р�нах. Число жит.: в 1859 — 1159, в 1889 —
1662, в 1900 — 1926, в 1910 — 2178, в 1926 —
1764, в 1938 — 1444, в 1949 — 1168, в 1958 —
1068, в 1970 — 1237, в 1979 — 1032, в 1989 —
879 чел. 

Лит.: Шvгер тvбBге — хBзинBлBр чишмBсе = Шу�
гур — край сокровищ. К., 1997.

КУАКЛЫ�, деревня в Тукаевском р�не, близ
автомобильной дороги Набережные Чел�
ны–Заинск, в 21 км к Ю.�З. от г.Набереж�
ные Челны. На 2002 — 23 жит. (татары). Осн.
в 1947 как посёлок Биклянского леспромхо�
за. Зарегистрирована как нас. пункт 19.5.1989.
С момента образования в Челнинском
(с 20.4.1976 — Тукаевский) р�не. Число жит.:
в 1958 — 139, в 1970 — 116, в 1979 — 89 чел.
КУАТЛЕ��ЕЛГА� (КуBтле Елга), река в Вост.
Закамье, прав. приток р. Какре�Елга (басс. рек
Мелля, Ик). Дл. 11,1 км, пл. басс. 20,4 км2.
Протекает по терр. Азнакаевского р�на. Ис�
ток находится в лесном массиве, в 2 км к Ю.
от д. Куатле�Елга, устье — в с. Какре�Елга.
Абс. выс. истока 300 м, устья — 160 м. Ле�
систость водосбора 40%. К. имеет 2 притока
дл. 0,4 и 3,4 км. Густота речной сети
0,73 км/км2. Питание смешанное, с преобла�
данием снегового. Модуль подземного пита�
ния 0,26–0,5 л/с·км2. Гидрологический ре�
жим характеризуется высоким половодьем и
очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 74 мм, слой стока по�
ловодья 60 мм. Весеннее половодье начина�
ется обычно в кон. марта. Замерзает К. во
2�й пол. ноября. Ср. многолетний меженный
расход воды в устье 0,01 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг�экв/л) весной и очень жёсткая
(9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 400–500 мг/л весной и более
1000 мг/л зимой и летом.
КУБАКА�ЕВ Тимирай (1919, д. Тюльди, ны�
не Калтасинского р�на Респ. Башкортостан —
15.1.1943, похоронен в братской могиле на
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ст. Красновка Тарасовского р�на Ростовской
обл.), Герой Сов. Союза (31.3.1943, посм.),
гв. мл. сержант. Работал трактористом, сплав�
щиком леса в родной деревне. В Кр. Армии с
1942. На фронтах Вел. Отеч. войны с 1942,
ком. взвода автоматчиков 130�го гв. стрелк.
полка (44�я гв. стрелк. дивизия 1�й гв. ар�
мии). В составе войск Сталинградского, Дон�
ского и Юго�Западного фронтов принимал
участие в Сталинградской битве (1942–43).
Проявил героизм в бою у пос. Донской (ны�
не ст. Красновка) 15 янв. 1943: с группой из
13 бойцов удерживал 3 дома; когда противник
поджёг дома, К. продолжал вести огонь; по�
гиб. Награждён орденом Ленина, медалью.
Подвигу 13 отважных воинов посв. экспози�
ция музея в Красновке. В Центр. музее Во�
оруж. сил СССР (Москва) есть стенд «Три�
надцать Героев Красновки». В с.Калтасы ус�
тановлен бюст К. Имя Героя носит школа в
родном селе. 

Лит.: Славные сыны Башкирии. Уфа, 1966. Кн. 2;
Высоты мужества. Уфа, 1982; Герои Советского
Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Ба�
тырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КУ�БАРЕВ Юрий Григорьевич (р. 2.4.1947,
Казань), физик, д. физ.�матем. наук (1994),
проф. (1995). После окончания Казан. ун�та
(1970) работал в Ин�те физики Сиб. отд�ния
АН СССР (г.Красноярск). С 1986 в Красно�
ярской технол. академии, зав. кафедрой фи�
зики (с 1991). С 1997 проф. Казан. энергети�
ческого ун�та, зав. кафедрой энергообеспе�
чения пр�тий АПК (с 2001). Труды по релак�
сационным явлениям в соединениях с фазо�
выми переходами, образованию крупномас�
штабных структур в конденсированном со�
стоянии, диагностике вещества и оборудо�
вания с дефектами. К. создал теорию эффек�
та аномальной релаксации в кристаллических
соединениях; исходя из геом. представлений
о дробной размерности, развил основы дина�
мических свойств неоднородных фаз; обна�
ружил новые механизмы релаксации в де�
фектных веществах; разработал теорию и ус�
тановил механизмы зарождения дефектов в
соединениях, находящихся в экстремальных
условиях. 

С о ч.: Аномальная квадрупольная спин�решё�
точная релаксация в примесных сегнетоэлектри�
ках типа порядок�беспорядок // Журн. физ. хи�
мии. 1979. Т. 53, № 1 (соавт.); Магнитный резо�
нанс и электронно�ядерные взаимодействия в кри�
сталлах. Новосиб., 1983 (соавт.); Фрактальные
свойства сегнетоэлектрических кристаллов // Изв.
РАН. Сер. физ. 1993. Т. 57, № 3; Пространственно
неоднородные структуры вблизи фазового перехо�
да // Изв. РАН. Сер. физ. 1998. Т. 62, № 8.

КУБА�ССЫ (Кубас), село в Чистопольском
р�не, на берегу Куйбышевского вдхр., в 19 км
к З. от г.Чистополь. На 2002 — 603 жит. (рус�
ские). Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Изв. с 1710. В дорев. ис�
точниках упоминается также как Сергеев�
ское. До 1860�х гг. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян, были приписаны к
Вознесенскому железоделательному з�ду. За�
нимались земледелием, разведением скота,
портняжным и шапочным промыслами.
В нач. 20 в. в К. функционировали Николь�
ская церковь, земская школа (открыта в

1866), 3 ветряные мельницы, крупообдирка,
1 казённая винная и 2 мелочные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 4020 дес. До 1920 село входило в Ста�
ро�Иванаевскую вол. Чистопольского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Чистопольско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Чистополь�
ском р�не. Число жит.: в 1782 — 219 душ муж.
пола; в 1859 — 860, в 1897 — 1308, в 1908 —
1764, в 1920 — 1777, в 1926 — 1854, в 1938 —
1270, в 1949 — 977, в 1958 — 838, в 1970 — 548,
в 1979 — 543, в 1989 — 509 чел.
КУБНЯ� (ГvбенB), река в Предволжье, прав.
приток р. Свияга. Дл. 165,1 км, в пределах
РТ — 121 км, пл. басс. 2480 км2. Протекает по
Приволжской возв. Исток на терр. Чуваш�
ской Респ., ср. течение — на терр. Кайбицко�
го р�на, устье в 2 км к Ю.�З. от д. Утяково Зе�
ленодольского р�на. Абс. выс. истока 200 м,

устья — 53 м. Лесистость водосбора 35%. Во�
досбор реки представляет собой волнистую
равнину. Долина в верховье слабо выражена,
к устью её ширина достигает 3–4 км. Поверх�
ность поймы в верх. и ср. течении ровная,
в ниж. течении местами пересечена промои�
нами, покрыта луговой и кустарниковой рас�
тительностью, имеются старичные озёра. Бе�
рега крутые, местами обрывистые. К. имеет 50
притоков, наиб. крупные на терр. РТ: лев. —
Урюм (45,1 км), Инеш (13,9 км); прав. — Ше�
ланда (19,5 км). Густота речной сети
0,48 км/км2. Питание смешанное, с преобла�
данием снегового. Модуль подземного пита�
ния 0,51–1 л/с·км2. Наблюдения за режимом
реки ведутся с 1946 на гидрологических по�
стах у с. Чутеево и пос.Александровка Кай�
бицкого р�на. Ср. год. колебания уровня во�
ды у с. Чутеево 3,7 м (макс. 4,3 м). Ср. много�
летний слой год. стока в басс. 92 мм, слой
стока половодья 74 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в кон. марта — нач. апре�
ля. Замерзает К. в кон. ноября. Отд. участки
реки, где имеются выходы подземных вод,
не покрываются льдом в течение всей зимы.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 1,5 м3/с. Макс. расход 420 м3/с. Вода
мягкая (1,5–3 мг�экв/л) весной и умеренно
жёсткая (3–6 мг�экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 200–300 мг/л весной и
400–500 мг/л зимой и летом. Вод. ресурсы ис�
пользуются для орошения и хоз.�бытовых
целей. 

О.Н.Урбанова.

КУБНЯ� ж . � д .  с т а н ц и и  п о с ё л о к,
в Зеленодольском р�не, на ж.�д. линии Улья�
новск–Свияжск, в 40 км к Ю.�З. от г.Зелено�

дольск. На 2002 — 22 жит. (русские, татары).
Осн. в 1943. С момента образования нахо�
дился в Нурлатском р�не. С 1.2.1963 в Зеле�
нодольском р�не. Число жит.: в 1958 — 119,
в 1970 — 88, в 1979 — 63, в 1989 — 54 чел.
КУБРА�Т (Куврат) (? — 640�е гг.), основа�
тель и правитель (хан) Великой Болгарии
(с 632). Происходил из огурского (тюр�
ко�огурского) правящего рода Дулу. По
нек�рым сведениям, одно время жил при имп.
дворе в Константинополе, был дружен с имп.
Ираклием. В 605–30 правитель вассального
княжества в составе Тюркского каганата, по
мере ослабления к�рого начал проводить
собств. политику, вёл войны с аварами. За�
ключил союз с имп. Ираклием против авар и,
возможно, крестился в Константинополе
(619). В 629–30 одержал победу над аварами.
За заслуги перед Византией ему был пожало�
ван титул служилой знати — патрикия. Ок.
632 добился независимости от Тюркского
каганата, положив начало самостоятельнос�
ти Великой Болгарии. 

И.Л.Измайлов.

КУБЫ�З (варган), традиционный татар. муз.
инстр�т, язычково�щипковый идиофон. Пред�
ставляет собой металлическую подковку с
сужающимися концами дл. ок. 8 см, в сер.
к�рой укреплён тонкий стальной язычок дл.
ок. 7–10 см с крючкообразно загнутым кон�
цом. Музыкант держит К. во рту, прижимая
губами и придерживая лев. рукой; пальца�
ми прав. руки защипывает кончик язычка.
Звук К. жужжащий, его высота зависит от
размера язычка. В недалёком прошлом изго�
тавливались также и применялись в муз. бы�
ту татар агач (дер.) кубыз и сеяк (сvяк — ко�
стяной) кубыз. Агач кубыз представляет со�
бой еловую или кленовую прямоугольную
дощечку дл. 150–170 мм, шир. 30–35 мм, тол�
щиной ок. 3 мм, в ср. части к�рой вырезается
язычок дл. в две трети, шир. в одну треть от
общего размера инстр�та. Во время игры его
держат у вершины язычка между губами.
Звуки извлекаются подёргиванием ниточки,
вдетой в отверстие у основания язычка, в рит�
ме исполняемой мелодии. Для изготовления
сеяк кубыза использовались части рёбер кр.
рог. скота. Дл. этого инстр�та — 18–20 см,
в его сер. также вырезается язычок. Исполни�
тельские приёмы на сеяк кубызе идентичны
характерным приёмам музицирования на
агач кубызе. Причины популярности К. в бы�
ту татар. народа (гл. обр., у женщин и детей)
в прошлом и настоящем заключаются в его
портативности и простоте приёмов игры.
Немаловажное значение в устойчивости
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бытования К. имеет также тот факт, что и в
наст. вр. есть нар. мастера, изготавливающие
этот архаичный инстр�т. Особенно ценятся
подковообразные и пластинчатые К., выпол�
ненные И.Хисамовым; более 600 инстр�тов
работы этого мастера (подковообразных и
пластинчатых) используются почти во всех
районах Татарстана.

Лит.: А б д у л л и н А.Х. Некоторые вопросы
татарского музыкального исполнительства // Во�
просы народного творчества и музыкального ис�
полнительства. К., 1960; Н и г м е д з я н о в М.Н.
Народная музыка // Татары Среднего Поволжья и
Приуралья. М., 1967; е г о  ж е. Татарские музы�
кальные инструменты // Музыкальная фольклори�
стика. 1978. Вып. 2; Х а л и т о в Р.Ф. К изучению
татарского народного инструментария // Актуаль�
ные вопросы татарской музыки. К., 1980; Я к о в �
л е в В.И. Традиционные музыкальные инстру�
менты народов Среднего Поволжья. К., 1991.

Р.Ф.Халитов.

КУБЫ�ШКА (Nuphar), род многолетних вод.
растений сем. кувшинковых. Изв. св. 10 ви�
дов, распространены в умеренном поясе Сев.
полушария. На терр. РТ 2 вида. К. жёлтая
(N. lutea) встречается в небольших кол�вах во
всех р�нах, К. малая (N. pumila) — в Вост.
Предкамье. Растут в стоячих и медленно те�
кущих водах. Корневище у К. жёлтой тол�
стое, мясистое, у К. малой тонкое. Листья,
лежащие на поверхности воды, сердцевид�
но�овальные, кожистые, с блестящей глянце�
витой поверхностью. Цветки одиночные, жёл�
тые, на длинных цветоножках, на ночь за�
крываются. Черешки листьев и цветоножки,
на к�рых сидят цветки, рыхлые, пористые,
густо пронизаны воздухоносными канала�
ми. Благодаря этим каналам в подвод. орга�
ны растения поступает кислород, необходи�
мый для дыхания. Обрывание листовых че�
решков или цветоножек причиняет расте�
нию большой вред. Плод — гладкая зелёная
мясистая многосемянная коробочка. Цветут
в кон. мая – июле. Плоды созревают в авгус�
те–сентябре. Размножаются семенами и ве�
гетативным способом. В корневищах содер�
жатся алкалоиды, дубильные вещества, в ли�
стьях и семенах — органические к�ты. В нар.
медицине отвары из цветков, листьев и кор�
невищ К. жёлтой используются как обще�
укрепляющее и болеутоляющее средство при
воспалении почек и мочевыводящих путей.
К. сдерживает развитие водорослей и погру�
женных в воду растений; выделяя биологиче�
ски активные вещества, препятствует «цвете�
нию» воды и появлению в ней патогенных
микроорганизмов. Корневище К. жёлтой —
инсектицид; является кормом для водяной
крысы, бобра, выхухоли, водоплавающих
птиц и др. К. жёлтая и К. малая — декор. рас�
тения. Оба вида занесены в Красную кни�
гу РТ.
КУБЯ�КОВО (КCбBк), деревня в Муслюмов�
ском р�не, на р. Калмия, в 27 км к В. от с. Мус�
люмово. На 2002 — 243 жит. (татары). Поле�
водство, мол. скот�во. Ср. школа, клуб. Изв.
с 1747. В 18–19 вв. жители в сословном отно�
шении делились на башкир�вотчинников и
тептярей. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. в К. имелись мечеть,
медресе, мектеб, 2 вод. мельницы, крупооб�
дирка, зерносушилка. В этот период земель�

ный надел сел. общины составлял 5152,6 дес.
До 1920 деревня входила в Амикеевскую вол.
Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского, с 1922 — Челнин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Муслю�
мовском, с 1.2.1963 в Сармановском,
с 12.1.1965 в Муслюмовском р�нах. Число
жит.: в 1870 — 412, в 1897 — 739, в 1913 — 795,
в 1920 — 836, в 1926 — 482, в 1938 — 579,
в 1949 — 409, в 1958 — 407, в 1970 — 397,
в 1979 — 344, в 1989 — 249 чел.
КУБЯ�Н (КCBм), деревня в Атнинском р�не,
на прав. притоке р. Ашит, в 7 км к С.�З. от
с. Б.Атня. На 2002 — 853 жит. (татары). По�
леводство, мол. скот�во. Ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Мечеть. Изв. с периода Казанско�
го ханства. До 1920�х гг. в офиц. источниках
разделялась на 3 части: Кубян Спочинок,
Ст. Кубян и Просто�Кубян. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. здесь функциони�
ровали 4 мечети, 8 мелочных лавок; базар по
вторникам. Земельный надел сел. общины в
этот период составлял 3378 дес. До 1920 де�
ревня входила в Кшкловскую вол. Царёво�
кокшайского (с 1919 — Краснококшайский) у.
Казанской губ. С 1920 в составе Арского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Тукаевском,
с 25.3.1938 в Атнинском, с 12.10.1959 в Тука�
евском, с 1.2.1963 в Арском, с 25.10.1990 в
Атнинском р�нах. Число жит.: в 1859 — 1766,
в 1897 — 2236, в 1908 — 2415, в 1920 — 1236,
в 1926 — 2250, в 1938 — 2178, в 1949 — 1346,
в 1958 — 1205, в 1970 — 1227, в 1979 — 1121,
в 1989 — 865 чел.
КУВА�ДЫ (Куады), река в Вост. Закамье,
прав. приток р. Мелекеска (басс. р. Кама).
Дл. 12,5 км, пл. басс. 68 км2. Протекает по
терр. Тукаевского р�на. Исток находится в
3 км к Ю. от д. Кувады, устье — на юго�зап. ок�
раине г.Набережные Челны. Абс. выс. исто�
ка 170 м, устья — 83 м. Лесистость водосбо�
ра 5%. К. имеет 3 притока дл. от 1,4 до 5,3 км.
Густота речной сети 0,4 км/км2. Питание сме�
шанное, с абс. преобладанием снегового. Мо�
дуль подземного питания 1,1–3 л/с·км2. Гид�
рологический режим характеризуется высо�
ким половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс.
105 мм, слой стока половодья 90 мм. Весен�
нее половодье начинается обычно в кон. мар�
та. Замерзает К. в нач. ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 0,035 м3/с.
Вода очень жёсткая: 9–12 мг�экв/л весной и
12–20 мг�экв/л зимой и летом. Общая ми�
нерализация 300–400 мг/л весной и более
1000 мг/л зимой и летом. В басс. К. 4 пруда
суммарным объёмом 2 млн. м3. Вод. ресурсы
используются для орошения.
КУВА�ДЫ (Куады), деревня в Тукаевском
р�не, в басс. р. Мелекеска, в 15 км к Ю. от
г.Набережные Челны. На 2002 — 260 жит.
(татары). Полеводство, мол. скот�во. Нач.
школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1678. В 18 –
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть, 2 мектеба, 2 ветряные
мельницы, крупообдирка, сушилка. В этот

период земельный надел сел. общины состав�
лял 1131,6 дес. До 1920 деревня входила в
Бетькинскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского,
с 1922 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Челнинском (с 20.4.1976 — Ту�
каевский) р�не. Число жит.: в 1870 — 513,
в 1897 — 671, в 1913 — 971, в 1920 — 926,
в 1926 — 533, в 1938 — 617, в 1949 — 439,
в 1958 — 384, в 1970 — 427, в 1979 — 341,
в 1989 — 246 чел.

КУВА�К (Куак), река в Вост. Закамье, прав.
приток р. Шешма. Дл. 30,7 км, пл. басс.
319 км2. Протекает по Бугульминско�Белебе�
евской возв. Исток сев.�восточнее с. Н.Сур�
кино Альметьевского р�на, устье — вблизи
с. Ст. Кувак Лениногорского р�на. Абс. выс.
истока 293 м, устья — 90 м. Лесистость водо�
сбора 45%. К. имеет 20 притоков, наиб. круп�
ный (прав.) — р. Балла (8,1 км). Густота реч�
ной сети 0,43 км/км2. Питание смешанное,
доля снегового составляет ок. половины. Мо�
дуль подземного питания 1,1–5 л/с·км2. Гид�
рологический режим характеризуется высо�
ким половодьем и низкой меженью. Ср. мно�
голетний слой год. стока в басс. 150 мм, слой
стока половодья 70 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в кон. марта — нач. апре�
ля. Замерзает К. в 1�й декаде ноября. Ср. мно�
голетний меженный расход воды в устье
0,88 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) весной
и очень жёсткая (20–40 мг�экв/л) зимой и
летом. Общая минерализация 200–300 мг/л
весной и 500–700 мг/л зимой и летом. В басс.
К. 2 пруда суммарным объёмом 1,3 млн. м3.
Вод. ресурсы используются для орошения. На
прав. склоне долины реки расположен па�
мятник природы Чершилинская сурковая
колония.

КУВШИ�НКА, н и м ф е я (Nymphaea), род
многолетних вод. растений сем. кувшинко�
вых. Изв. св. 50 видов, распространены поч�
ти по всему земному шару. На терр. РТ 2 ви�
да. К. белоснежная (N. candida) встречается
в стоячих и медленно текущих водах по всей
терр. республики, К. белая (N. alba) — на
рр. Свияга и Шешма. Бесстебельные расте�
ния с мощным горизонтальным корневищем
на дне водоёма и плавающими на поверхно�
сти воды крупными глянцевитыми сердце�
видно�овальными листьями на длинных ци�
линдрических черешках. После распускания
цветочных бутонов на длинных цветоносах
появляются белые одиночные многолепест�
ковые плавающие цветки, к�рые вечером за�
крываются и погружаются в воду, утром
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вновь всплывают и раскрываются (в дождли�
вую погоду не раскрываются и днём). К. белая
имеет округлое основание чашечки, К. бело�
снежная — 4�гранное. Цветут в июне–авгус�
те. После цветения цветоножка скручивает�
ся, развитие плода проходит в воде. Плоды —
крупные многосемянные коробочки с попе�
речными рубцами. Созревают в августе–ок�
тябре. Растения содержат эфирное масло,
гликозиды, алкалоиды, дубильные вещест�
ва, крахмал, глюкозу. В нар. медицине исполь�
зуются как успокаивающее, снотворное,
болеутоляющее и жаропонижающее сред�
ство, а также при лечении воспалительных
заболеваний кожных покровов. Корневища и
семена являются кормом для водопла�
вающих птиц, бобра, ондатры и др. живот�
ных. Декор. растения. Занесены в Красную
книгу РТ.
КУВШИ�НОВО БОЛО�ТО, озеро в Зап. За�
камье. Расположено на водоразделе рек Ата
и Бездна, в 1 км к Ю. от с. Чуваш. Шапкино
Алькеевского р�на. Пл. вод. зеркала 0,12 га.
Объём 8,5 тыс. м3. Дл. 70 м, макс. шир. 25 м.
Ср. глуб. ок. 1 м, макс. глуб. 1,5 м. Происхож�
дение озера искусств., копаное. Вода очень
мягкая, желтоватого цвета, гидрокарбонат�
но�хлоридно�кальциевого типа. Прозрач�
ность 76 см. Используется в хоз.�бытовых
целях.
КУГАЛЬНА� (КCгBлнB), деревня в Буинском
р�не, на р. Свияга, в 7 км к Ю.�В. от г.Буинск.
На 2002 — 32 жит. (русские, татары). Поле�
водство. Изв. с 1780. До реформы 1861 жи�
тели относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. имелась
церковно�приходская школа. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
241,5 дес. До 1920 деревня входила в Бу�
рундуковскую вол. Буинского у. Симбир�
ской губ. С 1920 в составе Буинского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском р�не.
Число жит.: в 1859 — 135, в 1880 — 169,
в 1897 — 258, в 1913 — 363, в 1920 — 484,
в 1926 — 375, в 1938 — 390, в 1949 — 260,
в 1958 — 232, в 1970 — 175, в 1979 — 97,
в 1989 — 54 чел.
КУГАРЧИНО� (КCгBрчен), село в Рыб�
но�Слободском р�не, на р. Суша, в 25 км к
С.�В. от пгт Рыбная Слобода. На 2002 — 1251
жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во,
овц�во; кирпичный з�д. Ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1565–67. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, столярным и тележно�сан�
ным промыслами. В нач. 20 в. в К. функцио�
нировали 3 мечети, школа Мин�ва нар. про�
свещения, 3 мельницы, 13 мелочных лавок.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 2426 дес. До 1920 село входило в
Урахчинскую вол. Лаишевского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Лаишевского кантона
ТАССР. С 14.2.1927 в Рыбно�Слободском,
с 10.2.1935 в Кзыл�Юлдузском, с 26.3.1959 в
Рыбно�Слободском, с 1.2.1963 в Мамадыш�
ском, с 12.1.1965 в Рыбно�Слободском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 156 душ муж. пола;
в 1859 — 1289, в 1897 — 2189, в 1908 — 2559,

в 1920 — 2456, в 1926 — 2347, в 1938 — 2464,
в 1949 — 1951, в 1958 — 1855, в 1970 — 2328,
в 1989 — 1742 чел.

КУГАРЧИ�НСКИЙ РАЙО�Н, в юж. части
Республики Башкортостан. Образован
20.8.1930. Пл. 3 371 км2. Центр — с. Мраково
(271 км к Ю. от г.Уфа). Нас. 34203 чел. (2002),
в т.ч. татар — 3519. В р�не 115 нас. пунктов,
в т.ч. 4 татар., 15 татар.�башк., 1 татар.�
рус.�башк. Наиб. кр. татар. селения на 1999 —
с. Кугарчи (921 чел.) и д. Увары (201). Наиб.
ранняя по времени основания — д. Увары
(1775). В 2004/05 уч. г. в трёх школах препо�
давание велось на татар. языке.

КУГА�ШЕВО (КCгBш), деревня в Тукаевском
р�не, на р. Буклы, в 26 км к Ю.�В. от г.Набе�
режные Челны. На 2002 — 80 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Клуб. Изв. с 1735.
До 1860�х гг. жители в сословном отношении
делились на гос. крестьян и тептярей. Зани�
мались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К. имелись мечеть, мектеб,
2 крупообдирки, кузница. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
1254,2 дес. До 1920 деревня входила в Би�
шинды�Останкинскую вол. Мензелинско�
го у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мен�
зелинского, с 1922 — Челнинского канто�
нов ТАССР. С 10.8.1930 в Челнинском,
с 10.2.1935 в Ворошиловском, с 29.11.1957 в
Яна�Юльском, с 12.10.1959 в Мензелинском,
с 4.6.1984 в Тукаевском р�нах. Число жит.:
в 1870 — 532, в 1897 — 728, в 1913 — 1016,
в 1920 — 970, в 1926 — 674, в 1949 — 262,
в 1958 — 184, в 1970 — 196, в 1979 — 145,
в 1989 — 97 чел.

КУГЕ�ЕВО (КCгBй), село в Зеленодольском
р�не, в 1 км от р. Аря, 35 км к Ю.�З. от г.Зе�
ленодольск. На 2002 — 543 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Неполная ср. шко�
ла, дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с
1647–51. В дорев. источниках упоминается
также как Айдарово. В 18 – 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, портняжным и кузнечным промыс�
лами, выделкой брусьев. В нач. 20 в. в К.
функционировали мечеть, 4 ветряные мель�
ницы, шерстобойня, кузница, 5 мелочных
лавок. В этот период земельный надел сел.
общины составлял 1435 дес. До 1920 село
входило в Косяковскую вол. Свияжского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Свияжско�
го кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Нурлат�Ача�
сырском, с 1.8.1927 в Нурлатском, с 1.2.1963
в Зеленодольском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 127 душ муж. пола; в 1859 — 600,
в 1897 — 1408, в 1908 — 1610, в 1920 — 1632,
в 1926 — 1411, в 1938 — 1580, в 1949 — 1038,
в 1958 — 873, в 1970 — 819, в 1979 — 695,
в 1989 — 519 чел.

КУГУБО�РКА, Ч у т а й к а (Чутай), река в
Зап. Предкамье, лев. приток р. Шошма (басс.
р.Вятка). Дл. 44,9 км, в пределах РТ — 32,2 км.
Пл. басс. 329,3 км2. Исток и верх. течение на
терр. Кировской обл., устье юго�восточнее
с. Чутай Балтасинского р�на. Абс. выс. исто�
ка 140 м, устья — 65 м. Лесистость водосбо�
ра 5%. К. имеет 23 притока дл. от 2,2 до 8,8 км.

Густота речной сети 0,44 км/км2. Питание
смешанное, со значит. преобладанием
снегового. Модуль подземного питания
0,1–5 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 128 мм, слой стока половодья
110 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в
сер. ноября. Ср. многолетний меженный рас�
ход воды в устье 0,21 м3/с. Вода мягкая
(1,5–3 мг�экв/л) весной и умеренно жёсткая
(3–6 мг�экв/л) зимой и летом. В басс. К. 2 пру�
да суммарным объёмом 1,1 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения.
КУГУНУ�Р (Куныр), село в Балтасинском
р�не, на р. Кугуборка, в 36 км к С. от пгт Бал�
таси. На 2002 — 854 жит. (татары). Полевод�
ство, мол. скот�во. Ср. школа, дом культуры,
б�ка. Мечеть. Изв. с 1619. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. По сведениям 1859, в К. име�
лись 2 мечети. Земельный надел сел. общи�
ны составлял 1914,2 дес. До 1920 село входи�
ло в Арборскую вол. Малмыжского у. Вят�
ской губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 4.8.1938
в Ципьинском, с 16.7.1958 в Балтасинском,
с 1.2.1963 в Арском, с 12.1.1965 в Балтасин�
ском р�нах. Число жит.: в 1859 — 777, в 1884 —
1104, в 1905 — 1236, в 1920 — 1868, в 1926 —
1724, в 1938 — 305, в 1958 — 811, в 1970 — 832,
в 1979 — 819, в 1989 — 770 чел.
КУ�ГУШЕВ Наиль Исламович (р. 28.5.1958,
Ленинград), живописец, график. Окончил в
1986 Ин�т живописи, скульптуры и архитек�
туры им. И.Е.Репина (мастерская нар. ху�
дожника СССР Е.Е.Моисеенко), в 1990 —
творческую мастерскую живописи АХ СССР
в Казани (под руководством нар. художника
СССР Х.А.Якупова). С 1985 преподаёт в
С.�Петерб. худож. школе. Чл. Союза худож�
ников (2000). К. работает в посткубистичес�
кой манере. Его худож. язык подчёркнуто
рационалистичен, геом. построения в карти�
нах тяготеют к планиметрии, объёмы — к
плоскости. Композиции лаконичны, бруталь�
ны, строятся на твёрдых линиях, отчётли�
вых формах, контрастных цветах, жёстких
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ритмах. Осн. произведения: живопись — «Ав�
топортрет» (1996), «Красный треугольник»,
«Три четверти», «Восемьдесят восемь» (все —
2003); графика — «Посуда» (смешанная тех�
ника, 1998), «Дом» (коллаж, 1999), «Фрукты»
(коллаж, 2001). 

Участник петерб. выставок: «Новые тради�
ции» (1997), худож. объединения «17 апреля»
(1998–2000), «Пространство Стерлигова»
(2001), «Традиции и современность» (2003)
и др. Произведения находятся в Музее совр.
иск�ва «Царскосельская коллекция» (г.Пуш�
кин), в частных собраниях в России и за ру�
бежом. 

Лит.: К о р о л ь ч у к А. Прикосновение к ис�
токам русского авангарда // Нева. 1998. № 6; Про�
странство Стерлигова: Альбом. СПб., 2001; Тра�
диции и современность: Каталог выставки.
СПб., 2003.

Г.Р.Файзрахманова.

КУГУ�ШЕВО (КCгеш), село в Зеленодоль�
ском р�не, близ границы с Чувашской Респ.,
в 46 км к Ю.�З. от г.Зеленодольск. На 2002 —
409 жит. (татары). Полеводство, мясомол.
скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Ме�
четь. Изв. с периода Казанского ханства.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота. В нач. 20 в. в К.
функционировали 2 соборные мечети, медре�
се, 4 ветряные мельницы, кузница, магазин,
6 мелочных лавок. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1649,9 дес. До
1920 село входило в Ново�Ковалинскую вол.
Цивильского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Свияжского кантона ТАССР. С 14.2.1927
в Нурлат�Ачасырском, с 1.8.1927 в Нурлат�
ском, с 1.2.1963 в Зеленодольском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 266 душ муж. пола; в 1859 —
993, в 1897 — 1706, в 1908 — 2142, в 1920 —
1613, в 1926 — 1116, в 1938 — 1256, в 1949 —
880, в 1958 — 665, в 1970 — 663, в 1979 — 561,
в 1989 — 437 чел.
КУГУ�ШЕВЫ, татар. княжеский род. Родо�
начальник — князь Кугуш, потомок Бихана.
В 1627 К. владели д. Биркеево Касимовско�
го у. В 1639 Акай мурза Айтуганов из рода К.
был пожалован вотчиной в Темниковском у.
и в царских грамотах назв. князем. В кон.
18 – нач. 19 вв. предст. рода К. отмечены сре�
ди лямбирских служилых татар. Род К. был

утверждён в дворянском сословии в кон. 18 в.
К. проживали в дд. Тарханово Красносло�
бодского у., Каменка и Митрялы Темников�
ского у., часть жила в Симбирской губ. 

Лит.: Сборник исторических и статистических
материалов о Симбирской губернии. Симбирск,
1868; Е н и к е е в С. Очерк истории татарского
дворянства. Уфа, 1999; Г а б д у л л и н И.Р. От
служилых татар к татарскому дворянству. М., 2006.

И.Р.Габдуллин.

КУДА�Ш (Кодаш), река в Вост. Закамье, прав.
приток р. Степной Зай. Дл. 10,9 км, пл. басс.
45,5 км2. Протекает по Бугульминско�Беле�
беевской возв., в Бугульминском р�не. Ис�
ток находится в лесном массиве, в 5,4 км к С.
от с. Кудашево, устье — в 3 км к С.�З. от
пгт Карабаш. Абс. выс. истока 280 м, устья —
119 м. Лесистость водосбора 50%. К. имеет
2 притока дл. 1,4 и 3,3 км. Густота речной се�
ти 0,36 км/км2. Питание смешанное, с преоб�
ладанием снегового. Модуль подземного пи�
тания 1,1–3 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 87 мм, слой стока половодья
54 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в
сер. ноября. Ср. многолетний меженный рас�
ход воды в устье 0,052 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг�экв/л) весной и очень жёсткая
(9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 700–1000 мг/л весной и более
1000 мг/л зимой и летом. В басс. К. пруд объё�
мом 0,09 млн. м3. Вод. ресурсы используют�
ся для орошения.
КУДА�Ш (Кодаш), озеро в Зап. Предкамье.
Расположено на водоразделе рек Ашит,
Петьялка и Сула, на сев.�вост. окраине д. Ку�
даш Высокогорского р�на. Пл. вод. зеркала
3,4 га. Объём ок. 20 тыс. м3. Дл. 350 м, макс.
шир. 170 м. Ср. глуб. 0,75 м, макс. глуб. 1,3 м.

Происхождение озера карстовое. Форма
сложная. Вода очень мягкая, гидрокарбонат�
но�сульфатно�магниевого типа. Прозрач�
ность 35 см. Используется в рекреационных
целях.
КУДА�Ш (Кодаш), деревня в Высокогорском
р�не, в басс. р. Ашит, в 47 км к С.�З. от ж.�д.
ст.Высокая Гора. На 2002 — 110 жит. (татары).
Полеводство, скот�во. Нач. школа, клуб. Осн.
во 2�й пол. 17 в. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота,
пчел�вом, мельничным и портняжным про�
мыслами, изготовлением галош к ичигам и
мочальных верёвок. В нач. 20 в. в К. функцио�

нировали мечеть (построена в 1857), медре�
се, 2 мелочные лавки. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 768,5 дес.
До 1920 деревня входила в Студёно�Клю�
чинскую вол. Казанского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Дубъязском, с 1.2.1963 в Зеле�
нодольском, с 12.1.1965 в Высокогорском
р�нах. Число жит.: в 1782 — 55 душ муж. по�
ла; в 1859 — 313, в 1897 — 416, в 1908 — 431,
в 1920 — 426, в 1926 — 480, в 1938 — 571,
в 1949 — 478, в 1958 — 366, в 1970 — 351,
в 1989 — 131 чел.
КУДА�Ш (Кудашев) Сайфи (Сайфетдин)
Фаттахович (3.10.1894, д. Кляшево Караяку�
повской вол. Уфимского у., ныне Чишминско�
го р�на Респ. Башкортостан — 26.6.1993,
г.Уфа), поэт, нар. поэт Башкирской АССР
(1964), засл. работник культуры РСФСР
(1984). Окончил медресе «Галия» (1918).
Учитель татар. языка и лит�ры в с. Красная
Горка Уфимского у. (1918–19), в муж. ср.
школе № 2 г.Омск (1919–20), одновр. сотр.
газ. «Азат Себер». С 1925 жил в Уфе. Работал
в редакциях газ. «Башкортстан» (1925–30),
ж. «Октябрь» (1931–33). С 1935 в Союзе пи�
сателей Башкирской АССР (в 1943–48 пред.
правления). Первые стихи К., опубл. в 1914
в газ. «Тормыш» (г.Уфа) и ж. «Кармак»
(г.Оренбург), по идейно�тематической на�
правленности и сатирическим приёмам близ�
ки прозведениям Г.Тукая. Раннему творче�
ству К. свойственны как недовольство
обществ. устройством, протест против гнёта
самодержавия, боль за обездоленность на�
рода, бесправие женщин, так и вера в луч�
шее будущее. В 1917 вышли две первые кни�
ги его стихов на татар. языке: «Ак билетлар
бBете» («Баит белобилетников»), «Азатлык
|ырлары» («Песни свободы»), где поэт ста�
вил важнейшие для того времени обществ. во�
просы: мира, земли и свободы, суверенных
прав татар. народа, апеллировал к ист. про�
шлому, когда татары имели собств. государ�
ственность (сб. «Татар телBге» — «Желание
татар», 1918). Стихи периода Гражд. войны
свидетельствуют о принятии К. происходя�
щих перемен: поэт воспевает величие и герои�
ку новой эпохи, свободный созидательный
труд, союз рабочих и крестьян (сб�ки «Сабан
|ырлары» — «Песни плуга», Уфа, 1926;
«Утауда» — «На прополке», 1927; «КvрBш
батыры» — «Герой борьбы», Уфа, 1928). С нач.
1930�х гг. К. пишет на башк. языке. Осн. те�
ма стихотв. сб�ков «БBхет законы» («Закон
счастья», �фv, 1937), «Республика йырлай»
(«Республика поёт», �фv, 1940), рассказов
«Икенсе йBшлек» («Вторая молодость», �фv,
1934), «ХBми�Bнеx шатлы�ы» («Радость Ха�
миды», �фv, 1936), серии очерков «Ата�лы
кешелBр» («Знатные люди», �фv, 1935), ро�
мана в стихах «Кушкаен» («Кушкаин», Уфа,
1936) и др. — успехи родной республики в
соц. стр�ве, положительные образы совре�
менников. При этом поэт не избежал при�
украшивания совр. ему действительности
(поэмы «Алтын ас�ыс» — «Золотой ключ»,
�фv, 1939; «¦ауышыу» — «Встреча», �фv,
1939). В годы Вел. Отеч. войны героями про�
изведений К. становятся самоотверженные
борцы против фашистских захватчиков
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Озеро Кудаш.



(сб�ки стихов «Са�ырыу» — «Призыв»,
�фv, 1942; «БvтB йvрBктBн» — «От всего
сердца», �фv, 1943; сб. очерков «Баш�орт
атлылары» — «Башкирские конники», �фv,
1943). Послевоен. стихи и поэмы прониза�
ны филос. раздумьями о смысле жизни,
судьбах современников (сб�ки «Минеx
мvхBббBтем» — «Моя любовь», �фv, 1956;
«Япра�тар койол�анда» — «Листопад»,
�фv, 1960; «Минеx ба�самда» — «В моём
саду», �фv, 1964; «Тау юлында» — «На гор�
ной тропе», �фv, 1972; «�vйvC zC��Bре» —
«Слова любви», �фv, 1981). К. писал сати�
рические стихи и басни, прозаические про�
изведения. В ист.�биографической пов.
«Я��ы �аршыла�анда» («Навстречу весне»,
�фv, 1954) осветил события, связанные с
пребыванием Г.Тукая весной 1912 в Уфе и
его встречу с М.Гафури. В мемуарных кни�
гах «ХBтер�B �алган минуттар» («Незабы�
ваемые минуты», �фv, 1958), «ЙBшлек
э��Bре буйлап» («По следам молодости»,
�фv, 1964), «Бабич менBн осраш�анда»
(«Встреча с Бабичем», �фv, 1964) отраже�
ны впечатления К. от личных встреч и бесед
с видными деятелями лит�р Башкортста�
на, Татарстана и Казахстана в 1910–30�е гг.
К. также — автор книг для детей: «Бояр�ар
бар са�та» («Когда были бояре», �фv,
1928), «}�ер бул!» («Будь готов!», �фv,
1935), «Урман Bкияте» («Лесная сказка»,
�фv, 1937), «БBхетле балалы�» («Счаст�
ливое детство», �фv, 1940). Выступал с
публицист. статьями, посв. совр. лит�ре, тео�
ретическим и практическим вопросам ху�
дож. творчества. Мн. произведения пере�
ведены на рус., татар., узб., укр., тадж., казах.
и др. языки. Респ. пр. Башкирской АССР
им. Салавата Юлаева (1985). Награждён
орденами Ленина, Трудового Красного Зна�
мени, «Знак Почёта», Дружбы народов.

С о ч.: Сайланма шигырьлBр. Уфа, 1940; Ши�
гырьлBр zBм поэмалар. К., 1941; ХBтердB калган
минутлар. К., 1959; Яшьлек эзлBре буйлап. К., 1964;
}�Bр�Bр: 4 томда. �фv, 1946–53; �айланма B�Bр�Bр:
3 томда. �фv, 1965–67; Ши�ыр�ар. �фv, 1974; Из�
бранные произведения: В 2 т. Уфа, 1970; Стихи и
поэмы. Уфа, 1984.

Лит.: К у д а ш е в А. Жизненный путь поэта.
Уфа, 1943; К у д а ш е в а С., К у з е е в Р. Жизнь
длиною в один век: Воспоминания. Уфа, 1998;
ХvсBйенов �. СBйфи ¦удаш ижады. �фv, 1959;
СBйфи ¦удаш ижады: МB�BлBлBр йыйынты�ы.
�фv, 1986.

С.Г.Сафуанов.

КУДА�ШЕВ Идрис Моисеевич (23.9.1914,
с. Яковлевка, ныне Базарно�Карабулакского
р�на Саратовской обл. — 9.5.1970, г.Саратов),
Герой Сов. Союза (21.3.1940), мл. командир.

Работал в колхозе в родном селе. В Кр. Армии
с 1939. Участник сов.�фин. войны, ком. взво�
да 68�го стрелк. полка (70�я стрелк. дивизия
7�й армии). Проявил героизм при выполне�
нии задания по овладению о.Пуккионсари
(ныне о.Козлиный) в Выборгском заливе
29 февр. 1940: первым в роте поднялся в ата�
ку, увлекая за собой бойцов взвода; при отра�
жении контратаки взял на себя командование
ротой и выполнил задачу. Участник Вел.
Отеч. войны. С 1945 в запасе. Жил и работал
в Саратове. Награждён орденом Ленина, ме�
далями. 

Лит.: Р у м я н ц е в Н.М. Люди легендарного
подвига. Саратов, 1968; Герои Советского Союза:
Краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар ки�
табы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КУДА�ШЕВ�АШКАЗА�РСКИЙ Ильяс Ба�
тыргараевич (3.3.1884, г.Оренбург — 1942),
актёр, режиссёр, Герой Труда (1926); орга�
низатор первой проф. татар. театр. труппы.
В 1904 окончил Казан. татар. учительскую
школу, работал учителем в г.Оренбург, в 1905
собрал группу любителей театр. иск�ва для
создания пост. проф. т�ра. Первая постанов�
ка — «Наданнар белэн галимнэр» (передел�
ка пьесы «В чужом пиру похмелье» А.Н.Ос�
тровского) была запрещена губернатором по
настоятельному требованию татар. реакцион�
но настроенного духовенства и купечества.
В 1907 К.�А. удалось осуществить ряд поста�
новок на татар. языке в помещении Нар. до�
ма в г.Оренбург: сцены из комедии «Женить�
ба» Н.В.Гоголя, пьесы «Мурат Салим» Ф.Ха�
лиди, «Предложение» («Кыз сорау») А.П.Че�
хова, «Свет и тьма» («Наданлык илB галим�
лек») по пьесе А.Н.Островского, «Денщик
Гали» С.Турбина, «Стыд, или Слёзы» («Оят,
яки КCз яше») Я.Вали. В спектаклях участ�
вовали В.Муртазин, А.Кулалаев, Г.Гайнул�
лин и др. актёры. В том же году созд. К.�А.
труппа под назв. «Первая в России передвиж�
ная труппа мусульманских драматических
артистов» совершила поездку по России
(спектакли были показаны в гг. Самара, Сим�
бирск, Казань, Нижний Новгород, Москва,
Рязань, Касимов). Во время гастролей в со�
став труппы вошли А.Кариев, С.Гиззатулли�
на�Волжская, Ф.Шагимарданова. После ухо�
да из труппы части актёров во главе с А.Ка�
риевым ставились преим. муз.�драм. спек�
такли. В годы Гражд. войны работал во фрон�
товых театр. труппах, затем — в т�рах Орен�
бурга, Казани, в 1928–29 — в труппе Татар.
академ. т�ра. В последующие годы принимал
участие в работе адм. органов (Главлито, гор�
совет), в 1931 учился на сценарных курсах Та�
тар. отд�ния «Востоккино», занимался лит.
деятельностью, собиранием и обработкой
нар. песен. Как актёр создал на сцене ряд
значит. образов, среди к�рых — Ильяс�бей
(«Стыд, или Слёзы» Я.Вали), Салих («Му�
галлим» Г.Исхаки), Ахметзян («Распутство»
Г.Камала), Карим�бай («На лёгком деле»
Ф.Ярыгина). 

Лит.: М о р т а з и н В., Ч е н B к B й Т. Татар
театры тарихыннан. М., 1926; Татар совет театры.
К., 1975; ОктябрьгB кадBрге татар театры. К., 1988. 

И.И.Илялова.

КУДА�ШЕВА Фарида Ягудовна (р. 15.12.1920,
д. Кляшево Уфимского кантона Уфимской
губ., ныне Чишминского р�на Респ. Башкор�
тостан), актриса, певица, нар. артистка Баш�
кирской АССР, ТССР (1968, 1990), засл. ар�
тистка РСФСР (1972). В 1939 окончила те�
атр. отд�ние Уфимского театр.�худож. уч�ща.
В 1939–41 артистка Дюртюлинского
колх.�совхозного т�ра, в 1944–47 — Башк.
академ. т�ра драмы. В 1941–44, 1956–78 со�
листка Башк. филармонии, в 1948–56 —
Башк. радио. Творчество К. — одно из наиб.
выдающихся явлений татар. и башк. кон�
цертной эстрады. Певица обладает уникаль�
ным голосом, неповторимым по красочности
и мягкости тембра. Исполнение отличается
особой проникновенностью и эмоциональ�
ностью. Обширный концертный репертуар К.
включает татар. и башк. нар. песни, вокальные
произведения композиторов Башкортоста�
на и Татарстана. Она одна из лучших интер�
претаторов и татар., и башк. нар. напевов
(«Сибай кантон», «Урал», «Уел», «Сакмар»,
«Сарман», «Ашказар», «Азамат», «Санду�
гач», «Илче Гайса», «Золхижэ», «Хэмдия»,
«Колай кантон», «Салкын чишмэ», «Биб�
кэй», «Каз канаты» и др.). Пользуется боль�
шой популярностью у широкой слушатель�
ской аудитории. Награждена орденом Друж�
бы народов. 

Лит.: Башкортостан: Краткая энцикл. Уфа, 1996.

КУДА�ШЕВО (Кодаш), село в Агрызском
р�не, на р. Юринка, в 24 км к Ю.�З. от г.Аг�
рыз. На 2002 — 279 жит. (татары). Поле�
водство, мясомол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Изв. с 1680. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, торговлей, рогожно�кулеткац�
ким промыслом. В нач. 20 в. функциони�
ровали мечеть, мектеб (с 1820), земская
школа (открыта в 1914). В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
1670,2 дес. До 1920 село входило в Боль�
ше�Кибьинскую вол. Елабужского у. Вят�
ской губ. С 1920 в Вотской авт. обл. С 1921
в составе Агрызского, с 1924 — Елабужско�
го кантонов ТАССР. С 14.2.1927 в Агрыз�
ском, с 1.2.1963 в Елабужском, с 4.3.1964 в
Агрызском р�нах. Число жит.: в 1762 — 80
душ муж. пола; в 1859 — 400, в 1877 — 562,
в 1905 — 719, в 1920 — 994, в 1926 — 848,
в 1938 — 864, в 1958 — 316, в 1970 — 295,
в 1989 — 309 чел.

Лит.: М B р д а н о в Р.Ф., � а д и е в И.Г. }гер�
|е тvбBге тарихы. К., 2003.
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С. Кудаш. И.М. Кудашев. И.Б. Кудашев�
Ашказарский.

Ф.Я. Кудашева.



КУДА�ШЕВО (Кодаш), село в Бугульмин�
ском р�не, на р. Кудаш, в 35 км к С.�З. от г.Бу�
гульма. На 2002 — 842 жит. (татары). Поле�
водство, мол. скот�во, овц�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Изв. с 1747. До 1860�х гг. жи�
тели в сословном отношении делились на
башкир�вотчинников, тептярей и гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. в К. имелись 2 мечети, 2 вод.
мельницы. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 2117 дес. До 1920 се�
ло входило в Микулинскую вол. Бугульмин�
ского у. Самарской губ. С 1920 в составе Бу�
гульминского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Альметьевском, с 10.2.1935 в Ново�Письмян�
ском, с 18.8.1955 в Лениногорском, с 26.3.1959
в Бугульминском р�нах. Число жит.: в 1859 —
770, в 1889 — 823, в 1897 — 1317, в 1908 —
1378, в 1920 — 1666, в 1926 — 1544, в 1938 —
1161, в 1949 — 1043, в 1958 — 1028, в 1970 —
920, в 1979 — 672, в 1989 — 538 чел.
КУДА�ШЕВО, деревня в Пестречинском
р�не, на р. Нурминка (прав. приток р. Мёша),
в 26 км к С.�В. от с. Пестрецы. На 2002 —
2 жит. (русские). Осн. в период Казанского
ханства. До реформы 1861 жители относи�
лись к категории помещичьих крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К. функционировали хлебо�
запасный магазин, мелочная лавка. В этот
период земельный надел сел. общины со�
ставлял 203,5 дес. До 1920 деревня входила
в Аркатовскую вол. Лаишевского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Лаишевско�
го, с 1927 — Арского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Пестречинском р�не. Число
жит.: в 1859 — 117, в 1897 — 187, в 1908 —
198, в 1920 — 192, в 1926 — 254, в 1949 — 173,
в 1958 — 133, в 1970 — 47, в 1979 — 24,
в 1989 — 6 чел.
КУДА�ШЕВЫ, татар. княжеский род. Родо�
начальник — князь Кудаш, сын темников�
ского князя Ефая, жившего в 1�й пол. 16 в.
В 1629 упоминаются темниковские князья
Булай, Ишей, Чекай (Чепай) и Билгилдей
К., имевшие крепостных крестьян. Князь Че�
пай (его потомки приняли православие)
участвовал в Моск. осадном сидении во вре�
мя войны с Польшей (1618), за что был пожа�
лован вотчиной. Ветвь рода князей К. ведёт
родословную от темниковского мурзы Бу�
лая, пожалованного по грамоте царя Василия
Шуйского 14 окт. 1608 за 36�летнюю службу
выморочными землями кершинской морд�
вы. В 1�й пол. 17 в. из рода К. упоминаются
Байбулат и Досай Булаевы, Кодряк Досаев.
В 1713 князья Ислан и Янгози Тохтаровы из
рода К. имели крепостных крестьян в д. Кул�

чюрино Пензенского у. За отказ креститься
поместья потомков Булая были отписаны на
государя, а сами они переведены в разряд
гос. крестьян Темниковского и Красносло�
бодского уездов. В нач. 18 в. К. жили в
дд. Мелцапино Саранского у., Булаево и Чёр�
ная Кадомского у. В кон. 18 – нач. 19 вв. они
поселились в дд. Ахуново (ныне Благовар�
ский р�н Респ. Башкортостан), Буздяк,
Шланлыкулево (ныне Буздякский р�н Респ.
Башкортостан) и Уйбулатово (ныне Чекма�
гушевский р�н Респ. Башкортостан). В дво�
рянстве род К. был восстановлен по Указу Се�
ната от 1 дек. 1796. 

Лит.: Л о б а н о в � Р о с т о в с к и й А.Б. Рус�
ская родословная книга. СПб., 1895. Т. 1; Е н и �
к е е в С. Очерк истории татарского дворянства.
Уфа, 1999; Г а б д у л л и н И.Р. От служилых та�
тар к татарскому дворянству. М., 2006.

И.Р.Габдуллин.

КУДДУ�СОВА (Котдусова) (Кудусова, Кут�
дусова) Шафика (Шефика) Юсуфовна
(18.3.1910, г.Севастополь — 20.4.1956, Моск�
ва, похоронена в Казани), певица (колора�
турное сопрано), пианистка, засл. артистка
ТАССР (1950). В 1950 окончила Казан. кон�
серваторию по классу К.Цветова. В 1931–41

концертмейстер радио, солистка Ансамбля
песни и танца крымских татар в гг. Керчь и
Симферополь. В 1941–51 солистка Татар.
т�ра оперы и балета, в 1951–54 — Татар. фи�
лармонии, в 1954–56 — Гастрольбюро СССР
(выступала в Эстонии, Казахстане, в горо�
дах РСФСР и т. д.). Осн. партии: Джильда

(«Риголетто» Дж. Верди), Розина («Севиль�
ский цирюльник» Дж. Россини), Алтынчеч
(о.п. Н.Жиганова), Фраскита, Микаэла
(«Кармен» Дж. Бизе), Сарвар («Башмачки»
Дж. Файзи), а также вед. партии в классиче�
ских опереттах. Концертный репертуар певи�
цы составляли татар. и башк. нар. песни, во�
кальные произведения татар. композиторов
и др. Голос певицы отличался красивым тем�
бром, эмоциональной насыщенностью зву�
чания. 

Р.И.Такташ.

КУДЕ�ЛЬКИН Виктор Иванович (9.1.1911,
г.Алатырь — 14.6.1995, Казань), живописец,
педагог, засл. деятель иск�в ТАССР (1960),
нар. художник ТАССР (1971), засл. художник
РСФСР (1978). Окончил Чебоксарское ху�
дож. уч�ще (1938), в 1938–40 обучался в
Москве на курсах повышения квалифика�
ции художников у В.А.Бакшеева. С 1940 жил
и работал в Казани. Чл. Союза художников
(1940). Участник Вел. Отеч. войны.
В 1946–75 преподавал в Казан. худож. уч�ще.
Как живописец работал преим. в жанре пор�
трета. Им созд. обширная галерея портретов
современников — тружеников села, предст.
рабочего класса и интеллигенции. Изображая
своих героев в близкой для них среде, он до�
бивался максимально полного раскрытия их
внутр. мира. Осн. черты его творческого ме�
тода — искренность и жизн. достоверность
сформировались в 1950�е гг. К. — мастер пси�
хол. портрета: «Корейская девушка Ким Ден
Ок» (1951), «Юная художница» (1955),
«Портрет бурового мастера Г.З.Гайфуллина»
(1956), «Подруги Л. Ахметзянова и Т. Би�
рюкова» (1968). Важным этапом в творче�
стве художника стала работа над образами ра�
бочих Казан. пр�тия «Органический синтез».
На центр. полотне этой серии (картина «Пе�
рерыв», 1964) К. запечатлел коллективный
портрет бригады строителей, возводивших
корпуса будущего з�да. Орг�ция в нач.
1970�х гг. творческих групп «КамАЗ» и «Се�
ло» при Союзе художников дала возмож�
ность художнику окунуться в самую гущу
трудовых будней, выдвинувших новых ге�
роев: «Женская бригада КамАЗа» (1972),
«Портрет бригадиров�строителей КамАЗа
Салахова и Новолодского» (1975), «Порт�
рет передовых доярок бригады М. Кузьмина
села Никольского Куйбышевского района
ТАССР» (1978–79), «Хлебороб С.Гиматди�
нов» (1983). К. активно работал также над во�
площением образов деятелей культуры и
науки. В каждом из портретов — Х.Туфана
(1974), Н.Исанбета (1974), Н.Арсланова
(1977), Д.Валеева (1983), М.Салимжанова
(1985) — мастер показал творческую лич�
ность в момент вдохновенного труда. Неод�
нокр. обращался он к ист. теме («М.И.Кали�
нин в гостях у крестьян Татарии», 1968–69),
как бывший фронтовик — к воен.�патриоти�
ческой теме («На безымянной высоте», 1969;
«Портрет медсестры Р.Даггелете», 1976;
«Портрет Героя Советского Союза Н.Якупо�
ва», 1977; «Групповой портрет женщин�вете�
ранов Великой Отечественной войны из Пе�
стречинского района», «Политрук (М.Джа�
лиль)», 1985–86). 
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Ш.Ю. К у д д у с о в а в роли Гульчахры
(«Аршин мал алан»; музыка Газимбекова). 

Ш.Ю. Куддусова.

Ш.Ю. К у д д у с о в а в роли Алтынчеч. 1949. 



Гос. пр. им. Г.Тукая (1986) присуждена за
серию картин, посв. передовикам произ�ва,
труженикам села и деятелям культуры Та�
тарстана. Награждён орденом Красной Звез�
ды, медалями. 

Участник выставок: респ. (с 1942); зональ�
ных — «Большая Волга» (г.Куйбышев, 1964;
г.Волгоград, 1967; г.Ульяновск, 1969; г.Горь�
кий, 1974; Казань, 1980); всерос. — «Совет�
ская Россия» (Москва, 1960), «Выставка ху�
дожников РСФСР, посвящённая 30�летию
Великой победы над фашизмом» (г.Волго�
град, 1975) и др. Персональные выставки,
1959, 1961, 1971, 1976, 1981 (Казань), (1982,
г.Альметьевск). 

Произведения хранятся в Гос. музее изо�
бразительных иск�в РТ, Нац. музее РТ,
Лит.�мемор. музее А.М.Горького в Казани,
Музее истории г.Набережные Челны, кар�
тинных галереях гг. Альметьевск и Ленино�
горск. 

Лит.: Художники Российской Федерации. В.Ку�
делькин: Буклет. Л., 1960; Выставка произведений
Виктора Ивановича Куделькина: Каталог. К., 1961;
Ч е р в о н н а я С.М. Художники Советской Та�
тарии: Мастера изобразительного искусства Сою�
за художников ТАССР. К., 1984.

Т.В.Голубцова.

КУДОЯ�РОВ (Кодаяров) Габдулла Хабиро�
вич (1899 — 1984), офтальмолог, д. мед. наук
(1962), проф. (1962), засл. деятель науки
Башкирской АССР, РСФСР (1967, 1973).
В 1943–75 зав. отд�нием, директор Уфим�
ского трахоматозного ин�та, одновр.,
в 1955–75, зав. кафедрой глазных болезней
Башк. мед. ин�та, проф. (1975–82). С 1933
гл. окулист Мин�ва здравоохранения Баш�
кирской АССР. Труды по изучению эпиде�
миологии, клиники, патоморфологии и про�
филактики трахомы, вирусных заболеваний
глаз, герпеса; по хирургическому лечению
катаракты, глаукомы.
КУДОЯ�РОВ (Ходаяров) Галяутдин Гайнут�
динович (7.9.1891, д. Ново�Абдуллино Уфим�
ского у. Уфимской губ. — 1966), гос. деятель.
Обучался в медресе «Галия». В 1908–18 учи�
тельствовал в г.Уфа. В 1917 один из органи�
заторов и пред. К�та уч�ся мусульман (Уфа).
В 1920 редактор газ. «ШBрыкъ ярлылары»
(«Беднота Востока»). В 1924–27 директор
Таткожтреста, зам. пред. СНХ ТАССР. С 1928
пред. Союза с.�х. кооперации, ректор Вост.
пед. ин�та, нарком просвещения ТАССР. Од�
новр., в 1920�е гг., занимался переводческой

деятельностью, автор публикаций по истории
ВКП(б). В 1932 необоснованно репрессиро�
ван; реабилитирован в 1956. 

С о ч.: Научный коммунизм. К., 1921.
Ф.Г.Калимуллина.

КУДРЕ�ВИЧ Владимир Ксаверьевич
(21.8.1849, г.Озургеты, Кутаисская губ. —
21.10.1905, г.Тифлис), юрист, действ. стат�
ский советник (1896). Из дворян. Окончил
Уч�ще правоведения (С.�Петербург, 1868).
В 1868–73 чиновник, в 1873–76 товарищ
(зам.) прокурора, в 1890–96 товарищ пред.
Кишинёвского, в 1876–81 суд. следователь
Петерб., в 1881–87 чл. Одесского, в 1887–90
товарищ пред. Ковенского, в 1896–99 пред.
Вятского окр. судов. В 1899–1903 пред. Ка�
зан. окр. суда, с 1903 — департамента Тифлис�
ской суд. палаты. 

Е.Б.Долгов.

КУДРЯ�ВЦЕВ Мефодий (Нефёд) Никитич
(ок. 1676 — 12.7.1774, Казань), гос. и воен.
деятель, генерал�майор (1740). Сын Н.А.Ку�
дрявцева. Из дворян. Участник Сев. войны
1700–21. В 1711 в составе отряда казан. губер�
натора П.М.Апраксина совершил поход на
Кубань. В 1712–18 и с 1726 занимался опи�
санием и заготовкой для флота корабельных
лесов в Поволжье. Во время Перс. похода
1722–23 закупал лошадей для армии и руко�
водил калмыками в сражении на Кавказе.
В 1723 на свои средства построил храм в
с. Каймары Казанского у. Казанской губ.
В 1727–33 казан. вице�губернатор. В 1728–30
проводил следствие по делу о противозакон�
ных поборах с местного населения губерна�

тора А.П.Волынского и добился отстране�
ния его от должности. В 1733–40 обер�ко�
миссар Казан. адмиралтейства. С 1740 в от�
ставке, проживал в Казани и в с. Каймары, где
завёл конный з�д. Владел более чем 20 тыс.
дес. земли в Казанской губ. Во время восста�
ния Е.И.Пугачёва, в 1774, был одним из ор�
ганизаторов созд. местным дворянством осо�
бого корпуса для борьбы с повстанцами. По�
гиб во время штурма Казани пугачёвцами. 

Лит.: В е с е л а г о Ф.Ф. Общий морской спи�
сок. СПб., 1885. Ч. 1; К о р с а к о в Д.А. Из жиз�
ни русских деятелей ХVIII века. К., 1891.

Е.Б.Долгов.

КУДРЯ�ВЦЕВ Никита Алфёрович (ок.
1650 — 1729, Казань), гос. деятель. Отец
М.Н.Кудрявцева. Из дворян. С 1670�х гг. на
гос. и воен. службе. Участник Азовских похо�
дов 1695 и 1696. С 1697 в Казани: 2�й воево�
да (до 1699), в 1699–1706 1�й воевода,
в 1706–10 комендант, в 1710–14 обер�комен�
дант. Во время башк.�татар. восстания
1705–11 нанёс ряд поражений повстанцам
под Казанью и Билярском и привёл к покор�
ности население края. Принимал участие в
подготовке губ. реформы 1708 и учрежде�
нии Казанской губ. В 1712–27 главнозав. ко�
рабельными лесами в Поволжье. Одновр.,
в 1714–27, казан. вице�губернатор. Руководил
работами по заготовке корабельных лесов и
их доставке в С.�Петербург. Содействовал
введению в 1718 лашманной повинности.
После создания Казан. адмиралтейства
(1718) под его наблюдением было построено
св. 50 судов для рос. флота, осн. Адмирал�
тейская слобода на сев.�зап. окраине города.
В 1719–24 управлял Казан. суконной ману�
фактурой. 

Лит.: В е с е л а г о Ф.Ф. Общий морской спи�
сок. СПб., 1885. Ч. 1; К о р с а к о в Д.А. Из жиз�
ни русских деятелей ХVIII века. К., 1891.

Е.Б.Долгов.

КУДРЯ�ВЦЕВА Нина Петровна (14.1.1918,
Казань — 7.2.1984, там же), инфекционист�пе�
диатр, д. мед. наук (1955), проф. (1958), засл.
врач ТАССР (1964). По окончании в 1942
Казан. мед. ин�та работала там же на кафед�
ре дет. инфекций (одновр., в 1942–45, в эва�
когоспитале), в 1955–80 проф., зав. кафедрой
дет. инфекций. Труды по актуальным вопро�
сам дет. инфекций (в т.ч. дифтерии у приви�
тых детей). Иссл. К. показали, что очищенные
ассоциированные вакцины дают более дли�
тельный иммунитет, повышают устойчивость
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М.Н. Кудрявцев.

В.И. К у д е л ь к и н.
1. «Подруги…». 1968;

2. «Портрет Героя
Советского Союза

Н.Якупова». Холст,
масло. 1977;
3. «Портрет

передовых доярок
бригады

М.Кузьмина…». 
Холст, масло.

1978–79. 
Все — Гос. музей
изобразительных

искусств РТ.



к дифтерийной инфекции, и это способст�
вовало широкому внедрению их в практику
иммунопрофилактики дифтерии в СССР.
Ею проведена клиническая апробация но�
вых фосфорорганических соединений для
лечения респираторных вирусных инфек�
ций. К. — организатор дифтерийно�диагнос�
тического стационара в Казани — центра
орг.�методической работы по борьбе с дифте�
рией в ТАССР и др. республиках Ср. Повол�
жья (1958). 

С о ч.: Клинико�этиологическая характеристика
вирусно�бактериальных пневмоний у детей и прин�
ципы их неотложной терапии // Казан. мед. журн.
1979. № 6; Детские болезни. М., 1980 (соавт.).

Лит.: Профессор Нина Петровна Кудрявцева
(Некролог) // Казан. мед. журн. 1985. № 3.

КУДРЯ�ШЕВ Герасим Павлович (14.3.1910,
д. Кирсановка, ныне Северного р�на Орен�
бургской обл. — 15.7.1979, г.Бугульма), Ге�
рой Сов. Союза (10.4.1945), гв. ст. сержант.
Окончил Бугульминское пед. уч�ще (1932).
Работал учителем в родной деревне. В Кр.
Армии с октября 1941. На фронтах Вел. Отеч.
войны с ноября 1941, ком. орудия арт. диви�
зиона 23�й гв. мотострелк. бригады (7�й гв.
танковый корпус 3�й гв. танковой армии).
В составе войск Брянского, Центрального и
1�го Украинского фронтов принимал участие
в Киевских наступательной и оборонитель�
ной операциях (1943), в Житомирско�Берди�
чевской, Львовско�Сандомирской (обе —
1944) и Сандомирско�Силезской (1945)
наступательных операциях. Проявил геро�
изм при форсировании р. Одер в р�не нас.
пункта Грошовице (5 км южнее г.Ополе,
Польша) в ночь на 23 янв. 1945: в составе
штурмовой группы уничтожил огневые точ�
ки противника, чем способствовал перепра�
ве стрелк. подразделений. В 1945 был демо�
билизован. Жил и работал в г.Бугульма.
Награждён орденами Ленина, Красной Звез�
ды, медалями. 

Лит.: Герои Советского Союза: Краткий биогр.
словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы — Книга
Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КУДРЯШО�В Владимир Викторович
(р. 2.7.1950, пос. Камское Устье), тренер (ак�
робатика), засл. тренер РСФСР (1988). Окон�
чил Волгоградский ин�т физ. культуры
(1978). В 1967–69 тренер�преподаватель
ДЮСШ�1 (г.Чистополь), в 1973–83 ст. тре�
нер�преподаватель ДЮСШ�1 НГДУ «Аль�
метьевнефть» (г.Альметьевск), в 1983–90 —
СК «КамАЗ», в 1990–92 — пред. гор. к�та по
физ. культуре и спорту, в 1992–94 коммерче�
ский директор клуба альпинистов и скалола�

зов «Булинь», в 1994–96 зам. директора
спорт.�оздоровительного комплекса «Дель�
фин» (г.Набережные Челны), в 1996–2004
занимался коммерческой деятельностью,
с 2004 тренер специализированной ДЮСШ
олимп. резерва (г.Чистополь). Подготовил
33 мастера спорта СССР (России). Среди
воспитанников — А.Ш.Абдуллов, И.И.Чер�
нов — чемпионы СССР (1987, 1990), мира
(1990), серебр. призёры чемпионата Европы
и Кубка мира (1987).

КУДРЯШО�В Владимир Владимирович
(25.7.1902, с. М.Яльчики Тетюшского у. —
9.11.1944, Москва), скульптор, график. Окон�
чил Казан. архит.�техн. (1923) и Моск. высш.
худож.�техн. ин�ты (ВХУТЕИН, 1923–29)
по мастерской И.С.Ефимова. Жил в Москве.
Во время учёбы в Казани участвовал в осуще�
ствлении плана монумент. пропаганды, автор
проекта памятника М.Вахитову в Казани
(1923). Создавал полит. плакаты: «Мощным
ударом труда мы уничтожим оковы разру�
хи» (1921), «Профсоюзы, организуя произ�
водство, победят разруху» (1921) и др.; эски�
зы театр. декораций: «Тропический лес»,
«Горный вид», «Сад Маргариты», «Летний
сад», «Зимний лес» и др. (1920�е гг.). Автор
альбома офортов «Казанский кремль» (1922),
включающего листы: «Тайницкая башня»,
«Башня Сююмбеки», «Главы кафедрального
собора», «Угловая башня», «Спасская башня»
(офорт, акватинта, сухая игла). Художник
передал ощущение внушительности архит.
масс, используя контрасты света и тени, мас�
штабные соотношения архит. деталей и ра�
курсы. В обширной худож. иконографии Ка�
зан. кремля офорты К. выделяются остро�
той композиции и впечатлением заложен�
ной в них монументальности. Для музея
Кредитартельсоюза К. исполнил серию про�
изведений мелкой пластики: «Крестьянка со
снопом», «Обнажённая», «Старушка�нищен�
ка», «Полуобнажённая», «Крестьянин»
(все — дерево, резьба, нач. 1920�х гг.) и др. Их
отличают разнообразие композиционных
приёмов, изобретательность техники обра�
ботки материала. В казан. иск�ве 1920�х гг.
уникально и само обращение к камерной

скульптуре бытового жанра. В кон. 1920�х гг.
К. создал проект особой конструкции декор.
скульптуры для оформления массовых рев.
празднеств, получивший, с одобрения
А.В.Луначарского, широкое распростране�
ние. В 1930�е гг. К. сотрудничал с арх.
А.В.Щусевым, исполнил театр. маски на фа�
саде здания т�ра В.Э.Мейерхольда, проект
скульпт. группы для Ново�Москворецкого
моста и др. Создавал плакаты для ИзоГиза
(Гос. изд�ва изобразительного иск�ва). Ав�
тор станк. скульптуры: «Китайская Красная
армия», «Парижская коммуна», «Материн�
ство» (все — гипс, 1930�е гг.). Исполнил се�
рии графических произведений в технике
пастели, сангины, карандаша: «Семья», «Де�
ти», «Купальщицы» и др. В связи с подго�
товкой Всесоюз. юбилейной выставки, посв.
А.С.Пушкину, в 1937 создал обширную серию
произведений: «Портрет Пушкина» (пас�

тель), «Портрет
Пушкина в шляпе»
(сангина), «Пуш�
кин у моря» (санги�
на, карандаш), «По�
эт за письменным
столом» (сангина,
карандаш) и др.,

а также проекты памятников А.С.Пушкину,
А.С.Грибоедову. Участник Вел. Отеч. войны,
автор антифашистских плакатов и листовок. 

Участник выставок — 1�я Гос. выставка
иск�ва и науки в Казани (1920), 2�я Гос. вы�
ставка живописи, скульптуры и архитектуры
в Казани (1921), «Казанский политический
плакат» (1929), «Художники РСФСР за
15 лет» (Москва, 1933), «15 лет РККА»
(Москва, 1933). Произведения К. хранятся в
Нац. музее РТ, Гос. музее изобразительных
иск�в РТ, Музее Рев�ции (Москва). 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии: Биогр. справ. К., 1975; Каталог вы�
ставки произведений художников Татарии 20–30�х
годов. К., 1990.

Е.П.Ключевская.

КУДУ�СОВ (Котдусов) Джавид Абдураимо�
вич (р. 28.12.1928, г.Симферополь), хоровой
дирижёр, педагог, засл. деятель иск�в ТАССР,
РСФСР (1968, 1977). В 1962 окончил Ка�
зан. консерваторию. В 1961–67 хормейстер,
в 1967–70 гл. хормейстер Ансамбля песни и
танца ТАССР. С 1970 преподавал в Казан.
ун�те культуры и иск�в (до 1998 зав. кафед�
рой хор. дирижирования, с 1987 проф.). Хо�
ровые коллективы, работающие под рук. К.,
отличаются высоким уровнем профессиона�
лизма и художественности исполнения раз�
нообразного классического и совр. заруб.,
а также отеч. хорового репертуара
(Ф.Й.Гайдн, Ф.Шуберт, Р.Вагнер, Дж.Вер�
ди, М.Равель, Дж.Гершвин, Д.Шостакович,
А.Шнитке и др.). Большой вклад К. внёс в
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Г.П. Кудряшев. Д.А. Кудусов.

В.В.К у д р я ш о в. «Главы кафедрального собора».
Из альбома офортов «Казанский кремль». 1922. 

Гос. музей изобразительных искусств РТ.

В.В. К у д р я ш о в.
«Голова бородатого
мужчины». Дерево,

резьба. 1921–22. 
Гос. музей

изобразительных
искусств РТ.



пропаганду татар. хоровой музыки (обработ�
ки татар. нар. напевов «Зиляйлюк», «Гульд�
жамал», «Сакмар»; оратория «Казань» Б.Му�
люкова, кантата «Анчар» И.Якубова и др.).
Выступал в кач�ве дирижёра хоровых коллек�
тивов в городах России. С 1998 зав. кафедрой
муз. воспитания Крымского гос. индустри�
ально�пед. ун�та. Ведёт работу по пропаган�
де муз. творчества крымских татар. Соста�
витель сборников хоровых произведений,
автор сочинений для хора. 

Ф.Ш.Салитова.

КУЕДИ�НСКИЙ РАЙО�Н, в юж. части
Пермской области. Образован в 1926. Пл.
2616 км2. Центр — пос. Куеда (267 км к Ю. от
г.Пермь). Нас. 31429 чел., в т.ч. татар 2339
чел. (2002). Татары в осн. проживают в пос.
Куеда, дд. Бадашка, Маныш, Татаро�Чика�
ши и с. Рус. Чикаши. На терр. р�на татары по�
явились в 17–18 вв., в это время ими была за�
селена осн. удмуртами д. Татаро�Чикаши.
Во 2�й пол. 19 в. мн. татар переселилось с
терр. совр. Бардымского р�на Пермской обл.
и Респ. Башкортостан. В наст. вр. в д. Ма�
ныш работает школа, где преподавание ведёт�
ся на татар. языке. В пос. Куеда функциони�
руют: нац.�культ. татар. и башк. центры
(с 1999), вокальный ансамбль «Сандугач»
(с 2000), танцевальный ансамбль «Миляш»
(с 2000), мусульм. религ. об�во; с 2005 дейст�
вует мечеть. 

Лит.: Ч е р н ы х А.В. Краеведение. Куедин�
ский район: Учеб. пособие. Куеда, 1998; Ч а �
г и н Г.Н., Ч е р н ы х А.В. Народы Прикамья:
Очерки этнокультурного развития в XIX–XX вв.
Пермь, 2002.

КУЗА�ЕВА Дамира Назмизяновна (16.5.1948,
д. Тунгук Бардинского р�на Пермской обл. —
20.12.1993, г.Альметьевск), драм. актриса,
нар. артистка ТАССР (1984). Сцен. деятель�
ность начала в 1966 в Альметьевском татар.
драм. т�ре, одновр. училась в студии этого
т�ра. Среди первых ролей — София («Же�
нихи» Г.Хугаева), Зубаржат («В ночь лунно�
го затмения» М.Карима). В 1968 была на�
правлена на учёбу в Казан. театр. уч�ще (курс
М.Х.Салимжанова), после окончания к�рого
в 1970 вернулась в Альметьевский т�р и заня�
ла положение вед. актрисы. Органичность,
психол. наполненность, эмоциональность,
чувство ритмической и поэтической тональ�
ности проявились, в частности, в созд. К. об�
разах Майи («Эх, уфимские девчата» И.Аб�
дуллина) и Нилы Снижко («Барабанщица»
А.Д.Салынского); в работе над последней ро�
лью актриса стремилась раскрыть психол.

предпосылки подви�
га (1�я пр. Татарстана
и 2�я пр. России на
Всерос. театр. фести�
вале, 1977). Сложный
духовный мир герои�
ни, внутр. драматизм,
глубину человеческих
страданий в поэтиче�
ской, романтизиро�
ванной манере пере�
давала К. в роли Али�
ман (1971), эпическо�
го масштаба достига�
ла в работе над образом Толгонай (1977) в
спектакле «Материнское поле» по повести
Ч.Айтматова. Своеобразный жен. характер
создала в образе Мирандолины («Трактирщи�
ца» К.Гольдони); игра актрисы отличалась
яркостью, многообразием красок, непринуж�
дённостью, заразительностью сцен. пове�
дения. Протест против насилия над челове�
ческими чувствами выражала К. в роли

Антигоны (о. п. Ж.Ануйя), исполненной с
большой внутр. нравственной силой. Нар.
признание К. получила, создав образ Мади�
ны в спектакле «Если нет луны, есть звёз�
ды» Т.Миннуллина (Гос. пр. им. Г.Тукая,
1979). Последовательно и убедительно, воз�
вышая образ до филос. обобщения, выстраи�
вала она процесс формирования характера,
мировоззрения своей героини, поражавшей
душевной щедростью, бескомпромисснос�
тью чувств, внутр. цельностью и стойкостью
перед житейскими невзгодами. Многогран�
ность, самобытность дарования актрисы про�
явились при создании образа учительницы
Фаузии в дилогии «Если очень затоскуешь»
и «Отец поёт и плачет» А.Гилязова, напи�
санной драматургом специально для К. Рабо�
тала и как режиссёр: осуществила на сцене
Альметьевского т�ра пост. «Жених и невеста»
М.Байджиева, «Пыль большой дороги» Р.Ха�
мида, «В третьей комнате пёс живой» Р.Мин�
галима и др. 

Д.А.Гимранова.

КУЗА�ЙКА (Кузай), река в Вост. Закамье,
прав. приток р. Кислинка (басс. р. Лесная
Шешма). Дл. 10,5 км, пл. басс. 41,6 км2. Про�
текает по Бугульминско�Белебеевской возв.,
в Лениногорском р�не. Исток находится в

1,8 км к С. от с. Кузайкино, устье — севернее
с. Сугушла. Абс. выс. истока 245 м, устья —
130 м. Лесистость водосбора 45%. К. имеет
2 притока дл. 2,6 и 3,3 км. Густота речной се�
ти 0,39 км/км2. Питание смешанное, доля
снегового составляет ок. половины. Модуль
подземного питания 1–3 л/с·км2. Гидрологи�
ческий режим характеризуется высоким по�
ловодьем и низкой меженью. Ср. многолет�
ний слой год. стока в басс. 124 мм, слой сто�
ка половодья 60 мм. Весеннее половодье на�
чинается обычно в кон. марта — нач. апреля.
Замерзает К. в сер. ноября. Ср. многолетний
меженный расход воды в устье 0,08 м3/с. Во�
да жёсткая (6–9 мг�экв/л) весной и очень
жёсткая (20–40 мг�экв/л) зимой и летом.
Общая минерализация 200–300 мг/л весной
и 500–700 мг/л зимой и летом.

КУЗА�ЙКИНО (Кузай), село в Альметьев�
ском р�не, на р. Кичуй, в 45 км к С.�З. от
г.Альметьевск. На 2002 — 609 жит., в т.ч. рус�
ских — 70%. Полеводство, мол. скот�во.
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Музей исто�
рии села. Осн. не позднее 1722. До 1860�х гг.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. в К. располагались почто�
вая станция, этапный пункт; функциониро�
вали Троицкая церковь (открыта в 1891),
церковно�приходская школа (открыта в
1889), школа Мин�ва нар. просвещения (от�
крыта в 1915), хлебозапасный магазин,
фельдшерский пункт, 2 вод. мельницы, 8 ба�
калейных, 1 мануфактурная, 1 винная и
1 пивная лавки; базар по четвергам. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
1518,4 дес. До 1920 село входило в Троиц�
ко�Юсупкинскую вол. Мензелинского у.
Уфимской губ. С 1920 в составе Бугульмин�
ского, с 1924 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Акташском, с 19.2.1944
в Ямашинском, с 7.12.1956 в Акташском,
с 26.3.1959 в Альметьевском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 269 душ муж. пола; в 1859 —
732, в 1897 — 982, в 1905 — 1265, в 1913 —
1528, в 1920 — 1458, в 1926 — 1193, в 1938 —
931, в 1958 — 789, в 1970 — 559, в 1979 — 623,
в 1989 — 592 чел.

КУЗА�ЙКИНО, село в Лениногорском р�не,
в верховье р. Кузайка, в 17 км к З. от г.Лени�
ногорск. На 2002 — 90 жит. (мордва). Поле�
водство, мол. скот�во, свин�во. Клуб. Осн. в
сер. 18 в. В дорев. источниках изв. также под
назв.: Вновь Заселённая Сугушла, Морд. Су�
гушла. До 1860�х гг. жители относились к
категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота. В нач. 20 в. в К.
функционировали церковь, школа грамоты,
2 вод. мельницы. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 2624 дес. До 1920
село входило в Кузайкинскую вол. Бугуль�
минского у. Самарской губ. С 1920 в составе
Бугульминского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Шугуровском, с 16.10.1959 в Лениногор�
ском р�нах. Число жит.: в 1859 — 732, в 1889 —
983, в 1910 — 1152, в 1920 — 1105, в 1926 —
1122, в 1938 — 1100, в 1949 — 944, в 1958 —
695, в 1970 — 533, в 1979 — 623, в 1989 —
122 чел.
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Д.Н. К у з а е в а в роли Лебёдкиной («Поздняя
любовь» А.Н. Островского). 1972.

Д.Н. К у з а е в а в роли Толгонай 
(«Материнское поле» Ч. Айтматова). 1977.

Д.Н. Кузаева.



КУЗАХМЕ�ДОВ Рафаиль Хайрутдинович
(р. 27.6.1935, г.Буйнакск, Дагестанская
АССР), нефтяник, лауреат Гос. премии СССР
(1988), засл. работник Мин�ва топлива и
энергетики РФ (1993). Окончил Всесоюз.
нефт. техникум (1966). В 1958–66 работал
мотористом цеха опробования Ферганской
конторы разведочного бурения, участка бу�
рения «Северный Риштан», нефтепромыс�
ла «Северный Сох» ПО «Фергананефтегаз».
В 1966–67 механик по спецагрегатам неф�
тепромыслового управления «Елховнефть»,
в 1967–93 ст. инженер нефтеперекачки, на�
чальник смены районной инж.�диспетчер�
ской службы № 2, ст. механик, мастер по до�
быче нефти и газа нефтепромысла №2 НГДУ
«Джалильнефть» ПО «Татнефть». Гос. пр.
присуждена за выдающиеся достижения в
труде. Пр. Мин�ва нефт. пром�сти СССР
(1987). Награждён медалями, в т.ч. серебр. ме�
далью ВДНХ СССР.
КУЗЕ�ЕВ (Кузиев) Раиль Гумерович
(10.1.1929, д. Аминево Уфимского кантона
Башкирской АССР — 3.8.2006, Уфа), этно�
лог, историк, д. ист. наук (1971), чл.�корр.
РАН (1991), акад. АН Респ. Башкортостан
(1991), засл. деятель науки Башкирской
АССР, РСФСР (1969, 1979). Окончил Башк.
пед. ин�т (г.Уфа, 1950). С 1954 в Ин�те исто�
рии, языка и лит�ры АН Респ. Башкортостан,
в 1955–61 зав. сектором истории, археоло�
гии и этнографии. В 1960–87 зам. пред. През.
Башк. филиала АН СССР, проф. (1972).
В 1983–2000 зав. Отделом народов Урала с
Музеем археологии и этнографии Уральско�
го науч. центра РАН. В 1995–96 и.о. вице�пре�
зидента АН Респ. Башкортостан. Президент
Ассоциации рос. этнографов и антрополо�
гов (1994–2000). Труды по истории и этногра�
фии тюрк. и финно�угорских народов Вол�
го�Уральского региона, нар. иск�ву башкир,
теории этноса, источниковедению, археогра�
фии, ономастике. Награждён орденами Тру�
дового Красного Знамени, Дружбы народов,
медалями. 

С о ч.: Очерки по исторической этнографии баш�
кир. Уфа, 1957. Ч. 1; Башкирские шежере. Уфа,
1960; Происхождение башкирского народа: Этни�
ческий состав, история расселения. М., 1974; Исто�
рическая этнография башкирского народа. Уфа,
1978; Народы Среднего Поволжья и Южного Ура�
ла: Этногенетический взгляд на историю. М., 1992.

Лит.: Кузеев Раиль Гумерович: Библиогр. указ.
Уфа, 1988.

КУЗЕ�ЕВ (Кузиев) Рустем Гумерович
(5.1.1923, д. Аминево Уфимского кантона
Башкирской АССР — 23.3.1998, г.Уфа), ис�
торик, д. ист. наук (1972), проф. (1973),

засл. деятель науки Башкирской АССР
(1973). Окончил Ульяновское танковое уч�ще
(1942), Башк. пед. ин�т (1949), Академию об�
ществ. наук при ЦК КПСС (1962). Участ�
ник Вел. Отеч. войны. В 1949–51 работал в
газ. «Кызыл тан» (Уфа): лит. сотр., зав. отде�
лом. В 1951–55 ст. науч. сотр. Ин�та исто�
рии, языка и лит�ры Башк. филиала АН
СССР. В 1962–71 зав. кафедрой истории
СССР Башк. ун�та. В 1971–83 ректор,
одновр., до 1994, проф. кафедры отеч. ис�
тории Башк. пед. ин�та. Труды по истории
рабочего класса Башкортостана. Награждён
орденами Отечественной войны 1�й степе�
ни, Трудового Красного Знамени, медалями. 

С о ч.: Рабочий класс Башкирской АССР на со�
временном этапе. Уфа, 1983; Испытание временем.
Уфа, 1993; Новые шаги Башкортостана. Уфа, 1994.

КУЗЕМБЕ�ТЬЕВО (Ху|амBт), село в Мензе�
линском р�не, на автомобильной дороге Ка�
зань–Уфа, в 24 км к Ю.�З. от г.Мензелинск.
На 2002 — 864 жит. (татары). Ремонтно�техн.,
асфальтобетонный з�ды. Ср. школа, дом куль�
туры, филиал Мензелинского проф. уч�ща,
б�ка. Изв. с 1734. До 1860�х гг. жители в со�
словном отношении делились на башкир�вот�
чинников, гос. крестьян и тептярей. В пери�
од Крест. войны 1773–75 активно выступи�
ли на стороне Е.И.Пугачёва. Занимались зем�
леделием, разведением скота, плетением лап�
тей, извозом, нанимались на работу в имения
окрестных помещиков. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть (изв. с 1836), мектеб,
медресе, 3 вод. мельницы, 2 крупообдирки,
кузница, зерносушилка, 20 лавок; базар по
четвергам. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1536,6 дес. До 1920 се�
ло входило в Кусекеевскую вол. Мензелин�
ского у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мен�
зелинского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Мензелинском р�не. Число жит.: в 1795 —
149, в 1859 — 396, в 1870 — 447, в 1897 — 753,
в 1913 — 1081, в 1920 — 840, в 1926 — 545,
в 1938 — 568, в 1949 — 504, в 1970 — 725,
в 1979 — 942, в 1989 — 880 чел.

КУЗИКМЭ�К, см. Кыстыбый.
КУ�ЗИН Владимир Андреевич (18.7.1924,
Казань — 1992, там же), философ, д. филос.
наук (1968), проф. (1969), засл. деятель науки
ТАССР (1980). По окончании ист.�филол.
ф�та Казан. ун�та (1946) работал там же на ка�
федре философии (с перерывом: в 1953–55 в
Германской Демократической Респ.).
В 1959–90 зав. кафедрой философии Казан.
хим.�технол. ин�та. Труды по социально�фи�
лос. проблемам теории рев�ции. Награждён
орденом «Знак Почёта», медалями; Почёт.
грамотой През. ВС ТАССР. 

С о ч.: Марксизм�ленинизм о роли народных
масс в социальных революциях. М., 1963; Народ�
ные массы и революция. К., 1966; Ленинская тео�
рия социалистической революции и современность:
Учеб. пособие. К., 1986 (соавт.).

КУ�ЗИН Евгений Андриянович (р. 2.4.1933,
с. Б.Кандала Старомайнского р�на Ульянов�
ской обл. — 16.6.2004, Казань), драм. актёр, пе�
дагог, нар. артист ТАССР (1975), засл. ар�
тист РСФСР (1981). Окончил геол. ф�т Ка�
зан. ун�та (1956). Был активным участни�
ком студенческого театр. кружка в Казан.

ун�те, где успешно сыграл роли Тетерева
(«Мещане» М.Горького), Боровцова («Пу�
чина» А.Н.Островского), Павла Струнина
(«Лес дремучий» И.О.Щеглова). В 1955 К.
пригласили в Казан. Б. драм. т�р на роль
Алексея Пешкова в спектакле «Юность буре�
вестника» по пьесе М.Н.Елизаровой (спек�
такль с его участием был показан в 1957 в
Москве в дни Декады татар. иск�ва и лит�ры).
В 1956–58 работал инженером�геологом
Асбестово�Нейвинской геол. партии в
пос. Асбестовский Свердловской обл. В 1958
поступил в студию при Казан. Б. драм. т�ре.

В 1959–98 актёр, одновр., в 1985–87, дирек�
тор Казан. Б. драм. т�ра, с 1965 педагог Казан.
театр. уч�ща. В работе над ролями молодых
героев: Андрея Ершова («Братья Ершовы»
В.А.Кочетова), Алексея («Барабанщица»
А.Д.Салынского), Лёвки («Хозяин» И.М.Со�
болева), Кубасова («Вам 22, старики!»
Э.С.Радзинского), Майданникова («Подня�
тая целина» по роману М.А.Шолохова), Ми�
ти, Бориса («Бедность не порок», «Гроза»
А.Н.Островского) — стремился к индиви�
дуализации образа, соответствию внеш. ри�
сунка роли внутр. логике характера. Роли,
сыгранные К. в пьесах В.С.Розова (Миха�
ил — «В день свадьбы», 1964; Сергей Соро�
кин — «Затейник», 1966; Сергей Усов — «Тра�
диционный сбор», 1967), определили осн. те�
мы творчества актёра: гражд. совести, ответ�
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Е.А. К у з и н в роли Михая Груи («Святая
святых» И.П.Друцэ; справа — Ю.С.Федотов).

Е.А. К у з и н в роли Алексея Пешкова 
(«Юность буревестника» М.Н.Елизаровой;

справа —А.М.Бабахан).

Раиль Г. Кузеев. Е.А. Кузин.



ственности человека перед собой и об�вом. Ге�
рои К. утверждали приоритет нравственно�
го начала над социальным, ставили порядоч�
ность и честность выше служебного положе�
ния. Значительны созд. К. на сцене Казан.
Б. драм. т�ра образы коммунистов: Кануни�
на («Дело о любви» Д.Г.Павловой, В.Н.Тока�
рева), Позднышева, Коновалова («Между
ливнями», «Гостиница «Астория» А.П.Штей�
на), Садовникова («Единственный свиде�
тель» А.С. и П.Л. Тур), Старосельского
(«Проводы» И.М.Дворецкого), Михая Груи
(«Святая святых» И.П.Друцэ), Лоншакова
(«Действующие лица» А.И.Гельмана). В ис�
полнении К. это прежде всего люди высоко�
го нравственного долга. Не лишённые недо�
статков и противоречий, они были искренне
преданны делу, к�рому служили; мучились уг�
рызениями совести, если им приходилось
идти на вынужденные компромиссы во имя
поставленной цели; свято верили в идеалы и
готовы были ради них пожертвовать собств.
жизнью. Особенно близки К. были герои из
народа, труженики, непритязательные в сво�
их требованиях к жизни. Таковы в его ис�
полнении Чмутин («Ретро» А.М.Галина), Ку�
зякин («Любовь и голуби» В.П.Гуркина), Фё�
дор («Иван и мадонна» А.И.Кудрявцева),
Степан («Поминальная молитва» Г.И.Гори�
на). Свойственные актёру тонкий юмор,

остроумное, неожиданное и вместе с тем точ�
ное использование деталей в характеристи�
ке персонажа помогали при создании коми�
ческих и сатирических образов: Гусятникова
(«В этом милом, старом доме» А.Н.Арбузова),
Себейкина («Старый Новый год» М.М.Ро�
щина), Отца («Свадьба» М.М.Зощенко) и др.
К. создал также глубокие по внутр. содер�
жанию образы в спектаклях по произведе�
ниям рус. и мир. классики: Черкуна («Варва�
ры» М.Горького), Шуйского («Царь Фёдор
Иоаннович» А.К.Толстого), Серебрякова
(«Дядя Ваня» А.П.Чехова), а также по про�
изведениям совр. и заруб. авторов: Язона
(«Медея» Ж.Ануйя), сэра Томаса («Быть или
не быть» У.Гибсона), Врача («Всё кончено»
Э.Олби). 

Значителен вклад К. в пропаганду татар.
лит�ры. В течение ряда лет он принимал уча�
стие в теле� и радиопередачах с чтением
стихотворений Г.Тукая, Х.Такташа, С.Хаки�
ма, Х.Туфана, М.Джалиля, И.Юзеева, Р.Хари�

са. В 1971–75 деп. ВС ТАССР. Гос. пр. ТАССР
им. Г.Тукая (1981). Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями; Почёт. грамотой ВС
ТАССР. 

Лит.: Народные артисты. К., 1980; И н г в а р И.,
И л я л о в а И. Русский театр в Казани. К., 1991;
Б л а г о в Ю. Гражданское призвание художни�
ка // Казань. 2003. № 3. 

Ю.А.Благов.

КУЗКЕ�ЕВО (КCзкBй), село в Тукаевском
р�не, в басс. р. Тиргауш, в 32 км к В. от г.На�
бережные Челны. На 2002 — 622 жит. (тата�
ры). Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1745.
В 18–19 вв. жители в сословном отноше�
нии делились на башкир�вотчинников и теп�
тярей. В период Крест. войны 1773–75 ак�
тивно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.
Занимались земледелием, разведением ско�
та, пчел�вом, плетением лаптей. По сведе�
ниям 1809, в К. была мечеть, в 1821 при ней
открылся мектеб. В нач. 20 в. в К. распола�
гались вол. правление, почтовая станция;
функционировали 3 мечети, 4 мектеба, 3 вод.
и 2 ветряные мельницы, 8 крупообдирок,
6 зерносушилок; базар. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
4951,9 дес. До 1920 село являлось центром
Кусекеевской вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мензе�
линском, с 4.6.1984 в Тукаевском р�нах.
Число жит.: в 1795 — 207, в 1859 — 908,
в 1870 — 968, в 1884 — 1483, в 1897 — 1496,
в 1906 — 1828, в 1913 — 2128, в 1920 — 2108,
в 1926 — 1497, в 1938 — 1561, в 1949 — 1280,
в 1958 — 1280, в 1970 — 963, в 1979 — 1130,
в 1989 — 836 чел.
КУЗНЕ�ЦКИЙ РАЙО�Н, в вост. части Пен�
зенской области. Образован в 1928. Пл.
2,1 тыс. км2. Центр — г.Кузнецк (121 км к В.
от г.Пенза). Нас. 40,6 тыс. чел. (2000), в т.ч.
11,4 тыс. татар. Татары в осн. проживают в
районном центре (6760 чел.), сс. Б. Труев
(б. назв. Ялгаш Безводное; 1789 чел.), М.Тру�
ев (б. Дехтерни; 1311 чел.), Татар. Канадей
(2336), Татар. Пенделга (388), Берестянка
(1353 чел.). Пост. татар. население на терр.
К. р. появилось в 17 в. В этот период воз�
никли сс. Б. Труев, Татар. Пенделга, осн. вы�
ходцами из д. Тюмень Тамбовского у.
С 1720�х гг. изв. с. М. Труев. Осн. видом дея�
тельности татар были кож. и овчинно�ду�
бильное произ�ва. До 1917 в сс. М.Труев и Та�
тар. Пенделга действовали 2 мечети и 1 мек�
теб; до 1934 существовала мечеть в г.Камен�
ка. В наст. вр. на терр. К. р. функционируют
8 мечетей. В двух школах р�на татар. язык
преподаётся как предмет. Уроженцы К. р. —
генерал�майор А.Х.Бичурин, писатель
А.Н.Кутуй.

КУЗНЕЦО�В Александр Семёнович
(р. 2.8.1955, с. Слобода Черёмуховая Ново�
шешминского р�на), педагог, спортсмен, тре�
нер (греко�римская борьба, куряш), д. пед.
наук (2002), проф. (1999), засл. тренер РТ,
РФ (1996, 2000). Окончил Елабужский пед.
ин�т (1984). Серебр. призёр Спартакиады
сел. спортсменов России (1978), Центр. сове�
та ДСО РСФСР «Урожай» (1977). С 1981
тренер�преподаватель Тукаевского райсове�

та ДСО «Урожай», с 1989 в ДЮСШ�2, с 1994
в Камском ин�те физ. культуры (г.Набереж�
ные Челны), с 1996 зав. кафедрой борьбы.
Президент федерации греко�рим. борьбы РТ
(с 1999), судья междунар. категории (1998).
Воспитанники К. — чемпион России А.А.Са�
енко (1990–91, 1995), чемпион Европы (сре�
ди юношей) С.Ю.Воронцов.

КУЗНЕЦО�В Анатолий Иванович (1914,
с. Караульная Гора Чистопольского у. Казан�
ской губ. — 19.1.1943, нас. пункт Лебяжье
Ломоносовского р�на Ленинградской обл.),
Герой Сов. Союза (22.2.1943, посм.), гв. капи�
тан. Окончил Ейское воен.�морское авиац.
уч�ще. В Военно�морском флоте с 1936.
Участник сов.�фин. войны. На фронтах Вел.
Отеч. войны с июня 1941, штурман 4�го гв. ис�
требительно�авиац. полка (61�я истребитель�
ная авиац. бригада Воен.�возд. сил Балтий�
ского флота). К. совершил 270 боевых вы�
летов, участвовал в 60 возд. боях и 57 штур�
мовых ударах; сбил 9 самолётов противника.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, медалью. 

Лит.: Герои войны. Таллин, 1984; Герои Совет�
ского Союза — наши земляки. К., 1984. Кн. 2; Герои
Советского Союза: Краткий биогр. словарь. М.,
1987. Т. 1; Батырлар китабы — Книга Героев. К.,
2000.

М.З.Хабибуллин.

КУЗНЕЦО�В Андрей Михайлович
(р. 21.3.1955, г.Анадырь Магаданской обл.),
физикохимик, д. хим. наук (1992), проф.
(1994), засл. деятель науки РТ (2002). Окон�
чил Казан. ун�т (1977), работает в Казан. тех�
нол. ун�те, зав. кафедрой неорганической хи�
мии (с 1996). Труды по квантовой химии
электрохим. межфазных границ. К. исследо�
вал процессы переноса заряда в полярных
средах на межфазных границах в рамках
квантово�механической теории и кванто�
во�хим. моделирования с последовательным
учётом структурных, термодинамических и
кинетических факторов. Впервые применил
кластерную модель электродной поверхнос�
ти для иссл. широкого круга электрохим.
процессов. Изучил механизм электрохим.
адсорбции растворителей и ионных компо�
нентов электролитов, установил микроскопи�
ческий ряд гидрофильности металлов. Пред�
ложил молекулярный механизм усиленно�
го адсорбцией комбинационного рассеяния
света, механизмы электрохим. реакций с уча�
стием комплексных ионов, реакции выделе�
ния водорода и др. 

С о ч.: Каталитическое влияние проводящей по�
верхности на реакции гомогенного внешнесферно�
го электронного переноса // Электрохимия. 1991.
Т. 27, № 11; Квантово�химическое исследование
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механизма электровосстановления циано�комплек�
сов Cu(1) // Электрохимия. 2002. Т. 38, № 2 (соавт.);
Electronic charge density transfer along a constrained
reaction path from a hydronium ion configuration into
a hydrogen chemisorption state // Chem. Phys.
(Netherlands). 1997. V.214 (соавт.).

КУЗНЕЦО�В Аркадий Васильевич
(р. 20.11.1928, д. Ст. Челищево, ныне Бон�
дарского р�на Тамбовской обл.), учёный в
области механики, д. физ.�матем. наук (1970),
чл.�корр. АН РТ (1992), засл. деятель науки
ТАССР, РСФСР (1984, 1989). Окончил Ка�
зан. ун�т (1951), работает там же: на кафедрах
общей математики и аэрогидромеханики,
с 1961 зав. отделом гидромеханики в НИИ
математики и механики, проф. (1974), гл. на�
уч. сотр. (с 1991). 

Труды по гидроаэромеханике. Предложил
схему кавитационного обтекания препятст�
вия (схема К.), развил метод иссл. неустано�
вившихся течений со свободными граница�
ми (метод Гуревича–Хаскинда), разработал
общий метод расчёта скоростного погруже�
ния тел в жидкость и сверхзвукового обтека�
ния крыла с дозвуковой передней кромкой.
Награждён медалями. 

С о ч.: Нестационарные возмущения течений
жидкости со свободными границами. К., 1975;
Сверхзвуковое обтекание тонкого крыла с дозвуко�
выми передними кромками // Изв. АН СССР.
Механика жидкости и газа. 1981. № 5; Обтекание
вихря двухслойным потоком тяжёлых жидкостей,
разделённых полубесконечной пластиной //
Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2002. № 3
(соавт.).

КУЗНЕЦО�В Борис Кириллович
(р. 26.12.1925, Казань), Герой Сов. Союза
(22.2.1944), полковник (2005), засл. работ�
ник культуры ТАССР (1971). Окончил Кур�
сы мл. лейтенантов (1944). До призыва на
воен. службу работал токарем. В Кр. Армии
с ноября 1942. На фронтах Вел. Отеч. вой�
ны с мая 1943, ком. отд�ния связи 791�го
арт. полка (254�я стрелк. дивизия 52�й ар�
мии). В составе войск Воронежского, Степ�
ного, 1�го и 2�го Украинских фронтов при�
нимал участие в битве за р. Днепр (1943),
в Корсунь�Шевченковской, Уманско�Бото�
шанской (обе — 1944), Сандомирско�Си�
лезской, Берлинской и Пражской (все —
1945) наступательных операциях. Проявил
героизм при форсировании р. Днепр в р�не
д. Крещатик (Черкасский р�н Черкасской
обл. Украинской ССР) в октябре 1943: 2 ок�
тября с отд�нием на самодельном плотике
под огнём противника переправился через
реку, проложил кабельную линию и уста�
новил связь передового отряда с арт. батаре�
ей; в течение одного дня боя на плацдарме
многократно исправлял повреждения ли�
нии связи; будучи дважды ранен, остался в
строю; 20 октября, при отсутствии команди�
ров, поднял бойцов в атаку. 9 раз был в ты�
лу врага, доставлял ценные сведения; вы�
нес из�под огня противника боевое знамя
части. С 1946 в запасе. В 1946–53 начальник
политотдела МТС (Зап. Украина), в 1953–60
зам. директора Кирпично�черепичного з�да
Казани, в 1960–65 директор монтажного
комб�та, зам. управляющего и управляющий
пр�тием «Главметаллсбыт». Награждён ор�
денами Ленина, Отечественной войны 1�й и

2�й степеней, медаля�
ми. Участник Пара�
дов Победы в Моск�
ве (1945–47, 1995). 

Лит.: П л е с ц о в К.М.
Люди высокого подвига.
М., 1962; Герои�освобо�
дители Черкасщины.
Днепропетровск, 1980;
Связисты — Герои Совет�
ского Союза. Л., 1982.
Кн. 1; Герои Советского
Союза: Краткий биогр.
словарь. М., 1987. Т. 1;
Батырлар китабы —
Книга Героев. К., 2000. 

М.З.Хабибуллин.

КУЗНЕЦО�В Борис Леонидович (р. 13.7.1939,
пос. Шаля Шалинского р�на Свердловской
обл.), инженер�металлург, д. техн. наук
(1991), проф. (1992), засл. деятель науки и
техники РТ (1995). По окончании в 1961
Уральского политехн. ин�та (г.Свердловск)
работал на литейном з�де (г.Каменск�Уральск
Свердловской обл.), зам. гл. металлурга
(1970–74). С 1974 на КамАЗе (г.Набережные
Челны): зам. гл. металлурга (1974–76), на�
чальник отдела проектной технологии
(1976–79), зам. гл. инженера (1979–80).
В 1980–84 зав. кафедрой технологии автомо�
билестроения Ин�та повышения квалифика�
ции руководящих работников Мин�ва авто�
мобильной пром�сти (г. Набережные Чел�
ны). С 1984 в Камском политехн. ин�те, зав.
кафедрой экономики, орг�ции и управления
произ�вом (с 1992). Труды по литейному ме�
талловедению, процессам синергетизма в
технологии, экон. и соц.�полит. системах,
менеджменту и управлению проектами в
маш�нии. К. разработал способы получения
высокопрочного чугуна с шаровидным гра�
фитом, внутри� и внепечной обработки чугу�
на и сталей (внедрены на КамАЗе). Пред�
ложил теорию синергетического рынка, ме�
неджмента, маркетинга. Автор концепции
программно�целевого проектирования тех�
нологий. Зам. гл. редактора газ. «Биз�
нес�класс» (г.Набережные Челны). Имеет
20 авторских свидетельств на изобретения.
Награждён медалями.

С о ч.: Введение в литейное металловедение чу�
гуна. М., 1995; Введение в экономическую синер�
гетику. Наб. Челны, 1999; Общая теория систем.
Наб. Челны, 1999; Управление проектами в маши�
ностроении. Наб. Челны, 2000; Синергетический
менеджмент в машиностроении. Наб. Челны, 2002.

Б.А.Канеев.

КУЗНЕЦО�В Вадим Алексеевич (р. 3.6.1930,
с. Ногаево Надошкинского р�на Мордовской
АССР), хирург, д. мед. наук (1972), проф.
(1973), засл. деятель науки ТАССР (1990).
Ученик И.В.Домрачева, А.Н.Миславского.
По окончании в 1954 Казан. мед. ин�та рабо�
тал там же на кафедре хирургии (с переры�
вом: в 1962 зав. хирургическим отд�нием
Центр. госпиталя Алжира), с 1971 проф., зав.
кафедрой факультетской хирургии. С 1983
проф., зав. кафедрой хирургии, с 1997
проф.�консультант Казан. мед. академии.
Иссл. в области хирургии: гастроэнтерологии,
эндохирургии, гепатологии. К. разработаны
оригинальные операции на желудке, пече�
ни, жёлчных путях, поджелудочной железе.

Имеет 8 авторских свидетельств на изобрете�
ния. Награждён Почёт. грамотой През. ВС
ТАССР. 

С о ч.: Профилактика нарушений эвакуаторной
функции желудка при наложении малого попереч�
ного желудочно�кишечного анастомоза // Клини�
ческая хирургия. 1989. № 10 (соавт.); Моторика
желудка и постгастрорезекционный делепинг�син�
дром // Хирургия. 1990. № 3 (соавт.); Этапы раз�
вития хирургии язвенной болезни в Казани // Ка�
зан. мед. журн. 1990. № 3.

Лит.: Профессор В.А.Кузнецов (к 60�летию со
дня рождения) // Хирургия. 1990. № 12.

КУЗНЕЦО�В Виталий Яковлевич (р. 1941,
с. Н.Мазино Мензелинского р�на), спорт�
смен (дзюдо, самбо, куряш), засл. мастер
спорта СССР (1972). Чемпион ТАССР
(1960–61) по борьбе куряш, СССР (1968,
1971, 1975, 1978–79), Европы (1972), мира
(1975, 1982), победитель абс. первенства
СССР (1974, 1977), Всесоюз. соревнования на
приз газ. «Красная звезда» (1980), Спартаки�
ад народов СССР (1975, 1979), обладатель
Кубка мира (1982) по самбо. Абс. чемпион Ев�
ропы (1971), серебр. призёр чемпионата ми�
ра (1971), Олимп. игр (1972, в открытом пер�
венстве), бронз. призёр чемпионата Европы
(1971) по дзюдо. С 1970�х гг. живёт в Москве.
КУЗНЕЦО�В Вячеслав Алексеевич
(р. 7.12.1939, о.Моржовец, Архангельская
обл.), ихтиолог, д. биол. наук (1981), проф.
(1983), засл. деятель науки РТ (1993). Окон�
чил Казан. ун�т (1962), работает там же, зав.
кафедрой зоологии позвоночных (с 1974).
Труды по иссл. воспроиз�ва рыб во внутр.
водоёмах. К. установил осн. направления ми�
кроэволюционного процесса в популяции
рыб в период размножения в условиях заре�
гулированного стока рек и пути адаптации
рыб к антропогенному воздействию в рекон�
струированных водоёмах, предложил ком�
плекс мер по рациональному использованию
рыбных ресурсов и повышению продуктив�
ности водохранилищ. Разработал концеп�
цию формирования экосистемы равнинных
водохранилищ, выделив новую фазу в их
эволюции — фазу дестабилизации. Обосно�
вал необходимость создания в низовьях
р. Свияга гос. комплексного заказника «Сви�
яжский» с целью сохранения генофонда уни�
кальной фауны и флоры (утверждён поста�
новлением КМ РТ от 4 февр. 1998). 

С о ч.: Динамика численности и выживаемости
молоди пресноводных рек. К., 1975; Особенности
воспроизводства рыб в условиях зарегулирован�
ного стока реки. К., 1978; Рыбы Среднего Повол�
жья и метод их изучения. К., 1981 (соавт.); Осно�
вы экологии рыб. К., 2001.

КУЗНЕЦО�В Герман Ефимович (31.7.1936,
г.Сарапул, Удмуртская АССР — 13.12.2002,
Казань), геолог�геофизик, д. геол.�минер. на�
ук (2002). После окончания Казан. ун�та
(1959) работал в тресте «Татнефтегеофизи�
ка». В 1961–70, 1980–2002 в ЦНИИгеолне�
руд, вед. науч. сотр. (с 1992). В 1970–80 пре�
подавал в Индустриальном ин�те (г.Ухта),
зав. кафедрой геофизики (с 1978). Труды по
разработке геофиз. методов поисков неруд�
ных полезных ископаемых и глубинного
строения недр. К. предложил систему оцен�
ки особенностей глубинного строения ре�
гионов на основе интегральных показателей
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геотектонического состояния земной коры,
лито� и тектоносферы. Составил карты глу�
бинного строения Волго�Уральской обл., в т.ч.
терр. РТ. 

С о ч.: Карта рельефа поверхности дорифейско�
го фундамента Восточно�Европейской платфор�
мы. М., 1985 (соавт.); Применение послойного
сейсмоскоростного профилирования при поисках
самородной серы // Разведка и охрана недр. 1987.
№ 10 (соавт.); Глубинное строение Республики Та�
тарстан в связи с прогнозно�поисковой оценкой на
алмазы. К., 2002.

Е.В.Кузьмина.

КУЗНЕЦО�В Евгений Васильевич
(17.11.1912, Казань — 3.12.1991, там же), хи�
мик�технолог, д. хим. наук (1972), проф.
(1970), засл. деятель науки и техники ТАССР,
РСФСР (1970, 1977). Окончил Казан.
хим.�технол. ин�т (1938), работал там же, ор�
ганизатор и зав. кафедрой технологии плас�
тических масс (1958–87). Труды по химии и
технологии элементоорганических соедине�
ний, их применению в синтезе высокомоле�
кулярных соединений. Под рук. К. синтези�
рованы негорючие полимеры с атомом фос�
фора в гл. цепи макромолекулы; химически
стойкие и негорючие полиуретаны на осно�
ве алкилдиоксиметилфосфина; антипирены
для полиэтилена, полистирола и др. поли�
меров на основе бис�(оксиметил)фосфиновой
к�ты; фосфорсодержащие полисульфоны;
мономеры и полимеры на основе титанорга�
нических соединений и др. Получены сопо�
лимеры путём полимеризации непредель�
ных к�т в присутствии соединений осн. харак�
тера (амиды, амины и др.), применяемые в
кач�ве антистатиков в произ�ве кинофото�
материалов, модификаторов композиций по�
лиэтилена для кабельной пром�сти, стаби�
лизаторов промысловых жидкостей при бу�
рении нефт. скважин и др. Участник Вел.
Отеч. войны. Награждён двумя орденами
Отечественной войны 2�й степени, двумя ор�
денами Красной Звезды, медалями. 

С о ч.: Взаимодействие аминоалкокси� и алкокси�
аминоалкоксититанов с хлористым водородом.
Сообщение 1. Взаимодействие аминоалкокси� и
алкоксиаминоалкоксититанов, содержащих тре�
тичную аминогруппу, с хлористым водородом //
Журн. органической химии. 1969. Т. 39, № 8 (соавт.);
Прогресс полимерной химии боратов // Успехи
химии. 1987. Т. 56, № 3 (соавт.).

Лит.: Кузнецов Евгений Васильевич: Библиогр.
справка. 1912–1991. К., 2002.

В.Г.Абзалова.

КУЗНЕЦО�В Иван Александрович
(15.1.1920, г.Тула — 26.2.1992, г.Бугульма),
драм. актёр, нар. артист ТАССР (1979). Окон�
чил студию при Тульском обл. драм. т�ре
(1939). В 1939 был призван в армию, участ�
ник Вел. Отеч. войны, награждён боевыми
медалями. В 1944 после тяжёлого ранения
был демобилизован. В 1944–55 актёр Туль�
ского ТЮЗа, Тульского обл. драм. т�ра, Ива�
новского ТЮЗа, Уржумского и Пугачёвско�
го (Саратовская обл.) гор. т�ров; с 1955 в Бу�
гульминском гор. драм. т�ре. На его сцене
создал ряд значит. образов, среди к�рых: Кну�
ров, Залешин, Прибытков, Епишкин, Градо�
боев («Бесприданница», «Светит, да не гре�
ет», «Последняя жертва», «Не было ни гро�
ша, да вдруг алтын», «Горячее сердце»
А.Н.Островского), Старик (о.п. М.Горького),

Пётр («Угрюм�река»
по роману В.Я.Шиш�
кова), Забродин («Ле�
нинградский про�
спект» И.В.Штока),
Трофим («Чти отца
своего» В.В.Лаврен�
тьева), Степан Ка�
занец («Стряпуха»
А . В . С о ф р о н о в а ) ,
Литвинов («На ди�
ком бреге» по роману
Б.Н.Полевого). Су�
ровая жизн. школа,
пройденная актёром, стремление к постиже�
нию внутр. правды образа придавали его пер�
сонажам убедительность и достоверность.
Не прибегая к излишней детализации, к приё�
мам ярко выраженной внеш. характерности,
скупо используя выразительные средства,
К. убеждал правдой внутр. существования,

логикой поступков персонажа. Исполнитель�
ской манере актёра было свойственно стрем�
ление к простоте и естественности, ясности
трактовки образа. 

Ю.А.Благов.

КУЗНЕЦО�В Иван Леонидович (р. 28.4.1951,
д. Верх. Баланда Аксубаевского р�на), учёный
в области металлоконструкций, д. техн. наук
(1996), проф. (1999). В 1973 окончил Казан.
инж.�строит. ин�т (ныне Казан. архит.�стро�
ит. ун�т), работает там же, зав. кафедрой ме�
таллических конструкций и испытания со�
оружений (с 1997). Труды по теории опти�
мального проектирования, разработке конст�
руктивных форм лёгких металлических кон�
струкций. К. предложил методику расчёта
оптимальной формы и конструктивные реше�
ния арок для облегчённых зданий (внедрены
на з�дах в гг. Смоленск, Краснотуринск, Ви�
тебск). Под рук. К. созд. несущие конструк�
ции лёгких зданий (использованы на з�дах
объединения «Агропроектпромстрой»). Име�
ет 102 авторских свидетельства и патента на
изобретения. Награждён медалью. 

С о ч.: Расчёт и оптимизация несущих конст�
рукций облегчённых арочных зданий. К., 1985; Вы�
бор оптимального конструктивного решения в си�
стеме ЛМК. К., 1990; Расчёт и конструирование
лёгких арок. К., 1998.

КУЗНЕЦО�В Николай Александрович
(р. 30.10.1946, д. Никитино Ядринского р�на
Чувашской АССР), лесовод, канд. с.�х. наук
(1983). После окончания Поволж. лесотехн.
ин�та (1969) работал лесничим в Челябин�

ской обл. В 1970–71 ст. инженер Татар. лес�
ной почвенно�хим. лаборатории Мин�ва лес�
ного х�ва ТАССР. В 1971–2003 на Татар. лес�
ной опытной станции, директор (с 1989).
Труды по уходу за лесом, формированию дре�
востоев, ведению хозяйства в дубравах.

С о ч.: Рекомендации по проведению рубок ухо�
да за густыми культурами сосны в очагах майско�
го хруща. М., 1981; Дубравы Среднего Поволжья и
основные пути их улучшения // Сб. науч. трудов
Мин�ва лесного хоз�ва РСФСР. М., 1986 (соавт.);
Рекомендации (руководство) по ведению хозяйст�
ва в дубравах Республики Татарстан. К., 2003.

КУЗНЕЦО�В Николай Дмитриевич
(23.5.1923, пос. Васильево Зеленодольского
р�на — 15.12.1974, Казань), живописец, засл.
деятель иск�в ТАССР и РСФСР (1957).
В 1945 окончил Казан. худож. уч�ще (с пере�
рывом: в годы Вел. Отеч. войны работал на
з�де в Казани). С 1946 в объединении «Тат�
художник». Чл. Союза художников (1950).
Получил признание после показа на Респ.
выставке произведений художников краёв,
областей и авт. республик РСФСР (Москва,
1951) картин «Экипировка паровозов», «Зе�
лёная улица». Свидетельством мастерства
К. стали такие произведения, как «Москва.
Третий километр» (1952), «Весна на транс�
порте» (1957) и др. На основе огромного
кол�ва этюдного материала 1960–70�х гг. бы�
ли созд. полотна «К весне. Казанский завод
оргсинтеза» (1964), «Силуэты будущего»
(1964), «Морозная зимка. Миннибаевский
газоперерабатывающий завод» (1974). Ху�
дожник воплотил на своих полотнах образ
родного края: красоту природы, волж. просто�
ры с портами и причалами, гор. новостройки,
стройки нефтехимии. 

Произведениям К. присущ эпический и
героико�романтический характер. Художник
создал серию пейзажей, посв. Волге и трудо�
вым будням речного порта: «Казань — порт
пяти морей» (1959), «Перед навигацией»
(1960), «Берега сегодняшней Волги» (1967). 

К. писал виды Казани, Москвы и др. горо�
дов как в России, так и за рубежом, отмечая
их своеобразие и индивидуальность: «Новая
Москва. Комсомольская площадь» (1953),
«Казанский кремль» (1955), «Площадь св.
Марка. Венеция» (1960). 
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Н.Д. К у з н е ц о в. «Казанский кремль». 1955.
Гос. музей изобразительных искусств РТ.

И.А. Кузнецов.

И.А. К у з н е ц о в в роли Ахова 
(«Не всё коту масленица» А.Н. Островского;

справа — Е.Ф. Павлова).



К. много работал на пленэре, находя в каж�
дом времени года, в каждом состоянии при�
роды неповторимость; добивался передачи
поразивших его световозд. состояний натуры,
игры света и тени, бликов и рефлексов («Бе�
рёзы в воде», «Мартовское солнце», обе —
1958) и др. К. написал огромное кол�во этю�
дов, к�рые, благодаря его мастерству, уме�
нию выбрать характерное, можно отнести к
уникальным произведениям иск�ва, имею�
щим самост. значение, — «Река Мста» (1968),
«Золотистые деревья» (1971). 

Гос. пр. им. Г. Тукая (1971) присуждена за
цикл совр. индустриальных пейзажей. На�
граждён медалями, Почёт. грамотой През.
ВС ТАССР. 

Участник выставок: респ. (1947–98); зо�
нальных — «Большая Волга» (Куйбышев,
1964; Волгоград, 1967; Ульяновск, 1969; Горь�
кий, 1974; Казань, 1980); всерос. — «Произ�
ведения художников РСФСР», посв. 40�ле�
тию Окт. рев�ции (Москва, 1957), «Совет�
ская Россия» (Москва, 1960, 1970, 1975); все�
союз. (Москва, 1951, 1955, 1957, 1958); меж�
дунар. — выставки произведений изобрази�
тельного и прикладного иск�ва (к VI Все�
мир. фестивалю молодёжи и студентов в
Москве, 1957), сов. иск�ва в Монголии, Гер�
мании, Чехословакии, Польше (1971–72).
Персональные выставки в Казани (1963–64,
1971, 1973), г.Альметьевск (1974). 

Произведения хранятся в Гос. музее изо�
бразительных иск�в РТ, Нац. музее РТ, Ниж�
нетагильском и Оренбургском музеях изобра�
зительных иск�в, Самарском, Нижегород�
ском, Ульяновском, Краснодарском худож.
музеях, Музее истории г.Набережные Челны,
Картинной галерее г.Альметьевск и др. 

Лит.: Е л ь к о в и ч Л. Николай Дмитриевич
Кузнецов. М., 1962; Ч е р в о н н а я С.М. Худож�
ники Советской Татарии. К., 1984.

Т.В.Голубцова.

КУЗНЕЦО�ВА Алевтина Васильевна
(р. 14.8.1940, г.Нижний Тагил Свердловской
обл.), педиатр, д. мед. наук (1989), проф.
(1991). По окончании в 1964 Казан. мед. ин�та
работала в рабочем пос. Даровск Кировской
обл. (1964–66). В 1966–69 в Казан. ГИДУВе
на кафедре госпитальной педиатрии и неона�
тологии, с 1989 зав. кафедрой педиатрии и
неонатологии (с 1995 мед. академия).
В 1969–85 на кафедре госпитальной педиат�
рии Казан. мед. ин�та. Труды по аллергологии,
неопатологии, иммунологии, пульмоноло�
гии, по вопросам мед.�экол. влияния на здо�
ровье матери и ребёнка. 

С о ч.: Сывороточные липопротеиды у детей при
острых желудочно�кишечных заболеваниях // Ка�
зан. мед. журн. 1966. № 5; Лямблиоз и кишечная ко�
лиинфекция у детей // Казан. мед. журн. 1973. № 2
(соавт.); Особенности реактивности новорож�
дённых при ОРВИ и пневмонии // Педиатрия.
1982. № 2.

КУЗНЕЦО�ВА Зинаида Михайловна
(р. 6.8.1951, с. Сарсаз�Багряж Челнинского
р�на), педагог, д. пед. наук (2000), проф.
(2000), мастер спорта по велосипедному спор�
ту (1974). Закончила Елабужский пед. ин�т
(1974). С 1980 на кафедре физ. воспитания и
спорта Камского политехн. ин�та. Труды по
истории физ. воспитания и спорта, методике
подготовки спортсменов и преподавания физ.
воспитания. 

С о ч.: История физической культуры и спорта в
Республике Татарстан. Наб. Челны, 1999; Физиче�
ская культура и спорт среди женщин в Республике
Татарстан. Наб. Челны, 2001 (соавт.).

КУЗНЕЦО�ВА Ляля Мендыбаевна (Минду�
баевна) (р. 4.8.1946, г.Уральск, Казахская
ССР), фотохудожник. После окончания Ка�
зан. авиац. ин�та (1972) работала инжене�
ром�механиком в Казан. НИИ «Вакууммаш»
(1972–77). Чл. Казан. фотоклубов «Волга»
(1966–74), «Тасма» (1974–89). В 1978–79

фотограф Гос. музея изобразительных иск�в
ТАССР, чл. Литов. фотооб�ва Вильнюса
(1979–80), фотокорр. газ. «Вечерняя Казань»,
ж. «Ялкын» (1980–84), фотограф Респ. дома
моделей в Казани (1984–90). Чл. Союзов фо�
тохудожников (1988), журналистов (1994).
Как фотохудожник получила междунар. при�
знание. Автор чёрно�белых и цветных ху�
дож. фотографий, сюжеты и образы к�рых
объединены в крупноформатные циклы и се�
рии. Среди работ К. — наиб. масштабная по
содержанию серия «Цыгане», раскрыва�
ющая традиции, культуру, быт и верования
цыганского народа (1979–98). Каждая из фо�
тографий серии — визуальная новелла, на�
полненная романтикой и драматизмом. Эти
и др. работы вошли в «Энциклопедию миро�
вой фотографии» (Лондон, 1982), автору бы�
ла вручена одна из самых престижных на�
град — медаль, учреждённая фирмой «Leica»
(США, 1997). Среди других произведений
К., отличающихся психол. образностью, про�
странственным видением композиции, при�
сущей ей стилистикой формы (контрастные
сочетания масштабов, ритмы крупных цвето�
вых пятен, неожиданные ракурсы и др.),
широкую известность получили циклы
«О женщине» (1978), «Русские кладбища»
(1980�е гг.), серии «Передвижной цирк»
(1982), «Религия» (1983), «Узбекистан»
(1991) и др., в к�рых герои фотографий пред�
стают в минуты надежды, радости и печали,
в праздники и в повседневной жизни. Её ав�
торские альбомы «Русские цыгане» и «Стря�
хивая пыль веков» изд. в Германии, США,
Великобритании, Франции. Со 2�й пол.
1990�х гг. К. работает над темой «Риштан�
ская керамика». 

Участница 17 заруб. выставок «Современ�
ная советская фотография» в странах Евро�
пы и Америки (1979–89), междунар. фести�
валей фотографии в гг. Арль (Франция,
1989), Хьюстон (США, 1989), Наардан (Ни�
дерланды, 1995), междунар. выставок «Меж�
ду Волгой и Эльбой» в г.Хайдельберг (Герма�
ния, 1989), «Mother Jones» в Нью�Йорке
(США, 1997) и др. Автор 10 персональных
выставок за рубежом: в Вильнюсе, Берлине,
Мюнхене (все — 1989), Париже (1990),
гг. Сант�Етьен (Франция, 1991), Франк�
фурт�на�Майне (Германия, 1993), Берлине
(1994), г.Коимбра (Португалия, 1998) и др.
О К. снят фильм «Моё видение» (Центр. сту�
дия док. кино, реж. Э.Киселёв, Москва, 1987).
Произведения находятся в Коркоранской га�
лерее иск�в в Вашингтоне, Б�ке иск�ва в Бер�
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лине, Фотомузее мэрии «Виль де Париж» в
Париже, музее фотографии в Коимбре, в част�
ных заруб. коллекциях. 

Награждена зол. медалью «За гуманизм»
(Франция), «Медалью Превосходства»
фирмы «Leica» (США); удостоена между�
нар. премий «Mother Jones» (США), ака�
дем. стипендии «Austauschdienst» (Герма�
ния, 1996). 

Лит.: Das Buch der Sinti. Elefanten Press. Germany,
1981; Another Russia. Themes & Hudson, 1987;
Different thinking. Finland, 1988; Un Regard Surla.
France, 1988; Changing reality. Starwood Publishing.
USA, 1991.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КУЗНЕЦО�ВА Марина Вадимовна
(р. 8.5.1957, Казань), офтальмолог, д. мед. на�
ук (1994), проф. (1998). По окончании в 1980
Казан. мед. ин�та работала в Респ. офтальмо�
логической больнице. С 1986 в Казан. мед.
академии на кафедре офтальмологии, зав.
той же кафедрой (с 1996). Труды по изучению
роли патологии позвоночника в генезе глаз�
ных заболеваний (миопия, макулодистро�
фия, глаукома, косоглазие), натальной бли�
зорукости; по лечению глазных болезней
методами рефлексомануальной терапии, кон�
тактной коррекции зрения. 

С о ч.: Клиника и диагностика натально обус�
ловленной миопии. К., 1988; Современные методы
диагностики и лечения заболеваний. К., 1998; Ле�
чение натально обусловленной миопии. К., 1999.

КУЗНЕЦО�В�ФЕТИ�СОВ Лев Иванович
(26.9.1907, д. Лидинка Тульской губ., ныне
Тёпло�Огарёвского р�на Тульской обл. —
6.4.1983, Казань), химик�технолог, канд.
хим. наук (1936). В 1931 окончил Моск.
хим.�технол. ин�т, работал там же. С 1937 в
Казан. хим.�технол. ин�те: зав. кафедрой
осн. химии, в 1947–73 зав. кафедрой тех�
нологии неорганических веществ (с переры�
вом: в 1944–47 руководитель кислотно�со�
левой лаборатории в Гос. науч.�иссл. и про�
ектном ин�те азотной пром�сти, Москва).
Труды по химии и технологии неорганиче�
ских соединений. К. синтезировал хлорид
кремния и его эфиры, разработал способ
получения гранулированного нитрата аммо�
ния, предложил использовать в хим. тех�
нологии ультразвук, исследовал адсорбцию
оксидов азота на различных адсорбентах,
стабилизацию триоксида серы. Получил и
изучил полимерные фосфаты, обосновал
их применение в кач�ве медленнодейству�
ющих удобрений, связующих веществ, ма�
териала для изготовления стёкол. Награж�
дён медалями.

С о ч.: К вопросу о полимерном строении фос�
фатных стёкол // Изв. АН СССР. Неорганические
материалы. 1965. Т. 5, № 6 (соавт.); Кинетика ад�
сорбции двуокиси азота на гранулах селикогеля
КСМ�6 // Основные проблемы теории физичес�
кой адсорбции. М., 1970 (соавт.). 

Лит.: Л.И.Кузнецов�Фетисов: Биобиблиогр.
К., 1987.

В.Г.Абзалова.

КУЗНЕ�ЧИКОВЫЕ, см. в ст. Прямокрылые.

КУЗНЕЧИ�ХА, село в Спасском р�не, в вер�
ховье р. Утка, в 62 км к Ю.�В. от г.Болгар.
На 2002 — 547 жит. (русские). Полеводство,
мол. скот�во; маслоз�д. Ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Осн. не позднее сер. 18 в. В дорев.

источниках упоминается также как Петро�
павловское, Покровское. До реформы 1861
жители относились к категории помещичь�
их крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, бондарным, столярным,
портняжным, кузнечным и колёсным про�
мыслами. В нач. 20 в. в К. располагалось
вол. правление; функционировали Покров�
ская и Обновления храма Господня церкви
(построены в 1874–78, 1902–04; памятники
архитектуры), земская школа (открыта в
1896 на базе сел. приходской школы, дейст�
вовавшей с 1867), церковно�приходская
школа (открыта в 1890), фельдшерский
пункт, кредитное т�во, 15 ветряных мель�
ниц, шерстобойня, 1 казённая винная, 1 пив�
ная и 6 мелочных лавок; базар по четвер�
гам. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 3461,6 дес. До 1920 село
являлось центром Кузнечихинской вол.
Спасского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Спасского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Алькеевском р�не. С 10.2.1935 центр Куз�
нечихинского р�на. С 28.10.1960 в Куйбы�
шевском, с 4.10.1991 в Спасском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 372 души муж. пола;
в 1859 — 1894, в 1897 — 2508, в 1908 — 2839,
в 1920 — 3069, в 1926 — 2451, в 1938 — 2325,
в 1949 — 1799, в 1958 — 1859, в 1970 — 1053,
в 1979 — 1010, в 1989 — 612 чел. Близ К. на�
ходится Суварское городище. 

Лит.: Спасские сказания. К., 2003.

КУЗНЕЧИ�ХИНСКИЙ РАЙО�Н, в ТАССР.
Образован 10.2.1935. Центр — с. Кузнечиха.
До 1920 терр. р�на относилась к Спасскому у.
Казанской губ., с 1920 — к Спасскому канто�
ну ТАССР, с 1930 — к Алькеевскому и Спас�
скому р�нам. Границы и адм. деление р�на
неоднокр. менялись. В 1940 его пл. составля�
ла 1178 км2, нас. — 27,5 тыс. чел., число сель�
советов — 23, нас. пунктов — 65. С 19.2.1944
часть терр. К. р. отошла во вновь образован�
ный Юхмачинский район (возвращена обрат�
но 7.12.1956). В 1960 р�н занимал 1114,6 км2,
в него входили 9 сельсоветов, 58 нас. пунктов.
28.10.1960 К. р. был ликвидирован, терр. пе�
редана в состав Алькеевского и Куйбышев�
ского районов.
КУЗНЕ�ЧНЫЙ ПРО�МЫСЕЛ. В Казанском
крае изв. с периодов Волжской Булгарии и
Казанского ханства. Получил широкое рас�
пространение в 18–19 вв. в Казанском, Ла�
ишевском, Спасском, Свияжском и Чисто�
польском уездах. Центры К. п. — сс. Чебак�
са, Б.Дербышки, Высокая Гора, Киндери,
Самосырово Казанского у. Казанской губ.
Имел в осн. семейный характер. В связи с за�
претом рос. пр�ва нерус. народам Ср. По�
волжья на обработку металла и торговлю
металлическими изделиями (см. Заповед�
ные товары) К. п. у татар занимал незначит.
место, носил бытовой характер (кумганы,
самовары, медная посуда) и был ориентиро�
ван на местный рынок. В кон. 19 в. К. п. за�
нималось 12608 чел., из них 12112 русских.
В годы нэпа К. п. у татар начал быстро раз�
виваться, напр., в 1928–29 в Мензелинском
кантоне 136 кузнецов из 231 были татарами.
В связи с распространением изделий
фаб.�зав. произ�ва и ликвидацией промыс�

ловых артелей в 1930–50�х гг. К. п. фактиче�
ски исчез.

Лит.: Кустарные и отхожие промыслы в Казан�
ской губернии // Изв. Имп. русского геогр. об�ва.
СПб., 1875. Т. 11; П о б е д о н о с ц е в И.Ф. Мел�
кая промышленность Мензелинского кантона //
Тр. об�ва по изучению Татарстана. К., 1930. Т. 2;
Д и м и т р и е в В.Д. Заповедные товары и запрет
кузнечного и серебряного дела в национальных
районах Среднего Поволжья в XVII веке // Вопр.
истории Чувашии. Чебоксары, 1977. Вып. 73; Х а �
л и к о в Н.А. Хозяйство татар Поволжья и Урала
(сер. XIX – нач. XX в.). К., 1995; е г о  ж е. Промыс�
лы и ремёсла татар Поволжья и Урала (сер. XIX –
нач. XX в.). К., 1998.

«КУЗЫ��КУРПЯ�Ч БЕЛЯ�Н БАЯ�Н�СЫ�
ЛУ�» («Кузы�КCрпBч белBн Баян�сылу» —
«Кузы�Курпяч и Баян�сылу»), общетюрк. ли�
роэпический дастан. Распространён у ал�
тайцев, башкир, казахов, татар и др. тюрк.
народов. Не существует единого мнения от�
носительно времени создания дастана. Ка�
зах. фольклорист И.Дюсенбаев датирует его
казах. версию 11–12 вв. В.М.Жирмунский
относит произведения подобного рода к
15–17 вв. Наиб. вероятной представляется
версия о возникновении и распространении
дастана в золотоордынский период
(13–15 вв.). 

В центре повествования — любовь моло�
дых людей. Однажды во время охоты Ак�хан
(Белый хан) и Кара�хан (Чёрный хан) дого�
ворились поженить своих ещё не родивших�
ся детей. По пути домой Ак�хан погиб. Ка�
ра�хан решил изменить данному им слову,
не выдавать дочь Баян�сылу за Кузы�Курпя�
ча, сына погибшего Ак�хана, и откочевал в
дальние степи. Кузы�Курпяч, узнав о том,
что у него есть наречённая невеста, поехал на
её поиски, несмотря на сопротивление мате�
ри. Братья Баян�сылу, к�рую отец просватал
за Кара Калмыка (букв. — Чёрный Калмык),
убили Кузы�Курпяча и похоронили на бере�
гу реки. На его могиле Баян�сылу покончи�
ла с собой. Девушку похоронили на противо�
положном берегу. На могилах влюблённых
выросли две яблони и переплелись над рекой
ветвями (в нек�рых вариантах герои ожива�
ют и счастливо живут 33 года). 

Впервые татар. версия дастана была запи�
сана в сер. 19 в. В.В.Радловым у барабин�
ских татар, другой его вариант — в 1940
Х.Х.Ярми в д. Тернэ Новосибирской обл.;
более 20 его сиб.�татар. вариантов зафикси�
рованы в 1967–68 (находятся в хранилище
рукописей Ин�та языка, лит�ры и иск�ва
АН РТ). 

Лит.: Р а д л о в В.В. Образцы народной лите�
ратуры тюркских племён, живущих в Южной Си�
бири и Дзунгарской степи. СПб., 1872. Ч. 4; В а л и �
х а н о в Ч.Ч. Собр. соч. А.�А., 1964. Т. 3; Народный
эпос «Кузы�Курпес и Маян�Хылу». Уфа, 1984; У р �
м а н ч е е в Ф. МBхBббBт дастаны // Татар BдBби�
яты мBсьBлBлBре. К., 1974; Татар халык и|аты: Дас�
таннар. К., 1984.

Ф.И.Урманчеев.

КУ�ЗЬКИ, х л е б н ы е  ж у к и (Anisoplia),
род жуков сем. пластинчатоусых. В Европ.
части России изв. до 30 видов, в Ср. Повол�
жье — 7. Для К. характерно наличие кониче�
ского головного щитка (наличника), обра�
зующего узкую лопатку (в вершинной части
сильно вытянутую вверх), приспособленную
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для раздвигания чешуек злаков. Большинст�
во К. повреждают зерновые культуры; на
терр. Татарстана наиб. вред наносит К. хлеб�
ный (A. austriaca), широко распространён�
ный в чернозёмной полосе. Тело дл. 12–15 мм,
зеленовато�чёрного цвета, брюшко в свет�
лых волосках, надкрылья рыжие, с четырёх�
угольным пятном возле щитка. Питается со�
зревающими зёрнами злаков (в осн. пшени�
цы, ржи и ячменя): выедает мягкие зёрна,
твёрдые выбивает из колоса и роняет на зем�
лю. Личинки живут в почве, питаются пере�
гноем и мелкими корешками растений. Цикл
развития занимает 2 года. Зимует в стадии
личинки. 

А.К.Жеребцов.

КУЗЬМИ�Н Анатолий Андреевич
(р. 18.3.1956, г.Бузулук Оренбургской обл.),
спортсмен (автомобильный спорт), мастер
спорта России междунар. класса (1996).
Окончил Тольяттинский политехн. ин�т
(1978). Победитель ралли марафона «Па�
риж–Гранада–Дакар» (1996), бронз. призёр
ралли «Париж–Москва–Пекин» (1992),
«Москва–Улан�Батор–Пекин» (1995). С 1978
в АО «КамАЗ» (г.Набережные Челны), на�
чальник отдела грузовых и легковых авто�
мобилей НТЦ (с 1995). Награждён орденом
Дружбы народов. 

Лит.: Мой финиш — горизонт. Крань, 1998.

КУЗЬМИ�Н Василий Иванович (1851, Ниже�
городская губ. — ?, Москва), хирург, д. меди�
цины (1879), действ. статский советник
(1896). Окончил Мед.�хирургическую акаде�
мию (С.�Петербург, 1875). В 1875–76 лекарь
Клинического воен. госпиталя. С 1877 в
Мед.�хирургической академии (у проф.
Н.Ф.Склифосовского). С 1878 ассистент
Михайловской клинической больницы баро�
нета Виллиса. Участник рус.�тур. войны
1877–78. В 1880 в Александровском к�те о ра�
неных, одновр. попечитель Моск. уч. округа
и в хирургической факультетской клинике
Моск. ун�та. С 1881 в Имп. Моск. воспита�
тельском доме, одновр. приват�доцент, штаб�
ной консультант дет. больницы; с 1883 зав.
окр. больницей, ст. врач. C 1885 в Моск. ун�те
на кафедре госпитальной хирургии. С 1894
ординарный проф., зав. кафедрой факуль�
тетской хирургии Казан. ун�та. В 1893–96
вольнопрактикующий врач и содержатель
частной хирургической лечебницы в Моск�
ве. Труды по разработке объективных мето�
дов иссл. грыж различных форм (пупочной,
паховой, живота и др.) и их хирургического
лечения. Награждён орденами Св. Влади�
мира 3�й степени, Св. Анны 3�й степени,

Св. Станислава 3�й
степени.

С о ч.: Центральные
саркомы костей в клини�
ческом и патолого�ана�
томическом отношени�
ях. СПб., 1879; Ущем�
лённые грыжи. Методи�
ка хирургического лече�
ния их // Хирургичес�
кая летопись. 1893. № 2;
Курс хирургической па�
тологии и терапии для
врачей и студентов:
В 4 вып. М., 1886–90.

Лит.: Биографичес�
кий словарь профессоров и преподавателей Импе�
раторского Казанского университета (1804–1904).
К., 1904. Ч. 2.

КУЗЬМИ�Н Георгий Анатольевич
(27.11.1904, г.Пенза — 2.12.1979, Казань), учё�
ный в области двигателестроения, канд. техн.
наук (1945), проф. (1966). По окончании в
1929 Моск. высш. техн. уч�ща работал в КБ
Мин�ва авиац. пром�сти СССР (1930–46),
одновр. преподавал в Рыбинском авиац. ин�те
(1932–41). С 1946 в Казан. авиац. ин�те, зав.
кафедрой конструкции авиац. двигателей
(1946–63), одновр. декан моторостроит. ф�та
(1947–51). Труды по разработке и конструи�
рованию авиац. двигателей. К. исследовал
вопросы прочности, долговечности, ресурса,
шумоглушения, предложил методы расчёта
прочности осн. элементов, участвовал в раз�
работке модификаций авиац. двигателей. Ав�
тор уч. пособия «Конструкция авиационных
двигателей» (М., 1962). Награждён орденами
Трудового Красного Знамени, Красной Звез�
ды, медалью. 

С о ч.: Исследование работы высокоскоростных
роликовых подшипников ГТД при подаче боль�
ших количеств масла // Тр. Казан. авиац. ин�та.
1958. Вып. 33 (соавт.); К вопросу о влиянии массы
вала ротора на его критические обороты // Тр. Ка�
зан. авиац. ин�та. 1958. Вып. 34; Расчёт на проч�
ность дисков турбомашин, находящихся в упру�
гом состоянии // Тр. Казан. авиац. ин�та. 1960.
Вып. 55.

КУЗЬМИ�Н Михаил Кузьмич (1915, с. Ст.
Тябердино Цивильского у. Казанской губ.,
ныне Кайбицкого р�на — 29.11.1941, г.Тих�
вин Ленинградской обл.), Герой Сов. Сою�
за (17.12.1941, посм.). Окончил Горьков�
ское воен.�полит. уч�ще (1941). До призы�
ва на воен. службу работал техником по ус�
тановке буровых вышек. В Кр. Армии с
1935. На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1941, политрук роты 46�го танкового полка
(46�я танковая бригада 4�й отд. армии).
В составе войск Западного, Центрального и
Волховского фронтов принимал участие в
оборонительных боях на Брестском направ�
лении (1941), в Тихвинских оборонитель�
ной и наступательной операциях (1941).
Проявил героизм в р�не нас. пункта Кордон
Спасский Тихвинского р�на Ленинградской
обл. 29 нояб. 1941: танк К. был подбит, эки�
паж погиб; он отстреливался до последне�
го патрона и сгорел в танке. Награждён ор�
деном Ленина, медалью. На могиле К. уста�
новлен обелиск. Имя К. носит улица в Тих�
вине, на одном из домов установлена ме�
мор. доска. Имя Героя высечено на стеле
у Вечного огня в г.Нижний Новгород;

присвоено школе, в к�рой учился К.
(с. Ст. Тябердино). 

Лит.: Твои герои, Ленинград. Л., 1970; Т ю л ь �
н и к о в Л.К., Б а с о в и ч Я.И. Герои Советского
Союза — горьковчане. Г., 1981; Батырлар китабы —
Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КУЗЬМИ�Н Павел Алексеевич (16.11.1908,
г.Оренбург — 31.7.1992, Казань), учёный в
области механики, д. физ.�матем. наук (1948),
проф. (1949), засл. деятель науки и техники
ТАССР (1957). По окончании в 1932 Казан.
ун�та работал в Казан. авиац. ин�те, зав. кафе�
дрой теоретической механики (1938–75). 

Труды по аналитической механике, устой�
чивости стационарных движений, теории ко�
лебаний. К. получил результаты по устойчи�
вости сплошных сред и стационарных движе�
ний, устойчивости при параметрических воз�
мущениях, по использованию нескольких
функций Ляпунова. Инициатор и организа�
тор проведения в Казани традиционных кон�
ференций «Четаевские чтения». Награждён
орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: К теории устойчивости движения // При�
кладная математика и механика. 1954. Т. 18, вып. 1;
Устойчивость при параметрических возмущени�
ях // Прикладная математика и механика. 1957.
Т. 21, вып. 1; Малые колебания и устойчивость
движения. М., 1973.

КУЗЬМИ�Н Сергей Евдокимович
(р. 14.7.1910, с. Кубассы Чистопольского у. Ка�
занской губ.), генерал�майор (1962), Герой
Сов. Союза (6.4.1945). Окончил Сумское арт.
уч�ще (1936), Арт. академию Рабоче�Крест.
Кр. Армии им. Ф.Э.Дзержинского (Москва,
1941), Высш. воен. академию им. К.Е.Воро�
шилова (Москва, 1948), Высш. академ. кур�
сы при Арт. инж. академии им. Ф.Э.Дзер�
жинского (Москва, 1962). С 1930 работал
фрезеровщиком на Сталинградском трак�
торном з�де. В 1932 был призван в Кр. Армию.
На фронтах Вел. Отеч. войны с июля 1941, на�
чальник разведки штаба артиллерии 5�й гв.
армии (1�й Украинский фронт). К. проявил
героизм в ходе Висло�Одерской операции в
январе–феврале 1945. В марте 1945 был на�
значен ком. армейской пушечной арт. брига�
ды. В 1945–69 на ответственных должнос�
тях в войсках, центр. аппарате Мин�ва оборо�
ны СССР. Награждён двумя орденами Ле�
нина, четырьмя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Отечественной войны 1�й
степени, двумя орденами Красной Звезды,
медалями. Почёт. гражданин г.Новоукраин�
ка и г.Кралупи (Чехословакия). 

Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Герои Советского Сою�
за — наши земляки. К., 1984. Кн. 2; Герои Советско�
го Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Ба�
тырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

КУЗЬМИНА� Екатерина Антоновна
(р. 17.11.1927, д. Пановка Арского кантона),
доярка, Герой Соц. Труда (1966). В 1941–51
работала в колхозе «Победа», в 1951–82 —
в совхозе «Бирюлинский» Высокогорского
р�на. Надои молока от каждой коровы соста�
вили (кг): 4000 в 1963, 4500 в 1964, 4635 в
1965. В 1963 К. было присвоено звание «Луч�
шая доярка ТАССР». Звания Героя удостое�
на за достигнутые успехи в развитии жив�ва,
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увеличении произ�ва и заготовок молока, мя�
са. Награждена орденом Ленина; медалями,
в т.ч. медалями ВДНХ СССР. 

Лит.: М а т в е е в а Е. Кузьмина Екатерина
Антоновна // Герои Социалистического Труда Та�
тарии (1938–1978 гг.): Док. очерки. К., 1980; Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры орде�
на «Трудовой Славы» — наши земляки. К., 2003.

КУЗЬМИ�НОВКА, село в Лениногорском
р�не, на р. Кувак, в 58 км к З. от г.Лениногорск.
На 2002 — 163 жит., в т.ч. чувашей — 64%. По�
леводство, мол. скот�во. Нач. школа, клуб.
Осн. в 1830�х гг. До 1860�х гг. жители отно�
сились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота. В нач.
20 в. в К. имелись церковно�приходская шко�
ла, 2 вод. мельницы. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 759 дес. До
1920 село входило в Нижне�Чершилинскую
вол. Бугульминского у. Самарской губ. С 1920
в составе Бугульминского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Шугуровском, с 16.10.1959 в
Лениногорском р�нах. Число жит.: в 1859 —
280, в 1889 — 461, в 1910 — 529, в 1920 — 601,
в 1926 — 414, в 1938 — 654, в 1949 — 574,
в 1958 — 585, в 1970 — 480, в 1979 — 309,
в 1989 — 204 чел.
КУЗЬМИНЫ�Х Софья Даниловна
(р. 19.12.1927, Казань), художник декор.�при�
кладного иск�ва, засл. деятель иск�в ТАССР
(1980), нар. художник РТ (1998). Окончила
техникум швейной пром�сти в пгт Кадом Ря�
занской обл. по специальности «художест�
венная вышивка» (1949), коврово�текстиль�
ное отд�ние Моск. технол. ин�та (1963). Пред.
и технолог артели «Восход» в районном цен�
тре Курба Ярославской обл. (1949–51), на�
чальник цеха массового пошива артели
«Культпром» (1951–52), художник артели
«Художпром» (1955–63) в Казани. Препо�
даватель Казан. худож. уч�ща (1963–64), од�
новр. художник Арской ф�ки нац. обуви.
В 1967–92 гл. художник�модельер Казан.
кож.�галантерейной ф�ки. В 1980–81 препо�
даватель Казан. ин�та культуры, в 1993–97 —
проф.�техн. уч�ща № 40 (кожаная мозаика и
вышивка). Чл. Союза художников (1975),
худож.�экспертного совета Мин�ва лёгкой
пром�сти СССР (1972–92), респ. худож. со�
вета при СМ ТАССР (1957–92). 

К. — одна из первых проф. мастеров, воз�
родивших худож. традиции татар. кожаной
мозаики, тиснения и аппликации, освоила

и др. виды декор.�прикладного иск�ва: вы�
шивку тамбуром, батик (роспись по шёлку),
ручное ткачество шерстяных ворсовых ков�
ров, мозаику из меха, моделирование одеж�
ды. Автор уникальных выставочных и се�
рийно тиражируемых изделий, выпускав�
шихся пр�тиями как худож. пром�сти, так и
нар. худож. промыслов. В 1960–70�е гг. были
внедрены в произ�во: на Казан. швейной
ф�ке — образцы изделий (полотенца, скатер�
ти, платья, блузы и др.), украшенные машин�
ной тамбурной вышивкой; на Арской ф�ке
нац. обуви — новые модели узорной обуви с
модным силуэтом и стилизованным орна�
ментом, ансамбли мозаичной обуви с аксес�
суарами к костюму (сумки, перчатки, пояса);
на Казан. кож.�галантерейной ф�ке — моде�
ли и образцы изделий из кожи (сумки, ко�
шельки, адресные папки, футляры и др.), де�
корированные в технике тиснения, выжига�
ния и росписи. Мн. изделия К., изготовлен�
ные в осн. из натуральной кожи, составляют�
ся в комплекты как модные дополнения к
разработанным, как правило, ею же ансамб�
лям жен. одежды (напр., интерпретирован�
ный по мотивам татар. нац. одежды костюм
«Молодёжный», созд. в 1983,  состоит из ко�
роткого камзола�жилета, платья, туфель, сум�
ки, перчаток, пояса и бус). К. часто сочетает
кожу с декор. деталями из меха, велюра, за�
мши, дополняет изделия фрагментами зол.
шитья, металлическими накладками, бисе�
ром, блёстками и др. Использует разнооб�
разную цветовую палитру, хотя изделия ча�
сто выдержаны в тёплой колористической
гамме различных оттенков коричневого, зе�
лёного, красного, жёлтого и синего цветов,
в ярком, контрастном их сочетании. К. — ма�
стер стилизации татар. нац. орнамента и ав�
тор новых узоров, органично включаемых в
его структуру. За счёт обобщения форм и ук�
рупнения узоров, увеличения плоскости сво�
бодного фона, гибких композиционных реше�
ний, соответствующих новым формам пред�
метов, введения в узор изобразительного сю�
жета она добивается совр. звучания традици�
онного орнамента. В технике кожаного тис�
нения ею созд. новый жанр — настенное пан�
но сюжетно�тематического характера по мо�
тивам татар. фольклора («Булгарский щит»,
триптих «Джик Мерген», «Сова — птица му�
дрости» (все — 1978) и др.). Осн. произведе�
ния: вышивка (тамбур) — скатерть «Полян�

ка» (1960); полотен�
ца — «Татарские узо�
ры» (1960), «Сююм�
бике» (2001); плат�
ки — с бахромой
(1971), «Празднич�
ный» (1979); калфак
«Белый, для невесты»
(1979); тюбетейки —
«Сабантуй» (2001),
«Старина» (2002); ко�
жаная мозаика — ичи�
ги «Сердечко» (1957),
«Сумерки» (1985),
«Татарские» (1986); подушки — «Зур Мен�
дер» (1984), «Декоративная» (1987), «Алсу»
(1988); коврик «Намазлык» (2001); кожаное
тиснение — сумки «Сундучок» (1969), «Зи�
лант» (1975), «Букча» (1977), «Сумка�щит
перемётная» (1979); пояса — «Женский»
(1970), «Декоративный» (2001); вышивка на
коже — жен. ичиги «Серебряный век» (2001),
комплект (сапоги, сумка) «Золотой век»
(2001); батик — платок «Гульчачак» (1958),
занавес «Идель�Волга» в Президентском
дворце Казан. кремля (1997), палантин «Зэн�
гэр» (2002); смешанная техника — отделка
мебели для Татар. академ. т�ра (кожа, моза�
ика, тиснение; 1982), панно «Вечерняя сказ�
ка» (кожа, мозаика, аппликация, вышивка;
1998); ковры — «Татарские мотивы» (мех,
кожа, велюр, коллаж; 1974), «Казань» (мех,
кожа, мозаика, аппликация; 1986). 

Участница респ. (1957–2002), зональных
(«Большая Волга», 1969–98), всесоюз. (1�я
выставка�смотр нар. худож. промыслов,
Москва, 1960; «16 автономных республик»,
Москва, 1971; Выставка сувениров, посв.
Олимпиаде�80, Москва, 1980; нар. худож.
промыслов на ВДНХ СССР, Москва,
1969–89; «Декоративно�прикладное искусст�
во СССР», Москва, 1990 и др.), междунар.
(«Обувь�69», Москва, 1969; выставки худож.
и лёгкой пром�сти в Дамаске, 1975–76, Буда�
пеште, 1976, Дели, 1985 и др. городах; вы�
ставка�ярмарка в г.Лейпциг, 1980 и др.) вы�
ставок. Персональные выставки в Казани
(1978, 1984, 1989 — совм. с С.Гарбузовой и
И.Гайнутдиновым, 1995, 1999, 2002), Ленин�
граде (1990, совм. с С.Гарбузовой и И.Гай�
нутдиновым). 

Произведения находятся в Музее этногра�
фии народов России (С.�Петербург), Всерос.
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С.Д. К у з ь м и н ы х.
1. Панно «Булгарские мотивы»

(фрагмент триптиха). Кожа,
тиснение. 1980�е гг. Гос. музей
изобразительных искусств РТ;

2. «ЗBxгBр шBл» 
(«Голубая шаль») 

(соавтор — С.Ю. Гарбузова).
Крепдешин. Роспись. 1988. Татар.

академический театр им. Г. Камала;
3. Декоративное панно.  (соавтор —

С.Ю. Гарбузова). «Полдень». 
Шёлк. Роспись. 1998.
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музее декор.�прикладного и нар. иск�ва
(Москва), Гос. музее изобразительных иск�в
РТ, Нац. музее РТ, Музее нац. культуры Нац.
культ. центра «Казань», Музее изобрази�
тельных иск�в Респ. Марий Эл (Йош�
кар�Ола), Башк. худож. музее им. М.В.Несте�
рова (г.Уфа) и др. Лауреат пр. РТ в области
изобразительного иск�ва им. Б.Урманче
(2001).

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии. К., 1984; Творческий портрет ху�
дожницы Софьи Кузьминых // Панорама: Ежегод�
ник. М., 1985; В а л е е в а � С у л е й м а н о �
в а Г.Ф. Декоративное искусство Татарстана
(1920�е — начало 1990�х годов). К., 1995; Софья
Даниловна Кузьминых: Каталог выставки. К., 2002.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КУЗЯ�ЕВ Андрей Равелевич (р. 6.10.1965,
г.Пермь), экономист, руководитель пр�тия.
После окончания Пермского ун�та (1987) ра�
ботал там же. С 1990 президент АО «Перм�
ская финансово�промышленная группа»,
с 1996 ген. директор АО «ЛУКОЙЛ�Пермь»,
с 2000 президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз Хол�
динг Лтд». Руководимая им компания прини�
мает участие в осуществлении ряда меж�
дунар. нефтегазовых проектов. Деп. Зако�
нодательного собрания Пермской обл.
(с 1994). Награждён орденами Дружбы,
Св. благоверного князя Даниила Московско�
го 2�й степени.
КУЗЯ�ЕВ Рафаэль Зиафутдинович
(р. 22.5.1941, г.Пермь), микробиолог, д. мед.
наук (1998), проф. (1999). По окончании в
1965 Пермского мед. ин�та работал там же.
С 1998 на кафедре микробиологии Перм�
ской мед. академии. Труды по изучению им�
муногенеза, иммунодиагностики, иммуно�
профилактики клещевого энцефалита на Зап.
Урале. Организатор лаборатории экол. мо�
ниторинга пчелиных. 

С о ч.: Совершенствование иммунологических
методов исследования и их применение в клини�
ко�лабораторной и эпидемиологической диагности�
ке клещевого энцефалита: Дис. ... Пермь, 1997.

КУЗЯ�КИНО (КC|BкB), село в Актаныш�
ском р�не, в басс. р. Базяна, в 35 км к З. от
с. Актаныш. На 2002 — 426 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Изв. с 1706. До 1860�х гг. в со�
словном отношении жители делились на баш�
кир�вотчинников и тептярей. Занимались
земледелием, разведением скота, пчел�вом.
В нач. 20 в. в К. имелись 2 мечети, мектеб и
медресе, 2 ветряные мельницы. В нач. 20 в.
земельный надел сел. общины составлял
4524,2 дес. До 1920 село входило в Семиост�
ровскую вол. Мензелинского у. Уфимской
губ. С 1920 в составе Мензелинского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Актанышском,
с 10.2.1935 в Калининском, с 12.10.1959 в Ак�
танышском, с 1.2.1963 в Мензелинском,
с 12.1.1965 в Актанышском р�нах. Число жит.:
в 1795 — 156, в 1850 — 906, в 1859 — 1020,
в 1870 — 1104, в 1884 — 1069, в 1897 — 1576,
в 1906 — 1822, в 1913 — 1707, в 1920 — 1631,
в 1926 — 1360, в 1938 — 1121, в 1949 — 703,
в 1958 — 631, в 1970 — 903, в 1979 — 847,
в 1989 — 546 чел.
КУЗЯ�КОВО (Ку|ак), деревня в Сарманов�
ском р�не, на лев. притоке р. Мензеля, в 19 км

к Ю. от с. Сарманово. На 2002 — 239 жит.
(татары). Полеводство, овц�во. Нач. школа,
дом культуры, б�ка. Осн. в 17 в. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. имелись ме�
четь, мектеб. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 845,7 дес. До 1920
деревня входила в Старо�Кашировскую вол.
Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в со�
ставе Мензелинского, с 1922 — Челнинско�
го кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Сарма�
новском р�не. Число жит.: в 1870 — 385,
в 1897 — 636, в 1912 — 739, в 1920 — 737,
в 1926 — 620, в 1938 — 607, в 1949 — 410,
в 1958 — 401, в 1970 — 475, в 1979 — 377,
в 1989 — 231 чел.

КУ�ЙБЫШЕВ, назв. г.Болгар в 1935–91.

КУ�ЙБЫШЕВСКАЯ ПОРО�ДА о в е ц, по�
лутонкорунная, мясошёрстного направле�
ния. Выведена в 1938–48 в колхозах Кош�
кинского и Кутузовского р�нов Куйбышев�
ской (ныне Самарской) обл. воспроизводи�
тельным скрещиванием грубошёрстных чер�
касских маток с баранами породы ром�
ни�марш. Овцы К.п. дают полутонкую шерсть
тониной 46–56 кач�ва, дл. 12–17 см, у рекор�
дистов — до 25 см. Руно штапельного, у отд.
животных косичного строения. Шерсть одно�
родная по тонине, с крупной извитостью. Об�
рослость рунной шерстью головы — до уров�
ня глаз, передних ног — до колена, задних
ног — до скакательного сустава; хорошая об�
рослость брюха. Густота шерсти удовлетвори�
тельная; ср. настриг шерсти в оригинале (кг):
со взрослых баранов — 6,5, с двухлеток — 6,
баранчиков�годовиков — 5,3, маток взрос�
лых — 3,8, маток�двухлеток — 3,6, ярок в воз�
расте 1 года — 3,3. Выход чистой шерсти
56–60%. Плодовитость — 120–130 ягнят на
100 маток. Ср. живая масса (кг): баранов —
102 (наиб. — 164), маток — 73 (наиб. — 130).
Мясо нежное, с жировыми отложениями
между мышечными волокнами («мрамор�
ное»). Убойный выход 52–60%. В Татарстан
К. п. завезена в 1960 (в Нурлатский р�н). По�
головье К.п. в обществ. секторе — 14,1 тыс. го�
лов, уд. в. породы — 5,35% (1995). С 2004 в РТ
не разводится. 

Лит.: Н и к о л а е в А.И. Овцеводство. М.,
1960; Е с а у л о в П.А., Л и т о в ч е н к о Г.Р. Ов�
цеводство. М., 1963; М о р о з В.А. Овцеводство и
козоводство. Ставрополь, 2002.

А.Х.Фазульзянов.

КУ�ЙБЫШЕВСКИЙ ЗАТО�Н, посёлок гор.
типа в Камско�Устьинском р�не, пристань на
берегу Куйбышевского вдхр., в 9 км к Ю.�З.
от пгт Камское Устье. На 2002 — 2914 чел.,
в т.ч. русских — 74,4%, татар — 22,1%. Ср., муз.
школы, проф. уч�ще, б�ка. Церковь. Ремонт�
но�эксплуатационная база нефт. флота. Ведёт
историю от пос. Спасский Затон, осн. в 1842
как ремонтная база пароходного об�ва «Ру�
салка». Первонач. располагался на левом
(ныне затоплен) берегу р. Волга. В 1850�х гг.
база перешла в собственность об�ва «Кавказ
и Меркурий», здесь начали строить парохо�
ды. С 1876 по 1913 было построено 18 судов.
В нач. 20 в. в Спасском Затоне функциони�
ровали Никольская церковь (построена в

1861), церковно�приходская школа (откры�
та в 1867; в 1878–83 земская, с 1883 част�
ная), больница, фельдшерский пункт, судо�
строит. механический з�д об�ва «Кавказ и
Меркурий», 1 казённая винная, 2 пивные и
12 мелочных лавок, пароходная пристань;
базар по субботам. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 180 дес. В 1935
Спасский Затон переименован в К. З.
В 1955–56 перенесён на совр. место. До 1920
посёлок входил в Щербетскую вол. Спасско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Спасско�
го кантона ТАССР. 30.12.1929 отнесён к кате�
гории посёлков гор. типа. С 10.8.1930 в Спас�
ском, с 1.4.1935 в Куйбышевском, с 22.9.1956
в Камско�Устьинском, с 1.2.1963 в Тетюш�
ском, с 12.1.1965 в Камско�Устьинском р�нах.
Число жит.: в 1858 — 81, в 1892 — 1357,
в 1908 — 1192, в 1926 — 2480 чел.; в 1979 —
3,1 тыс., в 1989 — 2,9 тыс. чел. 

Лит.: Спасские сказания. К., 2003.

КУ�ЙБЫШЕВСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�зап.
части Новосибирской области. Образован
20.1.1936. Пл. 8847 км2. Центр — г.Куйбышев
(316 км к З. от г.Новосибирск). Нас. 19,1 тыс.
чел. (2002), в т.ч. 2412 татар (в 1970 — 719,
в 1979 — 904, в 1989 — 968 чел.). Татары
проживают в г.Куйбышев (1029 чел.),
дд. Аул�Омь (360), Аул�Шагиры (345),
Аул�Бергуль (619), с. Кульча (59). До 1917 на
терр. р�на действовали 3 мечети. В наст. вр. в
р�не работают 2 татар. школы, в к�рых татар.
язык изучается как предмет. В 2001 при от�
деле культуры администрации К.р. был созд.
Татар. культ. центр.
КУ�ЙБЫШЕВСКИЙ РАЙО�Н, назв. Спас�
ского района в 1935–91.
КУ�ЙБЫШЕВСКОЕ ВОДОХРАНИ�ЛИ�
ЩЕ, шестая ступень каскада водохранилищ
на р. Волга; по площади одно из крупнейших
в мире водохранилищ, заполненных в реч�
ных долинах. Находится на терр. Самар�
ской и Ульяновской областей, Республик
Татарстан, Марий Эл и Чувашской Респ.
Создано в 1953 при перекрытии р. Волга
плотиной Волж. ГЭС им. В.И.Ленина в р�не
Жигулёвских гор близ г.Ставрополь (ныне
г.Тольятти). Заполнено в 1955–57. Нор�
мальный подпорный уровень (НПУ) со�
ставляет 53 м. Пл. 5900 км2, объём 56 км3, дл.
по р. Волга 510 км, по р. Кама 280 км, наиб.
шир. 27 км (устье Камы). Ср. глуб. 9,4 м,
наиб. глуб. у плотины 41 м, у Казани
16–18 м, у пгт Камское Устье 19 м, у г.Чис�
тополь 12–14 м. Протяжённость береговой
линии составляет 2604 км, из них 1392 км
(более половины вод. зеркала К.в.) находит�
ся на терр. РТ.

Правобережье К. в. слагает Приволжская
возв. В рельефе выделяются отд. гряды хол�
мов, к�рые носят назв. «горы». В пределах
РТ это Услонские (напротив Казани), Сю�
кеевские (южнее пристани Камское Устье),
Тетюшские (близ г.Тетюши) и Щучьи (вос�
точнее с. Б.Тарханы) горы. 

Вод. зеркало К. в. имеет сложную конфи�
гурацию. Расширенные участки (15–20 км)
чередуются с узкими проливами, ширина
к�рых не превышает 3–5 км. Различают 8 плё�
сов, 4 из к�рых находятся в пределах Татар�
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стана: Волж., Волго�Камский, Камский, Те�
тюшский. В К.в. впадает ок. 100 рек, в т.ч. Ка�
ма — первая по величине после Волги и наиб.
многоводная река Волжского басс. На терр.
РТ в К. в. впадают также рр. Вятка, Мёша,
Свияга, Казанка, Зай, Шешма, Берсут, Актай,
Бездна. Низовья рек затоплены, на нек�рых
появились крупные заливы (Мёшинский,
Свияжский, Шешминский и др.). 

Образование устойчивого ледового покро�
ва на К. в. происходит в кон. ноября — нач.
декабря, вскрытие водохранилища — в сер.
апреля (раннее — в первых числах апреля,
позднее — в кон. апреля). Ср. продолжи�
тельность ледостава — 143 сут (на Волге до
создания К. в. — 138 сут). Макс. темп�ра
воды (22–25°С) наблюдается во 2�й пол.
июля. В период с апреля по октябрь на К. в.
преобладают ветры сев., зап. и сев.�вост.
направлений со ср. скоростью 3–5 м/с
(осенью — до 4–6 м/с). Высота волн обыч�
но менее 0,5–0,75 м, на отд. расширенных
участках акватории ежегодно фиксируют�
ся волнения выс. 2,5–3 м (макс. высота вол�
ны — 3,7 м отмечена в р�не пгт Камское
Устье).

На К. в. осуществляется сезонное регули�
рование стока. Особенность его режима —
ежегодное весеннее наполнение до НПУ, за�
тем, в течение всего года, сработка до задан�
ной отметки. Во время весеннего наполнения
уровень воды повышается по сравнению с
уровнем кон. зимы на 4–9 м (в ср. на 5 м).
Подъём воды обычно начинается в первых
числах апреля и особенно интенсивен в тече�
ние месяца. До нач. октября колебания уров�
ня воды незначит. (менее 1 м), поздней осе�
нью и зимой происходит постепенное сниже�
ние уровня. 

К.в. имеет комплексное назначение (энер�
гетика, судоходство, борьба с наводнения�
ми, водоснабжение, рыб�во, ирригация и др.).
Ср.�год. выработка электроэнергии Волж.
ГЭС составляет 10,26 млрд. кВт·ч. В РТ К. в.
обеспечивает до 90% всей добываемой ры�
бы (лещ, судак, щука, стерлядь, сом, сазан, си�
нец, густера, плотва, берш, налим, чехонь).
Создание водохранилища вызвало и неже�
лательные процессы и явления: затопление
лугов, лесов и нас. пунктов, образование мел�

ководий, ухудшение
сан. состояния воды,
размыв и обрушение
берегов и др. 

По побережью К. в.
в пределах Татарстана
расположены гг. Ка�
зань, Нижнекамск, Зе�
ленодольск, Елабуга,
Чистополь, Тетюши,
Болгар, Лаишево, пгт
Камское Устье. В р�не
К.в. находятся дома от�
дыха, санатории, дет.
оздоровительные лаге�
ря, базы туризма, охо�
ты, рыбной ловли. 

Лит.: Волга и её жизнь.
Л., 1978; Куйбышевское и
Саратовское водохрани�
лища. Л., 1978; Куйбы�
шевское водохранилище.

Л., 1983; Средняя Волга: Геоморфол. путеводитель.
К., 1991.

Ф.Г.Бурганов, О.В.Ерёгин.

КУЙЕЛГА� (Куй елгасы), река в Вост. Зака�
мье, лев. приток р. Кандыз (басс. р. Ик). Дл.
11,4 км, пл. басс. 57,6 км2. Протекает по Бу�
гульминско�Белебеевской возв., в Бавлин�
ском р�не. Исток находится на границе с
Оренбургской обл., в 5 км к С.�З. от с. Верх.
Фоминовка, устье — в с. Татарский Кандыз.
Абс. выс. истока 278 м, устья — 147 м. Ле�
систость водосбора 30%. Питание смешан�
ное, с преобладанием снегового. Модуль под�
земного питания 1,1–3 л/с·км2. Гидрологи�
ческий режим характеризуется высоким по�
ловодьем и очень низкой меженью. Ср. мно�
голетний слой год. стока в басс. 125 мм, слой
стока половодья 80 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в кон. марта — нач. апре�
ля. Замерзает К. в сер. ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 0,09 м3/с.
Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) весной и очень
жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Об�
щая минерализация 700–1000 мг/л весной и
более 1000 мг/л зимой и летом.
КУКДА�Й (КCктай, КCкBдBй) (1�я пол. 13 в.),
монг. воевода. В 1229 вместе с военачальни�
ком Субэдэ во главе 30�тысячного войска со�
вершил поход против Волжской Булгарии, на
берегу р. Яик (Урал) разгромил булгар. сто�
рожевые отряды. 

Лит.: Х а л и к о в А.Х., Х а л и у л л и н И.Х.
Основные этапы монгольского нашествия на Волж�
скую Булгарию // Волжская Булгария и монголь�
ское нашествие. К., 1988.

«КУКЕ� КЫЧКЫРГА�Ч, КОТУЧЕ� ХЕЗ�
МЯ�Т ХАКЫ� АЛА�» («КCке кычкыргач, кv�
тCче хезмBт хакы ала» — «Когда кукушка за�
кукует, тогда пастух получит жалованье»),
татар. нар. сказка. В её основе — сюжет о жад�
ном хозяине и находчивом работнике, распро�
странённый у мн. тюрк., слав. и ряда других
европ. народов. У владельца табуна Атбаса�
ра работники не задерживались, потому что
он их не кормил и не платил за труд. Однаж�
ды Атбасар нанял в табунщики джигита, по�
обещав выдавать по 100 руб. каждый раз, как
закукует кукушка. Джигит выставил встреч�
ное условие: платить ту же сумму всякий
раз, как хозяин на него рассердится. В первый

же день джигит, не дождавшись еды, забил
жеребёнка, чтобы пообедать им. Хозяин рас�
сердился и был вынужден заплатить обус�
ловленную сумму. На другой день всё повто�
рилось, поэтому хозяин стал каждый день
приносить табунщику обед. Кукушка меж�
ду тем не куковала: жена Атбасара занима�
лась колдовством и не подпускала птиц к
своим владениям. Узнав об этом, джигит
убил колдунью, и кукушка начала куковать.
Жадный хозяин попытался погубить наход�
чивого работника, но попал в собств. ло�
вушку и погиб.

Впервые опубл. в 1920 татар. литератором
Гата Исхаки в альманахе «}дBбият юллары»
(«Литературные строки»). 

Лит.: Находчивый джигит: Татарские народные
сказки. М., 1964; ~ а м а л е т д и н о в Л.
КvнкCреш BкиятлBре // Татар халык и|аты: }ки�
ятлBр. К., 1981. 3 кит.

Ф.И.Урманчеев.

КУКЕ�ЕВО (КCки), село в Рыбно�Слобод�
ском р�не, в верховье р. Суша, в 39 км к С.�В.
от пгт Рыбная Слобода. На 2002 — 708 жит.
(татары). Полеводство, мясомол. скот�во. Ле�
созаготовительный участок. Ср. школа, клуб,
б�ка. Мечеть. Изв. с 1680. В дорев. источни�
ках упоминается также как Суши Кутеево.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, тележно�санным
промыслом, жжением угля на продажу. В нач.
20 в. в К. функционировали мечеть, мельни�
ца, 8 мелочных лавок. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 1738 дес.
До 1920 село входило в Урахчинскую вол.
Лаишевского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Лаишевского кантона ТАССР. С 14.2.1927
в Рыбно�Слободском, с 10.2.1935 в Кзыл�Юл�
дузском, с 26.3.1959 в Рыбно�Слободском,
с 1.2.1963 в Мамадышском, с 12.1.1965 в Рыб�
но�Слободском р�нах. Число жит.: в 1782 —
70 душ муж. пола; в 1859 — 606, в 1897 —
1221, в 1908 — 1496, в 1920 — 1523, в 1926 —
1561, в 1938 — 1588, в 1949 — 1291, в 1958 —
1303, в 1970 — 1460, в 1989 — 815 чел.

КУ�КЛИН Виктор Тимофеевич (2.4.1935,
д. Шанер Советского р�на Марийской авт.
обл. — 3.5.2003, Казань), дерматовенеролог,
д. мед. наук (1988), проф. (1991). По оконча�
нии в 1964 Иркутского мед. ин�та работал
там же. В 1974–89 в Свердловском кожно�ве�
нерологическом НИИ Мин�ва здравоохране�
ния РСФСР. С 1989 зав. кафедрой дермато�
венерологии Казан. ГИДУВа. Труды по кли�
нике и патогенезу наследственных заболе�
ваний кожи. К. впервые провёл клинико�ге�
неалогические, морфологические, дерма�
тоглифические, функциональные иссл. их�
тиоза; предложил методы лечения и реабили�
тации больных. Один из организаторов
центра по генодерматозам при Респ. кож�
но�венерологическом диспансере РТ (1992).
Имеет 10 авторских свидетельств на изобре�
тения. 

С о ч.: Клинико�генетическая классификация
ихтиоза // Вестн. дерматологии и венерологии.
1974. № 6; Морфология «отторжения» части эпи�
дермиса при hystrix форме ихтиоза // Вестн. дерма�
тологии и венерологии. 1977. № 9; Детская дерма�
товенерология. К., 1996 (соавт.).
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КУКЛЮ�К (КCклек), река в Вост. Предкамье,
лев. приток р. Умяк (басс. р. Вятка). Дл.
11,9 км, пл. басс. 70,7 км2. Протекает по терр.
Елабужского р�на. Исток находится в 2 км к
Ю. от с. Черкасово, устье — в 2 км к С.�З. от
д. Ниж. Куклюк. Абс. выс. истока 140 м, ус�
тья — 60 м. Лесистость водосбора 5%. К. име�
ет 1 приток дл. 1,2 км. Питание смешанное,
с преобладанием снегового. Модуль подзем�
ного питания 0,1 л/с·км2. Гидрологический
режим характеризуется высоким половодь�
ем и очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 108 мм, слой стока по�
ловодья 80 мм. Весеннее половодье начина�
ется обычно в кон. марта — нач. апреля. За�
мерзает К. в нач. ноября. Ср. многолетний
меженный расход воды в устье 0,025 м3/с.
Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) весной и очень
жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Об�
щая минерализация 100–200 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом.
КУКЛЯ�ШЕВ Салихжан (Салихджан) Бик�
ташевич (1811, Бугульминский у. Оренбург�
ской губ. — 1864, г.Оренбург), педагог, язы�
ковед. Из дворян. По окончании в 1831 Не�
плюевского воен. уч�ща в Оренбурге (см. Не�
плюевский кадетский корпус) служил пере�
водчиком Оренбургской пограничной ко�
миссии. С 1832 учился на мед. ф�те, с 1834 —
на Вост. разряде Казан. ун�та. В 1836–50,
1856–59 учитель араб. и перс. языков в Не�
плюевском воен. уч�ще. В 1850–56 воспита�
тель школы для кирг. (казах.) мальчиков при
Оренбургской пограничной комиссии. В 1834
в ж. «Заволжский муравей» был опубл. его
перевод перс. басни «Садовник и Соловей».
Подготовленная К. «Татарская хрестоматия»
(1859) переиздавалась в 1870, 1895 и до кон.
19 в. служила уч. пособием при изучении
русскими татар. языка, а словарь к хрестома�
тии стал значит. вкладом в татар. языко�
знание. 

Лит.: З а к и е в М.З. Влияние Казанского уни�
верситета на развитие тюркологии в первой поло�
вине XIX в. (до 1855 г.) // Вопр. татар. языковеде�
ния. К., 1965. Кн. 2; М и х а й л о в а С.М. Форми�
рование и развитие просветительства у татар Повол�
жья (1800–1861). К., 1972.

КУ�КМОР (Кукмара), посёлок гор. типа,
центр Кукморского р�на. Расположен на се�
вере РТ, близ границы с Кировской обл., на
р. Нурминка. Ж.�д. станция на линии Ка�
зань–Екатеринбург. Расстояние до Казани
120 км. На 2002 — 16,8 тыс. чел. (в т.ч. та�
тар — 81,2%, русских — 8,7%, удмуртов —
8,2%). Пр�тия лёгкой (валяльно�войлочный
комб�т, меховая, швейная ф�ки) и пищ. (мас�
ломол. комб�т, райпищекомб�т) пром�сти.
З�ды: кирпичный, металлопосуды. Элеватор.
4 ср., 1 муз. школы, гимназия, проф. уч�ще.
Дом культуры, 3 б�ки. Музей истории р�на.
Мечеть. Возник во 2�й четв. 18 в. как посёлок
Таишевского медеплавильного з�да. В 18 –
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии помещичьих и гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота, куз�
нечным, столярным, кож., портняжным, ткац�
ким и верёвочным промыслами, изготавлива�
ли валяную обувь, медную и никелированную
посуду. В нач. 20 в. в К. функционировали
церковь Св. Петра, школа Мин�ва нар. про�

свещения (в 1873–98 существовала как зем�
ская школа), земская больница, почтовое
отд�ние, телеграф, 4 ф�ки и 2 заведения валя�
ной обуви, 2 чугунолитейных заведения,
4 кузницы, 6 магазинов, 1 казённая винная,
1 чайная, 3 пивные и 10 мелочных лавок; ба�
зар по понедельникам. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 104,8 дес.
В 1930�х гг. в состав К. вошла д. Другой Кук�
мор (изв. с 1678). До 1920 посёлок находил�
ся в Асан�Илгинской вол. Мамадышского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Мамадыш�
ского кантона ТАССР. В 1928 получил статус
посёлка гор. типа. С 10.8.1930 центр Кукмор�
ского р�на, с 1.2.1963 в Сабинском р�не,

с 12.1.1965 вновь районный центр. Число
жит.: в 1782 — 131 душа муж. пола; в 1859 —
398, в 1897 — 1047, в 1908 — 1332, в 1920 —
1366, в 1926 — 1345, в 1979 — 13,2 тыс.,
в 1989 — 14,7 тыс. чел.

КУ�КМОРСКАЯ ВАЛЯ�ЛЬНО�ВО�ЙЛОЧ�
НАЯ ФА�БРИКА, см. Кукморский валяль�
но�войлочный комбинат.

КУ�КМОРСКАЯ ГОРА�, ландшафтный па�
мятник природы. Находится севернее
пгт Кукмор. Выделен в 1989. Пл. 186 га. За�
нимает небольшую возвышенность (абс. выс.
205 м) с крутым юго�зап. склоном в долине
р. Нурминка. Рукотворный лесной массив,
заложенный в 1966 на месте пустыря. Сло�
жен разновозрастными сосняками, берез�
няками и осинниками, открытые участки —
луговой растительностью. Произрастают
редкие виды растений: ракитник Цингера,
дремлик широколистный, чина сероватая
и др. Отмечено до 40 видов птиц, преим. за�
лётных; из видов, занесённых в Красную
книгу РТ, обитают сова ушастая, сапсан.

500 КУКЛЮК

пгт Кукмор. 1. Панорама посёлка; 2. Дом промыш�
ленника С.В.Комарова. 1870�е гг.; 3. Здание желез�
нодорожного вокзала; 4. Общий вид.

Кукморская гора.



На К.г. проложена горнолыжная трасса, про�
водятся соревнования по зимним видам
спорта.

КУ�КМОРСКИЙ ВАЛЯ�ЛЬНО�ВО�ЙЛОЧ�
НЫЙ КОМБИНА�Т, пр�тие лёгкой
пром�сти, специализирующееся на выпуске
валяной обуви (в т.ч. с обрезиненным ни�
зом), строит., обувного и др. войлока, изделий
из него. Числ. работающих 750 чел. (2005).
Осн. в 1867 в с. Кукмор Мамадышского у.
как ф�ка «Торгового дома фабричной валяной
и бурочной обуви братьев Комаровых». На
ф�ке, оборудованной 9 чесальными и 1 щи�
пальной машинами, дизельным и паровым
двигателями, из шерсти получали вату, к�рая
затем раздавалась крестьянам�надомникам
для изготовления валенок и шитья бурок —
сапог из войлока на кожаной подошве. Чис�
ло привлекаемых надомников доходило до
1,5 тыс. чел.; произ�во валенок — до 500–600,
бурок — до 200 пар в день; оборот ф�ки — до
1,5 млн. руб. в год. Изделия были широко
изв. как в России, так и за рубежом, получа�
ли награды междунар. выставок в Париже и
Лейпциге. После национализации (1918) и
объединения с б. ф�кой «Товарищества бра�
тьев Родыгиных И.Д. и Н.Д.» (осн. в 1886,
с. Кукмор) была организована Кукморская
ф�ка валяной обуви «Красный текстильщик».
Произ�во сконцентрировалось в одном кор�
пусе, рабочих перевели на пост. режим ра�
боты, создавались цеха. В 1936 был постро�
ен новый корпус, в к�ром разместились че�
сальный, основальный и валяльный цеха;
были механизированы мн. трудоёмкие про�
цессы. Числ. работающих достигла 1,6 тыс.
чел., суточный выпуск — 3 тыс. пар валяной
обуви. В годы Вел. Отеч. войны ф�ка произ�
вела для армии более 1,5 млн. и отреставри�
ровала св. 6 млн. пар валенок. В 1956 начал�
ся переход на конвейерные методы орг�ции
произ�ва. Были конвейеризированы сушиль�
но�отделочный и основальный цеха, разрабо�
таны и внедрены валяльно�моечная установ�
ка непрерывной обработки основы, поточ�
ная линия обработки валяной обуви, про�
ходной метод крашения и кислования. Объ�
ём выпуска валенок в 1956 составил 1 млн.
16 тыс., в 1965 достиг 1 млн. 329 тыс. пар без
увеличения числ. работающих. В 1979 на�
чался выпуск обувного войлока. В 1965–85
коллектив ф�ки неоднокр. награждался пере�
ходящими знамёнами СМ РСФСР, ЦК проф�
союза отрасли и Мин�ва лёгкой пром�сти
СССР. В 1985 пр�тию на вечное хранение
было вручено знамя Татар. обкома КПСС,
ВС, СМ ТАССР и обкома отраслевого проф�
союза. В 1993 ф�ку преобразовали в АО
«К. в.�в. к.». В 1990�е гг. ассортимент продук�
ции был расширен за счёт юртового войлока,
одеял, спальных мешков, автомобильных чех�
лов, рукавиц; в 1995 модернизированы все
производств. цеха. Мощность пр�тия позво�
ляет выпускать более 2 млн. пар валяной
обуви в год. Среди руководителей пр�тия —
Ю.И.Неометов (1928–30), М.М.Голубев
(1951–73), К.Б.Бареев (1973–88), Ш.М.Ах�
метшин (с 1988). 

С.Г.Белов.

КУ�КМОРСКИЙ РАЙО�Н, находится на С.
РТ, граничит с Кировской обл. и Удмуртской
Респ. Входит в Предкамский экон. р�н.
Пл. 1492,1 км2. 28 советов (к�тов) местного са�
моуправления. 124 нас. пункта. Центр —
пгт Кукмор. Нас. 53,7 тыс. чел. (2002), в т.ч.
татар — 78,2%, удмуртов — 14,2%, русских —
5,5%. Ср. плотность нас. 36 чел. на 1 км2. Об�
разован 10.8.1930. До 1920 терр. р�на относи�
лась к Мамадышскому у. Казанской губ.,
с 1920 — к Мамадышскому и Арскому канто�
нам ТАССР. На момент образования в К. р.
входили 1 поселковый, 54 сел. советов, 88 нас.
пунктов, в к�рых проживали 56095 чел. (из
них татар — 43187, русских — 3289, прочих —
9619). В 1940 его пл. составляла 994 км2,
нас. — 52,1 тыс. чел., число сельсоветов — 36,
нас. пунктов — 88. Адм. деление р�на неод�
нокр. менялось. В 1956 здесь насчитывалось
26, в 1960 — 18 сельсоветов. 1.2.1963 в ре�
зультате укрупнения адм. единиц ТАССР
К. р. был ликвидирован, терр. передана в Са�
бинский р�н. После восстановления
(12.1.1965) пл. р�на составила 1523 км2, нас. —
64 тыс. чел., кол�во поселковых советов — 2,
сельсоветов — 22, нас. пунктов — 130. 

Рельеф К.р. — возвышенная равнина (выс.
175–220 м), расчленённая реч. долинами. Ре�
ка Вятка с притоками Бурец, Ошторма. Поч�
вы преим. светло�серые и серые лесные, ко�
ричнево�серые и дерново�карбонатные. Ле�
систость 20%. Запасы известняков, глин, су�
глинков, песков. Охраняемые природные
объекты: рр. Мёша, Нурминка, Лубянка, па�
мятник природы Кукморская гора, Сабинский
заказник. С.�х. угодья занимают 105 тыс. га,
в т.ч. пашня — 82,6 тыс. га (2004). Возделы�
ваются: озимая рожь, яровая пшеница, яч�
мень, овёс, горох, картофель. Развиты мясо�
мол. скот�во, овц�во. На 2004 в К. р. 27 с.�х.
пр�тий: 21 производств. с.�х. кооператив,
3 коллективных пр�тия, 1 т�во на вере,
2 об�ва с ограниченной ответственностью;
4 подсобных х�ва. Пром. пр�тия сосредото�
чены в районном центре и с. Лубяны. По
терр. К. р. проходит ж. д. Казань–Екатерин�
бург. Пристань Лубяны на р. Вятка. 83 обще�
образовательные школы (8559 уч�ся), лес�
хоз�техникум (с.Лубяны), 2 проф. уч�ща
(пгт Кукмор, с. Яныль), 51 б�ка, 86 клубных

учреждений, 3 больницы. Краеведч. музей
(Кукмор). Издаётся районная газ. «ХезмBт
даны» — «Трудовая слава» на татар. и рус.
языках.
КУКРЯКЧЕ� (кCкрBк или кCкрBкчB), старин�
ный предмет татар. жен. одежды; ниж. ма�
терчатый нагрудник, подобие лифа. Пред�
ставляет собой четырёхугольный кусок тка�
ни (размер 20х30 — 25х40 см) со скошенны�
ми верх. углами и завязками, к�рые удержи�
вают его на теле под грудным разрезом тра�
диционной рубахи — кCлмBк. Вышивкой или

аппликацией украшалась та часть К., к�рая
приходилась на разрез. Обычный узор — бу�
кет�веточку — вышивали гладью или (чаще)
тамбуром, иногда в сочетании с ковровым
швом. Более древний орнамент — в компози�
ционных вариациях из роговидных фигур,

центрической, вихре�
вой розетки — доль�
ше сохранялся на ми�
шарских К., вышива�
емых гладью золотом,
иногда в сочетании с
цветным шёлком. Из�
начально декор К.
был бифункционален:
в худож. образе за�
ключался охрани�
тельный смысл, он иг�
рал роль оберега жен�
щины от злых духов.
К. изготовляли для
себя, свадебных по�
дарков и для смертно�
го набора (на похоро�
нах пожилой женщи�
ны в память о ней бы�
ло принято раздавать
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Кукрякче. 1. Шёлк, золотосеребряная нить.
Вышивка тамбуром. 2�я пол. 19 в. Нац. музей РТ;

2. Вышивка тамбуром. Нач. 20 в.



К. её ровесницам). Из практического упо�
требления К. вышли к сер. 20 в., когда по�
всеместно внедрился европ. костюм. 

Лит.: Г у л о в а Ф.Ф. Татарская народная вы�
шивка. К., 1980; С у с л о в а С.В., М у х а м е д о �
в а Р.Г. Народный костюм татар Поволжья и Ура�
ла. К., 2000.

Ф.Ф.Гулова.

КУК�ТА�У (КCктау), деревня в Сарманов�
ском р�не, на р. Иганя, в 9 км к С.�З. от с. Сар�
маново. На 2002 — 101 жит. (татары). Поле�
водство. Осн. в 1910�х гг. переселенцами из
д. Юлтимерово. До 1920 входила в Языков�
скую вол. Мензелинского у. Уфимской губ.
С 1920 в составе Мензелинского, с 1922 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Сармановском р�не. Число жит.: в 1920 —
117, в 1926 — 148, в 1938 — 207, в 1949 — 159,
в 1958 — 138, в 1970 — 89, в 1979 — 68,
в 1989 — 39 чел.

КУК�ТЯКА� (КCктBкB), село в Азнакаевском
р�не, на р. Ик, в 28 км к С.�В. от г.Азнакаево.
На 2002 — 359 жит. (татары). Полеводство,
мясомол. скот�во, коневодство. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Осн. в кон. 17 – нач. 18 вв.
До 1860�х гг. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота. В нач. 20 в. в К.�Т. функ�
ционировали мечеть, школа, вод. мельница;
базар по субботам. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1383 дес. До
1920 село входило в Тумутукскую вол. Бу�
гульминского у. Самарской губ. С 1920 в со�
ставе Бугульминского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тумутукском, с 30.10.1931 в Аз�
накаевском, с 10.2.1935 в Тумутукском,
с 16.7.1958 в Азнакаевском, с 1.2.1963 в Аль�
метьевском, с 12.1.1965 в Азнакаевском р�нах.
Число жит.: в 1889 — 540, в 1908 — 735,
в 1920 — 751, в 1926 — 512, в 1949 — 573,
в 1958 — 542, в 1970 — 591, в 1979 — 445,
в 1989 — 289 чел.

КУКТЯ�К�МИРСАИ�ТОВО (КCктBк Мир�
сBет), деревня в Тукаевском р�не, в басс.
р. Иныш (лев. приток р. Иганя), в 49 км к
Ю. от г.Набережные Челны. На 2002 — 134
жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во.
Нач. школа, клуб. Осн. в нач. 20 в. До 1920 де�
ревня входила в Языковскую вол. Мензе�
линского у. Уфимской губ. С 1920 в составе
Мензелинского, с 1922 — Челнинского кан�
тонов ТАССР. С 10.8.1930 в Сармановском,
с 10.2.1935 в Ворошиловском, с 29.11.1957 в
Яна�Юльском, с 12.10.1959 в Сармановском,
с 4.6.1984 в Тукаевском р�нах. Число жит.:
в 1926 — 282, в 1938 — 357, в 1949 — 305,
в 1958 — 279, в 1970 — 253, в 1979 — 181,
в 1989 — 131 чел.

КУКУРУ�ЗА, м а и с (Zea mays), вид одно�
летних травянистых растений сем. злаков.
Одно из древнейших культ. растений на Зем�
ле, неспособное к самосеву и одичанию. Яро�
вая, теплолюбивая, светолюбивая, засухоус�
тойчивая культура. Родина — Центр. и Юж.
Америка. В Европу завезена в кон. 15 в. Рас�
тение однодомное, с раздельнополыми со�
цветиями, прямым стеблем выс. от 50–80 см
до 5–6 м, к�рый иногда кустится; корень про�
никает на глуб. 100–150 см. Листья очерёд�
ные, широколинейные, волнистые, сверху

опушены. Муж. соцветие (на верхушке стеб�
ля) — метёлка; жен. (в пазухах листьев) —
сложный колос (початок) дл. 4–50 см, диаме�
тром 2–10 см, массой 30–500 г. Развиваются
и достигают полной спелости 1–2, редко 3 по�
чатка. Плод — зерновка. 

К. — растение разностороннего примене�
ния. Используется в пищ. (мука, крупа, куку�
рузные хлопья и палочки, возд. кукуруза, ку�
курузное масло, богатое витамином Е, и др.),
крахмалопаточной, пивоваренной, спирто�
вой пром�сти. Зерно является концентриро�
ванным кормом и сырьём для комбикормо�
вой пром�сти. Рыльца пестиков применяют
в медицине. 

В Татарстане К. — осн. силосная культура,
возделывается с 1954. При внесении орга�
нических и минер. удобрений даёт высокую
урожайность на чернозёмах, серых лесных,
каштановых и дерново�подзолистых почвах.
К. выращивают в полевых и кормовых сево�
оборотах. Предшественники — озимые зерно�
вые, зернобобовые, пропашные, яровая пше�

ница. Глуб. по�
сева 6–12 см.
Убирают К. при
полной спелос�
ти зерна, на си�
лос — в фазе
молочно�воско�
вой спелости.
В республике
площадь посе�
вов на силос и
зелёный корм
составляет 126
тыс. га. Уро�
жайность зелё�
ной массы 212 ц
с 1 га (2004).
С 1993 возде�
лывается по

зерновой технологии амер. фирмы «Пионер».
Гибриды кукурузы, районированные в РТ:
Молдавский 215 АМВ (1990), Росс 144 СВ,
Коллективный 181СВ, Тосс 205 МВ (все —
1993), Росс 197 АМВ, Бемо 182 СВ, Мол�
давский 238 АСВ (все — 1995), Кубан�
ский 247 МВ, Коллективный 172 МВ, Каскад
282 МВ (все — 2001). Вредители К. — прово�
лочники и ложнопроволочники, совки, стеб�
левой мотылёк и др.; болезни — пузырчатая
и пыльная головни, фузариоз, нигроспороз,
бель початков и др.
КУКУ�ШКИ (Cuculus), род птиц сем. ку�
кушковых. Изв. 12 видов, распространены в
Евразии и Африке. На терр. РТ 2 вида.
К. обыкновенная (С. canorus) встречается в
лиственных и смешанных лесах, садах, за�
рослях кустарников по всей терр. республи�
ки, К. глухая (C. saturatus) — в лесах сев.
р�нов; по терр. Татарстана проходят юж. и
зап. границы ареала последнего вида. Обита�
ют К. в хвойных и смешанных лесах, череду�
ющихся полянами и вырубками. Дл. тела
25–40 см, масса 70–150 г. Оперение сверху
тёмно� или пепельно�серое, снизу беловатое
с тёмными волнистыми полосами, у самок
однотонное бурое, с охристым налётом или
рыжее. Хвост длинный, ступенчатый. Клюв
небольшой, прямой, у вершины слегка за�

гнут книзу. Веки ярко�оранжевые. Ноги ко�
роткие, с цепкими когтями. К. глухая отли�
чается от К. обыкновенной меньшими разме�
рами, более широкими и резко очерченными
поперечными полосами в ниж. части тела.
Перелётные птицы, появляются в кон. апре�
ля — нач. мая; в это время можно услышать

пение самца К. обыкновенной — всем зна�
комое кукование. К. присущ гнездовой пара�
зитизм: самка откладывает до 20 яиц в гнёз�
да других птиц (камышовок, пеночек, тря�
согузок, сорокопутов и др. певчих отряда во�
робьиных). Кукушата выклёвываются из яй�
ца в июне — нач. июля. Питаются насекомы�
ми (хрущами, медведками, долгоносиками,
гусеницами белянок), а также ягодами. Взрос�
лые К. отлетают в кон. июля, молодые —
в сентябре. 

Лит.: А с ь к е е в И.В., А с ь к е е в О.В. Орни�
тофауна Республики Татарстан (конспект совре�
менного состояния). К., 1999.

КУКЧА� (КCкчB), село в Тюлячинском р�не,
на р. Тямтибаш, в 6 км к Ю.�З. от с. Тюля�
чи. На 2002 — 213 жит. (татары). Полевод�
ство, мясомол. скот�во. Нач. школа, б�ка.
Изв. с периода Казанского ханства. В 18 –
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть (построена в 1862),
медресе, вод. мельница, 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общи�
ны составлял 966,6 дес. До 1920 село входи�
ло в Ключищинскую вол. Лаишевского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Лаишевско�
го, с 1927 — Арского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Сабинском, с 10.2.1935 в Тю�
лячинском, с 12.10.1959 в Сабинском,
с 4.10.1991 в Тюлячинском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 86 душ муж. пола; в 1859 —
486, в 1897 — 665, в 1908 — 744, в 1920 — 670,
в 1926 — 510, в 1938 — 485, в 1949 — 481,
в 1958 — 418, в 1970 — 412, в 1979 — 343,
в 1989 — 257 чел.
КУКЧЕ��ВЕРЕЗИ� (КCкчB БирBзB), село в
Арском р�не, на р. Верезинка, в 7 км к С.�З.
от пгт Арск. На 2002 — 97 жит. (татары).
Мясное скот�во. Нач. школа, клуб, б�ка.
Изв. с 1678. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота,
пчел�вом, плотничным промыслом. В нач.
20 в. в К.�В. функционировали соборная ме�
четь, вод. мельница, 2 бакалейные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1195,2 дес. До 1920 село входило в
Арскую вол. Казанского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Арском р�не. Число жит.:
в 1782 — 117 душ муж. пола; в 1859 — 463,
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в 1897 — 669, в 1908 — 734, в 1920 — 597,
в 1926 — 700, в 1938 — 735, в 1949 — 344,
в 1958 — 287, в 1970 — 233, в 1979 — 180,
в 1989 — 132 чел.

КУК�ЧИШМА� (КCкчишмB), деревня в Ма�
мадышском р�не, на р. Берсут, в 56 км к З. от
г.Мамадыш. На 2002 — 31 жит. (татары). По�
леводство, мол. скот�во. Изв. с 1680. В 18 –
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота. В нач. 20 в. в К.�Ч. функ�
ционировали мечеть, вод. мельница, мелоч�
ная лавка. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 373,5 дес. До 1920 де�
ревня входила в Шеморбашскую вол. Мама�
дышского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Мамадышского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Мамадышском, с 10.2.1935 в Кзыл�Юлдуз�
ском, с 26.3.1959 в Мамадышском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 18 душ муж. пола; в 1859 —
166, в 1897 — 319, в 1908 — 342, в 1920 — 343,
в 1926 — 339, в 1938 — 319, в 1949 — 406,
в 1958 — 230, в 1970 — 179, в 1979 — 144,
в 1989 — 72 чел.

КУКШУ�М (КCкшем), деревня в Апастов�
ском р�не, близ границы с Чувашской Респ.,
в 37 км к З. от пгт Апастово. На 2002 — 123
жит. (татары). Полеводство, свин�во, овц�во.
Нач. школа, клуб. Осн. во 2�й пол. 17 в. В до�
рев. источниках изв. также под назв. Хозяса�
ново. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, кузнечным
промыслом. В нач. 20 в. в К. функционирова�
ли мечеть, медресе, 2 ветряные мельницы.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 680 дес. До 1920 деревня входила
в Средне�Балтаевскую вол. Тетюшского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Тетюшского,
с 1927 — Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Апастовском, с 1.2.1963 в Буин�
ском, с 4.3.1964 в Апастовском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 45 душ муж. пола; в 1859 — 232,
в 1897 — 439, в 1908 — 532, в 1920 — 535,
в 1926 — 405, в 1938 — 298, в 1949 — 312,
в 1958 — 237, в 1970 — 140, в 1979 — 188,
в 1989 — 125 чел.

КУЛ ГАЛИ� (Кол Гали) (ок. 1183 — между
1233 и 1240), поэт. Автор лироэпической
поэмы «Кысса�и Йусуф». По мнению татар.
тюрколога Э.Н.Наджипа, языковые особен�
ности произведения свидетельствуют о том,
что оно было созд. в Нижнем Поволжье, где
происходило активное этнокульт. взаимо�
действие огузов и кипчаков. О дате созда�
ния поэмы автор пишет в конце произве�
дения: 

«Сей труд я завершил в шестьсот тридца�
тый год, 

Сейчас — святой Раджаб, — тридцатый
день идёт» (12 мая 1233 по новому летосчис�
лению). 

Содержание (напр., рассуждения одного
из гл. персонажей — мудрого старца Йагку�
ба), стиль и тон поэмы дают основание пред�
полагать, что К. Г. был высокообразованным
для своего времени человеком, хорошо знал
араб.�перс. лит�ру. 

В послесловии поэмы он писал: 
«Здесь сказано о том, кто был Йусуф�про�

рок, 
С арабских мудрых книг, с персидских

славных строк». 
Незавершённость отд. строф наводит на

мысль, что тревожное время монг. завоева�
ний, а возможно, и гибель поэта (предполо�
жительно, во время монг. нашествия) не поз�
волили ему окончательно отредактировать
текст. Творчество К. Г. оказало сильнейшее
влияние на формирование татар. письм.
лит�ры, особенно поэзии. 

Образ самого поэта нашёл широкое отра�
жение в произведениях татар. лит�ры и изо�
бразительного иск�ва: в 1965 Б.И.Урманче
создал скульптуру «Кул Гали» из мрамора,
в 1973 в Татар. академ. т�ре была поставлена
трагедия Н.С.Фаттаха «Кол Гали» («Кул Га�
ли»), в 2005 в парке Тысячелетия Казани
воздвигнут Кул Гали памятник и др. 

С о ч.: Гали (XII йvзнеx азагы, XIII йvзнеx ба�
шы) // Татар поэзиясе антологиясе. К., 1956; «Йо�
сыф вB ЗvлBйха» // Борынгы татар BдBбияты. К.,
1963; Кыссаи Йосыф. К., 1983; Йосыф кыйссасы.
К., 2000; Юсуф и Зулейха (отрывки) // Антология
татарской поэзии. К., 1957; Сказание о Йусуфе. К.,
1985.

Лит.: Поэт�гуманист Кул Гали. К., 1987; А х у �
н о в А.М. Арабский источник средневековой тюр�
ко�татарской литературы: на материале трудов
ат�Табари. К., 2001; Х и с а м о в Н.Ш. Сюжет Йу�
суфа и Зулейхи в тюрко�татарской поэзии
XII–XV вв.: Проблема версий. К., 2001; е г о  ж е.
Бvек язмышлы BсBр. К., 1984; Т а z и р | а н о в Г.
ФирдBCси zBм Колгали // Казан утлары. 1968.
№ 12; Татар BдBбияты тарихы. 6 томда. Т. 1. К.,
1984; Ф B с и е в Ф. «Кыйссаи Йосыф» zBм аныx
авторы турында // Казан утлары. 1988. № 3.

Н.Ш.Хисамов.

КУЛ ГАЛИ� ПА�МЯТНИК. Установлен в
центре парка Тысячелетия Казани, заложен�
ного в дни празднования юбилея города
(2005) и расположенного вдоль набережной
оз. Кабан. Открытие памятника состоялось
26 авг. 2005 в присутствии почёт. гостей, при�
бывших на празднование 1000�летия Казани,
в т.ч. чл. Гос. совета РФ. Авторы: скульпторы
А.В.Балашов, А.М.Минуллина, арх. Р.М.Нур�
галеева. 

Бронз. четырёхметровая фигура поэта воз�
вышается в центре ступенчатой площадки
на невысоком постаменте неправильной фор�
мы из камня балтик�грин, напоминающего ва�
лун. Авторы монументализировали образ
поэта, передав не только особенности его
предполагаемого облика, но и характер того
времени, когда он создавал свои произведе�
ния. Кул Гали стоит в спокойной позе; прав.
рука прижата к груди, лев. держит книгу.
Лицо выражает сосредоточенность и погру�
жённость во внутр. мир. Укрупнённость
форм, отсутствие детализации, мерный ритм
складок одежды придают фигуре поэта тор�
жественность и величественность. 

А.И.Новицкий.

КУЛ ШАРИ�Ф (КолшBриф) (Шариф Хад�
житархани, Мухаммад�Шариф) (? — октябрь
1552, Казань), гос. и религ. деятель, поэт. Гла�
ва мусульман (сейид) Казанского ханства
(с 1546, по другим сведениям, с 1551). Сын
сейида Мансура — выходца из г.Астрахань
(в татар. варианте Хаджитархан, отсюда один
из псевд. поэта). В 1551 с целью предотвра�
щения новых воен. акций Москвы против
Казани вёл переговоры с Шах�Али. Чл. пр�ва
при хане Ядыгар�Мухаммаде, к�рого К. Ш.
совм. с Чапкыном Отучевым пригласил на ка�
зан. престол. Один из руководителей на по�
следнем этапе обороны Казани в 1552. Орга�
низовал отряд из шакирдов. Погиб, защи�
щая ханскую цитадель. 

Из поэтического наследия К. Ш. изв. 5 га�
зелей, к�рые позднее были включены в «Ба�
кырган китабы». Ему также приписывают
дастан «Кыйссаи Хvбби Ху|а» («Сказание о
Хубби�Ходже», изд. в 1889). Произведение
осн. на сюжете, получившем распространение
в ср.�век. тюрк.�татар. лит�ре. Описанные в
нём события разворачиваются в Ср. Азии в
12 в. Гл. герои произведения — Бакыргани и
его мл. сын Хубби�Ходжа. Бакыргани не ве�
рит в святость Хубби�Ходжи, к�рый соверша�
ет различные чудеса (оживляет заколотых
коров, спасает тонущих в море людей и т. д.).
Большее внимание он уделяет двум ст. сыно�
вьям — Асгару и Махмуду. После отцовских
слов «в одной стране не уместиться двум му�
дрецам» Хубби�Ходжа превращается в бело�
го лебедя и улетает из родного дома. О не�
справедливости отца к сыну узнаёт духов�
ный наставник Бакыргани — А.Ясави. Он
наказывает своего мюрида годом тяжёлых
физ. работ и передаёт ему волю Аллаха, со�
гласно к�рой Бакыргани сможет повстречать�
ся с мл. сыном лишь на том свете. 

К. Ш. также — автор ист. соч. «ЗафBрнам�
Bи вилаяте Казан» («Книга побед Казанско�
го края», 1550). Это прозаическое произведе�
ние, в тексте к�рого 8 стихотв. вставок. В нём
говорится о событиях похода войск Ивана IV
к Казани в 1549–50, упоминаются имена гос.
деятелей периода Казанского ханства, описы�
вается храбрость защитников Казани, к�рым
удалось выдержать осаду города. Впервые
опубл. в 1963 в Турции тюркологом А.�З.Ва�
лиди, обнаружившим рукопись произведе�
ния в б�ке г.Кутахия (Турция). В 1995 это
соч. было впервые опубл. в Казани на татар.
и рус. языках. См. также Кул Шарифа мечеть.
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Памятник Кул Гали. Бронза. 
Скульпторы А.В.Балашов, А.М.Минуллина.

Архитектор Р.М.Нургалеева. 2005.
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К ст. «Кул Шариф». Мечеть «Кул�Шариф». 1. Общий вид с северо�западной стороны. Авторы проекта — архитекторы А.Г.Саттаров, И.Ф.Сайфуллин,
М.В.Сафронов, Ш.Г.Латыпов. Главный архитектор проекта — А.В.Головин, главный инженер — А.И.Исхаков (ГУП «Татинвестгражданпроект»); 2–5. Фрагменты
декора оформления фасадов; 6–10. Интерьеры мечети по эскизам архитектора А.Г.Саттарова: 6. Интерьер главного молельного зала мечети с минбаром;
7. Интерьер зала музея развития ислама в Татарстане; 8–9. Декоративное оформление купола главного молельного зала; 10. Вход на балкон�галерею для женщин
главного молельного зала.



С о ч.: Кол ШBриф. И кCxел, бу дvньядыр:
ГазBллBр, кыйсса. К., 1997; Ш е р и ф и Х. За�
фер�наме�и вилайет�и Казан // Гасырлар авазы —
Эхо веков. 1995, май.

Лит.: Подлинная о Казанском походе запись
Царственной книги 1552 г. и сказание князя Курб�
ского о покорении Казани. М., 1902; Х у д я �
к о в М. Очерки по истории Казанского ханства. К.,
1923; И с х а к о в Д.М. Сеиды в позднезолото�
ордынских татарских государствах. К., 1997; Кул
Шариф и его время. К., 2005; Ш B р и п о в }. Ни�
чек килеп |иттеx син, борынгы кыйсса? // Аргамак.
1993. № 11; T o g a n Z.V. Kazan Hanlığında İslâm
Türk Kültürü // İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi.
1963. Cilt III. Sayi 3–4; K a y a Ö. Kul Şerif’in İr
Hubbi Destani // KÖK Araştırmalar. 2000. Cilt II.
Sayi 1.

А.М.Ахунов.

«КУЛ ШАРИ�Ф», совр. мусульм. культо�
вый, науч. и культ.�просвет. комплекс в Каза�
ни. Построен в 1996–2005 на терр. Казан.
кремля. Назван в память легендарной Кул
Шарифа мечети, разрушенной в 1552 при
взятии ханской Казани войсками Ивана IV.
Авторы проекта — архитекторы А.Г.Сатта�
ров, И.Ф.Сайфуллин, М.В.Сафронов,
Ш.Г.Латыпов. Гл. арх. проекта — А.В.Голо�
вин, гл. инженер — А.И.Исхаков (ГУП «Та�
тинвестгражданпроект»). 

Мечеть размещена в ср. части участка,
между кремлёвской стеной и зданием б. юн�
керского уч�ща. Она относится к многомина�
ретному центр.�купольному типу культовых
зданий. В комплекс мечети входят 2 павильо�
на и теневые навесы. Здание мечети «К.Ш.»
в плане представляет собой два пересечён�
ных под углом 45° квадрата. Образующееся
восьмигранное пространство центр. объёма,
где расположен муж. зал, перекрыто стрель�
чатым куполом с вершиной выс. 32 м. По уг�
лам осн. объёма на стилобате расположены
4 минарета выс. 58 м. Есть также 2 малых
минарета и 2 — на углах гл. входного порта�
ла. В многоминаретности мечети нашла отра�
жение легенда о восьмиминаретной ист. ме�
чети Кул Шарифа. Гл. купол обрёл формы, ас�
социирующиеся с образом «Казанской шап�
ки» — короны казан. ханов, увезённой в Моск�
ву после взятия Казани. Внутр. объём здания
имеет 5 этажей (включая цокольный и техн.)
и неск. промежуточных площадок вспомо�
гательного назначения. На первом, назем�
ном этаже расположен вестибюль гл. входа с
помещениями для имама. Два следующих
этажа занимают молельный зал на 720 чел. и
балкон�галерея для 300 женщин. В цоколь�
ном этаже, образующем стилобат здания, рас�
положены жен. распределительный вести�
бюль, помещения для омовений, гардеробы и
зал музея развития ислама в Татарстане. Вход
в мечеть с гл. молельной площади — с сев. сто�
роны здания, в музей — с ниж. южной плат�
формы. Помещения ритуального и музейно�
го назначения жёстко зонированы. Муж. и
жен. потоки посетителей разделены, для них
имеются отд. входы и выходы. Переплетаю�
щиеся конструкции стрельчатых арок под�
чёркивают родство с каркасной конструк�
цией юрты — др. жилища кочевых тюрков,
изв. в Волжской Булгарии и Казанском хан�
стве. Элементом худож.�декор. оформления,
органично вплетённым в архитектуру зда�
ния, стал др.�булгар. знак возрождения и

процветания — тюльпан. Его форму на�
поминают 12 окон светового барабана.
В оформлении фасадов и интерьеров ис�
пользованы белый мрамор, гранит, мрамор�
ный оникс, змеевик. Купол мечети и шатро�
вые завершения минаретов покрыты метал�
лической черепицей бирюзового цвета. По�
лумесяцы над ними выполнены из сплава
тринитротитана.

Интерьеры мечети оформлены по эски�
зам арх. А.Г.Саттарова. Стены гл. зала обли�
цованы светлым мрамором. Высокие стрель�
чатые окна (выс. 12 м) заполнены цветными
витражами. На опорном кольце купола диа�
метром 16 м выполнены коранические над�
писи (позолотой на голубом фоне). Внутр.
поверхность купола украшена декор. роспи�
сью по мотивам татар. нар. орнамента. Ку�
польная розетка украшена каллиграфически
выполненными золотом текстами из Корана;
к ней подвешена хрустальная люстра (про�
ект А.Г.Саттарова). Ковры ручной работы
на полу зала изготовлены в Иране (переда�
ны в дар). В оформлении других помеще�
ний комплекса использованы резьба по де�
реву, орнаментированная керамическая плит�
ка, панно из фаянсовых изразцов, росписи и
мн. другое. В музее выставлены и хранятся
св. 300 старинных изданий и рукописей
Корана. 

Лит.: Мечети Татарстана / Сост. Х.Г.Надырова,
Р.Р.Хайрутдинов, Р.Р.Салихов. К., 2002; С а т т а �
р о в А., С а ф р о н о в М. Интерьеры мечети
«Кул�Шариф» // Дизайн и новая архитектура. 2002.
№ 9. С.46–48; И в а н о в а Л. Архитектура казан�
ского возрождения // Дизайн и новая архитектура.
2005. № 20–21. C.16–29.

Х.Г.Надырова.

КУЛ ШАРИ�ФА МЕЧЕ�ТЬ в Казани, одна
из мусульм. культовых построек ханской
цитадели 1�й пол. 16 в. Назв. в честь Кул
Шарифа. Предположительно, располага�
лась у юж. стены цитадели вблизи Тезицко�
го рва, имела 8 минаретов двух типов, цен�
тральный объём — с шатрово�купольным
завершением. Была выдержана в булгаро�та�
тар. традициях с элементами османского ар�
хит. стиля и раннего Ренессанса. При мече�
ти находились помещения медресе. Разру�
шена в 1552 во время штурма Казани рус.
войсками. Науч. гипотетические реконст�
рукции облика мечети Кул Шарифа выпол�
нили историки архитектуры С.С.Айдаров
и Н.Х.Халитов.

Лит.: А й д а р о в С.С. Монументальные ка�
менные сооружения и комплексы Волжской Бул�
гарии и Казанского ханства: Автореф. дис. ... М.,
1990; Х а л и т Н. Очерки по архитектуре Хан�
ской Казани. Гипотезы. Факты. Размышления.
К., 1999.

КУЛАБЕ�РДИНО, деревня в Кайбицком
р�не, на р. Шеланда, в 14 км к С. от с. Б.Кай�
бицы. На 2002 — 67 жит. (русские). Поле�
водство, мол. скот�во. Нач. школа, клуб. Изв.
с 1646. До реформы 1861 жители относились
к категории помещичьих крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота, куз�
нечным и овчинным промыслами. В нач. 20 в.
в К. функционировали ветряная мельница,
мелочная лавка. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 350 дес. До
1920 деревня входила в Азелеевскую вол.

Свияжского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Свияжского кантона ТАССР. С 14.2.1927
в Ульянковском, с 1.8.1927 в Кайбицком,
с 1.2.1963 в Буинском, с 4.3.1964 в Апастов�
ском, с 19.4.1991 в Кайбицком р�нах. Число
жит.: в 1782 — 81 душа муж. пола; в 1859 —
210, в 1897 — 446, в 1908 — 555, в 1920 — 143,
в 1926 — 470, в 1938 — 366, в 1949 — 252,
в 1958 — 154, в 1970 — 135, в 1979 — 110,
в 1989 — 73 чел.
КУЛА�ГИН Владимир Константинович
(1.4.1937, с. Енотаевка Енотаевского р�на
Сталинградской обл. — 18.6.2004, Казань),
организатор пром. произ�ва, засл. машино�
строитель РТ, РФ (1991, 1993), засл. строи�
тель РТ (1995). Окончил Казан. фин.�экон.
ин�т (1982). Трудовую деятельность начал в
1956 металлооплётчиком на Казан. з�де рези�
новых техн. изделий. В 1957–59, 1966–2004
работал в АО «Теплоконтроль» (с переры�
вом), зам., начальник цеха, произ�ва, ген.
директор (в 1981–2004). В 1959–66 на ком�
сомольской работе: инструктор Приволж.
райкома, инструктор, зам., зав. отделом орг.
работы Татар. обкома ВЛКСМ. Под рук.
К. проведены реконструкция и техн. перево�
оружение пр�тия, усовершенствована струк�
тура управления, внедрены прогрессивные
технологии, освоена новая и модернизиро�
вана выпускаемая продукция. Уделял боль�
шое внимание улучшению условий труда и
быта работников (построены многоквартир�
ные жилые дома, более 200 коттеджей, пла�
вательный басс., столовая и др.). Нар. деп.
СССР в 1989–91. Награждён орденами Тру�
дового Красного Знамени, Дружбы наро�
дов, «За заслуги перед Отечеством» 4�й сте�
пени, Владимира равноапостольного, ме�
далями.
КУЛА�ЕВО, село в Пестречинском р�не, на ав�
томобильной дороге Казань–Уфа, в 8 км к
Ю.�З. от с. Пестрецы. На 2002 — 1040 жит.
(русские). Полеводство, мол. скот�во. Ср. шко�
ла, дом культуры, б�ка, церковь. Спасская
церковь (построена в 1757–63; памятник ар�
хитектуры; возобновила работу в 1990�е гг.).
Осн. в период Казанского ханства. В дорев.
источниках изв. под назв. Спасское. До ре�
формы 1861 жители относились к категории
помещичьих крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, пчел�вом, торговлей,
рубкой и пилкой дров, красильным и муко�
мольным промыслами. В нач. 20 в. здесь рас�
полагалось вол. правление; функционирова�
ли земская школа (открыта в 1877), вод. мель�
ница, кузница, трактир, 1 казённая винная,
1 пивная и 3 мелочные лавки; базар по суббо�
там. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 1062,3 дес. До 1920 село яв�
лялось центром Кулаевской вол. Казанского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Арского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Пестречинском
р�не. Число жит.: в 1782 — 302 души муж.
пола; в 1859 — 594, в 1897 — 546, в 1908 — 637,
в 1920 — 876, в 1926 — 757, в 1949 — 798,
в 1958 — 729, в 1970 — 1064, в 1979 — 1090,
в 1989 — 968 чел.
КУЛАЛА�ЕВ (наст. фам. Ишмуратов) Ахмет
(1887 — 1924), драм. актёр, педагог; один из
первых актёров проф. татар. т�ра. Сцен. дея�
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тельность начал в труппе И.Б.Кудашева�Аш�
казарского. Острохарактерный актёр коми�
ческого плана, К. получил известность благо�
даря исполнению ролей Камали («Несчаст�
ный юноша» Г.Камала), Рахима («Стыд, или
Слёзы» Я.Вали), Усмана («Молодая жена»
Д.Таждарова), Галиакбера�хазрата («Вопрос
о помаде» И.Богданова). Сыграл также такие
значит. роли, как Сиразетдин («Банкрот»
Г.Камала), Миллер («Коварство и любовь»
Ф.Шиллера). После 1913 занимался пед.
деятельностью в школах, руководил люби�
тельскими театр. коллективами. Автор пье�
сы «Артисты» о первых шагах татар. проф.
театра.
КУЛАНГА� (Колаxгы), река в Предволжье,
прав. приток р. Бирля (басс. р. Свияга).
Дл. 8,4 км, пл. басс. 23,4 км2. Протекает по
терр. Кайбицкого р�на. Исток находится в
2 км к Ю. от пос. Ср. Куланга, устье — на
юго�зап. окраине д. Беляево. Абс. выс. исто�
ка 100 м, устья — 60 м. Лесистость водосбо�
ра 15%. К. имеет 1 приток дл. 2,3 км. Питание
смешанное, с преобладанием снегового. Мо�
дуль подземного питания 0,26–0,5 л/с·км2.
Гидрологический режим характеризуется вы�
соким половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс.
100 мм, слой стока половодья 86 мм. Весен�
нее половодье начинается обычно в кон. мар�
та. Замерзает К. во 2�й пол. ноября. В пери�
од летней межени река часто пересыхает.
Вода мягкая (1,5–3 мг�экв/л) весной и уме�
ренно жёсткая (3–6 мг�экв/л) зимой и летом.
Общая минерализация 200–300 мг/л весной
и 400–500 мг/л зимой и летом.
КУЛАНГА� ж . � д .  с т а н ц и и  п о с ё �
л о к, в Кайбицком р�не, на ж.�д. линии Улья�
новск–Свияжск, в 17 км к С.�В. от с. Б.Кай�
бицы. На 2002 — 305 жит., в т.ч. татар — 66%,
русских — 28%. Комбикормовый з�д, свек�
лобаза. Нач. школа, клуб. Осн. в 1943. С мо�
мента образования находился в Кайбицком
р�не. С 1.2.1963 в Буинском, с 4.3.1964 в Апа�
стовском, с 19.4.1991 в Кайбицком р�нах.
Число жит. в 1989 — 201 чел.
КУЛАХМЕ�ТОВ (КолBхмBтев) Гафур (Габ�
дельгафур) Юнусович (5.5.1881, г.Пенза —
1.4.1918, г.Краснослободск, Пензенская губ.),
писатель, публицист. Окончил Казан. татар.
учительскую школу (1902). В 1902–11 пре�
подавал в рус.�татар. уч�ще, в 1911–16 —
в медресе «Касимия». В годы учёбы начал
изучать марксистскую лит�ру, участвовал в
работе с.�д. кружков, выписывал и распрост�
ранял среди рабочих газ. «Искра», перево�

дил на татар. язык листовки Казан. к�та
РСДРП, брошюры рев. характера. 21 окт.
1905 участвовал в гор. вооруж. восстании,
был арестован. 19 ноября освобождён по
просьбе инспектора нар. уч�щ. До 1913 нахо�
дился под негласным надзором полиции.
В газетах «Азат», «Азат халык», «Казан мух�
бире», «Волжско�Камская речь» публиковал
статьи о быте рабочих и крестьян Казанской
губ., культ. жизни Казани, о конституциях
европ. гос�в и т. д. Автор четырёх пьес. Руко�
писи двух («Кем гаепле?» — «Кто виноват?»,
«}бC|Bzел» — «Абуджахиль» — «Невежда»)
утрачены. В пьесах «Ике фикер» («Две мыс�
ли», 1906; поставлена в 1919 под назв. «Кара
zBм кызыл» — «Чёрное и красное») и «Яшь
гомер» («Молодая жизнь», 1907; пост. 1917;
2 изд., 1981) впервые в татар. лит�ре выраже�
на идеология классовой борьбы, выведены
образы рабочих и предст. рев. интеллиген�
ции, использованы новые худож. средства —
аллегорические и метафорические образы.
Наряду с Г.Камалом, К. сыграл большую роль
в формировании татар. сцен. речи. В расска�
зе К. «Уалган мол» («Разрушенный мол»,
1906; 2 изд., 1981) через аллегорию (могу�
чая стихия воды разрушает сковывавшие её
преграды) показана сила единения людей,
к�рая может одолеть все препятствия; в сати�
рическом рассказе «Ник уйгандым?» («Зачем
проснулся?», 1910) разоблачается религ. фа�
натизм. 

Лит.: Гафур Кулахметов: Сб. статей, посвящён�
ный 100�летию со дня рождения писателя�револю�
ционера. К., 1983.

А.Г.Ахмадуллин.

КУЛАХМЕ�ТОВ (КолBхмBтев) Марат Ми�
нюрович (р. 1959, г.Пенза), генерал�майор.
Сын М.Х.Кулахметова. Окончил Ленингр.
высш. общевойсковое команд. уч�ще (1980),
Воен. академию им. М.В.Фрунзе (1991), Ака�
демию Генштаба Вооруж. Сил РФ (2001).
Воен. службу начал в Ленинградском ВО:
прошёл все командные должности — от ком.
мотострелк. взвода до ком. бригады. С 2001
ком. 19�й мотострелк. дивизии Северо�Кав�
казского ВО. С 2004 команд. Смешанными
силами по поддержанию мира в зоне грузи�
но�осетинского конфликта. Награждён ор�
денами и медалями.

КУЛАХМЕ�ТОВ (КолBхмBтев) Минюр Хали�
лович (р. 22.12.1927, с. Кунчерово, ныне Не�
веркинского р�на Пензенской обл.), гене�
рал�лейтенант (1986). Окончил Ленингр. арт.
уч�ще (1947), Пензенский пед. ин�т (1958),
Пензенское высш. арт. инж. уч�ще (1963),
Воен. академию Генштаба Вооруж. Сил
СССР им. К.Е.Ворошилова (Москва, 1980).
С 1947 служил в Группе сов. войск в Герма�
нии, с 1950 — в Белорусском, с 1953 — в При�
волжском ВО. С 1963 в Дальневосточном
ВО, гл. инженер ракетного соединения
(с 1966), начальник ракетного отдела Управ�
ления ракетно�арт. вооружения округа
(с 1969). С 1972 зам. начальника Управле�
ния ракетно�арт. вооружения Группы сов.
войск в Германии. В 1975–79 начальник Уп�
равления вооружения, в 1980–89 зам. ко�
манд. войсками Ленинградского ВО. Награж�
дён орденами Красной Звезды, «За службу

Родине в Вооружённых Силах СССР» 1�й
и 2�й степеней, медалями. 

Лит.: Б у л а т о в Н.Х. Йолдызлы йолдызлар.
К., 2000.

КУЛАХМЕ�ТОВ (КолBхмBтев) Нариман Ха�
санович (р. 15.10.1929, с. Александров Гай
Ново�Узенского р�на Саратовской обл.), гео�
лог�нефтяник, лауреат Гос. премии СССР
(1984), канд. геол.�минер. наук (1969), засл.
геолог РФ (2000). После окончания Сара�
товского ун�та (1952) работал в тресте «Ми�
нусинскнефтегазразведка» (г.Абакан), гл.
геолог экспедиции (с 1957). С 1959 начальник
экспедиции Красноярского геол. управле�
ния, с 1962 — тематической партии Тюмен�
ского филиала Сиб. НИИ геологии и геофи�
зики минер. сырья. С 1971 в Зап.�Сиб. на�
уч.�иссл. геол.�разведочном нефт. ин�те:
зам. директора (1971–87, 1990–92), зав. отде�
лом внеш.�экон. связей (1992–98), зав. лабо�
раторией ресурсов нефти и газа (с 1998).
К. обосновал многостадийность формирова�
ния уникальных нефтегазовых залежей на
Тазовском, Русском и др. м�ниях Заполярья;
доказал широкое развитие в платформенном
чехле разрывных нарушений и перерывов в
осадконакоплении. Участвовал в разработ�
ке стратиграфической схемы мезозойских
отложений, закономерностей распределения
залежей углеводородов, осн. направлений
поисковых и разведочных работ крупней�
ших м�ний нефти и газа Зап. Сибири, про�
граммы по развитию сырьевой базы и газо�
доб. комплекса на терр. Ямало�Ненецкого
авт. округа. Гос. пр. присуждена за открытие
и ускоренную подготовку к разработке Ям�
бургского нефтегазоконденсатного м�ния.
Награждён орденом Трудового Красного Зна�
мени, медалями. 

С о ч.: Нефтяные и газовые месторождения
СССР. М., 1987 (соавт.).

КУЛА�ЧЕСТВО, сел. буржуазия, сформиро�
вавшаяся в ходе социальной дифференциа�
ции крест�ва в 19 – 1�й трети 20 вв. Первонач.
в России кулаками называли мелких сел.
торговцев и перекупщиков, к�рые скупали в
деревнях холст, пряжу, лён, пеньку, мерлуш�
ку, щетину, масло, жир и т. п.; торговцев�по�
средников в хлебной, мясной и рыбной тор�
говле на базарах и пристанях («маклаки»,
«прасолы»). В «Толковом словаре живого
великорусского языка» В.И.Даля «кулак» —
«скупец», «скряга», «жидомор», «кремень»,
«крепыш», «торгаш» и т. п.; «сам безденеж�
ный, живёт обманом, обсчётом, обмером».
Кулаки являлись кр. (по сравнению со ср. и
беднейшим крест�вом) собственниками зем�
ли и средств произ�ва, ростовщиками, арен�
даторами, использовали в своём х�ве труд
батраков и бедняцко�середняцкой части де�
ревни. По уровню культуры и быта они мало
отличались от крестьян, также участвовали
в крест. физ. труде. Составляя меньшую часть
крест�ва, К., вместе с тем, было самым мно�
гочисл. слоем капиталистических предприни�
мателей в земледелии. 

К. начало появляться ещё в докапиталис�
тической деревне в связи с развитием товар�
ного произ�ва, как класс сложилось в поре�
форменный период. «Прибирая к рукам»
крест., помещичьи и казённые земли, К. кон�
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центрировало в своих х�вах большое кол�во
земельных площадей. В Казанской губ. в нач.
1880�х гг. на долю К. приходилось 12% (в т.ч.
5,3% татар.) крест. дворов. Кулаки произво�
дили 40–50% товарного хлеба, в их х�вах бы�
ла сосредоточена значит. часть с.�х. машин и
орудий, половина конского поголовья; они
владели торг. заведениями и торг.�пром.
пр�тиями, содержали питейные дома, мелоч�
ные лавки, занимались ростовщичеством.
Однако стремление К. к овладению как мож�
но большим кол�вом земли, средств произ�ва
наталкивалось на пережитки крепостниче�
ства — помещичье и общинное землевладе�
ние, что порождало враждебность К. к дворя�
нам�помещикам и сел. бедноте. После
Рев�ции 1905–07 пр�во, оставляя нетрону�
тым помещичье землевладение, стремясь на
основе К. создать для себя новую социальную
опору, встало на путь его укрепления и фор�
сированного разрушения крест. общины
(см. Столыпинская аграрная реформа). В хо�
де реформы оно стало активно расширять
земельную собственность, скупая помещи�
чьи и крест. земли, выходить из общины в от�
руба и хутора, приобретать средства про�
из�ва, открывать на селе перерабатывающие
пр�тия. 

После Окт. рев�ции К. выступало вместе со
всем крест�вом за ликвидацию помещичьего
землевладения (до лета 1918), хуторско�от�
рубной системы. Благодаря хорошей орга�
низованности и оснащённости гужевым
транспортом, кулаки захватывали лучшие
земли, помещичий инвентарь и скот. Они
также проникали в сел., вол. советы и др.
представительные органы, подчиняя их рабо�
ту своим интересам. Владея значит. запасами
хлеба, К. активно сопротивлялось больше�
вистской хлебной монополии, пыталось вос�
становить свободную торговлю, принудить
новую власть отказаться от «социализации
земли». Летом–осенью 1918 они возглави�
ли крест. выступления против Сов. власти. По
Казанской губ. прошла волна крест. волне�
ний. В период Гражд. войны К. стало осн. со�
циальной опорой антисов. сил. В борьбе с
ним большую роль сыграли комитеты бед�
ноты (комбеды) и прод. отряды. Введённая
в 1919 продразвёрстка была направлена на
изъятие хлебных излишков в деревне, в пер�
вую очередь у кулаков. К. был нанесён силь�
нейший удар, часть кулацких х�в была экс�
проприирована. В ходе деятельности комбе�
дов, прод. отрядов, сов. налоговых органов
(контрибуции, чрезвычайные рев. налоги
и т. п.) К. лишилось значит. части земель�
ных угодий, средств произ�ва, имущества.
К тому же безвозмездная раздача бедноте и
середнякам земель помещиков и кулаков,
всё большее дробление многопосевных х�в,
резкое сокращение хлебного и сырьевого с.�х.
рынков привели к значит. изменению в струк�
туре крест. землепользования в целом и ку�
лацкого в частности: группа многопосевных
х�в уменьшилась с 11,4 % (1917) до 0,7%
(1922), беспосевных — соотв. с 13,8% до 5,3%.
В период деятельности комбедов уд. в. кулац�
ких х�в снизился с 13% до 4,5%. Эта полити�
ка Советского гос�ва в отношении К. приве�
ла к тому, что значит. часть их х�в перешла в

разряд середняцких, но они продолжали со�
хранять осн. черты х�в капиталистического
типа. 

С переходом к новой экономической поли�
тике на базе социального расслоения дерев�
ни вновь возобновился рост кулацких х�в.
В 1922–25 в Татарстане их кол�во возросло
с 0,7% до 4,8% (вероятно, в их число вошла и
часть зажиточного крест�ва). В 1927 в Татар�
стане было 2,4% кулацких х�в. Кулакам при�
надлежали 14% площади посевов, 25% пого�
ловья лошадей. Среди татар. крест�ва доля К.
была незначит., б. ч. татар. К. занималась
торг. деятельностью. Однако восстановить
свои дорев. позиции К. не смогло. Национа�
лизация земли уничтожила осн. источник
капиталистического накопления в деревне.
Сов. власть проводила политику ограничения
и вытеснения К., облагая его повышенными
налогами, ограничивая размеры земельной
аренды и найма рабочей силы, лишая кулаков
полит. прав и т. д. С другой стороны, эксплуа�
таторские возможности К. ограничивались
экон. помощью гос�ва бедноте и середнякам,
что укрепляло трудовое крест. х�во. Благода�
ря адресной помощи гос�ва, усиливалась
обеспеченность этой категории сел. жителей
средствами произ�ва: в 1�й пол. 1920�х гг.
площадь пашни увеличилась на 22%, кол�во
плугов — на 77%, лошадей — на 23%, поголо�
вье кр. рог. скота — на 8%, овец — на 57%. Гл.
роль в капиталистическом накоплении те�
перь играла концентрация рабочего скота,
с.�х. машин и орудий труда, а не земли, как до
рев�ции. Бедняки и середняки были вынуж�
дены на кабальных условиях арендовать ра�
бочий скот и инвентарь у кулаков и зажи�
точных середняков. Отношения, осн. на арен�
де средств произ�ва, были наиб. распростра�
нёнными капиталистическими отношениями
в доколх. деревне. По данным весеннего об�
следования крест. х�в 1925, своим с.�х. ин�
вентарём пользовались 51,5% сел. хозяев, на�
ёмным — 42,9%, смешанным — 5,6%; своим
рабочим скотом — 54,5%, наёмным — 44,9%,
смешанным — 1,6%. Обычно сдача в аренду
средств произ�ва в деревне носила характер
«услуг» и сопровождалась убылью посевной
площади в маломощных и её приростом в
сильных х�вах. В 1927 К. арендовало ок. 800
тыс. дес. пашни, принадлежавшей деревен�
ской бедноте и маломощным середнякам.
В связи с отсутствием возможности закупать
в достаточном кол�ве сложные с.�х. машины,
повышающие доход, кулаки стремились рас�
ширить свои х�ва путём захвата доп. земель�
ных участков у бедноты. Всё это делало воз�
можным скрытую эксплуатацию беднейше�
го крест�ва. В х�вах кулаков в общей сложно�
сти постоянно работало ок. 10 тыс. батраков.
Однако при этом К. не полностью отстраня�
лось от физ. труда: оно затрачивало почти в
2,1 раза больше своего рабочего времени на
различные хоз. работы, чем предст. бедняцких
х�в, в связи с этим получало в 3,5 раза боль�
ше общего валового дохода, чем последние.
Владея значит. средствами произ�ва, арен�
дуя землю, эксплуатируя труд батраков и
бедняков, закабаляя их при помощи ростов�
щического кредита, кулацкие х�ва к сер.
1920�х гг. значительно окрепли, усилили со�

противление политике Сов. власти в дерев�
не. К. и наиб. активная часть середнячества
выступали с требованием орг�ции «крестьян�
ского союза» для противостояния антикрест.
политике сов. пр�ва и защиты своих экон. и
полит. интересов. Кулаки проникали в пред�
ставительные органы, пытались взять под
своё влияние сел. кооп. учреждения, вели ак�
тивную антиколх. агитацию, проводили раз�
личные обществ.�полит. и экон. акции с целью
сорвать политику ограничения и вытесне�
ния К. В кон. 1927 кулаки вместе с середня�
ками организовали «хлебную стачку», отка�
зываясь продавать хлеб гос�ву по твёрдым
(нерыночным, непаритетным) ценам. 20 дек.
1927 для борьбы с экон. сопротивлением
крест�ва сов. пр�во ввело в стране чрезвы�
чайное положение, К. было объявлено вне
закона. В 1928–29, в период хлебозаготови�
тельного кризиса, проводились крупномас�
штабные акции по экспроприации кулацких
х�в: конфисковывались хлеб, фураж, скот,
средства произ�ва, кредитные и ден. средст�
ва, домашнее имущество и хоз. постройки,
усиливались ограничения на аренду земли
и средств произ�ва, найм рабочей силы, повы�
шались налоговые обложения и др. фиксиро�
ванные сборы, вводилось индивидуальное
налогообложение. Развёртывание сплошной
коллективизации крест. х�в послужило осно�
вой для перехода от политики ограничения
и вытеснения к политике ликвидации К. как
класса. В кон. 1920�х — 1930�е гг., в ходе на�
саждения колх.�совхозной системы, несмот�
ря на ожесточённое сопротивление колх. дви�
жению (от антиколх. агитации до убийства
активистов, поджогов колх. имущества,
орг�ции мятежей и т. п.), К. было ликвидиро�
вано, конфискованные материальные цен�
ности (хлеб, скот, средства произ�ва, имуще�
ство и пр.) переданы в неделимые фонды
колхозов в кач�ве взноса беднейшего крест�ва
и батраков (см. Раскулачивание). 

Лит.: А л е к с е е в с к и й А.П. К вопросу о
расслоении крестьянства в Татреспублике // Труд
и хозяйство. 1926. № 1; К о л о с о в А.М. К вопро�
су расслоения крестьянства Татреспублики // Труд
и хозяйство. 1926. № 5; Социальный слой кресть�
янства в Татреспублике // Труд и хозяйство. 1926.
№ 6/8; Е р м о л а е в В.М. Баланс рабочего вре�
мени крестьянской семьи ТР // Труд и хозяйство.
1926. № 9; Л е в и т и н А. Крестьяне арендаторы
государственных земель в Татреспублике // Труд и
хозяйство. 1927. № 7; Н о в и ц к и й Л. Батраки
в Татреспублике: Численность и состав // Труд и хо�
зяйство. 1928. № 7; Ф ё д о р о в а Н.А. Сельское
население Среднего Поволжья накануне коллек�
тивизации (опыт социально�демографического изу�
чения). К., 1990.

Р.В.Шайдуллин.

КУЛГА�НЫ (Колгына), деревня в Апастов�
ском р�не, на р. Свияга, в 15 км к Ю.�З. от
пгт Апастово. На 2002 — 191 жит. (татары).
Полеводство, свин�во. Нач. школа, клуб. Осн.
в 17 в. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В нач. 20 в.
в К. функционировали мечеть, медресе, 3 ве�
тряные мельницы, 2 бакалейные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 785,5 дес. До 1920 деревня вхо�
дила в Чирки�Кильдуразовскую вол. Тетюш�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Те�
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тюшского, с 1927 — Буинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Апастовском, с 1.2.1963
в Буинском, с 4.3.1964 в Апастовском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 46 душ муж. пола;
в 1859 — 333, в 1897 — 624, в 1908 — 727,
в 1920 — 705, в 1926 — 577, в 1938 — 472,
в 1958 — 356, в 1970 — 349, в 1979 — 311,
в 1989 — 203 чел.
КУЛЕГА�Ш, село в Агрызском р�не, на лев.
притоке р. Бима, в 94 км к Ю.�В. от г.Агрыз.
На 2002 — 302 жит. (марийцы). Полеводст�
во, мол. скот�во, свин�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Изв. с 1722. В дорев. источни�
ках упоминается также как Киясово.
В 18–19 вв. жители относились к тептярско�
му сословию. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, плотничным и лесозаготови�
тельным промыслами. Земельный надел сел.
общины составлял 215,6 дес. До 1920 село
входило в Пьяноборскую вол. Елабужско�
го у. Вятской губ. С 1920 в Вотской авт. обл.
С 1921 в составе Агрызского, с 1924 — Ела�
бужского, с 1928 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Красноборском,
с 28.10.1960 в Агрызском, с 1.2.1963 в Елабуж�
ском, с 4.3.1964 в Агрызском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 75, в 1887 — 79, в 1905 — 320,
в 1920 — 323, в 1926 — 347, в 1938 — 416,
в 1949 — 336, в 1958 — 373, в 1970 — 389,
в 1989 — 293 чел. 

Лит.: М B р д а н о в Р.Ф., � а д и е в И.Г. }гер�
|е тvбBге тарихы. К., 2003.

КУЛЕ�ЕВ (КCлиев) Марат Тауфикович
(р. 3.5.1926, Казань), педагог, инженер�строи�
тель, канд. техн. наук (1962), засл. строитель
ТАССР (1977), засл. деятель науки и техни�
ки РТ (1998), почёт. работник высш. проф. об�
разования РФ (1998), засл. работник высш.
школы РФ (2002). По окончании в 1951 Ка�
зан. ин�та инженеров гражд. стр�ва работал
прорабом облстройтреста в г.Смоленск.
С 1954 инструктор, зав. пром.�трансп. отде�
лом Смоленского горкома КПСС. С 1956 в
Казан. архит.�строит. ун�те (с перерывом:
в 1966–68 участвовал в стр�ве Асуанской
плотины в Объединённой Арабской Респ.),
с 1985 проф., в 1968–88 ректор. Одновр.,
в 1974–79, зав. кафедрой оснований, фунда�
ментов и инж. геологии. По инициативе К.
были открыты новые ф�ты и специальнос�
ти, в уч. процессе стали широко использо�
ваться ЭВМ, установлены науч. и творческие
связи со строит. НИИ Москвы, Ленинграда,
Киева. Награждён орденами «Знак Почёта»,
Дружбы народов, медалями. 

С о ч.: Противофильтрационная завеса Асуан�
ской плотины. М., 1970; Глубинное закрепление
грунтов в строительстве. К., 1983; Дороги и окру�
жающая среда. К., 1990.

КУЛЕ�ША Андрей Степанович (12.10.1874,
г.Белый, Смоленская губ. — 14.6.1910, г.Ялу�
торовск, Тобольская губ.), деятель об�
ществ.�полит. движения. Из дворян.
В 1894–97 студент Моск., в 1899–1905 — Ка�
зан. ун�тов. В 1899–1901 чл. Казан. с.�д. груп�
пы, вёл пропаганду среди уч�ся молодёжи
города. В 1901–03 неоднокр. подвергался
арестам, исключался из ун�та. В 1904 участ�
вовал в воссоздании Казан. к�та РСДРП.
В 1905 чл. студенческой с.�д. фракции, про�
водил митинги на Алафузовских пр�тиях,

сходки в ун�те, сотрудничал с газ. «Волж�
ский листок». В 1906 был выслан из Казани;
занимался обществ.�полит. деятельностью в
г.Екатеринбург, Москве, Тобольской губ. Убит
черносотенцами. 

Лит.: Борцы за счастье народное. К., 1967; Д о л �
г о в Е.Б. Из истории Казанской социал�демокра�
тической организации в 1900–1903 гг. // Социа�
листический строй: Вопросы теории и историчес�
кого опыта. К., 1990.

Е.Б.Долгов.

КУЛИ� (Кулиев) Ибрагим Габдулвахитович
(12.12.1885, г.Буинск, Симбирская губ. —
1936), переводчик, журналист. В 1901–04
учился в медресе «Марджания». До 1917 ра�
ботал корректором в типографии Каримо�
вых, газ. «Казан мухбире», ответ. ред. в
газ. «Юлдуз», лит. сотр. в газ. «Кояш»; ак�
тивно публиковался в период. печати со ста�
тьями, посв. проблемам татар. языка. В 1917
секр. Мусульманского социалистического ко�
митета. В 1921–36 науч. секр. в Татар. гос.
изд�ве. Сотрудничал с газетами «Кызыл бай�
рак», «Эш», «Эшче», «Татарстан хабарляре»;
в них печатались его статьи о И.Терегулове,
Х.Ямашеве, М.Вахитове, Г.Кариеве. Прини�
мал участие в составлении «Татарча�русча
сCзлек» («Татарско�русский словарь», 1927,
совм. с М.Курбангалиевым, Р.Газизовым),
«Татар теленеx орфография сCзлеге» («Орфо�
графический словарь татарского языка»,
1930, совм. с И.Рами). Перевёл на татар. язык
пьесы «Сестра милосердия» («ШBфкать ту�
ташы», 1914) М.А.Кирьякова, «На пути жиз�
ни» («Тормыш юлында», 1916) неизв. авто�
ра, «Кровь» («Кан», 1917) С.Шиманского,
к�рые были поставлены труппой «Сайяр»,
а также пьесы А.Д.Лаврова, Г.Дригилли,
А.Афиногенова. Был необоснованно репрес�
сирован, умер в тюрьме г.Караганда. Реаби�
литирован посмертно. 

Лит.: Ш а м о в А. «Гомеремне газета эшенB
багышладым...» // Социалистик Татарстан. 1983.
19 авг.; И б р а z и м о в а Ф. Ул калдырган эз
(журналист И.Кули) // Социалистик Татарстан.
1986. 3 февр.

Ф.И.Ибрагимова.

КУЛИКО�ВСКАЯ БИ�ТВА («побоище на
Дону», «Мамаево побоище»), кр. сражение
между войсками беклярибека Золотой Ор�
ды Мамая и вел. князя московского Дмитрия
Ивановича 8 сент. 1380. Сведения о К. б. со�
хранились в летописных повестях — крат�
кой (в составе Рогожского летописца, Си�
меоновской и Московско�Академической ле�
тописей) и пространной (в Софийской пер�
вой и Новгородской четвёртой летописях),
в стихотв. пов. «Задонщина», эпической пов.
«Сказание о Мамаевом побоище», а также в
житиях князя Дмитрия Ивановича (см. Дми�
трий Донской) и Сергия Радонежского. Са�
мой ранней и наиб. достоверной считается
краткая повесть, созд. в кон. 14 — нач. 15 вв.;
пространная повесть появилась в сер. 15 в.
Время написания «Задонщины» точно
не определено (кон. 14 в.), повесть созд. на ос�
нове «Слова о полку Игореве» с использова�
нием летописных материалов. «Сказание о
Мамаевом побоище» появилось в кон. 15 в. –
1520–30�е гг.; это воинская повесть, созд. на
основе летописных текстов; в ней мн. вставок,
восходящих к ср.�век. рыцарским романам

(поединок богатырей перед битвой, переоде�
вание полководца в доспехи простого вои�
на, наличие засадного полка). 

Битве предшествовал ряд событий, связан�
ных с междоусобными войнами 1360–80�х гг.
в Золотой Орде за ханский трон (см. «Вели�
кая замятня») между разными ветвями ро�
да Джучидов из Ак Орды и Кок Орды. С 1360
фактическим правителем Ак Орды являлся
Мамай, управлявший от имени номиналь�
ных ханов. В условиях отсутствия сильной
ханской власти в г.Сарай и попыток Мамая
единолично решать вопросы выдачи ярлыка
на великое княжение вел. князь московский
Дмитрий Иванович, заручившись поддерж�
кой части рус. князей (тверские, смоленские
и др.), в 1375 прекратил выплату дани — ор�
дынского выхода. В том же году он совершил
поход на Тверь, заставил князя Михаила от�
казаться от великого княжения, полученно�
го от ставленника Мамая хана Мухаммад�Бу�
ляка, и фактически стал суверенным прави�
телем на Руси. Это вызвало воен. действия со
стороны Мамая, в ходе к�рых его войско пе�
риодически опустошало пограничные рус.
княжества, а войска Дмитрия Ивановича в
1376 заняли г.Болгар (его правители призна�
ли свою зависимость от Москвы и начали
выплачивать дань), в 1378 разбили войско
эмира Бегича в битве на р. Вожа (Рязанская
земля). После этого Мамай заключил союз с
вел. князем литовским Ягайло, склонил к
подчинению рязанского князя Олега и на�
чал собирать войско, намереваясь разорить
рус. княжества и привести их к подчинению.
В своё войско Мамай, согласно летописным
сведениям, собрал «рати многы и всю землю
Половечьскую и Татарскую и рати понаимо�
вав, Фразы и Черкасы и Ясы». Числ. его вой�
ска историками оценивается по�разному
(А.Н.Кирпичниковым — в 40–60 тыс.,
Б.А.Рыбаковым — до 300 тыс. чел.), но едва
ли она превышала 30 тыс. чел. В августе 1380
войско Мамая начало двигаться вдоль р. Дон
к юж. пределам Московского княжества. В от�
вет на это Дмитрий Иванович начал сбор
полков. Рус. рать состояла из ополчений вас�
сальных московскому князю городов и зе�
мель (Белоозеро, Ростов, Звенигород, Ново�
силь и др.), а также отд. отрядов смоленских,
дорогобужских и брянских князей (тверские
и нижегородские князья участия в нём не
принимали). Числ. ок. 30 тыс. воинов
(в лит�ре числ. рус. войск также колеблется —
от 150 тыс. по С.М.Соловьёву до 40–60 тыс.
по А.Н.Кирпичникову). Полки собрались 29
июля и выдвинулись в верховья Дона, стре�
мясь не допустить соединения Мамая с вой�
ском Ягайло. 8 сентября войско Дмитрия
Ивановича перешло на юж. берег р.Непрядва
(прав. приток Дона) и выстроилось к битве.
Достоверных сведений о построении рус. и
татар. полков нет. Вероятно, рус. войска
состояли из 5 больших полков (передовой,
прав. и лев., центр. и резервный). В ходе сра�
жения войско Мамая потеснило противника,
но было разбито в результате фланговых уда�
ров рус. полков. Мамай с остатками войска
бежал и пытался собрать новое войско, но
против него выступил хан Кок Орды Токта�
мыш. В этом противостоянии эмиры Ак Ор�
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ды перешли на сторону нового хана. Мамай
бежал в г.Кафа (Крым), где был схвачен ге�
нуэзцами и убит. Победа в К. б. имела огром�
ное значение для укрепления власти и авто�
ритета Московского княжества среди дру�
гих рус. княжеств и способствовала усилению
в них антиордынских настроений. Однако
эта победа не привела к освобождению Руси
от власти Золотой Орды; хану Токтамышу в
1380 удалось объединить Золотую Орду под
своей властью. В 1382 он совершил поход на
Русь, сжёг Москву, вынудил князя Дмитрия
Ивановича признать его власть и выплатить
дань за прошлые годы. Начиная с 1�й пол.
16 в., когда Московское гос�во стало бороть�
ся за завоевание Казанского ханства, значе�
ние К. б. стало преувеличиваться, а её по�
следствия намеренно политизировались. Эта
тенденция в оценке значения К.б. доминиро�
вала во всей последующей рос. историо�
графии. 

Источн.: Полное собрание русских летописей.
СПб., 1913. Т. 18; М., 1965. Т. 15; 1997. Т. 1; 2000.
Т. 3, 6; «Слово о полку Игореве» и памятники Ку�
ликовского цикла. М.–Л., 1966; Сказания и пове�
сти о Куликовской битве. Л., 1982.

Лит.: Н а с о н о в А.Н. Монголы и Русь. М.–Л.,
1940; Г р е к о в Б.Д., Я к у б о в с к и й А.К. Золо�
тая Орда и её распад. М.–Л., 1950; С а ф а р г а л и �
е в М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960;
Г р е к о в И.Б. Восточная Европа и упадок Золо�
той Орды. М., 1975; П р о х о р о в Г.М. Повесть о
Митяе. Л., 1978; К и р п и ч н и к о в А.Н. Кули�
ковская битва. Л., 1980; Куликовская битва. М.,
1980; С к р ы н н и к о в Р.Г. Куликовская битва:
Проблема изучения // Куликовская битва в исто�
рии и культуре нашей родины: Материалы науч.
конф. М., 1983; Г о р с к и й А.А. Москва и Орда.
М., 2000; Д а н и л е в с к и й И.Н. Русские зем�
ли глазами современников и потомков (12–14 вв.).
М., 2001.

КУЛИ�К�СОРО�КА (Haematopus ostralegus),
птица сем. ржанковых. Дл. тела ок. 40 см,
масса до 500 г. Окраска оперения верха тела,
головы и зоба чёрная, низа — белая. Клюв
длинный, прямой, сжатый с боков, оранже�
во�красного цвета. Крылья острые. Хвост ко�
роткий с прямым срезом. Ноги невысокие,
красные. Распространён в Евразии и Афри�
ке. На терр. Татарстана в 19 – нач. 20 вв. был
обычным гнездящимся видом куликов. Его
числ. резко сократилась после затопления
водами водохранилищ песчаных отмелей и
освоения человеком побережий малых и ср.
рек. Обитает в долинах Волги и Камы и их
притоков. Перелётная птица. Встречается с
сер. апреля по сентябрь. Прекрасно летает,
быстро бегает, хорошо плавает. Гнездится на
кр. и мелких островах, а также по топким бе�
регам озёр, поросшим болотными травами.
Гнездо — открытая ямка с выстилкой из ра�
кушек и камешков. Кладка из 3–4 бледно�ох�
ристых, с тёмно�бурыми пятнами яиц. Птен�
цы появляются в нач. июня. Питается мол�
люсками, насекомыми и их личинками, чер�
вями, ракообразными. Занесён в Красную
книгу РТ.
КУЛИ�НИЧ Вадим Владимирович
(р. 13.7.1936, г.Кизел Пермской обл.), геолог,
д. геол.�минер. наук (1993). После оконча�
ния Свердловского горного ин�та (1959)
работал в Кызылкумской группе геол.
партий (Казахская ССР). С 1962 в Ин�те

геол. наук АН Казахской ССР, вед. науч.
сотр. (1998–2000). В 2000–05 в ЦНИИ�
геолнеруд. Составил комплект прогноз�
но�минерагенических карт терр. Юж. Ка�
захстана на неметаллические полезные ис�
копаемые, справочник (в соавт.) «Место�
рождения горнорудного, горнохимическо�
го сырья и облицовочного камня Казахста�
на» (т. 1–7, Алматы, 1997–2001). Один из
авторов банка данных компьютерно�геол.
информации РТ.

С о ч.: Генетические типы и геохимия баритов
Атасуйского рудного района // Барит. М., 1986
(соавт.).

КУЛЛЕ��КИМИ� (КCлле Киме), село в Ат�
нинском р�не, в басс. р. Уртемка, в 15 км к
С.�З. от с. Б.Атня. На 2002 — 393 жит. (тата�
ры). Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Изв. с 1710. До 1860�х гг.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. в К.�К. функционировали
мечеть, медресе, земская больница, ветери�
нарный фельдшерский пункт, кузница, 1 ка�
зённая винная, 2 пивные, 1 мануфактурная и
5 мелочных лавок; базар по средам. В этот пе�
риод земельный надел сел. общины составлял
1712 дес. До 1920 село входило в Кулле�Ки�
минскую вол. Царёвококшайского (с 1919 —
Краснококшайский) у. Казанской губ. С 1920
в составе Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Тукаевском, с 25.3.1938 в Атнинском,
с 12.10.1959 в Тукаевском, с 1.2.1963 в Ар�
ском, с 25.10.1990 в Атнинском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 149 душ муж. пола; в 1859 —
902, в 1897 — 1104, в 1908 — 1168, в 1920 —
1115, в 1926 — 1134, в 1938 — 1259, в 1949 —
877, в 1958 — 758, в 1970 — 597, в 1979 — 550,
в 1989 — 471 чел. К.�К. — родина поэта С.Ха�
кима (музей).
КУЛМАКСА� (Колмакчы), село в Нижне�
камском р�не, на прав. притоке р. Шешма,
в 75 км к Ю.�З. от г.Нижнекамск. На 2002 —
433 жит., в т.ч. татар — 66%. Полеводство,
мол. скот�во. Неполная ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1680. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К. функциони�
ровали соборная мечеть, 2 мельницы, 3 ба�
калейные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 831 дес.
До 1920 село входило в Старо�Шешмин�
скую вол. Чистопольского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Чистопольского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Новошешминском,
с 22.9.1956 в Шереметьевском, с 1.2.1963 в
Чистопольском, с 26.4.1983 в Новошешмин�
ском, с 3.7.1984 в Нижнекамском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1859 — 1004, в 1897 — 1059,
в 1908 — 1106, в 1920 — 1156, в 1926 — 449,
в 1949 — 717, в 1958 — 664, в 1979 — 625,
в 1989 — 405 чел.
КУЛМАМЕ�Т (КолмBмBт) (Кульмаметов;
наст. фам. Азимов) Хамид Мухаметович
(15.6.1895, Казань — 10.1.1942, там же), драм.
актёр. Сцен. деятельность начал в 1915 в
труппе «Сайяр». В годы Гражд. войны рабо�
тал во фронтовых театр. труппах, с 1922 —
в Татар. гос. т�ре, с 1939 — в Татар. респ. пе�

редвижном т�ре. Яр�
кий характерный ак�
тёр. К. сыграл ряд зна�
чит. ролей, среди
к�рых — Исмагил
(«Галиябану» М.Фай�
зи), Хан («Тахир и Зу�
хра» Ф.Бурнаша),
Чёрная мысль («Две
мысли» Г.Кулахмето�
ва), Пристав («Бере�
гись, взорвётся!»
К.Тинчурина), Земля�
ника («Ревизор»
Н.В.Гоголя), Татарин («На дне» М.Горько�
го), Яго, Клавдий («Отелло», «Гамлет»
У.Шекспира) и др.

КУЛ�МУХАММА�Д (Кель�Ахмад, Кельма�
мет) (КолмvхBммBд) (? — 1503), карачибек,
видный полит. деятель, один из лидеров про�
московской феод. аристократии Казанского
ханства. По характеристике историка М.Г.Ху�
дякова, он «...обладал обширным умом, хит�
ростью, сильной волей и ... большим честолю�
бием». Стоял во главе «восточной» партии,
оппозиционной хану Мухаммад�Амину, и спо�
собствовал его свержению. Призвал на ка�
зан. престол сиб. царевича Мамука. В ходе
возникших между ними разногласий был аре�
стован. После освобождения из тюрьмы К.�М.
участвовал в походе Мамука на Арск, во вре�
мя к�рого вместе с другими казан. князьями
покинул царевича, возвратился в Казань и
инициировал свержение неугодного знати
казан. хана. Перейдя в лагерь сторонников
промоск. ориентации и восстановив отноше�
ния с Москвой, он выступил против возвра�
щения в Казань Мухаммад�Амина. Во время
правления хана Абдул�Латифа (1495–1502)
К.�М. продолжал играть важную роль в полит.
жизни страны. Из�за разногласий с ханом в
кон. 1501 К.�М. предпринял поездку в Моск�
ву, в результате к�рой Абдул�Латиф был низ�
ложен. После возвращения на престол Мухам�
мад�Амина К.�М. был казнён.

Лит.: Х у д я к о в М. Очерки по истории Ка�
занского ханства. К., 1923; А л и ш е в С.Х. Ка�
зань и Москва: межгосударственные отношения в
XV–XVI вв. К., 1995.

И.Р.Валиуллин.

КУЛМУХАММА�Д (КолмvхBммBд) ибн Сул�
танбек аль�Ушмави аль�Булгари (1775,
д. Н. Карамалы Стерлитамакского у. Орен�
бургской губ. — 1845, д. Курмантау Стерлита�
макского у. Оренбургской губ.), поэт. Писал на
татар. и перс. языках. Обучался в медресе
д.Ст.Ашит Казанского у. Казанской губ. Слу�
жил имамом в дд. Верх. Ошма (1803–30), Бе�
лый Ключ (1810), Олуяз (1815) Мамадышско�
го у. Казанской губ. В 1830 переехал в Орен�
бургскую губ., преподавал богословские науки
в медресе д. Курмантау. Автор назидательных
стихов и поэм (сохранились в рукописных
списках): «Насыйхат�е Шахри Казан» («На�
ставления о городе Казани», на перс. язы�
ке),«МvzиммBтес сыйбъян» («Долг и обязан�
ности детей», 1810), «ТBгърифел вилдан»
(«Познания юношей», 1815), в к�рых подни�
мал нравственно�филос. проблемы, затрагивал
вопросы воспитания, взаимоотношений меж�
ду людьми. Написал цикл лирических сти�
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хов (утерян). Исследованием творчества К.
занимаются М.И.Ахметзянов, Г.Н.Зайнеева.

Лит.: Татар BдBбияты тарихы. К., 1985. 2 том;
} х м B т | а н о в М.И. Татар кулъязма китабы.
К., 2000; З B й н и е в а Г.Н. Шагыйрь Кол
МvхBммBд тормышына караган яxа мBгълCматлар
(XVIII йvз ахыры — XIX йvз башы) // Тел, BдBби�
ят zBм халык и|аты мBсьBлBлBре. К., 2002. 2 чыг.

М.И.Ахметзянов.

КУЛУ�НОВО (Колын), деревня в Актаныш�
ском р�не, в верховье р. Базяна, в 54 км к
Ю.�З. от с. Актаныш. На 2002 — 156 жит. (та�
тары). Полеводство, овц�во. Нач. школа, клуб.
Изв. с 1701. До 1860�х гг. жители в сословном
отношении делились на башкир�вотчинников
и тептярей. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, пчел�вом. В период Крест.
войны 1773–75 активно выступили на сторо�
не Е.И.Пугачёва. В нач. 20 в. в К. имелись ме�
четь (упоминается с 1837), мектеб, существо�
вало кредитное т�во. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1945,3 дес. До
1920 деревня входила в Поисевскую вол.
Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского, с 1922 — Челнин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Мензе�
линском, с 10.2.1935 в Калининском,
с 12.10.1959 в Актанышском, с 1.2.1963 в
Мензелинском, с 12.1.1965 в Актанышском
р�нах. Число жит.: в 1795 — 97, в 1859 — 386,
в 1870 — 413, в 1884 — 475, в 1897 — 694,
в 1906 — 642, в 1913 — 919, в 1920 — 854,
в 1926 — 790, в 1938 — 630, в 1949 — 377,
в 1958 — 340, в 1970 — 379, в 1979 — 286,
в 1989 — 176 чел.
КУЛУ�Ш ПУ�СТОШЬ, деревня в Мамадыш�
ском р�не, на р. Пакшинка, в 23 км к Ю.�З.
от г.Мамадыш. На 2002 — 10 жит. (русские).
Изв. с 1619. В дорев. источниках упомина�
ется также как Секинесь. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. в К. П. функцио�
нировали земская школа (открыта в 1906),
мелочная лавка. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 306 дес. До
1920 деревня входила в Троицко�Секинесь�
скую вол. Мамадышского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Мамадышского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Мамадышском р�не.
Число жит.: в 1782 — 11 душ муж. пола;
в 1859 — 207, в 1897 — 269, в 1908 — 396,
в 1920 — 282, в 1926 — 285, в 1938 — 203,
в 1949 — 176, в 1958 — 88, в 1970 — 96,
в 1979 — 82, в 1989 — 19 чел.
КУЛУ�ШЕВО (Колыш), деревня в Тукаев�
ском р�не, на берегу Нижнекамского вдхр.,
в 33 км к С.�В. от г.Набережные Челны.
На 2002 — 140 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во. Нач. школа, клуб. Изв. с 1717.
До 1860�х гг. жители относились к катего�
рии башкир�вотчинников. Занимались зем�
леделием, разведением скота, пчел�вом,
рыб�вом, кулеткацким промыслом, плетени�
ем лаптей и корзин. В период Крест. войны
1773–75 активно выступили на стороне
Е.И.Пугачёва. В нач. 20 в. в К. имелись ме�
четь, рус.�татар. нач. школа. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
1095 дес. До 1920 деревня входила в Кусеке�
евскую вол. Мензелинского у. Уфимской губ.

С 1920 в составе Мензелинского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Мензелинском,
с 4.6.1984 в Тукаевском р�нах. Число жит.:
в 1795 — 78, в 1859 — 254, в 1870 — 259,
в 1884 — 397, в 1906 — 529, в 1913 — 584,
в 1920 — 550, в 1938 — 493, в 1949 — 430,
в 1958 — 395, в 1970 — 399, в 1979 — 313,
в 1989 — 157 чел.

КУЛУЩИ� (Колышчы), село в Мамадыш�
ском р�не, на р. Берсут, в 50 км к З. от г.Ма�
мадыш. На 2002 — 216 жит. (татары).
Свин�во. Нач. школа, клуб. Изв. с 1619. В до�
рев. источниках упоминается также как По�
кровское, М.Суни. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К. функционировали земская
школа (открыта в 1869), фельдшерский
пункт, 2 вод. мельницы, 5 мелочных лавок.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 1487,2 дес. До 1920 село входило в
Нижне�Суньскую вол. Мамадышского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Мамадышско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мамадыш�
ском, с 10.2.1935 в Кзыл�Юлдузском,
с 26.3.1959 в Мамадышском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 95 душ муж. пола; в 1859 — 739,
в 1897 — 1078, в 1908 — 1210, в 1920 — 1318,
в 1926 — 967, в 1938 — 1057, в 1949 — 719,
в 1958 — 606, в 1970 — 583, в 1979 — 355,
в 1989 — 220 чел.
КУЛЧИГА� (Колчык), посёлок в Апастов�
ском р�не, на р. Черемшан, в 17 км к З. от пгт
Апастово. На 2002 — 32 жит. (татары). Поле�
водство. Изв. с 1647–51. В дорев. источниках
упоминается также как д. Кулгукова. В 18 –
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть, кузница, галантерей�
ная лавка. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 240 дес. До 1920 по�
сёлок входил в Средне�Балтаевскую вол. Те�
тюшского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Тетюшского, с 1927 — Буинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Апастовском, с 1.2.1963
в Тетюшском, с 4.3.1964 в Апастовском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 22 души муж. пола;
в 1859 — 122, в 1897 — 183, в 1908 — 197,
в 1920 — 254, в 1926 — 173, в 1938 — 135,
в 1949 — 69, в 1958 — 100, в 1970 — 94,
в 1979 — 77, в 1989 — 39 чел.

КУЛЫ�ГИНСКИЙ Пётр Никитич (1802,
г.Елабуга, Вятская губ. — 22.5.1855, там же),
историк, краевед, религ. деятель. Окончил
Вятскую духовную семинарию (1822).
В 1822–24 учитель Сарапульского духовно�
го уездного, с 1840 — Елабужского приход�
ского уч�щ. С 1824 священник, в 1837–40
миссионер в Елабужском у. Автор статей по
религ. вопросам, истории Елабуги и Елабуж�
ского у., в т.ч. «Пугачёвцы и Пугачёв в Трёх�
святском — Елабуге в 1773–1774 гг.» (1845;
опубл. в 1882). 

Лит.: Д о л г о в Е.Б. К биографии первых ис�
ториков�вятчан // История и культура Волго�Вят�
ского края. Киров, 1994.

Е.Б.Долгов.

КУЛЬБА�ЕВО�МАРАСА� (КCлбай Мораса),
село в Нурлатском р�не, на р. Мараса, в 59 км

к С.�З. от г.Нурлат. На 2002 — 891 жит. (та�
тары). Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Мечеть. Осн. во 2�й пол.
17 в. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились
к категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота, кузнечным и бон�
дарным промыслами, изготавливали кожа�
ную обувь. В нач. 20 в. в К.�М. функциониро�
вали земская школа (открыта в 1900), 30 куз�
ниц, 2 спичечные ф�ки, 2 магазина, 17 ме�
лочных лавок. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 4706 дес. До 1920
село входило в Старо�Альметевскую вол.
Чистопольского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Чистопольского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Билярском, с 1.2.1963 в Ок�
тябрьском, с 10.12.1997 в Нурлатском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 233 души муж. пола;
в 1859 — 1797, в 1897 — 2911, в 1908 — 3870,
в 1920 — 3721, в 1926 — 2020, в 1938 — 1848,
в 1949 — 1750, в 1958 — 1281, в 1970 — 1383,
в 1979 — 1141, в 1989 — 727 чел. К.�М. — ро�
дина актёра Г.Х.Кариева (музей).
КУЛЬБА�КА Степан Митрофанович
(14.8.1924, с. Поповка Опошнянского р�на
Полтавской обл. Украинской ССР — 5.1.2000,
Казань), график. Окончил Казан. худож.
уч�ще (1951), Киевский худож. ин�т (1958),
где специализировался в области кн. и станк.
графики в мастерской И.Н.Плещинского.
С 1947 жил и работал в Казани. С 1957 со�
трудничал с Татар. изд�вом. Чл. Союза худож�
ников (1976). 

К. принадлежал к поколению первых проф.
графиков послевоен. времени, к�рые надол�
го определили особенности иск�ва книги в Та�
тарстане. Он оформил более 300 книг (среди
них — произведения Л.Толстого, М.Джали�
ля, Р.Кутуя, А.Фадеева, С.Маршака и др.).
В творчество К. органично вошла работа над
дет. книгой. Стиль художника сложился в
соответствии с пониманием жанра, требу�
ющего определ. меры условности и занима�
тельности. Это илл. к книгам «Лисёнок Хай�
ляпуш» М.Рафикова (1973), «Наша Роди�
на» Р.Газизовой (1977), «Родная тропинка»
А.Мельникова (1979), «Времена года»
С.Кульбаки (1981), «Книга Марса» К.Була�
товой (1982), «Гаффар — мастер на все руки»
М.Рафикова (1984) и др. 

Как мастер станк. графики К. сформиро�
вался в 1960�е гг., во время становления

«сурового сти�
ля», выражением
к�рого в его твор�
честве стал цикл
линогравюр по
мотивам стихов
М . Д ж а л и л я
(«Летите, голу�
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С.М. К у л ь б а к а.
«Наташа

в фартуке». 
Бумага, тушь.

1970�е гг. 
Гос. музей

изобразительных
искусств РТ.



би!», «Концлагерь», «В семье», «К своим»,
«У больной», все — 1961); а также линогра�
вюр «Портрет писательницы Софьи Радзи�
евской» (1963), «Матрёшка» (1967), «Бла�
гословляем» (1971), «Раздумье» (1972) и др.
Их отличают монумент.�плоскостное реше�
ние композиции, лаконизм и экспрессив�
ность образов. Гл. темы творчества худож�
ника связаны с утверждением вечных чело�
веческих ценностей: Родины, памяти, мира,
семьи, любви. 

В 1970–80�е гг. К. активно работал над на�
турным рисунком, по завершённости и худож.
впечатлению близким станк. графике: серии
«Детский сад», «Работницы льнокомбина�
та», «Компрессорный завод» (1970�е гг.); пей�
зажи с. Ильинка (под Казанью), портреты
односельчан, исполненные на родине худож�
ника (1980�е гг.), и др. 

Произведениям К. свойственны услов�
ность, обобщение, стилизация, декор. видение
мира, близкие нар. иск�ву — одному из источ�
ников творчества художника. С особой сво�
бодой и силой они проявились в поздней
станк. графике, в пастелях и гуаши 1990�х гг.:
«Берег Волги», «Вечер», «Пейзаж с белым
пароходиком», «Одна», «Пейзаж с проле�
тающими птицами», в к�рых ощутимы тра�
диции укр. фрески, вышивки, росписи на
бумаге. 

Участник респ., всерос., всесоюз. выста�
вок. Персональная выставка в 1999. Произ�
ведения хранятся в Гос. музее изобразитель�
ных иск�в РТ. «Рассказы о родном крае»
Б.Султанбекова в оформлении К. были удо�

стоены в 1968 диплома на Всесоюз. конкур�
се иск�ва книги. 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии. К., 1984; Е л ь к о в и ч Л.Я. Сте�
пан Кульбака. Станковая и книжная графика: Бук�
лет. К., 1988; В е р б и н а О.Г. Темы на всю
жизнь // Казань. 2000. № 9.

О.Л.Улемнова.

КУЛЬБА�КОВ (КCлбаков) Шарафутдин Аб�
дулгаллямович (1849 — после 1910), обществ.
деятель. Сын чиновника. Окончил Оренбург�
ский кадетский корпус. Вол. судья, гласный
земского собрания Златоустовского у. Орен�
бургской губ. Деп. 2�й Гос. думы (1907), чл.
мусульм. фракции. Чл. партии «Иттифак
аль�муслимин». 

Лит.: Мусульманские депутаты Государствен�
ной думы России (1906–1917): Сб. док. и матери�
алов. Уфа, 1998.

Д.М.Усманова.

КУЛЬБАРИ�СОВ (Колбарисов) Фатых Ак�
рамович (10.7.1921, д. Субаево Мишкинско�
го кантона Башкирской АССР — 7.10.1981,
Казань), драм. актёр, засл. артист ТАССР
(1968). Сцен. деятельность начал в 1937 как
актёр вспомогательного состава Татар. ака�
дем. т�ра, одновр. учился в студии этого т�ра.
Сыграл ряд ролей, отмеченных своеобрази�
ем решения: Нарского («Тайны» А.Ахмета),
Бикбулата, Визиря («Райхан», «Ходжа На�
сретдин» Н.Исанбета), доктора Ломбарди
(«Слуга двух господ» К.Гольдони), Миллера
(«Коварство и любовь» Ф.Шиллера). Пере�
ломным в творчестве К. стал образ Батырха�
на («Без ветрил» К.Тинчурина): актёр на�
шёл точное соотношение содержания и фор�
мы; образ бурж. националиста, пытающего�
ся повернуть колесо истории вспять, был ре�
шён им в жанре гротеска и воспринимался
как символ крушения контррев. авантюриз�
ма (Гос. пр. ТАССР им. Г.Тукая, 1958). Глубо�
ким проникновением в сущность образа бы�
ли отмечены последующие работы К., среди
к�рых: Хурматулла («Медный колокол»
А.Гилязова), Яков Бардин («Враги» М.Горь�
кого), Мартин («Слепой» Э.Альта), Максим
(«Чти отца своего» В.В.Лаврентьева), Пас�
куалино («Рождество в доме сеньора Купь�
елло» Э. де Филиппо), Лавр Мироныч
(«Последняя жертва» А.Н.Островского), Дят�
лов («Третья, патетическая» Н.Ф.Погоди�
на), Розенберг, Азраил («У совести вариан�

тов нет», «Альмандар
из Альдермыша»
Т. М и н н у л л и н а ) .
Жизн. правдоподобие
в сочетании с психол.
мотивировкой дейст�
венной линии роли
позволили актёру убе�
дительно раскрыть
сложные, противоре�
чивые характеры ге�
роев, достигая порой
публицист. накала и
гражд. пафоса. Буду�
чи мастером худож. слова, К. неоднокр. при�
нимал участие в радиопередачах и концертах
с чтением произведений татар. поэтов,
в 1944–48 работал диктором Татар. радио.
Перевёл на татар. язык ряд пьес, среди к�рых
«Блудный сын» Э.Раннета, «Эзоп» Г.Фигей�
реду, «Сослуживцы» Э.В.Брагинского,
Э.А.Рязанова. 

Д.А.Гимранова.

КУЛЬБАРИ�СОВ (Колбарисов) (Кульбори�
сов) Шамиль Зуфарович (р. 23.5.1923, д. Нур�
лино Уфимского кантона Уфимской губ.),
композитор, певец (баритон), режиссёр, засл.
деятель иск�в Башкирской АССР, РСФСР
(1968, 1990). В 1952 окончил Моск. консерва�
торию по классу вокала у С.Стрельцова и
В.Карина, по классу композиции — у Е.Месс�
нера. В 1952–68 солист Башк. т�ра оперы и ба�
лета. Осн. партии: Хаубан («Акбузат» А.Спа�
давеккиа и Х.Заимова), Вагап («Карлугас»
Н.Чемберджи), Ахмет («Айхылу» Н.Пейко и
М.Валеева), Пугачёв, Сураман («Салават
Юлаев» З.Исмагилова) и др. В 1968–74 солист
и режиссёр, в 1974–78 худож. руководитель
Башк. филармонии, в 1978–88 зав. муз. частью
и дирижёр Башк. академ. т�ра драмы. Как раз�
носторонний муз. деятель, внёс значит. вклад
в развитие муз. культуры Башкортостана. 

Осн. соч.: оперетты «Когда приходит лю�
бовь» по либр. Ш.Биккула и Ш.Кульбари�
сова (1965), «Возлюбленная Гульсибар» по
либр. Н.Асанбаева (1983); муз. комедии
«Уфимские девчата» по либр. И.Абдуллина
(1969), «Зятёк» по либр. Х.Ибрагимова
(1983); «Праздничная увертюра» для сим�
фонического оркестра (1982); кантата «Заве�
ты» на стихи М.Акмуллы для голоса и сим�
фонического оркестра (1981); поэма «Урал»
для хора a capella на стихи Ш.Биккула (1953);
ок. 100 песен и романсов; музыка к драм.
спектаклям и др. 

Лит.: А х м е т о в а Г.С. Шамиль Кульбари�
сов // Композиторы и музыковеды Башкортоста�
на: очерки жизни и творчества. Уфа, 2002; Баш�
кортостан: Краткая энцикл. Уфа, 1996.

КУЛЬДЖА� (Кол|а, Гол|а) (Инин), город на
С.�З. Китая, на р. Или, в Синьцзян�Уйгурском
авт. р�не. К сер. 19 в. К. начал играть видную
роль в торговле между Китаем и Российской
империей. В соответствии с Кульджинским
договором 1851 здесь было учреждено рус.
консульство для защиты интересов рус. под�
данных, получивших право на беспошлин�
ную торговлю; с этого периода начинается
проникновение в К. татар. купцов из Ср. По�
волжья, Казахстана и др. мест. В 1900
имам�хатибом К.Вагаповым было открыто
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С.М. К у л ь б а к а. 1. «Матрёшка». Линогравюра.
1967; 2. «Пейзаж села Ильинка». Бумага, цветной
карандаш. 1980�е гг. ; 3. «Пейзаж с пролетающими
птицами». Картон, гуашь. 1990�е гг. Все — Гос. музей 

изобразительных искусств РТ.

Ф.А. Кульбарисов.

Ф.А. К у л ь б а р и с о в в роли Арсланова
(«Бахтияр Канкаев» Т.Миннуллина).



медресе (в 1914 Габдулла Буби преобразо�
вал его в новометодную школу «Нур»). До
сер. 1950�х гг. в К. действовала татар. школа.
Из татар. общины К. вышли воен. и обществ.
деятели Ф.Муслимов, Р.Сафаргалиев, Х.Юни�
чев, братья Исхаковы и др. В 1950–60�е гг.,
в период культ. рев�ции в Китае, значит. часть
татар из К. вернулась в СССР. 

Лит.: Г о с м а н о в М. ЧBчелгBн орлыклар: Гол�
|а татарлары // Казан утлары. 1992. № 3–4; Татар�
ларныx кыскача тарихы. Урумчи, 1988.

М.А.Усманов.

КУЛЬМЕ�ТЬЕВО (КолмBт), деревня в Сар�
мановском р�не, на р. Мензеля, в 8 км к Ю. от
с. Сарманово. На 2002 — 148 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Нач. школа, дом
культуры. Изв. с 1719–22. До 1860�х гг. жи�
тели относились к категории гос. крестьян.
Занимались земледелием, разведением ско�
та. В нач. 20 в. в К. имелись мечеть, мектеб,
вод. мельница. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 729,2 дес. До 1920
деревня входила в Альметь�Муллинскую
вол. Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920
в составе Мензелинского, с 1922 — Челнин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Сар�
мановском р�не. Число жит.: в 1870 — 352,
в 1913 — 536, в 1920 — 546, в 1926 — 481,
в 1938 — 521, в 1949 — 423, в 1958 — 278,
в 1970 — 230, в 1979 — 192, в 1989 — 152 чел.
КУЛЬНА� (Кульпа) (КvлнB) (? — 1359), хан
Золотой Орды (1359). Сверг хана Бердибе�
ка и захватил власть в Золотой Орде. Чека�
нил монету по всей терр. Предпринятые К.
действия, направленные на истребление не�
довольных его политикой, вызвали мятежи.
Был низложен и казнён ханом Наурузом. 

Лит.: Г р е к о в Б.Д., Я к у б о в с к и й А.Ю.
Золотая Орда и её падение. М.–Л., 1950; Ф ё д о �
р о в � Д а в ы д о в Г.А. Общественный строй Зо�
лотой Орды. М., 1973; Куликовская битва. М., 1980.

И.Л.Измайлов.

КУЛЬПИ�Н Олег Александрович (р. 6.3.1946,
г.Родники Ивановской обл.), живописец, пе�
дагог, засл. деятель иск�в РТ (1996). Окончил
худож. школу в г.Холуй (Ивановская обл.) по
специальности «художник лаковой миниатю�
ры» (1966). В 1969–74 обучался на ху�
дож.�графическом ф�те Костромского пед.
ин�та. После его окончания работает в Лени�
ногорском худож.�пед. уч�ще преподавате�
лем живописи, рисунка и композиции, ак�
тивно занимается творчеством. В 1978 был
назначен гл. художником г.Лениногорск,
в 1980 — начальником Лениногорского твор�
ческо�производств. участка Татар. произ�
водств. комб�та Худож. фонда РСФСР.
Чл. Союза художников (1985). 

К. развивал в живописи и графике тради�
ции иск�ва красочной миниатюры, однако
начиная с 1980 в его работах преобладает
влияние рус. реалистического иск�ва
(«Окраина Лениногорска», 1980). Мн. и
плодотворно К. работает в жанрах пейза�
жа и натюрморта. Средствами живописи он
передаёт красоту и пластичность вещей, за�
частую обыденных: предметов деревенско�
го обихода, фруктов и овощей (серия на�
тюрмортов «Бабушкины хлопоты»,
1990�е гг.); композиции отличаются сочно�
стью, свежестью, многозвучием красок. Пей�

зажам К. свойственны поэтичность в отра�
жении природы, тонкость, глубокая эмоци�
ональность. 

На своей первой персональной выставке
(г.Кострома, 1973) он представил цикл пей�
зажей «По земле Ивана Сусанина», позднее
создал лирические серии «Иверский монас�
тырь на Валдае», «Вышний Волочёк», «Река
Мета» (все — 1990�е гг.). В 1973–96 состоя�
лось 15 персональных выставок К., в т.ч. в
Казани (1980, 1990, 1993, 1996), Лениногор�
ске (1988, 1995, 1996), Сарманове (1986),
Джалиле (1989), Бавлах (1991), Свияжске
(1992). С 1974 К. участвует во всех респ. и
всерос. выставках («Всероссийская выстав�
ка художников�педагогов», Москва, 1979;
«Россия Х», Москва), зональных выставках
(«Большая Волга», Казань, 1980; Чебокса�
ры, 1985; Казань, 1991); выставке, посв.
1000�летию Казани, — «Художники Татар�
стана» (Москва, 2005). Работы К. хранятся в

Гос. музее изобразительных иск�в РТ, Картин�
ной галерее г.Альметьевск. 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Искусство Совет�
ской Татарии: Живопись. Скульптура. Графика. М.,
1978; Ф а й н б е р г А.Б. Художники Татарии.
Л., 1983.

М.И.Ильина.

КУЛЬПИ�Н�ГУБАЙДУ�ЛЛИН Эдуард
Сальманович (р. 28.9.1939, г.Баку), историк,
философ, канд. экон. наук (1975), д. филос.
наук (1992), проф. (1992). Внук Г.С.Губай�
дуллина. По окончании в 1963 Моск. поли�
граф. ин�та работал науч. сотр. Гос. иссл. элек�
трокерамического ин�та (Москва). В 1965–70
в Мин�ве нефтеперераб. и нефтехим.
пром�сти. С 1970 в Ин�те междунар. рабоче�
го движения АН СССР (Москва). С 1991 в
Ин�те востоковедения РАН (Москва), гл. на�
уч. сотр. (с 1998). Одновр. проф. Междунар.
эколого�политологического ун�та (Москва),
Моск. ун�та культуры и иск�в, Моск.
физ.�техн. ун�та. С 1993 руководитель об�
ществ. орг�ции «Центр социоестественных
исследований» (Москва), гл. редактор ж. «Ис�
тория и современность» (с 2005). Труды по
социоестеств. истории Золотой Орды, Ки�
тая, России. 

С о ч.: Технико�экономическая политика руко�
водства КНР и рабочий класс Китая. М., 1975; Че�
ловек и природа в Китае. М., 1990; Путь России. М.,
1995; Золотая Орда. М., 1998; Восток. М., 1999;
Китай: истоки перемен. М., 2002 (соавт.).

Лит.: М о с и о н ж н и к Л.А. Синергетика для
гуманитариев. СПб.–Киш., 2003.

КУЛЬСЕИ�ТОВО, деревня в составе Совет�
ского р�на Казани, на р. Казанка, в 22 км к
С.�В. от ж.�д. ст. Казань. Осн. в период Казан�
ского ханства. До реформы 1861 жители от�
носились к категории помещичьих кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. в К. функционировали су�
конная ф�ка, 2 бакалейные лавки. Здесь име�
лась изв. в округе кр. мукомольная мельни�
ца, на к�рой работало более 70 рабочих и пе�
ремалывалось муки на сумму 700 тыс. руб. в
год. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 438,5 дес. До 1920 деревня
входила в Собакинскую вол. Казанского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Арского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Казанском
сельском, с 4.8.1938 в Юдинском, с 16.5.1950
в Высокогорском, с 1.2.1963 в Зеленодоль�
ском, с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах.
С 15.10.1984 в Советском р�не Казани.
Число жит.: в 1782 — 65 душ муж. пола;
в 1859 — 412, в 1897 — 488, в 1908 — 419,
в 1920 — 500, в 1926 — 798, в 1938 — 667,
в 1949 — 510, в 1958 — 495, в 1970 — 417,
в 1989 — 211 чел.
«КУЛЬТАРМЕ�ЕЦ ГАЗЕТЫ�» («Газета
культармейца»), издание Центр. совета об�ва
«Долой неграмотность» РСФСР и Нарко�
мата просвещения ТАССР. Выходила в
1930–33 в Казани на татар. языке. В 1930–32
выпускалась под назв. «Башлап уку газеты».
Ответ. ред. — Н.Шагеев. 

Лит.: Ф а с а х о в К.М. С жизнью в ногу (Пе�
риодическая печать Татарии в восстановительный
период). К., 1979; Н а с ы й р о в Т. Утызынчы ел�
ларда татар матбугатын буу // Идел. 2002. № 7.

КУЛЬТЕ�СЬ (КCлтBс), село в Арском р�не,
на прав. притоке р. Казанка, в 21 км к С.�В. от
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О.А. К у л ь п и н. 1. «Вечерняя Казань». 1979. 
Гос. музей изобразительных искусств РТ;
2. «Суббота. Бани». 1995. Гос. музей изобрази�
тельных искусств РТ; 3. «Дары осени». 1999.



пгт Арск. На 2002 — 178 жит. (татары). По�
леводство, мол. скот�во. Нач. школа, клуб,
б�ка. Изв. с 1617 как Пустошь Березняк. В до�
рев. источниках упоминается также под назв.
Пшалым. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители отно�
сились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота,
пчел�вом, извозом. В 1840�х гг. принимали
участие в «Картофельных бунтах». В нач.
20 в. в К. функционировали мечеть, 2 мелоч�
ные лавки. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 714,1 дес. До 1920 се�
ло входило в Кармышскую вол. Казанского
у. Казанской губ. С 1920 в составе Арского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Арском р�не.
Число жит.: в 1782 — 42 души муж. пола;
в 1859 — 218, в 1897 — 356, в 1908 — 431,
в 1920 — 505, в 1926 — 622, в 1938 — 744,
в 1949 — 600, в 1958 — 573, в 1970 — 461,
в 1979 — 350, в 1989 — 251 чел. К. — родина
просветителя Ш.Культяси. 

Лит.: Арча тvбBге тарихы — История Арского
края. К., 1996.

КУЛЬТИВА�ТОРЫ б л о ч н о � м о д у л ь �
н ы е, комплексные с.�х. орудия, предназна�
ченные для предпосевной обработки почвы.
Выполняют за один проход агрегата неск.
операций: боронование, двухкратное рыхле�
ние, выравнивание, предпосевное прикатыва�
ние. Совмещение операций сокращает сроки
проведения посевных работ до 3 недель. Та�
кая обработка К. позволяет: достичь ровной
поверхности поля; уничтожать ростки сорня�
ков; создать уплотнённое ложе для семян и
рыхлый мульчирующий слой на глубине за�
делки семян, а также оптимальные для про�
растания семян тепловой, вод. и возд. режи�
мы почвы. К. комплектуются по принципу:
рабочие органы, пакеты из них, модули из
пакетов рабочих органов, блоки из модулей.
Один модуль рассчитан на трактор наим. тя�
гового класса, блоки с наиб. кол�вом моду�
лей — на трактор соответствующего класса.
Пакет рабочих органов состоит из трёх типов
агрегатов: пружинных, стрельчатых или брит�
венных рыхлителей (первые 2 или 3 ряда
модуля), демпфированного планочно�зубово�
го выравнивателя (3�й или 4�й ряд), демпфи�
рованного винтового пруткового катка (4�й
или 5�й ряд). Иссл. по созданию и внедрению
в произ�во К. проводились в 1979–2000 сотр.
Татар. НИИ сел. х�ва под рук. Н.К.Мазито�
ва совм. с ПО «Сибсельмаш». Полевые испы�
тания показали высокую эффективность при�
менения К. (увеличение полевой всхожести
семян до 18%, уничтожение сорняков до 50%,
прирост урожая с.�х. культур до 12 ц зерновых
единиц с 1 га, высокая окупаемость затрат).
Работа удостоена Гос. пр. РФ и РТ (1990,
1999). К. производятся в Казан. моторостро�
ит. производств. объединении (КМПО), на
Буинском (филиал КМПО) и Нурлатском
маш.�строит. з�дах, Чистопольском з�де «Ав�
тоспецоборудование» и др. Выпускаются
прицепные (КБМ�10,5П, КБМ�15П) и на�
весные (КБМ�2,1Н, КБМ�8,4Н) модели. 

Лит.: Комплекс влаго�, энерго�, ресурсосберега�
ющих блочно�модульных культиваторов, адаптиро�
ванных к условиям многоукладного хозяйствова�
ния. К., 2001.

Н.К.Мазитов, Р.Л.Сахапов.

КУ�ЛЬТИН Фёдор
Сергеевич (20.5.1920,
с. Липовка, ныне Се�
ченовского р�на Ни�
жегородской обл. —
8.2.1983, Казань), Ге�
рой Сов. Союза
(17.10.1943), старши�
на. Работал в колхо�
зе в родной деревне.
В Кр. Армии с 1940.
На фронтах Вел.
Отеч. войны с июня
1941, командир сапёр�

ного отд�ния 21�го отд. понтонно�мостового
батальона (60�я армия). В составе войск Во�
ронежского, Центрального, 1�го и 4�го Ук�
раинского фронтов принимал участие в обо�
роне рубежа на лев. берегу р. Волга на участ�
ке Унжа–Козьмодемьянск (1941), в оборо�
нительных боях на лев. берегу р. Дон (север�
нее г.Воронеж, 1942), в Воронежско�Кастор�
ненской, Харьковской (обе — 1943), Жито�
мирско�Бердичевской (1943–44), Ровно�Луц�
кой, Львовско�Сандомирской (обе — 1944),
Верхнесилезской (1945) наступательных опе�
рациях. Проявил героизм при форсирова�
нии р. Днепр (в 40 км севернее Киева) в ок�
тябре 1943: 7 октября с расчётом потушил
на пароме пожар от сброшенных противни�
ком зажигательных бомб, затем в течение
12 дней переправлял войска и боеприпасы.
В 1945 был демобилизован. Жил в Казани,
работал товароведом в орг�ции «Гидроспец�
строй». Награждён орденами Ленина, Отече�
ственной войны 1�й и 2�й степеней, меда�
лями. 

Лит.: За Отчизну, свободу и честь! Г., 1967. Кн. 3;
Т ю л ь н и к о в Л.К., Б а с о в и ч Я.И. Герои Со�
ветского Союза — горьковчане. Г., 1981; Батырлар
китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КУЛЬТУ�РА, село в Аксубаевском р�не,
в 28 км к Ю.�З. от пгт Аксубаево. На 2002 —
101 жит. (чуваши). Полеводство, мол. скот�во.
Осн. в 1�й пол. 1920�х гг. Первонач. назв.
Сулбаевка. С момента основания находилось
в Кривоозёрской вол. Чистопольского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Аксубаевском,
с 10.2.1935 в Тельманском, с 16.7.1958 в Ак�
субаевском, с 1.2.1963 в Октябрьском,
с 12.1.1965 в Аксубаевском р�нах. Число жит.:
в 1926 — 182, в 1938 — 213, в 1949 — 189,
в 1958 — 181, в 1970 — 171, в 1979 — 109,
в 1989 — 102 чел.
«КУЛЬТУ�РА РЕВОЛЮ�ЦИЯСЕ» («Куль�
турная революция»), ежемесячный илл. жур�
нал. Орган Наркомата просвещения и ЦК
«Яналиф» РСФСР. Преемник ж. «Магариф
эшчесе». Издавался с июня 1931 по декабрь
1932 в Москве на татар. языке, 19 номеров. До
октября 1931 печатался в Центр. изд�ве наро�
дов СССР, затем — в Учгизе. Редактор —
И.Юманкулов. Среди активных авторов —
М.Арифуллин, М.Арсланов, Г.Валид, З.Га�
зиз, Х.Мансуров, Ф.Мустафин, А.Талиб,
М.Тарзиман, А.Файзи. Гл. целью издания бы�
ла помощь в решении задач культ. рев�ции,
всеобщей ликвидации неграмотности. Жур�
нал печатал постановления ЦК ВКП(б) по
вопросам культуры, освещал культ. стр�во в

стране, вопросы полит. просвещения, осуще�
ствления ленинской нац. политики, разви�
тия проф. движения, борьбы против рели�
гии. Мн. места отводилось материалам о вос�
питании в школе, подготовке пед. кадров,

новых уч. программах. В журнале существо�
вали разделы, посв. лит�ре,  театр. иск�ву, му�
зыке, библиографии. Большое внимание уде�
лялось проблемам перевода татар. письмен�
ности на латиницу. 

Т.М.Насыров.

«КУЛЬТУ�РА УЧЕ�Н» («Культура vчен» —
«За культуру»), газета; см. в ст. «Социализм
юлы».
«КУЛЬТУ�РА ФРОНТЫ�» («Культурный
фронт»), газета; см. в ст. «Колхозчы».
КУЛЬТУ�РНАЯ РЕВОЛЮ�ЦИЯ, процесс
осуществления парт. и гос. политики в обла�
сти культуры в странах, в к�рых гос. власть
оказывается в руках партий, руководству�
ющихся идеологией марксизма�ленинизма.
Сущность К.р. состоит в коренном изменении
содержания и целей духовного произ�ва в
стране, мировоззрения людей, ценностных
ориентаций и образа жизни народа. Гл. полит.
задача К. р. — превращение культуры в сред�
ство утверждения «диктатуры пролетариата»,
высш. принципом к�рой является руководя�
щее положение Коммунистической партии.
Термин «К. р.» впервые был использован
В.И.Лениным в 1923 в работе «О коопера�
ции». Позднее, в 1950–60�е гг., сов. общест�
воведами К. р., наряду с коллективизацией
с.�х. произ�ва и индустриализацией страны,
была отнесена к числу осн. закономерностей
построения социализма. Однако в сов. куль�
турологии подчёркивалось, что К.р. в СССР
по своему содержанию и характеру осуществ�
ления не имеет ничего общего с полит. кам�
панией, проводившейся во 2�й пол. 1960�х гг.
в Китае под назв. «великая пролетарская
культурная революция». 

К.р. в СССР началась с утверждения боль�
шевистской партии у власти в ходе Окт.
рев�ции и продолжалась вплоть до начала
Вел. Отеч. войны. 

За этот период была произведена всеобъ�
емлющая перестройка идейно�полит. принци�
пов функционирования культуры: средства
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Первый номер журнала «Культура революциясе».

Ф.С. Культин.
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массовой информации, система образования
и просвещения, учреждения науки и иск�ва
были полностью подчинены идеологичес�
ким установкам Коммунистической партии
и включены в работу по воспитанию «ново�
го», сов. человека. 

В истории К. р. выделяют три осн. этапа:
ноябрь 1917–20 — нач. этап коренной пере�
стройки идейно�полит. основ функциониро�
вания и развития культуры в условиях Гражд.
войны и борьбы за установление и упрочение
Сов. власти; 1921–27 — этап развёртывания
К. р. в период восстановления нар. х�ва
(см. Новая экономическая политика) и его
переустройства на основе принципов социа�
лизма; 1928–41 — этап осуществления осн.
мероприятий в области стр�ва новой культу�
ры, т. н. этап решающих успехов К. р. 

Её важнейшие характерные черты стали
чётко проявлять себя уже в первые годы Сов.
власти во всех частях страны. В Казанской
губ., как и в других регионах страны, она на�
чалась с установления парт.�гос. контроля
над средствами массовой информации,
за орг�цией и содержанием деятельности си�
стемы культ.�просвет. работы, общеобразо�
вательного обучения, с отделения церкви от
гос�ва и школы от церкви. 27 окт. 1917
В.И.Лениным был подписан Декрет «О пе�
чати», 9 ноября — Декрет ВЦИК и СНК
«Об учреждении Государственной комиссии
по просвещению», 20 янв. 1918 — Декрет
«О свободе совести, церковных и религиоз�
ных обществах». В Казани 14 дек. 1917 одной
из первых была закрыта газета казан. кадетов
«Камско�Волжская речь», 22 декабря — орган
прав. эсеров «Крестьянская Казанского гу�
бернского земства газета», в сер. февраля
1918 — газ. «Крестьянская жизнь», в марте
1918 — казан. правоэсеровская газ. «Трудовой
путь», 16 мая 1918 — меньшевистская
газ. «Рабочее дело», 30 мая 1918 — газ. «Юл�
дуз», 4 апр. 1918 — орган Мусульм. к�та «Ку�
рултай» и т. д. В то же время с 29 окт. 1917 в
Казани стала выходить газета местных ор�
ганов ВКП(б) «Знамя революции», с сентяб�
ря 1918 — газ. «Эшче» на татар. языке. Тогда
же появились первые сов. газеты в уездах:
«Власть Советов» в г.Чистополь, «Народная
воля» в г.Елабуга, «Известия Тетюшского
Совета» и др.; стали издаваться газеты на та�
тар. языке: с января 1918 — газ. «Чулпан»,
орган Комиссариата по делам мусульман
Внутр. России, с марта 1918 — газ. «Эш», ор�
ган Казан. мусульм. комиссариата. В Казани
выходили газеты на языках других народов
губернии: «Ужара» — на мар., «Канаш» — на
чуваш. Все эти издания сыграли большую
роль в привлечении нар. масс на сторону
большевиков и органов Сов. власти. 

Работа по переустройству системы нар.
образования в Казанской губ. также нача�
лась в первые же месяцы после установления
в крае Сов. власти. В процессе роспуска Гор.
думы и создания в январе 1918 Казан. сове�
та гор. х�ва в его составе была образована
школьная комиссия, к�рая занялась реорг�ци�
ей содержания деятельности школ и др. уч.
заведений. В феврале 1918 постановлением
исполнительного бюро Казан. совета гор. х�ва
был упразднён Казанский учебный округ и

созд. Комиссариат нар. просвещения Казан�
ской губ. (нарком — А.А.Максимов). В апре�
ле 1918 в составе Мусульм. комиссариата
Казан. совета гор. х�ва был учреждён Отдел
нар. просвещения мусульман (зав. — Ш.Г.Ах�
мадиев). С целью коренной реорг�ции систе�
мы нар. образования 30 мая 1918 был принят
Декрет СНК «Об объединении учебных и
образовательных учреждений и заведений
всех ведомств в ведомстве Народного комис�
сариата просвещения», 18 июня 1918 —
«Положение об организации дела народного

образования в Российской Республике».
В мае 1918 в уездах Казанской губ. были лик�
видированы дирекции и инспекции нар. уч�щ
с передачей их дел Советам по нар. образо�
ванию. 

В октябре 1918 Комиссариат нар. просве�
щения был преобразован в Губ. отдел нар.
образования при Совете рабочих, крест. и
красноармейских депутатов; позже для ре�
шения вопросов нац. школ в его структуре
были созд. 5 нац. отделов по нар. образова�
нию: рус., мусульм. (татар.), чуваш., чере�
мисский (мар.) и «прочих мелких народнос�
тей». Постепенно работа по переустройству
системы школьного дела принимала плано�
мерный и организованный характер. Распо�
ряжением Наркомата просвещения РСФСР
от 26 февр. 1918 было прекращено препода�
вание Закона Божиего «как в урочное, так и
во внеурочное время» во всех светских уч. за�
ведениях. Уже в феврале–марте 1918 стали
проводиться съезды учителей в городах и
уездах, однако выяснилось, что надежды на
безусловную поддержку пед. интеллиген�
цией новой власти не оправдываются: значит.
часть и рус., и татар. учителей не приняла
Сов. власть, в оппозиции к ней находилась и
б. ч. профессорско�преподавательского со�
става вузов. В связи с этим одной из важ�
нейших задач в области культуры стало при�
влечение учительства и науч.�пед. кадров на
сторону нового строя, а также подготовка
преданных Сов. власти специалистов из чис�
ла рабоче�крест. молодёжи. В нач. мая 1918 в
местных газетах было опубл. сообщение об
открытии трёхмесячных курсов «для пере�
подготовки учителей и воспитателей�татар»;
все учителя, работавшие в 1917/18 уч.г. в Ка�

занском у., были обязаны пройти эти курсы.
2 авг. 1918 В.И.Ленин подписал Декрет СНК
«О правилах приёма в высшие учебные заве�
дения РСФСР» и пост. СНК «О преиму�
щественном приёме в высшие учебные заве�
дения представителей пролетариата и бед�
нейшего крестьянства». Эти док�ты, поло�
жившие начало «пролетаризации» высш.
школы, были дополнены постановлением
Наркомата просвещения РСФСР об откры�
тии в вузах подготовительных курсов — ра�
бочих факультетов (рабфаков), имевших
целью подготовку в кратчайшие сроки рабо�
чих и крестьян к учёбе в высш. школе. В но�
ябре 1919 состоялось открытие первого в Ка�
зани рабфака в Казан. ун�те (числ. студентов
504 чел.). В июне 1920 рабфак был организо�
ван при Казанском политехническом инсти�
туте (кол�во рабфаковцев в Казани возрос�
ло до 730 чел.). 

Важнейшими направлениями развития
К. р. в стране и Казанской губ. являлись лик�
видация неграмотности взрослого населения
и орг�ция культ.�просвет. работы среди
труд�ся — т. н. внешкольное обучение и про�
свещение. 26 дек. 1919 Ленин подписал Дек�
рет СНК «О ликвидации безграмотности
среди населения РСФСР», к�рый нарком
просвещения А.В.Луначарский рассматри�
вал как «один из величайших декретов Совет�
ской власти». В соответствии с ним всё насе�
ление страны в возрасте от 8 до 50 лет, не уме�
ющее читать и писать, должно было обучать�
ся грамоте на родном или рус. языках. 21 янв.
1920 президиум Казан. губисполкома при�
нял пост. «Проект ликвидации безграмотно�
сти в Казанской губернии». Работа по его
выполнению в губернии, как и во всей стра�
не, велась с беспрецедентным размахом.
К обучению неграмотных были привлечены
все, кто имел образование. В школах, здани�
ях различных учреждений, вновь создавав�
шихся клубах и б�ках, армейских частях —
всюду организовывались пункты ликвида�
ции безграмотности (см. Ликбез), проводи�
лись «курсы ликвидаторов» (людей, привле�
чённых к обучению грамоте рабочих и крес�
тьян), издавались различные пособия и т. д.
В 1920 через пункты ликбеза в Татарстане
прошли 127155 чел., 47650 из них были при�
знаны грамотными. Это был один из лучших
показателей в РСФСР. 

В июле 1920 при Наркомате просвещения
РСФСР была созд. Всерос. чрезвычайная
комиссия по ликвидации безграмотности
(существовала до 1930), после чего обуче�
ние взрослого населения приняло ещё более
широкий размах. Если по переписи населения
1926 из 2589645 жителей края грамотными
были 1399889 чел. (54%), то в 1935 грамот�
ность населения составляла уже 72,6%, а в
1939 — 90,4%. 

В системе общеобразовательного обуче�
ния детей с 1930/31 уч. г. страна перешла к
введению всеобщего обязательного нач. обу�
чения детей 8–10 лет (завершено в 1933/34
уч. г.), с 1934/35 уч. г. был взят курс на осу�
ществление всеобщего 7�летнего образова�
ния в городах. Т. о., за короткие сроки было
достигнуто значит. повышение образователь�
ного уровня населения, для труд�ся созд. ре�
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альные возможности получения высш. об�
разования. 

Если в 1914/15 уч. г. на терр. совр. Татар�
стана было 1835 общеобразовательных уч�
реждений со 117,2 тыс. уч�ся, то в нач.
1940/41 уч. г. работало уже 3537 школ с числ.
уч�ся 541,8 тыс. чел.; при этом в сел. местно�
сти число школ возросло с 1640 до 3327,
а кол�во уч�ся — в 4,8 раза: с 91,1 тыс. до
435 тыс. чел. 

Новой властью были реализованы много�
числ. меры и на «фронте культурно�просве�
тительской работы» среди населения. Огром�
ное значение придавалось живому слову аги�
таторов, к�рые, как правило, выполняли роль
«книгонош» — распространителей изданных
при сов. власти книг и брошюр. Однако на
местах не хватало новой — «революцион�
ной» лит�ры. 

Для оказания помощи в агитационно�про�
пагандистской работе на местах осенью 1918
в Москве был организован «военно�подвиж�
ной фронтовой литературный поезд имени
В.И.Ленина». Он прибыл в Казань 21 сент.
1918. В течение недели его агитационно�ин�
структорский состав проводил уч.�методи�
ческую работу с парт. и сов. активистами,
зав. клубами, б�ками; местным «культармей�
цам» выдавались комплекты новой печат�
ной продукции. 

В октябре 1919 в Казани состоялся губ.
съезд библиотечных работников, к�рый поло�
жил начало активному развитию библиотеч�
ного дела. Уже в 1920 в Казани действовала
71 б�ка, тогда как в 1914 их было всего 19. Ог�
ромное внимание уделялось развитию биб�
лиотечного дела в сел. местности, где не бы�
ло массовых б�к: в 1928 уже работало 608 б�к
с кн. фондом 743,5 тыс. экз., к кон. 1939 бы�
ло 2030 б�к и 2029,3 тыс. экз. книг. Вместо
6 клубных учреждений (Благородное и Воен�
ное собрания, Шахматный, Купеческий,
Новый и Вост. клубы) в городе работало
38 рабочих клубов; они создавались также в
татар. микрор�нах Казани, в уездах и волос�
тях губернии. Число клубных учреждений в
сел. местности выросло с 11 в 1913 до 3114
в 1939. 

В годы К. р. появились такие новые виды
сел. культ.�просвет. учреждений, как избы�чи�
тальни (обычно одна из комнат в крест. доме,
приспособленная к приёму желающих по ве�
черам почитать свежие газеты, журналы, но�
вые книги), красные уголки (создавались на
пр�тиях, впоследствии — и на фермах колхо�
зов, совхозов, на машинно�тракторных стан�
циях и т. д.). К 1935 в ТАССР работали 750
изб�читален, планом развития х�ва и культу�
ры республики на 1936 год было намечено до�
вести их число до 1712. 

Руководящие парт. и сов. органы большое
значение придавали роли кино в массово�по�
лит. работе. Принимались меры по использо�
ванию в этих целях кинот�ров. Уже в нояб�
ре–декабре 1918 в составе Губ. отдела нар.
образования был созд. кинок�т, к�рый провёл
муниципализацию кинот�ров Казани; вско�
ре все 11 кинот�ров города стали работать
под его руководством. Если в 1913 сел. насе�
ление обслуживали 9 кинот�ров и стацио�

нарных киноустановок, то в 1928 — 27,
в 1939 — 162 (см. также Кинематограф). 

Одной из важнейших особенностей К. р.
в Татарстане стала двукратная смена алфави�
та татар. письменности: в соответствии с по�
становлением СНК ТАССР от 3 июля 1927 с
целью облегчения приобщения татар. наро�
да к культуре европ. народов был осуществ�
лён переход с араб. графики на латиницу
(см. Яналиф), затем, в соответствии с Ука�
зом През. ВС ТАССР от 5 мая 1939 «О пере�
воде татарской письменности с латинизиро�
ванного алфавита на алфавит на основе рус�
ской графики», — на кириллицу. Всё это тре�
бовало огромных усилий в орг. плане и зна�
чит. материальных затрат. Но в результате
этой реформы ранее созд. кн. и др. письм. бо�
гатства становились недоступными для под�
растающих поколений, что не могло не сдер�
живать интеллектуальный прогресс народа,
рост его духовной культуры. 

Большое внимание новые органы власти
уделяли сфере худож. культуры — лит�ре,
муз., изобразительному, театр. иск�вам, под�
готовке новой, сов. худож. интеллигенции и
контролю за содержанием произведений ху�
дож. лит�ры и иск�ва. 

В январе 1919 при утверждении Положе�
ния о Губ. отделе по нар. образованию было
предусмотрено организовать в его составе
подотдел иск�в с двумя секциями: изобрази�
тельных иск�в; т�ра, музыки и худож. лит�ры.
Осн. задачами подотдела были «...приобще�
ние широких народных масс к искусству во�
обще и пропаганда нового искусства в част�
ности». Вместе с тем, парт. органы рассмат�
ривали иск�во как мощное средство воздей�
ствия на сознание масс. Поэтому репертуар
драм. т�ров, планы работы кн. изд�в, творче�
ство концертных исполнителей, композито�
ров, художников находились под их пост.
контролем, к�рый с годами приобретал всё бо�
лее жёсткие формы, по существу превраща�
ясь в парт.�идеологический диктат. Такое
давление на худож. интеллигенцию стало
особенно чётко ощущаться с созданием в
1930�х гг. союзов творческой интеллигенции
(см. Союз писателей Республики Татарстан,
Союз художников Республики Татарстан, Со�
юз композиторов Республики Татарстан). 

Тем не менее осуществление целенаправ�
ленной парт. и гос. политики культ. стр�ва в
годы К. р. привело к значит. достижениям:
ощутимо возрос общеобразовательный уро�
вень населения, шла подготовка высококва�
лифицированных специалистов (в т.ч. нац.
кадров) для различных отраслей нар. х�ва.
В эти годы была проделана огромная работа
по развитию в сел. местности сети культ.�про�
свет. учреждений, радиофикации и кинофи�
кации нас. пунктов. Страна в целом и каждый
народ в отдельности переживали небывалый
культ.�образовательный подъём. Примерно до
сер. 1930�х гг. (начала массовых репрессий)
К. р. служила безусловным фактором про�
буждения таившихся в нар. массах мощных
запасов творческой энергии, к�рые в усло�
виях царизма оставались невостребован�
ными. 

В 1920�е гг. были созд. мн. из лучших про�
изведений татар. худож. лит�ры: в 1924 в

Центриздате народов СССР (Москва) на�
печатана повесть Г.Ибрагимова «Казакъ кы�
зы» («Дочь степи»), в 1928 увидел свет его
ром. «ТирBн тамырлар» («Глубокие корни»).
В эти же годы К.Тинчурин публиковал став�
шие знаменитыми пьесы: в 1924 — «Казан
сvлгесе» («Казанское полотенце»), «Амери�
кан» («Американец»), «СCнгBн йолдызлар»
(«Угасшие звёзды»); через 2 года — «ЗBxгBр
шBл» («Голубая шаль»), «~илкBнсезлBр»
(«Без ветрил»). В 1927 был напечатан ро�
ман Ш.Камала «Таx атканда» («На заре»).
Вышли новые произведения драматургов
М.Файзи, Г.Камала, Ф.Бурнаша, прозаиков
К.Наджми, А.Шамова, поэтов М.Гафури,
Х.Такташа и др. 

Годы К. р. ознаменовались огромными ус�
пехами татар. драм. т�ра. В 1926 Татар. академ.
т�р успешно совершил большую гастроль�
ную поездку по маршруту: Москва–Орен�
бург–Кызыл Орда–Ташкент–Самарканд–Ас�
трахань–Сталинград–Ростов–Донбасс–Са�
ратов (см. Татарский академический театр). 

В нач. 1920�х гг. создавал свои шедевры
татар. комп. С.Сайдашев. Летом 1925 казан.
зрителю была представлена первая татар.
опера «Сания» Г.С.Альмухамедова, В.И.Ви�
ноградова, С.Х.Габаши, через 5 лет состоя�
лась премьера новой нац. оперы «Эшче» («Ра�
бочий») этих же композиторов. 

В изобразительном иск�ве, в к�ром блиста�
ли произведения казан. художников Н.И.Фе�
шина, П.А.Радимова, П.П.Бенькова, Г.А.Мед�
ведева, В.К.Тимофеева и др., стали появлять�
ся первые художники из татар — Ф.Ш.Таги�
ров, Б.И.Урманче, С.С.Ахун. 

Вместе с тем, широчайшие возможности
для культ. подъёма страны, каждого народа и
отд. личности, к�рые открывала К. р., во мн.
обесценивались тем, что в сфере орг�ции ду�
ховной жизни народа господствовал идео�
логический диктат Коммунистической пар�
тии. Он сковывал творческую инициативу,
свободный поиск и развитие личности. К то�
му же мн. из наиб. талантливых деятелей
культуры, получивших известность в
1920–30�е гг.,  были физически уничтожены
в годы массовых репрессий 1930–40�х гг. 

Источн.: Основные материалы к плану хозяй�
ства и культуры Татарской АССР на 1936 год. К.,
1936; Культурное строительство в Татарии.
1917–1941: Сб. док. и материалов. К., 1971; Куль�
турное строительство в Татарии. 1941–1970: Док. и
материалы. К., 1978; Республика Татарстан.
1920–2000: Стат. сб. К., 2001.

Лит.: Культурная революция в СССР.
1917–1965 гг. М., 1967; Г а р и п о в а З.Г. Культур�
но�просветительная работа в Татарии в годы 1�й пя�
тилетки. К., 1985; Культурная революция в Тата�
рии (1917–1937 гг.). К., 1985; С е м е н и х и н а И.Н.
Советская историография культурной революции
в Среднем Поволжье: Дис. ... К., 1987; С а б и р �
| а н о в Г. Татарстанда культура революциясе zBм
аныx казанышлары // Совет мBктBбе. 1980. № 6, 11.

Г.С.Сабирзянов.

КУЛЬТУ�РНО�НАЦИОНА�ЛЬНАЯ АВТО�
НО�МИЯ, теория об обустройстве «малых»
народов в составе многонац. гос�ва. Сложи�
лась в кон. 19 – нач. 20 вв. В сочинениях
австр. с.�д. К.Реннера и О.Бауэра решение
нац. вопроса сводилось к достижению нац. са�
моуправления в области культуры, школы и
языка. Работа О.Бауэра «Национальный
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вопрос и социал�демократия» была переведе�
на в 1909 на рус. язык и получила широкий
обществ. резонанс. 

Предпосылкой появления у татар идеи
К.�н. а. явились деятельность просветителей
(К.Насыри, Ш.Марджани, Р.Фахретдин) и
либерально�реформаторское течение в ис�
ламе (джадидизм), получившее распростра�
нение в кон. 19 – нач. 20 вв., когда проблема
перспективы полит. обустройства татар. об�ва
являлась одной из приоритетных в татар. об�
ществ. мысли. Одним из первых вопрос о по�
ложении народов в составе империи поставил
Ю.Акчура в дипломной работе «Исследова�
ние по истории государственных институ�
тов Османской империи» (Париж, 1903); на
примере Турции он показал, что невозможно
объединить разнородные этнич. группы и со�
здать на их основе единую нацию. Акчура
обратил внимание на то, что, если отд. наро�
дам не дать автономии, они будут добивать�
ся полной независимости с помощью ору�
жия, пока окончательно не отделятся от им�
перии. По его мнению, для сохранения Ос�
манской империи она должна быть пере�
строена на принципах федеративности. Свои
идеи он развил и углубил в соч. «Три вида по�
литики» (1904). Эта работа стала своеобраз�
ным манифестом пантюркизма, к�рый сыграл
большую роль в росте нац. самосознания та�
тар. народа. В 1903 на 20�летнем юбилее
газ. «Тарджеман» в г.Бахчисарай собрались
мн. изв. предст. татар. интеллигенции, там
же впервые в общерос. масштабе обсужда�
лись нац. проблемы, говорилось о путях со�
хранения нац. культуры в Российской импе�
рии. Многие предст. рос. тюрко�мусульм.
элиты видели выход в объединении рос. тюр�
ко�мусульман в единую полит. нацию на ос�
нове единого языка и исламской религии,
при этом под государствообразующим этно�
сом ими подразумевались поволж. татары,
стоящие, по их мнению, на более высоком
экон., полит. и культ. уровне развития. Одна�
ко ускорившийся процесс нациообразова�
ния среди тюрк. народов России, связанный
с высокими темпами развития экономики,
делал реализацию подобной идеи невыпол�
нимой, тем более, что пр�во России, обеспо�
коенное возможностью отатаривания всех
тюрков империи и появления сильного по�
лит. течения внутри страны, делало всё, что�
бы предотвратить распространение этих идей.
Все, кого подозревали в поддержке пантюр�
кизма, попадали под негласный надзор поли�
ции и подвергались преследованиям. Имен�
но это послужило гл. причиной выезда в 1908
из России Ю.Акчуры. 

Более определённо своё отношение к идее
К.�н.а. предст. татар. нации высказали в годы
Рев�ции 1905–07. Была созд. мусульм. об�
щерос. орг�ция «Иттифак аль�муслимин»,
состоялось три Всерос. съезда мусульман,
разработавших и принявших первую про�
грамму обществ.�полит. объединения мусуль�
ман России. Они выступили за предостав�
ление мусульманам К.�н.а., выражающейся в
независимости в духовном управлении, ши�
роком самоуправлении на местах, развитии
нац. образования на родном языке, праве от�
крывать нац. высш. уч. заведения и свободно

поступать в рос. ун�ты и т. п. Всё это предла�
галось проводить в составе единой России в
форме конституционной парламентской мо�
нархии (см. в ст. Всероссийские съезды му�
сульман). Определение содержания К.�н. а.
было во мн. позаимствовано из программы
идейных и тактических союзников иттифа�
ковцев — Конституционно�демократичес�
кой партии. В программе этой партии дава�
лось и одно из первых определений К.�н. а.:
«Основной закон Российской империи дол�
жен гарантировать всем населяющим Импе�
рию народностям помимо полной граждан�
ской и политической равноправности всем
гражданам право свободного культурного са�
моопределения, как�то: полную свободу упо�
требления различных языков и наречий в
публичной жизни, свободу основания и со�
держания учебных заведений и всякого рода
собраний, союзов и учреждений, имеющих
целью сохранение и развитие языка, лите�
ратуры и культуры каждой народности».
В отличие от кадетов иттифаковцы выступа�
ли за введение в тех областях, население
к�рых пожелает, не обл. автономии, а нац.�об�
ластной, организованной на широких демокр.
началах, а также законодательных прав по
местным делам. Однако всё это содержалось
в пунктах программы о самоуправлении, а не
о гос. стр�ве. Решение нац. вопроса предлага�
ли и др. полит. партии. Социалисты�рево�
люционеры (эсеры) и с.�д. выступали за фе�
деративную Россию с предоставлением наро�
дам права на самоопределение, вплоть до
отд�ния. РСДРП провозгласила данный ло�
зунг в 1913 как временный тактический
манёвр. Как признавал В.И.Ленин, выдвиже�
ние этого лозунга диктовалось соображения�
ми борьбы с черносотенным великорус. наци�
онализмом: «Мы в принципе против федера�
ции — она ослабляет экономическую связь,
она негодный тип для одного государства».
Эсеры в программе 1906 высказались за фор�
му федеративной демокр. республики для
России — с терр.�нац. автономией в пределах
этногр. расселения народностей и обеспече�
нием прав нац. меньшинств на терр. со сме�
шанным населением. Взгляды татар. интел�
лигенции в годы Рев�ции 1905–07 были бо�
лее умеренными, чем программные положе�
ния рев. партий в целом, а потому она не под�
держала ни с.�д., ни социалистов�револю�
ционеров. Идеи эсеров среди татар. интелли�
генции стали популярными после Февр.
рев�ции 1917. 

Татар. элита находилась в поиске, пыта�
лась определить, что же такое автономия, ка�
кой она должна быть в рамках рос. государ�
ственности. В 1906 вышла статья Р.Ибрагимо�
ва «Автономия нBрсB ул? Ничек була?» («Что
такое автономия? Какой она будет?»), в к�рой
он сводил содержание К.�н. а. к следующе�
му: равноправие с русскими, отд. земские уп�
равы, создание мусульм. воен. корпуса с раз�
мещением его в невоен. время в губерниях с
преобладающим мусульм. населением, ас�
сигнования на религ. дела мусульман, для
сохранения морали — образование школ, отд.
от русских. Мн. задавались вопросом, нужна
ли вообще татарам К.�н. а. Среди интелли�
генции до 1�й мир. войны идеи пантюркизма

были очень популярны, особенно в связи с
большой геогр. распылённостью татар. диа�
споры на терр. России. 

Проблема К.�н.а. обострилась после Февр.
рев�ции 1917 в связи с реальной возможно�
стью изменения гос. строя Российской импе�
рии. Решение нац. вопроса в 1917 татарам
виделось: в установлении религ. равнопра�
вия и возможности свободного религ. разви�
тия; в отмене нац. ограничений и провозгла�
шении равенства всех проживающих в Рос�
сии народов, офиц. устранении юрид. пре�
пятствий в жизни и деятельности дискри�
минируемых народов, признании их равно�
правными гражданами страны; в признании
гос�вом самостоятельности народов в их су�
губо нац. делах (религия, образование, куль�
тура). 

Это стало предметом дискуссий и на Все�
рос. мусульм. съездах 1917–18. На 1�м Всерос.
мусульм. съезде спор шёл между сторонника�
ми «Федеративной народной республики»
(А.�З.Валиди, А.Топчибашев, А.Букейханов
и др.) и унитаристами, к�рые ратовали за со�
здание единой полит. нации и религ.�культ.
автономии тюрко�мусульман России (А.Ца�
ликов, Г.Исхаки и др.). Последние отстаивали
сохранение целостности Российского гос�ва,
т. к. считали, что федерализм в данный пери�
од может привести к потере татарами руко�
водящей роли даже в сфере нац.�культ. дея�
тельности. На съезде А.�З.Валиди выступил
с докладом «Племенной состав мусульман
России», в к�ром доказывал, что единой му�
сульм. нации не существует, а потому стрем�
ление к культ.�языковому объединению му�
сульм. народов является противоестеств. и ад�
министративным путём не осуществимо.
Была принята резолюция («за» — 446,
«против» — 271): признать, что «формой го�
сударственного устройства, наиболее отве�
чающей интересам мусульманских народов,
является народная федеративная республи�
ка, основанная на территориальных автоно�
миях; для народов, не имеющих своих терри�
торий, — национально�культурная авто�
номия». 

22 июня 1917 в Казани на совм. заседании
2�го Всерос. мусульм. съезда (отсутствова�
ли предст. нац. окраин — Кавказа, Туркеста�
на, Крыма, Казахстана), 1�го Всерос. мусульм.
воен. съезда и Всерос. съезда мусульм. духо�
венства была провозглашена Декларация о
К.�н. а. тюрко�татар Внутр. России и Сибири
и образована Комиссия по выработке основ
культурно�национальной автономии. С мо�
мента работы этой комиссии К.�н. а. на терр.
России стала существовать фактически.
В «Положении о выборах в органы культур�
но�национальной автономии мусульман Вну�
тренней России» было записано, что до уста�
новления первым нац. парламентом нац. гу�
берний губернии со значит. кол�вом живущих
на их терр. мусульман, входящие в пределы
действия мухтариата (автономии), а имен�
но: Казанская, Уфимская, Оренбургская, Са�
марская, Астраханская, Пермская, Симбир�
ская, Вятская, Саратовская, Пензенская, Ни�
жегородская, Тамбовская, Тобольская, Том�
ская губернии и Уральская обл., — считают�
ся самост. нац. округами с центрами в губ. го�
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родах. В регионах стали образовываться нац.
советы — первые органы власти К.�н.а. В сен�
тябре 1917 появились татар. газеты с назв.
«Джумхурият» («Республика»), «Мухтари�
ат» («Автономия») и др., что подчёркивало
новый статус мусульман Внутр. России. Ещё
в августе население нек�рых татар. деревень
приступило к созданию нац. волостей. Осе�
нью 1917 формирование органов К.�н. а. в
осн. было завершено: возникла целая систе�
ма нац. советов (губ., гор., уездных) и их ис�
полкомов. С 4 по 6 окт. 1917 в Томске состо�
ялся 1�й Общесиб. мусульм. съезд, к�рый
подвёл предварительные итоги стр�ва К.�н.а.
в Сибири. Мусульмане Сибири довольно
широко трактовали автономию; по их мне�
нию, в пределы её компетенции входили не
только вопросы культуры, но и экон., воен.,
проф. и др. Съезд выступил за авт. устройст�
во Сибири с обеспечением прав К.�н. а. му�
сульман Сибири. Конституция К.�н. а. му�
сульман Внутр. России и Сибири, разрабо�
танная С.Максудовым в нач. октября 1917,
была переведена на рус. язык и отправлена на
утверждение Временному пр�ву. 

В период работы высш. органа провозгла�
шённой автономии — Миллэт Меджлиси
(с 20 нояб. 1917 до 11 янв. 1918) оказалось,
что у делегатов не было единого мнения о
том, какой должна быть автономия. На пер�
вых же заседаниях образовалось неск. фрак�
ционных групп. Самая острая дискуссия раз�
вернулась между сторонниками экс�терр.
К.�н. а. (тюркчилар — тюркисты): С.Максу�
довым, Ибн.Ахтямовым, Г.Исхаки, Г.Терегу�
ловым и др. — и сторонниками терр.�нац. ав�
тономии (туфракчилар — территориалы):
И.Алкиным, Г.Ибрагимовым и др. По мнению
тюркистов, образованию терр.�нац. автоно�
мии препятствует культ. отсталость б. ч. тюр�
ко�татар. народов России, поэтому на пер�
вом этапе нац.�гос. стр�ва они предлагали об�
разовать К.�н. а. с широкими полномочиями,
что будет способствовать повышению культ.
и образовательного уровня народа, а также
мирному обретению нац. государственнос�
ти. Они считали, что татар. народ ещё не
сформировался как нация и предпосылки
для нац. государственности не созрели. По�
бедила точка зрения сторонников терр.�нац.
автономии (туфракчилар) с нек�рым сохра�
нением элементов К.�н. а. Это объяснялось
изменением обществ.�полит. ситуации в стра�
не в связи с приходом к власти партии боль�
шевиков и провозглашением Декрета о мире,
в к�ром объявлялось о праве наций на само�
определение, вплоть до отд�ния и образова�
ния самост. гос�в. 

Идее Урало�Волжского Штата большеви�
ки противопоставили предложение о созда�
нии Татаро�Башкирской Советской Социа�
листической Республики. 10 мая 1918 состоя�
лось 1�е совещание по созыву Учредительно�
го съезда будущей республики, на к�ром вы�
ступил И.В.Сталин и поставил задачу опре�
делить границы и компетенцию автономии.
После образования Башкирской (1919) и Та�
тарской (1920) АССР идея К.�н. а. была фак�
тически отброшена. 

В нач. 1990�х гг. идея К.�н. а. стала возрож�
даться, но теперь уже в виде предоставления

К.�н. а. татарам, проживающим за предела�
ми РТ. В 1996 был принят закон о Нац.�культ.
автономиях РФ. См. также Автономия. 

Лит.: Ус м а н о в а Д.М. Вопросы националь�
но�государственного самоопределения на страницах
татарской периодической печати (1917 – апр. 1918
гг.): Дис. ... К., 1994; М у х а м е т д и н о в Р.Ф.
Зарождение и эволюция тюркизма. К., 1996; Исто�
рия национальных политических партий России:
Материалы междунар. конф. М., 1997; Ф а х р у т �
д и н о в Р.Р. Татарский либерализм в конце XIX –
начале XX века (очерки политической истории). К.,
1998; Т а г и р о в И.Р. История национальной го�
сударственности татарского народа и Татарстана. К.,
2000; Я м а е в а Л.А. Мусульманский либерализм
начала XX века как общественно�политическое
движение (по материалам Уфимской и Оренбург�
ской губерний). Уфа, 2002; И с х а к о в С.М. Рос�
сийские мусульмане и революция (весна 1917 г. —
лето 1918 г.). М., 2004.

Л.М.Айнутдинова.

КУЛЬТУ�РНО�НАЦИОНА�ЛЬНЫЕ АВТО�
НО�МИИ ТАТА�Р, см. Национально�куль�
турные автономии татар.
КУЛЬТУ�РНО�ПРОСВЕТИ�ТЕЛЬСКИЙ
СОЮ�З ТАТА�Р РЕ�ЧИ ПОСПОЛИ�ТОЙ,
обществ. татар. орг�ция в Польше в 1926–39.
Была созд. на Всепольском съезде делегатов
мусульманских гмин (3 дек. 1925). В кон. 1928
состоялся 1�й съезд Союза, был избран Центр.
совет во главе с О.Крычыньским, приняты
решения о создании татар. музея и об издании
бюллетеня «Рочник Татарски». На терр.
Польши действовало 20 отд�ний орг�ции, на�
ходившихся в местах компактного прожи�
вания польско�литов. татар. Союз руково�
дил их обществ. и культ. жизнью, создавал
б�ки, коллективы худож. самодеятельности,
издавал ж. «Жиче Татарске». Члены Союза
проводили большую работу по сбору и сохра�
нению ист. источников и материалов, касав�
шихся польско�литов. татар, по охране па�
мятников. В 1929 в г.Вильно (с 1939 — г.Виль�
нюс) под эгидой Союза открылся нар. музей
(экспозиция состояла из даров предст. та�
тар. родов), в архиве к�рого было собрано св.
50 различных док�тов 16–17 вв. Деятель�
ность Союза способствовала объединению
польско�литов. татар в рамках этнич. группы. 

Я.Я.Гришин.

КУЛЬТУ�РНО�СПОРТИ�ВНЫЙ КО�М�
ПЛЕКС «У�НИКС» К а з а н с к о г о
у н и в е р с и т е т а (КСК КГУ «УНИКС»),
введён в эксплуатацию в 1989 (арх. —
В.П.Скачков и др.). Первонач. назв. — КСК
КГУ (до 1995). Общая полезная пл. поме�
щений — 15088,9 м2. Сооружения физ�
культ.�спорт. и оздоровительного назначе�
ния включают: 10 спорт. залов (общая пл.
2920 м2), скалодром, помещения для пере�
одевания, душевые, сауны, мед. лаборато�
рию. В помещениях спорт. блока проводятся
занятия физ. культурой студентов Казан.
ун�та, спорт. соревнования гор., респ., все�
рос. и междунар. уровней, конференции и
семинары по спорту, оказываются доп. обра�
зовательные услуги по следующим видам
спорта: аэробике, шейпингу, бодифлексу, бо�
дибилдингу, волейболу, футболу, бальным
танцам, спорт. скалолазанию. 

Помещения концертного блока включа�
ют: 4 зала — большой (1107 мест), малый

(448 мест), бильярдный (открыт в 1997), иг�
ровых автоматов; кафе, студенческо�моло�
дёжный развлекательный центр, где прово�
дятся мероприятия университетского, гор. и
респ. уровней, науч. конференции, концерты.
КСК КГУ «УНИКС» — уч.�тренировочная и
соревновательная база баскетбольного клу�
ба «УНИКС», крупнейший физкульт.�спорт.
и оздоровительный центр РТ и РФ.
КУЛЬТУ�РНЫЙ СЛОЙ (археол.), слой зем�
ли, содержащий остатки деятельности чело�
века: др. сооружения, строит. и хоз. мусор,
золу и пр. Города, напр. Казань, Болгар, име�
ют К. с. св. 10 м. По толщине К. с. определя�
ется время проживания населения, интен�
сивность его хоз. и культ. жизни и т. п.
КУЛЬТЯСИ� (КCлтBси) Шамсутдин (1856
или 1857, д. Культесь Казанского у. Казан�
ской губ., ныне Арского р�на — 25.3.1933, там
же), религ. деятель, просветитель, астроном.
Учился у отца — имама в д. Культесь, позд�
нее — в медресе дд. Верх. Корса Казанского у.
Казанской губ. и Тюнтер Малмыжского у.
Вятской губ. Служил в армии, был армей�
ским писарем. С 1884 имам мечети и препо�
даватель религ. и светских дисциплин в мек�
тебе д. Культесь. Одновр. мн. внимания уде�
лял иссл. в области естеств. наук. Из�за кри�
тики порядков, существовавших в татар.
об�ве, неоднокр. подвергался гонениям со
стороны пр�ва. С 1909 посвятил себя в осн.
преподавательской и религ. деятельности.
К. — автор трудов по богословию, филосо�
фии, астрономии, физике, химии. В соч.
«�BйBте |BдидB» («Новая астрономия»,
1899) он описал процессы, происходящие во
Вселенной; выступал за свободу науч. поис�
ка. В соч. «�икмBте |BдидB» («Новая фило�
софия», 1899) К. высказывался в защиту идеи
гелиоцентрической системы мироздания, до�
казывая несостоятельность геоцентричес�
кой. Не отвергая религию в целом, он считал
необходимым разграничение функций на�
уки и религии, критиковал спекулятивное
богословие — калам, видя в нём причину от�
сталости татар. народа. Огромное значение в
преодолении застоя об�ва К. придавал пропа�
ганде достижений техн. прогресса, знаний
через период. печать и систему образования.
После Окт. рев�ции продолжил преподава�
тельскую деятельность. 

С о ч.: �BйBте |BдидB ысулыны нусус шBргыйя
тBтбикь. К., 1896; Мvфассаль zBйBте |BдидB. К.,
1900; ХалемездBн шикайBт. К., 1903; МBктBп бала�
сы яхуд СBхилB Bби (кечкенB балалар vчен). К.,
1909.

Лит.: История Арского края. К., 1996; Духов�
ная культура и татарская интеллигенция: Истори�
ческие портреты. К., 2000; А б д у л л и н Я.Г. Та�
тар мBгърифBтчелBре философиясенеx кайбер
мBсьBлBлBре // Казан утлары. 1972. № 12.

Н.М.Алиев.

КУЛЬШАРИ�ПОВО (КолшBриф), село в
Альметьевском р�не, на автомобильной доро�
ге Казань–Оренбург, в 10 км к З. от г.Альметь�
евск. На 2002 — 1309 жит. (татары). Пти�
цеф�ка. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Ме�
четь. Осн. в 1740�х гг. До 1860�х гг. жители в
сословном отношении делились на гос. кре�
стьян и тептярей. Занимались земледелием,
разведением скота, сапожным, лесопильным,
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портняжным промыслами, торговлей. В нач.
20 в. в К. функционировали 2 мечети, 2 мед�
ресе, вод. мельница. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 2747 дес. До
1920 село входило в Альметьевскую вол. Бу�
гульминского у. Самарской губ. С 1920 в со�
ставе Бугульминского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Альметьевском р�не. Число
жит.: в 1746 — 44, в 1762 — 72 души муж. по�
ла; в 1795 — 325, в 1859 — 681, в 1889 — 1088,
в 1897 — 1094, в 1908 — 1408, в 1920 — 1418,
в 1926 — 673, в 1938 — 838, в 1949 — 973,
в 1958 — 800, в 1970 — 897, в 1979 — 914,
в 1989 — 835 чел.
КУЛЬШАРИ�ПОВО ж . � д .  с т а н ц и и
п о с ё л о к, в Альметьевском р�не, на ж.�д.
линии Агрыз–Акбаш, в 15 км к Ю.�З. от
г.Альметьевск. На 2002 — 30 жит. (татары).
Осн. в 1954. С момента образования нахо�
дится в Альметьевском р�не. Число жит.:
в 1958 — 93, в 1970 — 96, в 1979 — 80, в 1989 —
47 чел.
КУЛЯ�БКО Алексей Александрович
(15.3.1866, г.Омск — 6.8.1930), физиолог,
д. медицины (1897). По окончании в 1893
Томского мед. ун�та стажировался в Герма�
нии, Франции, Швейцарии, Австрии, где зна�
комился с работой физиологических лабо�
раторий. С 1895 в Петерб. АН. С 1898 при�
ват�доцент кафедры физиологии Петерб.
ун�та, одновр. работал в гг. Лейпциг, Неаполь.
Исследовал мышечно�нервную деятельность
морских животных. В 1902–03 преподавал
физиологию на курсах при биол. лаборатории
проф. П.Ф.Лесгафта и на гигиенических кур�
сах при Об�ве охраны здоровья женщины
(С.�Петербург). С 1903 проф. кафедры фи�
зиологии Казан. ун�та, в том же году был из�
бран проф. кафедры физиологии Томского
ун�та. Один из основоположников реанима�
тологии. К. исследовал действие препаратов
на сердечно�сосудистую систему; рассмат�
ривал смерть как постепенный процесс, экс�
периментально доказал, что нек�рые органы
могут восстановить свою деятельность че�
рез неск. дней после смерти человека; изучал
влияние змеиного яда на организм. 

С о ч.: О строении Бартолиновых желез //
Тр. Имп. С.�Петерб. об�ва естествоиспытателей.
1889. Т. 20, вып. 1; Дальнейшие опыты оживления
сердца. Оживление человеческого сердца // Изв.
Имп. АН. СПб., 1902.

Лит.: А.А.Кулябко: Некролог // Медико�биоло�
гический журн. 1930. № 6.

КУЛЯГА�Ш (КvлBгеш), крупнейший в РТ
болотный массив. Расположен на терр. Акта�
нышского р�на. Охватывает обширную сис�
тему заболоченных низин камско�бельской
поймы восточнее ниж. течения р. Ик. Протя�
жённость с З. на В. 17,5 км, с С. на Ю. 10 км.
Преобладающие выс. 62–65 м. 

Терр. К. представляет сложный комплекс
болот. Наиб. площади занимают тростнико�
вые болота, где, наряду с тростником, доми�
нируют рогоз узколистный, камыш, осока
береговая. Вейниковые болота образуют
сплошные массивы по межгривным впадинам
и сложены из вейника ланцетного и вейника
Лансдорфа. Вейниково�кустарниковые бо�
лота занимают большие и малые межгривен�
ные понижения с ивами пепельной, розмари�

нолистной, трёхтычинковой и берёзой при�
земистой. В зап. части болотный массив ог�
раничивается высокой песчаной террасой с
дюнным рельефом, занятой Игимским бором.
На юго�вост. и вост. границах у подножий
склонов водораздела распространены боло�
та с ключевым режимом питания. 

В пределах болотного комплекса распо�
ложено самое крупное в РТ торфяное м�ние
Кулягаш. Состоит из 4 участков в нулевой
границе (пл. 4,6 тыс. га) и 11 участков в пре�
делах границы пром. глубины торфяной за�
лежи (пл. 2,1 тыс. га). Общие запасы торфа
5 млн. т, в т.ч. балансовые — 4,6 млн. т, что
составляет ок. 20% респ. балансовых запа�
сов торфа. Степень разложения торфа 25%,
зольность 11%, влажность 90,8%. Здесь пред�
ставлены все типы торфяных залежей: сме�
шанный (0,9 млн. т), верховой (0,9 млн. т),
переходный (0,3 млн. т). Осн. виды залежей:
магелланикум, смешанная топяная, осоко�
вая низинная. Торф может использоваться
в кач�ве топлива, органического удобрения,
а также гидролизного сырья и сырья для про�
из�ва теплоизоляционных плит. В центре бо�
лотного массива находится оз. Кулягаш (от�
сюда назв. массива) пл. 47 га, вытянутое с
Ю.�З. на С.�В. на 3 км. На сев. конце озеро раз�
ветвляется на 2 залива дл. до 1,5 км. Сев.�за�
паднее от него располагаются озёра Атырь
и Азибеевское, восточнее — оз. Киндер�Куль,
разделённое узким перешейком на 2 вод. зер�
кала. Берега окаймлены густым кольцом
вод.�болотной растительности (камыш, трост�
ник, рогоз, стрелолист, частуха). Из вод. рас�
тений произрастают кувшинка белая и ку�
бышка жёлтая (занесены в Красную книгу
РТ). В поймах рек Кама и Белая многочис�
ленны озёра�старицы вытянутой формы и
небольшой глубины (Кустовое, Сазак�Куль,
Ушарово, Аяз�Куль и др.). 

Планируется орг�ция природного ком�
плексного заказника Кулягаш общей пл. бо�
лее 40 тыс. га. 

Лит.: Б а р а н о в В.И. Кулигаш // Тр. КФАН
СССР. Сер. биол. и с.�х. наук. 1948. Вып. 1.

Ф.Г.Бурганов, Л.И.Корчагина.

КУЛЯ�СОВ Александр Петрович (10.3.1919,
с. М.Толкиш Чистопольского у. Казанской
губ. — 25.6.1944, д. Озераны Рогачёвского
р�на Гомельской обл. Украинской ССР),

Герой Сов. Союза
(24.3.1945, посм.), ка�
питан. Окончил пед.
уч�ще, один курс пед.
ин�та, Гомельское пех.
уч�ще (1941), высш.
офицерские курсы
«Выстрел» (1943). До
призыва на воен.
службу работал учи�
телем в родном селе.
В Кр. Армии с 1939.
На фронтах Вел.
Отеч. войны с янва�

ря 1942, ком. батальона 1086�го стрелк. пол�
ка (323�я стрелк. дивизия 3�й армии). В со�
ставе войск Брянского и 1�го Белорусского
фронтов принимал участие в Московской
битве (1941–42), в Орловской, Брянской, Го�
мельско�Речицкой (все — 1943) и Рогачёв�
ско�Жлобинской (1944) наступательных опе�
рациях. Проявил героизм в боях в р�не
дд. Озераны и Б.Крушиновка 25–26 июня 1944:
овладел узлом сопротивления, обеспечил
полку развитие наступления; погиб. Награж�
дён орденами Ленина, Красной Звезды, меда�
лью. На родине установлен бюст К. Именем
Героя назв. улица в г.Чистополь, на стеле, ус�
тановленной в городе, высечено его имя. 

Лит.: Герои Советского Союза — наши земляки.
К., 1984; Герои Советского Союза: Краткий биогр.
словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы — Книга
Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КУМАЗА�НКА (Комазан), река в Зап. Пред�
камье, прав. приток р. Вятка. Дл. 31,3 км, пл.
басс. 115,6 км2. Протекает по терр. Мамадыш�
ского р�на. Исток в 4 км к Ю.�З. от с. Крещё�
ная Ерыкса, впадает в старицу Арпач в 3 км
к Ю.�В. от с. Н.Кумазан. Абс. выс. истока
180 м, устья — 54 м. Лесистость водосбора
50%. К. имеет 3 притока дл. до 10,2 км. Густо�
та речной сети 0,49 км/км2. Питание смешан�
ное, с преобладанием снегового. Модуль под�
земного питания 0,1 л/с·км2. Гидрологический
режим характеризуется высоким половодь�
ем и очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 116 мм, слой стока по�
ловодья 80 мм. Весеннее половодье начина�
ется обычно в кон. марта — 1�й декаде апре�
ля. Замерзает К. в нач. ноября. Ср. много�
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летний меженный расход воды в устье
0,098 м3/с. Вода мягкая (1,5–3 мг�экв/л) вес�
ной и умеренно жёсткая (3–6 мг�экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 200–300 мг/л
весной и 700–1000 мг/л зимой и летом. В басс.
К. 2 пруда суммарным объёмом 0,9 млн. м3.
Вод. ресурсы используются для орошения.
КУМАЗА�НСКОГО ЛЕСНИ�ЧЕСТВА п о �
с ё л о к, в Мамадышском р�не, в 1,5 км от
р. Ошма, 21 км к С.�З. от г.Мамадыш.
На 2002 — 130 жит. (татары). Лесопильный
з�д. Клуб. Осн. в 1940�х гг. Число жит.:
в 1958 — 261, в 1970 — 207, в 1979 — 198,
в 1989 — 141 чел.
КУМА�НЫ, см. Кипчаки.
КУМА�ЧНЫЕ МАНУФАКТУ�РЫ, пр�тия
текстильной пром�сти (кумач — простая х.�б.
ткань, обычно алого, иногда синего цвета).
В Казанской губ. изв. с 18 в.: в 1718 купец
Ходайгулов недалеко от Арска открыл ману�
фактуру. К. м. работали в осн. на привозном
сырье. Кумач реализовывался в Казани,
гг. Астрахань, Оренбург, на Макарьевской и
Ирбитской ярмарках и др. Принадлежали в
осн. татар. купцам: С. и М. Хозясеитовым
(4 пр�тия), И.Юсупову (3), Н.Баязитову (1),
А.Бикбову (1), И.Пчелину (1). Наиб. круп�
ное пр�тие — Н.Баязитова в д. Н.Кишит
(46 станков, производительность до 48 тыс.
аршин ткани в год). Рабочие также были
татарами.

Лит.: К о з л о в а К.И. Очерки этнической ис�
тории марийского народа. М., 1978; История Каза�
ни. К., 1988. Кн. 1.

КУМГА�Н (от тюрк.), металлический сосуд
для воды в форме узкогорлого кувшина со
сливным носиком, ручкой, часто с крышкой,
обычно художественно оформленный; тради�
ционный предмет быта татар. народа. Изв.
среди других тюрк. народов, в странах Бл. и
Ср. Востока, на Кавказе; используется в об�
ряде мусульм. омовения. Татар. К. вплоть до
нач. 20 в. были популярны и среди других
народов Поволжья. К. производились из ме�
ди, латуни (реже из бронзы), украшались че�
канкой, гравировкой, тиснением. Наиб. ху�
дож. образцы татар. К. относятся к 18–19 вв.,
хотя в коллекции ист.�архит. музея�заповед�
ника г.Касимов хранятся неск. экземпляров
пышно орнаментированных К., принадле�
жавших татар. знати 15–16 вв. В 16–17 вв.
К. «татарского типа», в осн. гончарные, были
широко распространены у русских, особенно
у знати. В формах К. обнаруживается родст�
во с подобного типа гончарными сосудами
волж. булгар и казан. татар 15–16 вв. Слив�
ные носики украшались головками птиц и
животных (см. Керамика художественная).
Художественно исполненные, обычно мед�
ночеканенные (часто из латуни), своеобраз�
ной приземистой формы К. в 18 – нач. 20 вв.
производились татар. медниками — бакырче,
работавшими в Казани и деревнях Заказанья
(Б.Атня, Тимерче�Чемерцы и др.). К. более
простых форм изготавливались в татар. сло�
бодах рос. городов, почти в каждой татар. де�
ревне. В наст. вр. К. из чугуна, алюминия
(реже из меди) создаются нар. мастерами в

отд. деревнях Татарстана, их пром. произ�во
налажено на нек�рых пр�тиях Казани, Кас�
линском з�де (Урал). 

Лит.: В а л е е в Ф.Х. Народное декоративное
искусство Татарстана. К., 1984; В а л е е в а � С у �
л е й м а н о в а Г.Ф. Декоративное искусство Та�
тарстана (1920�е — начало 1990�х гг.). К., 1995.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

«КУМЕ�Р УДА�РНИГЫ» («КCмер ударни�
гы» — «Ударник угля»), еженедельная газе�
та для рабочих. Орган Макеевского горкома
КП(б) Украины, горсовета рабочих, крест. и
красноармейских депутатов и горсовета
профсоюзов. Издавалась с 10 окт. 1932 по
31 июля 1934 в г.Макеевка Донецкой обл. на
татар. языке, 107 номеров. Редактор — Ш.Ах�
метзянов. Выпускалась для рабочих�татар
шахт, металлургического, труболитейного,
коксохим. и цем. з�дов, углеобогатительной
ф�ки Макеевки. В газете опубл. материалы об
ударниках труда А.Галиеве, С.Ибрагимове,
Т.Файзрахманове, Н.Яруллине и др. Регу�
лярно печатались материалы рабочих кор�
респондентов. 

Т.М.Насыров.

«КУМЕ�Р УДА�РНИКЛАРЫ» («КCмер
ударниклары» — «Ударники угля»), газета
для рабочих. Орган Дальневост. краевого Со�
вета профсоюзов, крайкома Союза угольщи�
ков и Артёмовского горкома ВКП(б). Изда�
валась с 27 янв. 1932 по 23 апр. 1933 в рабо�
чем пос. Артём Приморского края на татар.
языке, 109 номеров. Выпускалась для рабо�
чих�татар пр�тий угольной пром�сти края. 

Т.М.Насыров.

«КУМЕ�Р УЧЕ�Н» («КCмер vчен» — «За
уголь»), еженедельная газета для рабочих.
Орган Чистяковского горкома КП(б), гор�
совета профсоюзов и исполкома горсовета
рабочих, крест. и красноармейских депутатов.
Издавалась с 1 июня 1932 по 15 июня 1935 в
г.Чистяково Донецкой обл. на татар. языке,
108 номеров. Выпускалась при редакции
газ. «Горняк», выходившей на укр. и рус. язы�
ках. Предназначалась для рабочих�татар
пр�тий угольной промышленности. 

Т.М.Насыров.

КУМЕРТА�У, город в Республике Башкор�
тостан (257 км к Ю. от г.Уфа). Осн. в 1947.
Нас. 69, 7 тыс. чел. (1995). Числ. татар:
в 1970 — 5729, в 1979 — 6232, в 1989 — 8158
чел. В 2004/05 уч. г. в одной школе препода�
вание велось на татар. языке, еще в одной он
изучался как предмет.

КУМЫРСИ�НКА (Кумырса), река в Вост.
Предкамье, лев. приток р. Бима (басс. рек
Кырыкмас, Иж). Дл. 16,2 км (в пределах РТ —
ок. 10 км), пл. басс. 71,4 км2. Протекает по
Сарапульской возв. Верх. и ниж. течение на
терр. Агрызского р�на, ср. течение — на терр.
Удмуртской Респ. Исток находится в 1 км к
З. от с. Н.Чекалда, устье — в 1,5 км к С.�В. от
с. Исенбаево. Абс. выс. истока 175 м, устья —
105 м. Лесистость водосбора 15%. К. имеет
12 притоков дл. от 0,3 до 7,1 км. Густота реч�
ной сети 0,7 км/км2. Питание смешанное,
с преобладанием снегового. Модуль подзем�
ного питания 0,26–0,5 л/с·км2. Гидрологиче�
ский режим характеризуется высоким поло�
водьем и очень низкой меженью. Ср. много�
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Кумганы. 1. Латунь. Чеканка, гравировка. Кон. 19 – нач. 20 вв.; 2. Латунь. Чеканка. 19 в. Гос. музей
изобразительных искусств РТ; 3. Медь. Чеканка. Кон. 19 – нач. 20 вв. Нац. музей РТ; 4. Латунь. Литьё,
сварка, чеканка. Сер. 20 в. Музей народного творчества и быта с. Ерыклы Новошешминского района;
5. Латунь. Литьё, сварка, чеканка. Кон. 19 в. Музей школы д. Урмышла Лениногорского района;

6. Жесть. Литьё, сварка. 1980�е гг. д. Абдрахманово Альметьевского района.



летний слой год. стока в басс. 105 мм, слой
стока половодья 91 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в 1�й декаде апреля. За�
мерзает К. в нач. ноября. Ср. многолетний
меженный расход воды в устье 0,035 м3/с.
Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) весной и очень
жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Об�
щая минерализация 200–300 мг/л весной и
400–500 мг/л зимой и летом. В басс. К. пруд
объёмом 1 млн. м3. Вод. ресурсы используют�
ся для орошения.

КУМЫ�С (кымыз), кисломол. напиток, тра�
диционный для народов, этногенетически
связанных с миром кочевников�скотоводов.
Утоляет жажду и голод, применяется в леч.
целях (особенно эффективен при туберку�
лёзе лёгких); напиток «веселящий», посколь�
ку его получают в результате мол.�кислого и
спиртового брожения. Самый распростра�
нённый — К. из кобыльего молока (в прош�
лом в отд. регионах его приготовляли также
из молока верблюдиц, коз). Традиционный
способ приготовления К. достаточно прост:
свежее процеженное кобылье молоко нали�
вают в кожаный бурдюк, добавляют заквас�
ку из разведённого водой катыка (айрана)
или ст. К., затем взбалтывают до получения
жидкости с обильной пеной. На стадии посте�
пенного перехода к оседлому образу жизни в
быту скотоводческих народов появилась
спец. кумысная утварь для приготовления
напитка: долблёные (чаще липовые) кадки и
палки�мутовки с грибовидным основанием,
для угощения К. — украшенные тонкой резь�
бой дер. чаши, ковши. Непревзойдёнными
мастерами по приготовлению К. считаются
башкиры, казахи, киргизы; на терр. их прожи�
вания в кон. 18 в. стихийно возникали и пер�
вые в мире кумысолечебницы, продолжав�
шие традиции нар. медицины. В Поволжье
1�я спец. кумысолечебница была открыта в
1858 под г.Самара, позднее её приспособили
для лечения военнослужащих Казанского
ВО. В 1888 под г.Елабуга на берегу р. Кама от�
крылось Танеевское заведение — кумысоле�
чебница типа сезонного (действовавшего с
мая по сентябрь) курорта с номерными квар�
тирами и дачами для приезжих. В кон. 19 в.
кумысные заведения, в осн. в виде небольших
летних ресторанов, появились и в Казани
(в 1899 на оз. Д.Кабан, в Кизической и Под�
лужной слободах). Целебные свойства К. об�
щепризнанны. Метод кумысолечения широ�
ко применяется в противотуберкулёзных са�
наториях Татарстана («Каменка», «Обсерва�
тория», «Тарловский»). В ряду татар. нац. на�
питков К. не самый популярный, он остаёт�
ся традиционным для татар, проживающих в
степных р�нах Поволжья, по соседству с ка�
захами, в Приуралье — на терр. Респ. Башкор�
тостан и пограничных с нею зонах. См. так�
же Коневодство.

Лит.: Г у б а й д у л л и н ы М.С. и К.С. Пища
казанских татар // Вест. Научного общества тата�
роведения. К., 1927. № 6; Б у ш к о в Р.А., М а �
з и т о в а Ф.Г. Букет напитков Татарстана. К., 1993;
Х а й р у т д и н о в а Т.Х. Названия пищи в та�
тарском языке. К., 1993; З а л я л и е в А.Н. Река
времени. К., 2001; М у х а м е д о в а Р.Г. Пища и
домашняя утварь // Татары. К., 2001.

Ф.Ф.Гулова.

КУМЫ�СНИКОВ Абдрахман (Абдурахман)
Летфуллович (Латфуллович) (28.11.1913,
д. Медяна Нижегородской губ. — 7.9.1985,
Ленинград), артист балета, педагог, засл. ар�
тист Башкирской АССР (1957), засл. дея�
тель иск�в Татарской АССР (1964). В 1938
окончил Моск. хореографическое уч�ще (пе�
дагог — П.Гусев), в 1939 — класс усовершен�
ствования в Ленингр. хореографическом
уч�ще (педагог — В.Пономарёв), в 1949 —
отд�ние педагогов�хореографов Ленингр. кон�
серватории (педагог — В.Ваганова).
В 1939–59 солист Ленингр. т�ра оперы и ба�
лета. В 1940–41 был командирован в Казань
в Татар. т�р оперы и балета для участия (ис�
полнения роли Былтыра) в постановке пер�
вого татар. балета «Шурале» Ф.Яруллина
(спектакль не состоялся в связи с нач. Вел.
Отеч. войны). Среди хореографических пар�
тий — Жених («Спящая красавица» П.Чай�
ковского), Центурион, танец этрусков
(«Спартак» А.Хачатуряна), фламенко («Ла�
уренсия» А.Крейна), исп. танец, мазурка
(«Лебединое озеро» П.Чайковского), цыган�
ский танец («Дон Кихот» Л.Минкуса).
В 1946–70 педагог Ленингр. хореографичес�
кого уч�ща, в 1970–73 вёл класс солистов в
Ленингр. Малом т�ре оперы и балета, с 1978
педагог�репетитор Ленингр. т�ра оперы и ба�
лета. Одновр. в разные годы вёл класс соли�
стов Нидерл. балета, преподавал в Варшав�
ской балетной школе, хореографических
уч�щах Белграда, Софии, Будапешта, Бер�
лина.
КУМЫ�СНИКОВ Халит Латфуллович
(р. 27.2.1926, д. Медяна Нижегородской губ.),
драм. актёр, режиссёр, педагог, театровед,
засл. деятель иск�в ТАССР (1986), канд.
иск�ведения (1963). Окончил татар. театр.
студию (1949) и театроведческий ф�т (1955)
Гос. ин�та театр. иск�ва в Москве. В 1949 вме�
сте с выпускниками студии в составе татар.
группы Казан. ТЮЗа, после роспуска татар.
группы до 1951 работал актёром рус. группы,
сыграл ряд ролей, в т.ч. Вали («Девочки»
В.Ф.Пановой), Шенадье («Отверженные»
по роману В.Гюго). В 1955–58 зав. лит. час�
тью Татар. академ. т�ра, в 1958–60 режиссёр
Казан. студии телевидения. В 1961 препода�
ватель Казан. пед. ин�та, с 1969 — Казан.
ин�та культуры и иск�в (с 1992 проф.). Под�
готовил к изданию альбомы «50 лет ТГАТ
им. Г.Камала», «60 лет ТГАТ им. Г.Камала»;
автор науч.�популярных публикаций об изв.
деятелях татар. т�ра в науч. сборниках и «Те�
атральной энциклопедии». 

С о ч.: Народные артисты. К., 1980 (соавт.); Ис�
токи сценического реализма. К., 1982; Халил Абжа�
лилов. К., 1984; Шафика Кутдусова. Наб. Челны,
1995; К столетию татарского театра (1906–2006) //
Идель. 2003. № 11–12; 2004. № 1, 3–5, 7–12; 2005.
№ 1–11; Татар совет театры. К., 1975 (соавт.).

КУМЫ�СНИКОВА Наиля Халитовна
(р. 4.4.1958, Казань), художник т�ра и де�
кор.�прикладного иск�ва. Окончила Казан.
худож. уч�ще (1977), Моск. худож. ин�т
им. В.И.Сурикова, мастерскую М.М.Курил�
ко�Рюмина (1983). Чл. Союза художников
(1987). Преподавала в Казан. худож. уч�ще
(1983–97). К. — автор декораций и костю�
мов к спектаклям «Змеиная гора» Р.Батуллы

в Татар. академ. т�ре, «Без ветрил» К.Тинчу�
рина в Альметьевском татар. драм. т�ре
(1984), «Последние» М.Горького в рус. Бу�
гульминском т�ре, «Иль» К.Тинчурина в Та�
тар. ТЮЗе, «Суд совести» Д.Валеева в Та�
тар. молодёжном т�ре (1991) и др. Ею были
выполнены эскизы декораций к оп. «Любовь
к трём апельсинам» С.Прокофьева (1983),
пьесе «Последние» М.Горького (2001) и др.,
сцен. оформление концертов и костюмов для
Гос. ансамбля песни и танца РТ (2001),
т�ра�студии «Салават» (2001–05). К. — орга�
низатор первой творческой мастерской нар.
промыслов «Булгари» (1995); занималась ре�
конструкцией татар. узорной обуви 18–19 вв.,
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Н.Х. К у м ы с н и к о в а. 1. Эскиз декорации к
опере С.Прокофьева «Любовь к трём апельсинам».
Оргалит, темпера. 1983; 2. «Древо жизни». Фраг�
мент панно. Кожа, серебряная нить. Мозаика,
золотое шитьё. 2003. Гос. музей изобразительных ис�
кусств РТ; 3. Панно «Весна». Кожа. Мозаика. 2005.



булгар. костюма и татар. воинского снаря�
жения (колчан и налучник) 16 в. из раскопов
Казан. кремля (кон. 1990�х — нач. 2000�х гг.).
С 1995 она осваивает технологию татар. ко�
жаной мозаики; одна из вед. художников в
этой области. Её уникальные выставочные
произведения отличаются оригинальностью
и изысканностью формы, творческой интер�
претацией нац. орнамента, высоким уровнем
исполнения. К. возрождает старинную техно�
логию изготовления бесшовных татар. узор�
ных сапог, муж. «вытяжных» ичигов, много�
цветного шва (т.н. «рябиновка»), к�рый в её
изделиях играет роль самост. элемента де�
кора. Нац. традиции иск�ва кожаной мозаи�
ки органично используются К. в модных по
крою и силуэту изящных жен. сапожках, ча�
сто в комплектах с сумками («Зобэржэт»,
«Розовый», оба — 1996; «Алый», 1997; «Би�
рюзовый», 2002; «Сапфировый», 2003 и др.),
обогащаются узорами зол. шитья. К. разраба�
тывает новый для иск�ва мозаики из кожи
жанр ассоциативно�символических по со�
держанию и эмоционально насыщенных по
колориту настенных декор. панно (объединя�
ются автором в тематические циклы). В ком�
позиции мозаичных узоров она гармонично
вписывает стилизованные под орнамент изо�
бражения птиц (панно «Времена года», 1995,
1997; панно и 2 подушки «Белые птицы»,
1999; 4 панно «Времена года» в технике зол.
шитья и кожаной мозаики, 2002; панно «Сак
и Сок» в предст�ве РТ в Москве, 2003; «Вес�
на», 2005 и др.). Наряду с уникальными из�
делиями из кожи К. создаёт коллекцию мо�
делей сумок, орнаментированных мозаикой,
для их массового произ�ва на Казан. кож.�га�
лантерейной ф�ке (2005). 

Участница зональных («Большая Волга» с
1985), всерос. («Советская Россия», 1985,
2004; «Художники театра, кино и телевиде�
ния», Казань, 1985; «Россия Х», Москва, 2004;
«К 60�летию Победы», Москва, 2005), всесо�
юз. («Молодость страны», 1982; «Художни�
ки театра и кино», 1989), междунар. («Тюрк�
ский мир», Анкара, 2000) выставок. Персо�
нальные выставки в Казани (1993, 1996, совм.
с А.Федотовым; 1998, совм. с Ф.Хасьяновой
и А.Тимергалиной). Произведения К. нахо�
дятся в Нац. музее РТ, Гос. музее изобрази�
тельных иск�в РТ, Музее нац. культуры Нац.
культ. центра «Казань». Лауреат пр. РТ в об�
ласти изобразительного иск�ва им. Б.Урман�
че (2001). 

Лит.: И Айседора ичиги носила // Идель. 1996.
№ 1/2; Изделия народных художественных про�
мыслов и декоративно�прикладного искусства Рес�
публики Татарстан: Каталог. К., 2002; С а т т а �
р о в а Л. Казанская узорная кожа. М., 2004.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

КУМЫ�ССКИЙ КО�МПЛЕКС (археол.), на�
ходится на прав. берегу р. Кама близ д.Поспе�
лово (в центре б. пос. Кумыс) Елабужского
р�на. Памятники К. к. исследованы в 1959
В.Ф.Генингом, в 1968 П.Н.Старостиным и др.
Включает стоянку кам. и погребения бронз.
веков. Культ. слой стоянки сильно разрушен,
в нём обнаружены артефакты эпохи неолита
и бронз. века. В 1959 обследованы остатки
12 погребений позднего бронз. века со следа�
ми курганных насыпей. Около могил найде�

ны жертвенные круглодонные сосуды. В 1968
изучены следы вторичного погребения бронз.
века; в центре посёлка среди человеческих
останков обнаружена бронз. литая пряжка
из разрушенного булгар. погребения 12 в. 

Лит.: Х а л и к о в А.Х. Древняя история Сред�
него Поволжья. М., 1969; е г о  ж е. Приказанская
культура // Свод археол. источников. М., 1980.
Вып. 13–14; Г е н и н г В.Ф., С т а р о с т и н П.Н.
Кумысская стоянка и могильники // Отчёты Ни�
жнекамской археол. экспедиции. М., 1972. Вып. 1.

П.Н.Старостин.

«КУМЭ�К ХУЖАЛЫ�К» («КCмBк ху|а�
лык» — «Коллективное хозяйство»), об�
ществ.�полит. газета. Орган Ялуторовского
райкома ВКП(б) и райсовета рабочих, крест.
и красноармейских депутатов. Издавалась в
1931–35 в г.Ялуторовск Тюменской обл. на
татар. языке. В 1931–32 выходила под назв.
«Икмэк учен».
«КУМЭ�К ХУЖАЛЫ�К» («КCмBк ху|а�
лык» — «Коллективное хозяйство»), жур�
нал; см. в ст. «Татарстан авыл хужалыгы».
КУНАКБА�ЕВ Сабир (Сабирзян) Абдулло�
вич (29.12.1901, д. Улукелево, ныне Кармас�
калинского р�на Респ. Башкортостан —
3.7.1996, г.Уфа), агроном�селекционер, канд.
с.�х. наук (1950), засл. агроном РСФСР
(1957), засл. деятель науки Башкирской
АССР (1963), Герой Соц. Труда (1987). Окон�
чил Моск. с.�х. академию им. К.А.Тимирязе�
ва (1927). С 1932 зам. зав. отделом селекции,
зам. директора Башк. селекционной станции.
С 1955 зав. отделом агротехники, зам. дирек�
тора Башк. НИИ сел. х�ва. С 1958 зав. лабо�
раторией селекции озимых культур Башк.
НИИ земледелия и селекции. Труды по се�
лекции с.�х. культур. К. разработал теорети�
ческие основы селекции высокопродуктив�
ных интенсивных сортов озимой ржи, впер�
вые в мире создал короткостебельный сорт —
Чулпан. Он также создатель сортов: озимой
ржи — Саратовка чишминская (1949), Чиш�
минская 2, Чишминская 3 (оба — 1963), Чул�
пан (1975), Чулпан 3 (1979); гречихи — Чиш�
минская (1972), Дёмская (1981); тритикале

кормового назначе�
ния — Башкирская 1
(1984). Награждён ор�
денами Ленина, Ок�
тябрьской Револю�
ции, «Знак Почёта»;
медалями, в т.ч. се�
ребр. и бронз. меда�
лями ВДНХ СССР;
4 Почёт. грамотами
През. ВС Башкир�
ской АССР, Почёт.
грамотой През. ВС
ТАССР. 

С о ч.: Озимая рожь и пути повышения её уро�
жайности в Башкирии. Уфа, 1961; Селекция озимой
пшеницы в Башкирии. М., 1968; О некоторых фак�
тах формообразования у озимой ржи // Сельскохо�
зяйственная биология. 1970. Т. 4, № 6.

КУНАНБА�ЕВ (Конанбаев) Абай (Ибрагим)
(29.7.1845, с. Каскакбулак, ныне Абайского
р�на Восточно�Казахстанской обл. Респ. Ка�
захстан — 23.6.1904, джайляу Балачакпак,
похоронен в урочище Жидебай, ныне Восточ�
но�Казахстанской обл. Респ. Казахстан), по�
эт�просветитель, основоположник казах.
письм. лит�ры. Изв. под именем Абай Кунан�
баев (казах. «абай» — «осмотрительный»,
«вдумчивый»). Сын ст. султана Каркалин�
ского окружного приказа Кунанбая Ускен�
баева. С 10 лет обучался в медресе г.Семипа�
латинск (зав. — татарин Ахмет Риза), одновр.
посещал рус. школу. Избирался управите�
лем (бием) Куныркукшинской вол.; в 1885 на
съезде вол. управителей пяти уездов был из�
бран пред. комиссии по составлению «По�
желания семипалатинских казахов по улуч�
шению правления их краем». 

Сочинительством начал заниматься в го�
ды учёбы в медресе. К. был разносторонне об�
разованным человеком. Изучал основы логи�
ки и мусульм. права в толковании учёных�бо�
гословов Востока, ист. труды ат�Табари, Раб�
гузи, Рашид ад�Дина, татар. историка Ш.Мар�
джани и др. Произведения подписывал име�
нем друга — Кокпая Джантасова. Пика твор�
ческой активности достиг к 40 годам, тогда же
начал использовать псевд. Абай. 

К. — автор лирических и сатирических
стихотворений, поэм «МасгCт» («Масг�д»,
1887), «}зiм» («Сказание об Азиме»), «Ес�
кендiр» («Александр Великий», 1901). В про�
заическом филос.�этическом произв. «Гакъ�
лия» («Слова назидания») нашли худож. от�
ражение жизнь различных слоёв казах. об�ва
того времени, актуальные филос.�этические
проблемы. В ней К., говоря о татарах, писал,
что «...они хорошие солдаты; они хорошие
ученики, умеют трудиться». В своих произ�
ведениях он призывал казахов не ограничи�
ваться традиционным кочевым скот�вом, а за�
ниматься также земледелием, овладевать ре�
мёслами, получать светское образование.
Путь к экон. процветанию, культуре и про�
грессу поэт видел в честном труде на общее
благо. 

К. перевёл на казах. язык стихи и поэмы
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крыло�
ва, И.Гёте, А.Мицкевича и др. Перевод «Пись�
ма Татьяны» из романа в стихах «Евгений
Онегин» А.С.Пушкина был положен им на
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музыку и стал популярной песней. К. сочи�
нял музыку и на другие свои стихи. Его пес�
ни и мелодии для домбры и кубыза широко
изв. и в наст. вр. Стихи К. распространялись
устно и в рукописях, с 1886 печатались в еже�
недельном приложении на казах. языке к
газ. «Акмолинские ведомости». Первая кни�
га была опубл. в 1909. 

Произведения К. переведены на 60 язы�
ков мира, в т.ч. на татар. Его худож. наследие
оказало влияние на творчество татар. поэтов
нач. 20 в. На татар. языке сб�ки стихов и по�
эм К. были изд. в Казани в 1947 и 1981. Имя
поэта носят г.Абай Карагандинской обл.
(с 1961), Алма�Атинский гос. ун�т, Казах. т�р
оперы и балета (г.Алма�Ата) и др. В ряде го�
родов Респ. Казахстан открыты музеи К. 

С о ч.: Казакъ акыны Ибраhим КCнанбай у�лы�
ныx vлеxi. СПб., 1909; Абай тирмBсе. Оренбург,
1916; Абай Конанбай vлеxнерi. К., 1922; Тандама�
лы vлеxнер. Таш., 1922; ШигырьлBр zBм поэмалар.
К., 1947; �леxдер мен поэмалар. Аудармалар мен
кара сvз: 2 т. Алматы, 1977; ШигырьлBр, поэмалар
zBм ХикмBтле сCз. К., 1981; Лирика и поэмы.
М., 1940.

Лит.: С и л ь ч е н к о М.С. Творческая био�
графия Абая. А.�А., 1957; А у э з о в М.О. Мысли
разных лет: Исслед. и статьи. А.�А., 1961; е г о  ж е.
Абай Кунанбаев: Статьи и исслед. А.�А., 1967; И б �
р а z и м о в Г. ТеллBре башка булса да, кCxеллBре
бер // Имля, тел, BдBбият мBсьBлBлBре. К., 1924;
Абай энциклопедиясi. Алматы, 1990.

Л.Х.Хамидуллин, А.М.Ахунов.

КУНАХО�ВИЧ Александр Викторович
(2.9.1911, Казань — 21.2.1968, г.Зелено�
дольск), инженер�кораблестроитель, засл.
деятель науки и техники ТАССР (1960), лау�
реат Гос. премии СССР (1949), Лен. премии
(1965). Окончил Горьковский индустриаль�
ный ин�т (1940). В 1929–31 фрезеровщик
Сталинградского тракторного з�да. В 1931–34
инструктор физкультуры Саратовского гор.
совета физкультуры, в 1934–38 инструктор
физкультуры, директор вод. комб�та Горьков�
ского гор. совета об�ва «Динамо». В 1938–49
конструктор, зам. гл. конструктора Центр.
КБ�№ 51 (г.Горький). В 1949–68 начальник,
одновр. гл. конструктор Зеленодольского
проектно�конструкторского бюро. По про�
ектам, разработанным под рук. К., построено
ок. 800 кораблей и др. судов. Он инициатор
применения в ВМФ газовых турбин, подвод.
крыльев, конструкций из алюминиевых спла�
вов; тактики скачкообразного поиска под�
вод. лодок. Имеет 7 авторских свидетельств
на изобретения. Имя К. присвоено малому
противолодочному кораблю на подвод. кры�
льях (1977). В Зеленодольске на здании про�
ектно�конструкторского бюро и на доме,
в к�ром жил К., установлены мемор. доски.
Гос. пр. присуждена за участие во внедрении
поточно�позиционного метода постройки су�
дов, Лен. пр. — за работу в области спец.
маш�ния. Награждён орденом «Знак Почёта»,
медалью. 

Лит.: Полвека в кораблестроении (к производ�
ственной деятельности Зеленодольского проект�
но�конструкторского бюро). К., 1999.

Г.Я.Мавлетова, Л.Р.Халилова.

КУНГЕ�Р (КCxгBр), село в Атнинском р�не, на
р. Шаши, в 12 км к С. от с. Б.Атня. На 2002 —
278 жит. (татары). Полеводство, овц�во. Ср.
школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1678. В 18 –

1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали 2 мечети, 2 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 2108 дес. (совм. с наделом д. Ша�
ши Починок). До 1920 село входило в
Кшкловскую вол. Царёвококшайского
(с 1919 — Краснококшайский) у. Казанской
губ. С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тукаевском, с 25.3.1938 в Атнин�
ском, с 12.10.1959 в Тукаевском, с 1.2.1963 в
Арском, с 25.10.1990 в Атнинском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 110 душ муж. пола; в 1859 —
724, в 1897 — 950, в 1908 — 865, в 1920 — 843,
в 1926 — 859, в 1938 — 928, в 1949 — 458,
в 1958 — 394, в 1970 — 388, в 1979 — 346,
в 1989 — 271 чел.
КУНГУ�РСКИЕ ТАТА�РЫ, см. Пермские та�
тары.
КУНГУ�РСКИЙ РАЙО�Н, в юго�вост. части
Пермской области. Образован 27.2.1924. Пл.
4,4 тыс. км2. Центр — г.Кунгур (101 км к Ю.�В.
от г.Пермь). Нас. 46166 чел., в т.ч. 3866 та�
тар (2002). Татары в осн. проживают в
сс. Усть�Турка (915 чел.), Бырма (813), дд. Ба�
жуки (947), Красный Берег (206), Липовка
(87), Татар. Шишмара (58), Ключ (97), Каза�
ево (454), Баташи (289 чел.). На терр. К.р. та�
тары появились после падения Казанского
ханства. По данным переписных книг
1678–79, в Кунгурском у. проживало 785 та�
тар, по ревизии 1795 — 4399. Светские шко�
лы в татар. селениях появились в 1�й четв.
20 в.: в с.Бырма — в 1902, в д.Казаево — в 1908,
в с.Усть�Турка — в 1916, в д.Бажуки — в 1924.
В 1940–50�х гг. нач. школы были реорганизо�
ваны в семилетние, с 1959 — в восьмилет�
ние. В 2005/06 уч. г. в школах сс. Усть�Турка
и Бажуки преподавание велось на татар. язы�
ке, в школе с. Бырма он изучался как предмет.
С 1993 в с. Усть�Турка функционирует Центр
татар. нац. культуры и нар. творчества. В наст.
вр. в К. р. действуют 3 мечети: в г.Кунгур,
сс. Бырма и Усть�Турка. 

Лит.: В а л и у л л и н Р.Ш. Очерки по исто�
рии родного края. Барда, 1998; Ч а г и н Г.Н., Ч е р �
н ы х А.В. Народы Прикамья: Очерки этнокуль�
турного развития в XIX–XX вв. Пермь, 2002;
М и н с а д ы р о в а Г.Ш. Из истории села Усть�
Турка Кунгурского района. Усть�Турка, 2000; Х а �
р и т о н о в В.И. Очерки по истории села Бырма
Кунгурского района. Бырма, 1992.

КУНГУ�РСКИЙ Я�РУС (по назв. Кунгур�
ского у. Пермской губ.), толщи горных по�
род верх. яруса ниж. отдела пермской систе�
мы (периода). Выделен проф. Казан. ун�та
А.А.Штукенбергом (1888). На терр. Татар�
стана отложения К. я. выявлены буровыми
скважинами в вост. р�нах, на дневную по�
верхность выходят в единичных пунктах:
близ устья р. Иж, в басс. р. Шешма и др. ме�
стах. Слагаются в осн. доломитами, ангид�
ритами, мергелями, гипсом и глиной. Мощн.
К. я. ок. 120 м. Образование этих пород про�
исходило ок. 280 млн. лет назад в постепен�
но засолонявшихся, почти безжизн. лагунах. 

Лит.: Геология Татарстана. К., 2003.

КУНДУРЛА� (Кондырлы), деревня в Вы�
сокогорском р�не, в верховье р. Саинка,
в 28 км к С.�З. от ж.�д. ст. Высокая Гора.

На 2002 — 76 жит. (татары). Скот�во. Нач.
школа, клуб. Осн. в 17 в. В 18 – 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, пчел�вом, портняжным и шапочным
промыслами, нанимались на подённую ра�
боту. В нач. 20 в. в К. функционировали ме�
четь (построена в 1871), мектеб, мелочная
лавка. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 611 дес. До 1920 деревня
входила в Студёно�Ключинскую вол. Казан�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Ар�
ского кантона. С 10.8.1930 в Дубъязском,
с 1.2.1963 в Зеленодольском, с 12.1.1965 в
Высокогорском р�нах. Число жит.: в 1782 —
52 души муж. пола; в 1859 — 70, в 1897 —
158, в 1908 — 217, в 1920 — 386, в 1938 — 383,
в 1949 — 271, в 1958 — 169, в 1970 — 112,
в 1989 — 86 чел.
КУНИ�ЦЫ (Martes), род млекопитающих
сем. куньих. Изв. 6 видов, распространены в
Евразии и Сев. Америке. На терр. РТ 2 вида.
К. лесная (M. martes) встречается в лесных
массивах по всей терр. республики, живёт в
дуплах, гнёздах белок и крупных птиц; К. ка�
менная (M. foina) — в Предволжье, обитает в
зарослях кустарников, в оврагах, балках,
вблизи поселений; гнёзда устраивает среди
камней. Вытянутое, на коротких лапах тело
достигает дл. 35–45 см, хвост пушистый, дл.
9–13 см, масса тела до 1,6 кг. Самки мельче
самцов. Морда заострённая. Уши довольно
крупные, почти треугольной формы, на кон�
цах закруглены. Зимний мех К. лесной гус�
той, пушистый, окраска светло� или каштано�
во�бурая; на шее большое яркое пятно, из�за
чего её иногда называют желтодушкой. Мех
К. каменной грубее, менее густой, окраска
более светлая, горловое пятно белое (отсюда
другое назв. — белодушка), лапы опушены
слабее, хвост более длинный. К. подвижны и
ловки, умеют лазать по гладким стволам де�
ревьев. Хорошо плавают. Активны преим. в
сумерках и ночью. Питаются в осн. мыше�
видными грызунами, а также белками, раз�
личными птицами, насекомыми, иногда —
лесными ягодами. Гон у К. происходит в ию�
ле–августе; детёнышей в помёте от 2 до 8
(обычно 3–5), появляются в апреле–мае. По�
ловая зрелость наступает на 2�м году жиз�
ни. Продолжительность жизни 14–16 лет, но
в природных условиях редко достигают тако�
го возраста. К. лесная — объект лицензионной
охоты. К. каменная занесена в Красную
книгу РТ.
КУННА� (КCннB), река в Вост. Закамье, лев.
приток р. Верх. Кандыз (басс. р. Ик). Дл.
11,1 км, пл. басс. 40,5 км2. Протекает по терр.
Бавлинского р�на. Исток находится в с. Са�
лихово, устье — в 1,5 км к Ю.�З. от с. Шалты.
Абс. выс. истока 245 м, устья — 124 м. Ле�
систость водосбора 5%. К. имеет 2 притока дл.
по 0,3 км. Густота речной сети 0,29 км/км2.
Питание смешанное, с преобладанием
снегового. Модуль подземного питания
1,1–3 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 94 мм, слой стока половодья
80 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
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но в 1�й декаде апреля. Замерзает К. в кон. но�
ября. Ср. многолетний меженный расход во�
ды в устье 0,02 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг�экв/л) весной и очень жёсткая
(9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Общая мине�
рализация 500–700 мг/л весной и более
1000 мг/л зимой и летом. На лев. склоне до�
лины К. расположен памятник природы Са�
лиховская гора.
КУ�НОШ (Kunos) Игнац (1860 — 1945), венг.
тюрколог, фольклорист. В 1915–16 записы�
вал фольклорные материалы среди военно�
пленных татар в лагерях близ гг. Эгер, Эстер�
гом (Венгрия). Отчёт об этой работе — «Tatar
foglyok ta Xbora Xban: Jelente Xs a Mohameda Xn
fogolyta Xborokban Vegzett tanulmanyokro Xl»
(«Татарские пленные в лагере. Доклад о ра�
боте, проведённой в лагерях для мусульман�
ских военнопленных», Bdpst., 1916) опубл. в
ежегоднике «Budapesti szemle» — «Будапешт�
ский обозреватель». Записал и впервые опуб�
ликовал татар. нар. сказку «Ак бCре» («Белый
волк»). Собранная К. коллекция татар. фоль�
клора изд. Ж.Какук в сб�ках «Kasantatarische
Volkslieder» («Народные песни казанских
татар», Bdpst., 1980), «Kasantatarische Volks�
märchen» («Народные сказки казанских та�
тар», Bdpst., 1989), «Mischärtatarische Texte
mit Wörterverzeichnis» («Мишаро�татарские
тексты со словником», Szeged, 1996 ), где па�
раллельно с татар. текстами в транскрипции
помещены их переводы на нем. язык. 

Лит.: }сирлектBн кайткан BкиятлBр. К., 2002.
Л.Ш.Замалетдинов.

КУНТЕ�ЧИ, село в Лаишевском р�не, на прав.
притоке р. Мёша, в 36 км к Ю. от ж.�д.
ст. Казань. На 2002 — 129 жит. (русские).
Мол. скот�во. Осн. в период Казанского хан�
ства. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились
к категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота, овощ�вом,
пчел�вом, извозом, кузнечным и валяльным
промыслами. В нач. 20 в. в К. функциониро�
вали земская школа (открыта в 1887), 5 вет�
ряных мельниц, 2 шерстобойни, кузница,
лавки: 1 казённая винная, 2 пивные и 5 ме�
лочных. В этот период земельный надел сел.
общины составлял 2556,6 дес. До 1920 село
входило в Столбищенскую вол. Казанского
у. Казанской губ. С 1920 в составе Арского
кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Воскресен�
ском, с 1.8.1927 в Казанском сельском,
с 4.8.1938 в Столбищенском, с 26.3.1959 в
Лаишевском, с 1.2.1963 в Пестречинском,
с 12.1.1965 в Лаишевском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 157 душ муж. пола; в 1884 — 1172,
в 1859 — 842, в 1897 — 1355, в 1908 — 1378,
в 1920 — 1403, в 1926 — 1405, в 1949 — 728,
в 1958 — 827, в 1970 — 612, в 1979 — 392,
в 1989 — 178 чел.
КУ�НЬИ (Mustelidae), семейство млекопи�
тающих отр. хищных. Включает 24 рода, ок.
70 видов. Распространены по всей Евразии,
Америке, Африке. На терр. РТ 11 видов. На�
селяют леса, сады, поля, речные долины. Ту�
ловище вытянутое, гибкое, приспособлен�
ное для проникновения в узкие норы и щели.
Ноги короткие. Конечности пятипалые.
У нек�рых видов под хвостом находятся осо�
бые желёзки, выделяющие пахучую жид�

кость. Кожа покрыта густой тонкой шерстью.
К. — ловкие, подвижные животные с хорошо
развитыми органами чувств. Ведут назем�
ный образ жизни (ласка, куница каменная,
горностай), роют норы (барсук), хорошо ла�
зают по деревьям (куница лесная), нек�рые
живут у воды (выдра, норки). Питаются мел�
кими млекопитающими, птицами, лягушка�
ми, а также ягодами и др. Гон происходит в
июле–августе, детёныши (2–10) появляют�
ся в апреле–мае. Половой зрелости достига�
ют на 2�м году жизни. Хорёк лесной, хорёк
степной, норка американская, куница лес�
ная, барсук — объекты пушного промысла.
Куница каменная, горностай, норка европей�
ская занесены в Красную книгу РТ.

КУПА�ЛА Янка (псевд., наст. фам. и имя Лу�
цевич Иван Доминикович) (25.6.1882, c.Вя�
зынка, ныне Молодечненского р�на Мин�
ской обл. Респ. Белоруссия — 28.6.1942,
Москва), нар. поэт Белорусской ССР (1925),
акад. АН Белорусской (1928) и Украинской
(1929) ССР. Автор поэтических сб�ков «Жа�
лейка» (1908), «Дорогой жизни» (1913), «На�
следство» (1922), «От сердца» (1940), поэм
«Курган» (1910), «Над рекой Орессой» (1933)
и др., пьес «Разорённое гнездо» (1913),
«Здешние» (1924). С октября 1941 по июнь
1942 К. находился в эвакуации в с. Печищи.
Здесь он написал стихотворения «Мальчик
и лётчик на войне», «Жизнь снова станет
вольной и счастливой», поэму «Девять оси�
новых кольев» (не окончена). Выступал по
радио, на сессии АН Белорусской ССР, про�
ходившей в Казани в марте 1942. Гос. пр.
СССР (1941). В 1975 в Печищах был открыт
Купалы Янки музей. 

С о ч.: Сочинения: В 3 т. М., 1982. 
Лит.: Б е р ю з к и н Г.С. Мир Купалы. М., 1973;

Н у р и З. Янка Купала zBм аныx и|ади варисла�
ры // Казан утлары. 1972. № 7.

КУПА�ЛЫ Я�НКИ МУЗЕ�Й в с. Печищи
Верхнеуслонского р�на, открыт в 1975 как
филиал лит. музея Я.Купалы в Минске.
С 1981 филиал Нац. музея РТ. Расположен в
здании б. конторы мельницы И.П.Оконишни�
кова (1895), входящем в комплекс Печищин�
ского комб�та хлебопродуктов. В нём в пе�
риод эвакуации в годы Вел. Отеч. войны
(1941–42) Я.Купале была предоставлена

квартира. Пл. музея 80 м2, коллекции состав�
ляют 700 ед. хр. В разделе, посв. жизни и
творчеству поэта в Печищах, воссозд. фраг�
менты интерьерного комплекса его квартиры,
экспонируются личные вещи, книги, док�ты.
Экспозиция музея знакомит также с исто�
рией с. Печищи (осн. в 1600), развитием здесь
горного произ�ва (начиная с 17 в.). Особое ме�
сто в экспозиции отведено истории «Торго�
вого дома И.П.Оконишникова и сыновей»,

стр�ва паровой мельницы, представлены ма�
териалы, раскрывающие биографии и судь�
бы её владельцев. Отражён также сов. пери�
од деятельности мельзавода. Среди наиб.
ценных экспонатов музея — листовка со стих.
Я.Купалы «Белорусским партизанам» (от�
печатана в Казани в 1942), мемор. коллек�
ции совладельца печищинской мельницы
М.И.Оконишникова, второго директора пе�
чищинского мельзавода А.Алеева. 

Музеем ежегодно проводятся Междунар.
день музеев (18 мая), День рождения Я.Купа�
лы (8 июля), День знаний (1 сентября),
Праздник хлеба (10 октября). 

Директор музея — Р.Ю.Абызова. 
Лит.: Д м и т р и е в а Л.П. Музей Янки Купа�

лы в с. Печищи: Буклет. К., 1987; Свод памятников
истории и культуры Республики Татарстан. К., 1999.
Т. 1; Российская музейная энциклопедия. М., 2001.
Т. 1; «Песней только на свете живу я...»: Буклет.
К., 2001.

КУПА�ЛЬНИЦА (Trollius), род многолет�
них травянистых растений сем. лютиковых.
Изв. ок. 30 видов, распространены в умерен�
ном и холодном поясах Сев. полушария. На
терр. РТ один вид — К. европейская (T. euro�
paeus); изредка встречается во всех р�нах.
Растёт в зарослях кустарников, на низинных
лугах, в долинах
мелких речек. Рас�
тение выс. 30–60 см,
с коротким корневи�
щем и шнуровидны�
ми корнями. Сте�
бель прямостоячий,
простой. Листья
очерёдные, пальча�
то�рассечённые или
лопастные, прикор�
невые — на длинных
черешках, стеблё�
вые — мелкие. Цвет�
ки лимонно�жёлтые,
крупные, одиноч�
ные, шаровидные,
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европейская.Музей Янки Купалы. Фрагмент экспозиции.

Музей Янки Купалы (здание бывшей конторы
мельницы И.П. Оконишникова).



на длинных цветоножках. Плод — почти ша�
ровидная многолистовка с чёрными блестя�
щими семенами. Цветёт в кон. мая – июне.
Плоды созревают в июне–июле. К. размножа�
ется семенами. В надземных частях содер�
жатся алкалоиды, сапонины. В нар. медици�
не отвар травы употребляется при желудоч�
ных заболеваниях. Мазь, приготовленную из
свежей травы, применяют при нарывах. Са�
довые формы с махровыми цветками разво�
дят как декор. растения. Медонос. Ядовитое
растение (особенно корни). Занесена в Крас�
ную книгу РТ.
КУПЕ�НА (Polygonatum), род многолетних
травянистых растений сем. ландышевых. Изв.
ок. 50 видов, распространены гл. обр. в уме�
ренном поясе Сев. полушария. В РТ 2 вида:
К. многоцветковая (P. multiflorum) и К. души�
стая (P. odoratum). Встречаются по всей терр.
республики. Растут в широколиственных и
хвойно�широколиственных лесах, среди кус�
тарников. Растения выс. 15–100 см. Корне�
вище горизонтальное с утолщениями в мес�
тах отмерших наземных побегов, оставля�
ющих круглые вдавленные рубцы — «печа�
ти». Стебель у К. душистой гранистый, у К.
многоцветковой цилиндрический. Листья
очерёдные, ланцетные или овально�эллип�
тические, по двум сторонам дуговидно�изо�
гнутых стеблей. Цветки б. ч. зеленовато�бе�
лые, расположены в пазухах листьев. К. ду�
шистая с 1–2, К. многоцветковая с 2–5 цвет�
ками. Плод — синевато�чёрная ягода с 1–2 се�
мянками. Цветут в мае–июне. Плоды созре�
вают в июле–августе. Размножаются семена�
ми. В корневищах К. душистой обнаружены
алкалоиды, сапонины, слизь, витамин С;
в нар. медицине отвар из корневищ исполь�
зуется при бронхите и воспалении лёгких,
язвенной болезни, головной боли. Все части
растения (особенно плоды) обладают рвот�
ным действием. Декор., медоносные, ядови�
тые растения.
КУПЕРБА�Ш (КCпербаш), село в Арском
р�не, на р. Казанка, в 4 км к С.�В. от пгт Арск.
На 2002 — 418 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во. Нач. школа, дом культуры, б�ка.
Изв. с периода Казанского ханства под назв.
Кутернесь. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота, лесо�
заготовительным промыслом. В нач. 20 в. в К.
функционировали мечеть, вод. мельница,
2 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1090 дес. До
1920 село входило в Кармышскую вол. Казан�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Ар�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Арском
р�не. Число жит.: в 1782 — 66 душ муж. пола;
в 1859 — 554, в 1897 — 651, в 1908 — 894,
в 1920 — 821, в 1926 — 1149, в 1938 — 1024,
в 1949 — 809, в 1958 — 687, в 1970 — 602,
в 1979 — 527, в 1989 — 435 чел.
КУПЕРЛЕ� (КCперле), деревня в Тукаевском
р�не, на автомобильной дороге Набережные
Челны–Сарманово, в 18 км к Ю. от г.Набе�
режные Челны. На 2002 — 186 жит. (тата�
ры). Полеводство, мол. скот�во. Нач. школа,
клуб. Изв. с 1719–22. До 1860�х гг. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�

мались земледелием, разведением скота,
пчел�вом. В нач. 20 в. в К. имелись мечеть,
мектеб, вод. и ветряная мельницы, 2 крупо�
обдирки, кузница. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 909 дес. До 1920
деревня входила в Ахметевскую вол. Мен�
зелинского у. Уфимской губ. С 1920 в соста�
ве Мензелинского, с 1922 — Челнинского
кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Челнинском
(с 20.4.1976 — Тукаевский) р�не. Число жит.:
в 1870 — 475, в 1897 — 634, в 1913 — 762,
в 1920 — 746, в 1926 — 486, в 1938 — 470,
в 1949 — 316, в 1958 — 278, в 1970 — 329,
в 1979 — 264, в 1989 — 169 чел.

КУПЕ�ЧЕСКАЯ ТОРГО�ВАЯ БИ�РЖА, по�
стоянно действующий оптовый рынок. Уч�
реждена в Казани по инициативе Н.К.Крес�
товникова, И.Н.Соболева, С.Е.Александрова
с целью обеспечения круглогодичной связи
между производителями, поставщиками и
торговцами. Устав был утверждён 11 нояб.
1866, биржа открылась в ноябре 1868. Дея�
тельностью К. т. б. руководил биржевой к�т —
постоянно действующий выборный орган
(представительная орг�ция рос. буржуазии).
В его ведении находились: распорядок и де�
лопроиз�во на бирже; орг�ция изучения
состояния гор. и губ. торговли, промыслов
и пром�сти; разработка различных проектов
(напр., по устройству речного порта в Каза�
ни, развитию коммерческого образования);
сбор сведений и составление различных спра�
вок, в т.ч. по правительственным запросам.
В состав биржи входили предст. кр. торг. ка�
питала К.И.Романов, И.Н.Соболев, И.Н.Жу�
равлёв, М.Л.Свешников, А.А.Лебедев, стар�
шинами к�та избирались Н.К. и И.К. Крестов�
никовы, И.О.Тихомирнов, Я.Ф.Шамов и др.
Пред. биржевого к�та получал звание ком�
мерции советника; первый пред. — И.Н.Со�
болев, на средства к�рого в 1874 на ул. Б.Про�
ломная (ныне ул. Баумана) было построено
здание для биржи. На К. т. б. устраивались
товарные аукционы (гл. обр., хлебопродук�
тов), заключались торг. сделки, к�рые, как
правило, проходили 2 раза в неделю, между
13 и 14 часами дня. При биржевых сделках
продавали и покупали не сам товар, а право
на владение им. Цель биржевой торговли —
получение прибыли на разнице в ценах. Роль
посредников при сделках играли маклеры.
Для работы с татар. предпринимателями мак�
лером обычно выбирали татарина (с 1870
Г.Ахтямов). Он должен был налаживать свя�
зи между татар. и рус. купцами, промышлен�
никами. В соответствии с первонач. Уставом
маклеров назначали пожизненно (согласно
Уставу 1897 — сроком на 3 года с обязатель�
ными рекомендациями от 12 торг.�пром.
фирм), предпочтение отдавалось предст.
гильдейского купечества. Маклеры не имели
права совершать операции для себя, при за�
ключении сделки они получали комиссион�
ные. Первым гофмаклером был Н.П.Квас�
ников (1867–87). Сделки на бирже оформля�
лись только на рус. языке, поэтому татары
редко участвовали в её работе. В кон. 1869 при
бирже было созд. отд�ние «Общества содей�
ствия русской промышленности и торговле»
во главе с С.Е.Александровым, затем —

с Н.К.Крестовниковым. Год. оборот дости�
гал 8 млн. руб. (1882). Биржа издавала
газ. «Казанский биржевой листок». 

Лит.: С в е р д л о в а Л.М. На перекрёстке тор�
говых путей. К., 1991; М у с т а ф и н а Г.М.,
М у н ь к о в Н.П., С в е р д л о в а Л.М. История
Татарстана. XIX век. К., 2003.

Л.М.Айнутдинова.

КУПЕ�ЧЕСКИЙ БАНК, созд. в июле 1873 в
Казани с целью содействия развитию отеч.
торговли, пром�сти посредством краткосроч�
ного кредита. Учреждён по инициативе казан.
купцов А.С.Александрова, Д.И.Вараксина,
М.И.Попова, Л.Н. и Н.Н. Урванцовых, вре�
менного мензелинского купца М.А.Мешки�
чева, братьев Елисеевых из Москвы и
Н.М.Полетаева из С.�Петербурга. В правле�
нии банка были татар. купцы С.М.Аитов,

С.Галикеев, М.И.Утямышев и др. Пред. прав�
ления избирались А.С.Александров, М.И.По�
пов, Я.Д.Соколов, Я.Ф.Шамов. Банк осуще�
ствлял приём вкладов и открытие текущих
счетов, учёт и продажу векселей, ценных бу�
маг, различных товаров, ссуды под залог век�
селей, ценных бумаг, товаров и товарных
док�тов. Имел временное отд�ние на Ниже�
городской ярмарке. Осн. капитал К. б. 1 млн.
руб., запасной — 335 тыс. руб. (неизменно);
общий оборот капитала 198228910 руб.
(1907), 245974756 руб. (1914); срочные вкла�
ды 1823754 руб. (1907), 2460808 руб. (1914);
оборот по текущим спец. счетам 9179106 руб.
(1907), 14642736 руб. (1914). В 1913 среди ку�
печеских банков России по своему капиталу
и балансу Казан. К. б. занимал 6�е место (по�
сле Москвы, Лодзи, Одессы, Самары и Рос�
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Здание купеческого банка. Около 1908.
Фотограф Частихин.

Здание купеческой торговой биржи. 
Фотография нач. 20 в.



това�на�Дону). В 1907–14 оборот его капита�
ла превышал оборот Казан. гор. обществ. бан�
ка более чем в 5 раз. Был национализирован
в декабре 1917. 

Лит.: С в е р д л о в а Л.М. На перекрёстке тор�
говых путей. К., 1991.

КУПЕ�ЧЕСКИЙ КЛУБ в Казани, место для
деловых встреч и отдыха. Функционировал
с 9 нояб. 1861 до октября 1917. В соответст�
вии с Уставом К. к., утверждённым в августе
1869, все вопросы, связанные с деятельностью
клуба, решал совет из 7 старейшин во главе
со старостой (избирался раз в три года из со�
става чл. клуба). В К.к. отмечали торжествен�
ные события, праздники, встречали почёт.
гостей города, организовывали дет. утренни�
ки, танцевальные и благотворит. вечера, ба�
лы, маскарады. При клубе действовал буфет,
работали б�ка и читальня. В мае открыва�
лось его летнее помещение в Русской Швей�
царии. В кон. 19 в. для клуба было построе�
но здание, в к�ром ныне располагается Казан�
ский театр юного зрителя. 

Лит.: С в е р д л о в а Л.М. На перекрёстке тор�
говых путей. К., 1991.

КУПЕ�ЧЕСКОГО СОБРА�НИЯ ЗДА�НИЕ
в Казани, памятник истории и архитектуры.
Первонач., в 1824, на средства купца К.Е.По�
дуруева был построен кирпичный дом со
службами (архитектор неизв.). В течение св.
80 лет здание переходило к разным хозяе�
вам, к�рые перестраивали его по своему вку�
су и возможностям. В 1908 наследники по�
следнего владельца — Н.М.Журавлёва пере�
дали его гор. купеческому об�ву. Здание бы�
ло реконструировано и приспособлено под
нужды Купеческого собрания; в нём оборудо�
ваны зрительный зал со сценой, зал для тан�
цев (белый зал), ресторан (дубовый зал).
К.с.з. расположено на пересечении совр. улиц
К.Наджми и А.Островского, угол здания ак�
центирован балконом�эркером. Фасады де�
корированы в стиле поздней эклектики.
В нач. 1930�х гг. была проведена вторая ре�
конструкция здания для разместившегося в
нём ТЮЗа, выстроена большая сценическая
коробка, заложена часть окон, сбит лепной де�
кор фасадов. 

После пожара 1995, когда сгорела вся зри�
тельская часть т�ра, здание подверглось ре�
конструкции и реставрации (проект арх.
К.И.Мусиной). Восстановлены фасады и ин�
терьеры б. Купеческого собрания. К первонач.
зданию присоединено соседнее, с размещени�
ем в нём вестибюля с балконом и парадным
входом, акцентированным главкой с флюге�

ром и часами. В надстроенных дворовых по�
стройках разместились цеха и гримёрные
т�ра. В январе 2001 состоялось открытие зда�
ния т�ра после реконструкции. 

Х.Г.Надырова.

КУПЕ�ЧЕСТВО, социальный слой, занимав�
шийся торг.�предпринимательской деятель�
ностью. Законодательно оформилось как гор.
торг.�пром. сословие России в 1775. 

На терр. края торг. традиции формирова�
лись с древнейших времён, но одним из важ�
нейших в истории развития К. стали перио�
ды Волжской Булгарии и Золотой Орды.
Р.Фахретдин писал, что Волжская Булгария
по развитию торговли находилась на 3�м мес�
те в мире после Греции и Ирана. Археол. и
письм. источники подтверждают, что гг. Бол�
гар и Биляр являлись центрами транзитной
торговли, в них стекались товары из Ирана,
Китая, Индии, Византии, Руси и др. гос�в.
Ибн Фадлан отмечал, что в Булгарии много
купцов. Первые изв. торг. соглашения с Ру�
сью относятся к кон. 10 — нач. 11 вв. Уже
тогда К. составляло особую социальную груп�
пу в гос�ве. Торговля продолжала развивать�
ся в Золотой Орде, позже в Казанском хан�
стве. Выгодное экон. и геогр. положение Ка�
зани на караванных и вод. путях способство�
вало быстрому формированию в 15–16 вв.
купеческого сословия и возникновению круп�
ных междунар. ярмарок (Гостиный остров,
Арская летняя ярмарка, Ташаяк и др.). В го�
роде возникали слободы иноземных купцов
(см. Армянская слобода). 

После завоевания Казанского ханства Рус�
ским гос�вом (1552) формирование купече�
ского сословия в крае происходило так же,
как и повсеместно в России. Купцы принад�
лежали к привилегированной группе гор. со�
словий. Богатейших предст. К. в офиц.
док�тах называли «гостями», они освобожда�
лись от «тягла» (повинностей), могли владеть
земельными вотчинами, ездить за границу,
не платили проезжих пошлин. В 1560�х гг. в
Казани «гостей» числилось 23 чел. (20 из
них были иногородними). Торговлю вели и
предст. других гор. сословий: посадские люди,
стрельцы, казаки, пушкари. Однако проф.
торговцев было немного, продажей чаще за�
нимались сами производители. В кон. 16 в.
Казань по сбору торг. пошлин (составляли
11 тыс. руб. в год) была близка к уровню
Москвы (12 тыс. руб. в год). Центром гор.
торговли в Казани стал Гостиный двор. После
завоевания Казанского ханства число нерус.
торговцев в крае было невелико: как отмеча�

ют источники, из 425 чел., торговавших в Ка�
зани, только 5 были «басурманами» (мусуль�
манами). Это явилось следствием политики
рос. гос�ва: запреты татарам на ведение тор�
говли, насильственное выселение из городов
и различные ограничения (см. Заповедные
товары) привели к сужению сферы их дея�
тельности в городах. В 17 в. продолжалось
оформление К. 

В 17 в. кол�во «гостей» в городе уменьши�
лось (в 1640�е гг. всего 1 двор). Ступенью
ниже стояли торг. люди гостиной и суконной
сотен, к�рые также имели значит. привилегии
и приписывались в Москве. Предст. этих со�
словий в звании голов и целовальников из
Москвы направлялись в другие города для
управления казёнными операциями. В 17 в.
расширилась деятельность скупщиков и пе�
рекупщиков: в 1646 в Казани их числ. при�
ближалась к 200. Соборное уложение 1649 за�
крепляло за чёрным посадским населением
право на занятия торговлей и промыслом,
а также устанавливало соответствующие на�
логи и др. обязанности. Торг. роль городов во
мн. зависела от гос. установок. Так, согласно
царским указам, купцы с Востока имели пра�
во торговать только в Астрахани и Казани,
что повышало значение этих городов в тран�
зитной торговле. Торговать вне торг. рядов за�
прещалось; в каждом ряду продавались толь�
ко определ. виды товаров. При царе Алексее
Михайловиче вышел указ, ограничивавший
время торговли по воскресеньям и дням круп�
ных правосл. праздников, во время крестных
ходов, по субботам (до начала вечерней служ�
бы в церквях). Купцы из мусульман, несмо�
тря на то, что у них также имелись свои празд�
ничные и выходные дни, вынуждены были
подчиняться общему положению: за нару�
шение налагался штраф. Мусульм. К. неод�
нокр. ставило перед пр�вом вопрос о том,
чтобы рос. законодательство учитывало осо�
бенности не только правосл. веры, но и исла�
ма. В 17 в. усилилась связь купеческого капи�
тала с с.�х. и пром. произ�вом, это способст�
вовало образованию в крае нового обществ.
класса — буржуазии. В 1685 был снят запрет
для татар заниматься торг. деятельностью,
что узаконило уже сложившееся к этому вре�
мени положение. Нек�рые татары в результа�
те миграции становились коренными жите�
лями других регионов Российской империи.
В источниках сообщается, что татары торго�
вали в самых разных уголках страны. Напр.,
в 1650 в Великом Устюге зафиксировано
13 каринских (чепецких) татар. Большую
роль сыграли татары в налаживании
торг.�экон. связей России с Казахстаном и
Ср. Азией. Свои торг. ряды у татар. купцов
были на всех крупнейших ярмарках России
(см. Ирбитская ярмарка, Макарьевская яр�
марка). Формирование К. в регионе во мн.
предопределялось и развитием экономики.
Казанский край в 17 в. привлекал торговцев
не только как транзитный узел, но и как центр
различных ремёсел (кож., мыловаренного,
ювелирного, кузнечного и т. д.). В 17 в. здесь
появляются первые мануфактуры, основате�
лями и владельцами к�рых являлись разбо�
гатевшие купцы. 
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В соответствии с Указом имп. Петра I в
среде посадского населения стали выделять
2 гильдии К. При имп. Елизавете Петровне
официально были установлены (1742) 3 гиль�
дии (ценз постатейного деления менялся).
Во главе гильдий стояли выборные старо�
сты, собиравшие с К. налоги. Тогда же К. бы�
ло разрешено не отбывать рекрутской по�
винности, а платить откуп деньгами (сумма
постоянно менялась). Предст. К. обязаны бы�
ли нести повинности и в органах самоуправ�
ления: в кач�ве бурмистров в магистратах,
судей в ратушах и т. п. Права и обязанности
гильдейского К. окончательно были оформ�
лены в Манифесте от 17 марта 1775 и Жало�
ванной грамоте городам 1785; в дальнейшем
законодательство уточняло и дополняло пра�
вовой статус К. В гильдейское К. записыва�
лись посадские люди, объявившие о нали�
чии капитала свыше 500 руб.: они освобож�
дались от подушной подати, но обязаны бы�
ли платить в казну гильдейскую подать —
процент от суммы объявленного капитала
(за период с 1775 по 1821 размеры подати
увеличились с 1% до 5,2%). Объявление сум�
мы капитала рассматривалось как дело сове�
сти. Вводились 3 гильдии: 1�я для купцов с
капиталом более 10 тыс. руб.; 2�я — от 1 до 10
тыс. руб.; 3�я — от 500 до 1000 руб. Принад�
лежность к 1�й гильдии давала право вести
торговлю внутри и вне страны, оптом и в
розницу, создавать ф�ки и з�ды, заводить мор�
ские суда; ко 2�й гильдии — вести торг вну�
три страны, открывать ф�ки и з�ды, владеть
речными судами; к 3�й — производить мелкий
торг в городе и уезде, где купец был зарегис�
трирован, иметь мастерские, владеть мелки�
ми речными судами, содержать трактиры, ба�
ни и постоялые дворы. В 1789–91 в Казани в
гильдейское К. записалось 237 чел., из них
10 — в 1�ю гильдию (В.В.Евреинов, А.С.Ино�
земцев, Г.П.Каменев, Кобелевы, Г.С.Петров,
А.Б.Ростовцов, П.Д.Смирнов, П.П.Шварев),
31 — во 2�ю (в т.ч. 10 татар: М.Абдрешитов,
У.Баязитов, Г.Исхаков, А.Масягутов, Г.Мусли�
мов, В.Муслюмов, С.Назиров, Х.Сагитов,
У.Уразметев, М.Утямышев), 196 — в 3�ю.
В 1863 3�я гильдия была упразднена. В 1801
К. получило право приобретать ненаселённые
земли, в 1807 — образовывать торг. дома,
в 1836 — участвовать в акционерных компа�
ниях. Купцы 1�й гильдии имели право но�
сить губ. мундир той терр., к к�рой купец был
приписан, а также шпагу или саблю. С 1807
стали составляться «Бархатные книги» знат�
ных купеческих родов. Купцы 1�й гильдии
могли получать звания именитого гражда�
нина (1785–1807), первостатейного купца
(1807–24), негоцианта или банкира (с 1824),
потомственного или личного гражданина
(с 1832). Потомственное почёт. гражданство
купец получал при пожаловании его одним из
рос. орденов, а также если состоял в 1�й гиль�
дии в течение 10 лет без перерыва. В дальней�
шем право на потомственное почёт. граждан�
ство получили купцы 2�й гильдии — при по�
жаловании орденом или в случае нахождения
в гильдии 20 лет подряд. В Казани первыми
потомственными почёт. гражданами стали
семьи купцов П.И.Котелова и Л.Ф.Крупе�
никова (1833), неск. позже — семьи Апаковых,

Апанаевых, Арсаевых, Вараксиных, Заусайло�
вых, Казаковых, Усмановых, Юнусовых и др.
С 1800 за успехи в торг. деятельности купцам
стали присваивать звание коммерции совет�
ника, с 1807 — и мануфактур�советника (что
давало право на чин 8�го класса гражд. служ�
бы). Эти же звания обеспечивали право на
личное дворянство. В Казани звание ком�
мерции советника первым получил купец
А.И.Квасников, позднее — купцы Г.П.Каменев,
братья Ибрагим и Исхак Юнусовы, С.Е.Алек�
сандров; звание мануфактур�советника име�
ли И.И.Алафузов, братья Крестовниковы и др.

В соответствии с постановлением 1824
о гильдиях К. принимало на себя обществ.
обязанности: купцы 1�й гильдии — должно�
сти гор. голов, заседателей в уголовной и
гражд. палатах, судей в совестных судах,
в приказах обществ. призрения, директоров
банков и их контор, церковных старост; куп�
цы 2�й гильдии — должности в гор. магистра�
тах, бургомистров, ратманов, чл. судов; куп�
цы 3�й гильдии — должности гор. старост,
чл. гор. шестигласной думы, деп. в квартир�
ной комиссии и т. п. В кон. 18 – 1�й пол. 19 вв.
почти всё гор. управление находилось в ру�
ках К. При этом предст. татар. К. получили
доступ лишь к должностям заседателей
гражд. и уголовной палат, чл. совестного су�
да. С 1824 при Казан. гор. думе действовала
торг. депутация для наблюдения за испол�
нением правил, установленных для торг. и
промысловой деятельности. Чл. торг. депута�
ции выбирали из купцов на 3, а с 1870 — на
4 года. В Казани в торг. депутацию избира�
лось 5 чл. и 5 канд. в неё, с обязательным
включением в её состав одного предст. от та�
тар. К. Депутация ежегодно проводила про�
верку всех торг. заведений, мер и весов, сле�
дила за кач�вом товаров. До 1846 дела К. на�
ходились в ведении гор. дум. Позже К. было

предоставлено право самоуправления, в ря�
де городов появились купеческие управы,
ежегодно избираемые купеческим об�вом во
главе со старостой, к�рого утверждал в долж�
ности губернатор. Купеческое об�во также
избирало чл. и канд. в него для участия в за�
седаниях Казан. губ. податного присутствия,
торг. рядских старост и др., разбирало раз�
личные заявления и т.д. После реформ
1860–70�х гг. сословные права и привилегии
К. стали играть всё менее существенную роль,
на рубеже 19–20 вв. носили декор. характер:
купцы записывались в гильдии скорее для
престижности, чем по необходимости, т. к.
запреты на занятие торговлей с предст. дру�
гих сословий были сняты. 

В 18 в. в Казанской губ. активно развива�
лись пром�сть и сел. х�во. Во мн. именно бла�
годаря деятельности К. в крае появились пер�
вые пром. пр�тия: напр., купец И.А.Михляев
открыл в Казани крупнейшую в крае сукон�
ную мануфактуру, в 1718 купцы Апанаев и
Абсалямов — кож. з�ды, купец Ходайгулов —
кумачную мануфактуру недалеко от Арска
(см. Кумачные мануфактуры). Казань в
18–19 вв. являлась кр. торг. центром России.
В 1773 в Гостином дворе насчитывалось 776
лавок, часть из к�рых принадлежала татар.
купцам. Важнейшими рынками с.�х. продук�
тов стали гг. Елабуга, Лаишев, Мамадыш,
Мензелинск, Чистополь, расположенные на
больших вод. путях — Каме и Вятке. Дейст�
вовали кр. базары в гг. Тетюши, Свияжск,
сс. Алаты, Атня, Менгери, Богатые Сабы и др.
В 1781–82 по Казанской губ. в К. числилось:
в Лаишеве — 1 дом (семья), в Царёвокок�
шайске — 9, в Чебоксарах — 19, в Козьмо�
демьянске — 19, в Ядрине — 33, в Цивиль�
ске — 24, в Свияжске — 54 дома. К 1860 в гу�
бернии проживало (с учётом числ. семей)
уже 5448 купцов. 

В 19 – нач. 20 вв. К. играло значит. роль в
жизни края: купцы активно занимались бла�
готворительностью, на их средства открыва�
лись дет. приюты (см. Александринский дет�
ский приют, Николаевский детский приют,
Юнусовский детский приют), богадельни,
столовые и др.; они участвовали в работе гор.
думы. К. поддерживало и корпоративные ин�
тересы, в связи с чем в Казани в 1861 был
созд. Купеческий клуб, в 1866 — Купеческая
торговая биржа, в 1873 — Купеческий банк,
в 1898 — Казанское купеческое общество вза�
имной помощи и т. п. В 19 в. в Казанской губ.
наиб. кр. капиталами располагали семьи куп�
цов Алафузовых, Александровых, Апаковых,
Апанаевых, Журавлёвых, Казаковых, Крес�
товниковых, Сайдашевых, Шамовых, Юну�
совых. Одной из богатейших купеческих ди�
настий региона являлась семья Стахеевых.
Среди чистопольских купцов значит. капита�
лом владели В.Л.Челышев, Е.П. и П.П. Ша�
шины, Г.А., Д.А. и И.Д. Поляковы. 

На 18–19 вв. приходится время значит.
роста татар. К., связанного с либерализаци�
ей торговли при имп. Екатерине II. Во 2�й
пол. 18 в. татар. купцы получили офиц. пра�
во записываться в гильдии. Для ведения дел
татар. К. в 1781 была учреждена Казанская го�
родовая ратуша татарских слобод. Первым
в 3�ю гильдию записался в 1790 служилый
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В доме татар. купца. Неизвестный художник. 
1�я пол. 19 в.

Здание Пассажа купца А.Д.Черноярова. 
Архитектор Г.Б.Руш. 1901. Фотография нач. 20 в.



татарин Муртаза Кулмаметов, затем Юсуп
Китаев, в 1795 во 2�ю гильдию был принят
Абдрашит Рахманкулов. В 1799 в гильдей�
ском К. из казан. служилых татар числилось
32 семьи: 8 — во 2�й, 24 — в 3�й гильдиях.
В 18–19 вв. заметно усилилась связь купече�
ского капитала с пром. и с.�х. произ�вами, та�
тар. купцы становились хозяевами кумач�
ных, кож., мыловаренных, бязекрасильных
и др. пр�тий. Значит. возросла роль татар.
К. в торговле России со странами Ср. Азии,
с Китаем и др. (см. Каргалинская слобода,
Ташкентский караван). В 1751–52 оренбург�
ский купец И.Бикмухаммадов совм. с татар.
купцами Н.Сафаровым, Я.Ягъфаровым и др.
совершил путешествие в Индию. 

Большую роль татар. К. играло в обществ.
и экон. жизни Казанской губ., оно оказало
значит. влияние на развитие нац. культуры.
Среди татар. купцов много изв. благотвори�
телей, на их средства содержались медресе и
мектебы, строились мечети, издавались кни�
ги и газеты (см. Благотворительность).
В 1898 по их инициативе было созд. Общест�
во пособия бедным мусульманам г.Казани.
В пореформенный период из среды татар.
К. стала формироваться нац. буржуазия. Про�
исходило дальнейшее развитие торг.�посред�
нического капитала, связанного с товарным
произ�вом. Со 2�й пол. 19 в. стала проявлять�
ся тенденция к созданию торг. домов на пае�
вых началах по типу акц. об�в. В 1877–1900
только в Казани было зарегистрировано 15
татар. торг. домов; за период 1872–1916 —
ок. 300 торг. домов и акц. об�в, из к�рых татар.
составляли почти 28%. Наиб. крупными бы�
ли «Торгово�промышленное товарищество
А.Сайдашева с сыновьями и Б.Субаев»
(1895), «Товарищество мыловаренного и гли�
церинового заводов И.Арсланова» (1900).
К 1914 татар. купцам в России принадлежа�
ло св. 155 торг. домов с общим капиталом
5,9 млн. руб. Крупнейшими торг.�пром. т�ва�
ми в крае стали «Общество Алафузовских
фабрик и заводов», «Товарищество братьев
Крестовниковых», «Наследники Д.И.Варак�
сина», «Концерн Стахеева». 

По Всеобщей переписи населения 1897,
в России насчитывалось 3737627 татар (ци�
фра неточная, т. к. нередко в число татар за�
писывали предст. нек�рых кавк. народов,
крымских татар и др.), из них в городах —
417727 чел. Купцов с семьями числилось ок.
7066 чел., без семей — 1289 чел. Распределе�
ние татар. К. по губерниям было следующим:
в Астраханской губ. — 2 купца без семьи,
в Казанской — 52, в Самарской — 8, в Сим�
бирской — 19, в Оренбургской — 189, в Уфим�
ской — 147 чел.; на терр. Европ. России —
924, на Кавказе — 106, в Сибири — 59,
Ср. Азии — 52 чел. Среди предст. татар. К.,
владевших значит. капиталами, за пределами
Казанской губ. выделялись Акчурины (Сим�
бирская губ.), Дебердиевы (Саратовская), Ра�
миевы и Хусаиновы (Оренбургская). После
1917 К. перестало существовать. 

Лит.: Х а с а н о в Х.Х. Формирование татар�
ской буржуазной нации. К., 1977; А л и ш е в С.Х.
Исторические судьбы народов Среднего Повол�
жья XVI — начало XIX в. М., 1990; С в е р д л о �
в а Л.М. На перекрёстке торговых путей. К., 1991;

е ё  ж е. Купечество Казани: дела и люди. К., 1998;
С а л и х о в Р.Р. Татарская буржуазия Казани и
национальные реформы второй половины XIX – на�
чала XX в. К., 2001.

Л.М.Айнутдинова.

КУПРИЯ�НОВ Валерий Николаевич
(р. 29.6.1940, с. Косолапово Косолаповского
р�на Марийской АССР), учёный в области
строит. материалов, д. техн. наук (1988), проф.
(1990), засл. деятель науки и техники РТ
(1995), засл. работник высш. школы РФ
(2000). По окончании в 1963 Казан.
инж.�строит. ин�та (ныне Казан. архит.�стро�
ит. ун�т) работает там же, декан архит.�стро�
ит. ф�та (1975–81), ректор (с 1988). Труды по
ускоренным климатическим испытаниям
долговечности материалов и конструкций.
К. создал серию установок для ускоренных
испытаний. Разработал методы оценки сро�
ка службы материалов в заданных условиях
эксплуатации. Имеет 9 авторских свиде�
тельств на изобретения. 

С о ч.: Плёночные сельскохозяйственные соору�
жения (опыт применения и долговечность). К.,
1978; Плёночно�тканевые материалы для строи�
тельных конструкций. К., 1989; Строительные ма�
териалы. М., 2002 (соавт.).

КУПРИЯ�НОВА�А�ШИНА Флёра Гарифов�
на (р. 22.7.1935, д. Куюк�Ерыкса Мамадыш�
ского р�на), микробиолог, д. биол. наук (1992),
проф. (1996). По окончании в 1958 Казан.
ун�та работала гл. микробиологом цеха вита�
мина В12 на Мар. витаминном з�де (Йош�
кар�Ола). В 1965–71 в Свердловском НИИ
вирусных инфекций. С 1972 в Казан. ун�те,
вед. науч. сотр. (с 1985). Труды по молекуляр�
ной биологии и микробиологии. К.�А. уста�
новила роль экзогенных нуклеодеполимераз
(в микроконцентрациях) в стимулировании
роста и жизнедеятельности микроорганиз�
мов, что приводит к увеличению выхода ми�
кробной массы, применяемой в биотехноло�
гии (в мед. и горнорудной пром�сти, сел. х�ве
и др.). Ею выяснены молекулярно�биол. ме�
ханизмы регуляции роста и развития культур
микроорганизмов этими ферментами. Име�
ет 10 авторских свидетельств и 3 патента на
изобретения. 

С о ч.: Основы молекулярной биологии. К., 1986;
Влияние дезоксирибонуклеаз на синтез ДНК. К.,
1992; Стабилизация ферментов аутоиндукторами
анабиоза как один из механизмов устойчивости по�
коящихся форм микроорганизмов // Микробио�
логия. 2000. Т. 69, № 2.

КУ�ПФЕР Адольф Яковлевич (17.1.1799,
г.Митава, Курляндская губ., ныне г.Елгава,
Латвия — 23.5.1865, С.�Петербург), физик,
минералог, кристаллограф и метеоролог, акад.
РАН (1828; чл.�корр. с 1826), акад. Петерб.
АН (1841), действ. статский советник. В 1815
учился в Дерптском, с 1816 — в Берлинском,
позднее — в Гёттингенском (где в 1821 полу�
чил степень д. философии) ун�тах. В 1823–28
проф. Казан. ун�та, в 1823 вместе с проф.
И.М.Симоновым был командирован в Па�
риж для приобретения физ. и астр. прибо�
ров для ун�та; в 1827 получил разрешение
на стр�во Казан. магнитной обсерватории и в
1828 руководил строит. работами. С 1829 в
С.�Петербурге: директор минер. музея, ос�
нователь Гл. физ. обсерватории и её первый
директор (с 1849). Труды по физике, минера�

логии, кристаллографии. К. впервые произ�
вёл точные кристаллографические измере�
ния различных минералов (1821), кристалли�
ческой серы (1824). Изучил минерал менгит
(был назв. в честь К. купферитом); впервые
ввёл термический анализ металлических
сплавов (1829); осуществил измерения уд. в.
и темп�ры плавления двойных металличес�
ких сплавов: свинец–олово, амальгам оло�
во–ртуть, свинец–ртуть и др. Обнаружил яв�
ление расширения в сплавах свинец–олово
при образовании эвтектики. Изучению
физ.�механических свойств металлических
сплавов посв. труд К. «Опытные исследова�
ния упругости металлов» (СПб., 1860). Он
принимал деятельное участие в работе ко�
миссии по упорядочению системы рус. мер и
весов (1835); был организатором магнитных
и метеорологических наблюдений; впервые в
России произвёл анализ состава воздуха
(1829). По инициативе К. были построены
метеорологические станции в различных
пунктах России. Почёт. чл. Лондонского ко�
ролевского об�ва. Награждён орденами Св.
Владимира 3�й степени, Св. Анны 1�й сте�
пени, Св. Станислава 1�й степени, медалью. 

С о ч.: Руководство к деланию магнетических и
метеорологических наблюдений. СПб., 1841;
Handbuch der rechnenden Krystallonomie. St. Peter�
burg, 1831.

Лит.: Р ы к а ч ё в М.А. Исторический очерк
Главной физической обсерватории за 50 лет её дея�
тельности, 1849–1899. СПб., 1899. Ч. 1.

Р.Г.Усманов.

КУПЦО�В Александр Иванович (р. 25.2.1955,
Казань), драм. актёр, нар. артист РТ (2002).
После окончания Казан. театр. уч�ща (1975,
класс В.Г.Остропольского, В.В.Кешнера,
В.М.Портнова) был принят в труппу Казан.
ТЮЗа. Убедительной органичностью сцен.
существования, простотой и естественнос�
тью исполнения были отмечены уже первые
роли актёра: Шумилова («С любимыми не
расставайтесь» А.М.Володина), Фёдора Фё�
доровича («Разговоры в учительской» Р.Э.Ка�
ца), Шелонова («Казанский университет»
Д.Н.Валеева), Юрия Леонидовича («Гума�
ноид в небе мчится» А.Г.Хмелика). Тонкий
психологизм, детальную проработку логи�
ческой последовательности внутр. жизни
персонажа, точность и одновр. мягкость внеш.
рисунка продемонстрировал актёр в роли
Макара Девушкина («Бедные люди» по ро�
ману Ф.М.Достоевского), создав образ глубо�
кого социального обобщения. Следуя прин�
ципу перевоплощения, выстраивая образ в со�
ответствии с чертами ист. периода, характер�
ными деталями внеш. облика, актёр прежде
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всего уделяет внимание выявлению духовно�
го мира своего героя, ищет в каждом персо�
наже светлое начало. Таковы в его исполне�
нии Бессольцев («Бойкот» В.Железникова),
Шишок («Не грусти, Шишок, я приеду»
А.Л.Александрова), Древоед («Рядовые»
А.А.Дударева), Байрулла («Погром» по пове�
сти Б.Л.Васильева), дон Диего («Сид» П.Кор�
неля). Многоплановость характера раскры�
вает актёр в таких ролях, как Тальберг («Дни
Турбиных» М.А.Булгакова), Шарлемань
(«Дракон» Е.Л.Шварца), Сганарель («Дон
Жуан» Ж.Б.Мольера), прибегая к различ�
ным средствам выразительности. Значит. ху�
дож. достижением явился созд. актёром об�
раз Эзопа («Лиса и виноград» Г.Фигейреду),

несущий глубокие филос. идеи. Участник
спектакля «Буря» У.Шекспира (исполнил
роль Алонзо), удостоенного Нац. пр. РФ «Зо�
лотая маска» (1993). 

Лит.: Б л а г о в Ю. Казанский театр юного
зрителя. К., 1986. 

Ю.А.Благов.

КУПЫ�РЬ (Anthriscus), род одно�, дву� и
многолетних травянистых растений сем. зон�
тичных. Изв. ок. 20 видов, распространены в
Евразии. В РТ один вид — К. лесной (А. syl�

vestris); встречается по всей терр. республи�
ки. Растёт в лиственных и смешанных лесах,
среди кустарников, по берегам водоёмов.
Многолетнее растение выс. 60–150 см. Ко�
рень вертикальный, толстый. Стебель прямо�
стоячий, внутри полый, глубокобороздча�
тый, сильноветвистый, вверху голый, в ниж.
части покрыт шершавыми волосками. Листья
очерёдные, дважды� или триждыперистые,
черешки у ниж. листьев длинные, у верх. —
укороченные. Цветки белые, мелкие, с силь�
ным запахом, в сложных зонтиках. Плод —
продолговатый вислоплодник, распадающий�
ся на 2 полуплодика. Цветёт в июне–июле.
Плоды созревают в июле–августе. Размножа�
ется семенами. Теневыносливое растение.
Корни содержат крахмал, органические к�ты,
флавоноиды, стебли и листья — эфирное мас�
ло, витамин С, лигнин. К. обладает проти�
вовоспалительным, болеутоляющим, успо�
каивающим действием. Благодаря нежному
аромату используется в кулинарии. Медо�
носное растение.
КУРА�ЗОВО (КCрBз, }тBс), деревня в Мен�
делеевском р�не, на р. Чуманка, в 19 км к В.
от г.Менделеевск. На 2002 — 75 жит. (та�
тары). Полеводство. Изв. с 1710–11. До
1860�х гг. жители в сословном отношении
делились на башкир�вотчинников и тептя�
рей. Занимались земледелием, разведением
скота, рогожным промыслом, торговали в
Мензелинском у. Уфимской губ. По сведени�
ям 1859, в К. имелась мечеть. Земельный на�
дел сел. общины составлял 1060,9 дес. До
1920 деревня входила в Салаушскую вол.
Елабужского у. Вятской губ. С 1920 в соста�
ве Мензелинского, с 1921 — Елабужского,
с 1928 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Бондюжском, с 20.1.1931 в Ела�
бужском, с 10.2.1935 в Бондюжском,
с 1.2.1963 в Елабужском, с 15.8.1985 в Мен�
делеевском р�нах. Число жит.: в 1859 — 356,
в 1870 — 349, в 1887 — 490, в 1920 — 467,
в 1926 — 346, в 1938 — 407, в 1949 — 295,
в 1958 — 222, в 1970 — 201, в 1979 — 135,
в 1989 — 83 чел.
КУРАИ�ШЕВА СЛОБОДА�, ср.�век. (кон.
15 – сер. 16 вв.) татар. поселение на юго�зап.
окраине Казани, на прав. берегу протоки Бу�
лак. Назв. по имени татар. феодала Кураиша.
В центре К.с. располагалась Отучева мечеть.
Слобода была разрушена при взятии Казани
в 1552. 

Лит.: А й д а р о в С.С. Архитектурное насле�
дие Казани. К., 1978; Б и к б у л а т о в Р. Казань
и её слободы. К., 2001.

КУРА�Й, традиционный татар. духовой муз.
инстр�т типа открытой продольной флейты.
Назв. произошло от «кура копшэ» — полый
стебель зонтичных растений. Существует це�
лый ряд разновидностей К. (агач К. — дер. К.,
камыл К. — К. из соломки, |из К. — медный
К. и т. д.). Они отличаются особенностями
конструкции и изготавливаются из различ�
ных материалов: стеблей зонтичных расте�
ний, кости, рога, металла. Акад. П.С.Паллас
писал: «Татары называют свою дудку ... ку�
ра». Мензура и звукоряд К. определяются
естеств. единицами измерения нар. музы�
кантов («тотым» — обхват кистями рук, «бар�

мак киxлеге» — ширина пальцев). Они сло�
жились традиционно и выражают особен�
ности ладового строя нар. музыки. Размеры
К. в зависимости от его разновидности ко�
леблются от 120–180 мм (камыл К.) до
580–800 мм (казан К.). Длина нек�рых
инстр�тов (копшэ К., нугай К.) определяет�
ся, как правило, 8–9�кратным обхватом стеб�
ля кистью руки. 

Копшэ К. (открытая флейта из полого стеб�
ля), широко бытовавший в прошлом, в наст.
вр. на терр. Татарстана встречается редко.
Представляет собой перпендикулярно сре�
занный с обоих концов полый стебель. В ниж.
части ствола расположены 2 пальцевых от�
верстия, расстояние между к�рыми определя�
ется прикладыванием пальцев: первое — с от�
ступом по ширине шести пальцев от ниж.
края ствола, второе — пяти пальцев от верх.
кромки первого пальцевого отверстия. Диа�
метр инстр�та зависит от толщины выбран�
ного стебля. Исполнительство на копшэ К.
требует от музыканта определ. навыков. Пал�
лас отмечал: «Чрезвычайное упражнение тре�
буется к тому, чтобы заиграть в такую дудку:
если же играет на ней хороший игрок, то го�
лосом походит на малый флейтравес». По
принципу звукоизвлечения копшэ К. имеет
сходство с духовыми инстр�тами ряда тюрк.
народов. На нём можно извлекать все звуки
диатонического звукоряда и разнообразных
тембров в определ. тональности в зависимо�
сти от мензуры инстр�та. Диапазон доходит
до трёх октав. Выразительность достигается
применением мелизматики. На копшэ К.
можно извлекать различные штрихи: legato,
non legato, staccato. 

Нугай К. (ногайский К.) — продольная
флейта со свистковым окошком, двумя игро�
выми отверстиями. Жен. муз. инстр�т. Про�
цесс изготовления включает неск. операций,
осуществление к�рых требует знаний, опыта,
эстетического вкуса. Особое значение прида�
ётся подбору материала. Качественным счи�
тается полый стебель, произрастающий в
степных р�нах на возвышенностях, в горис�
той местности. Длина инстр�та — прибл.
690–775 мм, расстояние между игровыми от�
верстиями — по ширине пальцев (первое —
с отступом по ширине пяти пальцев от края
основания стебля, второе — по ширине четы�
рёх пальцев от верх. кромки первого отвер�
стия). На нугай К. извлекаются до пяти на�
туральных звуков. Диапазон — 2,5 октавы,
тембр прозрачный, звук резковатый, дина�
мические возможности — от р до П. Физ. ха�
рактеристики этого инстр�та позволяют ис�
полнять мн. разнохарактерные татар. нар.
песни и танцы, мелодические и ладовые осо�
бенности к�рых органически связаны со свой�
ствами нугай К. 

Агач К. представляет собой дер. трубочку,
сделанную из ветвей орешника, клёна, кали�
ны. В его верх. части имеется свистковое ус�
тройство, на лицевой стороне просверлива�
ется от четырёх до шести игровых отверстий.
Для изготовления такого К. выбирается ствол
дл. 250–300 мм, диаметром 20–25 мм; после
высверливания диаметр ствола составляет
12–15 мм. Свистковое устройство делается с
отступом на 10–15 мм от верха. Игровые от�
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А.И.Купцов в роли Эзопа («Лиса и виноград»
Г. Фигейреду).

А.И.Купцов в роли Макара Девушкина («Бедные
люди» по роману Ф.М.Достоевского; слева —

Р.В.Хайруллина).



верстия просверливаются на противополож�
ной от свисткового окна стороне. Их кол�во
устанавливается мастером�музыкантом в за�
висимости от репертуара. Агач К. с четырь�
мя игровыми отверстиями имеет пентатони�
ческий, с шестью, как правило, — диатониче�
ский звукоряд. Звук инстр�та яркий, свистя�
щий, обладает светлым тембром. Динамиче�
ские возможности в ниж. регистре тр — mf,
в высоком — ft. Диапазон — 2,5 октавы. В наст.
вр. этот тип К. употребляется очень редко. 

Медный (|из) К. (щелевая свистковая
флейта) изготавливается из латунной ци�
линдрической трубочки. Дл. 260–265 мм,
диаметр 20–23 мм. Имеет свистковое уст�
ройство. Как правило, это инстр�т с семью иг�
ровыми отверстиями: шесть — на лицевой,

одно — на тыльной стороне. Звуки извлека�
ются чисто и устойчиво от незначит. вдува�
ния воздуха. Тембр светлый, диапазон 2,5 ок�
тавы, звукоряд диатонический. 

Казан К. (казан. К.) — свистковая продоль�
ная флейта. Под этим термином подразуме�
ваются инстр�ты, изготовленные из конусо�
образных металлических трубок с двумя, пя�
тью, шестью и семью игровыми отверстиями.
Длина, форма и толщина трубки существен�
но влияют на звукоакустические свойства
инстр�та. Длина казан К. — в пределах
580–800 мм, диаметр трубочки у верха —
20–30 мм, у основания — 10–15 мм. В такой
мензуре свойства инстр�та приближаются к
естеств. звуковым параметрам копшэ К. В ос�
нове принципа разделения звукоряда казан
К. лежат различные тембральные кач�ва обер�
тоновых звуков. Звуки первого обертоново�
го регистра обладают суровой драм. окраской.
Осн. регистр даёт возможность исполнения
как виртуозных, так и широких по распеву
мелодий. В верх. регистрах тембральная ок�
раска инстр�та просветляется. Звукоряд ка�
зан К. диатонический. Он доходит до трёх
октав. Динамические возможности рр — f.
В наст. вр. казан К. изготавливается из совр.
материалов, обладающих высокими акусти�
ческими кач�вами, к�рые позволяют мастерам
создавать инстр�ты с хорошо темперирован�
ным строем. Особенно широко применяют�
ся инстр�ты из дюралюминия, текстолита,
карболита цилиндрической формы с диато�
ническим звукорядом и семью игровыми от�
верстиями. 

Камыл К. (К. из соломки) — аэрофон с од�
ним бьющимся язычком. Изготавливается
из стеблей соломы ржи, пшеницы или ячме�
ня диаметром 3–3,5 мм, дл. 120–180 мм, за�
крытых с одного конца естеств. суставной
перегородкой. На расстоянии 8–10 мм от
конца закрытой части ствола вырезается язы�

чок�пищик дл. 20–25 мм, шир. 2,5–3 мм. Мен�
зура инстр�та определяется традиционно.
Верх. граница первого игрового отверстия
отмечается с отступом от открытого конца
стебля на ширину большого пальца. Расстоя�
ние между другими отверстиями определяет�
ся отступая от места отметки границы преды�
дущего отверстия следующими пальцами.
Динамические возможности и интонацион�
ная устойчивость звука находятся в прямой
зависимости от силы вдувания возд. струи.
Сила звука колеблется от р до f. Тембр мяг�
кий, бархатный; диапазон — секста�октава;
лад пентатонический. Мастера изготавлива�
ют инстр�ты и с диатоническим звукорядом.
Техн. возможности камыл К. позволяют иг�
рать на нём и подвижные, и протяжные мело�
дии небольшого диапазона. Медленные напе�
вы богато орнаментируются. В мелодиях, ис�
полняемых на таком К., почти отсутствуют
скачкообразные ходы. Инстр�т пользовался
особой популярностью среди молодёжи во
время полевых уборочных работ, среди пас�
тухов. В наст. вр. камыл К. практически вы�
шел из употребления. 

Лит.: П а л л а с П.С. Путешествие по разным
провинциям Российской империи. СПб., 1809. Ч. 1;
М а х м у д о в М. Практическое руководство к
изучению татарского языка. К., 1858; Н и г м е д �
з я н о в М.Н. Народная музыка // Татары Сред�
него Поволжья и Приуралья. М., 1967; е г о  ж е.
Татарские музыкальные инструменты // Музы�
кальная фольклористика. М., 1978. Вып. 2; Х а �
л и т о в Р.Ф. К изучению татарского народного
инструментария: Татарские народные духовые ин�
струменты // Актуальные вопросы татарской музы�
ки. К., 1980; е г о  ж е. Татарские народные музы�
кальные духовые инструменты: Описание и мето�
дика изготовления. К., 1992; Я к о в л е в В.И. Тра�
диционные музыкальные инструменты народов
Среднего Поволжья. К., 1991; Г а б B ш и С. Та�
тарстанда курайчылар zBм гармунчылар // Атака.
1932. № 1.

Р.Ф.Халитов.

КУРА�Й�ЕЛГА�, река в Вост. Закамье, лев.
приток р. Ик. Дл. 12,7 км, пл. басс. 92,8 км2.
Протекает по терр. Азнакаевского р�на. Ис�
ток находится в 4 км к Ю.�В. от д. Агирово,
устье — вблизи с. Тумутук. Абс. выс. истока
170 м, устья — 82 м. Лесистость водосбора
10%. К. имеет 1 приток дл. 8,2 км. Питание
смешанное, доля снегового составляет более
половины. Модуль подземного питания
0,5–1 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и низ�
кой меженью. Ср. многолетний слой год. сто�
ка в басс. 122 мм, слой стока половодья 65 мм.
Весеннее половодье начинается обычно в
кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в 1�й
декаде ноября. Ср. многолетний меженный
расход воды в устье 0,06 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг�экв/л) весной и очень жёсткая
(9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 400–500 мг/л весной и более
1000 мг/л зимой и летом. На реке пруд объ�
ёмом 0,7 млн. м3. Вод. ресурсы используются
для орошения.
КУРА�Й�ЕЛГА�, деревня в Азнакаевском р�не,
на лев. притоке р. Ик, в 22 км к С. от г.Азна�
каево. На 2002 — 25 жит. (татары). Осн. в
1928 переселенцами из с. Б.Сухояш. С момен�
та образования находилась в Бугульминском
кантоне ТАССР. С 10.8.1930 в Тумутукском,

с 30.10.1931 в Азнакаевском, с 10.2.1935 в Ту�
мутукском, с 16.7.1958 в Азнакаевском,
с 1.2.1963 в Альметьевском, с 12.1.1965 в Аз�
накаевском р�нах. Число жит.: в 1938 — 212,
в 1949 — 165, в 1958 — 138, в 1970 — 147,
в 1979 — 81, в 1989 — 29 чел.
КУРА�КИН Григорий Семёнович (? — после
1679), гос. и воен. деятель, боярин (1651).
С 1629 на гос., с 1654 на воен. службе. Воево�
да в гг. Вязьма (1638), Венёв (1641), Тобольск
(1643–44), Ливны (1647–49), Новгород
(1657–61), Севск (1668–69). В 1662–68 1�й
воевода в Казани. В 1663 участвовал в похо�
дах против восставших башкир, в охране гра�
ницы вдоль Старозакамской засечной чер�
ты; занимался закупкой судовых припасов
для посольских служб. В 1667–68 боролся с
казачьими отрядами под предводительством
С.Т.Разина, стремясь «их с Волги сбить и на
море не пропустить». С 1669 в Москве. 

Лит.: К о р с а к о в а В.Д. Список начальст�
вующих лиц в городах теперешней Казанской губер�
нии. К., 1908; Е р м о л а е в И.П. Казанский край
во второй половине ХVI–ХVII вв.: Хронологичес�
кий перечень док�тов. К., 1980.

Е.Б.Долгов.

КУРА�КОВО, деревня в Менделеевском р�не,
на р. Тойма, в 13 км к С.�В. от г.Менделеевск.
На 2002 — 53 жит. (русские). Полеводство.
Изв. с 1755. Жители первонач. принадлежа�
ли Казан. Седмиозёрной пустыни, в 1764
были переведены в разряд экон., в 1841 — гос.
крестьян, в 1781 приписаны к Воткинскому
железоделательному з�ду. Занимались зем�
леделием, разведением скота, извозом, кра�
сильным промыслом в Самарской губ. По
сведениям 1879, в К. располагалось вол. прав�
ление; функционировали Козьмодемьянская
церковь (построена в 1812–19; памятник ар�
хитектуры), земская школа (с 1845 по 1871
принадлежала ведомству Мин�ва гос. иму�
ществ), хлебозапасный магазин, питейный
дом, 2 мельницы, 2 торжка. До 1920 деревня
являлась центром Кураковской вол. Ела�
бужского у. Вятской губ. С 1920 в Вотской
авт. обл. С 1921 в составе Елабужского,
с 1928 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Бондюжском, с 20.1.1931 в Ела�
бужском, с 10.2.1935 в Бондюжском,
с 1.2.1963 в Елабужском, с 15.8.1985 в Мен�
делеевском р�нах. Число жит.: в 1781 — 116
душ муж. пола; в 1836 — 349, в 1859 — 429,
в 1887 — 617, в 1905 — 697, в 1920 — 638,
в 1926 — 631, в 1938 — 588, в 1949 — 374,
в 1958 — 310, в 1970 — 209, в 1979 — 236,
в 1989 — 86 чел.
КУРА�ЛОВО, село в Верхнеуслонском р�не,
на р. Сулица, в 23 км к Ю.�З. от с. Верх. Ус�
лон. На 2002 — 1181 жит. (русские). Полевод�
ство, мол. скот�во, свин�во, овощ�во; комб�т
крахмалопродуктов. Ср. школа, досуговый
центр «Сулица», школа иск�в, б�ка. Изв. с
1646. До реформы 1861 жители относились
к категории помещичьих крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота, куз�
нечным, столярным, печным и плотничным
промыслами. В нач. 20 в. в К. функциониро�
вали земская школа (открыта в 1884), 5 вет�
ряных и 1 паровая мельницы, спиртогон�
но�винокуренный и сыроваренный з�ды, 3 ба�
калейные лавки. В этот период земельный
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надел сел. общины составлял 1445 дес. До
1920 село входило в Юматовскую вол. Сви�
яжского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Свияжского кантона ТАССР. С 14.2.1927 в
Свияжском, с 20.10.1931 в Верхнеуслонском,
с 1.2.1963 в Зеленодольском, с 12.1.1965 в
Верхнеуслонском р�нах. Число жит.: в 1782 —
221 душа муж. пола; в 1859 — 867, в 1908 —
863, в 1926 — 893, в 1938 — 1292, в 1958 —
1284, в 1970 — 1252, в 1979 — 1373, в 1989 —
1249 чел. 

Лит.: Верхний Услон: край родной, навек люби�
мый... К., 2001.

КУРА�ЛОВО, село в Спасском р�не, на бере�
гу Куйбышевского вдхр., в 52 км к В. от г.Бол�
гар. На 2002 — 450 жит., в т.ч. русских — 83%.
Полеводство. Ср. школа, дом культуры, б�ка.
Усадьба помещиков Молоствовых (архит.
памятник 1�й пол. 19 в.). Осн. в нач. 18 в.
В дорев. источниках упоминается также под
назв. Городище. До реформы 1861 жители
относились к категории помещичьих крес�
тьян. Занимались земледелием, разведени�
ем скота, столярным и кузнечным промысла�
ми. В нач. 20 в. в К. функционировали Пре�
ображенская церковь, земская (открыта в
1864) и церковно�приходская (открыта в
1893) школы, 3 ветряные мельницы, кузни�
ца, магазин, 3 мелочные лавки. В этот пери�
од земельный надел сел. общины составлял
1452,5 дес. До 1920 село входило в Щербет�
скую вол. Спасского у. Казанской губ. С 1920
в составе Спасского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Спасском (с 1.4.1935 по
4.10.1991 — Куйбышевский) р�не. Число жит.:
в 1782 — 314 душ муж. пола; в 1859 — 789,
в 1897 — 1018, в 1908 — 1108, в 1920 — 1362,
в 1926 — 1258, в 1938 — 894, в 1949 — 623,
в 1958 — 848, в 1970 — 634, в 1979 — 620,
в 1989 — 541 чел. 

Лит.: Спасские сказания. К., 2003.

«КУРА�ЛОВСКИЙ», совхоз в Верхнеуслон�
ском р�не. Созд. в 1918 на терр. помещичьей
усадьбы В.В.Обухова. Центр. усадьба — с. Ку�
ралово. В 1957 к «К.» были присоединены
колхозы «Победитель», «Смычка», «Про�
буждение», «Красная Горка», в 1976 — совхоз
«Свияга», колхоз «Волга». В 1970�е гг. «К.» —
одно из кр. х�в ТАССР, пл. с.�х. угодий —
12794 га, в т.ч. пашни — 9721 га. Осн. произ�
водств. отрасли — скот�во, свин�во. Урожай�
ность зерновых культур 15–20 ц с 1 га. Надой
молока ок. 3 тыс. кг от 1 коровы. «К.» изв. вы�
сокими производств. и экон. показателями.
Здесь впервые в республике были механизи�
рованы трудоёмкие процессы на фермах, вне�
дрён щёкинский метод орг�ции труда.
В 1980�е гг. построены мн. объекты соц.�культ.
назначения. В 1979 на части земель организо�
ван совхоз «Новая жизнь», в 1988 — совхоз
«Зелёный бор», к�рый в 2001 был ликвидиро�
ван, его земли вновь присоединены к совхозу
«К.». В 2001 «К.» произведено: 8,5 тыс. т зер�
на при урожайности зерновых культур 35,8 ц
с 1 га; на 100 га с.�х. угодий — 141 ц молока, 29,5
ц мяса. Рентабельность составила 9%.

Ряд работников совхоза удостоен гос. на�
град, в т.ч. почёт. званий РТ — 5 чел.; орденов
Ленина — 3, Октябрьской Революции — 1,
Трудового Красного Знамени — 7, «Знак По�

чёта» — 5, «Трудовой славы» 3�й степени —
2 чел.; бронз. медалей ВДНХ СССР — 2 чел.
Первый директор совхоза — М.И.Вереща�
гин (1918–32). Руководители совхоза в раз�
ные годы: Ф.О.Дефлер (1941–45), Т.Х.Ни�
кифоров (1947–51), Е.А.Житков (1951–55),
Е.И.Борисов (1955–66), В.А.Ахтонов
(1966–79), А.Я.Иванов (1979–97), И.Г.Ах�
метзянов (с 1997). 

В 2002 совхоз был преобразован в «Това�
рищество на вере и Ко Ахметзянов» — «Агро�
фирму «Куралово», к�рая в 2003 вошла в со�
став АПК «Красный Восток». 

И.Н.Афанасьев.

КУРАЛША�Т (Коралшат), река в Вост. За�
камье, лев. приток р. Мушуга (басс. р. Ик).
Дл. 11,7 км, пл. басс. 39,7 км2. Исток нахо�
дится вблизи д. Красный Яр Муслюмовско�
го р�на, устье — в 0,8 км к З. от с. Татар. Му�
шуга Мензелинского р�на. Абс. выс. истока
190 м, устья — 95 м. Лесистость водосбора
10%. К. имеет 4 притока дл. от 1,7 до 3,6 км.
Густота речной сети 0,48 км/км2. Питание
смешанное, с преобладанием снегового. Мо�
дуль подземного питания 0,1 л/с·км2. Гидро�
логический режим характеризуется высоким
половодьем и очень низкой меженью. Ср.
многолетний слой год. стока в басс. 99 мм,
слой стока половодья 70 мм. Весеннее поло�
водье начинается обычно в 1�й декаде апре�
ля. Замерзает К. в сер. ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 0,01 м3/с.
Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) весной и очень
жёсткая (12–20 мг�экв/л) зимой и летом. Об�
щая минерализация 500–700 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом. На реке пруд
объёмом 1,3 млн. м3. Вод. ресурсы использу�
ются для орошения.
«КУРА�ЛШЭ» («Пахарь»), с.�х. журнал. Ор�
ган мар. подотдела при Казан. Совете рабо�
чих, крест. и красноармейских депутатов. Из�
давался в 1918–19 в Казани на мар. языке. 

Лит.: П а ш у к о в В.Ф. Марийский край в го�
ды гражданской войны. Йошкар�Ола, 1965; С е р �
г е е в М.Т. Возникновение и развитие печати Ма�
рийской АССР. Йошкар�Ола, 1971.

КУРА�МШИН Искандер Якубович (6.3.1947,
Казань — 6.5.2006, там же), педагог, химик,
канд. хим. наук (1973), д. пед. наук (1993),
проф. (1993), засл. учитель школы ТАССР,
РФ (1990, 2002). После окончания Казан.
ун�та (1970) работал там же (с 1973). С 1976
в НИИ проф. техн. педагогики АПН СССР
(позже ин�т ср. проф. образования РАО),
зав. лабораторией (с 1981). С 1995 на ка�
федре педагогики и методики высш. проф.
образования Казан. технол. ун�та, декан
ф�та доп. образования (с 1998), одновр. зав.
кафедрой методики преподавания ес�
теств.�науч. дисциплин в Ин�те повыше�
ния квалификации работников образова�
ния РТ (с 1992). Труды по элементооргани�
ческой химии, методике преподавания хи�
мии, проф. подготовке преподавателей
высш. школы.

С о ч.: Концепция химического образования в
средних специальных учебных заведениях. М., 1992;
Методологические и методические основы профес�
сионально�педагогической подготовки преподава�
теля высшей технической школы. К., 1997 (соавт.);
Учебно�программное обеспечение профессиональ�

но�педагогической подготовки преподавателя выс�
шей школы. К., 1997.

КУРА�МШИН Наиль Сафатдинович
(р. 3.2.1942, г.Буинск), фотожурналист, засл.
работник культуры ТАССР, РФ (1981, 1998).
В 1961–63 учился в Казан. авиац. ин�те, од�
новр. работал радистом�оператором на Ка�
зан. авиац. з�де. В 1975 окончил Казан. ун�т.
В 1963–65 звукооператор К�та радиовещания
и телевидения при СМ ТАССР. В 1965–68
внештатный сотр. ж. «Ялкын», с 1969 фото�
корр. газ. «Советская Татария» («Республи�
ка Татарстан»). Фоторепортажи К. публико�
вались в вед. изданиях Татарстана, в моск.
газетах «Правда», «Известия», «Труд», жур�
налах «Огонёк», «Коневодство» и др. Осн.
тема творчества К. — человек в обществ.�по�
лит. и культ. жизни страны, отражение сущ�
ности личности в быстро меняющейся мо�
заике современности. 

Лит.: К о ж е в н и к о в а Н. В объективе —
личность // Республика Татарстан. 2002. 31 янв.;
Фотогалерея «АиФ» // Аргументы и факты. Реги�
он. 2002. Янв. № 5.

КУРА�МШИН Рамил Сулейманович
(р. 16.7.1947, д. Кочки�Пожарки Красноок�
тябрьского р�на Горьковской обл.), баянист,
педагог, нар. артист РТ (2001). В 1968–94
солист и аккомпаниатор Татар. филармонии,
с 1995 солист Нац. культ. центра «Казань».
Автор обработок татар. нар. напевов, кон�
цертных пьес для баяна (Концерт для баяна
с оркестром, Концертино для баяна с оркес�
тром и др.). Виртуозное владение инстр�том,
глубокое знание муз. творчества татар. на�
рода позволили К. стать одним из вед. ис�
полнителей�инструменталистов Татарстана
и завоевать широкую популярность.
КУРАСА�НОВ Пётр Семёнович (р. 25.1.1917,
с. Черемшан Бугульминского у. Самарской
губ., ныне Черемшанского р�на), генерал�май�
ор (1961), Герой Сов. Союза (31.5.1945).
Окончил Смоленское арт. уч�ще (1941),
Высш. офицерскую арт. школу (Москва,
1951). До призыва в Кр. Армию (1937) учил�
ся в Казан. учительском ин�те, работал ин�
спектором районного отдела нар. образова�
ния. На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1941. Зам. ком. истребительно�противотанко�
вого арт. полка. К. проявил героизм при про�
рыве обороны и в боях на терр. Берлина в
апреле–мае 1945. В 1951–65 на командных
должностях в Сов. Армии. Жил в г.Омск.
Награждён орденами Ленина, Красного Зна�
мени, Александра Невского, Отечественной
войны 1�й и 2�й степеней, двумя орденами
Красной Звезды, медалями. 
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Лит.: Х а н и н Л. Герои Советского Союза —
сыны Татарии. К., 1963; Ш л е в к о Г.М. Ради
жизни на земле. Омск, 1972; Герои Советского Со�
юза — наши земляки. К., 1984. Кн. 2; Герои Совет�
ского Союза: Краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1;
Батырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

КУРА�Т Акдес Нигмат (Нигматов Акдес
Тахирович) (22.4.1903, д. Беркет�Ключ Мен�
зелинского у. Уфимской губ. — 8.9.1971, по�
хоронен в г.Еренкой, Турция), историк,
д. философии (1933). Окончил Бугульмин�
скую гимназию (1920), Стамбульский ун�т
(1929). В 1921 участвовал в работе обществ.
благотворит. орг�ции «АРА». С 1924 в Тур�
ции. В 1929–33 в науч. командировке в Гер�
мании. В 1933–37 преподавал в Стамбуль�
ском ун�те. С 1939 в Пед. ин�те Гази (Анка�
ра), проф. (1944), декан ф�та языка, истории
и географии (1953–55). С 1946 совершал
неоднокр. науч.�иссл. командировки в Анг�
лию, США, Австралию, Бразилию, Мекси�
ку и др. страны. Опубликовал ярлыки и по�
слания правителей Золотой Орды и Крым�
ского ханства (Улуг�Мухаммада, Хаджи�Ги�
рея и др.). Труды по истории тюрк. народов
Вост. Европы.

С о ч.: Topkapı Sarayi Müzesi Arşivindeki Altın
Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına ait yarlık ve bitik�
ler. Ist., 1940; Rusya Tarihi. Ankara, 1948; Çök Türk
Kağanlıği. Ankara, 1952; Türkiye ve İdil Boyu. Anka�
ra, 1966.

Лит.: О к т а й А. Ататvркнеx университет ре�
формасында казанлы остазларыбыз // МBгариф.
2001. № 12; Ш B р B ф е т д и н о в Ф. �и|рBттBге
бvек миллBттBшебез // Гасырлар авазы — Эхо веков.
2002. № 3/4; B a ş t a v Ş. Kazan Türklerinden Prof.
Dr. Akdes Nimet Kurat // Türk Dünyası aydınları
Sempozyumu Bildirileri (23–26 Mayıs, 1996). Kayseri,
1996.

Ф.Х.Шарафутдинов.

КУРАШО�В Владимир Игнатьевич
(р. 1.12.1951, Казань), философ, канд. хим. на�
ук (1980), д. филос. наук (1993), проф. (1994).
После окончания физ. ф�та Казан. ун�та
(1974) в Казан. технол. ун�те (с перерывом:
в 1982–88 в науч.�иссл. лаборатории НПО
«Вакууммаш»), зав. кафедрой философии
(с 1995). Труды по философии науки и тех�
ники, онтологии и теории познания, логике
и методологии науки, по изучению нац. само�
сознания, рос. идентичности, по химии, фи�
зике. 

С о ч.: Химия на перекрёстке наук. М., 1989 (со�
авт.); Познание природы в интеллектуальных кол�
лизиях научных знаний. М., 1995; Философия: По�
знание мира и феномены технологии. К., 2001; Фи�
лософия: Человек и смысл его жизни. К., 2001; Тео�
ретическая и практическая философия в кратчай�
шем изложении. К., 2003.

Лит.: А л е к с е е в П.В. Философы России
XIX–XX столетий. М., 2002.

КУРАШО�В Сергей Владимирович (1.10.1910,
с. Ключики Тамбовской губ. — 27.8.1965,
Москва), социал�гигиенист, деятель здраво�
охранения, д. мед. наук (1963), чл.�корр. АМН
СССР (1965), засл. врач ТАССР (1940). По
окончании в 1931 Казан. мед. ин�та работал
там же на кафедре психиатрии, гл. врач кли�
ники (1935–36); одновр. зав. наркологичес�
ким диспансером (1931–35, Казань), леч. ин�
спектор Наркомата здравоохранения ТАССР
(1931–32); гл. врач Казан. психиатрической
больницы, обл. психиатр (1936–41). С 1942
зам. наркома здравоохранения РСФСР,

с 1946 начальник Гл.
курортного управле�
ния, с 1951 начальник
Гл. управления уч. за�
ведений Мин�ва здра�
воохранения СССР.
С 1953 зам. министра
з д р а в о о х р а н е н и я
СССР, с 1955 ми�
нистр здравоохране�
ния РСФСР и зав. ка�
федрой социальной
гигиены и орг�ции
здравоохранения в
1�м Моск. мед. ин�те, в 1959–64 министр
здравоохранения СССР. Труды по реформи�
рованию мед. образования, улучшению
леч.�профилактической помощи населению,
предупреждению инфекц. заболеваний; по
курортологии. Один из авторов «Основ зако�
нодательства Союза ССР и союзных респуб�
лик о здравоохранении» (1969). Был в числе
инициаторов введения в мед. вузах СССР
уч. дисциплины «социальная гигиена»
(с 1966 — «социальная гигиена и организация
здравоохранения»), позднее — уч. дисцип�
лины «медицинская статистика». Президент
5�й ассамблеи Всемирной орг�ции здравоо�
хранения (1962). Первый редактор ж. «Здо�
ровье». Награждён орденами Ленина, Тру�
дового Красного Знамени, двумя орденами
«Знак Почёта», медалями. В 1965–94 имя К.
носил Казан. мед. ин�т. Его именем назв. ули�
ца в Казани. 

С о ч.: Состояние психоневрологической помо�
щи в СССР и пути её дальнейшего развития //
Журн. невропатологии и психиатрии. 1963. Т. 63,
вып. 9.

Лит.: Т р о ф и м о в В.В. С.В.Курашов — вы�
дающийся теоретик и организатор социалистичес�
кого здравоохранения // Здравоохранение РФ.
1986. № 1.

КУРБА�Н�БАЙРА�М (тюрк.; от араб. ид
аль�адха — праздник жертвоприношения),
один из осн. праздников в исламе. Начинает�
ся по окончании хаджа — паломничества в
Мекку 10�го числа месяца зульхиджа и длит�
ся 3–4 дня. Установлен в память о том, что
пророк Ибрагим выдержал испытание, нис�
посланное Аллахом, проявив полную покор�
ность его воле. Пророку приснился сон,
в к�ром он приносил в жертву своего сына
(предположительно, Исмаила): «Я видел во
сне, что приношу тебя в жертву. Подумай,
что бы это значило? — Отец мой, — ответил
сын, — делай, что тебе повелено. Если угод�
но Богу, ты найдёшь меня терпеливым» (Ко�
ран, 37:102). Ибрагим уже собирался совер�
шить жертвоприношение, но Аллах, убедив�
шись в его истинной богобоязненности, объ�
явил «явное испытание» законченным.
В жертву был принесён баран. В дни празд�
нования К.�Б. на терр. Аравии, в Мекке и её
окрестностях после утренней молитвы и про�
поведи паломники отправляются в долину
Мина, где каждый бросает в столбы, симво�
лизирующие дьявола — Иблиса, по 7 камеш�
ков. Обряд жертвоприношения должен вы�
полнить любой мусульманин, имеющий сред�
ства на приобретение жертвенного живот�
ного: 1 чел. жертвует овцу, группа до 10 чел. —
одну голову кр. рог. скота (разрешено прино�

сить в жертву также коз, коров, быков, верб�
людов). Празднование К.�Б. начинается с
раннего утра. Мусульмане, совершив полное
омовение (часто накануне посещают баню) и
надев праздничную одежду, молятся в мече�
ти, читают суры из Корана, слушают пропо�
ведь — хутбу имам�хатиба, в к�рой рассказы�
вается о происхождении и значении праздни�
ка для мусульман. После праздничной мо�
литвы приступают к обряду жертвоприно�
шения; мясо животных обычно делят на 3 час�
ти: для общей трапезы, для раздачи родствен�
никам, друзьям или соседям и для подаяния
неимущим. Татары�мусульмане в дни К.�Б.
посещают родных, близких, организовыва�
ют званые обеды (т.н. «Корбан гаете»). В РТ
первый день К.�Б. с 1992 объявлен нерабочим
праздничным днём. 

Лит.: У р а з м а н о в а Р.К. Ислам в семей�
но�бытовой обрядности татар // Татары. М., 2001;
Ислам: Энцикл. словарь. М., 1991.

КУРБАНГАЛЕ�ЕВ (Корбангалиев) Салих
Мухутдинович (18.11.1901, д. Биктово Ела�
бужского у. Вятской губ. — 6.5.2001, Казань),
хирург, д. мед. наук (1955), проф. (1956), по�
чёт. изобретатель. По окончании в 1924 мед.
ф�та Казан. ун�та работал там же в хирурги�
ческой клинике (до 1935), одновр. — зав.
сан.�профилактическим отделом Наркома�
та здравоохранения ТАССР (1924–26). Один
из организаторов и первый директор Казан.
мед. ин�та (1930–31), нарком здравоохране�
ния ТАССР (1931–34). В 1935–54 работал в
хирургической клинике 2�го Ленингр. мед.
ин�та. В годы Вел. Отеч. войны вед. хирург
госпиталей Кр. Армии. С 1955 в 1�м Ленингр.
мед. ин�те на кафедре госпитальной хи�
рургии, зав. кафедрой общей хирургии
(1961–77), проф.�консультант (1977–79). Ор�
ганизатор первого специализированного
отд�ния сосудистой хирургии в клинике
ин�та. К. создал и усовершенствовал сосу�
дистые протезы, организовал первый пром.
выпуск отеч. терпленовых (лавсановых) про�
тезов. Труды по диагностике и хирургическо�
му лечению заболеваний сосудов, трофиче�
ских язв; по проблемам гнойной хирургии.
Имеет 3 авторских свидетельства на изобре�
тения. Награждён орденами Отечественной
войны 1�й и 2�й степеней, Красной Звезды;
медалями, в т.ч. бронз. медалью ВДНХ
(1968). 

С о ч.: Радикальное хирургическое лечение не�
вралгии тройничного нерва. Л., 1961; Актуальные
вопросы гнойной хирургии. Л., 1977 (соавт.); Гной�
ная инфекция в хирургии. М., 1985.

КУРБАНГАЛИ�ЕВ (Корбангалиев) (Кур�
бангалеев) Мухитдин (Мухутдин) Хафизит�
динович (26.10.1873, с. Биктово Елабужско�
го у. Вятской губ. — 3.4.1941, Казань), педа�
гог, языковед, обществ. деятель, Герой Труда
(1928), засл. деятель науки ТАССР (1940).
В 1891, 1893–95 учился в Казан. татар. учи�
тельской школе (в 1892 был исключён за уча�
стие в протесте против действий админист�
рации). С 1895 учитель рус.�татар. нач. уч�щ
в с. Чабья�Чурчи Мамадышского у. Казан�
ской губ., сс. Н.Аккузино и Биктово Елабуж�
ского у. Вятской губ., с 1901 в г.Малмыж Вят�
ской губ. В 1903–17 учитель�смотритель Му�
сульм. дет. приюта (Казань). В 1907–17 стар�
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шина и чл. правления Вост. клуба, в 1911–17
секр. Об�ва пособия бедным мусульманам
г.Казани. В 1917 работал в Казан. гор. думе,
Казан. уездной земской управе, занимался
вопросами реорг�ции татар. школы. С 1918 в
органах нар. образования Казанской губ.,
в 1920–28 зав. отделом трудовой школы в
Наркомате просвещения ТАССР, одновр. пре�
подаватель Вост. пед. ин�та, Татар. пед. тех�
никума, других уч. заведений, в 1924–27 зам.
пред. Академ. центра. В 1928–40 в Казан.
ун�те, с 1930 проф. и зав. кафедрой татар.
языка, одновр. проф. Казан. пед. ин�та. С 1940
в Татар. НИИ языка, лит�ры и истории.
В 1920�е гг. был делегатом б. ч. съездов Сове�
тов ТАССР, чл. Татар. ЦИК ряда созывов.
С 1906 сотрудничал в газетах «Азат», «Азат
халык». В 1912 издал комплект уч. пособий
для новометодной татар. школы (татар. и рус.
буквари, книги для чтения, учебники естест�
вознания — «Дvнья», математики), получив�
ших широкое распространение. В 1913–14
сотр. ж. «Мектеб». С нач. 1920�х гг. руково�
дил созданием комплекса программ и уч. по�
собий, автор методики обучения татар. язы�
ку как родному на основе выработанного им
звукового аналитико�синт. метода; составил
совм. с Х.Бадиги, Г.Шарафом, Р.С.Газизовым
учебники, словари, методические пособия
для нач. и ср. классов и курсов ликвидации
безграмотности. В 1930�е гг. переработал ме�
тодику обучения татар. языку на основе яна�
лифа и кириллицы. К. сыграл важную роль в
становлении методики изучения рус. языка
в сов. татар. школе и татар. языка не татара�
ми; опубликовал уч. пособия по краеведе�
нию Татарстана, авторизованные переводы на
татар. язык рус. учебников по математике,
географии. Был одним из вед. деятелей в со�
ставлении программ, создании системы и
орг�ции уч. процесса подготовки нац. пед.
кадров. Изучал проблемы грамматики татар.
языка, в 1930–31 руководил комиссией при
Татар. ЦИК по созданию татар. науч. терми�
нологии. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени. 

Лит.: Х а н б и к о в Я.И. История педагоги�
ческой мысли татарского народа. К., 1975; е г о ж е.
МvхBтдин Курбангалиевнеx тvп фBнни хезмBтлBре
исемлеге // ФBн zBм тел. 2000. № 2; А с а д у л �
л и н А.Ш. Заглядывая в прошлое методической
науки: Из методического наследия по преподаванию
русского языка в национальной школе. К., 2001;
В B л и е в а Ф.С. Халкына багышланган гомер:
МvхBтдин Курбангалиевныx татар телен укыту бу�
енча методик системасы. К., 2004.

КУРБАНГАЛИ�ЕВА (Корбангалиева) Ха�
лима Мухутдиновна (4.5.1910, Казань —
26.3.2004, там же), гидробиолог, д. биол. на�

ук (1960), проф. (1964). Окончила Казан.
ун�т (1931), работала там же (до 1981), зав. ка�
федрой зоологии позвоночных (1950–74).
Труды по гидробиологии пресновод. водоё�
мов Ср. Поволжья. К. изучала планктон и
бентос водоёмов Ср. Волги и Куйбышевско�
го вдхр. Дала классификацию озёр ТАССР по
их продуктивности для рыбохоз. использова�
ния. Установила особенности формирования
зоопланктона и зообентоса в Куйбышевском
вдхр. для разработки мероприятий по его
хоз. использованию. Автор (совм. с Ж.Сагди)
учебника для вузов по зоологии на татар.
языке (1932) и уч. пособия «Конспекты лек�
ций по гидробиологии» (1974). Организатор
(1968) и пред. (до 1975) Казан. отд�ния Все�
союз. гидробиол. об�ва. Награждена орденом
Ленина, медалями; Почёт. грамотой През.
ВС ТАССР. 

С о ч.: Планктон и бентос водоёмов поймы Вол�
ги, заиливаемых Куйбышевским водохранилищем
в пределах ТАССР // Уч. зап. Казан. ун�та. 1957.
Т. 117, кн.6; Данные по бентосу Куйбышевского
водохранилища // Уч. зап. Казан. ун�та. 1966. Т. 123,
кн.7; Гидробиологическая характеристика озёр //
Озёра Среднего Поволжья. Л., 1976; Краткий оп�
ределитель водных беспозвоночных Среднего По�
волжья. К., 1977 (соавт.).

Лит.: К у з н е ц о в В.А., Я к о в л е в В.А. Ха�
лима Мухутдиновна Курбангалиева. К., 2002.

В.А.Кузнецов.

КУРБАНЛЫ�К (корбанлык), нар. обряд, свя�
занный с агр. культом; сохранился в отд. р�нах
проживания татар до наст. вр. В к.�л. из лет�
них дней жители деревни собираются в поле
или возле кладбища для коллективного мо�
ления о всеобщем благополучии, богатом
урожае и для угощения ритуальным супом,
приготовленным из мяса жертвенного жи�
вотного (овцы, коровы и др.). Обряд изв. и
под другими назв.: «сабан боткасы», «тBкBле
келBC», «изгелBр ашы», «тавык телBге». До
нач. 20 в. К. обычно проводили весной, перед
началом посевных работ. 

Лит.: У р а з м а н о в а Р.К. Обряды и праздни�
ки татар Поволжья и Урала (Годовой цикл. ХIХ —
начало ХХ вв.). К., 2001; Б а я з и т о в а Ф.С.
Татар халкыныx бBйрBм zBм кvнкCреш йолалары.
К., 1995.

Ф.Ф.Гулова.

КУРБА�НОВ (Корбанов) Алексей Абдурах�
манович (р. 23.2.1925, пос. Ниязбаш, ныне
Янгиюльского р�на Ташкентской обл. Респ.
Узбекистан), Герой Сов. Союза (22.2.1944), гв.
рядовой. Окончил Ташкентский юрид. ин�т
(1947). В Кр. Армии с марта 1943. На фрон�
тах Вел. Отеч. войны с сентября 1943, снай�
пер 282�го гв. стрелк. полка (92�я гв. стрелк.
дивизия 37�й армии). В составе войск Степ�
ного фронта проявил героизм при форсиро�
вании р. Днепр и в бою на плацдарме у с. Де�
риевка (Онуфриевский р�н Кировоградской
обл. Украинской ССР) 30 сент. – 17 окт. 1943:
из снайперской винтовки уничтожил более
150 солдат и офицеров противника; был ра�
нен. В 1944 демобилизовался. Работал пом.
прокурора Фрунзенского р�на в Ташкенте,
учителем в родном селе. Награждён ордена�
ми Ленина, Отечественной войны 1�й степе�
ни, медалями. 

Лит.: Д ж у р а е в Т.Д. Верные сыны Родины.
Таш., 1964; Подвиг. Таш., 1980; Б е р е з н я к Н.Г.
Герои Советского Союза — узбекистанцы. Таш.,

1984; Герои Советского Союза: Краткий биогр. сло�
варь. М., 1987. Т. 1; Батырлар китабы — Книга Ге�
роев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КУРБА�НОВ (Корбанов) Бари (Габделба�
ри) Шагивалеевич (1904, д. Янга�Аул Казан�
ского у. Казанской губ. — 1979, Казань), жур�
налист. Окончил Ин�т журналистики (Моск�
ва, 1933). С 1922 работал в Ковалинском,
Менделинском волисполкомах Арского р�на.
В 1923–28 на комсомольской работе.
В 1928–29 редактор казан. газет «Кызыл яш�
ляр», «Яш ленинчы», ж. «Авыл яшляре».
В 1930�45 сотр. районных, заводских, фрон�
товых газет. В 1946–48 гл. редактор Татар.
респ. к�та радиофикации и радиовещания
при СМ ТАССР. В 1949–64 зав. отделом
газ. «Социалистик Татарстан». Награждён
орденом Красной Звезды. 

Р.М.Нуруллина.

КУРБА�НОВ (Корбанов) Рафис Харисович
(р. 1.1.1957, д. М.Битаман Высокогорского
р�на), поэт. Окончил Казан. ун�т (1983).
В 1982–89 редактор в Гос. к�те ТАССР по те�
левидению и радиовещанию. В 1989 ответ.
секр. ж. «Салават купере», в 1990 —
ж. «Идель». В 1991–93 гл. редактор газ. «}дB�
би |омга» («Литературная пятница»),
в 1993 — газ. «Заман�Татарстан». В 1993–95
зав. лит.�драм. частью Татар. т�ра кукол «Эки�
ят». С 1996 в Татар. кн. изд�ве, с 1999 зав. ре�
дакциями худож. и дет. лит�ры. В стихах для
детей, вошедших в сб�ки «Буран кайда йок�
лый?» («Где спит буран?», 1987), «СvзгBк
Болыт» («Бодливая Тучка», 1991), «Капкор�
сак» («Толстяк», 1992), «Болыт суны бол�
гаткан» («Рыбки в облаках», 2000), «Алмалы
тvн» («Книга малышей», 2002), «Тапкырлар�
га табышмак» («Загадки», 2003), пишет о
родной природе, о том, что нужно быть тру�
долюбивыми, честными, добрыми. По пье�
сам К. «Куркуын |иxгBн Куян» («Заяц, по�
бедивший страх», 1994 ), «Бардым кCлгB, сал�
дым кармак» («Закинул я удочку», 1995),
«Керпе малае дуслар эзли» («Ёжик ищет дру�
зей», 1995) поставлены спектакли в т�ре
«Экият», Татар. молодёжном т�ре, Набереж�
ночелнинском т�ре кукол, Татар. т�ре «Нур».
Спектакль по его пьесе «Бардым кCлгB, сал�
дым кармак» был показан на междунар. фе�
стивалях т�ров кукол в гг. Измир (Турция,
1999), Канны (Франция, 2000). Сцен. произ�
ведения К. для детей опубл. в сб. «Куркуын
|иxгBн Куян» («Заяц, победивший страх»,
2000). Автор лирико�публицист. стихов «Уян,
татар!» («Проснись, татарин!», 1999), «Яра»
(«Рана», 2004). 

Лит.: Г ы й л ь м а н о в Г. Гvлле шигърият //
Заман сCз сорый. К., 1991; Г а л и е в Ш. Сайлан�
ма BсBрлBр. К., 2002. 4 т.

КУРБА�НОВ (Корбанов) Рифат Замалович
(р. 1.10.1951, д. Мирзям Арского р�на), вет.
хирург, д. вет. наук (1990), проф. (1991), засл.
деятель науки РТ (1998). По окончании в
1974 Казан. вет. ин�та работал гл. вет. врачом
в совхозе «Свияга» Верхнеуслонского р�на.
С 1975 в Казан. академии вет. медицины
(с перерывом: в 1991–92 зав. кафедрой хирур�
гии Саратовского зоовет. ин�та), зав. кафед�
рой клинической диагностики (с 1993), рек�
тор (1999–2003). Разработал нинтраплев�
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ральную новокаиново�антибиотиковую бло�
каду, приспособления для восстановления
костей при переломах, стол для фиксации
животных. Гос. пр. РТ (1999). Автор сб.
стихов «КCxел сCрBлBре» («Зов души»),
1996). Чл. Союза писателей РТ. 

С о ч.: Физиология крови. К., 1999 (соавт.);
�рчем сBламBт булсын. К., 1989 (соавт.); Тер�
леклBргB беренче ярдBм. К., 1995 (соавт.).

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

КУРБА�ТОВ Владимир Анатольевич
(р. 2.6.1948, с. Перемышль Калужской обл.),
химик�технолог, д. техн. наук (1985), проф.
(1989), засл. химик ТАССР (1984). По окон�
чании в 1971 Казан. хим.�технол. ин�та рабо�
тал в ПО «Нижнекамскнефтехим», началь�
ник управления науч.�иссл. и опытных ра�
бот. В 1988–91 начальник Гл. науч.�техн. уп�
равления Мин�ва нефтеперераб. и нефтехим.
пром�сти СССР, с 1991 руководитель ряда
науч.�производств. фирм (Москва). Труды
по химии полимеров. К. синтезировал фос�
форорганические стабилизаторы, изучил ки�
нетику и механизм их реакций. Сформулиро�
вал теоретические основы механизма терми�
ческой полимеризации, открыл явление авто�
колебательной полимеризации мономеров.
Разработал алгоритм создания ингибиторов
полимеризации мономеров для пром. про�
цессов их выделения. Удостоен пр. Лен. ком�
сомола за разработку и внедрение в произ�во
новых ингибирующих систем при выделе�
нии мономеров синт. каучука методами рек�
тификации (1978). Гос. пр. СССР присуж�
дена за работы в области нефтехим. синтеза,
пром. катализа, за разработку и внедрение
новых методов интенсификации произ�ва
мономеров синт. каучука (1989). Науч. разра�
ботки внедрены в АО «Нижнекамскнефте�
хим», на Стерлитамакском з�де синт. каучу�
ка и др. нефтехим. пр�тиях. Имеет 85 автор�
ских свидетельств на изобретения. 

С о ч.: Термическая полимеризация стирола и
её ингибирование // Высокомолекулярные соеди�
нения. 1982. Т. 24А, № 7; Термическая полимери�
зация и олигомеризация мономеров // Успехи хи�
мии. 1987. Т. 46; Перспективные нефтехимичес�
кие процессы и новые продукты // Журн. Всесоюз.
хим. об�ва им. Д.И.Менделеева. 1989. Т. 34, № 6.

КУРБА�ТОВ Хэлиф Рахимович (28.2.1927,
с. Ст.Бугады Мензелинского кантона
ТАССР — 16.7.2005, Казань), языковед, д. фи�
лол. наук (1993). Окончил Пермский ун�т
(1950). С 1953 в Ин�те языка, лит�ры и иск�ва
АН РТ. Труды по истории алфавита, орфогра�
фии, по стилистике, поэтике татар. лит. язы�
ка. В книге «СCз сBнгате» («Словесное искус�
ство», 2002) К. исследовал фонетические и
лексические особенности науч. и разг. стилей
татар. языка, функции стилистических фигур
(анафоры, антитезы, градации и др.). В рабо�
те «Шигырь эн|елBре ничек барлыкка килB»
(«Как возникают стихотворные жемчужи�
ны», 2002) проанализировал характерные
для татар. стихосложения стилевые особен�
ности нар. песен, произведений М.Джалиля,
Х.Такташа, С.Хакима, Н.Арслана, Ш.Галие�
ва и др. Награждён орденом «Знак Почёта»,
медалями. 

С о ч.: Татарская лингвистическая стилистика и
поэтика. М., 1978; Татар теленеx стилистик систе�

масы. К., 1971; Татар теленеx алфавит zBм орфогра�
фия тарихы. К., 1999.

Лит.: Н и г м а т у л л и н А.З. Татарская линг�
вистическая стилистика и поэтика // Вопр. языко�
знания. 1990. № 3.

КУРБА�Ш, посёлок в Буинском р�не, на
р. Карла, в 19 км к З. от г.Буинск. На 2002 —
63 жит. (чуваши). Полеводство. Осн. в
1920�х гг. С момента образования находил�
ся в Буинской вол. Буинского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском р�не. Число
жит.: в 1926 — 69, в 1938 — 55, в 1949 — 60,
в 1958 — 68, в 1970 — 90, в 1979 — 107,
в 1989 — 72 чел.
КУ�РБСКИЙ Андрей Михайлович (1528–83,
г.Ковель), князь, полит. и воен. деятель, пи�
сатель�публицист, один из руководителей
рус. войск в период завоевания Казани и по�
давления нар. восстаний в крае после ликви�
дации Казанского ханства. 

В 1540–50�е гг. был среди наиб. прибли�
жённых к царю Ивану IV, занимал высш. адм.
и воен. посты, являлся чл. неофиц. пр�ва Рус�
ского гос�ва — Избранной рады, в к�рой од�
ним из осн. направлений правительственной
политики считались ликвидация Казанско�
го ханства и присоединение Поволжья. При�
нимал участие в казанских походах 1545–52.
В период осады Казани (см. Казанское взятие
1552) командовал «правой рукой» рус. вой�
ска, а на решающем этапе штурма города,
2 октября, его полк наступал на одном из
важных участков — от р. Казанка на Елбуги�
ны (позже Воскресенские) ворота Кремля.
С нач. Казанской войны 1552–56 командо�
вал карательными отрядами, направленными
на подавление выступлений коренных наро�
дов Ср. Поволжья против захвата русскими
их земель. Об одном из таких походов К. пи�
сал позже: «...хождаху за ними месяц целый,
а передние полки наши гоняху за ними аж за
Уржум и Мет реку, за лесы великие, и отту�
да аж до башкирска языка, яж по Каме реке
вверх по Сибири протязается... тогда больше
десяти тысящей воинства бусурманского по�
губихом со аттаманы их...». 

В 1556 К. был пожалован боярским чином
и поставлен во главе рус. войск в Прибалти�
ке. Во время Ливонской войны (1558–83) в
1562 руководил походом на Витебск. Одна�
ко усиливавшиеся репрессии Ивана IV и уг�
роза расправы заставили К. бежать в 1564 к
королю польскому и вел. князю литовскому
Сигизмунду II Августу, к�рый пожаловал ему
неск. имений в Литве и на Волыни, в т.ч.
г.Ковель. В сентябре 1564 К. принимал уча�
стие в войне против России. Позже отошёл от
полит. деятельности. Автор послания (1564)
и четырёх писем Ивану IV, в к�рых обвинял
царя в неоправданной жестокости. 

В 1573 К. написал книгу «История о вели�
ком князе Московском» («История кн. вели�
каго Московскаго о делах, яже слышахом у
достоверных мужей и яже видехом очима
нашима»), в к�рой красочно описал казан.
походы, орг�цию обороны города, героизм
его защитников и богатство гос�ва. «...В зем�
ле той поля великие, и зело преизабильные и
гобзующие на всякие плоды, — писал он, —
тако же и дворы княжат их и вельможей зе�
ло прекрасны и воистину удивления достой�

ни, и села часты; хлебов же всяких там такое
множество, воистину вере ко исповеданию не
подобно... тако же и скотов различных стад
безчисленные множества и корыстей драго�
ценных...». 

Сочинение К. — «Сказания кн. К.», издан�
ное под редакцией историка Н.Г.Устрялова в
1833, 1842, 1868, является ценным источни�
ком сведений о Казани, чувашах, марийцах,
татарах Ср. Поволжья. 

С о ч.: Сказания князя Курбского: В 2 ч. СПб.,
1833; Переписка Ивана Грозного с Андреем Курб�
ским. Л., 1979.

Лит.: Г о р с к и й С. Жизнь и историческое
значение князя А.М.Курбского. К., 1858; Ус т р я �
л о в Н. О жизни и сочинениях князя Курбского.
СПб., 1868; П е т р о в с к и й М. «Кн. А.М.К. Ис�
торико�библиографические заметки по поводу его
Сказаний» // Уч. зап. Казан. ун�та. 1873; С к р ы н �
н и к о в Р.Г. Переписка Грозного с Курбским: Па�
радоксы Эдварда Кинана. Л., 1973; А л и ш е в С.Х.
Казань и Москва: межгосударственные отношения
в XV–XVI вв. К., 1995.

Г.С.Сабирзянов.

КУ�РБСКИЙ Глеб Петрович (24.7.1918, г.Ни�
жний Новгород — 25.7.1996, Казань), неф�
техимик, канд. хим. наук (1966). Окончил
Горьковский ун�т (1941). В 1941–49 был в
заключении, работал начальником цеха хим.
произ�ва, техн. руководителем гидролиз�
но�дрожжевого з�да ГУЛАГа МВД (Горьков�
ская обл.). С 1947 в науч.�иссл. группе за�
водской лаборатории Ухтинского нефтепере�
раб. з�да, с 1956 зав. Центр. науч.�иссл. лабо�
раторией (ныне — Ухтинская геол. экспеди�
ция Мин�ва природных ресурсов РФ). Реа�
билитирован в 1958. С 1966 в Ин�те органи�
ческой и физ. химии КНЦ РАН, зав. лабора�
торией химии нефти (до 1979). К. исследовал
геохим. и хим. закономерности состава и
свойств более 150 нефтей и битумов Татарста�
на и др. регионов, предложил принципы клас�
сификации нефтей России. Разработал мето�
ды идентификации геохим. типов нефтей.
Под его руководством составлены: методики
идентификации выветренных, биодегради�
рованных, вторично�осернённых нефтей; ме�
тодика экспрессной классификации продук�
тов линии битумогенеза, программа иссл. ос�
таточных нефтей. Работы, выполненные под
рук. К., вошли в целевую комплексную про�
грамму по повышению нефтеотдачи недр РТ
и используются в АО «Татнефть» при со�
ставлении проекта разведки новых м�ний
нефти. 

С о ч.: О некоторых закономерностях состава и
свойств углеводородной части нефтей // Проис�
хождение нефти и газа и формирование их место�
рождений. М., 1972; Геохимия нефтей Татарии. М.,
1987; Состав и свойства пермских битумов Татарии
в зависимости от характеристик вмещающих их
отложений // Геохимия. 1993. № 12 (соавт.).

Лит.: К а ю к о в а Г.П., Р о м а н о в Г.В., Н и г �
м е д з я н о в а Л.З. Глеб Петрович Курбский
(к 85�летию со дня рождения) // Институт органи�
ческой и физической химии им. А.Е.Арбузова: Еже�
годник — 2003. К., 2004.

В.Г.Абзалова.

КУРГА�НОВ Ростислав Александрович
(10.12.1929, Казань — 26.2.1996, там же), фи�
зик, д. физ.�матем. наук (1989), проф. (1990).
По окончании в 1952 Казан. ун�та преподавал
в Николаевском судостроит. техникуме.
В 1957–96 в Казан. ун�те, зав. проблемной ра�
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диоастр. лабораторией (с 1966), науч. руко�
водитель лаборатории физ. основ распрост�
ранения радиоволн (с 1973), проф. кафедры
радиоастрономии (с 1989). Труды по метеор�
ному, наклонному и возвратно�наклонному
распространению радиоволн в ионосфере
Земли. К. разработал теоретическую модель
формирования метеорной составляющей ио�
носферно�рассеянного сигнала, измерил её
частотный спектр. Построил стат. модель
всплесков критической частоты слоя Е ионо�
сферы, предложил метод краткосрочного
прогноза интенсивности всплеска рассеянно�
го слоем Е радиосигнала. Установил форму
огибающей всплесков радиоавроры при ра�
диосвязи в высокоширотных р�нах. Награж�
дён медалью. 

С о ч.: Прогнозирование наклонного рассеяния
радиоволн метеорными ионизациями. К., 1973; Ис�
следование частотных искажений метеорной со�
ставляющей ионосферно�рассеянного сигнала //
Геомагнетизм и аэрономия. 1982. Т. 22, № 5 (со�
авт.); Ионосферное рассеяние радиоволн УКВ —
КВ диапазона. К., 1992; Статистическая модель и
краткосрочное прогнозирование всплесков крити�
ческой частоты слоя Е и рассеянного КВ�радио�
сигнала // Геомагнетизм и аэрономия. 1996.
Т. 36, № 3.

Р.Г.Усманов.

КУРГА�НОВ Фёдор Афанасьевич (18.4.1844,
г.Пенза — 1.8.1920, Казань), историк, д. бого�
словия (1881), действ. статский советник
(1896). По окончании в 1870 Казан. духовной
академии работал там же: приват�доцент
(до 1871), в 1871–81 доцент, в 1881–95 орди�
нарный проф., с 1895 засл. проф. кафедры
церковной истории. Одновр., в 1885–1910,
ординарный проф., в 1910–19 засл. проф. ка�
федры церковной истории, с 1919 проф. ка�
федры истории церкви Казан. ун�та. К. высту�
пал против рационалистического влияния
протестантизма и зап.�европ. культуры на
церковную жизнь правосл. стран. Истории ав�
токефальной церкви посв. его монография
«Устройство управления в церкви Королев�
ства Греческого» (1871). К. — один из осно�
вателей церковной византологии в России.
В иссл. «Отношения между церковной и
гражданской властью в Византийской импе�
рии (325–565)» (1880), «К истории констан�
тинопольских патриархов» (Сергиев Посад,
1895), «Император Константин Великий
Святой Равноапостольный» (вып.1, 1918)
раскрыл систему взаимоотношений гос�ва и
церкви, показал природу власти и полномо�
чий императоров и патриархов, описал дея�
тельность Святейшего синода в Византии.
Труды по истории церкви в Румынии, исто�
риографии. 

С о ч.: Заметки по вопросу о византийской про�
тивомусульманской литературе. К., 1878 (соавт.);
Наброски и очерки из новейшей истории румын�
ской церкви. К., 1899; Что такое либерализм? СПб.,
1906.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 1; Сорокале�
тие службы профессора Ф.А.Курганова. К., 1911;
С о к о л о в И.Ф. Ф.А.Курганов // Византийский
временник. 1926. Т. 24; Биобиблиографический
словарь профессоров и преподавателей Казанско�
го университета, 1905–1917. К., 1986.

Е.Б.Долгов.

КУРГА�НСКАЯ О�БЛАСТЬ, в РФ. Распо�
ложена на Ю. Зап. Сибири. Образована
6.2.1943. Центр — г.Курган. Пл. 71,5 тыс. км2.
Нас. 1105 тыс. чел., в т.ч. 23 тыс. татар (2002).
Татары проживают в осн. в г.Курган (2081
чел.), в Сафакулевском (5661 чел.; сс. Сафа�
кулево, Аджитарово, Бахарево, Карасево,
Мансурово, Сулюклино, дд. Боровичи, Мак�
симовка), Альменевском (3528 чел.; сс. Аль�
менево, Иванково, Учкулово, дд. Алакуль,
Тузово, Вишняково), Шадринском (3222 чел.;
с. Юлдус), Шатровском (1127 чел.; с. Кы�
зылбай), Целинном (1349 чел.; с. Трёхозёрки,
д. Белозёрки) р�нах. Заселение татарами терр.
К.о. началось после падения Казанского хан�
ства (с 1560�х гг.). С сер. 17 в. миграция уси�
лилась (особенно в юго�зап. части области).
В 18 в. здесь селились татары, приписанные
к казачеству. В 1932–33 в г. Шадринск вы�
ходила газ. «Ленин юлы» («Ленинский
путь»). В 1950–60�е гг. в Сафакулевском р�не
издавалось приложение к газ. «Коммунист»
на татар. языке. В наст. вр. в восьми школах
К.о. татар. язык изучается как предмет. В К.о.
действуют 15 мечетей и исламский культ.
центр в г.Курган (с 1998). Работают: крае�
ведч. музеи в сс. Сафакулево, Альменево,
фольклорные коллективы в сс. Альменево
(с 1981), Б. Дубровное (с 1992), татар. нар. т�р
в с. Сулюклино (с 1984). В 1995–98 в с. Трёх�
озёрки работал любительский клуб «Жомга».
С 1996 в г.Курган действует татар. об�во «Ту�
ган тел», с 2001 в с. Сафакулево — центр
башк. и татар. культуры. С 2000 в с. Сафаку�
лево издаётся обл. татаро�башк. газ. «Заман�
даш». В Сафакулевском и Альменевском
р�нах принимаются передачи телерадиоком�
пании «Новый век» на татар. языке (с 2004).
В 1997 в с. Сафакулево был проведён обл.
съезд татар, в 2004 в г.Курган прошёл 2�й
съезд татар Зауралья. В 2000–02 при содей�
ствии Мин�ва образования РТ в К.о. на спец.
курсах было подготовлено 22 учителя татар.
языка и лит�ры. В 1998 заключены Договор
о сотрудничестве в экон., науч.�техн. и культ.
областях, соглашения о торг.�экон. сотруд�
ничестве, о сотрудничестве в гуманитарной
сфере между К.о. и РТ. С 1987 в Казани функ�
ционирует филиал Всесоюз. Курганского на�
уч. центра «Восстановительная травматоло�
гия и ортопедия». В К. о. районированы сор�
та: гречихи — Казанская крупнозёрная, лю�
церны — Казанская 64/95, проса — Казан�
ское 61, выведенные в Татарстане. Уроженцы
К. о. — Герой Сов. Союза Х.Г.Гизатуллин,
поэты М.Гатау, Д.Х.Юмаев, журналист
Д.Г.Бейбулатов.

КУРГЕ�М, село в Балтасинском р�не, на р. Ку�
губорка, в 30 км к С. от пгт Балтаси. На
2002 — 70 жит. (удмурты). Полеводство,
свин�во. Нач. школа. Осн. в 17 в. В дорев. ис�
точниках упоминается также как Куремшур.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота. В кон. 19 в. земель�
ный надел сел. общины составлял 483,2 дес.
До 1920 село входило в Ципьинскую вол.
Малмыжского у. Вятской губ. С 1920 в соста�
ве Арского кантона. С 10.8.1930 в Тюнтер�
ском, с 2.3.1932 в Балтасинском, с 4.8.1938 в

Ципьинском, с 16.7.1958 в Балтасинском,
с 1.2.1963 в Арском, с 12.1.1965 в Балтасин�
ском р�нах. Число жит.: в 1859 — 142, в 1884 —
207, в 1905 — 252, в 1920 — 272, в 1926 — 271,
в 1949 — 204, в 1958 — 154, в 1970 — 103,
в 1979 — 79, в 1989 — 74 чел.
КУРДЮКО�В Геннадий Иринархович
(р. 23.7.1940, г.Еманжелинск Челябинской
обл.), юрист, д. юрид. наук (1984), проф.
(1986), засл. деятель науки РТ (1997). Окон�
чил Казан. ун�т (1963). В 1963–65 следова�
тель прокуратур Кировского и Приволжско�
го р�нов Казани. С 1966 в Казан. ун�те, с 1991
зав. кафедрой гос. и междунар. права. Труды
по междунар. праву, проблемам междунар.
правосубъектности, правового регулирова�
ния междунар. отношений. 

С о ч.: Основные тенденции развития междуна�
родной правосубъектности. К., 1974 (соавт.); Меж�
дународное право: Библиография 1917–1972 гг. М.,
1976; Государства в системе международно�право�
вого регулирования. К., 1979.

Лит.: Казанский университет (1804–2004): Био�
библиогр. словарь. К., 2004. Т. 2.

Е.Б.Долгов.

КУРЕ�ЕВ (Куриев) Мавлет Шакирович
(р. 15.10.1922, д. Татар. Сугуты Батыревско�
го у. Чувашской авт. обл.), слесарь, лауреат
Гос. премии СССР (1971). В 1939–83 работал
в Казан. авиац. ПО. Гос. пр. присуждена за
участие в разработке и внедрении нового ме�
тода произ�ва самолётов с применением
принципиально новых технол. процессов
сборки конструкции стапелей и универсаль�
ных приспособлений. Награждён орденом
Ленина, медалями.
КУРЕМЬЯ�Л (Курамьял), деревня в Балта�
синском р�не, в 1,5 км от р. Арборка, 29 км к
С. от пгт Балтаси. На 2002 — 66 жит. (татары).
Полеводство. Осн. в кон. 17 в. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, торговлей. В нач. 20 в. в К. бы�
ла мечеть (построена в 1835). В этот период
земельный надел сел. общины составлял
427 дес. До 1920 деревня входила в Арбор�
скую вол. Малмыжского у. Вятской губ.
С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 4.8.1938 в Ципь�
инском, с 16.7.1958 в Балтасинском, с 1.2.1963
в Арском, с 12.1.1965 в Балтасинском р�нах.
Число жит.: в 1795 — 67, в 1834 — 101,
в 1850 — 178, в 1859 — 176, в 1884 — 283,
в 1905 — 245, в 1920 — 407, в 1926 — 344,
в 1949 — 187, в 1958 — 235, в 1970 — 144,
в 1979 — 119, в 1989 — 59 чел.
КУРЕНКО�В Валерий Фёдорович
(р. 21.5.1941, Казань), химик�технолог, д. хим.
наук (1983), проф. (1987), засл. деятель науки
РТ (2002). По окончании в 1963 Казан.
хим.�технол. ин�та (ныне Казан. технол. ун�т)
работает там же. Труды по химии высокомо�
лекулярных соединений, кинетике и меха�
низмам радикальной полимеризации. Под
рук. К. разработаны перспективные техно�
логии получения и применения водораство�
римых полимеров для решения экол. про�
блем (внедрены на пр�тиях «Казаньоргсин�
тез», «Водоканал»). 

С о ч.: Полимеры и сополимеры стиролсульфо�
кислоты. А.�А., 1989 (соавт.); Полиакриламид. М.,
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1992 (соавт.); Щелочной гидролиз полиакрилами�
да // Журн. прикладной химии. 2001. Т. 74, вып. 4
(соавт.); Acrylamide polimers // Handbook of
Engineering Polymeric Materials. New Jersey (U.S.A.).
Ch. 3. 1997.

КУРИНЕ�НКО Борис Михайлович
(р. 29.2.1940, г.Острог Ровенской обл. Укра�
инской ССР), микробиолог, д. биол. наук
(1989), проф. (1990). Окончил Казан. мед.
ин�т (1963), работает в Казан. ун�те. Труды по
энзимотерапии (использование в медицине
ферментов в кач�ве лекарственных препара�
тов). Исследовал механизм противоопухо�
левой и противовирусной активности рибо�
нуклеаз (РНКаз). Показал их стимулирую�
щее действие на кроветворение и защитные
факторы организма. Разработал способы хим.
модификации РНКаз, к�рые позволяют полу�
чить молекулярные формы ферментов, обла�
дающие изменённой биол. активностью. Ус�
тановил зависимость стратегии трансфор�
мации ксенобиотиков микроорганизмами�де�
структорами от степени их токсичности в от�
ношении деструктора. За разработку препа�
ратов микробных нуклеаз и родственных
ферментов для генетической инженерии, био�
технологии и медицины удостоен пр. СМ
СССР (1987). 

С о ч.: Противоопухолевая активность РНКаз //
Эксперим. онкология. 1985. Т. 7, № 2; Энзимотера�
пия опухолей // Антибиотики и биотехнологии.
1987. Вып. 8; Нуклеазы бактерий. К., 1991 (соавт.);
Микробная биотехнология. К., 2000 (соавт.).

КУРИ�НОЕ ПРО�СО, е ж о в н и к  о б ы к �
н о в е н н ы й (Echinochloa crusgalli), вид
однолетних трав сем. злаков, сорное растение.
Стебель выс. 20–80 см, прямостоячий, при
основании гладкий. Влагалище ниж. листь�
ев сплюснутое, язычок при основании листа
отсутствует. Цветы собраны в ложные коло�
сья, к�рые сближены у верхушки стебля и
образуют метёлку с толстыми полуовальны�
ми колосовидными ветвями. Цветёт с июня
по сентябрь. Произрастает в тёплых и умерен�
ных зонах. Развивается во 2�й пол. лета, пло�
доносит до глубокой осени. Засоряет поздно
убираемые культуры (хлеба, кукурузу, карто�
фель и др.), сады и огороды, иногда растёт по
берегам рек и ручьёв. На терр. РТ распрост�
ранено во всех р�нах. Одно растение даёт до
13 тыс. семян, сохраняющих жизнеспособ�
ность в почве в ср. 4–5 (иногда до 10) лет. Ме�
ры борьбы: лущение стерни, зяблевая вспаш�
ка, применение гербицидов, далапона, кото�
рана, симазина и др. Молодые растения К. п.
(до колошения) охотно поедаются кр. рог.
скотом, овцами, козами.
КУРКАЧИ� (Коркачык), село в Высокогор�
ском р�не, на р. Казанка, в 21 км к С.�В. от
ж.�д. ст. Высокая Гора. На 2002 — 709 жит.
(татары). Овощ�во. Нач. школа, дом культу�
ры, б�ка. Мечеть. Осн. в период Казанского
ханства. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители отно�
сились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота, верё�
вочным промыслом. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть (построена в 1831), мек�
теб, вод. мельница, 3 мелочные лавки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 655,3 дес. До 1920 село входило в Муль�
минскую вол. Казанского у. Казанской губ.

С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Арском, с 10.2.1935 в Высоко�
горском, с 1.2.1963 в Пестречинском,
с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 125 душ муж. пола; в 1859 —
559, в 1897 — 675, в 1908 — 813, в 1920 — 808,
в 1926 — 860, в 1938 — 970, в 1949 — 796,
в 1958 — 617, в 1970 — 628, в 1989 — 682 чел.

КУРКАЧИ� ж . � д .  с т а н ц и и  п о с ё �
л о к, в Высокогорском р�не, на ж.�д. линии
Казань–Екатеринбург, в 21 км к С.�В. от ж.�д.
ст. Высокая Гора. На 2002 — 1919 жит., в т.ч.
татар — 83%. Строит. пр�тия, мукомольный
з�д, колбасный цех. Ср. школа, дом культуры,
б�ка. Осн. в нач. 1920�х гг. С момента образо�
вания находился в Арском кантоне ТАССР.
С 10.8.1930 в Арском, с 10.2.1935 в Высоко�
горском, с 1.2.1963 в Пестречинском,
с 12.1.1965 в Высокогорском р�нах. Число
жит.: в 1938 — 48, в 1949 — 56, в 1958 — 513,
в 1970 — 700, в 1989 — 1810 чел.

КУ�РКИН Михаил Иванович (20.11.1918,
с. Верхососна, ныне Покровского р�на Ор�
ловской обл. — 9.12.1995, Казань), эконо�
мист, д. экон. наук (1971), проф. (1972), засл.
деятель науки ТАССР, РСФСР (1968, 1978).
По окончании в 1937 Орловского фин.�экон.
техникума работал гл. бухгалтером сберкас�
сы (Шереметьевский р�н ТАССР). В 1939,
будучи студентом Казан. фин.�экон. ин�та,
ушёл добровольцем на сов.�фин. войну; участ�
ник Вел. Отеч. войны. По окончании в 1947
Казан. фин.�экон. ин�та работал в Казан. с.�х.
ин�те. Инициатор создания в ин�те кафедры
полит. экономии, к�рую возглавлял в течение
30 лет (1954–84), с 1984 консультант кафед�
ры, одновр., с 1993, ст. науч. сотр. Отдела
(с 1994 Институт) Татар. энциклопедии АН
РТ. Труды по проблемам совершенствова�
ния агр. отношений, материального стимули�
рования и повышения эффективности труда
в сел. х�ве. Руководитель секции аграрни�
ков�экономистов Поволж. совета координа�
ции науч.�иссл. работ. Более 20 лет вёл цик�
лы передач на телевидении по проблемам
агр. экономики. Награждён орденами Оте�
чественной войны 2�й степени, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды; меда�
лями, в т. ч. серебр. медалью ВДНХ СССР;
двумя Почёт. грамотами През. ВС ТАССР. 

С о ч.: Пути снижения издержек колхозного про�
изводства. К., 1958; Денежная оплата труда в кол�
хозах Татарии. К., 1960; Интенсификация и трудо�
вые ресурсы колхозов. К., 1974 (соавт.); Село: де�
ла и проблемы. К., 1986; АПК Татарии: проблемы
и пути решения. К., 1990.

Лит.: З и я т д и н о в Ф.С. Увековечим память
учёного // Актуальные проблемы экономического
развития регионов России: Материалы науч�
но�практ. конф. Казан. с.�х. академии (посвящённая
85�летию М.И.Куркина). К., 2004.

Ф.С.Зиятдинов.

КУ�РКИНО, деревня в Кукморском р�не,
в 2 км от р. Боец, 21 км к З. от пгт Кукмор.
На 2002 — 111 жит. (удмурты). Полеводство,
скот�во. Нач. школа, дом культуры. Изв.
с 1678. До 1860�х гг. жители относились к
категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота, шерстобитным
и валяльным промыслами. В нач. 20 в. в К.
функционировали 2 мелочные лавки. В этот

период земельный надел сел. общины состав�
лял 582,5 дес. До 1920 деревня входила в
Старо�Юмьинскую вол. Мамадышского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Мамадыш�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Кукмор�
ском, с 1.2.1963 в Сабинском, с 12.1.1965 в
Кукморском р�нах. Число жит.: в 1782 — 76
душ муж. пола; в 1859 — 259, в 1897 — 366,
в 1908 — 446, в 1920 — 440, в 1926 — 400,
в 1938 — 472, в 1949 — 362, в 1958 — 227,
в 1970 — 176, в 1979 — 131, в 1989 — 112 чел.

КУРКУ�ЛЬ, село в Алексеевском р�не, в 12 км
к Ю. от пгт Алексеевское. На 2002 — 492
жит. (русские). Полеводство, мол. скот�во.
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Троицкая
церковь (построена в 1868–73, является па�
мятником архитектуры; возобновила рабо�
ту в 2004). Изв. с 1710. В дорев. источниках
упоминается также как Рождественское.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к
категории гос. крестьян, были приписаны
к казённому Вознесенскому з�ду. Занима�
лись земледелием, разведением скота, куз�
нечным, портняжным и плотничным про�
мыслами. В нач. 20 в. в К. функционирова�
ли церковно�приходская школа (открыта в
1884), 10 ветряных мельниц, 3 крупообдир�
ки, 5 шерстобоен, 1 казённая винная и 4 ме�
лочные лавки. В этот период земельный на�
дел сел. общины составлял 2518,5 дес. До
1920 село входило в Полянскую вол. Спас�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Спасского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Алексеевском, с 1.2.1963 в Чистопольском,
с 4.3.1964 в Алексеевском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 210 душ муж. пола; в 1859 — 1111,
в 1897 — 1729, в 1908 — 2226, в 1920 — 2205,
в 1926 — 1972, в 1938 — 993, в 1949 — 733,
в 1958 — 822, в 1970 — 756, в 1979 — 592,
в 1989 — 448 чел.

КУРЛЯ�НКА, река; см. Курналка.

КУРМА�ЕВ Осман Джамалетдинович
(27.12.1903, д. Суркино Саранского у. Пензен�
ской губ. — 8.4.1981, Казань), физиолог, д. би�
ол. наук (1951), проф. (1951), засл. деятель
науки ТАССР (1968). В 1931 окончил Вост.
пед. ин�т. В 1930–81 работал там же, зав. ка�
федрой зоологии и физиологии (1940–46),
организатор и зав. кафедрой анатомии, фи�
зиологии человека и животных (1950–74),
одновр. декан ф�та естествознания (1945–61),
проректор (1961–65). Под рук. К. проведены:
изучение тонуса центров блуждающих и сим�
патических нервов, дыхательной аритмии,
возрастных особенностей адаптации к физ.
нагрузке, механизмов брадикардии трени�
рованности; анализ содержания катехолами�
нов, ацетилхолина и холинэстеразы в крови
и сердечной мышце. Впервые в мире К. пока�
зал, что взаимоотношения блуждающих и
симпатических нервов носят взаимокомпен�
саторный характер. 

С о ч.: О взаимоотношении между хромаффин�
ной тканью и симпатической иннервацией сердца
теплокровных // Бюл. эксперим. биологии и меди�
цины. 1949. Т. 27, № 3; Механизмы нервной и гу�
моральной регуляции деятельности сердца. К., 1966.

Лит.: Казанская физиологическая школа на ру�
беже веков. К., 2001.

КУРМАЕВ 535



КУРМАЛА�, деревня в Балтасинском р�не,
в 7 км к Ю.�В. от пгт Балтаси. На 2002 — 118
жит. (татары). Полеводство, скот�во. Клуб.
Изв. с 1678. В дорев. источниках упоминает�
ся также как Б.Нурма. В 18 – 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, изготовлением гребней. В нач. 20 в. в
К. функционировали мечеть, мектеб. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 546,1 дес. До 1920 деревня входила в
Балтасинскую вол. Казанского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 2.3.1932 в Балта�
синском, с 1.2.1963 в Арском, с 12.1.1965 в
Балтасинском р�нах. Число жит.: в 1782 —
58 душ муж. пола; в 1834 — 219, в 1850 —
253, в 1859 — 257, в 1897 — 370, в 1908 — 400,
в 1920 — 333, в 1926 — 355, в 1938 — 312,
в 1949 — 247, в 1958 — 179, в 1970 — 167,
в 1979 — 141, в 1989 — 96 чел.
КУРМАНА�ЕВО (КизлBC), село в Нурлат�
ском р�не, на р. Б.Черемшан, в 16 км к С. от
г.Нурлат. На 2002 — 897 жит. (татары). Ср.
школа. Полеводство, мол. скот�во. Ср. шко�
ла, дом культуры, б�ка. Здания медресе и 4�й
соборной мечети — архит. памятники нач.
20 в. Осн. в нач. 18 в. До 1860�х гг. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота, куз�
нечным, кирпичным, печным, лесным, сто�
лярным, колёсным и портняжным промысла�
ми. В нач. 20 в. в К. функционировали 4 ме�
чети, медресе (изв. с 18 в., среди его выпуск�
ников — Г.Утыз Имяни), 5 мелочных лавок.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 3156 дес. До 1920 село входило в
Старо�Челнинскую вол. Чистопольского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Чистополь�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Октябрь�
ском (с 10.12.1997 — Нурлатский) р�не. Чис�
ло жит.: в 1782 — 113 душ муж. пола; в 1859 —
1183, в 1897 — 1714, в 1908 — 2110, в 1920 —
2548, в 1926 — 1885, в 1938 — 1650, в 1949 —
1107, в 1958 — 1104, в 1970 — 1386, в 1979 —
1143, в 1989 — 792 чел.
КУРМАНА�КОВО (Яушыйк), село в Лаи�
шевском р�не, на берегу Куйбышевского
вдхр., в 15 км к С.�З. от г.Лаишево. На 2002 —
110 жит. (татары). Мол. скот�во. Неполная
ср. школа, клуб. Осн. в период Казанского
ханства. Первонач. назв. Евлушиик. В 18 –
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали мечеть, медресе, 2 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел.
общины составлял 1527 дес. До 1920 село
входило в Астраханскую вол. Лаишевско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Лаишев�
ского кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Лаи�
шевском, с 1.2.1963 в Пестречинском,
с 12.1.1965 в Лаишевском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 52, в 1859 — 217 душ муж. пола;
в 1897 — 718, в 1908 — 884, в 1920 — 950,
в 1926 — 967, в 1938 — 592, в 1949 — 428,
в 1958 — 405, в 1970 — 330, в 1979 — 213,
в 1989 — 137 чел.
КУРМА�НОВ Мидхат Мазгутович
(р. 2.8.1959, с. Ср. Сантимир Ново�Малык�

линского р�на Ульяновской обл.), юрист, канд.
юрид. наук (2003), засл. юрист РТ (1996).
Окончил Казан. ун�т (1982). В 1982–92 в ор�
ганах внутр. дел РТ. В 1992–95 зам. пред.
пост. Комиссии ВС РТ по вопросам законно�
сти, правопорядка, правам человека и приви�
легиям. В 1995–99 зам. пред. К�та парламент�
ского контроля ГС РТ. В 2000–04 пред. пост.
Комиссии ГС РТ по вопросам законодатель�
ства, законности, регламента, депутатской
этики. С 2004 министр юстиции РТ. Деп. ВС
РТ в 1990–95. Нар. деп. РТ в 1995–2004.
Публикации по конституционному праву.
Награждён медалями.
КУРМА�ШЕВ Юлдуз Вагизович (р. 5.11.1930,
с. Верх. Лузы Заинского р�на), парт.�хоз. ра�
ботник. Окончил библиотечный техникум
(г.Елабуга, 1949), пед. ин�т (г.Елабуга, 1963),
Мензелинский с.�х. техникум (1969).
В 1956–58 2�й секр. Шереметьевского рай�
кома ВЛКСМ. В 1958–59 инструктор Заин�
ского райкома КПСС, в 1959–60 зав. отде�
лом культуры Заинского райисполкома.
В 1960–70 пред. колхоза «Якты Юлдуз» За�
инского р�на, в 1973–76 пред. Челнинского
райисполкома, 1�й секр. Тукаевского
(1976–83) и Елабужского (1983–88) райко�
мов КПСС. С 1988 ген. директор АПК «Ка�
ма», одновр. зам. пред. АПК РТ. Деп. ВС
ТАССР в 1975–80, РСФСР в 1985–90. На�
граждён орденами Трудового Красного Зна�
мени, Ленина, медалями. 

С.С.Елизарова.

КУРМА�ШЕВО (Кормаш), деревня в Апас�
товском р�не, на р. Бия, в 11 км к С. от
пгт Апастово. На 2002 — 255 жит. (татары).
Мясное скот�во. Нач. школа, дом культуры,
б�ка. Мечеть. Осн. в 17 в. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, кузнечным промыслом. В нач.
20 в. в К. функционировали мечеть, 2 вод. и
1 ветряная мельницы, кузница, 7 мелочных
лавок. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 1015,6 дес. До 1920 деревня
входила в Шамбулыхчинскую вол. Тетюш�
ского у. Казанской губ. С 1920 в составе Те�
тюшского, с 1927 — Буинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Апастовском, с 1.2.1963
в Буинском, с 4.3.1964 в Апастовском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 46 душ муж. пола;
в 1859 — 380, в 1897 — 474, в 1908 — 973,
в 1920 — 1007, в 1926 — 965, в 1938 — 701,
в 1949 — 610, в 1958 — 473, в 1970 — 379,
в 1979 — 290, в 1989 — 255 чел.
КУРМА�ШЕВО (Кормаш), деревня в Сар�
мановском р�не, в 1 км от р. Мензеля, 15 км
к С.�В. от с. Сарманово. На 2002 — 72 жит.
(татары). Овц�во. Осн. в 1�й пол. 18 в.
До 1860�х гг. жители относились к катего�
рии башкир�вотчинников. Занимались зем�
леделием, разведением скота. В нач. 20 в. зе�
мельный надел сел. общины составлял
557,4 дес. До 1920 деревня входила в Нурке�
евскую вол. Мензелинского у. Уфимской губ.
С 1920 в составе Мензелинского, с 1922 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930
в Сармановском, с 10.2.1935 в Вороши�
ловском, с 29.11.1957 в Яна�Юльском,
с 12.10.1959 в Сармановском р�нах. Число

жит.: в 1870 — 295, в 1913 — 212, в 1920 — 223,
в 1926 — 192, в 1938 — 243, в 1949 — 215,
в 1958 — 185, в 1970 — 181, в 1979 — 135,
в 1989 — 95 чел.

КУРМАШИ� (Кормаши) (псевд., наст. имя и
фам. Ахмад Мухаммад�Зариф угылы Ураза�
ев) (ок. 1855, с. Звериноголовское, ныне Зве�
риноголовского р�на Курганской обл. —
1883), поэт. Сын муллы. Писал на татар. и ка�
зах. языках. Псевдоним получил по назв.
д. Курмаш Мензелинского у., где родился и
жил дед К. Обучался в медресе «Кшкар»
г.Петропавловск (ныне Респ. Казахстан).
В нач. 1880�х гг. занимался преподаватель�
ской деятельностью в Петропавловске. Пи�
сать стихи начал в годы учёбы в медресе. Ав�
тор двух любовно�романтических поэм�дас�
танов. Поэма «Кыйсса�и БCз егет» («Сказа�
ние о юноше�джигите», 1874) написана на
основе одноим. произведения татар. поэта
Бахави. Стихотв. строки в ней перемежают�
ся прозаическими. В поэме поднимаются
нравственно�филос. проблемы, воспевают�
ся справедливость, верность своему слову,
находчивость. «Кыйсса�и Таzир илB ЗvzрB»
(«Сказание о Тахире и Зухре», 1876; опубл.
в 1882) представляет собой вольный пере�
вод тур. варианта изв. вост. сюжета (см. «Та�
хир белян Зухра»). Обе поэмы пользовались
широкой популярностью и до 1917 много�
кратно переиздавались. По нек�рым сведе�
ниям, К. были написаны и др. произведения
(не сохранились). 

Лит.: Г а й н у л л и н М.Х. Татарская литера�
тура XIX века. К., 1975; В B л и д и ~. «БCз егет»
хакында бер мvляхBзB // Безнеx юл. 1923. № 6–7;
Р B х и м Г. «БCз егет» белBн «Таzир�ЗvzрB»неx
язучысы кем булган? // Безнеx юл. 1928. № 5; Та�
тар BдBбияты тарихы. К., 1985. 2 т.

А.М.Ахунов.

КУРМУКО�В Анвар Гафурович (р. 18.3.1932,
г.Астрахань), фармаколог, д. мед. наук (1970),
проф. (1980). По окончании в 1957 Ташкент�
ского мед. ин�та работал зав. отд�нием Респ.
психиатрической больницы № 2 (Ташкент).
С 1959 в Ин�те химии растительных веществ
АН Узбекской ССР. С 1978 зав. отделом экс�
перим. кардиологии и зав. лабораторией па�
тофизиологии НИИ кардиологии Мин�ва
здравоохранения Респ. Узбекистан. Труды
по сердечно�сосудистой патологии, патофи�
зиологии, фармакотерапии, фармакологии
растительных алкалоидов. Чл. Респ. об�ва
кардиологов и фармакологов, чл. Междунар.
об�ва кардиологов. Имеет 10 авторских сви�
детельств и 2 патента на изобретения. 

С о ч.: Фармакология растительных алкалоидов
и их применение в медицине. Таш., 1981 (соавт.);
Препарат исферул (карван) и применение его в ме�
дицине и народном хозяйстве. Таш., 1992.

КУРМЫ�Ш (Кормыш), деревня в составе
г.Нурлат, в 2 км к З. от него. На 2000 — 505
жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во.
Дом культуры, б�ка. Мечеть. Осн. в 1921.
Первонач. назв. Курмашево. С момента обра�
зования находилась в Егоркинской вол. Чи�
стопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Октябрьском (с 10.12.1997 — Нурлатский)
р�не. С 27.6.2001 в адм. подчинении г.Нурлат.
Число жит.: в 1926 — 83, в 1938 — 152,
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в 1958 — 117, в 1970 — 279, в 1979 — 367,
в 1989 — 449 чел.

КУРНАКО�В Евгений Васильевич (12.9.1941,
г.Зеленодольск — 7.1.1997, там же), инже�
нер�технолог, лауреат Гос. премии СССР
(1983). Окончил Казан. авиац. ин�т (1978).
В 1961–73, 1975–89 работал в Казан. ПО вы�
числительных систем: мастер, инженер�тех�
нолог, зам. начальника, начальник цеха, гл.
технолог (с 1977), зам. директора (с 1986).
В 1973–75 начальник произ�ва Казан. на�
уч.�иссл. и технол. ин�та вычислительной
техники. В 1989–93 зам. гл. инженера АО
«Казанский завод газовой аппаратуры». Гос.
пр. присуждена за разработку, развитие про�
из�ва и внедрение в нар. х�во Единой систе�
мы ЭВМ. Награждён одной зол., двумя се�
ребр., одной бронзовой медалями ВДНХ
СССР.

КУРНАЛИ��АМЗЯ� (КvрнBле }мзB), дерев�
ня в Нурлатском р�не, на р. Гарей, в 64 км к
С.�З. от г.Нурлат. На 2002 — 79 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Нач. школа. Осн.
в 1730�х гг. До 1860�х гг. жители относились
к категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота, кузнечным про�
мыслом. В нач. 20 в. в К.�А. функционирова�
ли кузница, 3 мелочные лавки. В этот пери�
од земельный надел сел. общины составлял
799 дес. До 1920 деревня входила в Ста�
ро�Альметевскую вол. Чистопольского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Чистопольско�
го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Билярском,
с 1.2.1963 в Октябрьском, с 10.12.1997 в Нур�
латском р�нах. Число жит.: в 1859 — 480,
в 1897 — 746, в 1908 — 940, в 1920 — 924,
в 1926 — 2087, в 1938 — 257, в 1949 — 174,
в 1958 — 151, в 1970 — 202, в 1979 — 167,
в 1989 — 106 чел.

КУРНАЛИ�НСКИЙ РУЧЕ�Й (КvрнBле), ре�
ка в Зап. Закамье, прав. приток р. Гарей (басс.
рек Мараса, М.Черемшан). Дл. 11,6 км, пл.
басс. 44,2 км2. Протекает по терр. Нурлат�
ского р�на. Исток расположен в лесном мас�
сиве в 3,5 км к С.�В. от д. Курнали�Амзя, ус�
тье — вблизи д. Ст. Татар. Амзя. Абс. выс. ис�
тока 160 м, устья — 113 м. К. р. имеет приток
дл. 3,3 км. Густота речной сети 0,34 км/км2.
Питание смешанное, со значит. преобладани�
ем снегового. Модуль подземного питания
0,26–0,5 л/с·км2. Гидрологический режим ха�
рактеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 85 мм, слой стока половодья
80 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта. Замерзает К. р. в сер. ноября.
В летнюю межень отд. участки реки пересы�
хают. Вода очень жёсткая: 9–12 мг�экв/л вес�
ной и 20–40 мг�экв/л зимой и летом. Общая
минерализация 100–200 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом.

КУРНА�ЛКА, К у р л я н к а,  А р х и п о в �
к а,  А р х а р о в к а (КvрнBле), река в Зап.
Закамье, лев. приток р. Кама. Дл. 27,4 км,
пл. басс. 218,1 км2. Протекает по Заволж�
ской низм., в Алексеевском р�не. Исток на�
ходится в 2 км к Ю.�В. от с. Сухие Курнали,
устье — сев.�восточнее с. Мокрые Курнали.
Низовья реки затоплены водами Куйбышев�

ского вдхр. Абс. выс. истока 130 м, устья —
53 м. Лесистость водосбора 15%. К. имеет
6 притоков дл. от 0,6 до 11,6 км. Густота реч�
ной сети 0,17 км/км2. Питание смешанное,
с преобладанием снегового. Модуль подзем�
ного питания 0,1 л/с·км2. Гидрологический
режим характеризуется высоким половодь�
ем и очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой стока половодья в басс. 40 мм. Весеннее
половодье начинается обычно в кон. мар�
та — нач. апреля. Замерзает К. в нач. ноября.
В засушливое время отд. участки реки
пересыхают. Вода умеренно жёсткая
(3–6 мг�экв/л) весной и очень жёсткая
(9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 100–200 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом. В басс. К. 4 пру�
да суммарным объёмом 1,8 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения.
«КУРНЫ�Н УГЫЛЫ�» («КCрнеx угылы» —
«Сын Кура»), сиб.�татар. версия общетюрк.
героического дастана. У мн. народов быту�
ют версии «К. у.» (азерб. «Кёр�оглы», туркм.
«Гуруглы», тадж. «Гургули» и др.). Гл. ге�
рой — типичный «благородный разбойник».
Первонач. побудительный мотив его соци�
ального протеста (месть за ослеплённого
стамбульским ханом Бул�беком отца —
Кур�батыра) приобретает характер борьбы
со всеми угнетателями в защиту простого на�
рода. В дастане присутствуют также мотивы
сватовства богатыря со мн. драм. перипе�
тиями (напр., попадание героя в тюрьму —
зиндан и его спасение царской дочерью Ни�
кар), поисков богатырского коня — Кара�ата.
Повествование завершается победой героя.
Считается, что первонач. ядро сюжета сло�
жилось в туркм.�азерб. среде, затем он широ�
ко распространился среди других ср.�азиат.
народов, от к�рых и попал к тобольским та�
тарам. На новой почве сюжет претерпел
серьёзные изменения: выпали мн. сказоч�
но�мифологические мотивы, описание ге�
роев и действий, значительно усилились
социальные мотивы (борьба с деспотизмом).
Большинство азерб. и ср.�азиат. версий
опубл. и хорошо изучены. Сиб.�татар. версия
впервые была записана в кон. 1860�х гг. и
опубл. В.В.Радловым.

Лит.: Р а д л о в В.В. Образцы народной лите�
ратуры тюркских племён, живущих в Южной Си�
бири и Дзунгарской степи. СПб., 1872. Ч. 4; К а р �
р ы е в Б.А. Эпические сказания о Кёр�оглы у тюр�
коязычных народов. М., 1968; У р м а н ч е е в Ф.И.
Героический эпос татарского народа. К., 1984.

Ф.И.Урманчеев.

КУРОПА�ТЕНКО Дмитрий Семёнович
(23.2.1902, с. Ивановка, ныне Волчанского
р�на Харьковской обл. Украинской Респ. —
8.5.1977, Казань), генерал�майор (1943).
Окончил 1�е пех. курсы командного состава
Рабоче�Крест. Кр. Армии (Москва, 1921),
Воен. академию им. М.В.Фрунзе (Москва,
1934). В Кр. Армии с 1918. Во время Гражд.
войны воевал на Южном фронте в составе
стрелк. дивизии против армий А.И.Деники�
на, П.Н.Врангеля. В 1921 участвовал в уста�
новлении Сов. власти в Грузии. В 1938–41
преподаватель, проф. Воен. академии им.
М.В.Фрунзе. В годы Вел. Отеч. войны на�
чальник штаба, ком. стрелк. дивизии.

В 1945–49 зам. ком. корпуса Группы сов.
войск в Германии. В 1949–57 начальник во�
ен. кафедры Казан. ун�та. Награждён двумя
орденами Красного Знамени, орденом Отече�
ственной войны 1�й степени, двумя ордена�
ми Красной Звезды. 

Лит.: Б у л а т о в Н.Х. Йолдызлы йолдызлар.
К., 2000.

КУРОПА�ТКА СЕ�РАЯ (Perdix perdix), пти�
ца сем. фазановых. Распространена в лесной,
лесостепной и степной зонах Евразии. В РТ
встречается по всей терр., но числ. небольшая
и колеблется по годам. Осенью и зимой встре�
чаются стаи куропаток из 30–50 особей. Оби�
тает на полях, лугах и лесных опушках. Дл. те�
ла до 26 см, масса 400–500 г. Оперение голо�
вы бурое, спина серая с ржаво�красными по�
перечными полосками, брюшко белое с каш�
таново�бурым пятном; по груди и обеим сто�
ронам брюшка проходит широкая пепель�
но�серая полоса. Оседлая птица. Гнездо уст�
раивает на земле, в куртине травы или под
кустом. Держатся парами, во внегнездовое
время — стайками. В кон. апреля — нач. мая
самка откладывает 10–20 серовато� или ох�
ристо�оливковых яиц. Птенцы появляются в
июне. Питается К. с. семенами трав, ягода�
ми, насекомыми, наземными моллюсками.
В Татарстане до 1986 была объектом спорт.
охоты. Занесена в Красную книгу РТ.
КУ�РОЧКИН Леонид Михайлович (9.8.1950,
с. Соболеково Нижнекамского р�на —
1.7.2000, г.Нижнекамск), инженер�технолог,
лауреат Гос. премии РТ (2001, посм.), канд.
техн. наук (1998), засл. химик РТ (1995).
Окончил Казан. хим.�технол. ин�т (1973).
В 1968–2000 работал в АО «Нижнекамскнеф�
техим»: аппаратчик, начальник смены, зам.
начальника цеха выделения и сушки синт.
каучуков, начальник цеха газоразделения
экстрактивной ректификации, гл. инженер,
директор з�да СКИ�3 № 1, директор з�да по
произ�ву синт. каучуков (с 1994). При непо�
средственном участии К. в отрасли впервые
был внедрён новый железоокисный катали�
затор марки К�24 на 2�й стадии дегидрирова�
ния изоамиленов (вместо ИМ�2204), что поз�
волило исключить выбросы в атмосферу га�
зов регенерации в объёме 4 тыс. т и сократить
расходную норму изопентана с 2,063 т до
1,96 т на 1 т изопрена. Внедрены пром. вы�
пуски новых видов синт. каучука — олигопи�
периленового, этиленпропиленового. Име�
ет более 40 авторских свидетельств и патен�
тов на изобретения. Гос. пр. присуждена за ра�
боту «Разработка и освоение первого в Рос�
сии крупнотоннажного унифицированного
производства этиленпропиленовых кау�
чуков».
КУРСАВИ� Абу Наср (Габденнаср) (между
1771–76, д. Верх. Корса Казанского у. Казан�
ской губ. — сентябрь 1812, г.Стамбул), ре�
лиг. деятель, богослов. Брат Г.Курсави. Обу�
чался в медресе с. Маскара Малмыжского у.
Вятской губ., затем — г.Бухара, где был уче�
ником изв. шейха (наставника) суфийского
братства Накшбандийа Ниязкули ат�Турк�
мани (умер в 1820 или 1821). Занимался са�
мообразованием, постепенно выработал кри�
тическое отношение к поздней мусульм.
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богословско�правовой лит�ре, активно участ�
вовал в богословских диспутах. К этому вре�
мени относят его комментарий к труду
ср.�век. богослова ат�Тафтазани «Шарх
аль�Акаид ан�Насафи» («Комментарий к
«Догматам» Насафи»). После возвращения в
д. Верх. Корса стал имам�хатибом и мударри�
сом местного медресе. Ок. 1807 К. вновь по�
сетил Бухару, участвовал в громком диспуте
по ряду богословских проблем, связанных с
сущностью атрибутов Аллаха (знание, воля
и др.). Богословы Бухары считали необхо�
димым придерживаться мнения учёных про�
шлого об определ. кол�ве божественных ат�
рибутов, однако К. утверждал, что единст�
венно правильным является использование
тех определений, к�рые были даны самим
Аллахом в Коране. В апреле 1808 с целью
выяснения богословских убеждений К. был
созван меджлис, на к�ром присутствовал эмир
Бухары. Меджлисом была изд. фетва (ре�
лиг.�юрид. решение), согласно к�рой любой
мусульманин, не признающий установлен�
ное кол�во божественных атрибутов, считал�
ся вероотступником и подлежал смертной
казни. Фетва была подписана богословами,
муфтиями и эмиром. Ниязкули ат�Туркмани
выступил в защиту своего ученика. Тем не ме�
нее, К. вынужден был отречься от своих слов,
его сочинения были публично сожжены; по
совету шейха он тайно бежал из города. По
возвращении на родину К. продолжил препо�
давание, однако его новаторство в этой сфе�
ре, а также пренебрежение обязательной про�
цедурой экзамена в Оренбургском Духов�
ном Магометанского закона Собрании вы�
зывали резкое неприятие среди местного ду�
ховенства. Устав от пост. нападок и обвине�
ний, весной 1812 К. вместе с братьями от�
правился в хадж. В кон. августа паломники
достигли г.Стамбул, где К. скончался от хо�
леры. К. оставил более десяти сочинений на
араб. языке, «Хафтияк тафсире» («Толкова�
ние к 1/7 части Корана») на татар. языке.
Кроме того, сохранились отрывки из его пи�
сем; в них он излагает взгляды по пробле�
мам исламской догматики. Наиб. изв. сочи�
нение К. — «аль�Иршад ли�л�ибад» («На�
ставление для рабов Божьих», 1903), в к�ром
он рассматривал вопросы, касающиеся ис�
точников и принципов фикха (правоведе�
ния). Сочинение имело подчёркнуто поле�
мический характер и было направлено про�
тив богословов, следовавших мусульм. тради�
ции — таклиду. Отстаивая принцип иджти�
хада (право выносить собств. суждение по
вопросам религ. и обществ. жизни на основе
Корана и Сунны), К. утверждал преимущест�
во хадисов над фетвами факихов (правове�
дов): в основе хадиса — слова пророка Мухам�
мада, а слова факиха могут быть и ошибочны
изначально. К. считал, что именно невежест�
во, имевшее место среди учёных из�за нера�
дения и пассивности в изучении Корана и
Сунны, положило начало распространению
нововведений — бидгать. Путь к исправле�
нию об�ва К. видел в их искоренении, возвра�
те к Корану и Сунне, а также в возрождении
иджтихада, к�рый, по мнению учёного, был
обязанностью каждого образованного му�
сульманина. К. подчёркивал совершенство

и неизменный характер положений Корана и
Сунны, относящихся к делам веры, примене�
ние же иджтихада может относиться только
к правовым нормам. Такое разграничение
сфер применения иджтихада означало ре�
шительное выступление против офиц. бого�
словия, предст. к�рого были заняты спора�
ми о сущности, атрибутах Аллаха, загроб�
ном воздаянии, ангелах и т. п. К. обвинил
своих оппонентов в неверной интерпрета�
ции идей, заложенных Аллахом в Коране,
сведению их к грубому антропоморфизму.
Ограничивая применение иджтихада вопро�
сами соц.�правового характера, К. переносил
акцент с богословских проблем на обществ.,
нацеливал мусульман на активное отношение
к жизни. К. осуждал также несогласуемые с
шариатом вульгарные проявления мисти�
ко�аскетического течения в исламе — суфиз�
ма: показное благочестие, чрезмерный аске�
тизм. Гл. ценность для него как сторонника
богослова аль�Газали Абу Хамида представля�
ли этические принципы суфизма, к�рые он
стремился совместить с традиционным му�
сульм. учением. По мнению К., учёный, убеж�
дённый в истинности своих взглядов, имеет
право действовать по собств. усмотрению,
даже если его поступок вызывает осуждение
большинства. Человек, отстаивающий исти�
ну, равновелик общине, утверждал К., подчёр�
кивая, т. о., самоценность отд. личности. Под
воздействием его идей формировались взгля�
ды Ш.Марджани, к�рый развивал нек�рые
положения учения К. в своих трудах. В нач.
20 в. идеи К. нашли отражение в трудах Г.Бу�
би, М.Бигиева, З.Камали и ряда других татар.
богословов. 

Лит.: А б д у л л и н Я.Г. Татарская просвети�
тельская мысль (социальная природа и основные
проблемы). К., 1976; Ю з е е в А.Н. Татарская фи�
лософская мысль конца XVIII–XIX вв.: В 2 кн. К.,
1998; К е м п е р М. Между Бухарой и Средней
Волгой: Столкновение Абд ан�Насра ал�Курсави с
улемами�традиционалистами // Мир Ислама. 1999.
1/2; Духовная культура и татарская интеллигенция:
исторические портреты. К., 2000; М B р | а н и Ш.
МvстBфадел�Bхбар фи Bхвали Казан вB Болгар. К.,
1989; K e m p e r M. Sufis und Gelehrte in Tatarien
und Baschkirien, 1789–1889: Der islamische Diskurs
unter russischer Herrschaft. B., 1998.

Г.Г.Идиятуллина.

КУРСАВИ� Габдулхалик (? — 1843 или 1844),
религ. деятель. Брат А.Курсави. Обучался в
медресе г.Бухара у изв. предст. суфийского
братства Накшбандийа Ниязкули ат�Турк�
мани (умер в 1820 или 1821). Имам мечети и
мударрис медресе в д. Верх. Корса Казанско�
го у. Казанской губ. 

Лит.: М B р | а н и Ш. Мvстафадел�Bхбар фи
Bхвали Казан вB Болгар: 2 т. К., 1897–1900;
K e m p e r M. Sufis und Gelehrte in Tatarien und
Baschkirien, 1789–1889: Der islamische Diskurs unter
russischer Herrschaft. B., 1998.

КУРТИ�НСКАЯ ПАНИХИ�ДА 16.4.1861,
по жертвам кровавой расправы над крестья�
нами с. Рус. Бездна (см. Бездненские волне�
ния), первая антиправительственная полит.
демонстрация в Казани. Инициаторы — чл.
нелегального студенческого кружка. В под�
готовке панихиды участвовали студенты
Казан. ун�та и Казан. духовной академии
Н.В.Копиченко, И.К.Олигер, А.М.Темни�

ков, И.Н.Умнов, А.Х.Христофоров, В.С.Бо�
голюбов, Ф.И.Новицкий и др. После расст�
рела безоружной толпы крестьян 12 апреля
для сбора сведений о происшедшем в с. Рус.
Бездна были направлены б. студент ун�та
С.А.Клаус и вольнослушатель М.К.Элпи�
дин. Панихиде предшествовал сбор средств
в пользу семей убитых и раненых безднен�
ских крестьян. Первонач. предполагалось
устроить панихиду в Богоявленской церкви.
После отказа настоятеля этой церкви К. п.
провели в церкви на Куртинском (Арском)
кладбище (отсюда назв. панихиды; другое
назв. — Бездненская). На К. п. присутство�
вало до 450 чел. Преподаватель Казан. ун�та
А.П.Щапов, выступивший с краткой речью,
заявил, что земля, политая кровью невинных
крестьян, воззовёт народ к восстанию и сво�
боде. Свою речь он закончил словами:
«Да здравствует демократическая консти�
туция!». За участие в К. п. из ун�та были
исключены 9 студентов, из духовной ака�
демии — 3; 2 священнослужителя духовной
академии были сосланы в монастырь,
А.П.Щапов арестован.

Лит.: В у л ь ф с о н Г.Н., Б у ш к а н е ц Е.Г.
Общественно�политическая борьба в Казанском
университете в 1859–1861 гг. К., 1955; В у л ь ф �
с о н Г.Н. Разночинно�демократическое движение
в Поволжье и на Урале в годы первой революцион�
ной ситуации. К., 1974; е г о  ж е. Глашатай свобо�
ды: Страницы из жизни А.П.Щапова. К., 1984.

КУРУЛТА�Й (монг., тюрк. — съезд), собрание
предст. феод. знати в ср.�век. тюрко�монг.
гос�вах. Восходит к традиции проведения
нар. собраний. Учреждение К. связано с име�
нем Чингисхана (известен вел. К. монг. нойо�
нов 1206, избравший Темучина ханом и при�
своивший ему титул Чингисхана). К. созы�
вался для возведения или низложения хана,
решения вопросов войны и мира, при заклю�
чении договоров с иностр. гос�вами, женить�
бе или замужестве ханских потомков и др.
В своде монг. феод. права (Яса) К. придава�
лось большое значение. В междуцарствие он
обладал всей полнотой гос. власти. Изв.
К. 1246, на к�ром, кроме монг. нойонов, при�
сутствовали также иностр. предст. (вел. князь
владимирский Ярослав Всеволодович, путе�
шественник Плано Карпини). С распадом
Монгольской империи каждое из новообра�
зовавшихся владений собирало свои К., при�
держиваясь Ясы. В Казанском ханстве в К.
участвовали 3 сословия: духовенство, зем�
левладельцы (князья и мурзы), огланы.
В татар. ханствах К. собирались на протяже�
нии всего периода существования этих го�
сударств. 

Лит.: Б р о к г а у з Ф.А., Е ф р о н И.А. Эн�
циклопедический словарь. СПб., 1896. Т. 17.

Ф.Г.Калимуллина.

«КУРУЛТА�Й» («Народное собрание»),
частнокооп. изд�во в Казани. Осн. в 1918.
Выпускались преим. учебники и учебные
пособия для татар. школ. С мая 1920 изда�
ние школьных учебников регулировалось
издательской комиссией губотдела просве�
щения. В 1918 было выпущено 13 татар.
книг. За 1918–23 вышло в свет 43 издания,
из них 30 — учебники для школ и пед.
лит�ра, 8 — худож. лит�ра, 1 — о дарвиниз�
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ме и марксизме. Изд�во работало до 1924.
До 1921 заказы размещались в типографии
«Миллят», затем в различных гос. типо�
графиях.

Печатались также произведения педагога
и учёного М.Курбангалиева, деятелей татар.
культуры Г.Ибрагимова, Х.Такташа, Дж.Ва�
лиди, Ф.Бурнаша. В сб. «ШBрык ша�
гыйрьлBре» («Поэты Востока», 1920) опубл.
произведения О.Хайама, Саади, Р.Тагора. 

Лит.: К а р и м у л л и н А. Становление и раз�
витие татарской советской книги: 1917–1932.
К., 1989.

«КУРУЛТА�Й» («Корылтай» — «Съезд»),
обществ.�полит. газета. Первонач. орган Му�
сульманского комитета, затем — Всероссий�
ского мусульманского совета (Милли Шу�
ра). Издавалась в Казани на татар. языке со
2 июля 1917 по 4 апр. 1918 и с сер. августа по
5 сент. 1918 под назв. «К.», с 8 апр. по 23 мая
1918 под назв. «Алтай». Печаталась в типо�
графии «Миллят», вышло 90 номеров. Изда�
тели — т�во «Курултай» и Г.Альметов. Ре�
дакторы — Ф.Туктаров, Г.Сейфульмулюков,
Г.Баттал, Н.Мухтаров. В газете сотруднича�
ли Х.Абульхан, С. и Ш. Алкины, Ф.Ахметов,
Дж.Валиди, Г.Газиз, Н.Хальфин, Г.Шнаси
и др. Одно из вед. татар. изданий послефев�
ральского периода. Редакция отстаивала ло�
зунги нац. единства, заявляла о своей вне�
классовой, общенац. позиции. Пропагандиро�
вала идеи федеративно�демокр. республики
и культ.�нац. автономии; отрицала учение о
диктатуре пролетариата и возможность раз�
вития России по соц. пути. Газета одобряла
деятельность Временного пр�ва, призывала
мусульман поддержать его, обвиняла больше�
виков в кровавых событиях июля 1917 в Пе�
трограде. Редакция негативно относилась к
Окт. рев�ции и последующим действиям
большевиков. Острой критике подверглись
модель решения большевиками нац. вопро�
са и деятельность созд. ими мусульм. комис�
сариатов. Подлинно нац. орг�циями газета
полагала Милли Шура и Милли Идаре; осу�
дила разгром большевиками демокр. нац.
орг�ций. Ликвидацию Милли Идаре она счи�
тала самым тяжёлым ударом по нац. движе�
нию татар за всю его историю. М.Вахитов,
подписавший в 1918 постановление об этом,
был назван «гонителем национального дви�
жения». Положение о Татаро�Башкирской
Респ. от 22 марта 1918 расценивалось «К.»
как препятствие на пути к созданию Ура�
ло�Волжского Штата. Газета была закрыта
властями, Ф.Туктаров, Г.Сейфульмулюков,
Г.Альметов, Дж. Валиди арестованы. В апре�
ле стала выходить газ. «Алтай» под редакци�
ей Г.Баттала; она также была закрыта му�
сульм. комиссариатом Казан. Совета. После
взятия Казани войсками Чехосл. корпуса и
Нар. армии Комуча газета вновь выходила
под назв. «К.» (редактор — Г.Баттал, 10 но�
меров). Публиковались статьи о деятельно�
сти Особоуполномоченного Комучем, его
зам. по Казанской губ. И.Алкина. Освеща�
лась работа Мусульм. коллегии, к�рая вела
агитацию среди татар, пропагандируя анти�
большевистские лозунги и требуя передачи
всей власти Учредительному собранию,
а также проводила многочисл. собрания и

митинги. Печатались материалы о работе
возрождённых местных органов власти и уп�
равления, в т.ч. Казан. гор. думы, в особенно�
сти её гласных от мусульман: С.Алкина,
Г.Альметова, Р.Даминова, В.Ибрагимова,
Г.Исхаки, С.Максудова, А.Мустафина, Ф.Тук�
тарова, Н.Хальфина, Ш.Шакурова. В «К.»
комментировались материалы Гос. совещания
в г.Челябинск и Всерос. конференции тюр�
ко�татар в г.Уфа, в к�рых участвовали предст.
из Казани. 

Лит.: М у х а р я м о в М.К. Октябрь и нацио�
нальный вопрос в Татарии. К., 1958; Х а й р у т д и �
н о в Р.Г. На путях к советской автономии. К., 1972;
Н а с ы р о в Т.М. Октябрь и печать Татарии. К.,
1975; Р B м и е в И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926; И с х а к ы й Г. Со�
лых хBйBте Bгъзасы Фуад бBк Туктар вафат // Татар�
стан. 1993. № 3; Н а с ы й р о в Т.М. Гражданнар
сугышы чорындагы большевистик булмаган татар
матбугаты // Гасырлар авазы — Эхо веков. 2001.
№ 3/4.

Т.М.Насыров.

КУРЧА�ВКА (Atraphaxis), род кустарников
и кустарничков сем. гречишных. Изв. ок.
25 видов, распространены в Евразии. На терр.
РТ один вид — К. кустарниковая (A. trute�
scens); встречается в Закамье. Растёт на из�
вестковых и меловых склонах. Полукустар�
ничек выс. 20–70 см. Кора буровато�серая,
шелушащаяся. Ветви тонкие, без колючек.
Листья короткочерешковые, от продолгова�
то�эллиптических до узколанцетных, серо�зе�
лёные или голубовато�сизые, с цельными,

плоскими или слег�
ка завёрнутыми на
ниж. сторону края�
ми, сверху — плос�
кие, гладкие, сни�
зу — с выступа�
ющей гл. жилкой.
Соцветие — верху�
шечная густая
кисть с 30–40 цвет�
ками. Плод — трёх�
гранный орешек с
острыми рёбрами.
Цветёт в июне.
Плодоносит в авгу�
сте. Цветы и листья

содержат танины. Декор. растение. В нар. ме�
дицине используется для лечения лихорад�
ки. Занесена в Красную книгу РТ.
КУРЧАКО�В Азат Гайнуллович (р. 6.3.1931,
с. Елховое Озеро, ныне Цильнинского р�на
Ульяновской обл.), зоотехник, канд. с.�х. на�
ук (1972), засл. зоотехник РСФСР (1971).
Окончил Ульяновский с.�х. ин�т (1955). Ра�
ботал гл. зоотехником (1955–60), 2�м секр.
Богдашкинского райкома КПСС Ульянов�
ской обл. (1960–62), зам. начальника, на�
чальником Ульяновского управления сел.
х�ва (1962–75, 1979–85), ген. директором
обл. производств. объединения мол. пром�сти
(1975–79). В 1985–92 проректор Ульянов�
ского с.�х. ин�та. С 1992 в Ульяновском ин�те
переподготовки кадров и агробизнеса, ректор
(до 2002), проф. (1994). 

Труды по разработке научно обоснован�
ных систем земледелия и жив�ва. Пред.
нац.�культ. автономии татар Ульяновской
обл. (с 1997). Награждён орденами Трудо�

вого Красного Знамени, «Знак Почёта», ме�
далями; Почёт. грамотой РТ. Почёт. гражда�
нин Ульяновской обл. (1997), Цильнинского
р�на (2001). 

С о ч.: Научно обоснованная система земледе�
лия — основа повышения плодородия почв и уро�
жайности сельскохозяйственных культур. Улья�
новск, 1981 (соавт.); Система ведения животно�
водства Ульяновской области. Ульяновск, 1983 (со�
авт.); Из поколения в поколение (о жизни татар
Ульяновской области). Ульяновск, 2002.

КУРЧА�ТОВ Игорь Васильевич (30.12.1902,
с. Сим, ныне Ашинского р�на Челябинской
обл. — 7.2.1960, Москва), физик, д. физ.�ма�
тем. наук (1934), акад. АН СССР (1943), Ге�
рой Соц. Труда (1949, 1951, 1954), организа�
тор и руководитель работ по атомной науке
и технике в СССР. В 1923 окончил Крым�
ский ун�т. В 1924–25 на науч.�пед. работе в
Азерб. политехн. ин�те (Баку), с 1925 в Ле�
нингр. физ.�техн. ин�те. С 1933 занимался
разработкой вопросов физики атомного яд�
ра. В 1934 открыл явление разветвления ядер�
ных реакций, вызываемых нейтронной бом�
бардировкой, провёл иссл. искусств. радио�
активности ряда элементов. Под рук. К. от�
крыты явления ядерной изометрии ис�
кусств.�радиоактивных изотопов (1935),
спонтанного деления ядер урана (1940). В го�
ды Вел. Отеч. войны К. выполнил ряд работ,
имевших большое оборонное значение.
В 1942 работал в Казани. В сентябре 1942
Гос. к�т обороны СССР поручил К. возгла�
вить науч. работу по созданию атомной бом�
бы; для размещения лаборатории атомного
ядра и под жилую площадь для 10 науч. сотр.
в Казани были выделены помещения пл.
500 м2. В 1943 К. переехал в Москву, стал ос�
нователем и первым директором (с 1943)
Ин�та атомной энергии АН СССР в Москве
(с 1960 — им. К.). Под его руководством в
СССР был сооружён первый в Европе атом�
ный реактор (1946), созд. первая сов. атомная
(1949) и первая в мире термоядерная (1953)
бомбы, введены в эксплуатацию первая в ми�
ре атомная электростанция (1954) и круп�
нейшая установка для проведения иссл. по
осуществлению регулируемых термоядер�
ных реакций (1958); созд. атомные иссл. цен�
тры в гг. Ташкент, Тбилиси, Киев, Алма�Ата,
Минск, Рига, Новосибирск и др. Деп. ВС
СССР в 1950–60. Гос. пр. СССР (1942, 1949,
1951, 1954). Лен. пр. (1957). Награждён пятью
орденами Ленина, другими орденами;
медалями, в т.ч. Б. зол. медалью им. М.В.Ло�
моносова, зол. медалью им. Л.Эйлера АН
СССР, серебр. медалью им. Ф.Жолио�Кюри
Всемир. Совета Мира. Имя К. присвоено
Белоярской атомной электростанции
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Курчавка кустарниковая.

И.В. Курчатов.



(пос. Заречный Свердловской обл.), крате�
ру на Луне, науч.�иссл. судну, улицам и пло�
щадям страны, посёлку в Курской обл. АН
СССР учредила премию и зол. медаль
им. И.В.Курчатова, присуждаемые за выда�
ющиеся работы в области ядерной физики
(1960). На терр. Рос. НЦ «Курчатовский ин�
ститут» (Москва) открыт мемор. музей К. По�
хоронен на Красной пл. у Кремлёвской стены. 

С о ч.: Сегнетоэлектрики. Л.–М., 1933; Расщеп�
ление атомного ядра. М.–Л., 1935; Некоторые во�
просы развития атомной энергетики в СССР //
Атомная энергия. 1956. № 3.

Лит.: К и к о и н И.К. Игорь Васильевич Кур�
чатов // Атомная энергия. 1963. Т. 14, № 1; Г о л о �
в и н И.Н. И.В.Курчатов. М., 1967; А с т а ш е н �
к о в П.Т. Академик И.В.Курчатов. М., 1971; Ака�
демик Игорь Васильевич Курчатов // Атомная
энергия. 2003. Т. 94, вып. 1.

Р.Г.Усманов.

КУ�РШЕВ Виктор Николаевич (р. 30.11.1943,
Казань), учёный в области теории управле�
ния, д. техн. наук (1999), проф. (2002). В 1967
окончил Казан. авиац. ин�т (ныне Казан. техн.
ун�т), работает там же, с 2004 — на кафедре
управления, маркетинга и предприниматель�
ства. Труды по оптимальному управлению
стохастическими системами с распределён�
ными параметрами, по аналитическому про�
ектированию сложных систем управления.
К. разработал и внедрил методику выбора
оптимальных параметров систем разделения
космических объектов. Исследовал динами�
ку движения головного обтекателя как упру�
гого тела космических объектов в процессе
его сброса. Предложил матем. модели ана�
литического и машинного проектирования
парашютных систем. Внедрил методы проек�
тирования технол. процессов формообразо�
вания деталей одинарной и двойной кривиз�
ны. Создал способ и устройство для термоди�
намического воздействия на нефт. пласт
(совм.). Автор ряда матем. моделей сложных
экон. систем и методов их проектирования.
Имеет патент на изобретение. 

С о ч.: Об оптимальном управлении одномер�
ными стохастическими процессами с распределён�
ными параметрами // Автоматика и телемеханика.
1972. № 1 (соавт.); К аналитическому проектиро�
ванию сложных технических систем // Изв. вузов.
Авиац. техника. 1981. № 2; Синтез оптимального за�
кона наддува баков ЖРД // Изв. вузов. Авиац. тех�
ника. 1994. № 1; Динамическое моделирование
сложного экономического объекта // Изв. вузов.
Авиац. техника. 2003. № 1.

КУ�РШЕВ Николай Васильевич (21.2.1910,
г.Пенза — 23.6.1968, Казань), учёный в об�
ласти механики, канд. техн. наук (1952), проф.
(1955), засл. деятель науки и техники ТАССР
(1960). В 1934 окончил Казан. авиац. ин�т.
В 1934–39 работал в Центр. аэрогидродина�
мическом ин�те (г.Жуковский Московской
обл.). В 1939–53 на оборонных з�дах (Ка�
зань). В 1953–68 зав. кафедрой аэрогидроди�
намики, одновр. проректор (1955–68) Казан.
авиац. ин�та. Труды по вариационным зада�
чам аэромеханики. В годы Вел. Отеч. войны
участвовал в создании боевых самолётов. Ис�
следовал проблемы влияния близости по�
верхности земли на аэродинамические ха�
рактеристики самолётов. Основатель науч.
направления — оптимизация режимов полё�
та самолёта. Одним из первых поставил и

решил задачи оптимизации режимов и дина�
мики полёта самолётов с различными типа�
ми двигателей. Разработал и внедрил при�
бор для расчёта оптимального расхода топли�
ва в зависимости от режимов движения само�
лётов. Имеет авторское свидетельство на изо�
бретение. Награждён орденами Трудового
Красного Знамени, медалями. 

С о ч.: Влияние близости поверхности земли на
распределение подъёмной силы по размаху крыла
самолёта // Тр. Казан. авиац. ин�та. 1935. Вып. 3;
Оптимальные задачи динамики полёта. К., 1967
(соавт.); Оптимальные режимы движения само�
лёта. К., 2000.

Лит.: П о с п е л о в К. Записки старого дирек�
тора // Казань. 1999. № 3/4.

КУ�РЫ ДОМА�ШНИЕ, птицы отряда кури�
ных. Произошли от диких банкивских кур,
распространённых на Ю. и В. Индостана,
в Индокитае, на о�вах Малайского архипе�
лага. По направлению продуктивности К. д.
делят на яичные, мясные и мясо�яичные (об�
щепользовательные). В РТ разводят в осн.
породы (кроссы): бугульма, хайсекс, родо�
нит (яичные направления) и барос (обще�
пользовательное). В 2003 плем. з�д «Птице�
вод» Бугульминского р�на завёз из Герма�
нии породы ломан белый и ломан коричне�
вый, к�рые отличаются высокой яйценоско�
стью. Кур яичного направления (бугульма,
хайсекс) разводит Лаишевский птицекомп�
лекс; поголовье несушек — св. 170 тыс. АО
«Птицефабрика Чистопольская» разводит
К. д. породы хайсекс; в 2004 поголовье со�
ставило 144 тыс., от одной несушки было по�
лучено по 310 яиц. В агрофирме «Ак барс —
Пестрецы» ср.�суточный прирост на откорме
бройлеров — 41 г (2004). Плем. разведением
К. д. занимаются 13 х�в и 17 инкубаторных
станций; было продано ок. 4 млн. цыплят,
получено 696 млн. яиц (по 287 шт. в расчёте
на 1 несушку), произведено 39 тыс. т куря�
тины (2004). Поголовье взрослых К. д. на
нач. 2005 составило 2 млн. 534 тыс. 

А.Х.Фазульзянов, А.Р.Валеев.

КУРЫ�НОВ Александр Павлович (8.7.1934,
пос. Уршель, ныне Владимирской обл. —
30.11.1973, Казань), спортсмен (тяжёлая ат�
летика), засл. мастер спорта СССР (1960).
Окончил Казан. авиац. ин�т (1963). Воспитан�
ник ДСО «Буревестник» (Казань), тренер —
В.А.Павлов. Победитель Кубка дружбы
(1959–60, 1962), чемпион СССР (1960), Ев�

ропы (1960–63), Олимп. игр (1960), мира
(1961–63). В 1958–65 установил 14 рекордов
мира в полуср. весе (до 75 кг). В 1958–68
ст. тренер Татар. совета ДСО «Буревестник»,
в 1968–71 тренер Казан. школы высш. спорт.
мастерства. В 1971–73 инженер по внедрению
вычислительной техники в Казан. науч.�иссл.
и технол. ин�те вычислительной техники
(КНИТИ ВТ). Награждён орденом Трудо�
вого Красного Знамени. На одном из зданий
Казан. техн. ун�та (пл. Свободы) установле�
на мемор. доска. С 1975 в Казани ежегодно
проводятся междунар. соревнования по тяжё�
лой атлетике памяти Курынова.
«КУРЬЕ�Р», обществ.�полит., лит. газета. Из�
давалась с 22 дек. 1908 по 12 янв. 1909 в Ка�
зани на рус. языке, 3 номера. Преемница
газ. «Восточный курьер». Редактор — М.Е.Не�
красова�Вильман. 

Лит.: Б е л я е в а Л.Н., З и н о в ь е в а М.К.,
Н и к и ф о р о в М.М. Библиография периодиче�
ских изданий России, 1901–1916: В 2 т. Л., 1958–61.

КУРЬЯ�, озеро�старица в Вост. Предкамье.
Расположено на правобережной пойме р. Ка�
ма, в 2,2 км к Ю. от г.Елабуга. Пл. вод. зерка�
ла 13,92 га. Дл. 1360 м, макс. шир. 160 м.
«КУРЯ�Ш» («КvрBш» — «Борьба»), об�
ществ.�полит. газета. Орган комиссариата по
делам мусульман при Уфимском губ. СНК.
Первонач. назв. «Эшче, солдат zBм крестьян
депутатлары Советларыныx Уфа виялать ин�
кыйлабы комитеты депутатлары zBм Мvсел�
ман хBрби шурасы мvхбире» («Известия
Уфимского губревкома Советов рабочих, сол�
датских и крестьянских депутатов и Мусуль�
манского военного совета»). Печаталась с
24 янв. по 3 июля 1918 в г.Уфа на татар. язы�
ке, 68 номеров. Редактор — Г.С.Баимбетов.
Стала издаваться после прекращения выхо�
да в Уфе газ. «Алга», вызванного отъездом
её организаторов А.Хабиби и Б.Нариманова
в г.Оренбург. В «К.» активно сотрудничали
лев. эсеры. Осн. разделы: «Действия Цент�
рального правительства», «Действия мест�
ной власти», «По России», «По губернии»,
«Уфимская жизнь», «Военный обзор». Сре�
ди активных авторов — Ф.Ахмедов, Г.Дав�
летшин, С.Шарафутдинов. Газета пропаган�
дировала положения Декларации прав
труд�ся и эксплуатируемого народа, приня�
той 12 янв. 1918 на 3�м Всерос. съезде Сове�
тов. Своей целью она ставила «объединение
тюрко�татарских крестьян, рабочих и солдат
Урало�Поволжья и Сибири под лозунгом
«Вся власть Советам!». Призывала бедных и
малоземельных крестьян организовать зем�
ледельческие т�ва и союзы на основе социа�
лизации земли. Перепечатывала отд. мате�
риалы из газ. «Чулпан» (Москва). Освещала
деятельность Сов. пр�ва, Наркомата по делам
национальностей и Центр. мусульм. (Тата�
ро�Башк.) комиссариата по осуществлению
нац. политики. В газете были опубл. Положе�
ние Наркомата по делам национальностей
от 22 марта 1918 о Татаро�Башкирской Совет�
ской Респ. и положительные отклики на не�
го. Подробно освещались решения Совеща�
ния по созыву Учредительного съезда Сове�
тов Татаро�Башкирской Респ., состоявшего�
ся в мае 1918 в Москве. 
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Лит.: Образование Башкирской АССР. Уфа, 1959;
Н у р у л л и н а Р.М. Становление партийно�со�
ветской печати на татарском языке (1917–1925).
К., 1978; Р B м и е в И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926.

Т.М.Насыров.

КУРЯ�Ш (кvрBш) (татаро�башкирская спорт.
борьба), один из видов нар. развлечения,
спорт. единоборство. У татар изв. с древней�
ших времён. Неоднокр. батырами (победите�
лями) сабантуев были изв. татар. мыслители
Ш.Марджани, Х.М.Атласов. В 18–19 вв. в
Казани соревнования по К. проводились на
юго�зап. берегу оз. Ср. Кабан (в 1895 — кон.
1920�х гг. — в саду Аркадия). Лучшие борцы
Казанской и др. губерний — А.Оренбурла,
Х.Бараза, К.Корысы, М.Хабибуллин. В Та�
тарстане К. как вид спорта культивируется с
1920�х гг. Первый абс. чемпион по нац. борь�
бе на празднике Большой Сабантуй (1923),
Спартакиады РАРО (районов авт. респуб�
лик и областей), чемпион 1�й Всесоюз. спар�
такиады (1928) — Ш.Хайруллин. Впервые
чемпионат ТАССР по К. был проведён в 1940
(победители — Ш.Исламов, К.Бадрутдинов,
Х.Сахибуллин), с 1959 стал проходить регу�
лярно. С 1960 проводятся чемпионаты
РСФСР по татаро�башк. борьбе, в 1961 бы�
ло введено звание «мастер по национальным
видам спорта». С 1965 в Татарии проходят со�
ревнования по К. на приз поэта�героя М.Джа�
лиля. В 1968 была созд. Респ. федерация
борьбы К., пред. — Д.Р.Шарафутдинов
(1968–71), М.М.Сахабутдинов (1971–89),
И.Г.Ильдарханов (1989–91), Ф.С.Сибагатул�
лин (1991–96), Р.Р.Галимов (1996–2001),
М.Г.Ахметов (с 2001). В 1929–58 соревнова�
ния по К. проводились по правилам, разрабо�
танным Н.А.Семёновым, в 1958–71 —
Р.А.Азизовым, в 1971–85 — Д.Р.Шарафутди�
новым, в 1985–97 — М.М.Сахабутдиновым,
с 1997 — М.Г.Ахмадиевым, М.К.Кадировым.
Лучшие спортсмены по К. — неоднокр. по�
бедители и призёры респ. и всерос. соревно�
ваний, засл. мастера спорта РТ (звание вве�
дено в 1995) Г.Г.Ахмадиев, Ф.Г.Ахмадиев,
Ф.Г.Ахметзянов, Р.Р.Ахметханов, И.А.Баши�
ров, Х.Х.Бикташев, Г.А.Бурганов, М.П.Ва�
сильев, А.Г.Гайфуллин, Д.Ю.Галиев, З.Б.Га�
фиятуллин, А.Т.Гилаев, Р.Я.Гиниятов,
Э.С.Губайдуллин, Н.Г.Жеребцов, Р.З.Кама�
лов, В.И.Канашев, В.Я.Кузнецов, Ф.А.Мадь�
яров, Н.И.Моряшичев, Р.Сайфуллин, Л.С.Са�
лимуллин, Р.А.Самигуллин, Ш.С.Сафин,
Р.И.Сафиуллин, Р.В.Синякаев, М.Ш.Таги�
ров, С.Ф.Тимофеев, Ф.Ф.Фатыйхов, А.Г.Фа�
хрутдинов, А.Ф.Хайрутдинов, Н.Г.Хами�
дуллин, Р.Х.Хамитов, З.С.Ханов, Х.Х.Шай�
хутдинов, Ф.Н.Шакиров, Р.Г.Шарипов,
С.И.Юсупов и др. Среди лучших трене�
ров — Р.Р.Галимов, В.Г.Гарифуллин, В.Т.Дав�
летшин, И.С.Димеев, Н.С.Зиатдинов,
Г.Г.Мухамадеев, И.М.Мухарлямов, А.А.Хай�
руллин, Д.Х.Халилов и др.

Лит.: Ш а р а ф у т д и н о в Д.Р. Сабантуй —
образ жизни народа (научно�исторический очерк).
К., 1997; Без кvрBшле халык. К., 2003.

КУСИ�НСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�зап. части
Челябинской области. Образован 17.2.1940.
Пл. 1513 км2. Центр — г.Куса (180 км к З. от
г.Челябинск). Нас. 32,7 тыс. чел., в т.ч. 1572 —

татары (2002). Местами их осн. расселения
являются г.Куса (807 чел.), посёлки Магнит�
ка (408), Петрушкино, Каскиново, Туктаро�
во, Петропавловка (всего 357 чел.). На терр.
р�на татары появились в 18 в., преим. в кач�ве
припущенников при башк. общинах. В 1916
в пос. Кусинский Завод (ныне — г.Куса) по�
селились неск. татар. семей, к�рые работали
на местных чугунолитейном и железодела�
тельном з�дах. В 1920–23 здесь функциони�
ровала татар.�башк. школа. В наст. вр. в рам�
ках экон. сотрудничества с РТ из К.р. в г.Чис�
тополь поступают часовые камни, в г.Аль�
метьевск — щебень.

КУСКЕ�М, деревня в Балтасинском р�не, на
р. Кугуборка, в 29 км к С. от пгт Балтаси.
На 2002 — 51 жит. (удмурты). Полеводство.
Осн. в 17 в. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота. В кон.
19 в. земельный надел сел. общины состав�
лял 549,8 дес. До 1920 деревня входила в
Ципьинскую вол. Малмыжского у. Вятской
губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 4.8.1938
в Ципьинском, с 16.7.1958 в Балтасинском,
с 1.2.1963 в Арском, с 12.1.1965 в Балтасин�
ском р�нах. Число жит.: в 1746 — 18, в 1763 —
26, в 1795 — 42, в 1811 — 33 души муж. пола;
в 1859 — 179, в 1884 — 197, в 1905 — 235,
в 1920 — 257, в 1926 — 240, в 1949 — 170,
в 1958 — 110, в 1970 — 57, в 1979 — 45,
в 1989 — 53 чел.

КУСКУ�ТА, см. Повилика.

КУ�СОВ Владимир Васильевич (р. 9.4.1930,
г.Челкар Актюбинской обл. Казахской ССР),
экономист, директор Казан. мясокомб�та
(1965–91), засл. работник пищ. индустрии
РСФСР (1989). Окончил Моск. технол. ин�т
мясной и мол. пром�сти (1954), Казан.
фин.�экон. ин�т (1981). В 1954–59 началь�
ник отделов производств.�вет. контроля Рос�
сошанского птицекомб�та (Воронежская
обл.) и Чкаловского мясокомб�та (Горьков�
ская обл.). В 1959–65 работал в управлени�
ях мясомол. пром�сти Оренбургской обл.,
Средневолж. СНХ (г. Куйбышев). Внёс зна�
чит. вклад в развитие мясомол. пром�сти. На�
граждён орденами Трудового Красного Зна�
мени, Дружбы народов, медалями.

КУСТ, озеро в Зап. Предкамье. Расположе�
но на водоразделе рек Мёша и Волга, в 0,6 км
к В. от с. Травкино Лаишевского р�на.
Пл. вод. зеркала 1,2 га. Объём ок. 7 тыс. м3.
Дл. 230 м, макс. шир. 85 м. Ср. глуб. 0,5 м,

макс. глуб. 1,2 м. Происхождение озера кар�
стово�суффозионное. Форма продолговатая.
Вода мягкая, слабоминерализованная, ко�
ричневого цвета, опалесцирующая. Прозрач�
ность 15 см. Озеро используется в хоз.�быто�
вых целях.
КУСТАБА�ЕВА Лима Галиевна (р. 3.8.1945,
г.Магнитогорск Челябинской обл.), хоровой
дирижёр, режиссёр, сценарист, педагог, засл.
деятель иск�в ТАССР, РСФСР (1980, 1987),
нар. артистка РФ (1995), проф. (2003). В 1969
окончила Казан. консерваторию по специ�
альности «дирижёр хора». В 1971–78 работа�
ла гл. хормейстером, в 1978–2002 — худож.
руководителем Ансамбля песни и танца РТ.
С 2000 директор культ. центра «Сайдаш»
(Казань). Как автор идейно�худож. замыс�
ла, сценарист, режиссёр�постановщик и ху�
дож. руководитель поставила с Ансамблем
песни и танца РТ более 25 программ. Среди
них — театрализованные вокально�хореогра�
фические представления: «Сабантуй» (1980;
2�я ред. 1985), «Моя Родина» (к 60�летию
со дня рождения Р.Яхина, 1981), «В памяти
и в песне» (к 40�летию Победы в Вел. Отеч.
войне, 1984), «Свет души моей» (старинные
лирические песни и танцы, 1985), «Светлое
зеркало» (к 100�летию со дня рождения Г.Ту�
кая, 1986), «На гастрольных меридианах»
(нац. иск�во народов мира, 1987), «Мелодии
Урала» («Башкирская сюита», 1988), «Мой
Сайдаш» (к 90�летию со дня рождения
С.Сайдашева, 1990), «Тюркский мир» (иск�во
тюрк. народов, 1992), «Курбан�байрам»
(1992), «Здравствуй, солнце» (к 90�летию со
дня рождения М.Музафарова, 1992), «Вос�
точный клуб» (представление на основе та�
тар. гор. фольклора, 1993), «Ключ» (к 90�ле�
тию со дня рождения А.Ключарёва, 1996),
«Былбыл Сара» (к 90�летию со дня рождения
С.Садыковой, 1997), «Рамазан» (филос. муз.
мистерия, 1998); цикл спец. ежегодных про�
грамм для школьников под рубрикой «Наше
наследие». К. принадлежит приоритет в фор�
мировании и развитии нового направления
нац. ансамблевого сцен. песенного и танце�
вального исполнительства как особого вида
синкретического худож. творчества — театра�
лизованного представления с единым идей�
но�худож. замыслом, сквозным сюжетом на
основе нар. традиций и наследия выдающих�
ся композиторов и поэтов Татарстана. Под
рук. К. Ансамбль песни и танца РТ достиг вы�
сокого уровня худож. и исполнительского
мастерства и с большим успехом представлял
иск�во татар. народа в городах СССР, СНГ,
РФ, в гастрольных поездках за рубеж (Ита�
лия, Мальта, Нигерия, Сенегал, Бенин, ГДР,
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ФРГ, Чехословакия, Япония, Йемен, Фин�
ляндия, Югославия, Турция, Венгрия, Фран�
ция, Великобритания и др.). Ансамбль — лау�
реат Всерос. смотров�конкурсов проф. кол�
лективов (Москва, 1978, 1986); междунар.
Карфагенского (1977) и Вавилонского (1995)
фестивалей; награждён орденом Дружбы на�
родов (1988). 

Яркими, самобытными и глубокими по со�
держанию являются работы К. как автора
сценариев и режиссёра массовых театрализо�
ванных площадных действ, концертных про�
грамм с участием вед. творческих коллекти�
вов и исполнителей: посв. 90�летию С.Сайда�
шева (Центр. концертный зал «Россия» и
Колонный зал Дома Союзов, Москва, 1990);

60�летию Ф.Ахметова (Татар. т�р оперы и
балета, Казань, 1995); Дню Респ. Татарстан
(Центр. стадион, Казань, 1996); 90� и 95�ле�
тию С.Садыковой (Татар. т�р оперы и бале�
та, Казань, 1996, 2001); открытию в Казани
памятника Ф.Шаляпину (1999) и Парка По�
беды (2000); праздникам Маулют�байрам,
Курбан�байрам (Центр. концертный зал «Рос�
сия», Москва, 2000); 60�летию Победы; от�
крытию памятника С.Сайдашеву; а также
концерт «Великие Булгары», посв. между�
нар. кинофестивалю «Золотой минбар»
(все — Казань, 2005) и др. 

К. внесла большой вклад в сохранение,
развитие и пропаганду лучших традиций нац.
иск�ва. Её творческий стиль отличают зре�
лость мысли, разнообразие и широта темати�
ческого диапазона, естественность и орга�
ничность средств выразительности, единст�
во музыки, песни, танца, сценографии, ре�
жиссуры. К. является автором песен и хоро�
вых обработок татар. нар. напевов: «Олы юл�

ныx тузаны» («Пыль большой дороги», 1973),
«Моя Республика» (на стихи А.Рашита, 1996)
и др. 

С о ч.: Нафиса Василова // Народные артисты.
К., 1980; Сценическое решение национального ко�
стюма в творчестве Б.И.Урманче // Сб. статей по
материалам науч. конф., посвящённой 90�летию
Б.Урманче. К., 1989; Мой Сайдаш // Казань. 2000.
№ 12; Милли учак яктысы // Казан утлары. 1998.
№ 12.

Лит.: Ш а д р и н а Н., Г о г о б е р и д з е Г.
Из народных истоков // Советская культура. 1986.
19 апр.; Г о н ч а р о в а Л. И мастерство, и вдохно�
венье, и жизнь, и слёзы, и любовь // Лидер Татар�
стана. 2003. № 6; З B й н B ш е в а Г. Чын безнеxчB
матур, милли // Казан утлары. 1993. № 12; З а р и �
п о в Р. Пегас кашына микBн? // Казан утлары.
2004. № 9.

Ф.Ш.Салитова.

КУСТОВА�ТОЕ О�ЗЕРО, озеро�старица в
Вост. Предкамье. Расположено на правобе�
режной пойме р. Кама, в 4 км к Ю. от с. Танай�
ка Елабужского р�на. Пл. вод. зеркала 17,08 га.
Дл. 1960 м, макс. шир. 180 м. Форма вытя�
нутая.

КУТА�СОВА Ильфа Мазитовна (р. 13.2.1930,
Казань), философ, д. филос. наук (1985),
проф. (1988). Окончила Моск. ун�т (1952).
В 1952–56 работала в школе (Москва).
В 1956–64 в Ин�те востоковедения АН СССР.
С 1965 на кафедре философии Моск. пед.
ун�та. Труды по философии экзистенциа�
лизма. 

С о ч.: Антифилософия «новой философии».
М., 1984; Хрестоматия по истории философии.
М., 1994 (соавт.).

КУТБ (Котб, Котби) (ок. 1297 — сер. 14 в.),
тюрко�татар. поэт. По нек�рым предположе�
ниям, родился в г.Котоба (Ср. Поволжье).
Жил в столице Золотой Орды г.Сарай. Автор
поэмы «ХvсрBC вB Ширин» («Хосров и Ши�
рин», 1342), посв. золотоордынскому хану
Тинибеку и его жене. Сохранился ед. список
произведения, выполненный в 1388 поэтом
Берке Факихом (хранится в Парижской Нац.
б�ке). Фотокопия рукописи с комментария�
ми и словарём памятника впервые опубл. в
Варшаве (1958–61), переизд. в Казани
(«ХvсрBC�Ширин хикBяте», 1969) и Ташкен�
те (1973). Поэма состоит из 4659 бейтов и
является вольным переводом с фарси на тюр�
ки одноим. поэмы Низами; включены также
и собств. оригинальные стихи переводчика.
К. восхваляет Аллаха, пророка Мухаммада,
хана Тинибека, объясняет мотивы написа�
ния поэмы. Затем описывает жизн. путь гл. ге�
роя — Хосрова, его отношения с Ширин и др.
героями. «Хосров и Ширин» — романтичес�
кое произведение о возвышенной любви,
смысле жизни, взаимоотношениях правите�
лей и народа, нравственных ценностях.
К. считает, что любовь — это движущая сила
Вселенной. Только она придаёт смысл чело�
веческой жизни, приводит к взаимному ува�
жению и согласию. Герои поэмы — Ширин и
Фархад отличаются не только внеш. красо�
той, но и внутр. совершенством: нравственной
чистотой, верностью, смелостью, справедли�
востью. Образ Хосрова противоречив. Хосров
красив, смел, умён, но способен на бесчестные
поступки, несправедливость. Из ревности он
обрекает Фархада на гибель. Фархад и Ши�

рин, проявляя величие духа, борются за свою
любовь и погибают. 

Важнейшей в произведении является тема
справедливого правления. По мнению К.,
счастье народа зависит, в первую очередь, от
нравственных кач�в правителя: он должен
быть справедливым и мудрым, контролиро�
вать действия приближённых, стоять на стра�
же правосудия, хорошо знать нужды и чаяния
своего народа. К. считал, что право на трон
имеют лишь благородные и одухотворённые
люди. Поэт осуждает войны, кровопролитие,
подчёркивает, что смерть любого человека —
большая утрата. Для творческой манеры К.
характерна сосредоточенность на духовном
мире и переживаниях героев. Его поэтичес�
кая речь мелодична, насыщена стилистичес�
кими фигурами (градации, анафоры, ритори�
ческие вопросы и обращения), образными
выражениями. 

С о ч.: ХvсрBC вB Ширин. К., 2003.
Лит.: М и н н е г у л о в Х. Татарская литерату�

ра и восточная классика. К., 1993; е г о  ж е. Котб
и|аты. К., 1976; Z a j a с z k o w s k i A. Najstarsza
wersja turecka Husrav�u Sirin Qutba: 3 cz. Warsz.,
1958–61.

Х.Ю.Миннегулов.

КУТЕ�МА (КCтBмB), село в Черемшанском
р�не, на р. Кутеминка, в 25 км к С. от с. Черем�
шан. На 2002 — 574 жит., в т.ч. русских —
81%. Полеводство, мол. скот�во, овц�во,
свин�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Осн.
в 1�й пол. 18 в. В дорев. источниках упомина�
ется также как Богоявленское. До 1860�х гг.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, бондарным и кузнечным промыслами.
В нач. 20 в. в К. располагалось вол. правле�
ние; функционировали Богоявленская цер�
ковь, земская школа (открыта в 1870), фельд�
шерский пункт, 3 мельницы, крупообдирка,
лавки — 1 казённая винная, 3 пивные и 5 ме�
лочных; базар по понедельникам, ярмарка
8 сентября. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 403 дес. До 1920 се�
ло было центром Кутеминской вол. Чисто�
польского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Чистопольского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Первомайском, с 1.2.1963 в Ле�
ниногорском, с 12.1.1965 в Черемшанском
р�нах. Число жит.: в 1782 — 313 душ муж. по�
ла; в 1859 — 1559, в 1897 — 2659, в 1908 —
2911, в 1920 — 2866, в 1926 — 1725, в 1949 —
1157, в 1958 — 848, в 1970 — 990, в 1979 — 829,
в 1989 — 679 чел.
КУТЕМЕЛИ� (КCтBмBле, Камышлы), дерев�
ня в Сармановском р�не, на р. Камышлы,
в 17 км к Ю. от с. Сарманово. На 2002 — 359
жит. (татары). Полеводство, мол. скот�во. Ср.
школа, дом культуры, б�ка. Изв. с 1710–11.
До 1860�х гг. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота. В нач. 20 в. в К. име�
лись 2 мечети, 5 мектебов. В нач. 20 в. зе�
мельный надел сел. общины составлял
1565,7 дес. До 1920 деревня входила в Ста�
ро�Кашировскую вол. Мензелинского у.
Уфимской губ. С 1920 в составе Мензелин�
ского, с 1922 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Сармановском р�не.
Число жит.: в 1816 — 73 души муж. пола;
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в 1870 — 397, в 1897 — 973, в 1913 — 1351,
в 1920 — 1320, в 1926 — 945, в 1938 — 936,
в 1949 — 917, в 1958 — 737, в 1970 — 612,
в 1979 — 492, в 1989 — 335 чел.
КУТЕМИ�НКА (КCтBмB), река в Зап. Зака�
мье, прав. приток р. Сульча (басс. рек Б.Ка�
менка, Шешма). Дл. 13,5 км, пл. басс. 83,4 км2.
Протекает по терр. Черемшанского р�на. Ис�
ток в 5 км к Ю.�З. от с. Кутема, устье в 2 км к
Ю.�В. от с. Карамышево. Абс. выс. истока
178 м, устья — 78 м. Лесистость водосбора
25%. К. имеет 4 притока дл. от 0,3 до 5,3 км.
Густота речной сети 0,34 км/км2. Питание
смешанное, доля снегового составляет ок.
половины. Модуль подземного питания
1–3 л/с·км2. Гидрологический режим харак�
теризуется высоким половодьем и низкой
меженью. Ср. многолетний слой год. стока в
басс. 135 мм, слой стока половодья 70 мм.
Весеннее половодье начинается обычно в
кон. марта. Замерзает К. в 1�й декаде ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,186 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л)
весной и очень жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 300–400 мг/л
весной и 500–700 мг/л зимой и летом. На ре�
ке пруд объёмом ок. 1 млн. м3. Вод. ресурсы
используются для орошения.
КУ�ТЛИН (Котлин) Заки Юсупович
(17.11.1900, с. Сухие Курнали Спасского у.
Казанской губ. — 1942), генерал�майор
(1942). Окончил Курсы мусульм. красных
командиров (Казань, 1920), курсы «Выст�
рел» (Москва, 1926), Воен. академию
им. М.В.Фрунзе (Москва, 1931). В 1914–16
работал ремонтником на Казан. ж.�д. ст.
Участник 1�й мир. войны. С 1918 в Кр. Армии,
воевал на Восточном фронте, командовал ро�
той, батальоном. С 1931 пом. начальника, на�
чальник штаба полка 1�й Казан. стрелк. ди�
визии. В 1933–39 начальник штаба, ком. пол�
ка, пом. ком. 57�й Уральской стрелк. дивизии.
В 1939–41 преподаватель Воен. академии
им. М.В.Фрунзе. С июля 1941 ком. 270�й
стрелк. дивизии. Погиб в бою на Юго�За�
падном фронте в мае 1942. Награжден орде�
ном «Звезда Бухары». 

Лит.: Б у л а т о в Н.Х. Йолдызлы йолдызлар.
К., 2000.

КУТЛУ��БУКА�Ш (Котлы БvкBш), село в
Рыбно�Слободском р�не, на р. Шумбутка,
в 40 км к С.�В. от пгт Рыбная Слобода. На
2002 — 1264 жит. (татары). Полеводство,
свин�во; кирпичный з�д, маслоз�д. Ср. шко�
ла, дом культуры, 2 б�ки. Музей истории се�
ла. Изв. с 1680. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители
относились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К.�Б. функционировали мечеть
(построена ок. 1907 на месте старой, пост�
ройки 1816; памятник архитектуры; ныне
действующая), кирпичный з�д, вод. мельни�
ца, 3 лавки. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1234,5 дес. До 1920 се�
ло входило в Шумбутскую вол. Лаишевско�
го у. Казанской губ. С 1920 в составе Лаи�
шевского кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Рыб�
но�Слободском р�не. С 10.2.1935 центр
Кзыл�Юлдузского р�на. С 26.3.1959 в Рыб�
но�Слободском, с 1.2.1963 в Мамадышском,

с 12.1.1965 в Рыбно�Слободском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1782 — 121 душа муж. пола;
в 1859 — 576, в 1897 — 828, в 1908 — 1045,
в 1920 — 1053, в 1926 — 1000, в 1938 — 1212,
в 1949 — 1389, в 1958 — 2044, в 1970 — 1764,
в 1989 — 1299 чел.

КУТЛУ�Г (Кулук, Котлыгъ) (?–?), сиб. сул�
тан. Сын хана Ибака. После смерти отца
(1495) вёл борьбу с правителями соседних
улусов. В 1505 совершил поход на Пермскую
землю. 

Лит.: Устюжский летописный свод. М.–Л., 1954.

КУТЛУ�ШКИНО (ЯуширмB), село в Чис�
топольском р�не, в басс. р. Б.Бахта, в 26 км к
Ю.�З. от г.Чистополь. На 2002 — 739 жит.
(татары). Полеводство, мясомол. скот�во,
овц�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Ме�
четь. Осн. в 18 в. В дорев. источниках изв.
также под назв. Калеева М.Бахта. До рефор�
мы 1861 жители относились к категории гос.
и помещичьих крестьян. Занимались зем�
леделием, разведением скота, шерстобит�
ным промыслом. В нач. 20 в. в К. функцио�
нировали 3 мечети, мелочная лавка. В этот
период земельный надел сел. общины со�
ставлял 3677 дес. До 1920 село входило в
Красноярскую вол. Чистопольского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Чистополь�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Чисто�
польском р�не. Число жит.: в 1782 — 210 душ
муж. пола; в 1859 — 1372, в 1897 — 1964,
в 1908 — 2121, в 1920 — 2116, в 1926 — 2860,
в 1938 — 2085, в 1949 — 1367, в 1958 — 1439,
в 1970 — 1500, в 1979 — 1124, в 1989 —
723 чел. К. — родина писателя, обществ. дея�
теля Г.Исхаки (музей).

КУТО�РЫ (Neomys), род млекопитающих
сем. землероек. Изв. 2–3 вида, распростране�
ны в Евразии. На терр. РТ один вид —
К. обыкновенная, или водная землеройка
(N. fodiens). Встречается в Предкамье и Зака�
мье. Селится по берегам водоёмов, на боло�
тах, в сырых лесах. Живёт в гнёздах, к�рые ус�
траивает в пустотах или норах мелких мыше�
видных грызунов, водяных полёвок, ондатр.
Дл. тела 7,5–10 см, хвоста 6,5–7 см; вес
10–22 г. Мех тонкий, густой, бархатистый,

на спине чёрного цвета, на брюшке серебри�
сто�белый; представляет собой сплошную
волосяную массу, не пропускающую воду.
Мордочка вытянута в хоботок. К. приспо�
соблена к полувод. образу жизни, хорошо
плавает и ныряет. Края пальцев и ступни
окаймлены оторочкой из жёстких волосков;
ушные раковины в воде замыкаются. За год
даёт неск. помётов по 7–9 детёнышей. По�
ловой зрелости достигает на 1�м году жизни.
Питается дождевыми червями, насекомыми
и их личинками, мелкими моллюсками, ик�
рой и мальками рыб. Истребляет вредных
насекомых и их личинки. Занесена в Красную
книгу РТ.

КУТУ�ЕВ Рауф Ибра�
гимович (1925, г.Са�
мара — 5.12.1944, по�
хоронен в р�не г.Эр�
чи, Венгрия), Герой
Сов. Союза (23.3.1945,
посм.), мл. лейтенант.
Окончил Курсы мл.
лейтенантов (1944).
Работал на з�де «Ак�
тюбрентген» в г.Актю�
бинск. В Кр. Армии
с января 1943. На
фронтах Вел. Отеч.
войны с августа 1943, ком. взвода 1�го стрелк.
полка (99�я стрелк. дивизия 46�й армии).
В составе войск Южного и 4�го Украинско�
го фронтов принимал участие в Донбасской
и Мелитопольской наступательных опера�
циях (1943). Проявил героизм при форси�
ровании р. Дунай в р�не г.Эрчи 5 дек. 1944: за�
хватил и удерживал рубеж на прав. берегу
реки; погиб. Награждён орденом Ленина, ме�
далью. Имя К. носит улица в Актюбинске, на
терр. з�да «Актюбрентген» установлена сте�
ла в память о Герое. 

Лит.: Актюбинцы — Герои Советского Союза.
А.�А., 1966; Герои Советского Союза — казахстан�
цы. А.�А., 1968. Кн. 1; Герои Советского Союза:
Краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Батырлар ки�
табы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

КУТУ�ЕВА Зайнуль Мухамедовна (1903,
д. Татар. Канадей Кузнецкого у. Саратовской
губ. — 1996, Казань), фтизиатр, засл. врач
ТАССР, РСФСР (1945, 1958). По окончании
в 1929 Казан. ун�та работала в Атнинском
р�не: зав. Кулле�Кимнинской больницей;
с 1930 зав. врачебной амбулаторией, одновр.
зав. отделом здравоохранения райисполкома.
С 1932 на кафедре туберкулёза Казан.
ГИДУВа. С 1936 ассистент в клиническом
отд�нии Казан. туберкулёзного ин�та. С 1939
ассистент в Казан. мед. ин�те по курсу ту�
беркулёза, одновр. директор Казан. туберку�
лёзного диспансера (с 1947). Исследования
в области полиморфизма возбудителя тубер�
кулёза и туберкулёзной аллергии. К. — орга�
низатор диспансерного обслуживания тубер�
кулёзных больных Татарстана. Ею проводи�
лись клинические наблюдения над леч. эф�
фектом вакцины «синих палочек» у туберку�
лёзных больных. 

С о ч.: Кожная аллергия и полиморфизм возбу�
дителя туберкулёза // Казан. мед. журн. 1934. № 9
(соавт.).

КУТУ�ЗОВ (Голенищев�Кутузов�Смолен�
ский) Михаил Илларионович (5.9.1745,
С.�Петербург — 16.4.1813, г.Бунцлау, Силе�
зия), князь (1812), полководец, дипломат,
генерал�фельдмаршал (1812). Из дворян.
С 1761 на воен. службе. Участник рус.�тур.
войн 1768–74, 1787–91. В 1793–96 казан. и
вятский генерал�губернатор. В эти годы в
Казани получил дальнейшее развитие рус.
публичный т�р, созданный в 1791, продолжа�
лось благоустройство города. Одновр.,
в 1793–94, чрезвычайный и полномочный
посол в Константинополе, в 1794–97 гл. ди�
ректор Петерб. сухопутного шляхетского ка�
детского корпуса. В 1799–1801, 1809–11 ли�
тов., в 1801–02 петерб. генерал�губернатор.
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В 1805 команд. рус. войсками в войне с На�
полеоном; в 1811–12 главнокоманд. Молд.
армией в рус.�тур. войне, заключил выгод�
ный для России Бухарестский мирный дого�
вор 1812. С августа 1812 главнокоманд. все�
ми войсками, действовавшими против На�
полеона. 26 августа дал Бородинское сраже�
ние, после к�рого рус. армия оставила Моск�
ву, совершив тарутинский манёвр, и оторва�
лась от противника. В результате К. вынудил
интервентов покинуть Москву и с боями от�
ступить к зап. границам России. В декабре

1812 осн. силы неприятеля были разгромле�
ны и изгнаны из пределов страны. К. умер во
время заграничного похода в Европу. 

Лит.: С и н е л ь н и к о в Ф. Жизнь, военные
и политические деяния Его Светлости, гене�
рал�фельдмаршала князя М.И.Голенищева�Куту�
зова�Смоленского...: В 6 ч. СПб., 1813–14; Г у л я �
е в Ю.Н., С о г л а е в В.Т. Фельдмаршал Куту�
зов. М., 1995; Фельдмаршал Кутузов: Документы,
дневники, воспоминания. М., 1995.

Е.Б.Долгов.

КУТУ�Й (Кутуев) Адель (Гадельша) Нурму�
хамметович (28.11.1903, д. Татар. Кынады,
ныне Кузнецкого р�на Саратовской обл. —
15.6.1945, г.Згеш, Польша), писатель, публи�
цист, обществ. деятель. Учился в медресе род�
ной деревни, с 1912 — в рус. школе д. Алек�
сеевск Самарской губ., затем в рус.�татар.
школе г.Самара. Тогда же К. начал приоб�
щаться к рус. лит�ре: читал произведения
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, М.Горько�
го, В.В.Маяковского и др. В 1920 приехал в
Казань. До 1922 учился в Казан. политехн.
ин�те, затем преподавал в 6�й Объединён�
ной Татар.�башк. командной школе (ныне
Казан. высш. танковое командное уч�ще).
После окончания Вост. пед. ин�та (1929) пре�
подавал рус. язык и лит�ру в ср. школе, Казан.
авиац. техникуме (1932–41), Казан. ин�те
коммунального стр�ва (ныне Казан. ар�
хит.�строит. ун�т). В 1920�е гг. писал расска�
зы, пьесы, публиковал в респ. период. печа�
ти многочисл. фельетоны, очерки, статьи,
а также рецензии почти на каждый новый
спектакль Татар. академ. т�ра. В 1922 в
ж. «Наш путь» появились его первые стихи.
К. экспериментировал в области стихотв.
формы, обращался к конструктивистским
композиционным приёмам, рев.�романтиче�
ским образам. Его ранние творческие поис�
ки отмечены влиянием футуризма, что нашло

отражение в первом
сб. стихов «КvннBр
йvгергBндB» («Когда
дни бегут», 1925),
ставшем заметным
явлением поэзии того
времени. Темы стихо�
творений К. — дружба
народов, борьба за
рев. преобразование
об�ва, социальную
справедливость; они
проникнуты духом
отрицания старого
мира: «Егерменче броневик» («Двадцатый
броневик»), «ОктябрьдB» («В Октябре»),
«Тимер чBчBклBрдBн» («Из железных цве�
тов»), «Биш минутка дvнья туктады» («На
пять минут замерла жизнь»), «Эшче ша�
гыйрь» («Рабочий поэт»), «Атла, диxгез»
(«Шагай, море»). Поэт конструирует метафо�
рически иносказательную, фантастическую,
но реальную в психол. смысле картину. Ли�
рический герой К. берёт на себя ответствен�
ность за весь миропорядок, за саму природу
(такое своеобразное «человекобожие» в татар.
лит�ре стало одним из вариантов преодоле�
ния идеологического схематизма). Проник�
нутая коммунистической идейностью, его
поэзия отличается при этом яркой эмоцио�
нальностью. 1930�е гг. стали для К. перио�
дом творческого подъёма. Он стремится по�
казать сложный процесс становления ново�
го человека и новой соц. морали. Гл. герои его
рассказов «ФBрзBнB» («Фарзана», 1927–28),
«Солтанныx бер кvне» («Один день Султа�
на», 1938), «Вv|дан газабы» («Муки совес�
ти», 1939), «НишлBргB?» («Как быть?», 1940),
пьес «Балдызкай» («Свояченица», 1926),
«КCк кCгBрчен» («Сизая голубка», 1929),
«~авап» («Ответ», 1929), поэмы «СBлимB»
(«Салима», 1927) — талантливые и энер�
гичные молодые люди, возведённые до уров�
ня авторского идеала, в устремлениях и делах
к�рых К. видит залог светлого будущего.
Вершиной творчества писателя стали повес�
ти «Тапшырылмаган хатлар» («Неотослан�
ные письма», 1935, рус. пер. 1954) «РvстBм
ма|аралары» («Приключения Рустема»,
1944). В «Приключениях Рустема» трагедия,
пережитая народом во время Вел. Отеч. вой�
ны, показана через восприятие подростка.
В центре пов. «Неотосланные письма» —

судьба татар. женщины. Автора волнуют про�
блемы нравственности, духовный мир чело�
века. Конфликт между героями�молодожёна�
ми отражает столкновение традиционно�па�
триархального и нового взглядов на роль
женщины в семье и об�ве. Гл. героиня пове�
сти, Галия, — мягкая, женственная и в то же
время сильная, волевая женщина. Оставлен�
ная мужем, она не опускает руки, настойчи�
во идёт к поставленной цели — стать вра�
чом, растит детей, завоёвывает всеобщее ува�
жение, обретает новую любовь. Повесть сра�
зу стала очень популярной у татар. читате�
лей, была переведена на рус., башк., казах., ка�
ракалп., кирг., мар., тув., узб., хакас., чуваш.,
алб., кор., кит., монг., чеш. языки. По пов.
«Неотосланные письма» были написаны од�
ноим. опера (муз. и либр. Дж.Файзи, пост. Та�
тар. т�ра оперы и балета 1960) и пьеса (автор
Г.Минский, пост. Татар. респ. передвижного
т�ра 1961).

В годы Вел. Отеч. войны К. был корр.
фронтовых газет «Кызыл сугышчы», «Ва�
танны саклауда», «Тревога», «Алга дошман
эстене», в к�рых опубликовал серию очер�
ков, рассказов и стихов, написанных по сле�
дам боевых действий. Герой его воен. произ�
ведений — отважный, самоотверженный сол�
дат�патриот: «Без — сталинградчылар»
(«Мы — сталинградцы»), «ХBн|Bр» («Кин�
жал»). В нэсэре «Сагыну» («Тоскую») со�
здан образ солдата, тоскующего по родным
местам. Для всех воен. произведений К. ха�
рактерны гражд. пафос, глубокая вера в по�
беду. 

Умер в воен. госпитале. Награждён ордена�
ми Красной Звезды, Отечественной войны
1�й степени, медалями. 

С о ч.: Публицистика. К., 1957; Сайланма
BсBрлBр. К., 1965. 

Лит.: Ус м а н о в а З. Адель Кутуй: Жизнь и
творчество. К., 1966; Н у р у л л и н а Р. �Bрва�
кыт сафта: (Гадел Кутуйныx публицистик эшчBнле�
ге). К., 1966.

Н.М.Гафиатуллина.

КУТУ�Й (Кутуев) Рустем Адельшевич
(р. 11.10.1936, Казань), писатель, засл. ра�
ботник культуры ТАССР (1987). Сын А.Ку�
туя. Пишет на рус. языке. Окончил Казан.
ун�т (1960). В 1960–61 редактор Татар. кн.
изд�ва, в 1961–63 — лит. передач Казан. сту�
дии телевидения. С 1994 чл. редколлегии
ж. «Казань». Первые стихотворения и расска�
зы опубл. в газетах «Ленинец», «Комсомолец
Татарии», в коллективных сборниках. Уже в
ранних произведениях (сб�ки рассказов и
повестей «Мальчишки», 1961; «Дождь бу�
дет», 1963; стихов «Я иду по земле», 1962)
обозначились осн. тематика и круг интересов
писателя: воен. детство, послевоен. юность,
судьбы вдов и осиротевших детей. К. не при�
емлет пошлость, подлость, вероломство
(сб�ки «Я леплю снежную бабу», М., 1966;
«Солнце на ладони», М., 1973; «Одна осень»,
М., 1985; «Смеюсь, задыхаюсь и плачу»,
1996). Его молодые герои мужественны, вер�
ны дружбе. В стихах К. (сб�ки «Костры на�
дежды», 1965; «Новолуние», 1971; «Лист зем�
ли», М., 1980; «Песня вечерняя», 1993) мно�
го солнца, воздуха, музыки; они красочны,
жизнеутверждающи. К. — автор стихотв. книг
для детей: «Золотой олень» (1979), «Чудеса
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А. Кутуй (слева) и Х. Такташ. 1931.

А. Кутуй.

М.И. Кутузов.



в решете» (1989) и др. Его произведения пе�
реведены на татар., кирг., литов., польск., исп.
и др. языки. Автор переводов на рус. язык
произведений Г.Тукая, А.Кутуя, А.Еники,
С.Хакима, Э.Давыдова, Р.Файзуллина и др. 

Лит.: Г и н и я т у л л и н а А. Писатели Совет�
ского Татарстана: Биобиблиогр. справ. К., 1970;
П а у ш к и н Г. Зрелость таланта // Казанские ве�
домости. 1996. 11 нояб.

В.С.Мустафин.

КУТУ�К (Кvтек), деревня в Арском р�не, на
р. Казанка, в 10 км к С.�В. от пгт Арск. На
2002 — 193 жит. (татары). Полеводство,
овц�во, свин�во. Нач. школа. Изв. с 1678.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к
категории гос. крестьян. Занимались зем�
леделием, разведением скота. В нач. 20 в.
земельный надел сел. общины составлял
597,8 дес. До 1920 деревня входила в Кар�
мышскую вол. Казанского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Арском, с 19.2.1944 в Чурилин�
ском, с 14.5.1956 в Арском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 39 душ муж. пола; в 1859 — 192,
в 1897 — 242, в 1908 — 219, в 1920 — 353,
в 1926 — 406, в 1938 — 296, в 1949 — 317,
в 1958 — 232, в 1970 — 306, в 1979 — 248,
в 1989 — 201 чел.

КУТУ�ШЕВ Феттях Халимович (р. 2.5.1923,
д. Чёрный Студенец Краснооктябрьского
р�на Мордовской АССР), хирург, д. мед. на�
ук (1959), проф. (1964). Окончил Ленингр.
педиатрический мед. ин�т (1949). С 1946 в Во�
ен.�мед. академии (Ленинград). В 1964–94
зав. кафедрой общей хирургии Ленингр. пе�
диатрического мед. ин�та, одновр. гл. хирург
Ленинграда (1964–87). Труды по вопросам
общей и госпитальной хирургии: торакальной
грудной и сердечно�сосудистой. За разра�
ботку и внедрение в хирургическую практи�
ку метода аутогемотрансфузии удостоен
Пр. СМ СССР (1986). Участник Вел. Отеч.
войны (1942–43). Награждён орденами Оте�
чественной войны 1�й степени, Красной Звез�
ды, медалями. 

С о ч.: Диагностика и лечение открытого артери�
ального протока. Л., 1962; Искусственное кровооб�
ращение. Л., 1962.

КУ�ТЫРЕВ Геннадий Андреевич (р. 1.3.1947,
Казань), химик�органик, д. хим. наук (1986),
проф. (1992), засл. деятель науки РТ (1997).
В 1970 окончил Казан. ун�т, работал там же.
С 1987 в Казан. ин�те фотоматериалов: зам.
директора, директор (с 2001); одновр. проф.
Казан. технол. ун�та (с 1989). Труды по химии
органических и элементоорганических серо�
содержащих соединений. К. создал науч. на�
правление по синтезу и реакционной спо�
собности фосфорсероорганических соедине�
ний. Открыл новые способы получения крем�
ний� и оловосодержащих тиопроизводных
фосфора, обладающих инсектоакарицидной,
фунгицидной и рострегулирующей актив�
ностью. Под рук. К. разработаны техноло�
гии и внедрены в произ�во новые типы сен�
сибилизаторов, стабилизаторов, антивуален�
тов, полимерные добавки для светочувстви�
тельных материалов мед. и спец. назначения.
Науч. разработки К. позволили создать новые
виды фотоматериалов для аэрокосмических

иссл. Имеет 24 авторских свидетельства на
изобретения. 

С о ч.: Взаимодействие силилдитиофосфатов с
карбонильными соединениями // Докл. АН СССР.
1979. Т. 247, № 3 (соавт.); Organophosphorus
reagents in organic synthesis // Tetrahedron. 1985.
V. 41 (соавт.); The reactivity of phosphorus�contain�
ing sulfenyl chlorides in addition reactions // Sulfur
Reports. 1992. V.11 (соавт.).

КУ�ТЫШЕВ Фирдаус Хусаинович
(р. 22.8.1931, Казань), химик�технолог, д. техн.
наук (1986), проф. (1990). В 1954 окончил
Казан. хим.�технол. ин�т. Работал в Особом
производств. техн. бюро № 40 (1955–57), Ка�
зан. технол. ун�те (1960–2004). Труды по
техн. химии. К. исследовал внутрикамерные
процессы в ракетных двигателях твёрдых
топлив и стволах арт. орудий в период вос�
пламенения зарядов. Установил, что на про�
цесс воспламенения зарядов из твёрдых топ�
лив и порохов влияют составляющие тепло�
вого потока от пиротехн. воспламенителя и
дымного оружейного пороха. Разработал ме�
тодики разделения теплового потока на со�
ставляющие; изучил факторы, влияющие на
изменение каждой составляющей и, соотв., —
на воспламенение зарядов. Определил кри�
тические параметры воспламенения и гаран�
тийные сроки хранения изделий из твёрдых
ракетных топлив и порохов. Науч. разработ�
ки используются на пр�тиях оборонной
пром�сти. Автор 60 печатных трудов, в т.ч.
трёх монографий. Имеет 13 авторских свиде�
тельств и патентов на изобретения. Награж�
дён медалями.
КУФТИ�Н Борис Алексеевич (21.1.1892,
г.Самара — 2.8.1953, Ленинград), археолог,
этнограф, акад. АН Грузинской ССР (1946;
чл.�корр. с 1944), д. ист. наук (1940). Окон�
чил Моск. ун�т по курсам ботаники (1917),
антропологии, археологии и этнографии
(1919). Ученик акад. Д.Н.Анучина — одно�
го из основоположников антропологии в
России и отеч. науч. школы географов.
В 1919–33 доцент кафедры антропологии
Моск. ун�та, одновр. зам. пред. Комиссии
по этнологии Моск. секции Гос. академии
истории материальной культуры, зав. отде�
лом Ср. Азии и Сибири Центр. музея наро�
доведения (Москва). С 1933 учёный�кон�
сультант Гос. музея Грузии. В 1920�е гг.
К. провёл (совм. с О.Н.Бадером, В.А.Город�
цовым, Н.И.Лебедевой, А.А.Мансуровым,
А.М.Россовой�Куфтиной) многочисл. экспе�
диционные обследования Центрально�про�
мышленной обл., Крыма, Сибири, Д.Восто�
ка. Ранние работы К. посв. этнографии, эт�
ногенезу и археологии народов СССР, в т.ч.
крымских, касимовских татар, мишарей.
Широкие геогр. параллели, глубокие ист.
сравнения — гл. содержание и осн. метод
этногр. иссл. учёного. Выясняя обл. типы
этнич. культуры поволж. татар, К. подверг
анализу составные элементы жилища, кос�
тюма, украшений татар и др. многочисл. со�
предельных народов. Изучая археол. памят�
ники Грузии, он открыл ранее неизв. куль�
туру Закавказья эпохи бронзы 2�го тысяче�
летия до н. э.; обобщающий эти иссл. труд
«Археологические раскопки в Триалети
(1936–40 гг.)» (Тб., 1941. Т.1.) удостоен Гос.

пр. СССР (1942).
К. впервые выделил
культуру Куро�Арак�
ского энеолита;
в 2�томной работе
«Материалы к архе�
ологии Колхиды»
(Тб., 1949–50) дал
описание памятников
Зап. Грузии и Юж.
Осетии. Важные дан�
ные для освещения
древнейшей истории
Ср. Азии К. полу�
чил во время своей последней — Юж.�Туркм.
комплексной археол. экспедиции (1952).

С о ч.: Южнобережные татары Крыма // Крым.
М., 1925. № 1; Жилище крымских татар в связи с
историей заселения полуострова. М., 1925; Мате�
риальная культура русской Мещеры. М., 1926. Ч. 1;
Краткий очерк северного буддизма и ламаизма в
связи с историей учения. М., 1927; Татары касимов�
ские и татары�мишари Центрально�промышлен�
ной области // Культура и быт населения Цент�
рально�промышленной области. М., 1929.

Лит.: Д е б е ц Г. Памяти Б.А.Куфтина // Сов.
этнография. 1954. № 1.

Ф.Ф.Гулова.

КУХНИНА� Татьяна Михайловна (р. 9.2.1952,
г.Саранск, Мордовская АССР), вертеброне�
вролог, д. мед. наук (2001). По окончании в
1975 Казан. мед. ин�та работала там же на
кафедре нервных болезней. В 1989 в Центре
реабилитации (Москва). С 1994 в Укр. цен�
тре дет. курортологии и физиотерапии (г.Ев�
патория). С 1997 на кафедре неврологии и
вертеброневрологии Казан. мед. академии.
К. изучены неврологические нарушения у
детей, разработаны методы реабилитации
больных в условиях курорта. 

С о ч.: Нервно�мышечные трофические наруше�
ния и их лечение курортными и преформированны�
ми физическими факторами: Дис. ... М., 2001.

КУХТИ�Н Виктор Александрович (5.7.1929,
пос. шахты «Червона Зирка» Чистяковского
р�на Донецкой обл. Украинской ССР —
3.1.1980, г.Чебоксары), химик�органик,
д. хим. наук (1962), проф. (1964), засл. изо�
бретатель Чувашской АССР (1979). После
окончания Казан. хим.�технол. ин�та (1950)
работал там же. С 1956 зав. лабораторией
Казан. филиала НИИ кинофотоматериалов,
с 1962 зав. лабораторией полимеров Хим.
ин�та КФАН СССР. В 1964–69 зав. отделом
бионики НИИ физ. проблем (Москва), од�
новр. проф. Моск. ин�та электронной тех�
ники. С 1969 зав. кафедрой органической
химии Чуваш. ун�та. Труды по химии фос�
форорганических соединений. К. разрабо�
тал реакции эфиров кислот трёхвалентного
фосфора с непредельными альдегидами, кис�
лотами, дикетонами, получил и внедрил в
произ�во фосфорсодержащие красители
(в т.ч. полиметиновые). Имеет 70 авторских
свидетельств на изобретения.

В.Г.Абзалова.

КУЧУ�М (КCчCм) (1520 — ок. 1598), сиб. хан
(с 1563). Чингисид, сын правителя Бухары
хана Муртазы. В 1555 вступил в борьбу за
трон Сибирского ханства (столица — г.Ка�
шлык), в 1563 сверг Едигера и захватил
власть. Вёл борьбу с непокорными беками и
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плем. князьями, выступал за распространение
ислама. Укрепив власть, восстановил мир�
ные отношения с мурзами Ногайской Орды.
В 1569 вел. князь московский Иван IV потре�
бовал от К. признания зависимости Сибир�
ского ханства от Русского гос�ва и выплаты
дани. В 1573 К. организовал поход на г.Пермь.
Несмотря на это, в 1570�х гг. ему удавалось
сохранять с Русским гос�вом мирные отноше�
ния. В 1582–85 воевал с атаманом Ермаком;
в 1582 потерпел поражение и бежал в
юж.�уральские степи. Весной 1585, собрав
войска, осадил Кашлык, потерпел пораже�
ние под городком Бетишев. После гибели
Ермака (1585) К. удалось вновь занять Каш�
лык. Однако все его действия по укрепле�
нию своей власти наталкивались на сопро�
тивление знати. Мятеж против К. возглави�
ли Сеид�хан и Карачи. К. вынужден был пе�
ревести свою ставку в степи Прииртышья,
где попытался основать новое ханство. В от�
вет на это рус. воеводы начали активное ос�
воение терр. Прииртышья. В 1596 К. потер�
пел поражение у городка Тумус от войск кня�
зя Ф.Елецкого. В 1598 готовил новое наступ�
ление на рус. остроги в Прииртышье, но вое�
вода А.Войенков неожиданно напал на став�
ку К. в Барабинской степи и разгромил его
войска. Неск. сыновей К., попав в плен, пере�
шли на рус. службу, сам он предложение о пе�
реходе не принял и ушёл в степи. Предполо�
жительно, погиб в одной из стычек с ногай�
цами. О борьбе К. с Ермаком существует
множество легенд и сказаний. 

Лит.: М и л л е р Г.Ф. История Сибири. М.–Л.,
1937. Т. 1; Т и х о м и р о в М.Н. Россия в XVI
столетии. М., 1962; П р е о б р а ж е н с к и й А.А.
Урал и Западная Сибирь в конце XVI — начале
XVIII веков. М., 1972; С к р ы н н и к о в Р.Г. Си�
бирская экспедиция Ермака. Новосиб., 1982.

И.Л.Измайлов.

КУША�ЕВ (Кушай) Губайдулла Абдуллович
(3.9.1902, Казань — 3.8.1937, Москва), журна�
лист. Окончил Моск. ин�т журналистики
(1928). Один из организаторов комсомоль�
ской орг�ции ТАССР, в 1920–22 1�й редактор
газ. «Кызыл яшляр». В 1922–25 организатор
и редактор газет «Яш юксыл» и «Башкортстан
яшляре» («Молодёжь Башкортстана»).
С 1928 зам. редактора газ. «Кызыл Татар�
стан», в 1930–33 редактор газ. «Колхозник Та�
тарии», с 1933 — казан. многотиражной
газ. «Крылья Советов». Необоснованно ре�
прессирован (см. «Контрреволюционной
троцкистско�националистической террори�
стической организации» дело); реабилитиро�
ван посмертно.

С о ч.: Журналистлык Bлифбасы. К., 1927 (со�
авт.); Кызыл кичBлBр. К., 1927 (соавт.); Никах zBм
гаилB турында Совет законнары. М., 1928; Капитал
иллBрендB яшьлBр. М., 1930; Колхоз яклымы, BллB
каршымы. К., 1931.

Лит.: СBяси репрессия корбаннарыныx хBтер
китабы — Книга памяти жертв политических ре�
прессий. К., 2003. Т. 7.

КУША�ЕВЫ, старинная купеческая динас�
тия. Её родоначальник — Мухаммад К., из
служилых татар. Торговал бакалейными то�
варами. Его фирма изв. с 1832. Дело продол�
жили его дети: Муртаза Мухаммадович
(1790–1877), казан. купец 1�й гильдии,
и Ибатулла Мухаммадович (1822–82); после

их смерти — Абдрахман Абдуллович К.
(1862 — после 1917), купец 2�й гильдии, лич�
ный почёт. гражданин. В 1909–13 гласный
Казан. гор. думы. Чл. правления Казан. гор.
обществ. банка, попечитель 1�й соборной ме�
чети Казани и медресе «Марджания». В годы
1�й мир. войны участвовал в орг�ции госпи�
таля для раненых. За активную обществ. и
благотворит. деятельность награждён двумя
серебр. медалями «За усердие» на Стани�
славской и Владимирской лентах. 

Лит.: С а л и х о в Р.Р., Х а й р у т д и н о в Р.Р.
Республика Татарстан: Памятники истории и куль�
туры татарского народа (конец XVIII – начало XX
веков). К., 1994.

КУШ�ЕЛГА� (Кушъелга, Ашыт), село в Заин�
ском р�не, в басс. р. Зыча, в 34 км к С.�В. от
ж.�д. ст. Заинск. На 2002 — 244 жит. (тата�
ры). Полеводство, мол. скот�во, свин�во. Нач.
школа, дом культуры, б�ка. Мечеть. Кам. над�
гробия — эпиграфические памятники 19 в.
Изв. с 1678. В дорев. источниках упоминает�
ся также как Кушнарат�Елга, Ашит. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, пчел�вом, бондарным, ко�
лёсным и кузнечным промыслами, извозом.
В нач. 20 в. в К.�Е. функционировали мечеть,
мектеб, вод. мельница, 2 крупообдирки. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 1416 дес. До 1920 село входило в Ахме�
тевскую вол. Мензелинского у. Уфимской
губ. С 1920 в составе Мензелинского, с 1922 —
Челнинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в
Челнинском, с 10.2.1935 в Заинском,
с 1.2.1963 в Челнинском, с 1.2.1972 в Заин�
ском р�нах. Число жит.: в 1859 — 408, в 1870 —
471, в 1897 — 806, в 1913 — 1112, в 1920 —
1203, в 1926 — 646, в 1938 — 712, в 1949 — 700,
в 1958 — 725, в 1970 — 754, в 1979 — 524,
в 1989 — 280 чел. 

Лит.: Заинская энциклопедия. К., 1994.

КУШКЕ�Т (КvшкBт), река в Зап. Предкамье,
лев. приток р. Шошма (басс. р. Вятка). Дл.
26 км, пл. басс. 186,6 км2. Протекает по терр.
Балтасинского р�на. Исток находится вбли�
зи д. Каенсар, устье — на юж. окраине с. Бур�
нак. Абс. выс. истока 160 м, устья — 78 м. Ле�
систость водосбора 10%. К. имеет 6 притоков
дл. от 1,4 до 9,4 км. Густота речной сети
0,3 км/км2. Питание смешанное, с преоблада�
нием снегового. Модуль подземного пита�
ния 0,5–1 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и очень
низкой меженью. Ср. многолетний слой год.
стока в басс. 130 мм, слой стока половодья

105 мм. Весеннее половодье начинается обыч�
но в кон. марта — нач. апреля. Замерзает К. в
сер. ноября. Ср. многолетний меженный рас�
ход воды в устье 0,15 м3/с. Вода мягкая
(1,5–3 мг�экв/л) весной и умеренно жёсткая
(3–6 мг�экв/л) зимой и летом. Общая ми�
нерализация 200–300 мг/л весной и 700–
1000 мг/л зимой и летом. В басс. К. пруд объ�
ёмом 0,6 млн. м3. Вод. ресурсы используют�
ся для орошения.

КУШКЕТБА�Ш (КvшкBтбаш), село в Бал�
тасинском р�не, на р. Кушкет, в 20 км к С. от
пгт Балтаси. На 2002 — 469 жит. (татары). По�
леводство, мол. скот�во. Ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Осн. во 2�й пол. 16 в. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, портняжно�шапочным про�
мыслом. По сведениям 1859, в К. была мечеть
(построена в 1897–98; памятник архитекту�
ры). В кон. 19 в. земельный надел сел. общи�
ны составлял 2808,7 дес. До 1920 село входи�
ло в Арборскую вол. Малмыжского у. Вят�
ской губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 2.3.1932
в Балтасинском, с 1.2.1963 в Арском,
с 12.1.1965 в Балтасинском р�нах. Число жит.:
в 1859 — 127, в 1884 — 335, в 1905 — 383,
в 1920 — 639, в 1926 — 1242, в 1938 — 1179,
в 1949 — 686, в 1958 — 579, в 1970 — 547,
в 1979 — 454, в 1989 — 401 чел.

КУШКЕТБА�Ш (КvшкBтбаш), деревня в
Кукморском р�не, в басс. р. Бурец, в 31 км к
З. от пгт Кукмор. На 2002 — 24 жит. (татары).
Полеводство. Изв. с 1711. До 1860�х гг. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. земельный надел сел. общины
составлял 630,3 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Ядыгерскую вол. Мамадышского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Мамадышско�
го, с 1921–22 — Арского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Кукморском, с 1.2.1963 в Сабин�
ском, с 12.1.1965 в Кукморском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 102 души муж. пола; в 1859 —
219, в 1897 — 339, в 1908 — 364, в 1920 — 420,
в 1926 — 427, в 1938 — 304, в 1949 — 258,
в 1958 — 169, в 1970 — 159, в 1979 — 87,
в 1989 — 57 чел.

КУШКУВА�К (Кушкуак), деревня в Дрож�
жановском р�не, в верховье р. М.Цильна,
в 5 км к З. от с. Ст.Дрожжаное. На 2002 —
2 жит. (татары). Полеводство. Осн. в 17 в.
В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относились к ка�
тегории гос. крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота. В нач. 20 в. в К.
имелись мечеть, медресе. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
521,8 дес. До 1920 деревня входила в Дрож�
жановскую вол. Буинского у. Симбирской
губ. С 1920 в составе Буинского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Дрожжановском,
с 1.2.1963 в Буинском, с 30.12.1966 в Дрож�
жановском р�нах. Число жит.: в 1880 — 422,
в 1897 — 513, в 1913 — 654, в 1920 — 507,
в 1926 — 360, в 1938 — 392, в 1949 — 311,
в 1958 — 181, в 1970 — 226, в 1979 — 156,
в 1989 — 20 чел.
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КУШКУ�Й, деревня в Тетюшском р�не, на
р. Бисярка, в 20 км к З. от г.Тетюши. На
2002 — 139 жит. (чуваши). Полеводство, мол.
скот�во. Нач. школа, клуб. Осн. в 1929. С мо�
мента образования находилась в Больше�Ше�
мякинской вол. Буинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тетюшском р�не. Число жит.:
в 1938 — 247, в 1949 — 281, в 1958 — 290,
в 1970 — 310, в 1979 — 261, в 1989 — 190 чел.
КУШКУ�ЛЬ (КушкCл), деревня в Кайбиц�
ком р�не, на р. Кубня, в 24 км к Ю.�З. от
с. Б.Кайбицы. На 2002 — 92 жит. (татары).
Овц�во. Нач. школа. Осн. в 1937. С момента
образования находилась в Кайбицком р�не.
С 19.2.1944 в Подберезинском, с 14.5.1956 в
Кайбицком, с 1.2.1963 в Буинском, с 4.3.1964
в Апастовском, с 19.4.1991 в Кайбицком
р�нах. Число жит.: в 1938 — 191, в 1958 — 99,
в 1970 — 98, в 1979 — 88, в 1989 — 90 чел.
КУШЛО�ВСКАЯ Рукия Камалетдиновна
(1901, Казань — 1989, там же), драм. актри�
са. Сцен. деятельность начала во фронтовых
театр. труппах (1918–20). С 1920 в Первой Та�
тар. гос. труппе (с 1921 — Татар. гос. т�р).
В 1925–42 работала в татар. т�рах гг. Уфа,
Оренбург, в 1942–57 (с перерывами) —

в труппе Татар. респ. передвижного т�ра. Об�
ладала певческим голосом; органично объе�
диняя муз. и драм. ткань образа, создала ряд
значит. ролей в таких спектаклях, как «Казан�
ское полотенце» (Муршида), «Угасшие звёз�
ды» (Сарвар) К.Тинчурина, «Галиябану»
М.Файзи (Галиябану, впоследствии Галима�
бану), «Тахир и Зухра» Ф.Бурнаша (Зухра).
К её лучшим работам относятся также роли
Дильбар («Без ветрил» К.Тинчурина), Ксе�
нии («Разлом» Б.А.Лавренёва).
КУШМА�НЫ (Кошман), село в Кайбицком
р�не, в 5 км к В. от с. Б.Кайбицы. На 2002 —
843 жит. (татары). Полеводство, мясомол.
скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. 2 ме�
чети. Совр. К. объединяют слившиеся в
1948 дд. Б. и М. Кушманы, осн. в период
Казанского ханства. В 18 – 1�й пол. 19 вв.
жители обеих деревень относились к кате�
гории гос. крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота, кирпичным промыс�
лом. В нач. 20 в. в Б.Кушманах располага�

лось вол. правление; на 2 деревни приходи�
лось 3 мечети, 2 медресе, 1 вод. и 6 ветряных
мельниц, 11 мелочных лавок. В этот пери�
од совокупный земельный надел сел. об�
щин составлял 2652,3 дес. До 1920 Б.Куш�
маны являлись центром Кушманской вол.
Свияжского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Свияжского кантона ТАССР.
С 14.2.1927 в Ульянковском, с 1.8.1927 в
Кайбицком, с 1.2.1963 в Буинском, с 4.3.1964
в Апастовском, с 19.4.1991 в Кайбицком
р�нах. Число жит. (сводные данные):
в 1782 — 235 душ муж. пола; в 1859 — 1407,
в 1897 — 2404, в 1908 — 2916, в 1920 — 2289,
в 1926 — 2160, в 1938 — 1297, в 1949 — 1323,
в 1958 — 1141, в 1970 — 1182, в 1979 — 979,
в 1989 — 746 чел.
КУШНАРЕ�НКОВСКАЯ КУЛЬТУ�РА (ар�
хеол.), в лесостепных р�нах Юж. Урала и
Приуралья (ориентировочно, 2�я пол. 6 —
1�я пол. 10 вв.). Назв. по могильнику близ
с. Кушнаренково Респ. Башкортостан. Впер�
вые описана в 1959 В.Ф.Генингом. Делится
на 4 этапа: ранний (2�я пол. 6 — нач. 7 вв.),
манякский (7–8 вв.), хусаиновский (кон.
8–9 вв.), танкеевский (кон. 9 – 1�я пол.
10 вв.). Оставлена, предположительно,
зап.�сиб. кочевыми уграми, близкими
мадьярским племенам. Первонач. кушна�
ренковские племена осели в Приуралье. На
манякском этапе они расширили терр., заняв
земли турбаслинско�именьковского насе�
ления Вост. Закамья. В период мадьяро�пе�
ченежских войн 2�й трети 9 в. кушнарен�
ковские земли опустели, население ушло в
Зап. Закамье, где участвовало в формирова�
нии булгар. этноса и культуры.

Племена К. к. занимались скот�вом, охо�
той. На терр. Татарстана выявлено 10 селищ
с незначит. культ. слоем, 8 могильников и св.
20 других памятников. Найдена керамика:
лепные высокогорлые круглодонные тонко�
стенные сосуды, украшенные резным, гре�
бенчатым и фигурно�штампованным орна�
ментом. 

Умерших хоронили в неглубоких (иногда
под небольшими курганами) могилах с пред�
метами оружия, конского снаряжения, сосу�
дами, украшениями. В захоронениях и на�
сыпях курганов отмечаются кости лошадей,
оставшиеся после жертвоприношений.
В Вост. Закамье изв. могильники 7–8 вв.:
близ сел. нас. пунктов Такталачук, Чишма в
Актанышском р�не, Мелля�Тамак, Рус. Шу�
ган в Муслюмовском р�не. В кушнаренков�
ских погребениях периода Волжской Булга�

рии (Большетиганский могильник в Алек�
сеевском р�не) обнаружены серебр. погре�
бальные маски, изделия из бронзы и серебра
с разнообразным орнаментом, отражающим
сасанидские мотивы (крылатые кони, соба�
ки�сенмурвы, драконы и др.). 

Лит.: К а з а к о в Е.П. Кушнаренковские па�
мятники Нижнего Прикамья // Об исторических
памятниках по долинам Камы и Белой. К., 1981;
е г о  ж е. Культура ранней Волжской Болгарии.
М., 1992; C h a l i k o v a E.A., C h a l i k o v A.H.
Altungarn an der Kama und im Ural (Das Graberfeld
von Bolschie Tigani). Bdpst., 1981.

Е.П.Казаков.

КУШНАРЕ�НКОВСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�
зап. части Республики Башкортостан. Обра�
зован 20.08.1930. Пл. 1748 км2. Центр —
с. Кушнаренково (60 км к С.�З. от г.Уфа).
Нас. 29344 чел. (2002). Числ. татар: в 1970 —
18606, в 1979 — 14020, в 1989 — 22232,
в 2002 — 11641 чел. Наиб. ранние по време�
ни основания — дд. Ильмурзино (1681–85),
Кудушлибаш (1700), Муртаза (1713), Рас�
мекеево (1714), Калтаево (1716), пос. Ислан
(1734), д. Гумерово (1750). В ходе освоения
терр. К. р. татары часто селились в башк. нас.
пунктах, в результате чего последние неред�
ко становились татарскими. Из них татарами
ранее всего были заселены: дд. Каратяки
(1719) и Султанай (1714 или 1719). В 2004/05
уч. г. в 37 школах преподавание велось на та�
тар. языке, в 6 он изучался как предмет.
В Кушнаренковском пед. уч�ще готовят учи�
телей нач. классов для татар. школ. При рай�
онной дет. муз. школе действует татар. дет. хо�
ровой коллектив.
КУ�ШНИКОВ Дмитрий Алексеевич
(15.10.1856, с. Караваево Спасского у. Казан�
ской губ. — 20.12.1911, Казань), врач, об�
ществ. деятель. Учился в Казан. духовной
семинарии, был исключён. Окончил мед. ф�т
Казан. ун�та (1875). С 1875 врач на приисках
Сибири. В 1889–1906 служил земским вра�
чом в Чебоксарском у. Казанской губ., за за�
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слуги перед земством его портрет был поме�
щён в Исмелевской сел. больнице (ныне
с. Октябрьское Мариинско�Посадского р�на
Респ. Башкортостан). Организовывал нар.
чтения, б�ки�читальни; заведовал метеоро�
логической станцией. Чл. Казан. отд�ния
Конституционно�демокр. партии. После уча�
стия в выборах в 1�ю Гос. думу (1906) был
уволен со службы и находился под негласным
надзором полиции. Деп. 2�й Гос. думы (1907)
от Казанской губ., чл. фракции партии каде�
тов. После разгона Думы (1907) вернулся в
Казань: ординатор в университетской клини�
ке, врач в больнице братьев Крестовнико�
вых; занимался частной практикой. 

Лит.: Члены второй Государственной Думы.
СПб., 1907; Казанский университет (1804–2004):
Биобиблиогр. словарь. К., 2002. Т. 1.

Л.М.Айнутдинова.

КУ�ШТОВО (Коштаулы), село в Апастов�
ском р�не, у ж.�д. линии Ульяновск–Сви�
яжск, в 18 км к Ю.�З. от пгт Апастово.
На 2002 — 324 жит. (татары). Полеводство,
мол. скот�во; маслоз�д. Нач. школа, дом куль�
туры, б�ка. Мечеть. Изв. с 1647–51. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, кузнечным и шорным про�
мыслами. В нач. 20 в. в К. функционирова�
ли мечеть, медресе, 2 ветряные мельницы,
2 кузницы, 5 бакалейных лавок. В этот пери�
од земельный надел сел. общины составлял
1299,6 дес. До 1920 село входило в Чир�
ки�Кильдуразовскую вол. Тетюшского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Тетюшского,
с 1927 — Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Апастовском, с 1.2.1963 в Бу�
инском, с 4.3.1964 в Апастовском р�нах.
Число жит.: в 1782 — 111 душ муж. пола;
в 1859 — 428, в 1897 — 837, в 1908 — 994,
в 1920 — 1227, в 1926 — 1140, в 1938 — 888,
в 1949 — 913, в 1958 — 680, в 1970 — 618,
в 1979 — 475, в 1989 — 336 чел.

КУЮ�К (Кvек), деревня в Балтасинском р�не,
в 4 км к Ю. от пгт Балтаси. На 2002 — 130 жит.
(татары). Полеводство, скот�во, пчел�во. Нач.
школа, б�ка. Изв. с 1710–11. До 1930�х гг. в
офиц. источниках носила назв. Токтамыш
Куюк. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, торговлей.
В нач. 20 в. здесь функционировали мечеть
(построена в 1888), мектеб, мелочная лавка.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 605,9 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Балтасинскую вол. Казанского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 2.3.1932
в Балтасинском, с 1.2.1963 в Арском,
с 12.1.1965 в Балтасинском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 62 души муж. пола; в 1859 — 252,
в 1897 — 291, в 1908 — 321, в 1920 — 345,
в 1926 — 270, в 1938 — 304, в 1949 — 272,
в 1958 — 169, в 1970 — 174, в 1979 — 161,
в 1989 — 114 чел.

КУЮ�К (Кvек), деревня в Елабужском р�не,
в верховье р. Юрашка (лев. приток р. Умяк),
в 27 км к С.�З. от г.Елабуга. На 2002 — 14
жит. (татары). Изв. с 1680. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.

крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, извозом. В кон. 19 в. земельный
надел сел. общины составлял 276,7 дес. До
1920 деревня входила в Черкасовскую вол.
Елабужского у. Вятской губ. С 1920 в соста�
ве Мамадышского, с 1921 — Елабужского,
с 1928 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Елабужском, с 19.2.1944 в Ко�
стенеевском, с 8.6.1944 в Мортовском,
с 19.11.1954 в Елабужском р�нах. Число жит.:
в 1859 — 65, в 1887 — 171, в 1905 — 124,
в 1920 — 215, в 1926 — 235, в 1938 — 243,
в 1958 — 159, в 1970 — 123, в 1979 — 70,
в 1989 — 21 чел.
КУЮ�К (Кvек), деревня в Сабинском р�не, на
р. Меша, в 9 км к С.�З. от пгт Богатые Сабы.
На 2002 — 143 жит. (татары). Мол. скот�во.
Нач. школа. Изв. с 1678. В дорев. источниках
упоминается также как Ст. Икшурма, Три
Сосны. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, кузнечным,
валяльным и портняжным промыслами.
В нач. 20 в. в К. функционировали мечеть,
мельница, 4 мелочные лавки. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
632,7 дес. До 1920 деревня входила в Бук�
мышскую вол. Мамадышского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Мамадышского канто�
на ТАССР. С 10.8.1930 в Сабинском р�не.
Число жит.: в 1782 — 138 душ муж. пола;
в 1859 — 315, в 1897 — 537, в 1908 — 635,
в 1920 — 511, в 1926 — 507, в 1938 — 446,
в 1949 — 288, в 1970 — 244, в 1979 — 222,
в 1989 — 141 чел.
КУЮКБА�Ш (Кvекбаш), деревня в Балта�
синском р�не, в басс. р. Норма, в 6 км к Ю. от
пгт Балтаси. На 2002 — 1 жит. (татарин). Осн.
в 18 в. переселенцами из д. Нурма. В дорев.
источниках упоминается также как Нурма,
Кармала, Биктимирово. В 18 – 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, пчел�вом, изготовлением саней, плете�
нием лаптей. В 1912 была построена мечеть.
В нач. 20 в. земельный надел сел. общины
составлял 546,1 дес. До 1920 деревня входи�
ла в Балтасинскую вол. Казанского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тюнтерском, с 2.3.1932
в Балтасинском, с 1.2.1963 в Арском,
с 12.1.1965 в Балтасинском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 58 душ муж. пола; в 1834 — 88,
в 1859 — 92, в 1897 — 146, в 1908 — 179,
в 1920 — 183, в 1926 — 190, в 1938 — 181,
в 1949 — 139, в 1958 — 178, в 1970 — 128,
в 1979 — 86, в 1989 — 14 чел.
КУЮ�К�ЕРЫКСА� (Кvек�Ерыкса), село в
Мамадышском р�не, на р. Кумазанка, в 20 км
к С. от г.Мамадыш. На 2002 — 630 жит. (та�
тары). Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Изв. с 1680. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в К.�Е. функцио�
нировали мечеть, 5 мелочных лавок. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 975,9 дес. До 1920 село входило в Ста�
ро�Кумызанскую вол. Мамадышского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Мамадышско�

го кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мамадыш�
ском р�не. Число жит.: в 1782 — 94 души муж.
пола; в 1859 — 563, в 1897 — 957, в 1908 —
1170, в 1920 — 1079, в 1926 — 992, в 1938 —
1038, в 1949 — 598, в 1958 — 790, в 1970 — 925,
в 1979 — 842, в 1989 — 651 чел. 
КУЮ�КИ (Кvек), село в Лаишевском р�не,
в 4 км от Куйбышевского вдхр., 12 км к С.�З.
от г.Лаишево. На 2002 — 5 жит. (русские).
Изв. с периода Казанского ханства. До рефор�
мы 1861 жители относились к категории по�
мещичьих крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота, извозом, печным, кро�
вельным и плотницким промыслами, изго�
товлением дер. посуды. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали Покровская церковь (построена
в 1880; памятник архитектуры), церковно�при�
ходская школа (открыта в 1884), читальня по�
печительства об�ва нар. трезвости, 2 ветря�
ные мельницы, кузница, 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 818,6 дес. До 1920 село входило в
Державинскую вол. Лаишевского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Лаишевского кан�
тона ТАССР. С 14.2.1927 в Лаишевском,
с 1.2.1963 в Пестречинском, с 12.1.1965 в Ла�
ишевском р�нах. Число жит.: в 1782 — 110
душ муж. пола; в 1859 — 600, в 1897 — 875,
в 1908 — 979, в 1920 — 1060, в 1926 — 1186,
в 1938 — 1002, в 1949 — 788, в 1958 — 469,
в 1970 — 244, в 1979 — 90, в 1989 — 15 чел.

Лит.: История Лаишевского края. К., 1997.

КУЮ�КИ, деревня в Пестречинском р�не,
в басс. р. Нокса, в 20 км к З. от с. Пестрецы. На
2002 — 168 жит. (русские). Полеводство, мол.
скот�во. Нач. школа. Осн. в период Казан�
ского ханства. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота,
пчел�вом, мукомольным, кузнечным и масло�
бойным промыслами. В нач. 20 в. в К. функ�
ционировали Никольская церковь, земская
(открыта в 1880�е гг.) и церковно�приходская
(открыта в 1902) школы, 4 ветряные мель�
ницы, 4 маслобойных з�да, 4 шерстобойни,
2 кузницы, 1 казённая винная, 2 пивные и
6 мелочных лавок. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 3430,6 дес.
До 1920 деревня входила в Столбищенскую
вол. Казанского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Арского кантона ТАССР. С 14.2.1927
в Воскресенском, с 1.8.1927 в Казанском сель�
ском, с 4.8.1938 в Столбищенском, с 26.3.1959
в Пестречинском р�нах. Число жит.: в 1782 —
184 души муж. пола; в 1859 — 936, в 1897 —
1273, в 1908 — 1402, в 1920 — 1318, в 1926 —
1600, в 1949 — 612, в 1958 — 561, в 1970 — 335,
в 1979 — 160, в 1989 — 120 чел.
КУЮРГАЗИ�НСКИЙ РАЙО�Н, в юго�зап.
части Республики Башкортостан. Образо�
ван 31.1.1935. Пл. 2238 км2. Центр — рабочий
пос. Ермолаево (245 км к Ю. от г.Уфа). Нас.
25587 чел. (2002), в т.ч. татар 3501 чел. В р�не
84 нас. пункта, включая 4 татар. и 8 та�
тар.�башк. Наиб. кр. татар. селения на 1999:
с. Зяк�Ишмет (845 жит.) и д. Шабагиш
(525 жит.). В 2004/05 уч. г. в 5 школах препо�
давание велось на татар. языке.
КУЯ�К (тюрк.), доспех из крупных стальных
прямоугольных и овальных пластин на су�
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конной или кожаной основе, к�рые крепи�
лись поверх неё или с обратной стороны.
К. изготавливался, как правило, в виде безру�
кавки с длинными полами. Дополнялся пла�
стинчатыми наплечниками и воротом�забра�
лом для защиты груди и горла. Впервые

К. появился на Д.Востоке. После монг. за�
воевательных походов (13 в.) получил широ�
кое распространение в Вост. Европе. В та�
тар. ханствах в 14–16 вв. К. — доспех знатно�
го конного воина. 

Лит.: Г о р е л и к М.В. Ранний монгольский
доспех (IX — первая половина XIV вв.) // Архео�
логия, этнография и антропология Монголии. Но�
восиб., 1987; И з м а й л о в И.Л. Из истории до�
монгольского и раннезолотоордынского защитно�
го доспеха волжских булгар // Волжская Булга�
рия и монгольское нашествие. К., 1988.

И.Л.Измайлов.

КУЯ�НОВО (Куян), деревня в Мензелин�
ском р�не, на р. Брустанка, в 19 км к Ю.�В. от
г.Мензелинск. На 2002 — 67 жит. (татары).
Овц�во. Нач. школа, клуб. Изв. с 1680 под
назв. Пустошь по Маткауш�речке. В 18 – 1�й
пол. 19 вв. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, пчел�вом, подённой работой
в имениях окрестных помещиков. В нач. 20 в.
в К. имелись мечеть (с 1911), мектеб. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 292 дес. До 1920 деревня входила в Ста�
ро�Мелькенскую вол. Мензелинского у.
Уфимской губ. С 1920 в составе Мензелин�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Мензе�
линском, с 19.2.1944 в Матвеевском,
с 19.11.1954 в Мензелинском р�нах. Число
жит.: в 1795 — 67, в 1859 — 121, в 1870 — 576,
в 1884 — 177, в 1897 — 636, в 1906 — 261,
в 1913 — 312, в 1920 — 341, в 1926 — 321,
в 1938 — 200, в 1958 — 385, в 1970 — 345,
в 1979 — 252, в 1989 — 125 чел.
КУЯ�НОВО (Куян), село в Актанышском
р�не, в 5 км к С.�З. от с. Актаныш. На 2002 —

260 жит. (татары).
Полеводство, мол.
скот�во. Нач. школа,
клуб. Изв. с 1780.
В 18 – 1�й пол. 19 вв.
жители относились к
категории башкир�вот�
чинников. В период
Крест. войны 1773–75
активно выступили на
стороне Е.И.Пугачё�
ва. Занимались земле�
делием, разведением
скота, пчел�вом, те�
лежным промыслом,

изготовлением корзин. В нач. 20 в. в К. име�
лись мечеть, мектеб. В нач. 20 в. земельный
надел сел. общины составлял 1420 дес. До
1920 село входило в Шарыповскую вол. Мен�
зелинского у. Уфимской губ. С 1920 в соста�
ве Мензелинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Актанышском, с 1.2.1963 в Мен�
зелинском, с 12.1.1965 в Актанышском р�нах.
Число жит.: в 1795 — 250, в 1834 — 456,
в 1859 — 529, в 1870 — 576, в 1884 — 601,
в 1897 — 636, в 1906 — 681, в 1913 — 753,
в 1920 — 669, в 1926 — 712, в 1938 — 749,
в 1949 — 414, в 1958 — 492, в 1970 — 486,
в 1979 — 392, в 1989 — 286 чел.
КЦРК, см. Казанский центральный рабочий
кооператив.

КШКАР (Кышкар), село в Арском р�не,
в верховье р. Семит, в 31 км к С.�З. от
пгт Арск. На 2002 — 319 жит. (татары). По�
леводство, мол. скот�во. Нач. школа, клуб,
б�ка. Дом А.И.Утямышева, здание медресе —
архит. памятники кон. 19 в. Осн. в период Ка�
занского ханства. В дорев. источниках упо�
минается также как Каискар. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разведе�
нием скота, пчел�вом, ткачеством, обувным
промыслом. В нач. 20 в. в К. функциониро�
вали мечеть (построена в 1777; памятник ар�
хитектуры; ныне действующая), ветряная
мельница, 4 мелочные лавки. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
958,5 дес. Широкую известность в 18 – нач.
20 вв. получило сел. медресе, в к�ром обуча�
лись предст. мн. тюркских народов России
(см. «Кшкар»). До 1920 село входило в Но�
во�Кишитскую вол. Казанского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Арского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тукаевском, с 25.3.1938
в Атнинском, с 12.10.1959 в Тукаевском,
с 1.2.1963 в Арском р�нах. Число жит.:
в 1782 — 67 душ муж. пола; в 1859 — 521,
в 1897 — 480, в 1908 — 434, в 1920 — 444,
в 1926 — 411, в 1938 — 465, в 1949 — 262,
в 1958 — 481, в 1970 — 492, в 1979 — 392,
в 1989 — 317 чел.
«КШКАР» («Кышкар»), медресе в одноим.
селе Казанского у. Казанской губ. (ныне Ар�
ского р�на). Было открыто в 1770�е гг. казан.
купцом Баязитом ибн Усманом аль�Кшка�
ри, уроженцем с. Кшкар. В кон. 18 – 1�й пол.
19 вв. являлось одним из самых кр. и изв.
мусульм. уч. заведений России. Им руково�
дили видные богословы и педагоги: Сагит
ибн Ибрагим аль�Барыши (до 1813), Фаяз

ибн ад�Дубъязи (до 1844), Исмагил ибн Му�
са аль�Маскарави (Утямышев) (до 1887,
см. Утямышевы), Ш.Утяганов (до 1917).
Большие средства на содержание медресе
выделяли его основатель Баязит и казан.
купцы Усмановы (его потомки). В медресе
обучались шакирды�татары из Казанской,
Оренбургской, Пензенской и Рязанской гу�
берний, а также башкиры и казахи. Воспи�
танники «К.» отличались глубоким знани�
ем мусульм. права, логики, ораторского
иск�ва, умением выступать на диспутах.
С кон. 1870�х гг., после разорения гл. по�
кровителя — М.М.Усманова, экон. положе�
ние ухудшилось, кол�во шакирдов резко со�
кратилось, но медресе продолжало играть
важную роль в подготовке духовенства для
Заказанья. Вплоть до 1917 оно в осн. оста�
валось старометодным, но при Ш.Утягано�
ве были введены обучение грамоте по звуко�
вому методу и преподавание рус. языка.
В «К.» обучались Г.Г.Кандалый, Г.Баязитов,
Т.Г.Яхин, Р.Ибрагимов, Ф.Х.Халиди, К.Му�
тыги, М.Тукаев (отец Г.Тукая). Медресе бы�
ло закрыто в 1918. 

Лит.: Х а й р у т д и н о в Р.Р., С а л и х о в Р.Р.
Республика Татарстан: Памятники истории и куль�
туры татарского народа (конец XVIII — начало ХХ
веков). К., 1995; М B р | а н и Ш. МvстBфа�
дел�Bхбар фи Bхвали Казан вB Болгар. К., 1890. Т. 2;
Л о т ф и Г. Кышкар мBдрBсBсе // МBдрBсBлBрдB
китап киштBсе. К., 1992.

КШКА�РСКАЯ МЕЧЕ�ТЬ (Кышкар мBче�
те), памятник татар. культовой архитекту�
ры. Расположена в центре с. Кшкар Арского
р�на. Построена в 1776–77 на средства куп�
ца Баязита ибн Усмана аль�Кшкари. В 1865
его правнук, Муртаза ибн Мустафа, расши�
рил здание и возвёл кирпичный минарет (ут�
рачен в 1930�е гг.). 

Тип двухэтажной трёхзальной мечети с
минаретом на крыше. Первый этаж имел
хоз.�складское назначение. На 2�м этаже ан�
филадно расположены вестибюль и 3 разно�
вел. молельных зала, связанных арочными
проёмами. 2�й и 3�й молельные залы пере�
крыты высокими коробовыми сводами. Пря�
моугольный михраб открыт в интерьер глу�
бокой арочной нишей. Фасады мечети
оформлены в стиле петерб. барокко. В инте�
рьере поверхности коробовых сводов были
украшены лепниной, сочетавшей элементы
барокко и декор. иск�ва татар, аналогичной
лепному декору мечети Марджани в Каза�
ни. В 1930�е гг. мечеть была закрыта, минарет
сломан. Здание использовалось для хоз. нужд.
Интерьеры не сохранились. По проекту
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Кшкарская мечеть. 1777.  с.Кшкар Арского района.

Воины в куяках. Средневековые миниатюры. 13–14 вв. (по М.В. Горелику).

Куяк. Персидская миниатюра. 14 в.



реконструкции арх. Р.В.Билялова в кон.
1990�х гг. восстановлен трёхъярусный мина�
рет, здание отремонтировано и передано ве�
рующим. 

Лит.: Мечети Татарстана / Сост. Х.Г.Надырова,
Р.Р.Салихов, Р.Р.Хайрутдинов. К., 2000.

Х.Г.Надырова.

КШКЛО�ВО (Кышлау), село в Атнинском
р�не, на р. Шаши, в 12 км к С. от с. Б.Атня. На
2002 — 358 жит. (татары). Полеводство, мол.
скот�во. Нач. школа, дом культуры, б�ка. Осн.
в 16 в. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В нач. 20 в.
в К. функционировали 2 мечети, фельдшер�
ский пункт, магазин, 2 мельницы, постоялый
двор, 2 мелочные лавки; базар по вторникам.
В этот период земельный надел составлял
1677 дес. До 1920 село входило в Кшкловскую
вол. Царёвококшайского (с 1919 — Красно�
кокшайский) у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Ту�
каевском, с 10.2.1935 в Кзыл�Юлском,
с 12.10.1959 в Тукаевском, с 1.2.1963 в Ар�
ском, с 25.10.1990 в Атнинском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 1184, в 1897 — 1340, в 1908 —
1415, в 1920 — 1315, в 1926 — 1224, в 1938 —
947, в 1958 — 565, в 1970 — 557, в 1979 — 468,
в 1989 — 371 чел.
КЫЕКЧА�, см. Орпек.
«КЫЗЫ�Л АЛЯ�М» («Кызыл BлBм» —
«Красное знамя»), обществ.�полит. газета.
Первонач. орган подотдела кряшен при отде�
ле национальностей Казан. губисполкома,
затем — Центр. кряшенского отдела при Нар�
комате по делам национальностей РСФСР и
отдела нац. меньшинств при Татар. обкоме

РКП(б), позже — Высш. коллегии по делам
кряшен при Татар. обкоме РКП(б). Издава�
лась с 3 окт. 1919 по 9 янв. 1922 в Казани на
татар. языке кириллицей, 159 номеров. Редак�
торы в разное время — Н.Тимофеев, П.Гу�
бин, Г.Мельников, В.Филиппов. Среди ак�
тивных авторов — И.Егоров, С.Золотов, Д.Ка�
симов, Ф.Купцов. Преемницей «К. а.» стала
газ. «Киняш». 

Лит.: Г р и г о р ь е в А.Н. Кряшенский вопрос
в Татарии и его разрешение Советской властью:
Дис. ... М., 1945; Н а с ы р о в Т.М. Октябрь и пе�
чать Татарии. К., 1975; Ф а с а х о в К.М. С жиз�
нью в ногу (Периодическая печать в восстанови�
тельный период). К., 1979.

Т.М.Насыров.

«КЫЗЫ�Л АРМЕ�ЕЦ» («Красноармеец»),
газета. С 7 июня по 15 нояб. 1924 издавалась
в г.Самара на татар. языке как еженедель�

ный орган Политуправления Приволжского
ВО, 18 номеров. В редколлегию входили
Х.Курми, Ф.Таипов, А.Шнитков. С 23 февр.
1925 по 8 мая 1938 издавалась в Казани: до
мая 1937 как орган Политуправления При�
волжского ВО и Татар. обкома ВКП(б), за�
тем — как орган политотдела Казан. стрелк.
дивизии им. ТатЦИКа. Последний номер га�
зеты от 8 мая 1938 вышел на рус. языке. Ре�
дакторы в разное время — М.Давыдов, Я.Ча�
нышев, М.Парсин, С.Гильфан, З.Гали, Г.Усма�
нов, Г.Гильманов. С мая 1929 по январь 1933
редакция «К. а.» выпускала приложения — га�
зеты «ОСОАВИАХИМ» (124 номера), «Кы�
зыл командир», «Военкор» и др. 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Становление пар�
тийно�советской печати на татарском языке
(1917–1925). К., 1978; Ф а с а х о в К.М. С жизнью
в ногу (Периодическая печать в восстановитель�
ный период). К., 1979; Р B м и е в И. Вакытлы та�
тар матбугаты (Альбом). 1905–1925. К., 1926.

Т.М.Насыров.

«КЫЗЫ�Л А�РМИЯ» («Красная Армия»),
воен.�полит. газета. Издавалась с 20 апр. по
6 июля и с 15 нояб. 1918 по 6 февр. 1919 в
Москве, с 3 по 22 окт. 1918 и с 5 марта 1919
по 15 марта 1921 в Казани на татар. языке, 430
номеров. С 25 февр. по 29 дек. 1920 издава�
лась и на рус. языке: сначала под назв. «Крас�
ная Армия», затем — «Красный Восток». Пер�
вонач. являлась центр. органом татаро�башк.
рев. войск, её издателем был воен. отдел
Центр. мусульм. комиссариата, в мае 1918
преобразованный в Центр. мусульм. воен.
коллегию (ЦМВК). Затем газета стала орга�
ном Отдела Востока при Политуправлении
Реввоенсовета Республики (ПУР). В подго�
товке первых номеров важную роль сыграли
вызванные по инициативе Г.Ибрагимова чл.
исполкома Северного фронта Х.Кильдебеков
(1�й редактор газеты), М.Алиев (Дулат�Али),
Ю.Ибрагимов, М.Конов. Редакторы в разное
время — Ш.Ахмадиев, Г.Мансуров, С.Атна�
гулов, А.Алмаев, Б.Мансуров, Ф.Бурнашев.
В газете сотрудничали К.Амири, Ф.Амир�
хан, Б.Белоусов, М.Вахитов, Н.Вахитов, М.Га�
ли, М.Гафури, З.Голзарский, Г.Ибрагимов,
И.Йосфи, Г.Камал, Г.Мангушев, Г.Матросов,
А.Мухутдинов, К.Наджми, Б.Нуриманов,
Б.Рахмат, И.Рахматуллин, С.Саид�Галиев,
К.Тинчурин, Ш.Усманов, Ш.Худайбердин,
К.Якубов и др. изв. татар. и башк. революцио�
неры, писатели, журналисты. Газета была са�
мой кр. и популярной красноармейской газе�
той на татар. языке периода Гражд. войны
(тираж доходил до 40 тыс. экз.). В рубрике
«Политика Советов» печатались материалы
съездов Советов, доклады и речи руководи�
телей, решения ВЦИКа, Совета Рабочей и
Крест. Обороны, СНК, Наркомата по делам
национальностей РСФСР. В рубрике «Из
партийной жизни» публиковались материа�
лы 8�го и 9�го съездов РКП(б), док�ты ЦК
РКП(б). В газете были напечатаны работа
В.И.Ленина «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с
положением Восточного фронта», письма
ЦК РКП(б) «Все на борьбу с Деникиным»,
«О работе среди народов Востока» и др. Боль�
шое внимание уделялось воен. вопросам: пуб�
ликовались решения ЦМВК, освещались ме�
роприятия по орг�ции нац. формирований

Кр. Армии, ход воен. действий на фронтах
Гражд. войны и участие в них татаро�башк. ча�
стей. Подробно рассказывалось о боях на
Восточном фронте в 1918–19. Газета призы�
вала рабочих и крестьян дать отпор наступа�
ющим войскам белогвардейцев, писала о тер�
роре на занятой ими терр. Так, 15 июля 1919
она рассказала о сожжении заживо в г.Пермь
более тысячи красноармейцев и расстреле в
г.Екатеринослав 4 тыс. рабочих. Печатались
также материалы, предназначенные для аги�
тации среди солдат Белой армии. Мн. места
отводилось публикациям о помощи тыла
фронту, нар. просвещении (особенно среди
красноармейцев), об образовании ТАССР.
Регулярно велась «Литературная странич�
ка»; в рубрике «Казанские известия» расска�
зывалось об экон. и культ. жизни города. Га�
зета перестала выходить в связи с упраздне�
нием Отдела Востока при ПУР. 

Лит.: М у х а р я м о в М.К. Гражданская вой�
на в Татарии (1918–1919). К., 1969; Н а с ы �
р о в Т.М. Октябрь и печать Татарии. К., 1975;
Н у р у л л и н а Р.М. Становление партийно�со�
ветской печати на татарском языке (1917–1925).
К., 1978; Г и з з а т у л л и н И.Г. Защищая завое�
вания Октября. Центральная мусульманская во�
енная коллегия в 1918–1925. К., 1979.

Т.М.Насыров.

«КЫЗЫ�Л А�РМИЯ АГИТА�ТОРЫ БЛОК�
НОТЫ�» («Блокнот агитатора Красной Ар�
мии»), ежемесячный воен.�полит. журнал.
Орган Гл. политуправления Кр. Армии. Вы�
пускался Воениздатом с августа 1943 по сен�
тябрь 1945 в Москве на татар. языке в блок�
нотном формате. Редакторы — Н.Брычев,
А.Абдрахимов. Предназначался командирам,
политрукам и агитаторам для ведения по�
лит. работы среди бойцов. Печатал приказы
главнокоманд., наркома Обороны, указы о
награждениях, сообщения Сов. информбюро.
Публиковал методические материалы, разъ�
ясняющие боевой устав, специфику поведе�
ния солдата в бою, особенности работы сре�
ди солдат�комсомольцев и др. В отличие от
воен. идеологии 1920–30�х гг., пропаганда в
журнале основывалась в т. ч. и на примерах
победных традиций дорев. рос. армии. Неск.
номеров в 1945 были тематическими: № 2
посв. И.В.Сталину, № 3 — Ялтинской кон�
ференции, №5 — Акту о капитуляции Герма�
нии, № 8/9 — Потсдамской конференции.
Мн. места отводилось рассказам о подвигах
воинов�татар, были опубл. очерки о Героях
Сов. Союза Г.Салихове, М.Сыртлановой,
З.Шаймарданове и др. Печатались материа�
лы о жизни ТАССР, её вкладе в помощь
фронту. 

Р.А.Айнутдинов.

«КЫЗЫ�Л БАЙРА�К» («Красное знамя»),
обществ.�полит., лит. газета. Орган Мусульм.
соц. к�та. Издавалась с 15 июня 1917 в Каза�
ни, с 10 мая по 28 июля 1918 в Москве 2 ра�
за в неделю на татар. языке, 42 номера. Редак�
тор — М.Вахитов, отд. номера подписаны
Г.Нугайбеком, С.Бурханом. Среди авторов:
Дж.Валиди, М.Вахитов, Х.Гайнуллин, Б.Ман�
суров, Х.Урманов, С.Саид�Галиев, М.Сул�
тан�Галиев, В.Шафигуллин. Большинство
материалов даны под псевд. или без подписей.
В 1�м номере была опубл. программная ста�
тья «Товарищи, вперёд!», в к�рой содержа�
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лись полит. требования: передать всю власть
Советам; распустить Гос. думу и Гос. совет;
предать гласности и аннулировать тайные
договоры пр�ва с другими странами; остано�
вить 1�ю мир. войну; отдать землю крестья�
нам, з�ды — рабочим. Газета пропагандирова�
ла идеи социализма и интернационализма,
выступала за мир без аннексий и контрибу�
ций, призывала крестьян, не дожидаясь созы�
ва Учредительного собрания, захватывать
помещичьи и монастырские земли, ратовала
за 8�часовой рабочий день и рабочий кон�
троль на пр�тиях, за равноправие женщин,
выступала против устремлений нац. буржуа�
зии и духовенства. Большинство статей,
анализирующих программы и деятельность
полит. партий и пропагандирующих соц.
идеи, перепечатывались из газет «Рабочий»,
«Социал�демократ» и брошюр, изд. ЦК
РСДРП(б). Большое место занимали антиво�
ен. публицистика, письма солдат с фронта.
Первонач. редакция поддерживала идеи со�
здания культ.�нац. автономии для татар
Внутр. России и Сибири; однако с изменени�
ем обстановки осенью 1917 она поставила
вопрос о терр. автономии. Газета горячо при�
ветствовала Окт. рев�цию. В сов. период из�
давалась на средства Центр. мусульм. комис�
сариата. В ней публиковались декреты, поста�
новления сов. власти, разъяснялась их суть.
Редакция поддержала решение о роспуске
Учредительного собрания, Декрет об отде�
лении церкви от гос�ва, создание Тата�
ро�Башк. комиссариата при Наркомате по
делам национальностей РСФСР. Причинами
прекращения издания послужили, предпо�
ложительно, отъезд М.Вахитова в Казань и
недостаток средств. 

Лит.: Н а с ы р о в Т.М. Из истории красноар�
мейской печати на татарском языке (1918–1920) //
Татария в период Октября. К., 1970; Р B м и е в И.
Вакытлы татар матбугаты (Альбом). 1905–1925.
К., 1926.

Р.М.Нуруллина.

«КЫЗЫ�Л БАЙРА�К» («Красное знамя»),
газета; см. в ст. «Ленин байрагы».

«КЫЗЫ�Л ДОНЬЯ�» («Кызыл дvнья» —
«Красный мир»), обществ.�полит. газета. Ор�
ган Политуправления Заволжского ВО и та�
таро�башк. бюро при Самарском губкоме
РКП(б). Издавалась с 18 окт. 1918 по 14 дек.
1920 в г.Самара на татар. языке, 98 номеров.
До 11 июля 1920 выходила под назв. «Янга
кюч» («Новая сила»). 

Лит.: Н а с ы р о в Т.М. Из истории красноар�
мейской печати на татарском языке (1918–1920) //
Татария в период Октября. К., 1970; Р B м и е в И.
Вакытлы татар матбугаты (Альбом). 1905–1925.
К., 1926.

«КЫЗЫ�Л ИГЕНЧЕ�» («Красный хлебо�
роб»), обществ.�полит. газета. Орган Орско�
го отдела Комиссариата по делам мусульман
Внутр. России. Издавалась в 1919–20 в г.Орск
(Оренбургская обл.) на татар. языке. 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Газеты и журналы
на татарском языке (1905–1985). К., 1989.

«КЫЗЫ�Л ИДЕ�ЛЬ» («Кызыл Идел» —
«Красная Волга»), обществ.�полит. газета.
Орган Астраханского губ. бюро коммунисти�
ческих орг�ций тюрк. народов при губкоме
РКП(б) и губ. отдела по делам национально�

стей при губ. исполкоме. Преемница
газ. «Кюч». Издавалась с 13 июля по 11 дек.
1921 в г.Астрахань на татар. языке, 29 номе�
ров. Редакторы — А.Умеров, К.Губайдуллин.
В газете сотрудничали С.Габдулгалиев, Г.Иб�
рагимов, И.Мифтах и др. Осн. разделы:
«В Советской России», «В зарубежных стра�
нах», «Из астраханской жизни», «Театраль�
ные новости», «Сатирический листок». Осо�
бое внимание уделялось экон. развитию Ас�
траханской губ., рыбного промысла. В газете
подробно освещались решения 10�го съезда
РКП(б) о новой экон. политике, разъясня�
лись постановления съезда по нац. вопросу
(о ликвидации отсталости ранее угнетённых
народов, борьбе против антипарт. уклонов —
великодержавного шовинизма и местного
национализма). Пост. была тема культ. стр�ва
и просвещения тюрко�татар. народов. Газета
стремилась внести свой вклад в борьбу с го�
лодом в Поволжье. Отд. публикации были
посв. работе среди женщин; газета помести�
ла подробный материал о конференции тюр�
ко�татар. женщин Астраханской губ. В «К.И.»
публиковались лит. произведения, фельето�
ны. Печатались переводы отрывков из поэмы
М.Ю.Лермонтова «Демон», стихи местного
поэта Я.Ярмаки. Преемницей «К. И.» стала
газ. «Кызыл иль». 

Лит.: К а р и м у л л и н А. Татарское государ�
ственное издательство и татарская книга России
(1917–1932). К., 1999; Р B м и е в И. Вакытлы та�
тар матбугаты (Альбом). 1905–1925. К., 1926.

Т.М.Насыров.

«КЫЗЫ�Л ИДЕ�ЛЬ» («Кызыл Идел» —
«Красная Волга»), красноармейская газета.
Орган политотдела Реввоенсовета Юж. груп�
пы Восточного фронта. Издавалась в ию�
не–июле 1919 в г.Самара на татар. языке, 5 но�
меров. Редакторы — М.Давыдов, С.Атнагу�
лов. Среди активных авторов — Г.Садри, Х.Са�
лимов, Х.Исхаков, Г.Халим. В нач. июля 1919
объединилась с газетой Туркестанской ар�
мии Восточного фронта «Кызыл маяк». 

Лит.: М у х а р я м о в М. Гражданская война в
Татарии (1918–1920). К., 1969; Н а с ы р о в Т.М.
Из истории красноармейской печати на татарском
языке (1918–1920) // Татария в период Октября.
К., 1970.

Т.М.Насыров.

«КЫЗЫ�Л ИЛЬ» («Кызыл ил» — «Крас�
ный край»), обществ.�полит. газета. Орган
подотдела нац. меньшинств Астраханского
губкома РКП(б). Преемница газ.«Кызыл
Идель». Издавалась с 10 июля 1922 по 1926 в
г.Астрахань на татар. языке 2 раза в неделю.
В разное время редакторами были К.Губай�
дуллин, И.Акжигитов. Среди активных авто�
ров — Ф.Арабский, А.Ахадов, Г.Ахмадский,
К.Бисангалиев, Х.Ибрагимов, Ф.Муратов,
Р.Насыров, В.Салимзянов, М.Фатхуллин,
А.Фахриев, Т.Шахари и др. Печатались мате�
риалы обществ.�полит., лит. и науч.�попу�
лярного содержания. Осн. рубрики: «В за�
рубежных странах», «Астраханские татары»,
«Религия и жизнь», «Вокруг театральной
сцены», «Положение советских школ». Га�
зета проводила широкую антирелиг. пропа�
ганду. В лит. рубрике публиковались стихи
Г.Тукая, материалы, посв. его жизни и твор�
честву. В 1923–26 редакция выпускала при�

ложение «ЯшьлBр сBхифBсе» («Молодёжная
страничка»). 

Лит.: К а р и м у л л и н А. Татарское государ�
ственное издательство и татарская книга России
(1917–1932). К., 1999; Р B м и е в И. Вакытлы та�
тар матбугаты (Альбом). 1905–1925. К., 1926.

А.А.Хасавнех.

«КЫЗЫ�Л КУРЯШЧЕ�» («Кызыл кvрBш�
че» — «Красный воин»), красноармейская
газета. Орган политотдела Реввоенсовета 2�й
армии Восточного фронта, преемница газеты
2�й армии «Алга» («Вперёд»), выходившей в
октябре–декабре 1918 в с. Вятские Поляны.
Издавалась с 8 февр. 1919 в г.Сарапул, с 1 мая
по 1 июня 1919 в Казани на татар. языке. Ре�
дактор — Ф.А.Таипов. С 17 по 29 апр. 1919
временно объединилась с газ. «Эш». 

Лит.: М у х а р я м о в М. Гражданская война в
Татарии (1918–1920). К., 1969; Н а с ы р о в Т.М.
Из истории красноармейской печати на татарском
языке (1918–1920) // Татария в период Октября. К.,
1970; Р B м и е в И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926.

Т.М.Насыров.

«КЫЗЫ�Л МАЯ�К» («Красный маяк»), крас�
ноармейская газета. Издавалась с 29 мая по
29 авг. 1919 в гг. Бугуруслан и Самара на та�
тар. языке, 20 номеров. Первонач. была орга�
ном политотделов Туркестанской армии,
1–12 августа — Юж. группы Восточного
фронта, затем — Туркестанского фронта. Ре�
дактор — З.Музаффари. Среди активных ав�
торов — Ю.Шарки�Давликамов, поэт Ярлы
Карим. В июле 1919 «К. м.» объединилась с
газетой Реввоенсовета Юж. группы Восточ�
ного фронта «Кызыл Идель». 

Лит.: Н а с ы р о в Т.М. Из истории красноар�
мейской печати на татарском языке (1918–1920) //
Татария в период Октября. К., 1970; Р B м и е в И.
Вакытлы татар матбугаты (Альбом). 1905–1925.
К., 1926.

Т.М.Насыров.

«КЫЗЫ�Л СУГЫШЧЫ�» («Красный во�
ин»), фронтовая газета. Орган Московского
ВО. Издавалась с января 1943 по 23 дек. 1945
на татар. языке, 108 номеров. В кон. октября
1944 была передана Политуправлению 1�го
Белорусского фронта. Редактор — Я.Ярмаке�
ев. Воен. корр. работали И.Гази (псевд. —
Лейтенант И.Зарипов), Г.Галиев, А.Кутуй
(псевд. — К.Гадельшин), М.Максуд, М.Садри. 

Лит.: А й н у т д и н о в А.К. Летопись подви�
га: Исторический очерк по страницам татарских
фронтовых газет. К., 1984.

«КЫЗЫ�Л ТАН» («Кызыл таx» — «Крас�
ная заря»), обществ.�полит., лит. газета. Ор�
ган татар. секции при агитационно�пропа�
гандистском отделе Пермского губкома
РКП(б) и отдела по делам национальностей
при губ. исполкоме Совета рабочих, крест. и
красноармейских депутатов. Издавалась с
апреля 1920 по 15 февр. 1922 в г.Пермь на та�
тар. языке, 55 номеров. Первое назв. —
«ШBрекъ ачкычы» («Ключ Востока»). Из�
датель — Пермское гос. изд�во. Редакторы в
разные годы — Р.Халиков, С.Хасанкаев,
А.Юнусов. 

Лит.: Р B м и е в И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926.

Т.М.Насыров.

«КЫЗЫ�Л ТАН» («Кызыл таx» — «Крас�
ная заря»), респ. ежедневная обществ.�по�
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лит. газета. Учредители: Гос. собрание — Ку�
рултай и пр�во Респ. Башкортостан. Изда�
ётся в г.Уфа на татар. языке. 1 марта 1918
Башк. Временный рев. совет стал издавать
газ. «Башкортстан», к�рая, в соответствии с
пост. Башк. обкома ВКП(б) от 2 авг. 1924,
была разделена на 2 самост. издания: башк. —
«Башкортстан» и татар. — «Янга авыл».
С 1 янв. 1930 по 8 июля 1941 выходила под
назв. «Коммуна». Возобновила своё издание
12 марта 1944 под назв. «К. т.». Редакторы в
разные годы — М.Юсупов, Г.Габбасов, И.На�
сири, М.Бикбулатов, Ш.Шаймарданов, Г.Риз�
ванов, Г.Гузаиров, Ф.Шаяпов, Г.Алмаев,
Т.Ахунзянов, Р.Дашкин, М.Мулюков, Р.Хан�
нанов, М.Муллакаев, Ф.Фатхтдинов (с 2001).
В газете сотрудничали видные литераторы,
публицисты, учёные: Н.Асанбаев, А.Атнаба�
ев, М.Бакиров, А.Бикчентаев, М.Гафури, У.Ги�
мадиев, Г.Гумер, Д.Исламов, С.Кудаш, Р.Кузе�
ев, А.Мирзагитов, И.Низамов, С.Поварисов
и др. Освещается соц.�экон., обществ.�полит.,
культ. жизнь республики. Редакция издаёт
приложения: еженедельную дет. газ. «Оч�
кын» («Искра») и ежемесячный ж. «}ллюки»
(«Колыбельная»). Газета награждена орде�
ном Трудового Красного Знамени.
«КЫЗЫ�Л ТАТАРСТА�Н» («Красный Та�
тарстан»), газета; см. в ст. «Ватаным Татар�
стан».
«КЫЗЫ�Л УМИ�Д» («Кызыл vмет» —
«Красная надежда»), еженедельная об�
ществ.�полит. газета. Орган Центр. мусульм.
воен. коллегии. Издавалась в 1918 в Москве,
затем в Казани на татар. языке. Редакторы —
Ш.Ахмадиев, Ф.Бурнаш, С.Атнагулов,
секр. — Г.Баимбетов. Печатались Ф.Амир�
хан, Ф.Сайфи�Казанлы и др. 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Становление пар�
тийно�советской печати на татарском языке
(1917–1925 гг.). К., 1978.

«КЫЗЫ�Л УРА�Л» («Красный Урал»), об�
ществ.�полит. газета. Орган Челябинского
губ. бюро коммунистов тюрк. народов при
губкоме РКП(б) и татаро�башк. подотдела
при губ. отделе по делам национальностей.
Издавалась в 1920–22 в г.Челябинск на татар.
языке. В 1920 выпускала приложение —
газ. «Яшляр». 

Лит.: К а р и м у л л и н А. Татарское государ�
ственное издательство и татарская книга России
(1917–1932). К., 1999; Р B м и е в И. Вакытлы та�
тар матбугаты (Альбом). 1905–1925. К., 1926.

«КЫЗЫ�Л ШАРЫ�К» («Кызыл ШBрекъ» —
«Красный Восток»), обществ.�полит. газета.
Орган Уральского бюро коммунистических
орг�ций народов Востока при губкоме
РКП(б). Издавалась с 15 июля 1919 по
30 нояб. 1920 в г.Уральск на татар. языке 2 ра�
за в неделю, 33 номера. Выходила под ло�
зунгом: «Пролетарии всех стран, соединяй�
тесь!». Освещала историю рев. движения та�
тар., башк. и кирг. народов. 

Лит.: Г а й н а н о в Р.Ф., М а р д а н о в Р.Ф.,
Ш а к у р о в Ф.Н. Татарская периодическая пе�
чать (1905–1924). К., 1999.

А.А.Хасавнех.

«КЫЗЫ�Л ШАРЫ�К» («Кызыл ШBрекъ» —
«Красный Восток»), обществ.�полит., лит.�ху�
дож. и науч.�популярный журнал. Орган
Центр. бюро коммунистических орг�ций на�

родов Востока и Наркомата по делам нацио�
нальностей РСФСР. Издавался в 1918–20,
1922–23 в Москве, в 1920–21 в Казани на
татар. языке. Редактор — Б.Мансуров. Выхо�
дил под лозунгом: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Печатались: С.Атнагулов,
М.Брундуков, С.Вафин, А.Енукидзе, Г.Иб�
рагимов, И.Казаков, Ф.Казанлы, А.Мухет�
динова, А.Сагиди, Г.Шараф, В.Шафигуллин
и др. Широко освещал работу 2�го Всерос.
съезда коммунистических орг�ций народов
Востока, 2�го Конгресса Коммунистическо�
го интернационала, 1�го Съезда ТАССР.

В журнале публиковались стихи К.Амири,
В.Джаляла, Б.Рахматуллина, Х.Сагиди, Сун�
челея; напечатана серия статей, посв. творче�
ству инд. писателя и философа Р.Тагора, его
стихи в переводе А.Сагиди. 

Лит.: Ф а с а х о в К.М. С жизнью в ногу.
К., 1979.

А.А.Хасавнех.

«КЫЗЫ�Л ШАРЫ�К» («Кызыл ШBрекъ» —
«Красный Восток»), газета; см. в ст. «Себер
юксыллары».
«КЫЗЫ�Л ШАРЫ�К ЯШЛЯРЕ�» («Кызыл
ШBрекъ яшьлBре» — «Молодёжь Красного
Востока»), обществ.�полит. газета. Орган
кирг.�татар. секции Сиб. обкома РКСМ. Из�
давалась с 15 мая по 20 сент. 1920 в г.Омск на
татар. языке. 

Лит.: Р B м и е в И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926.

«КЫЗЫ�Л ШАРЫ�К ЯШЛЯРЕ�» («Кызыл
ШBрекъ яшьлBре» — «Молодёжь Красного
Востока»), обществ.�полит. газета. Орган Та�
тар. секции Уральского к�та РКСМ. Издава�
лась в июле 1920 в г.Уральск (Казахстан) на
татар. языке. Первые 3 номера вышли под
назв. «Яшь кvрBшче» («Молодой боец»). Ре�
дактор — Г.Тухватуллин. 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Становление пар�
тийно�советской печати на татарском языке
(1917–1925). К., 1978; Р B м и е в И. Вакытлы та�
тар матбугаты (Альбом). 1905–1925. К., 1926.

«КЫЗЫ�Л ШАРЫ�К ЯШЛЯРЕ�» («Кызыл
ШBрекъ яшьлBре» — «Молодёжь Красного
Востока»), журнал; см. в ст. «Колхоз яшляре».
«КЫЗЫ�Л ШИМА�ЛЬ» («Кызыл Ши�
мал» — «Красный Север»), обществ.�полит.
еженедельная газета. Орган губ. бюро пропа�

ганды и агитации среди тюрк. народов
РСФСР при Петрогр. к�те РКП(б), татар.
отдела Петрогр. к�та по делам национально�
стей. Издавалась с 25 июля 1918 по 7 нояб.
1921 в Петрограде на татар. языке. До 4 окт.
1918 выходила под назв. «Хvррият» («Свобо�
да»). Редакторы в разное время — Х.Гайнул�
лин, Б.Мансуров. Среди активных авторов —
Ч.Ильдарым�Султан, Х.Мавлюдов, Я.Мами�
шев, М.Мирсадыков, И.Рахматуллин, Ч.Сул�
танов, Б.Талыбов, Н.Яруллин. Выходила под
лозунгом: «Трудящиеся всего мира, объеди�
няйтесь!». Призывала к защите родины от
иностр. интервентов; ратовала за внедрение
коммунистических идей в среду беднейших
слоёв населения и активизацию классовой
борьбы с буржуазией. В пост. рубрике «Но�
вости из деревень» информировала о положе�
нии дел в сел. х�ве, о ходе ликвидации негра�
мотности, призывала к усилению коммуни�
стической агитации в деревнях. Освещала
рев. события в Германии, Польше, Чехии,
Румынии, Норвегии. Печатала статьи о пози�
ции мусульм. коммунистов в вопросах внеш.
и внутр. политики. Критиковала деятель�
ность своих гл. идейных противников — Му�
сульм. к�та и Милли Шура. Освещала дея�
тельность 1�го Мусульм. съезда коммунистов.
Публиковала объявления об открытии клу�
бов, читальных залов, б�к и т. д. 

А.А.Хасавнех.

«КЫЗЫ�Л ЭШЧЕ�» («Красный рабочий»),
обществ.�полит. газета. Орган Харьковско�
го отд�ния Комиссариата по делам мусульман
Внутр. России. Издавалась в 1920 в г.Харьков
на татар. языке. 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Газеты и журналы
на татарском языке (1905 — 1985). К., 1989.

«КЫЗЫ�Л ЮЛ» («Красный путь»), полит.
и лит. еженедельный журнал. Издавался в
1921 в Ташкенте на узб. и татар. языках. Со�
трудничал Ш.Ахмадиев.

«КЫЗЫ�Л ЮЛ» («Красный путь»), газета;
см. в ст. «Урал».

«КЫЗЫ�Л ЮЛДУ�З» («Кызыл йолдыз» —
«Красная звезда»), красноармейская газета.
Первонач. орган политотдела 1�й армии Вос�
точного фронта, затем — политотдела 1�й ар�
мии Туркестанского фронта и Закаспийско�
го обкома РКП(б). Издавалась с 19 апр. по
9 сент. 1920 в г.Сызрань, станице Сорочин�
ская (Оренбургская обл.), гг. Бузулук, Орен�
бург и Полторацк (ныне Ашхабад) на татар.
языке. В 1920 — на туркм. и узб. языках.
Вышло 129 номеров, из них 84 — на татар.
языке. Среди активных авторов — Г.Альми,
Б.Гарай, Н.Еники, Ш.Камал, И.Рамиев, А.Ха�
биби, Д.Юлтый. В «К. ю.» опубликовал свои
первые стихи М.Джалиль. 

Лит.: А н и а к у р д о в М.Д. К истории комму�
нистической печати в Туркменистане. Аш., 1958;
Н а с ы р о в Т.М. Из истории красноармейской
печати на татарском языке (1918–1920) // Тата�
рия в период Октября. К., 1970; С б и т н е в а А.А.
Литература для красноармейцев нерусской нацио�
нальности (Из истории деятельности политотделов
Красной Армии на Восточном фронте в годы граж�
данской войны) // Военно�исторический журн.
1973. № 4; Р B м и е в И. Вакытлы татар матбуга�
ты (Альбом). 1905–1925. К., 1926.

Т.М.Насыров.
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«КЫЗЫ�Л Я�У» («Красная Армия»), красно�
армейская газета. Орган политотдела Ревво�
енсовета 5�й армии Восточного фронта. Из�
давалась с 6 дек. 1918 по 7 нояб. 1919 в гг. Бу�
гульма, Уфа, Челябинск, Омск на татар. язы�
ке, 101 номер. Первонач. выходила 2 раза в не�
делю, со времени взятия Уфы Кр. Армией в
апреле 1919 — ежедневно. В мае–июне 1919
редакция «К. Я.» выпускала газ. «�ндBC»
(«Призыв»), предназначенную для распрост�
ранения среди белогвардейцев. Редакторы в
разное время — Г.Баимбетов, С.Атнагулов,
Ф.Ахметов. Среди активных авторов — Х.Ис�
кандеров, Г.Нигмати, И.Рамиев, Х.Салимов,
М.Тимербаев, Ш.Фидаи, Ш.Худайбердин,
С.Шарафутдинов, М.Юсупов, К.Якубов. На
базе «К. Я.» в Омске с 23 дек. 1919 стала вы�
ходить газ. «Азат Себер». 

Лит.: А д а м о в З.А. Роль большевистской пе�
чати Башкирии в установлении и упрочении Совет�
ской власти (1917–1918): Дис. ... К., 1966; Н а с ы �
р о в Т.М. Из истории красноармейской печати
на татарском языке (1918–1920) // Татария в пери�
од Октября. К., 1970; К а р и м у л л и н А. Татар�
ское государственное издательство и татарская кни�
га России (1917–1932). К., 1999; Башкортостан
милли матбугат альбомы // Ватандаш. 2003. № 3.

Т.М.Насыров.

«КЫЗЫ�Л ЯШЛЯ�Р» («Кызыл яшьлBр» —
«Красная молодёжь»), газета; см. в ст. «Татар�
стан яшляре».
КЫПЧА�КИ, см. Кипчаки.
КЫПЧА�КСКАЯ ГРУ�ППА ЯЗЫКО�В, от�
носится к зап.�хуннской ветви тюркских язы�
ков. Имеет 3 подгруппы: 1) кыпчак.�булгар.
включает: др.�тюрк. язык, распространённый
в Поволжье, зап. вариант золотоордынского
тюрко�татар. лит. языка, совр. татар. и башк.
языки; 2) кыпчак.�половецкая: мёртвый кып�
чакский язык, совр. карачаево�балкарский,
кумыкский, крымско�татар., караимский язы�
ки; 3) кыпчак.�ногайская: казах., каракалп.,
ногайский языки и кыпчак. диалекты совр.
узб. языка. 

Языки кыпчак. группы относятся к агглю�
тинативным (см. Агглютинация); для них
характерны сингармонизм, изафет, наличие
категории принадлежности, отсутствие грам�
матической категории рода. Вокализм со�
хранил лишь краткие гласные, консонан�
тизм характеризуется преобладанием глу�
хих смычных. Категория имени имеет 6 па�
дежей. 

Первые письм. памятники, содержащие
др.�кыпчак. глоссы, выполнены орхоно�ени�
сейской руникой (см. Орхоно�енисейские над�
писи, Орхоно�енисейское письмо). Все совр.
кыпчак. языки обладают письменностью. 

Лит.: Б а с к а к о в Н.А. Введение в изучение
тюркских языков. М., 1962; Г а р и п о в Т.М. Кып�
чакские языки Урало�Поволжья: Опыт синхрони�
ческой и диахронической характеристики. М., 1979;
К о н о н о в А.Н. История изучения тюркских
языков в России. Дооктябрьский период. Л., 1982.

В.Х.Хаков.

КЫПЧА�КСКИЙ ЯЗЫ�К (кипчакский, ку�
манский, или половецкий), один из мёртвых
тюркских языков. Входит в зап.�хуннскую
ветвь тюрк. языков, имеет неск. диалектов;
близок к современным татар., башк., казах.,
караимскому, каракалп., карачаево�балкар�
скому, крымско�татар., кумыкскому, ногай�

скому языкам. Был распространён в 11–14 вв.
на терр. Дешт�и�Кипчака. Носители К. я. —
кипчаки — в мусульм. источниках называ�
лись «кыпчаки», «кыфчаки», в европ. — «ку�
маны», «куны», в рус. — «половцы». Первые
сведения о языке кипчаков содержатся в тру�
де Махмуда Кашгари «Дивану лугат ат�тюрк»
(«Словарь тюркских наречий», 11 в.). Наиб.
ранний из сохранившихся письм. памятников
К.я. — «ТBр|емBни тvрки вB араби» («Тюрк�
ско�арабский глоссарий») был изд. в 1894
М.Хоутсманом на нем. языке. Образцы К. я.
сохранились также в письм. памятнике «Ко�
декс Куманикус» (13 в.), глоссариях 14–15 вв.,
суд. актах и хрониках 18 в. арм. общины г.Ка�
менец�Подольск (Украина) и др. 

Для К. я. характерны наличие узких глас�
ных и отсутствие их лабиализации в аффик�
сах; слабая губная гармония гласных; отсут�
ствие долгих гласных; озвончение глухих
звуков в интервокальной позиции. См. так�
же Кыпчакская группа языков. 

Лит.: Р а д л о в В.В. О языке куманов. По по�
воду издания куманского словаря // Зап. Имп. АН.
1884. Т. 48, № 4; Б а с к а к о в Н.А. Введение в
изучение тюркских языков. М., 1962; Х а к о в В.Х.
Кыпчакские письменные памятники как источник
изучения истории татарского языка // Археография
и лингвистическая текстология. Уфа, 1977; Н а д �
ж и п Э. Исследования по истории тюркских язы�
ков ХI–ХIV вв. М., 1989.

В.Х.Хаков.

КЫРБА�Ш, деревня в Сабинском р�не, в вер�
ховье р. М.Мёша, в 21 км к С. от пгт Богатые
Сабы. На 2002 — 98 жит. (татары). Скот�во.
Клуб. Осн. в 1�й пол. 1920�х гг. С момента
образования находилась в Ново�Чури�
линской вол. Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Сабинском, с 19.2.1944 в Чури�
линском, с 14.5.1956 в Сабинском р�нах. Чис�
ло жит.: в 1926 — 265, в 1938 — 252, в 1949 —
270, в 1970 — 397, в 1979 — 182, в 1989 —
125 чел.

КЫРБА�ШКА (Кырбаш), река; см. Юкачи.

КЫР�КАЕНТЮБА� (Кыр КаентCбB), село в
Актанышском р�не, на ручье Шабиз, в 28 км
к Ю.�З. от с. Актаныш. На 2002 — 115 жит.
(татары). Полеводство, овц�во, пчел�во. Нач.
школа. Изв. с 1707 как Каентюба. В 18–19 вв.
жители в сословном отношении делились на
башкир�вотчинников и тептярей. Занима�
лись земледелием, разведением скота, ва�
ляльно�войлочным промыслом. Население
К.�К. приняло активное участие в Крест. вой�
не 1773–75 на стороне Е.И.Пугачёва. В нач.
20 в. в К.�К. функционировали мечеть (пер�
вое упоминание относится к 1853), мектеб
(открыт в 1862). В нач. 20 в. земельный надел
сел. общины составлял 1109 дес. До 1920 се�
ло входило в Байсаровскую вол. Мензелин�
ского у. Уфимской губ. С 1920 в составе Мен�
зелинского, с 1922 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Актанышском,
с 1.2.1963 в Мензелинском, с 12.1.1965 в Ак�
танышском р�нах. Число жит.: в 1795 — 86,
в 1859 — 342, в 1870 — 362, в 1884 — 394,
в 1897 — 658, в 1906 — 550, в 1913 — 541,
в 1920 — 506, в 1926 — 273, в 1938 — 354,
в 1949 — 210, в 1958 — 199, в 1970 — 263,
в 1979 — 214, в 1989 — 121 чел.

КЫРК�ТАТА�Р (Кырк�Ир, ныне д. Кятуряс�
дяшимит Тоторю Вильнюсского р�на Лит�
вы), татар. поселение в Литве, близ р. Вока,
между гг. Вильнюс (Вильно) и Трокай (Тро�
ки). Осн. в 15 в., предположительно, после
Грюнвальдской битвы (1410). Согласно пре�
даниям, основатель К.�Т. — татар. воин, спас�
ший во время этой битвы жизнь вел. князю
литовскому Витовту; был пожалован зем�
лями. По одной из легенд, его потомками
были сорок сыновей, возможно, именно с
этим связано назв. поселения («Сорок та�
тар»). Первонач. население К.�Т. составляли
выходцы из Золотой Орды, приглашённые
на службу в Великое княжество Литовское,
и татары, пленённые Витовтом во время его
похода в Крым в 1397. По нек�рым сведени�
ям, к 1414 в Троках и неск. окрестных селе�
ниях было «великое множество татар». Как
и др. татар. поселения, К.�Т. защищало Тро�
ки и Вильно с З. и Ю.�З. Жители К.�Т. долж�
ны были отправлять на воен. службу отряд
кавалеристов. Кроме того, они привлекались
к несению курьерской, караульной, поли�
цейской и др. служб. В разное время вла�
дельцами К.�Т. были предст. 38 татар. родов,
в т.ч. Дзешинские, Сулькевичи, Шешков�
ские, Шабловские. В 1558 в К.�Т. была пост�
роена мечеть. В 1997 терр. К.�Т. получила
статус мемор. зоны.

Лит.: М у х л и н с к и й А. Исследование о
происхождении и состоянии литовских татар. СПб.,
1857; Г р и ш и н Я.Я. Польско�литовские тата�
ры. К., 1995; D z i a d u l e w i c z S. Herbarz rodzin
tatarskich w Polsce. Wilno, 1929.

Ф.К.Фаизов.

КЫРПЫ�Ш, деревня в Тукаевском р�не,
на берегу Нижнекамского вдхр., в 30 км
к С.�В. от г.Набережные Челны. На 2002 —
34 жит. (русские). Полеводство. Изв. с 1678
под назв. Кирнаш. В дорев. источниках упо�
минается также как Девлет�Бахтина. В 18 –
1�й пол. 19 вв. жители относились к катего�
рии гос. крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота, рыб�вом, плетением
лаптей. В нач. 19 в. были приписаны к
Воткинскому железоделательному з�ду.
В нач. 20 в. в К. функционировали земская
и церковно�приходская школы. В этот пери�
од земельный надел сел. общины состав�
лял 962,9 дес. До 1920 деревня входила в
Макарьевскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского,
с 1922 — Челнинского, с 1924 — Мензелин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Мен�
зелинском, с 4.6.1984 в Тукаевском р�нах.
Число жит.: в 1858 — 311, в 1870 — 385,
в 1884 — 398, в 1906 — 471, в 1913 — 505,
в 1920 — 486, в 1926 — 476, в 1949 — 343,
в 1958 — 288, в 1970 — 76, в 1979 — 40,
в 1989 — 15 чел.
КЫР�ТАВГЕ�ЛЬДИНО (ТBCгелде), дерев�
ня в Буинском р�не, в басс. р. Лащи, в 20 км
к С.�З. от г.Буинск. На 2002 — 188 жит. (та�
тары). Полеводство, мясное скот�во. Нач.
школа, клуб. Мечеть. Осн. в 17 в. До 1920�х гг.
носила назв. Н.Кулькаши. В 18 – 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. здесь функциони�
ровали мечеть, медресе, 3 ветряные мельни�
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цы, 2 бакалейные лавки. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
831,3 дес. До 1920 деревня входила в Чир�
ки�Кильдуразовскую вол. Тетюшского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Тетюшского,
с 1927 — Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Буинском р�не. Число жит.:
в 1782 — 115 душ муж. пола; в 1859 — 442,
в 1897 — 577, в 1908 — 712, в 1920 — 630,
в 1926 — 409, в 1938 — 786, в 1949 — 384,
в 1958 — 351, в 1970 — 339, в 1979 — 283,
в 1989 — 227 чел.
КЫРЫКМА�С, река в Вост. Предкамье, лев.
приток р. Иж. Дл. 108 км, в пределах РТ —
26 км. Пл. басс. 2100 км2. Протекает по Сара�
пульской возв. Исток и осн. течение нахо�
дятся на терр. Удмуртской Респ., участок ре�
ки — между устьями притоков Бима и Ши�
хостанка и самые низовья К. — на терр. Аг�
рызского р�на, устье — в 4 км к С.�В. от д. Хо�
лодный Ключ. Абс. выс. истока 180 м, устья —
63 м. Лесистость водосбора 20%. К. имеет
38 притоков. Наиб. крупные: прав. — Холод�
ный Ключ (13,2 км), Шихостанка (39,4 км);

лев. — Бима (58,3 км), Кады (21,2 км), Че�
калдинка (17,8 км). Питание смешанное,
с преобладанием снегового. Модуль подзем�
ного питания 0,26–1 л/с·км2. Гидрологический
режим характеризуется высоким половодь�
ем и очень низкой меженью. Ср. многолетний
слой год. стока в басс. 121 мм, слой стока по�
ловодья 99 мм. Весеннее половодье начина�
ется обычно в 1�й декаде апреля. Замерзает
К. в кон. октября — нач. ноября. Ср. многолет�
ний меженный расход воды в устье 1,56 м3/с.
Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) весной и очень
жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Об�
щая минерализация 200–300 мг/л весной и
400–500 мг/л зимой и летом. В басс. К. 5 пру�
дов суммарным объёмом 5,2 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения.
КЫСКА� ЖЫРЛА�Р (кыска |ырлар), попу�
лярный жанр муз.�поэтического творчества
татар. народа; песни�четверостишия, аналог
рус. частушек. Их тематика охватывает всё
многообразие обществ. жизни, семейных от�
ношений и т. д. К. ж., возникшие в 18–19 вв.,
повествуют о тяжёлой жизни народа, рекрут�
чине и солдатчине, о поисках лучшей доли на
чужбине, об ушедших в шахтёры крестья�
нах. В 1�й пол. 20 в. возникли К. ж., отражав�
шие социальное и культ. переустройство та�
тар. деревни. Особые разделы составляют
К. ж. о родном крае, жен. доле; любовные,
шуточные, застольные. В них обычно нет

жёстко закреплённых за текстом мелодий.
Бытуют десятки вариантов одного и того же
куплета, поэтому их общее кол�во не установ�
лено. К. ж. основаны на худож. приёмах тра�
диционной татар. поэтики, в т.ч. на психол. и
логическом параллелизме: чувства, пережи�
вания, реальная жизнь людей уподобляются
или сопоставляются с явлениями природы,
миром цветов, птиц и т. п. Б. ч. песен имеет
монологический характер, но есть и пес�
ни�диалоги, особенно в цикле гостевых. Зна�
чит. часть К. ж. возникла как худож. импро�
визация; для них характерно обращение к
конкретному лицу. Используется приём «еди�
ноначатия» — повторения первых слов пер�
вой строки («~ырлыйк Bле, |ырлыйк Bле» —
«Споёмте, споёмте», «Сvям сине, сvям си�
не» — «Люблю тебя, люблю тебя», «Аеры�
лабыз, аерылабыз» — «Расстаёмся, расста�
ёмся»). 

Впервые татар. К. ж. были опубл. в 1842
(«Татарская хрестоматия, составленная Мар�
темьяном Ивановым»); первую книгу ском�
поновал Г.Вагапов («~ырулар» — «Песни»,
1869). Среди издателей К. ж. — рус. (С.Г.Ры�
баков, С.Е.Малов), венг. (Г.Балинт), нем.
(Р.Лах), финские (Х.Паасонен) и др. учёные.
Наиб. значит. изданием является сб. «Татар
халык и|аты: Кыска |ырлар (дCртьюллык�
лар)» («Татарское народное творчество: Ко�
роткие песни (четверостишия)», 1976),
в к�ром опубл. ок. 6 тыс. К. ж. В хранилище
рукописей Ин�та языка, лит�ры и иск�ва АН
РТ собрано более 50 тыс. текстов К. ж. с ва�
риантами. 

К. ж. всегда вызывали живой интерес у
деятелей татар. лит�ры. Мн. татар. писатели:
Г.Тукай, Г.Ибрагимов, Г.Исхаки, Ш.Камал,
Г.Баширов, А.Еники — использовали образ�
цы этого жанра в своих произведениях.
М.Файзи, Н.Исанбет, М.Джалиль и др. са�
ми создавали К.ж., нек�рые из них получили
известность как нар. К.ж. до наст. вр. остают�
ся популярным жанром в творчестве проф. и
самодеятельных исполнителей. 

Лит.: Сборник башкирских и татарских песен, со�
ставленный Ив. Покровским // Зап. Оренбург. имп.
рус. геогр. об�ва. К., 1870. Вып. 1; Р ы б а к о в С.Г.
Музыка и песни уральских мусульман с очерком их
быта. СПб., 1897; М о ш к о в В.А. Материалы для
характеристики музыкального творчества инород�
цев Волжско�Камского края // Изв. Об�ва археоло�
гии, истории и этнографии при Казан. ун�те. 1898.
Т. 14, вып. 1–6; Н а с ы й р и К. Кырык бакча. К.,
1880; Т у к а й Г. Халык моxнары. К., 1910; Н а �
д и р о в И. Халык zBм |ыр. К., 1961; Tatarische
Lieder, gesammelt und übersetzt von H.Paasonen //
Journal de lasociete finnougrienne XIX. Helsingissa,
1910; Tatarische texte. Herausgegeben, übersetzt von
Gotthold Weil. B., 1930.

И.Н.Надиров.

КЫСНА�, деревня в Арском р�не, на р. Ашит,
в 31 км к С. от пгт Арск. На 2002 — 164 жит.
(татары). Мол. скот�во. Нач. школа, клуб.
Осн. во 2�й пол. 17 в. В дорев. источниках
упоминается также как Березняк; с 1930�х гг.
носит совр. назв. В 18 – 1�й пол. 19 вв. жите�
ли относились к категории гос. крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. в К. функционировали мечеть,
2 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1325 дес. До
1920 деревня входила в Мамсинскую вол.

Казанского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Арского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Ту�
каевском, с 10.2.1935 в Кзыл�Юлском,
с 12.10.1959 в Тукаевском, с 1.2.1963 в Ар�
ском р�нах. Число жит.: в 1782 — 113 душ
муж. пола; в 1859 — 397, в 1897 — 443,
в 1908 — 558, в 1920 — 574, в 1938 — 517,
в 1949 — 332, в 1958 — 369, в 1970 — 284,
в 1979 — 223, в 1989 — 164 чел.
КЫССА� (кыйсса) (от араб. — сказание, рас�
сказ, легенда), в фольклоре и лит�ре народов
мусульм. Востока (в т.ч. татар. лит�ре) эпиче�
ский, иногда лироэпический жанр, близкий к
дастану. В араб., перс. и тюрк. языках терми�
ном «К.» обозначаются хикаят, повесть, рас�
сказ, сказка, легенда и др. жанры. В форме К.
разрабатываются героические, любовно�ро�
мантические, религ.�суфийские, сказочные,
ист. сюжеты; излагаются поучительные, при�
ключенческие, занимательные события. При
этом используются традиционные для вост.
лит�ры образы и приёмы, сочетающие реаль�
ность и фантастику; преобладает романтиче�
ский тип худож. изложения. Существуют про�
заические, стихотв. и смешанные К. В нек�рых
(особенно стихотв.) содержатся лирические
отступления, филос. размышления автора,
героев произведения. Особый тип К. состав�
ляют «кысалы кыйссалар» («обрамлённые
повести»), где один сюжет объединяет неск.
относительно самост. сюжетов. В татар. лит�ре
произведения в жанре К. изв. с 13 в. («Кысса�и
Йусуф» Кул Гали, «Кыссас аль�Анбия» Н.Раб�
гузи и др.). Особенно распространены К. бы�
ли в лит�ре 19 в. (поэтические произведения
А.Курмаши, Г.Махмудова, К.Минзаляви,
Ш.Рахматуллина и др.). 

Лит.: М и x н е г у л о в Х. ШBрык zBм татар
BдBбиятында кысалы кыйссалар. К., 1998.

Х.Ю.Миннегулов.

«КЫССА�И� АВЫ�К» («Кыйссаи Авык» —
«Сказание о дикой газели»), памятник тюр�
ко�татар. лит�ры 14–15 вв. Автор неизвес�
тен. Состоит из 38 строф. В основе произве�
дения — фантастический сюжет о спасении
пророком Мухаммадом дикой газели, попав�
шей в руки неверных; в нём повествуется о
милосердии и необычайных возможностях
пророка, проповедуются стойкость и вер�
ность слову. «К. А.» пользовалось широкой
популярностью среди татар Поволжья и При�
уралья и распространялось в рукописных
списках. 

Лит.: Татар поэзиясе антологиясе. К., 1992. 1 кит.;
Хан кызы: МvнB|BтлBр. К., 1994; } х м B т | а �
н о в М.И. Дастаннар ватаны: Кама аръягыныx
кvнчыгыш тvбBклBре zBм татар BдBбияты тарихы.
К., 1999.

Х.Ю.Миннегулов.

«КЫССА�И� ЙУСУ�Ф» («Кыйссаи Йо�
сыф» — «Сказание о Йусуфе», 1233), памят�
ник ср.�век. тюрк.�татар. лит�ры. Автор — по�
эт Кул Гали. Сюжет поэмы осн. на библей�
ско�кораническом предании об Иосифе (Йу�
суфе). Этой теме посв. большое кол�во про�
изведений мир., особенно вост. (ок. 100),
лит�ры. Кул Гали был первым тюркоязыч�
ным автором, к�рый обратился к данному
сюжету. Его произведение открыло новую
страницу в истории тюркоязычных лит�р
раннего средневековья. Влияние поэмы Кул
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Гали ощущается в произведениях ср.�век.
тюрк. поэтов Шаййада Хамзы, Сули Факиха,
Дурбека и др. При разработке фабулы произ�
ведения автор опирался на традиции тюрк.
эпоса. Это отразилось, напр., в том, что гл. ге�
рои — жители разных стран: Йусуф — из Ха�
наана (др. назв. терр. Палестины, Финикии
и Сирии), а Зулейха — дочь царя Магриба
(С.�З. Африка). Поэт придал внеш. облику
Йусуфа тюрк. черты: его волосы сплетены в
косу, что, согласно тюрк. этнографии, свиде�
тельствует о знатности его рода. В произве�
дении нашли отражение мн. общечеловечес�
кие проблемы: борьба добра и зла, стремле�
ние людей к счастью, справедливости, нрав�
ственному совершенству. Прибегая к гипер�
боле, метафорической многослойности по�
вествования, поэт укрупняет характеры, со�
бытия, конфликты, обнажает нравственную
сущность героев. В центре произведения —
проблема правителя и его роли в создании ус�
ловий для нар. благоденствия, к�рая решает�
ся через образ Йусуфа. С этой темой связа�
на остальная проблематика поэмы. В судьбе
гл. действующего лица воплощена новатор�
ская для того времени идея восхождения че�
ловека из низов к высш., верх. власти, но она
сама по себе не исчерпывает масштабного
смысла произведения. Йусуф перенёс нема�
ло страданий и горя: был предан завистливы�
ми братьями (брошен ими в колодец, кишев�
ший ядовитыми змеями), затем увезён в чу�
жую страну, продан в рабство, заточён в тем�
ницу. Однако он не пал духом, не совершил
ни одного недостойного поступка, всегда ос�
тавался олицетворением веры, правды, стой�
кости, цельности, неподкупности, незлобиво�
сти, простоты и человеколюбия. Доминиру�
ющая черта гл. героя — верность; в разных
ситуациях она приобретает различный смысл:
верность клятве, долгу, родному племени и его
обычаям. Т.о., верность, к�рую поэт считает
осн. условием достижения счастья, становит�
ся лейтмотивом поэмы. Мотив верности обо�
значается в разгадке сна Йусуфа и развивает�
ся вплоть до его встречи с отцом. 

Следующая по значимости тема — харак�
тер взаимоотношений отца и сына. Йагкуб
изображён как мудрый старец, воплощение
терпеливого ожидания, непоколебимой веры
во встречу с сыном. Не менее важен образ
Зулейхи. Оба эти персонажа раскрываются
через их поступки по отношению к гл. ге�
рою. Зулейха полюбила Йусуфа, к�рый явил�
ся ей во сне. Тем самым в повествование вво�
дится традиционный для вост. лит�ры мотив
заочной любви. Любящая Зулейха предста�
ёт как образец верности и терпения. Тема
братьев гл. героя дана в произведении обоб�
щённо. Их образы не индивидуализирова�
ны, из 11 братьев назв. имена лишь четве�
рых: единоутробного брата Йусуфа Биниами�
на, а также Равиля, Йахуды и Шамгуна. Они
очень похожи друг на друга (за исключени�
ем Биниамина): завистливы, лживы, безжа�
лостны к мл. брату. Йусуф же, ставший пра�
вителем Египта, прощает их, и они раскаива�
ются в содеянном. 

Начало изучению поэмы положил татар.
поэт и мыслитель Г.Утыз Имяни, к�рый в
1824 путём сличения ок. 10 списков подгото�

вил к печати сводный текст «К.�и Й.». Это из�
дание было осуществлено в 1839 татар.
просветителем Р.Амирхановым. В 1831 нем.
ориенталист Г.Л.Флейшер внёс хранящий�
ся в Дрезденской б�ке список поэмы в ката�
лог вост. рукописей. В 1889 голл. учёный
М.Хоутсма на основе текстов неск. рукопи�
сей произвёл сюжетный и языковой анализ
произведения. В 1885 к поэме обратился
Ш.Марджани. В 1�м томе своего исследова�
ния «Мустафад аль�ахбар фи ахвали Казан
ва Булгар» он отметил, что язык поэмы схож
с языком эпитафий периода Волжской Бул�
гарии. В 1917 вышла работа нем. востокове�
да К.Броккельмана, в к�рой была предприня�
та попытка определить нац. принадлежность
поэмы (как тур.). В 1918 тур. учёный

Ф.Кюпрюлюзаде обратил внимание на поэ�
тические особенности произведения, он свя�
зывал его форму с традиционно принятыми
в др.�тюрк. нар. поэзии. В 1�й пол. 20 в. изу�
чением поэмы занимались рус. и татар. учё�
ные А.Н.Самойлович, Е.Э.Бертельс, Г.Губай�
дуллин, Г.Рахим, Б.А.Яфаров. Во 2�й пол.
20 в. татар. учёный Дж. Алмаз подготовил
науч. издание текста памятника, но он не был
издан. В 1960–70�е гг. изучение произведения
было продолжено татар. учёными М.Х.Гай�
нуллиным, Х.У.Усмановым, Р.К.Ганиевой,
Х.Ю.Миннегуловым и др. В 1983 впервые
было осуществлено полное академ. издание
сводного текста поэмы на основе всех выяв�
ленных к тому времени её списков. Подроб�
ное описание рукописей, подготовка осн. тек�
ста, вводная статья и комментарии были вы�
полнены Ф.С.Фасеевым. В 1979 и 1984
вышли монографии Н.Ш.Хисамова: «Поэма
«Кыссаи Юсуф» Кул Али: Анализ источ�
ников сюжета и авторского творчества»
(М., 1979), «Бvек язмышлы BсBр» («Поэма
великой судьбы», 1984). В них были исследо�
ваны все доступные источники, гл. из к�рых
автор считает сочинение гератского (ныне
Афганистан) учёного А.Ансари «Анис
аль�мюридин ва шамс аль�маджалис» («Друг
мюридов и солнце собраний», 11 в.), раскры�
вались фольклорно�эпические и этногр. кор�
ни осн. сюжетных мотивов, проводился раз�
носторонний филол. анализ произведения.

Н.Ш.Хисамовым осуществлён также поэти�
ческий перевод поэмы на совр. татар. язык
(2000). Поэма «К.�и Й.» была созд. в харак�
терной для нар. поэзии манере: строфа
оформлена в виде четверостишия, рифму�
ющегося по схеме аааб, текст пронизан сквоз�
ным редифом (рефреном) «имди» («уже»,
«теперь»): 

ГBCzBр — таш ул, лBкин zBр таш гBCzBр
булмас, 

ТикмB кеше гBCzBр кадрен аxлый алмас, 
Бу назымныx кадерен zич ахмак белмBс, — 
Гакыллылар тыxлар, аxлар, белер имди. 
Алмаз как камень твёрд, но камень —

не алмаз, 
И разницу поймёт не каждый среди нас. 
Глупцу пребудет чужд достойный сей

рассказ, 
А умный всё поймёт, внимая мне теперь. 

(Перевод С.Иванова) 
Модель строфики перенята у ср.�азиат.

поэта Ахмеда Ясави. Поэма написана на лит.
тюрки, в её языке представлены огузские и
кыпчак. элементы (такое сочетание прису�
ще и мн. другим памятникам ср.�век. тюр�
ко�татар. лит�ры, в т.ч. поэмам «Хосров и
Ширин» Кутба, «Мухаббатнаме» Хорезми и
«Джумджума султан» Хисама Кятиба). 

Произведение сыграло огромную роль в
формировании этических представлений та�
тар. народа, в становлении и развитии его
лит. языка, оказало значит. влияние на устное
нар. творчество. В РТ и местах компактного
проживания татар (Пермский край, Респ.
Башкортостан, Нижегородская и Оренбург�
ская области, г.Астрахань и др.) обнаружено
ок. 300 списков поэмы. По данным 1983, из
общего кол�ва обнаруженных списков
«К.�и Й.» (161) б. ч. (115) была найдена на
терр. Татарстана. Только в Казани, начиная с
1839, поэма переиздавалась ок. 80 раз. 

По мотивам поэмы Н.Ш.Хисамовым напи�
сана ист. драма «Йосыф�ЗvлBйха» («Йу�
суф�Зулейха», 1992), в 2001 состоялась пре�
мьера балета «К.�и Й.» на муз. Л.З.Любовско�
го (Гос. пр. РФ, 2005).

Источн.: Гали (XII йvзнеx азагы, XIII йvзнеx ба�
шы) // Татар поэзиясе антологиясе. К., 1956; «Йо�
сыф вB ЗvлBйха» // Борынгы татар BдBбияты. К.,
1963; Кыссаи Йосыф. К., 1983; Йосыф кыйссасы.
К., 2000; Юсуф и Зулейха (отрывки) // Антология
татарской поэзии. К., 1957; Сказание о Йусуфе.
К., 1985.

Лит.: Алмаз Дж. «Кысса�и Юсуф» Али — булга�
ро�татарский памятник // Труды XXV Междуна�
родного конгресса востоковедов. М., 1960; Н а д �
ж и п Э.Н. О языке памятника начала XIII в. «Кыс�
са�и Юсуф» Али // Советская тюркология. 1976.
№ 2; Т е н и ш е в Э.Р. О языке поэмы Кул Гали
«Кысса�и Юсуф» // Turcologika 1986. Л., 1986; По�
эт�гуманист Кул Гали. К., 1987; А х у н о в А.М.
Арабский источник средневековой тюрко�татар�
ской литературы: на материале трудов ат�Табари. К.,
2001; К у з ь м и н а Х.Х. Лексика поэмы Кул Га�
ли «Кыссаи Йусуф». К., 2001; Х и с а м о в Н.Ш.
Поэма «Кыссаи Юсуф» Кул Али: Анализ источни�
ков сюжета и авторского творчества. М., 1979; е г о
ж е. Сюжет Йусуфа и Зулейхи в тюрко�татарской
поэзии XII–XV вв.: Проблема версий. К., 2001;
е г о  ж е. Бvек язмышлы BсBр. К., 1984; Т а z и р �
| а н о в Г. ФирдBCси zBм Колгали // Казан утла�
ры. 1968. № 12; Татар BдBбияты тарихы. 6 томда.
Т. 1. К., 1984.

Н.Ш.Хисамов.
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Начальная страница рукописи дрезденского
списка «Кысса�и Йусуф». Кон. 18 в.



«КЫССА�И� САИ�Д�БАТТА�Л ГАЗЫ�Й»
(«Кыйссаи СBетбаттал газый» — «Сказание
о Саид�Баттале воителе»), памятник ср.�век.
тур. лит�ры; героический дастан. Гл. герой —
Абдаллах Баттал (упоминается также в тур.
версии сочинения перс. историка ат�Табари
(839–923) воевал против византийцев на сто�
роне арабов. Погиб в битве при Акроиносе
(М.Азия) в 740. Дастан осн. на сельджукском
эпосе. Описываются героизм и доблесть тюрк.
воинов, легендарные подвиги их предводите�
ля Саид�Баттала. 

Существовал в устной форме, записан в
14–15 вв. Среди татар получил распростра�
нение не позже 17 в. Наиб. ранний список та�
тар. варианта дастана датируется 1709.
С 19 в. неоднокр. переиздавался. Тема подви�
гов Саид�Баттала получила разработку и в
татар. лит�ре. Имеются многочисл. татар.
варианты со сходными названиями: «СBет�
баттал китабы» («Книга о Саид�Баттале»),
«МBнакыйбе СBетбаттал газый» («Славный
воитель Саид�Баттал»), «СирBте СBетбат�
тал газый» («Жизнеописание воителя Са�
ид�Баттала»). Изучением памятника зани�
мались европ., рус. и татар. учёные: Г.Флей�
шер, Гаммер�Пургшталь, В.Д.Смирнов, Г.Гу�
байдуллин, Г.Рахим. В фондах отдела
рукописей и текстологии Ин�та языка,
лит�ры и иск�ва АН РТ хранится 7 списков
«К.�и С.�Б. г.».

Лит.: Г а з и з Г., Р B х и м Г. Татар BдBбияты та�
рихы. 1 |илд. Борынгы дBвер. К., 1923. 2 бCлек.

М.И.Ахметзянов.

«КЫССА�И� САКА�М» («Кыйссаи Са�
кам» — «Сказание о Сакаме»), стихотв. па�
мятник тюрко�татар. лит�ры; героический
дастан. Автор неизвестен. Созд. в 1�й пол.
17 в. в Касимовском ханстве. Состоит из 377
строф. По содержанию и языку перекликает�
ся с памятником татар. лит�ры «Дафтар�и
Чингиз�наме» (17 в.). Назв. по им. гл. героя —
богатыря Сакама, к�рого правитель язычес�
кого Хурана Джиганшах отправляет в Мек�
ку сражаться с халифом Али. В кач�ве на�
грады за победу Джиганшах обещает отдать
за Сакама свою дочь. Однако богатырь сам
оказывается побеждённым и принимает ис�
лам. Победитель дарит Сакаму легендарный
меч Зульфикар, волшебного коня Дульду�
ля, палицу богатыря Малика и отправляет
его назад в Хуран для распространения исла�
ма. Прибыв к Джиганшаху, Сакам убеждает
его в своей победе над халифом и женится на
дочке правителя. В разгар свадьбы под видом
гостя прибывает Али со своими воинами и,
оседлав Дульдуля, вооружившись мечом
Зульфикаром и палицей Малика, побеждает
Джиганшаха. Жители Хурана спасаются от
смерти, приняв мусульманство. 

«К.�и С.» в иносказательной форме описы�
вает полит. ситуацию, к�рая сложилась во
времена правления касимовского хана
Шах�Али, показывает пути избавления от
власти промосковски настроенных правите�
лей, призывает к объединению вокруг му�
сульм. лидеров. Произведение сохранилось в
пяти списках 19 в. (хранятся в архивах и
б�ках Казани, С.�Петербурга, г.Уфа). 

Лит.: Д м и т р и е в а Л.В. Описание тюрк�
ских рукописей Института востоковедения. М.,

1980. Т. 3; Р о д и н Н.А. Касимов — Городец Ме�
щерский. Рязань, 2000; Г о с м а н о в М. Каурый
калBм эзеннBн. К., 1994.

М.И.Ахметзянов.

«КЫССА�С аль�АНБИЯX» («Кыйссас Bл�}н�
бия» — «Рассказы о Пророках»), памятник
тюркоязычной (чагатайской) лит�ры
(1310–11). Автор — Насруддин ар�Рабгузи
написал «К. аль�А.» для одного из первых
чагатайских правителей, принявших ислам, —
хана Тармаширина (1326–34). Произведе�
ние было составлено в традиционном для
того времени жанре «сказаний о пророках».
При его написании ар�Рабгузи использовал
комментарии к Корану — тафсиры, другие
араб. и перс. сказания о пророках. Помимо
истории 33 пророков (включая Мухамма�
да), «К. аль�А.» содержит др.�тюрк. леген�
ды, сказания и др. Версии жизнеописаний
нек�рых пророков, в частности Ибрагима,
ближе скорее к библейским, чем к мусульм.
представлениям. В то же время история Иу�
ды (Шамуна) отличается от общепринятых
христ. и мусульм. версий: Иуда не предал
Иисуса, а был отправлен им в М.Азию для
проповеди ислама и стал впоследствии про�
роком. В авторской версии представлены
рассказы о пророках Сулеймане (Соломо�
не), Аййубе (Иове), Данийале (Данииле).
«К. аль�А.» было одним из самых популяр�
ных религ. произведений среди мусуль�
ман�тюрков (изв. ок. 20 литографированных
изданий, а также неск. наборных из Казани
(с 1859) и г.Анкара). Произведение частич�
но легло в основу др.�тюрк. словаря В.В.Рад�
лова «Опыт словаря тюркских наречий»
(т.1–4, 1888–1911). 

Лит.: К а т а н о в Н.Ф. Мусульманские леген�
ды: Тексты и переводы. СПб., 1894; М а л о в С.Е.
Мусульманские сказания о пророках по Рабгузи //
Зап. Коллегии востоковедов при Азиатском музее
АН СССР. 1930. Т. 5; е г о  ж е. Памятники древ�
нетюркской письменности: Тексты и исслед. М.–Л.,
1951; Ислам на территории бывшей Российской
империи: Энцикл. словарь. М., 2001. Вып. 3;
Emiloglu Ed. Kissas�i Enbiya. Ankara, 1994.

КЫСТА�У (татар. — угощать), обычай на�
стойчивого потчеванья гостя, предписанный
нар. этикетом. Исторически бытовые тради�
ции татар тесно связаны с вост. культурой,
к�рой присущи радушие и к званым, и к слу�
чайным гостям, щедрое хлебосольство. В ус�
тоявшемся за века татар. нац. ритуале приёма
гостей К. является проявлением искренней
доброжелательности хозяев. 

Ф.Ф.Гулова.

КЫСТЫБЫ�Й (кCзикмBк), татар. нац. блю�
до в виде пирожка с незащипанными краями.
Тонкая пресная лепёшка выпекается на сухой
сковороде, ещё горячей складывается попо�
лам и начиняется картофельным пюре либо
пшённой кашей, толчёным маком или ко�
нопляным семенем. 

Лит.: А х м е т з я н о в Ю.А. Татарские блюда.
К., 1970.

КЫТТА� (от араб.), художественно оформ�
ленный поэтический или прозаический текст,
исполненный проф. каллиграфом, с его под�
писью; вид каллиграфического иск�ва. К. ве�
шали на стену как панно, составляли из них
альбомы образцов каллиграфии (т.н. мурак�
ка). В татар. иск�ве К. чаще встречается как

разновидность шамаиля, исполняется на бу�
маге пером и тушью, иногда тиражируется.
Образцы К. в виде отрывка поэтического тек�
ста на перс. языке (автор — М.�Г.Махмудов),
с двустишием на араб. языке (автор — хазрат
Йусуф Йасари), с касыдой Мухаммада
аль�Бусыри хранятся в фондах Отдела руко�
писей и редких книг Науч. б�ки Казан. ун�та,
Нац. музее РТ. См. также Каллиграфия.

Лит.: Ш а м с у т о в Р.И. Слово и образ в татар�
ском шамаиле: От прошлого до настоящего. К.,
2003.

Р.И.Шамсутов.

КЫШТО�ВСКИЙ РАЙО�Н, в сев.�зап. части
Новосибирской области. Образован в 1931.
Пл. 11200 км2. Центр — с. Кыштовка (610 км
к С.�З. от г.Новосибирск). Нас. 15,9 тыс. чел.,
в т.ч. 1044 татар (2002). Татары проживают в
осн. в сс. Усманка (341 чел.), Чеки�Аул (86),
Ново�Майзасс, Кыштовка, д. Альменево
(170). Наиб. ранним по времени возникнове�
ния среди татар. поселений является Альме�
нево (осн. в нач. 17 в. беглыми крестьянами
из Поволжья). До 1930�х гг. здесь имелись ме�
четь и медресе. В наст. вр. в с. Кыштовка
функционируют 2 мечети, при к�рых органи�
зованы нач. школы. В школе с. Усманка изу�
чается татар. язык (факультативно), при до�
мах культуры с. Усманка и д. Альменево дей�
ствуют самодеятельные татар. коллективы.
КЫЯМКАРИ� Зульфакар (1870, д. Тогелбай
(Тогэлбай), ныне Алькеевского р�на — 1921,
Казань), каллиграф, фотограф. Образование
получил в медресе «Мухаммадия» (Казань).
Талант К. многогранен: он был изв. и как со�
ставитель родословной — шеджере др. татар.
рода Чура�батыра («УтBк шB|BрBсе» — «Утэк
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Кытта с двустишием на арабском языке: 
«О, ветер, если ты появишься на запретной зем�
ле, донеси мой привет до сада, где достопочтен�
ный Пророк (с. г. в.)». Автор — Йусуф Йасари. 

Литография. Нац. музей РТ.

З.Кыямкари. Шамаиль «С целебными айатами».
Типолитография В.В. Вараксина. 

Нач. 20 в. Нац. музей РТ.



шэжэрэсе», 1911), и как первый татар. фото�
граф, оставивший для истории фотоснимки
зданий нач. 20 в., связанных с именем Г.Тукая.
Автор шамаилей, среди к�рых — цветная ли�
тография «Шамаиль «С целебными айата�
ми», изд. в нач. 20 в. в типографии В.В.Варак�
сина (хранится в Нац. музее РТ). Известно о
неск. книгах, каллиграфически переписан�
ных К.: «МBCлед китабы» (почерком «сульс»
с использованием зол. чернил), «}мBли га�
кыйдBсе», «Хvсне хат», «Хуш хат». 

Лит.: Ш а м с у т о в Р.И. Слово и образ в татар�
ском шамаиле: От прошлого до настоящего. К.,
2003; } х м B т | а н о в М. Татарлардан беренче
фотограф // Татарстан хBбBрлBре. 1992. 21 апр.

КЭМСТ (Конструктивно�эксперименталь�
ная мастерская современного театра), твор�
ческое объединение актёров, художников,
поэтов. Существовало в Казани в 1923–26
как одно из направлений деятельности Лев.
фронта иск�в (ТатЛЕФ). Первонач. по ини�
циативе Б.Н.Симолина, И.В.Пшеничного,
М.В.Барашова, С.В.Виноградова, С.Д.Казако�
ва, К.И.Сотонина образовалась группа под
назв. «Мастерская театральных зрелищ
КЭМСТ», целями к�рой были коренное об�
новление выразительных средств театр.
иск�ва, утверждение на сцене рев. репертуа�
ра, служение т�ра задачам рев�ции и стр�ва
новой жизни. В состав группы входили вы�
пускники студии Казан. Б. драм. т�ра, клуб�
ного отд�ния сов. парт. школы, любители.
При КЭМСТ была организована собств. сту�
дия, где проводились занятия по методике
В.Э.Мейерхольда и Н.М.Фореггера. Группа
последовательно базировалась в Нар. доме
железнодорожников, Центр. коммунистиче�
ском клубе, т�ре «Пассаж», Татар. гос. т�ре,
т�ре «Весёлый сатир». Худож. руководите�
лем т�ра был Б.Н.Симолин, художниками —
М.В.Барашов, К.К.Чеботарёв, А.Г.Платунова,
авторами текстов мн. спектаклей — В.А.Си�
молин, И.В.Пшеничный. Первые спектак�
ли — «Принцесса Турандот» К.Гоцци, «Сте�
пан Разин» В.В.Каменского, «150000000» и
«Мистерия�буфф» В.В.Маяковского (все —
1923) вызвали острые дискуссии из�за не�
обычной формы (условность оформления,
динамичность, плакатность мизансцен. ри�
сунка, широкое использование муз. и танце�
вальных номеров, органично включённых в
действие). Последующие спектакли — «Жиз�

непев» И.В.Пшеничного (1923), «Разуй гла�
за!» Б.Н.Симолина (1924), «Противогазы»
С.М.Третьякова (1924) были насыщены па�
фосом рев. борьбы за новый быт и острой са�
тирой на отрицательные стороны действи�
тельности. В августе 1924 КЭМСТ прини�
мала участие в массовом театр. представле�
нии на улицах и площадях Казани в связи с
10�летием начала 1�й мир. войны. Значит.
место в репертуаре КЭМСТ занимали эстрад�
ные программы, составленные из скетчей,
частушек, танцевальных номеров, среди
к�рых особым успехом пользовались т. н.
«танцы машин» — короткие сцены, содер�
жавшие злободневные факты казан. жизни.
Спектакли проходили на сцен. площадках
рабочих клубов, воинских частей, в студенче�
ских аудиториях. После спектаклей устраи�
вались дискуссии, выставки, велись споры
о путях развития театр. иск�ва, новых на�
правлениях в сов. иск�ве. Идеологи КЭМСТ
К.И.Сотонин, Я.П.Гамза (Гамсахурдия) вы�
ступали с докладами о футуризме и Пролет�
культе, опираясь на идеи В.В.Маяковского,
В.Э.Мейерхольда, С.М.Третьякова, С.М.Эй�
зенштейна. Событиями театр. жизни Казани
стали спектакли «Гамлет» по о. п. У.Шекс�
пира и «10 дней, которые потрясли мир» по
о. п. Д.Рида (оба — 1925), отразившие осн.
достижения КЭМСТ. Вместе с тем, внутри
группы назревали противоречия между сто�

ронниками дальнейшего овладения театр.
мастерством на материале совр. и классиче�
ской драматургии и сторонниками превраще�
ния т�ра в агитационный коллектив, исполь�
зующий исключительно злободневный фак�
тический материал в малых формах. Осенью
1925 произошло объединение коллективов
КЭМСТ и «Красной блузы» под рук. В.П.По�
номарёва. В феврале 1926 Б.Н.Симолин рас�
пустил группу, нек�рые её участники уехали
из Казани, другие перешли работать во вновь
созд. в 1927 Передвижной театр ТСПС (Та�
тар. Совет проф. союзов). В 1924–28 нек�рые
деятели КЭМСТ, в т.ч. Б.Н.Симолин, И.Г.Ин�
гвар, К.К.Чеботарёв, работали в Татар. театр.
техникуме (среди их учеников — Х.Салимжа�
нов, Р.Ишмуратов, Ф.Саллави, К.Тумашева
и др.). Деятельность КЭМСТ была наиб. за�
метным явлением театр. жизни Казани
1920�х гг., оказала значит. влияние на разви�
тие рус. и татар. т�ров, обогатила хореографи�
ческое искусство. 

Лит.: И н г в а р И. Три «Мистерии» в один
день // Театральная жизнь. 1973. № 13; е г о  ж е.
1924 год, Казань // Театр. 1977. № 6; Б л а г о в Ю.
КЭМСТ. К., 2005. 

Ю.А.Благов.

КЮЛЬ�ТЕГИ�Н (? — 731), тегин, тюрк. вое�
начальник. Мл. брат кагана Бильге. В 711–15
на стороне кагана Капагана воевал с нарлу�
ками, чигилями, уйгурами; в 718, 720–21
совм. с Бильге — против империи Тан. Сохра�
нились надгробные стелы К.�Т. с надписями
на тюрк. и кит. языках (см. Кюль�Тегина
стела). 

Лит.: Г у м и л ё в Л.Н. Древние тюрки.
М., 1993.

КЮЛЬ�ТЕГИ�НА СТЕ�ЛА, др.�тюрк. эпигра�
фический памятник 8 в.; надгробие тюрк. ка�
гана Бильге и его брата Кюль�Тегина. Распо�
ложена в долине Кошо�Цайдам на берегу
р.Орхон (Монголия). Кам. стела размеща�
лась в павильоне, на спине мраморной чере�
пахи, от к�рой шла дорога к храму. По бокам
её стояли статуи сановников и слуг в нату�
ральную величину. Внутри храма (размеры
10,25х10,25 м) помещались жертвенник с оча�
гом и мраморные статуи Кюль�Тегина и его
жены (сохранились фрагменты головы). От�
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Кюль�Тегина стела (южная сторона).



крыт в 1889 Н.М.Ядринцевым. Надписи де�
шифрованы в 1893 датским лингвистом
В.Томсеном, впервые прочтены в 1894
В.В.Радловым. Текст на стеле исполнен руни�
ческим письмом; разделён на 2 части — боль�
шую и малую, к�рые, в свою очередь, оформ�
лены в двух вариантах — на кит. и тюрк. язы�
ках (см. Орхоно�енисейские надписи). Малая
надпись воспевает славу кагана, объединив�
шего тюрк. роды и племена; в большой над�
писи имеются сведения по истории Тюрк�
ского и Уйгурского каганатов, в т.ч. о племе�
нах отуз�татар, тогуз�татар и токуз�огуз. 

Фрагмент малой надписи на 
стеле Кюль�Тегина:

«Небоподобный, неборождённый (собств. «на небе»
или «из неба возникший») тюркский каган», я нын�
че сел (на царство). Речь мою полностью выслушай�
те (вы), идущие за мною мои младшие родичи и мо�
лодёжь (вы), союзные мои племена и народы; (вы,
стоящие) справа начальники шад и апа, (вы, стоя�
щие) слева начальники: тарханы и приказные, (вы)
тридцать...
(вы) начальники и народ «девяти огузов», эту речь
мою хорошенько слушайте и крепко (ей) внимай�

те! Впереди, к солнечному восходу, справа (в стра�
не полуденной), назади, к солнечному закату, сле�
ва (в стране полночной) — (повсюду) там (т.е. в
этих пределах) живущие (букв. — находящиеся
внутри) народы — все мне подвластны; столь мно�
го народов я …».

Лит.: М е л и о р а н с к и й П. Памятник в
честь Кюль�Тегина // Зап. Вост. отд�ния Русского
археол. общества. СПб., 1900. Т. 12; М а л о в С.Е.
Памятники древнетюркской письменности: Тексты
и исслед. М.–Л., 1951; Г у м и л ё в Л.Н. Древние
тюрки. М., 1993; К л я ш т о р н ы й С. Кимаки,
кипчаки и половцы // История татар с древнейших
времён. К., 2002. Т. 1; T h o m s e n V. Alttürkische
Inschriften aus der Mongolei // Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1924.
Bd.78, h.2.

Ф.Г.Калимуллина.

«КЮН» («Кvн» — «День»), газета; см. в ст.
«Тан».

«КЮЧ» («Кvч» — «Сила»), обществ.�полит.
газета. Орган Астраханского бюро комму�
нистических орг�ций народов Востока при
губкоме РКП(б) и отдела по делам нацио�
нальностей при губ. исполкоме. Преемница
газ. «Тартыш». Издавалась с 24 янв. 1919 по
6 сент. 1921 в г.Астрахань 3 раза в неделю на
татар. языке, 274 номера. Издатель — К�т ас�
траханской мусульм. орг�ции коммунистов.
Редакторы в разное время — Х.Сайфи, К.Гу�
байдуллин, А.Умеров. Публиковались: Х.Абу�
бекров, Д.Биньядзадэ, К.Габидуллин, И. Ис�
магилов, З.Каримов, Х.Муслимова, Х.Му�

хаммедов, Т.Нияз, Н.Пещеряков, Г.Терегу�
лов, Х.Ханбикова, М.Юсуфи и др. Выходила
под лозунгом: «Рабочие и крестьяне всего
мира, объединяйтесь!». Пропагандировала
идеи социализма и коммунизма. Печатала
статьи о коммунистических молодёжных
орг�циях Астрахани, большевистском дви�
жении в Казахстане, Азербайджане, Украине,
Туркестане, Венгрии. В рубрике «Красный
фронт» освещала ход боёв с армией адмира�
ла А.В.Колчака и белоказачеством. Публико�
вала доклады и обращения В.И.Ленина,
Л.Д.Троцкого, И.В.Сталина; заметки об экон.
положении рабочих и крестьян, о сел. х�ве и
пром�сти, школьном образовании, внутр. и
внеш. политике. С октября 1919 объём газе�
ты сократился вдвое. 

А.А.Хасавнех.

КЯФИ�Р (араб. — неверный), неверующий
в Аллаха. В исламе термин «К.» имеет ней�
тральный смысл: К. считаются все нему�
сульмане, поскольку они не признают Ко�
ран и Мухаммада как последнего пророка.
Часть мусульм. богословов не считает К.
иудеев и христиан, а также мусульман,
впавших в неверие — куфр, если оно но�
сит временный и вынужденный характер.
К куфру относят многобожие, отказ от мо�
литвы, колдовство, прелюбодеяния, само�
убийство, употребление спиртного, азарт�
ные игры и т. д.
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ЛАБА�ЗНИК, т а в о л г а (Filipendula), род
многолетних травянистых растений сем. ро�
зовых. Изв. ок. 20 видов, распространены в
умеренном и субарктическом поясах Сев.
полушария. На терр. РТ 4 вида: Л. голый
(F. denudata), Л. степной (F. stepposa), Л. вя�
золистный (F. ulmaria), Л. обыкновенный,
или земляные орешки (F. vulgaris). Встреча�
ются по всей терр. республики. Растут по
берегам водоёмов, на остепнённых и сырых
лугах, среди кустарников. Растения выс. от
10 до 180 см, с горизонтальными корневища�

ми и нитевидны�
ми корнями; кор�
ни Л. обыкновен�
ного имеют ша�
ровидные взду�
тия. Стебли пря�
мостоячие, реб�
ристые, густо
о л и с т в е н н ы е .
Листья перисто�
р а с с е ч ё н н ы е ,
прикорневые —
крупные, стеблё�
вые — мелкие.
Цветки белые,

мелкие, душистые, собраны в метельчатые
соцветия. Плод — многоорешек. Цветут в
мае–июле. Плоды созревают в июле–авгу�
сте. Листья и молодые побеги содержат фла�
воноиды, органические к�ты, каротин, ду�
бильные вещества; цветки — эфирное масло;
корни — дубильные вещества, гликозид,
крахмал. В нар. медицине надземная часть
без жёстких стеблей применяется при за�
болеваниях почек и мочевого пузыря, а так�
же как потогонное средство. Декор., медо�
носные растения.
ЛАББО�К Абрам Иосифович (12.7.1904,
г.Тамбов — ?), хирург, д. мед. наук (1938),
проф. (1939). По окончании в 1925 мед.
ф�та Воронежского ун�та работал вра�
чом�хирургом в больнице в г.Миллерово
Донецкого округа. С 1926 в Кр. Армии.
С 1927 в хирургической клинике Саратов�
ского ун�та; с 1930 на кафедре оператив�
ной хирургии Воронежского мед. ун�та;
с 1934 зав. кафедрой оперативной хирур�
гии Архангельского, с 1939 — Казан. мед.
ин�тов, одновр. зав. одноим. кафедрой
ГИДУВа. С 1945 в Казан. НИИ травмато�
логии и ортопедии, зам. ректора; с 1950 зав.
кафедрой оперативной хирургии, одновр.
зам. директора Карагандинского мед. ин�та.
С 1955 зав. кафедрой оперативной хирургии
Благовещенского мед. ин�та (Амурская
обл.). В период Вел. Отеч. войны консуль�
тант в эвакогоспиталях Казани. Труды по
оперативной хирургии.

Лит.: Абрам Иосифович Лаббок // Сб. трудов по
морфологии и хирургии. Благовещенск, 1960.

ЛАБОРАТО�РИЯ ПРИКЛАДНО�Й ЛИНГ�
ВИ�СТИКИ И ЭКСПЕРИМЕНТА�ЛЬНОЙ
ФОНЕ�ТИКИ, см. Кабинет эксперименталь�
ной фонетики.
ЛАБЫ�ШКА (Лабыш), деревня в Камско�
Устьинском р�не, на берегу Куйбышевского
вдхр., в 48 км к С.�З. от пгт Камское Устье.
На 2002 — 82 жит. (русские). Полеводство,
мол. скот�во. Осн. в 18 в. До реформы 1861
жители относились к категории помещичь�
их крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в Л. имелись
земская школа, хлебная и лесная пристани,
2 кузницы, 1 вод. и 7 ветряных мельниц,
2 мелочные лавки. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 440 дес.
До 1920 деревня входила в Теньковскую
вол. Свияжского у. Казанской губ. С 1920 в
составе Свияжского кантона ТАССР.
С 14.2.1927 в Теньковском, с 20.10.1931 в
Камско�Устьинском, с 10.2.1935 в Теньков�
ском, с 16.7.1958 в Камско�Устьинском,
с 1.2.1963 в Тетюшском, с 12.1.1965 в Кам�
ско�Устьинском р�нах. Число жит.: в 1859 —
412, в 1897 — 542, в 1908 — 498, в 1920 — 623,
в 1926 — 565, в 1938 — 529, в 1949 — 480,
в 1958 — 421, в 1970 — 365, в 1979 — 230,
в 1989 — 151 чел.
ЛАБЫ�ШКИНСКИЕ ГО�РЫ, природный
заказник на терр. Камско�Устьинского р�на
севернее д. Лабышка. Созд. в 1991. Включает
возвышенный участок правобережья р.Волга
и левобережья р. Морковка (приток Волги)
вблизи её устья. Пл. 198 га. Крутые склоны
Волги заняты дубово�липовыми условно�ко�
ренными лесами, под их пологом встречают�
ся редкие виды орхидных, занесённые в Крас�
ную книгу РТ: башмачок настоящий, дрем�
лики тёмно�красный и широколистный, ко�
кушник комарниковый. Открытые безлесные
пространства с живописными склонами
юго�зап. экспозиции сложены ковыльными
ассоциациями со степными видами (ковыль
перистый, шалфей мутовчатый и сухостеп�
ной, зопник клубненосный, горечавка пере�
крёстнолистная и др.). Сохранились отд. пло�

довые деревья  от существовавших в прошлом
крест. садов.

Н.И.Усанова.

ЛАВРЕ�НТИЙ (? — 11.11.1672, Казань), религ.
деятель. Постригся в монахи в Вяжицком
(Важском) монастыре Новгородского у., игу�
мен (там же). С 1651 ризничий (хранитель
церковных облачений, сосудов, драгоценнос�
тей) при патриархе Никоне. С 1657 митропо�
лит Казанский и Свияжский. Л. способствовал
прославлению Смоленской Седмиозёрной ико�
ны Божией Матери, установил ежегодные
крестные ходы с ней в Казань. Покровитель�
ствовал Богородицкой Раифской пустыни, на
его средства в ней были построены 3 храма. По
указанию Л. в одном из них был помещён спи�
сок с Грузинской иконы Божией Матери
(cм. Икона), хранившийся в Красногорском
монастыре Новгородского у.

Е.В.Липаков.

ЛАВРЕ�НТЬЕВ Александр Петрович
(р. 9.10.1946, Казань), инженер�механик,
организатор пром. произ�ва, лауреат Гос. пре�
мии РТ (2002), почёт. авиастроитель (1996).
Окончил Казан. авиац. ин�т (1973). В 1967–70
работал в Казан. электрофиз. ин�те. С 1970
(с перерывом) в АО «Казанский вертолёт�
ный завод»: инженер�конструктор, началь�
ник бюро, зам. начальника, начальник от�
дела, ген. директор (в 1984–89 и с 1990).
В 1981–84 секр. парткома Казан. вертолётно�
го ПО, в 1989–90 секр. Татар. обкома КПСС.
Под рук. Л. разработана и осуществлена ком�
плексная программа техн. перевооружения
произ�ва; налажен выпуск вертолётов Ми�8,
Ми�17 и их модификаций, лёгкого вертолё�
та «Ансат», проводится модернизация базо�
вых изделий, ведутся разработка и постанов�
ка на произ�во машин ср. класса Ми�38,
сверхлёгкого вертолёта «Актай» и др. Имеет
6 патентов на изобретения. Нар. деп. СССР
в 1989–91. Награждён орденами «Знак Почё�
та», Почёта, «За заслуги перед Республикой
Татарстан», медалями; Почёт. грамотой През.
ВС ТАССР. Почёт. гражданин Казани (2005). 

Лит.: Казанские вертолёты: полёт продолжает�
ся. К., 2000.

Л

Лабазник вязолистный.

Лабышкинские горы.



ЛАВРЕ�НТЬЕВ Борис Иннокентьевич
(31.7.1892, Казань — 9.2.1944, Москва), гисто�
лог, д. мед. наук (1926), чл.�корр. АН СССР
(1939), засл. деятель науки РСФСР (1940);
основатель гистофизиологического и экспе�
рим. направления в нейрогистологии. Ученик
К.А.Арнштейна. По окончании в 1914 Ка�
зан. ун�та служил полковым врачом.
В 1917–27 работал на кафедре гистологии
Казан. ун�та. В 1922–24 зам. зав. орг. отделом
Наркомата здравоохранения ТАССР,
в 1924–26 зав. уч. частью Казан. мед. техни�
кума. В 1925–27 в науч. командировке в Ут�
рехтском ун�те (Нидерланды). С 1927 проф.
и зав. кафедрой гистологии и эмбриологии
Высш. зоотехн. ин�та (Москва), одновр. зав.
морфологическим отд�нием физиологичес�
кой лаборатории Ин�та проф. болезней
им.В.А.Обуха. С 1930 на кафедре гистологии
и эмбриологии 1�го Моск. мед. ин�та, одновр.
директор Ин�та микроморфологии при 1�м
Моск. мед. ин�те. В 1934–44 зав. кафедрой ги�
стологии и эмбриологии 2�го Моск. мед.
ин�та; одновр. зав. отделом морфологии, зам.
директора Всесоюз. ин�та эксперим. меди�
цины (1937–43). Труды по морфологии нерв�
ной системы, по нейронной теории. Чл. уч. со�
вета наркоматов здравоохранения РСФСР и
СССР. Чл. правления и пред. Всесоюз. об�ва
анатомов, гистологов и эмбриологов. Гос. пр.
СССР (1941). Награждён орденом Трудово�
го Красного Знамени. 

С о ч.: Морфология автономной нервной систе�
мы. М.–Л., 1939 (соавт.); Морфология чувстви�
тельной иннервации внутренних органов. М., 1947
(соавт.); Теория строения вегетативной нервной
системы. М., 1983.

Лит.: Люди русской науки: Очерки о выдающих�
ся деятелях естествознания и техники. М., 1963;
Ф е л ь д м а н Н.Г. Борис Иннокентьевич Лав�
рентьев. М., 1983.

ЛАВРЕ�НТЬЕВ Иван Егорович (Георгиевич)
(1879, с. Б. Фролово Больше�Фроловской
вол. Тетюшского у. Казанской губ. —
17.12.1937, г. Куйбышев, ныне г.Болгар),
обществ. и полит. деятель, публицист.
В 1901–02 экстерном сдал экзамены в Ка�
зан. учительской семинарии. Учительство�
вал в сел. приходской школе. В 1906 был вы�
двинут в 1�ю Гос. думу выборными от крес�
тьян сел. и вол. сходов и от уездного съезда.
Выступил с приговором крестьян родного
села, содержавшим требования земельного
надела, равноправия и полит. свобод (в даль�
нейшем был напечатан во мн. казан. газетах
и послужил типовым обществ. приговором от
крестьян Казанской губ., составлявшимся
как наказ депутатам Гос. думы). Избрался

депутатом от кадетского блока по крест. ку�
рии Казанской губ.; чл. фракции трудовиков
и редколлегии газ. трудовиков «Крестьян�
ский депутат». Подписал антиправительст�
венное Выборгское воззвание, за что был осуж�
дён к заключению на 3 месяца, лишён права
поступления на гос. службу и на занятие об�
ществ. работой. Находился под негласным
надзором полиции. Жил в родном селе, зани�
мался крест. трудом (сад�вом), лит. деятель�
ностью; печатался в журналах «Жизнь для
всех» и «Северные записки» (С.�Петербург)
под псевд. «Крестьянинъ», «Влас Подгор�
ный», «Иван Власов» и т. п. После Февр.
рев�ции 1917 вышел из трудовой группы и
примкнул к лев. эсерам. В 1917 делегат Казан.
губ. Совета крест. деп., чл. Тетюшской уезд�
ной земской управы и уездного исполкома.
После победы Окт. рев�ции был сторонником
сов. власти, беспарт. социалистом. Избирал�
ся в члены сел., вол. и уездного (кантонного)
исполкомов. Инициатор и организатор созд.
в нач. 1920�х гг. в с. Б. Фролово 1�го т�ва по
совм. обработке земли, позднее — потреб.
об�ва и кредитного т�ва; одним из первых
вступил в 1929 в колхоз «Красный Октябрь».
В 1920–30�е гг. селькор респ. и центр. газет
(«Беднота», «Крестьянская газета», «Социа�
листическое земледелие», Москва; «Красная
Татария», «Новая деревня» и др.). Одновр.,
в 1918–23, работал учителем в с. Петровское
Буинского кантона и с. Б. Фролово. В октяб�
ре–декабре 1921 зав. проф. образованием Те�
тюшского кантонного отдела нар. образова�
ния. Как Герой Труда, был награждён серебр.
часами. В 1923–29, 1935–37 библиотекарь в
с. Б. Фролово. Занимался краеведением, вёл
систематические наблюдения за природны�
ми явлениями (результаты работы публико�
вались в местных изданиях), переписывался
с писателями А.М.Горьким, А.Неверовым,
И.Вольновым; В.Н.Фигнер. При содействии
Л. на средства Фигнер в 1920�х гг. в с.Б.Фро�
лово была построена школа�семилетка.
Неоднокр. подвергался полит. репрессиям:
в 1918 был оштрафован за участие в сел. сход�
ке против политики сов. власти в деревне,
в 1919 и 1931 арестовывался органами ОГПУ.
Расстрелян в 1937 по обвинению в «органи�
зации в Тетюшском районе контрреволюци�
онной эсеровской повстанческой группы из
15 человек». Реабилитирован в 1956.

С о ч.: Выборы от крестьян в Казанской губер�
нии // К 10�летию 1�ой Государственной Думы
27 апреля 1906–27 апреля 1916: Сб. статей перво�
думцев. П., 1916; Из воспоминаний о 1905 годе //
Зап. Тетюшского музея. 1929. № 5; Письма
1912–1915/17 гг. Лаврентьева — А.М.Горькому //
Горький М.: Материалы и исследования. М., 1935.
Т. 1. А.Ф.Степанов.

ЛАВРЕ�НТЬЕВ Михаил Алексеевич
(6.11.1900, Казань — 15.10.1980, Москва, по�
хоронен в г.Новосибирск), математик и меха�
ник, д. техн. наук (1934), д. физ.�матем. наук
(1935), акад. АН Украинской ССР, СССР
(1939, 1946), Герой Соц. Труда (1967).
В 1918–21 студент, и.о. преподавателя
(1920–21) Казан. ун�та. С 1921 в Москве.
Окончил Моск. ун�т (1922), преподавал в
Моск. воен.�техн. уч�ще (1921–29). В 1927
был командирован во Францию для науч.

работы. В 1929–31 проф. Моск. хим.�технол.
ин�та им. Д.И.Менделеева, одновр. работал в
Центр. аэрогидродинамическом ин�те
им.Н.Е.Жуковского (1929–35). Проф. Моск.
(1931–41, 1951–53), Киевского (1939–41,
1945–48) и Новосиб. (1959–66) ун�тов; зам.
гл. конструктора Мин�ва ср. маш�ния СССР
(1953–55); зав. кафедрой физики быстроте�
кущих процессов Моск. физ.�техн. ин�та
(1955–58). 

С 1933 науч. деятельность Л. была связа�
на с работой в АН СССР: зав. отделом теории
функций Матем. ин�та им. В.А.Стеклова
(1934–41), директор Ин�та точной механики
и вычислительной техники (1950–53),
акад.�секр. Отд�ния физ.�матем. наук
(1951–53, 1955–57), чл. През. (1955–80), ви�
це�президент (1957–75). Л. — инициатор со�
здания, первый пред. (1957–75) и почёт. пред.
(1975–80) Сиб. отд�ния АН СССР, одновр.
директор Ин�та гидродинамики (1975–76);
пред. Нац. к�та СССР по теоретической и
прикладной механике (1976–80). С 1939 в
АН Украинской ССР: директор Ин�та мате�
матики (1939–49, Киев�Уфа�Киев), одновр.
зав. Матем. отд�нием (1941–45), вице�пре�
зидент АН (1945–48). 

Л. — создатель новых направлений в мате�
матике: теории множеств и общей теории
функций, теории приближения функций
комплексного переменного, теории конформ�
ных и квазиконформных отображений, тео�
рии дифференциальных ур�ний, теории не�
линейных классов квазиконформных отобра�
жений; поставил ряд проблем теории прост�
ранственных квазиконформных отображе�
ний, что является основой геом. метода реше�
ния широкого круга задач математики и ма�
тем. физики. 

В области механики сплошной среды и
прикладной физики Л. получил результаты
в разработке теории крыла, теории длинных
волн, теории струй; дал гидродинамическую
трактовку явления кумуляции (одновр. с за�
руб. учёными). 

Под рук. Л. стали развиваться такие при�
кладные иссл., как теория направленного
взрыва, сварка взрывом, высокоскоростной
удар, созд. новый тип взрывного заряда —
шнуровой заряд. 

Действ. чл. АН Чехословакии (1957), чл.
Амер. матем. об�ва (1964), иностр. почёт. чл.
АН Болгарии (1966), иностр. чл. АН ГДР
(1969), действ. чл. Междунар. академии ас�
тронавтики (1970), иностр. чл. АН Польской
Народной Респ. (1971), Академии естеств.
наук (Париж, 1971), Герм. академии естество�
испытателей «Леопольдина» (1971), АН
Финляндии (1975), вице�президент Между�
нар. матем. союза (1966–70). Гл. редактор
ж. «Физика горения и взрыва». Деп. ВС
СССР в 1958–79. Деп. ВС Украинской ССР
в 1947–51. Лауреат Лен. пр. (1958), Гос. пр.
СССР (1946, 1949), пр. им. С.А.Лебедева АН
Украинской ССР (1977). Награждён пятью
орденами Ленина, орденами Октябрьской
Революции, Отечественной войны 2�й степе�
ни, четырьмя орденами Трудового Красного
Знамени, орденами Кирилла и Мефодия 1�й
степени (Болгария), Почёт. легиона степе�
ни «Командор» (Франция); зол. медалью
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им. М.В.Ломоносова АН СССР. В 1980 АН
СССР были учреждены зол. медаль
им. М.А.Лаврентьева и одноим. пр., к�рая
присуждается раз в два года за выдающийся
вклад в развитие иссл. в области математики,
механики и физики, а также за значит. вклад
в развитие Сибири и Д.Востока. Раз в пять
лет (с 1980) проводятся междунар. Лаврен�
тьевские чтения по математике, механике и
физике (в 1995 — в Казани). 

Л. — почёт. гражданин г.Новосибирск. Его
имя носят: Ин�т гидродинамики Сиб. отд�ния
РАН, физ.�матем. школа при Новосиб. ун�те,
улицы в Москве и Казани, проспект в Ново�
сиб. Академгородке, науч.�иссл. судно, верши�
ны в горах Памира и Алтая, малая планета,
открытая в 1979. 

С о ч.: Курс вариационного исчисления. М.–Л.,
1938 (соавт.); Конформные отображения с прило�
жениями к некоторым вопросам механики. М.–Л.,
1946; Вариационный метод в краевых задачах для
систем уравнений эллиптического типа. М., 1962;
Методы теории функций комплексного переменно�
го. М., 1965 (соавт.); Проблемы гидромеханики и
их математические модели. М., 1977 (соавт.).

Лит.: Михаил Алексеевич Лаврентьев.
1900–1980. Новосиб., 1983; П р и т в и ц Н.А. Ес�
тествоиспытатель, преобразователь, просветитель //
Лаврентьевские чтения по математике, механике и
физике. Новосиб., 2000.

ЛАВРО�В Михаил Иванович (1.11.1927,
с. Паново Нурлатского р�на — 19.9.2002, пос.
Октябрьский Зеленодольского р�на), астро�
ном, д. физ.�матем. наук (1979), проф. (1982).
По окончании в 1950 Казан. ун�та работал там
же, проф. кафедры астрономии (1981); од�
новр. — в Астр. обсерватории им. В.П.Эн�
гельгардта: зав. отделом астрофизики
(с 1958), зам. директора (1960–70). Органи�
затор и руководитель Гор. станции Астр. со�
вета АН СССР по наблюдению за искусств.
спутниками Земли (1957–67). Труды по ас�
трофизике тесных двойных звёзд. Л. разрабо�
тал методы машинного анализа кривых бле�
ска затменных двойных и кривых лучевых
скоростей спектральных двойных звёзд.
Чл. Междунар. астр. союза (с 1964). Награж�
дён медалью. 

С о ч.: Некоторые статистические закономерно�
сти у затменных переменных звёзд и их физическое
истолкование // Бюл. Астрон. обсерватории
им. В.П.Энгельгардта. 1955. № 31; Библиография
спектрально�двойных звёзд: В 4 вып. М., 1951–63
(соавт.); Курс сферической астрономии. К., 1991.

Р.Г.Усманов.

ЛАВРО�В Сергей Дмитриевич (19.7.1884,
г.Омск — 1932, г.Ставрополь), зоолог. После
окончания Казан. ун�та (1909) работал там же
(до 1912). Изучал озёра Саратовской губ.,
совершил ряд экспедиций по Туруханскому
краю, пополнил коллекции музея Казан.
ун�та 16 экз. рыб, 148 экз. птиц, 5 экз. млеко�
питающих, а также множеством видов червей
и ракообразных. Принимал участие в состав�
лении первого систематического каталога
позвоночных животных музея Казан. ун�та
(т.1–2, 1907–09). В 1912–31 преподавал в
вузах Тамбова, Алма�Аты, Омска (проф. Сиб.
ин�та сел. х�ва и лес�ва) и др. городов.
В 1931–32 заведовал кафедрой зоологии по�
звоночных Казан. ун�та. В 1932 переехал в
Ставрополь. Труды по зоологии и зоогеогра�
фии птиц и млекопитающих. Почёт. чл. Об�ва

естествоиспытателей при Казан. ун�те
(с 1910). 

С о ч.: По озеру Зайсану и окрестным степям //
Сиб. природа. 1922. № 2; Зоологические экскурсии
по березнякам cибирской лесостепи // Тр. Сиб.
пед. биостанции. 1928. Вып. 1; Материалы к изуче�
нию орнитофауны озера Чаны и его окрестнос�
тей // Тр. Сиб. ин�та сел. х�ва и лесоводства. 1930.
Т. 13, вып. 1.

В.И.Гаранин.

ЛА�ВРСКИЙ Константин Викторович
(19.12.1844, г.Горбатов, Нижегородская губ. —
27.11.1917, д. Козловка Чебоксарского у. Ка�
занской губ.), юрист, обществ. деятель, пуб�
лицист. Родился в семье священнослужите�
ля. После окончания Нижегородской гим�
назии (1860) поступил на ист.�филол. ф�т
Казан. ун�та. Чл. нелегального студенческо�
го кружка. Участвовал в Куртинской панихи�
де. В 1863 был арестован по делу о Казанском
заговоре, приговорён к каторжным работам,
находился в Казан. тюрьме. После амнистии
(1867) преподавал в частном девичьем пан�
сионе сестёр Дубровиных. В 1872 совм. с
Н.Я.Агафоновым учредил «Камско�Волж�
скую газету». В кон. 1872 на Л. поступил до�
нос как на противника русификации края;
он был арестован, сослан в г.Никольск Воло�
годской губ., затем переведён в г.Самара. По�
сле ссылки вернулся в Казань. В 1881 экстер�
ном окончил юрид. ф�т ун�та, в 1882 сдал ма�
гистерский экзамен. Как адвокат выступал гл.
обр. по крест. делам. Служил присяжным по�
веренным при Казан. суд. округе. Деп. 1�й
Гос. думы (1906) от Казанской губ., чл. фрак�
ции трудовиков, агр. комиссии, редколлегии
газ. «Крестьянский депутат». Занимался лит.
деятельностью, сотрудничал со столичными
и казан. изданиями. Автор воспоминаний о
Казан. ун�те, многочисл. статей и очерков.
Читателям был изв. под псевд. «Литера�
тор�обыватель», «Деревенский житель». В ра�
боте «Татарская беднота» (1884) анализиро�
вал причины тяжёлой жизни татар. крест�ва
Казанской губернии. 

С о ч.: Из воспоминаний казанского студента //
Первый шаг. К., 1876; К.Ф.Фукс и его время //
Казанский литературный сборник. К., 1878; Воспо�
минания о профессорах и студентах в начале 1860�х
годов // Литературный сборник к 100�летию Имп.
Казан. ун�та. К., 1904.

Лит.: В у л ь ф с о н Г.Н., Н у р е е в а Ф.Ф.
Братья по духу: Питомцы Казанского университе�
та в освободительном движении 1840–1870�х гг.
К., 1989; В у л ь ф с о н Г.Н. Константин Лавр�
ский и его историко�социологическое исследование
«Татарская беднота» // Татарстан. 1992. № 9/10;
Русские писатели, 1800–1917: Биогр. словарь. М.,
1994. Т. 3; Казанский университет (1804–2004):
Биобиблиогр. словарь. К., 2002. Т. 1.

ЛА�ГЕРКА, река в Зап. Закамье, лев. приток
р. Шешма. Дл. 9,7 км, пл. басс. 45,2 км2. Про�
текает по терр. Черемшанского р�на. Исток в
2 км к Ю. от с. Лагерка, устье в 1 км к С.�В. от
пос. Нагай. Абс. выс. истока 172 м, устья —
83 м. Лесистость водосбора 15%. Л. имеет
1 приток дл. 5 км. Густота речной сети
0,33 км/км2. Питание смешанное, на долю
снегового приходится ок. половины. Модуль
подземного питания 3,1–5 л/с·км2. Гидроло�
гический режим характеризуется высоким
половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс.

131 мм, слой стока половодья 70 мм. Весен�
нее половодье начинается обычно в кон. мар�
та. Замерзает Л. в 1�й декаде ноября. Ср. мно�
голетний меженный расход воды в устье
0,075 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л) вес�
ной и очень жёсткая (20–40 мг�экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 200–300 мг/л
весной и 500–700 мг/л зимой и летом. В басс.
Л. пруд объёмом 0,54 млн. м3. Вод. ресурсы ис�
пользуются для орошения.
ЛА�ГЕРКА, село в Черемшанском р�не, на
р. Лагерка, в 16 км к В. от с. Черемшан. На
2002 — 343 жит. (чуваши). Полеводство, мол.
скот�во. Ср. школа, клуб, б�ка. Осн. в
1730�х гг. как поселение отставных солдат.
В 1831 жители были переведены в разряд
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в Л. функциони�
ровали церковно�приходская школа, вод.
мельница. В этот период земельный надел
сел. общины составлял 1975 дес. До 1920 се�
ло входило в Мордовско�Афонькинскую вол.
Бугульминского у. Самарской губ. С 1920 в
составе Бугульминского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Шугуровском, с 10.2.1935 в
Первомайском, с 1.2.1963 в Лениногорском,
с 12.1.1965 в Черемшанском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 484, в 1897 — 722, в 1910 — 822,
в 1920 — 846, в 1926 — 667, в 1949 — 829,
в 1958 — 722, в 1970 — 813, в 1979 — 604,
в 1989 — 423 чел.
ЛАДЬЯ�Н (Corallorrhiza), род многолетних
травянистых растений сем. орхидных. Изв.
ок. 15 видов, распространены в Евразии и
Сев. Америке. На терр. РТ один вид — Л.трёх�
надрезный (C. trifida). Встречается в Зап. За�
камье. Растёт по окраинам сфагновых болот.
Бесхлорофильное растение выс. 7–30 см.
Корневище подземное, беловатое, разветв�
лённое на короткие веточки наподобие корал�
ла. Стебель прямой, тонкий, желтовато�зелё�
ный, с 2–4 перепончатыми влагалищами (не�
доразвитые листья). Листовые пластинки
редуцированы. Цветки многочисл., тёмно�ро�
зовые, собраны в неплотную кисть. Плод —
коробочка. Цветёт в мае–июне. Плодоносит
в июне–июле. Размножается в осн. семенами.
После прорастания семени длительное вре�
мя находится под землёй, сначала в виде клу�
бенька, позже — разветвлённого корневища.
В нар. медицине используется при отёчнос�
ти. Занесён в Красную книгу РТ.
ЛАЖЕ�ЧНИКОВ Иван Иванович (14.9.1792,
г.Коломна — 26.6.1869, Москва), писатель,
один из основоположников рус. ист. рома�
на. Автор романов «Последний Новик»
(1831–33), «Ледяной дом» (1835), «Басур�
ман» (1838) и др., драм «Опричник» (1843),
«Матери�соперницы» (1867), повестей.
С 1824 жил в Казани. В сентябре–декабре
1825 был инспектором студентов Казан.
ун�та, до 1827 — директором Казан. 1�й муж.
гимназии и нар. уч�щ Казанской губ., затем
переехал в Москву. Казан. период жизни от�
ражён в очерке «Как я знал М.Л.Магницко�
го» (1866), в к�ром Л. описал обществ. атмо�
сферу в ун�те, нравы казан. аристократии,
культ. жизнь города.  

С о ч.: Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб.–М.,
1899–1900. Ж.Ф.Хакимова.
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ЛА�ЗАРЕВ Александр Емельянович (1815,
Пензенская губ. — 15.12.1877, Казань), юрист,
тайный советник (1871). Из дворян. Окончил
Казан. ун�т (1834). В 1835–39 учитель Казан.
1�й муж. гимназии. В 1839–40 пом. столона�
чальника, в 1840–43 окр. начальник Казан.
палаты гос. имуществ. В 1843–44 советник,
в 1844–56 управляющий Кавк. (г.Ставро�
поль), в 1856–61 — Минской, в 1861–63 —
Олонецкой, в 1863–64 — Владимирской,
в 1864–66 — Курской палатами гос. иму�
ществ. В 1866–70 начальник Курского губ. уп�
равления гос. имуществ. В 1870–75 пред. Ка�
зан. окр. суда, с 1875 — гражд. департамента
Казан. суд. палаты. Принимал участие в про�
ведении Суд. реформы в Казанской губ. Ав�
тор воспоминаний о Казан. 1�й муж. гимна�
зии в 1827–40. Действ. чл. Рус. геогр. об�ва
(1851). 

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 1; А г а ф о �
н о в Н.Я. Казань и казанцы. К., 1906. Вып. 1; Ка�
занский университет (1804–2004): Биобиблиогр.
словарь. К., 2002. Т. 1.

Е.Б.Долгов.

ЛА�ЗАРЕВ Валерий Васильевич (р. 25.10.1940,
пос. Коровинка Сергачского р�на Горьков�
ской обл.), юрист, д. юрид. наук (1978), проф.
(1981), засл. деятель науки РФ (1996). Окон�
чил Казан. ун�т (1963), работал там же (с пе�
рерывом) на кафедрах теории и истории
гос�ва и права (до 1981), гос. права и сов.
стр�ва (1981–82), в 1980–82 зам. декана юрид.
ф�та. В 1982–98 начальник кафедры гос.�пра�
вовых дисциплин Академии МВД РФ
(Москва). Одновр., в 1991–92, советник ми�
нистра юстиции РФ. В 1998–2003 пост.
предст. Гос. думы Федерального собрания
РФ в Конституционном суде РФ — зам. на�
чальника правового управления Гос. думы.
С 2003 проф. кафедры теории и истории
гос�ва и права Моск. юрид. академии. Труды
по теории гос�ва и права, истории полит. и
правовых учений, конституционному праву.
Пр. Ленинского комсомола (1972). Награж�
дён медалями. 

С о ч.: Пробелы в праве: Вопросы понятия про�
белов и критика теории беспробельности права. К.,
1969; Применение советского права. К., 1972; Про�
белы в праве и их устранение. М., 1974; Эффектив�
ность правоприменительных актов: Вопросы тео�
рии. К., 1975; Социально�психологические аспек�
ты применения права. К., 1982; Чаадаев. М., 1986.

Лит.: Казанский университет (1804–2004): Био�
библиогр. словарь. К., 2004. Т. 2.

Е.Б.Долгов.

ЛА�ЗЕРНЫЙ О�ТЖИГ, физическое явле�
ние быстрой ориентированной кристалли�
зации твёрдых тел под действием импульсно�
го лазерного излучения высокой интенсивно�
сти. Открыт в 1973 в Физ.�техн. ин�те КФАН
СССР (И.Б.Хайбуллин, Е.И.Штырков,
М.М.Зарипов, М.Ф.Галяутдинов, Р.М.Бая�
зитов). 

Первонач. термин «Л. о.» обозначал вос�
становление кристаллической структуры тон�
кого (толщиной менее 1 мкм) приповерх�
ностного слоя полупроводника, исходно
разупорядоченного в процессе ионной им�
плантации легирующей примеси. В кач�ве
технол. метода Л. о. был разработан как аль�
тернатива термическому отжигу (т.о.), широ�

ко применяемому в микроэлектронике по�
сле имплантации ионов примесей в полу�
проводниковые кристаллы и необходимому
для устранения дефектов и электрической
активации имплантированной примеси. 

В широком смысле под Л.о. имеются в ви�
ду различные структурные и фазовые превра�
щения в приповерхностных слоях твёрдых
тел (полупроводников, металлов, диэлект�
риков), происходящие под действием лазер�
ного импульсного или непрерывного излуче�
ния. Л. о. положен в основу науч. направле�
ния и технологии импульсной модификации
материалов интенсивными пучками элект�
ромагнитных волн, электронов, ионов. 

В широком диапазоне длительности им�
пульса лазерного излучения осн. механиз�
мом Л. о. полупроводников и др. материалов
является тепловой. В зависимости от степе�
ни нагрева, определяемой плотностью мощ�
ности и длительностью излучения, а также
оптическими и теплофиз. свойствами мате�
риала, реализуются 2 режима Л. о.: жидко�
фазная и твёрдофазная кристаллизация. Пре�
имущества Л. о. (по сравнению с т. о.) и его
уникальные возможности в наиб. мере про�
являются в режиме быстрой жидкофазной
кристаллизации при использовании мощно�
го лазерного излучения в наносекундном
диапазоне длительности импульсов. Нано�
секундный Л.о. полупроводников обусловлен
интенсивным (до 1012 град/с) нагревом при�
поверхностного слоя в условиях генерации
высокоплотной электронно�дырочной плаз�
мы (до 1021 см�3), что приводит к быстрому
плавлению с последующей кристаллизацией
из равновесных либо метастабильных рас�
плавов. 

Скорость движения фронта затвердева�
ния расплава играет определяющую роль в
процессах кристаллизации, образования рос�
товых дефектов, локализации атомов при�
месей в кристаллической решётке. 

В результате иссл., начатых в 1973 в
Физ.�техн. ин�те КФАН СССР под рук.
И.Б.Хайбуллина, выявлены особенности и
изучены осн. физ. процессы, протекающие
при Л. о. На основе метода Л. о. предложен
ряд технол. решений для создания микро�
электронных приборов. С 1975 интенсивные
иссл. Л. о. начаты в Ин�те физики полупро�
водников Сиб. отд�ния АН СССР (г.Новоси�
бирск) под рук. Л.С.Смирнова, с 1982 —
в Физ.�техн. ин�те им. А.Ф.Иоффе АН СССР
(Ленинград) под рук. акад. Ж.И.Алфёрова. 

Результаты работ, представленные сов.
учёными на 1�м совм. семинаре СССР–США
по ионной имплантации (г.Олбани, США,
1977), послужили началом широких иссл.
Л.о. в мире и объединения усилий различных
науч. центров. 

К кон. 1980�х гг. по проблемам импульсных
световых обработок полупроводниковых сло�
ёв было опубл. более 1 тыс. работ и проведе�
но неск. кр. междунар. конференций и симпо�
зиумов. Расширился круг решаемых задач,
включающих модификацию диффузионных
и вакуумно�осаждённых слоёв на полупро�
водниковые материалы (1978), а также парк
используемых источников излучений с при�
менением пикосекундных лазеров (1979).

Предложен ряд физ. моделей, в т.ч. плазмен�
ная (нетермическая) модель Л. о. (1979). 

В результате совм. иссл. Физ.�техн. ин�та
КФАН СССР и Ин�та физики полупровод�
ников Сиб. отд�ния АН СССР изучена транс�
формация структуры полупроводников под
действием излучения и установлены усло�
вия получения эпитаксиальных слоёв без
ростовых дефектов. 

На основе решений задач тепло� и массопе�
реноса при Л.о. теоретически предсказано про�
странственное распределение концентрации
примесей в кристаллах и объяснены анома�
лии в зависимости от степени растворимости
примесей в кристалле. Эксперим. подтвержде�
ние теории получено в результате иссл. дина�
мики фазовых переходов при использовании
оптического зондирования с высоким времен�
ным разрешением, проведённых совм. с Моск.
ун�том и Ин�том электроники АН Белорус�
ской ССР, при этом обнаружено образование
короткоживущих (по времени менее 10�8с) ме�
тастабильных расплавов при темп�рах, пони�
женных на 10–15% относительно равновес�
ных точек плавления кристаллов.

Наряду с наносекундным Л. о. изучены
процессы твёрдофазной кристаллизации ра�
зупорядоченных полупроводников под дей�
ствием световых импульсов миллисекунд�
ного�секундного диапазонов длительности.
Результаты иссл., проведённых совм. с вед.
центрами микроэлектроники СССР, послу�
жили началом разработки пром. серии уста�
новок отжига излучением импульсных ламп.
Этот метод широко используется на пр�тиях
микроэлектроники для постимплантацион�
ного отжига интегральных микросхем, со�
здания сильнолегированных слоёв, уплотне�
ния тонкоплёночных покрытий, вжигания
контактов, сглаживания микрорельефа по�
верхности и т.д. В связи с такими технол. воз�
можностями, как локальность воздействия,
кратковременность процесса, синтез новых
соединений, минимизация диффузии приме�
сей и др., импульсные воздействия находят
широкое применение при разработке и про�
из�ве приборов микро� и наноэлектроники.

За открытие и иссл. Л. о. коллективу учё�
ных Физ.�техн. ин�та КФАН СССР
(И.Б.Хайбуллин, Е.И.Штырков, М.М.Зари�
пов, М.Ф.Галяутдинов, Р.М.Баязитов), Ин�та
физики полупроводников Сиб. отд�ния АН
СССР (Л.С.Смирнов, Л.Н.Александров,
Г.А.Качурин, А.В.Двуреченский), Физ.�техн.
ин�та им. А.Ф.Иоффе АН СССР (Ю.В.Ко�
вальчук, О.В.Погорельский) и Физ. ин�та
им. П.Н.Лебедева АН СССР (Ю.В.Копаев)
присуждена Гос. пр. СССР (1988). 

Лит.: Локальный лазерный отжиг ионно�легиро�
ванных полупроводников // Физика и техника по�
лупроводников. 1975. Т. 9, № 10; Импульсный от�
жиг полупроводниковых материалов. М., 1982; Мо�
дифицирование и легирование поверхности лазер�
ными, ионными и электронными пучками. М., 1987.

Р.М.Баязитов.

ЛАЗУ�РНИК (Laser), род дву� и многолетних
травянистых растений сем. зонтичных. Изв.
св. 30 видов, распространены в Евразии. На
терр. РТ один вид — Л. трёхлопастный
(L. trilobum). Встречается в Предкамье и
Предволжье. Растёт в сосновых и широко�
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лиственных лесах, среди кустарников, на
смытых склонах. Многолетнее растение выс.
60–200 см, с толстым корнем. Стебель тол�
стый, при основании с волокнистыми остат�
ками отмерших листьев. Ниж. листья — на
длинных черешках, с дважды�, триждыпери�
сторассечёнными пластинками, верх. стеб�
лёвые — мелкие, сидячие, со вздутыми вла�
галищами. Плоды — продолговатые двухраз�
дельные семянки с продольными выступа�
ющими рёбрышками. Цветёт в мае–июне.
Плодоносит в июле. В плодах содержатся
гликозид, смолы, эфирное масло. В нар. ме�
дицине отвар из корней используют как жа�
ропонижающее, обезболивающее средства.
ЛАЗЬКО� Валентина Андреевна (р. 23.2.1918,
г.Рязань), вокальный педагог, засл. деятель
иск�в ТАССР (1970). В 1952 окончила Казан.
консерваторию по классу К.Цветова.
В 1958–83 преподавала в Казан. консерва�
тории (в 1971–73, 1981–82 зав. кафедрой
сольного пения). Как педагога Л. отличали
высокий профессионализм, знание обшир�
ного репертуара, опора на лучшие традиции
классической вокальной школы. Среди уче�
ников — С.Аскаров, Р.Башаров, Л.Башкиро�
ва, В.Ганеева, В.Гизатуллина, Х.Гиниятова,
С.Жиганова, В.Пахомова, Т.Перепелица,
Ю.Прокопьева, С.Раинбаков, З.Сунгатулли�
на, Э.Трескин, Р.Узбекова, А.Фадеичева,
К.Хайрутдинова, Л.Хохлова. 

Лит.: Вокальный факультет // Казанская гос.
консерватория. К., 1998.

ЛАИ�СОВ Наип Хабибназарович (р. 10.8.1935,
д. Ниж. Яхшеево Актанышского р�на), лите�
ратуровед, канд. филол. наук (1970), проф.
(1996), засл. учитель РТ (1993). По оконча�
нии в 1962 Елабужского пед. ин�та (с 2003 —
Елабужский пед. ун�т) преподаёт там же.
В 1971–80 зам. декана, декан филол. ф�та,
в 1980–89 проректор, в 1989–2000 ректор,
одновр., с 1994, зав. кафедрой татар. филоло�
гии, с 2000 зав. кафедрой лит�ры. Труды о
творчестве Г.Тукая, татар. поэзии нач. 20 в.,
рус.�татар. лит. связях, проблемах перевода на
рус. язык произведений Г.Тукая. 

С о ч.: Теория литературы. К., 1974 (соавт.); Ли�
рика Тукая (вопросы метода и жанра). К., 1976.

ЛАИ�ШЕВ Анвар Хафизович (р. 2.6.1927,
д. Байкеево, ныне Краснослободского р�на
Респ. Мордовия), эпизоотолог, специалист
по болезням сев. оленей, д. вет. наук (1977).
После окончания Ленингр. вет. ин�та (1952)
работал там же. С 1956 в НИИ сел. х�ва Край�
него Севера (г.Норильск), зав. отделом ве�
теринарии (1957–66), зам. директора по на�
уч. работе, директор Мурманской оленевод�
ческой станции (1966–71), зав. лаборатори�
ей по изучению болезней кр. рог. скота
(1979–80), с 1980 зав. отделом ветеринарии,
одновр. зав. лабораторией по изучению бру�
целлёза у сев. оленей. Впервые в мир. вет.
практике выполнил рентгенологические иссл.
костно�суставной патологии дистального от�
дела конечностей сев. оленей при спонтанном
и эксперим. некробактериозах, разработал
метод комплексного лечения некробактерио�
за суставов. 

С о ч.: Некробактериоз северных оленей. Якутск,
1971 (соавт.); Болезни северных оленей. М., 1980
(соавт.).

ЛАИ�ШЕВО (Лаеш), город районного подчи�
нения, центр Лаишевского р�на. Расположен
в центр. части РТ, на прав. берегу р. Кама,
в 62 км к Ю.�В. от ж.�д. ст. Казань. На 2002 —
7,7 тыс. чел., в т.ч. русских — 72,1%, татар —
24,6%. Рыбный з�д, швейная ф�ка, 4 обще�
образовательные школы, проф. уч�ще, с.�х.
техникум. Ист.�краеведч. музей, муз. школа,
Дом культуры, 3 б�ки. Церковь, мечеть. Л. бы�
ло осн. булгарами в кон. 10 — нач. 11 вв. Ис�
тория Л. как рус. поселения начинается с
1557, когда казан. воеводой князем П.И.Шуй�
ским была построена крепость для охраны пе�
ревоза через Каму от набегов ногайцев. В 1565
протяжённость стен Лаишевского острога
составляла 284 сажени (ок. 500 м), в нём на�
считывалось 6 башен. Население Л. состоя�
ло преим. из стрельцов, затинщиков, пушка�
рей и пр. воен. людей. Внутри крепости бы�
ло 2 церкви: Успенская и Никольская, в по�
саде стояла церковь Воскресения Христова.
Со 2�й пол. 16 в. Л. (Лаишев) стал упоминать�
ся в числе пригородов Казани, подчиняясь ка�
зан. администрации в полит. и хоз. отноше�
нии. По сведениям 1646, здесь насчитыва�
лось 405 дворов с 1736 душами муж. пола
(в т.ч. 752 души служилых казаков, 138 —
стрельцов, 24 — служилых иноземцев (ук�
раинцев), 573 — посадских людей, бобылей и
нищих, 242 — рыбных ловцов, 12 — духовен�
ства и пр.). В 1650�е гг. Л. утратил воен. зна�
чение, осн. часть служилых людей была пе�
реведена в остроги Старозакамской черты
(Мензелинск, Новошешминск, Заинск и др.).
В 1708 включён в список пригородов Казан�
ской губ. По сведениям 1780, здесь прожива�
ли: 1 купец, 86 душ муж. пола мещан, 261 ду�
ша дворцовых крестьян, 203 души пахотных
солдат. Почти всё население занималось сел.
х�вом. 28 сент. 1780, по указу Екатерины II,
Л. приобрёл статус уездного города Казанско�
го наместничества (с 1796 — губернии), что
способствовало росту числ. населения, разви�
тию экономики. В нач. 20 в. в Л. располага�

лись вол. правление, тюремный замок, Троиц�
кий жен. монастырь (до 1895 — жен. Троиц�
кая община; учреждена в 1888); функциони�
ровали: Софийский собор (построен в
1853–70 на месте прежнего обветшавшего,
возведённого в 1767; памятник архитекту�
ры), Троицкая, Сергиевская и Никольская
церкви, жен. гимназия (открыта в 1864,
с 1914 — прогимназия), уездное уч�ще (от�
крыто в 1817), б�ка (открыта в 1887), т�во
мелкого кредита, почтово�телеграфная стан�
ция (с 1908), телефон, уездная больница на

40 коек, аптека, вет. амбулатория, 2 богадель�
ни, 4 небольших з�да (поташный, маслобой�
ный, солодовенный, винокуренный), 4 мага�
зина, 4 мельницы, 5 пивных, 1 казённая вин�
ная и 30 мелочных лавок, 2 чайные, трактир,
крупообдирка; базары по четвергам. С 20 мая
по 20 июня проходила «караванная ярмарка»,
на к�рую с уральских з�дов привозились же�
лезо, чугун и лес на сумму до 6 млн. руб.;
продавалось товаров на сумму до 1 млн. руб.
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г. Лаишево. Памятник Г.Р.Державину.
Бронза. Скульптор М.Гасимов. 2003.
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Через лаишевскую пристань ежегодно прохо�
дило до 400 тыс. пудов грузов, гл. обр. хлеба
и леса. В 1910 в Л. открылось низшее ремесл.
уч�ще. До 1920 город являлся центром Лаи�
шевского кантона ТАССР. 18.10.1926 он был
исключён из списка городов и отнесён к сел.
поселениям. С 14.2.1927 Л. — центр Лаишев�
ского р�на, в 1950 получил статус пос. гор. ти�
па. С 1.2.1963 в Пестречинском р�не,
с 12.1.1965 вновь центр Лаишевского р�на,
с 9.9.2004 город районного подчинения. Чис�
ло жит.: в 1782 — 550 душ муж. пола; в 1859 —
3473, в 1897 — 3742, в 1908 — 4586, в 1926 —
3781, в 1938 — 4658, в 1949 — 4473, в 1979 —
6,5 тыс., в 1989 — 7,2 тыс. чел. Л. посещали
А.Н.Радищев, А.С.Пушкин, А.И.Герцен,
М.Е.Салтыков�Щедрин, Л.Н.Толстой. 

Лит.: История Лаишевского края. Чебоксары,
1997.

ЛАИ�ШЕВСКИЙ КАНТО�Н, адм.�терр. еди�
ница в ТАССР в 1920–27. Образован на ба�
зе 18 волостей Лаишевского у. Центр — г.Лаи�
шево. Пл. 4585 км2. Нас. 166065 чел., из них
54% русских, 46% татар (1926). Гор. населе�
ние — 3783 чел., сел. — 162282 чел. Плот�
ность всего нас. — 36,2 чел., сел. — 35,4 чел. на
1 км2. 317 сел. нас. пунктов. 9 волостей: Боль�
ше�Салтанская, Кугарчинская, Нармонская,
Ново�Арышская, Пановская, Рыбно�Слобод�
ская, Сараловская, Тюлячинская, Чирпов�
ская. Пр�тия металлообр. и пищ. пром�сти.
В кустарно�ремесл. пром�сти Л.к. было заня�
то ок. 2,7 тыс. чел. (1926). Насчитывалось
35257 крест. х�в, 21 с.�х. кооператив (1925). На
1925 площадь пашни составляла 237404 дес.
Посевы (в дес.): ржи — 66124, овса — 18851,
гречихи — 12976, проса — 9025, пшеницы —
3351, полбы — 1228, картофеля — 7196.
250412 голов скота, в т.ч. 51605 кр. рог. ско�
та, 30292 лошадей, 117493 овец, 35854 свиней.
В 1927 вместо упразднённого Л. к. были об�
разованы Лаишевский район и Рыбно�Сло�
бодский район. 

Лит.: Статистический справочник по промыш�
ленности ТССР. К., 1924; Статистический спра�
вочник по сельскому хозяйству. К., 1925; Всесо�
юзная перепись населения 1926 года. М., 1928–29.
Т. 3, 9; Статистический ежегодник по Татарской
Социалистической Советской Республике. К., 1928.

И.Р.Валиуллин.

ЛАИ�ШЕВСКИЙ КО�МПЛЕКС (археол.).
Находится ок. оз. Брыска (Туба) к В. от г.Лаи�
шево (терр. Л.к. в наст. вр. затоплена Куйбы�

шевским вдхр). Исследования памятников
Л.к. ведутся с кон. 19 в.; в 1960�е гг. — Е.П.Ка�
заковым, П.Н.Старостиным; в 1970–80�е гг. —
Р.М.Фаттаховым, К.А.Руденко и др. Ком�
плекс включает селища, мусульм. могильни�
ки, стоянки и др. В Лаишевском селище, рас�
положенном у оврагов Б. и М. Чакма, обна�
ружены котлованы от жилищ, погребов, хоз.
ям и т. п. На терр. Л. к. найдены фрагменты
керамики, орудия труда, оружие, детали ко�
стюма, украшения и др. предметы из железа,
цветных металлов, кости, стекла. Осн. часть
вещевого комплекса относится к периодам
булгар. и золотоордынской археол. культур. 

Лит.: К а з а к о в Е.П. Работы в Татарии //
Археологические открытия 1974 года. М., 1975;
Археологическая карта Татарской АССР. Пред�
камье. М., 1981; К а з а к о в Е.П., С т а р о �
с т и н П.Н., Х а л и к о в А.Х. Археологические
памятники Татарской АССР. К., 1987; К а з а �
к о в Е.П., Р у д е н к о К.А., Г а з и м з я н о в И.Р.
Лаишевский могильник // Историко�археологи�
ческое изучение Поволжья. Йошкар�Ола, 1994;
Р у д е н к о К.А. Материальная культура булгар�
ских селищ низовий Камы XI–XIV вв. К., 2001.

Е.П.Казаков.

ЛАИ�ШЕВСКИЙ ЛЕСХО�З, занимается ве�
дением лесного х�ва на терр. Лаишевского,
Пестречинского и Рыбно�Слободского р�нов.
Организован в 1931. Общая пл. 33692 га, в т.ч.
лесная — 32415 га, из них покрытая лесом —
31790 га. В состав лесхоза входят Лаишевское
(12517 га), Пестречинское (12935 га) и Янты�
ковское (8240 га) лесничества. В ведении
Л. л. находились Сараловское лесничество,
переданное в 1960 в Волж.�Камский запо�
ведник, а также Алексеевское лесничество,
включённое в 1961 в состав Куйбышевского,

затем Билярского лесхоза. Дирекция
Л. л. в г.Лаишево. Числ. работающих
127 чел. 

Леса 1�й гр. занимают 28868 га, в т.ч.
противоэрозионные леса — 403 га, осо�
бо охраняемые природные терр. —
287 га, запретные полосы вдоль нере�
стовых рек — 1760 га, защитные поло�
сы вдоль автомобильных дорог —
474 га, леса зелёной зоны — 21458 га,
поле� и почвозащитные леса — 4486 га.
Леса 2�й гр., имеющие местное экс�
плуатационное значение, составляют
4824 га. Площадь лесных культур
10068 га. Молодняками занято 25%,
средневозрастными насаждениями —
48%, приспевающими — 14%, спелыми
и перестойными — 13% пл. лесов.
Хвойные леса расположены на пл.

7960 га, из них сосновые занимают 7086 га,
еловые — 652 га, лиственничные — 212 га,
насаждения кедра — 10 га. Общий запас древе�
сины хвойных пород 1,6 млн. м3. Твердолист�
венными породами занято 6687 га, ок. 90% из
них составляют дубовые насаждения. Об�
щий запас древесины 0,7 млн. м3. Мягколист�
венных лесов (липняки, березняки, осинни�
ки, ольховники и др.) 16961 га, общий запас
древесины 3,4 млн. м3. В Пестречинском лес�
ничестве на правобережье р. Мёша выделен
природный заказник «Старая мельница» —
участок соснового леса с редкими видами
растений и животных. Рукотворные лесные
массивы из хвойных пород включены в состав
Ленино�Кокушкинского природно�ист. за�
казника. Ежегодный отпуск леса на корню по
гл. пользованию 18,5 тыс. м3. Рубки ухода за
лесом и сан. рубки ведутся на пл. 713 га, в т.ч.
уход за молодняками — на пл. 235 га; при
этом заготавливается ликвидной древесины
10,8 тыс. м3. Лесовосстановительные работы
проводятся на пл. 100–115 га. Лесхоз еже�
годно создаёт придорожные защитные лесные
полосы на пл. 20–40 га, а также лесные куль�
туры на деградированных землях. В лесном
питомнике выращивается 1–1,5 млн. шт. по�
садочного материала древесно�кустарнико�
вых пород. Лесхоз занимается подсоб�
но�пром. деятельностью. Ежегодно выпус�
кается товарной продукции на 865 тыс. руб. 

В развитие Л.л. значит. вклад внёс С.Е.Яч�
менёв, директор лесхоза в 1976–2001, засл. ле�
совод РТ (1993). 

В.И.Гуськов.

ЛАИ�ШЕВСКИЙ РАЙО�Н, находится в
центр. части РТ. Входит в Казанский экон.
р�н. Пл. 2169,5 км2. 25 советов местного само�
управления. 68 сел. нас. пунктов. Центр —
г.Лаишево. На 2004 нас. 37,2 тыс. чел. (по пе�
реписи 2002, русских — 56,4%, татар — 40,9%).
Гор. нас. 7,8 тыс., сел. — 29,4 тыс. чел. Ср.
плотность нас. 17 чел. на 1 км2. Р�н образован
14.2.1927. До 1920 терр. относилась к Лаишев�
скому у. Казанской губ., в 1920–27 — к Лаи�
шевскому кантону ТАССР. На момент обра�
зования в Л.р. входили 40 сельсоветов, 85 нас.
пунктов, в к�рых проживали 52997 чел. (рус�
ских — 38252, татар — 14712, прочих —
33 чел.). Границы и адм. деление р�на неод�
нокр. менялись. 4.8.1938 часть его терр. ото�
шла к Столбищенскому, 19.2.1944 — к Сал�
танскому (с 5.4.1946 — Корноуховский)
р�нам. В 1948 пл. Л. р. составляла 1331 км2,
кол�во сельсоветов — 28, нас. пунктов — 87.
В 1950�е гг. границы р�на расширились за
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счёт терр. упразднённых Корноуховского
(19.11.1954) и Столбищенского (26.3.1959)
р�нов. По данным 1960, он занимал пл.
2168 км2, в него входили 1 поселковый и
21 сел. советы, 107 нас. пунктов. В результа�
те укрупнения адм. единиц ТАССР 1.2.1963
Л. р. был ликвидирован, терр. передана в со�
став Пестречинского р�на. После восстанов�
ления (12.1.1965) пл. р�на составила 2212 км2,
нас. — 44 тыс. чел., кол�во адм. единиц — 22
(1 поселковый и 21 сел. советы), нас. пунк�
тов — 97. В 1970–90�е гг. терр. Л.р. уменьши�
лась за счёт вхождения ряда сёл и деревень в
черту Казани. 

Поверхность Л. р. равнинная, с наклоном
с С. на Ю. (выс. 75–190 м). На З. и Ю. грани�
ца р�на проходит по берегам Куйбышевско�
го вдхр. Речная сеть представлена рр. Мёша
и Брысса. Почвы преим. светло�серые, серые
и тёмно�серые лесные, дерново�подзолис�
тые. Лесистость 16,6%. Запасы известняков,
доломитов, мергелей, торфа. Охраняемые
природные объекты — р. Меша; озёра: Ар�
хиерейское, Ковалёвское (Ковалинское),
Заячье, Моховое, Лесное, Саламыковское,
Сапуголи, Свежее, Столбищенское, Чистое,
Чёрное; гнездовая колония озёрной чайки, Са�
раловский участок Волж.�Камского заповед�
ника (см. Сараловский лес), Столбищенский
заказник. На терр. Л. р. выявлено св. 170 ар�
хеол. памятников начиная с бронз. века до
булгар. и золотоордынских (cм. Атабаевское
поселение, Именьковская культура). С.�х. уго�
дья занимают 94,3 тыс. га, в т.ч. пашня —
71,8 тыс. га (2002). Возделываются: яровая и
озимая пшеница, озимая рожь, овёс, просо, го�
рох, картофель, овощи. Развито сад�во. Осн.
отрасли жив�ва — мясомол. скот�во, птиц�во.
В р�не 19 с.�х. пр�тий, в т.ч. 3 гос. унитарных
пр�тия, 1 закрытое и 2 открытых акц. об�ва,
1 ассоциация крест. х�в, 4 с.�х. производств.
кооператива, 7 об�в с ограниченной ответст�
венностью, 1 кредитное т�во; 2 подсобных
х�ва (2004). Пром. пр�тия сосредоточены пре�
им. в г.Лаишево; вне райцентра — консервный
з�д (с.Нармонка), птицеф�ка «Юбилейная»
(пос. Габишево), птицекомплекс «Лаишев�
ский» (пос. им. 25 Октября), Казан. жировой
комб�т (близ с. Усады). Лесхоз. На терр. р�на
расположены Междунар. аэропорт «Казань»,

санаторий «Санта», проходит автомо�
бильная дорога Казань–Оренбург.
35 общеобразовательных школ (4588
уч�ся), с.�х. техникум, проф. уч�ще,
31 б�ка, 43 клубных учреждения, муз.
школа (г.Лаишево) с 10 филиалами в
сел. нас. пунктах, 2 больницы на 157 ко�
ек, 2 врачебных амбулатории. Издают�
ся районные газ. «Камская новь», «Ка�
ма ягы» («Камская сторона») на рус. и
татар. языках. История Л. р. тесно свя�
зана с именами поэта Г.Р.Державина,
декабриста Д.И.Завалишина, гос. и
профсоюз. деятеля А.И.Догадова.
ЛАИ�ШЕВСКИЙ СЕЛЬСКОХО�
ЗЯ�ЙСТВЕННЫЙ ТЕ�ХНИКУМ, ср.
проф. уч. заведение Мин�ва сел. х�ва
РФ. Открыт в 1960, первонач. готовил
специалистов по агрономии, овощ�ву,
сад�ву. С кон. 1990�х гг. в связи с изме�
нением ситуации на рынке труда профиль
деятельности изменился; обучение произво�
дится по специальностям: экономика и бух�
галтерский учёт в сел. х�ве, правоведение,
менеджмент в сел. х�ве. На 2004 обучалось
520 студентов на дневном и 300 — на заочном
отд�ниях, из них 312 — на внебюджетной ос�
нове; пед. коллектив 40 чел., в т.ч. 1 засл. учи�
тель РТ, 1 засл. работник сел. х�ва РТ, 1 засл.
экономист РТ. Подготовлено более 10 тыс.
специалистов, среди выпускников — Анато�
лий Иванович Демидов. 

В 1982 открыт филиал в Казани для под�
готовки сел. строителей. Им подготовлено
св. 1600 специалистов. Обучение произво�
дится по заочной форме по специальностям:
стр�во и эксплуатация зданий и сооружений,
правоведение, земельно�имущественные от�
ношения. На 2004 — 460 студентов, из них
230 — на внебюджетной основе; преподава�
тельский коллектив 28 чел., в т.ч. 1 засл. учи�
тель школы РТ, 1 засл. агроном РТ. На базе
филиала действуют курсы по подготовке и
переподготовке электромонтёров.

ЛАИ�ШЕВСКИЙ УЕ�ЗД, в Казанской губ.
в 1781–1920. В кон. 16–18 вв. существовал в
Казанском у. как «внутренний» у. Центр —
г.Лаишев, на прав. берегу р. Кама; возник в
1555–57 на месте б. татар. селения Лаишев

(Айшев); считался пригородом Казани.
В 1708 Лаишев с прилегавшей к нему
терр. был приписан к Казани, в 1719 во�
шёл в состав Казанского наместничест�
ва, в 1781 получил статус уездного горо�
да. Л.у. располагался в центр. части Казан�
ской губ., к Ю.�В. от Казанского у. Грани�
чил на З. с Тетюшским и Свияжским, на
С.�З и С. с Казанским, на В. с Мамадыш�
ским, на Ю.�В. с Чистопольским, на Ю. с
Чистопольским и Спасским уездами. По
терр. Л. у. протекала р. Кама, делившая
его на 2 неравные части (большую — пра�
вобережную, меньшую — левобережную),
а также её притоки: правые — Шумбут,
Суша, Бетька, Ошняк, Шуранка, Брыс�
са, Мёша (с притоками М.Мёша, Тямти�
баш, Нурминка), левые — Шентала, Кур�
налка. Л.у. занимал 4,8–5,03 тыс. кв. вёрст.
Число станов и волостей менялось. До
1903 делился на 2, затем — на 3, к 1914 —

на 4 стана. К 1860�м гг. были упразднены
Лаишевская, Кугарчинская и Больше�Ме�
тесковская волости, в 1892 — Чемерецкая
вол.; в 1893–1915 Л.у. состоял из 18 волостей.
В 1902–04 была ликвидирована Карабоянов�
ская вол., в 1917–20 из Шумбутской выделе�
на Кодряковская вол. В кон. 19 — нач. 20 вв.
к 1�му стану (центры — с. Шуран, г.Лаишев)
относились: Алексеевская, Анатышская, Ас�
траханская, Державинская, Зюзинская, Мас�
ловская, Сараловская, Чемерецкая, Чирпов�
ская волости, ко 2�му (центры — сс. Кара�
бояны, Казыли, Серда) — Аркатовская, Беть�
ковская, Больше�Кибяккозинская, Казыль�
ская, Карабояновская, Пановская, Урахчин�
ская, Черемышевская, Шумбутская волос�
ти. Каждый из станов делился на 5 полицей�
ских участков. Числ. нас. Л. у. составляла
172,5 тыс. чел., в т.ч. 57,4% русских, 42,4%
татар (1897); занимались хлебопашеством,
скот�вом, сад�вом, пчел�вом, рыб�вом, судо�
строением, тканьём холстов, изготовлением
ювелирных изделий — преим. в сс. Рыбная
Слобода, Богородское, а также отхожими
промыслами — портняжным, овчинным, печ�
ным, кирпичным, плотничным, кровельным
и др. К нач. 20 в. в городе и уезде функциони�
ровали 16 небольших ф�к и з�дов, более
260 мелких пром. пр�тий (красильни, шерсто�
битни, сукновальни, солодовни, кулеткац�
кие ф�ки, поташный, канатный, алебастро�из�
вестковый з�ды и т. д.). Работали гор. двух�
классное, нач. муж., нач. жен. уч�ща, 9 мисси�
онерских школ, 59 нач. нар. школ, 86 медре�
се и мектебов. После образования ТАССР в
1920 был преобразован в Лаишевский кан�
тон.

Источн.: Опись городских поселений Казанской
губернии. К., 1885. Вып. 1; Памятная книга Казан�
ской губернии на 1863 год. К., 1862; Список насе�
лённых мест Российской империи по сведениям
1859 года. Т. 14. Казанская губерния. СПб., 1866;
Волости и важнейшие селения Европейской России.
Губернии Нижне�Волжской области. СПб., 1883;
Адресная книжка Казанской губернии на 1900 г.
К., 1900; Адрес�календарь Казанской губернии на
1905 г. К., 1905; Адрес�календарь и справочная
книжка Казанской губернии на 1915 год. К., 1914;
Справочник по городу Казани и Казанской губер�
нии на 1920г. Ч. 1. Центральные, губернские и уезд�
ные установления. К., 1920.

Д.А.Мустафина.
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ЛАКРИ�ЧНИК, то же, что солодка.
ЛАЛАЯ�НЦ Исаак Христофорович
(24.7.1870, г.Кизляр Терской обл. — 14.7.1933,
Москва), обществ. и полит. деятель. Из ме�
щан. В 1880�е гг. учился в Казан. реальном
уч�ще. В 1888–89 чл. марксистского кружка
Н.Е.Федосеева. После ареста в 1889 выслан
из Казани; возвратился в 1892. В 1893 вновь
арестован за рев. пропаганду среди рабочих
и студентов и выслан в г.Самара, где позна�
комился с В.И.Лениным и стал чл. организо�
ванного им марксистского кружка. В 1894
приговорён по «казанскому делу» к тюремно�
му заключению, после к�рого за ним был ус�
тановлен гласный надзор. С 1895 участво�
вал в создании Екатеринославского «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса»,
подготовке 1�го съезда РСДРП. С 1900 агент
газ. «Искра». В 1903–14 занимался рев. дея�
тельностью в Одессе, С.�Петербурге и др. го�
родах. С октября 1917 на гос. и хоз. работе,
в 1922–29 зав. отделом Главполитпросвета
Наркомата просвещения РСФСР. Автор вос�
поминаний «У истоков большевизма» (вып.
1–2, М.–Л., 1930–32). 

Лит.: Политическая каторга и ссылка: Биогр.
справ. членов Общества политкаторжан и ссыльно�
поселенцев. М., 1934; В борьбе за народное дело:
Биобиблиогр. справ. Куйбышев, 1982. Кн. 1.

Е.Б.Долгов.

ЛАМБЕ�РОВ Александр Адольфович
(р. 1.1.1958, г.Березовский Свердловской
обл.), химик�технолог, д. техн. наук (2000). По
окончании в 1982 Казан. хим.�технол. ин�та
(ныне Казан. технол. ун�т) работал там же,
с 2001 начальник лаборатории в Казан. хим.
НИИ. С 2002 в Казан. ун�те, проф. кафедры
физ. химии. Труды по неорганической хи�
мии, гетерогенному катализу, нефтехимии.
Л. синтезировал, изучил строение и свойст�
ва комплексных соединений палладия с эле�
ментоорганическими лигандами. Разработал
технологию синтеза активного оксида алюми�
ния и катализаторы на его основе. Предложил
катализаторы гидроочистки, селективного
гидрирования и дегидрирования для нефте�
хим. пром�сти (внедрены в АО «Нижне�
камскнефтехим», на нефтеперераб. з�дах ком�
пании «ЮКАС»). Имеет 12 авторских свиде�
тельств и патентов на изобретения. 

С о ч.: Нетрадиционный подход к синтезу окси�
дов ряда переходных металлов // Журн. приклад�
ной химии. 1997. Т. 70, вып. 5; Investigation of
acid�dase sites on the surfase of eletrochemicaly sen�
sitized aliminium oxides // Journal of Molecular
Catalysis. A: Chemical. 2000. V. 158, № 1.

ЛА�ММЕРТ Виль (5.1.1893, г.Хаген, Герма�
ния — 30.10.1957, Берлин), скульптор. Обу�
чался в студиях Гамбурга и Парижа
(1911–13). Работал в Эссене (с 1922), Пари�
же (1933), Москве (с 1934), Казани (с 1941),
Берлине (с 1951). Мастер портретной и ме�
мор. скульптуры. В казан. период жизни со�
здал скульпт. тематические композиции в
гипсе: «Фашизм» (1943), «Горький у булоч�
ника Семёнова в Казани» (1946), «Револю�
ция» (1947), «Татарская крестьянка» и «Та�
тарский рабочий» (обе — 1947), а также ряд
портретных бюстов для фойе Казан. Б. драм.
т�ра: К.С.Станиславского, В.И.Немирови�
ча�Данченко, В.И.Качалова, Л.П.Миловой

и др. (все — гипс, 1950). Исполнил лепной ор�
наментальный декор здания Татар. т�ра опе�
ры и балета в Казани (1951). Автор памятни�
ка жертвам фашизма в Равенсбрюке (бронза,
1956–59). Чл. Герм. академии иск�в (1952),
лауреат Нац. пр. ГДР (1959). 

Произведения хранятся в Нац. галерее
(Берлин), Гос. музее изобразительных иск�в
РТ и Лит.�мемор. музее А.М.Горького. 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии: Биогр. справ. К., 1975; Will Lammert.
Dresden, 1963.

ЛА�НГЕ Иван Николаевич (1845, Варшава —
1912, там же), вет. микробиолог, магистр вет.
наук (1873). Один из основателей Казан. вет.
науч. школы. В 1870 окончил вет. отд�ние
Петерб. мед.�хирургической академии. С 1874
проф. Казан. вет. ин�та, директор
(1881–1906). В 1908–12 директор Варшав�
ского вет. ин�та. Труды по изучению инфекц.
заболеваний жвачных животных, чумы кр.
рог. скота, бешенства, сапа, туберкулёза, сиб.
язвы. Л. принимал участие в ликвидации
эпизоотий в различных регионах страны.
Разработал вакцины против сиб. язвы
(см. Вакцина Ланге), применение к�рых ста�
ло одной из первых попыток вакцинации жи�
вотных в России, что предопределило при�
оритет казан. учёных в этой области. В годы
руководства Л. вет. ин�том в Казани были
построены новые здания ин�та, бактериоло�
гическая станция, открыта б�ка, учреждено
издание ж. «Учёные записки Казанского ве�
теринарного института», организован фонд
помощи бедным студентам. В неурожайные
1890�е гг. по его инициативе в уездах Казан�
ской губ. были открыты пункты по подкорм�
ке рабочего скота, принадлежавшего кресть�
янам. Награждён орденами Св. Владимира
3�й степени, Св. Анны 2�й степени, Св. Ста�
нислава 1�й и 2�й степеней. 

С о ч.: Бактериологические данные для диагно�
стики заразных болезней животных // Уч. зап. Ка�
зан. вет. ин�та. 1893. Т. 10.

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

ЛАНДША�ФТ ГЕОГРАФИ�ЧЕСКИЙ (нем.
Landschaft), относительно однородный уча�
сток геогр. оболочки, отличающийся зако�

номерным сочетанием её компонентов (гор�
ных пород, почв, растительности и др.) и мор�
фологических частей (фаций, урочищ, мест�
ностей), а также особенностями сочетаний
и характером взаимосвязей с более низки�
ми терр. единицами. Структуру каждого Л. г.
определяют процессы обмена веществом и
энергией. Подвержены ритмическим и не�
обратимым изменениям. На терр. РТ б. ч.
природных (естеств.) ландшафтов преобра�
зована, в осн. в агроландшафты. Л. г. — одна
из категорий физ.�геогр. деления, рассмат�
риваемая как осн. единица и осн. объект ланд�
шафтного иссл. 

В широком смысле Л.г. — синоним природ�
ного территориального комплекса любого
ранга.

ЛА�НДЫШ (Convallaria), род многолетних
травянистых растений сем. ландышевых.
Представлен одним видом — Л. майским
(С. majalis). Распространён в умеренном
поясе Евразии и Сев. Америки. В РТ встре�
чается во всех р�нах. Растёт в сосновых и
широколиственных лесах, среди кустарни�
ков, на лесных полянах. Корневище тонкое,
ползучее, с многочисл. корнями. Растение
выс. 15–25 см, с 2–3 прикорневыми длинно�
черешковыми листьями на годичных побегах.
Цветки белые, душистые, шаровидно�коло�
кольчатые, собраны в однобокую изящную
кисть. Плоды — сочные трёхгнёздные оран�
жево�красные ягоды с 2–8 семенами. Цве�
тёт во 2�й пол. мая — июне, плоды созревают

в августе–сентябре. Раз�
множается вегетативно —
разрастанием корневищ,
а также семенами. Лекар�
ственное растение. Все
органы Л. содержат сер�
дечные гликозиды, сапо�
нины, эфирное масло, ор�
ганические к�ты. Препа�
раты из этого растения
применяют при острой и
хронической сердечной
недостаточности, невро�
зе. Цветки используют�
ся в парфюмерии. Высо�
кодекор. ядовитое расте�

ние. Выведены садовые формы с белыми и
розовыми махровыми цветками. Нуждается
в охране.
ЛАНЦО�В Владимир Михайлович
(р. 2.11.1940, Казань), физик, д. хим. наук
(1989), проф. (1991), засл. деятель науки и
техники РТ (1995). По окончании в 1963 Ка�
зан. ун�та работал там же. С 1970 в Казан.
архит.�строит. ун�те: зав. кафедрой физики
(1972–83), проректор (1989–95), зав. кафед�
рой менеджмента (с 1995). Труды по физике
полимеров, хим. физике, менеджменту.
Л. иccледовал импульсным методом ЯМР
топологическую структуру сетчатых поли�
меров, выявил особенности влияния различ�
ных хим. реакций (поликонденсации, поли�
меризации и др.) на формирование струк�
турной неоднородности в процессе образова�
ния сетчатых полимеров. Разработал научно
обоснованные представления о реальном ме�
неджменте, вопросы о сущности управления,
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В. Л а м м е р т. «Горький у булочника Семёнова
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риальный музей А.М. Горького. Казань. 



взаимного управления, самоуправления в
об�ве, осн. на объективных законах и дости�
жениях техн. наук в области автоматическо�
го управления. Предложил базовый подход
для моделирования, расчёта, прогнозирова�
ния структуры и свойств макроэкон. систем.
Принимал участие в разработке программы
развития жил. стр�ва в республике, реализа�
ции ряда инвестиционных проектов стр�ва
жилья в РТ и др. регионах страны. Имеет
12 авторских свидетельств на изобретения.
Почёт. работник высш. проф. образования
РФ (2001). Награждён медалями. 

С о ч.: Очерки о зарубежном опыте государствен�
ного управления экономикой. К., 1998; Реальный
менеджмент: В 2 ч. К., 2002–03 (соавт.).

ЛА�ПИН Александр Васильевич (р. 6.2.1950,
Казань), математик, д. физ.�матем. наук
(1991), проф. (1994), засл. деятель науки РТ
(2004). Окончил Казан. ун�т (1969), работа�
ет там же, зав. проблемной лабораторией ма�
тем. анализа (1980–85), проф. кафедры матем.
статистики (с 1992), одновр. в НИИ мате�
матики и механики (с 2001), зав. отделом
вычислительной математики. 

Труды по матем. моделированию нелиней�
ных процессов механики сплошной среды,
числ. анализу задач со свободными грани�
цами и по методам оптимизации. Л. разрабо�
тал теорию корректности нелинейных опера�
торно�разностных схем и применил её к ко�
нечно�разностному решению нелинейных
параболических задач; исследовал вопросы
существования решений и аппроксимации
вариационных неравенств с нелинейными
полукоэрцитивными операторами; постро�
ил и обосновал итерационные методы для
конечномерных включений с неск. много�
значными операторами и М�матрицами. 

С о ч.: Сеточные аппроксимации вариационных
неравенств. К., 1984; Методы типа релаксации для
суммы квадратичного и выпуклого функциона�
лов // Изв. вузов. Математика. 1993. № 8; Чис�
ленные методы в задачах и упражнениях. М., 2000
(соавт.).

ЛА�ПИН Павел Дмитриевич (2.10.1877, с. Бу�
тря Карачёвского у. Орловской губ. — ?), цер�
ковный правовед, магистр богословия (1910).
Ученик И.С.Бердникова. После окончания
Казан. духовной академии (1902) работал там
же, с 1914 проф. кафедры церковного права
(с перерывом: в 1903–05 преподавал в Кур�
ской духовной семинарии). В 1917 участвовал
в орг�ции Поместного собора Рус. Правосл.
церкви (1917–18), на к�ром был избран чл.
Высш. церковного совета. В 1921 осуждён к
году лишения свободы условно. Дальнейшая
судьба неизв. Труды по церковному праву. 

С о ч.: Собор как высший орган церковной вла�
сти. К., 1909; О необходимости церковного права,
его сущности и положения в общей системе права //
Православный собеседник. 1911. Ч. 1.

Е.В.Липаков.

ЛА�ПИН Трофим Якимович (9.5.1913, с. Но�
вотроицкое Мензелинского у. Казанской
губ. — 24.3.1981, г.Свердловск), полный кава�
лер ордена Славы (17.3.1944, 25.1.1945,
15.5.1946), гв. сержант. Работал плотником
(г.Свердловск). В Кр. Армии с июня 1941.
На фронтах Вел. Отеч. войны с ноября 1943,
механик�водитель 1�го танкового батальона

(37�я гв. танковая бригада 2�го гв. механизи�
рованного корпуса 5�й ударной и 46�й ар�
мий). В составе войск 2�го, 3�го и 4�го Укра�
инских фронтов принимал участие в осво�
бождении Украины, в Ясско�Кишинёвской,
Дебреценской (обе — 1944), Будапештской
(1944–45), Венской и Пражской (обе — 1945)
наступательных операциях. Отличился при
ликвидации Никопольского плацдарма на
р. Днепр в 10–12 км сев.�восточнее сс. Б. и М.
Лепетиха (Днепропетровская обл.) 31 янв. —
6 февр. 1944 (9 раз участвовал в танковых
атаках; экипаж танка уничтожил 2 орудия и
9 пулемётов противника); во время танко�
вого рейда в р�не нас. пункта Фелшепаконь
(Венгрия) 4 нояб. 1944 (уничтожил вражес�
кий склад с боеприпасами, 2 пулемёта и 4 ав�
томашины с грузами); в бою за нас. пункты
Насаай и Альмаш (5 и 8 км сев.�западнее г.Та�
та, Венгрия) 20 марта 1945 (в составе экипа�
жа танка уничтожил 3 миномёта, 4 пулемёта
и 3 повозки с боеприпасами). В 1945 был де�
мобилизован. Работал плотником в строит.
управлении в Свердловске. Награждён меда�
лями. 

Лит.: Созвездия Славы. Свердловск, 1975; Сол�
датская слава. Свердловск, 1985; Кавалеры ордена
Славы трёх степеней: Краткий биогр. словарь.
М., 2000. М.З.Хабибуллин.

ЛА�ПИНА Муслима Шайхиевна (р. 12.12.1941,
с. Нурлаты, ныне Зеленодольского р�на), аг�
роном�селекционер. По окончании в 1974
Казан. с.�х. ин�та работает в Татар. НИИ сел.
х�ва, ст. науч. сотр. Занимается селекцией
люцерны; автор 3 сортов, допущенных к ис�
пользованию в произ�ве: Айслу (1990), Татар�
ская пастбищная (2000), Муслима (2002).
Имеет 3 авторских свидетельства на изобре�
тения по семеноводству люцерны. Труды по
селекции кормовых культур. 

С о ч.: Выявление селекционного потенциала
исходных родительских форм при создании синте�
тического сорта люцерны // Селекция и семеновод�
ство сельскохозяйственных культур в Татарской
АССР. К., 1984; Результаты селекции люцерны //
Кормопроизводство. 2001. № 2; Практические ре�
комендации по возделыванию и использованию
многолетних трав в Республике Татарстан. К., 2001.

ЛА�ПТЕВ Анатолий Григорьевич (р. 30.3.1953,
Казань), учёный в области хим. аппаратост�
роения, д. техн. наук (1996), проф. (1997).
По окончании в 1978 Казан. хим.�технол.
ин�та (ныне Казан. технол. ун�т) работал там
же, начальник ЭВМ в вычислительном цен�
тре (1980–84), зав. кафедрой инж. графики
(1997–2001). С 2001 зав. кафедрой техноло�
гии воды и топлива в Казан. энергетическом
ун�те. Труды по матем. моделированию и
проектированию аппаратов хим. технологий.
Л. разработал теоретические методы описа�
ния массо� и теплообмена в двухфазных мно�
гокомпонентных средах, новые контактные
элементы, высокоэффективные аппараты и
технол. схемы хим., нефтеперераб. и газовой
отраслей пром�сти (процессы ректифика�
ции, абсорбции, экстракции, очистки газов и
жидкостей). Предложил проекты на изго�
товление и реконструкцию технол. установок
(использованы на пр�тиях нефтегазодоб.
пром�сти РТ и РФ). Имеет 6 авторских сви�
детельств и патентов на изобретения. 

С о ч.: Теоретические основы и моделирование
процессов разделения веществ. К., 1993 (соавт.);
Проектирование и модернизация аппаратов разде�
ления в нефте� и газопереработке. К., 2002 (соавт.);
Устройство и расчёт промышленных градирен. К.,
2004 (соавт.).

ЛА�ПТЕВ Борис Лукич (23.4.1905, Казань —
15.1.1989, там же), математик, геометр,
д. физ.�матем. наук (1959), проф. (1962), засл.
деятель науки ТАССР, РСФСР (1965, 1975).
По окончании в 1930 Казан. ун�та работал там
же, зав. кафедрой геометрии (1944–45), декан
физ.�матем. ф�та (1951–58), директор НИИ
математики и механики (1961–80),
проф.�консультант кафедры геометрии
(с 1980). 

Труды по дифференциальной геометрии
обобщённых пространств и истории матема�
тики. Л. создал теорию пространств опор�
ных элементов, в к�рой развил аппарат диф�
ференцирования Ли и указал его приложения
к решению различных задач; им разработаны
теории связностей, кривизны, дифференци�
альных инвариантов в этих пространствах,
построено ковариантное дифференцирова�
ние. Л. — популяризатор деятельности учё�
ных�математиков Казан. ун�та, автор науч.
биографии Н.И.Лобачевского, изд. к 150�ле�
тию со дня рождения учёного, организатор
издания полного собрания его сочинений,
инициатор и руководитель ежегодных конфе�
ренций «Лобачевские чтения» в Казан. ун�те.
В кач�ве науч. консультанта участвовал в со�
здании кинофильма «Загадки пятого посту�
лата», повествующего об открытии новой
геометрии Лобачевского. Л. — человек широ�
кой эрудиции, тонкий знаток иск�ва, особен�
но живописи и музыки, свободно владел
франц. и итал. языками; пользовался боль�
шой популярностью среди населения как
лектор об�ва «Знание». Награждён орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалью им. акад. П.Л.Чебышева
АН СССР. 

С о ч.: Пространство опорных элементов //
Тр. 4 Всесоюз. мат. съезда. 1964. Т. 2; Дифференци�
рование Ли / ВИНИТИ // Итоги науки. Алгебра.
Топология. Геометрия. 1965. М., 1967; Альтерниро�
ванная производная Ли в пространстве опорных
элементов с геометрическим опорным объектом //
Изв. вузов. Математика. 1972. № 12; Николай Ива�
нович Лобачевский. К., 1976.

Лит.: Научное наследие Бориса Лукича Лапте�
ва // Итоги науки и техники. Проблемы геометрии.
1989. Т. 21; Профессор Борис Лукич Лаптев (гла�
зами учеников и друзей). К., 1992.

ЛА�ПТЕВ Владимир Лукич (5.4.1902, Ка�
зань — 9.12.1963, там же), живописец, гра�
фик, художник�оформитель. Окончил Ка�
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зан. архит.�худож. мастерские (1925). Чл.
Союза художников (1944). Л. внёс существен�
ный вклад в развитие изобразительного
иск�ва Татарстана 1930–40�х гг. в области
монумент. и станк. живописи, прикладной, га�
зетно�журнальной и станк. графики, оформи�
тельского иск�ва и дизайна. Среди монумент.
работ художника — фреска в здании Казан.
архит.�худож. мастерских «Советская дерев�
ня. Уборка урожая» (1924–25), панно на до�
ме № 6 по ул. Профсоюзная «Вербовка рабо�
чих в угольную промышленность Кузбасса»
(1939) (работы не сохранились). Дарование
Л.�монументалиста не реализовалось в пол�
ной мере по причине слабой востребованно�
сти этого вида иск�ва в 1930�е гг. Создавал
станк. живописные жанровые композиции
(«Из быта татар», 1924; «Татарин — продавец
фруктов», 1925; «Меховая фабрика. Обра�
ботка шкур», 1930 и др.), пейзажи («За гри�
бами», 1954; «Серый день», 1957 и др.), на�
тюрморты («Яблоки. Натюрморт», 1927).
Как художник�график с 1923 сотрудничал с
газетами «Красная Татария», «Новая дерев�
ня», журналами «Причал», «Пролетарий Та�
тарстана». Для Татар. кн. изд�ва создавал эс�
кизы плакатов, календарей и др. полиграф.
продукции. Автор архит. пейзажей Казани в
технике офорта (1920�е гг.), линогравюр
«Портрет брата» (1924), «Город» (1925) и др.

В 1930�е гг. занимался проектированием мо�
делей одежды, обуви, посуды, украшений с
использованием элементов татар. нар. орна�
мента (эскизы для Междунар. выставки 1937
в Париже), моделей игрушек для Татпромсо�
вета (1939), создавал эскизы праздничного
оформления улиц (1940�е гг.). Для Гос. музея
ТАССР (ныне Нац. музей РТ) написал цикл
картин на ист. темы: «Борьба племён в 7–2 вв.
до н. э. на территории нашего края» (1941),
«Древние Болгары. Центральная площадь
города Болгара в 14 веке» (1941), «Ибн Фад�
лан на Волге» (1945–48), «У татарского ха�
на» (1949) и др. 

Участник выставок: респ. — художников
ТАССР (Казань, 1925–57); междунар. — «Ис�
кусство и техника в современной жизни»
(Париж, 1937); выставки произведений ху�
дожников ТАССР в Дни декады татар. иск�ва
и лит�ры (Москва, 1957). Работы хранятся в
Нац. музее РТ. 

Лит.: Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии. К., 1984.

ЛА�ПТЕВКА, село в Тетюшском р�не, в вер�
ховье р. Мордовская, в 24 км к С. от г.Тетю�
ши. На 2002 — 141 жит., в т.ч. русских — 67%,
татар — 28%. Полеводство, скот�во, овц�во.
Ср. школа, дом культуры, б�ка. Осн. пересе�
ленцами из с. Никифоровка. В дорев. источ�
никах упоминается также как Н.Сюкеево,
Тюбяк. До реформы 1861 жители относи�
лись к категории помещичьих крестьян. За�
нимались земледелием, разведением скота,
кузнечным и мукомольным промыслами.
В нач. 20 в. здесь функционировали Алек�
сандро�Невская церковь, церковно�приход�
ская школа (открыта в 1889), 3 ветряные
мельницы, 2 кузницы, 3 мелочные лавки.
В этот период земельный надел сел. общины
составлял 749 дес. До 1920 село входило в
Никифоровскую вол. Тетюшского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Тетюшского,
с 1927 — Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Тетюшском р�не. Число жит.:
в 1859 — 646, в 1897 — 735, в 1908 — 895,
в 1920 — 790, в 1926 — 634, в 1938 — 492,
в 1949 — 457, в 1958 — 424, в 1970 — 367,
в 1979 — 202, в 1989 — 181 чел.

ЛА�ПТИ, обувь, плетённая из лыка. Вероят�
но, поволж. татары переняли лыковую обувь
у соседних народов: мордвы, чувашей, рус�
ских. Л. были в осн. рабочей обувью. В 19 в.
их плели повсеместно, для б. ч. населения
это было домашнее ремесло. В Казанской и
Уфимской губерниях сложился кустарный
промысел по изготовлению Л. татар. образца
(«татар чабатасы»), к�рые отличались прямо�
плетёной головкой, косоплетёной подошвой,
низкими бортиками и короткими оборами.
Они уступали по красоте плетения рус. Л., но
были практичнее и дешевле; через скупщиков
большими партиями такие Л. сбывались в
низовых поволж. губерниях, на приисках
и т. д. Л. носили с холщовыми или суконны�
ми чулками («тула оек») либо с портянками;
короткие оборы не обматывали голень, а кре�
пились у щиколотки. В распутицу пользо�
вались Л. на дер. подпорках («кqтwртмw чаба�
та»). Оригинальные Л. («бышымлы чаба�
та») — с присборенным и завязывающимся у

щиколотки холщовым верхом — были рас�
пространены среди татар Приуралья в осн.
как жен. зимняя обувь. Широко использо�
вались лыковые башмаки («{qкw башмак»),
зачастую их делали без задников — в виде
шлёпанцев, на кожаной или дер. подошве.
Л. были особо популярны у кряшен, в нагай�
бакской группе для женщин и детей изго�
товлялись нарядные цветные Л. — с впле�
тёнными в лыко яркими шерстяными нитя�
ми. Несмотря на то, что в сознании людей
ношение Л. отождествлялось с бедностью и
нищетой, во мн. сел. р�нах их использовали
вплоть до сер. 20 в. 

Лит.: С у с л о в а С.В., М у х а м е д о в а Р.Г.
Народный костюм татар Поволжья и Урала. К.,
2000; Х а л и к о в Н.А. Традиционное хозяйст�
во // Татары. М., 2001.

Ф.Ф.Гулова.

ЛАПЧА�ТКА (Potentilla), род одно�, дву� и
многолетних трав и полукустарников сем.
розовых. Изв. ок. 500 видов, встречаются
повсеместно, гл. обр. в Евразии и Сев. Аме�
рике. На терр. РТ 19 видов, широко рас�
пространены Л. гусиная (P. anserina), Л. се�
ребристая (P. argentea), Л. промежуточная
(P. intermedia). Растут в лесах, на остепнён�
ных лугах, по берегам водоёмов, у дорог.
Травянистые растения выс. от 5 (виды с ле�
жащими побегами) до 70 см. Листья трой�
чатые, пальчато� или перисторассечённые.
Цветки жёлтые, белые, красные, одиноч�
ные или в щитковидно�метельчатых соцве�
тиях. Плод — многоорешек, состоящий из
5–12 семянок. Семянки яйцевидные, глад�
кие, реже слегка морщинистые. Цветут в
мае–сентябре, плоды созревают в июле–ок�
тябре. Размножаются семенами. Почти все
виды используются в нар. медицине. Корне�
вища содержат дубильные вещества, флаво�
ноиды, органические к�ты, эфирное масло,
смолы, слизистые вещества, танины. Отва�
ры из корневищ применяют как вяжущее
средство при заболеваниях слизистой обо�
лочки полости рта и горла, при воспали�
тельных процессах в желудочно�кишечном
тракте. Л. гусиная, Л. серебристая — кормо�
вые, Л. прямая (P. recta) — декор. растения.
Нек�рые виды — медоносы. Л. белая
(P. alba), Л. длинноцветоножковая (P. longi�
pes), Л. прямостоячая (P. erecta) занесены в
Красную книгу РТ.
ЛАПШИ�Н Анатолий Александрович
(р. 30.1.1930, д. Ольгино Мензелинского кан�
тона), слесарь�инструментальщик, лауреат
Гос. премии СССР (1979). С 1947 работает на
Зеленодольском з�де им. А.М.Горького. Гос.
пр. присуждена за освоение новой продукции
в судостроении. Награждён орденом Трудо�
вого Красного Знамени, медалями.
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В.Л. Л а п т е в. 1. «Татарский орнамент». Эскиз.
Бумага, гуашь. 1940�е гг.; 2. «Восстание рабочих
Заречья в Казани. 3.09.1918 г.». 1949; 3. «Прибытие
багдадского посла в Булгарию». 1949.



ЛАРИО�НОВ Григо�
рий Фёдорович
(27.1.1905, д. Гульки�
но Мензелинского у.
Уфимской губ., ныне
М е н з е л и н с к о г о
р�на — 29.2.1968, там
же), Герой Сов. Сою�
за (5.11.1944), гв. под�
полковник. Окончил
Ленингр. арт. школу
(1933), Харьковское
воен. авиац. уч�ще
лётчиков�наблюдате�
лей (1934), Воен.�возд. инж. академию (пос.
Монино Московской обл., 1940). В Кр. Армии
с 1928. На фронтах Вел. Отеч. войны с июня
1941, штурман 7�го гв. штурмового авиац.
полка (9�я штурмовая авиац. дивизия). В со�
ставе Воен.�возд. сил Балтийского флота со�
вершил 193 боевых вылета на бомбардиров�
ку кораблей, воен.�морских баз, скоплений
войск противника на Выборгском и Фин�
ском заливах. После войны служил в Во�
ен.�возд. силах СССР (до 1955). Жил в Ки�
шинёве и в родной деревне. Награждён дву�
мя орденами Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Крас�
ной Звезды, медалями. 

Лит.: Герои Советского Союза Военно�Морско�
го Флота. 1937–1945. М., 1977; Б е л о к о п ы �
т о в В.И., Д ю р я г и н Г.М. Шаг в бессмертие.
К., 1980; Герои огненных лет. М., 1983. Кн. 6; Ба�
тырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

ЛАРИО�НОВ Иван Фёдорович (25.5.1931,
д. Ковали Пестречинского р�на — 6.8.2002,
там же), руководитель с.�х. пр�тия, засл. агро�
ном ТАССР (1971). Окончил Татар. с.�х. шко�
лу по подготовке руководителей сел. х�ва
(1958), Казан. с.�х. ин�т (1964). В 1946–50 ра�
ботал на шахте им. В.И.Ленина (г.Кизел
Пермской обл.). С 1951 в Пестречинском
р�не: в колхозе им. Ильича; с 1958 агроном,
с 1959 пред. колхоза «Россия»; с 1991 пред.
районного земельного к�та. Под рук. Л. уро�
жайность зерновых культур в колхозе до�
стигла 30 ц с 1 га, надой молока — 4 тыс. кг от
1 коровы; колхоз награждён переходящим
Красным знаменем ЦК КПСС и СМ СССР.
Деп. ВС ТАССР в 1985–90. Награждён орде�
нами Ленина, Трудового Красного Знамени;
медалями, в т.ч. зол., серебр. и бронз. медаля�
ми ВДНХ СССР. 

И.Н.Афанасьев.

ЛАРИО�НОВ Семён Архипович (1.4.1915,
с. Черемшан Бугульминского у. Самарской
губ. — 29.12.1984, с. Мерке Меркенского р�на
Джамбульской обл. Казахской ССР), Герой
Сов. Союза (30.10.1943), ст. лейтенант. Окон�
чил Курсы мл. лейтенантов (1944), парт. шко�
лу при ЦК КП Казахстана (1949). Работал в
Ново�Ивановской МТС (Свердловский р�н
Джамбульской обл.). В Кр. Армии в
1937–39 и с декабря 1941. На фронтах Вел.
Отеч. войны с апреля 1942, ком. огневого
взвода истребительно�противотанковой бата�
реи 237�го стрелк. полка (69�я стрелк. диви�
зия 65�й армии). В составе войск Донского,
Центрального, 1�го и 2�го Белорусских фрон�
тов принимал участие в Сталинградской
(1942–43) и Курской (1943) битвах, в Черни�

говско�Припятской, Гомельско�Речицкой
(обе — 1943), Белорусской (1944), Восточ�
но�Прусской и Берлинской (обе — 1945) на�
ступательных операциях. Проявил героизм
при форсировании р. Днепр у пос. Радуль
(Репкинский р�н Черниговской обл.) 16 окт.
1943: в составе штурмовой группы с орудия�
ми и расчётами преодолел реку, участвовал
в захвате и расширении плацдарма. С 1946 в
запасе. До 1974 на парт. работе в с. Мерке.
Награждён орденами Ленина, Александра
Невского, Отечественной войны 2�й степени,
медалями. 

Лит.: Д ж у р а е в Т.Д. Верные сыны Родины.
Таш., 1964; Герои Советского Союза — казахстан�
цы. А.�А., 1968. Кн. 1; С а л а х у т д и н о в Ф.,
Х а с а н о в М., И о с ь к о М. Звёзды Самаркан�
да. Таш., 1968; Батырлар китабы — Книга Героев.
К., 2000. М.З.Хабибуллин.

ЛА�РИЧЕВА Эльвира Львовна (26.5.1930,
г.Кострома — 25.12.2001, Казань), журналист,
засл. работник культуры РСФСР (1977). По�
сле окончания Казан. ун�та (1953) работала
преподавателем рус. языка и лит�ры в ср.
школе (Ленинград). В 1954–56 корр.
газ. «Комсомолец Татарии»; в 1957–87 корр.,
зав. отделом пром�сти и транспорта газ. «Со�
ветская Татария». Очерки и статьи Л. посв.
развитию нефтедоб. и нефтехим. пром�сти
ТАССР. Пр. им. Х.Ямашева (1979). Награж�
дена медалью. 

С о ч.: Если любишь... К., 1962; Наедине с сове�
стью. К., 1987.

Ш.Н.Мулаянов.

ЛА�РОЧКИНА Ирина Андреевна (р. 14.1.1950,
г.Альметьевск), геолог�нефтяник, д. техн. на�
ук (1995), засл. деятель науки и техники РТ
(1999). Окончила Казан. ун�т (1972), Акаде�
мию менеджмента (г.Целле, ФРГ, 1994).
В 1972–2000 работала в ТатНИПИнефть АО
«Татнефть», зав. лабораторией (1986–94),
отделом поисковой и разведочной геологии
(1995–97), отделом разведочной и промысло�
вой геологии (1998–2000). С 2000 зам. Пред.
ГС РТ, с 2002 чл. Совета Федерации РФ.
С 2005 министр экологии и природных ресур�
сов РТ. Л. — одна из авторов рекомендаций
по бурению поисково�разведочных скважин
и методам подсчёта запасов нефти. Выявила
осн. закономерности размещения нефт. и
угольных пластов на терр. РТ, усовершенст�
вовала систему размещения сети эксплуата�
ционных скважин, разработала новую мо�
дель тектонического строения Волго�Кам�
ской антеклизы. Деп. ГС РТ в 1999–2004. 

С о ч.: Особенности размещения и перспективы
поисков скоплений нефти и газа нетрадиционного
типа Волго�Урала. М., 1994 (соавт.); К проблеме
возможной нефтегазоносности кристаллического
фундамента // Прогноз нефтегазоносности моло�
дых и древних платформ. К., 2001 (соавт.).

ЛАРЮ�ШИН Александр Иванович
(р. 22.11.1938, г.Сасово Рязанской обл.), учё�
ный в области оптики и электронной техни�
ки, д. техн. наук (1996), проф. (1998), засл. ма�
шиностроитель РСФСР, РТ (1990, 1994). По
окончании в 1962 Рязанского радиотехн.
ин�та работал на Ульяновском радиолампо�
вом з�де, зам. директора (с 1979). В 1986–97
ген. директор НПО «Элекон», одновр. зав.
кафедрой мед.�биол. электроники в Казан.
филиале Моск. энергетического ин�та

(1996–97). С 1997 зам. директора НИИ по
произ�ву лазерной техники («Полюс», Моск�
ва), одновр. проф. Моск. энергетического
ин�та. Труды по основам лазерной техники и
использованию лазеров в мед.�биол. практи�
ке. Л. занимался иссл. в области разработки
лазеров, электроразрывных агрегатов для
авиации, космических аппаратов, галоген�
ных и люминесцентных светильников. Пред�
ложил лазерные мед. установки, к�рые на�
шли применение в физио� и рефлексотера�
пии, урологии. Результаты иссл. используют�
ся в медицине при лечении различных забо�
леваний без хирургического вмешательства.
Имеет 11 авторских свидетельств на изоб�
ретения. Гос. пр. СССР (1981). Награждён
орденом «Знак Почёта»; медалями, в т.ч. зол.
медалями им. С.П.Королёва, им. Э.К.Циол�
ковского АН СССР, им. Ю.А.Гагарина Феде�
рации космонавтики СССР, серебр. медалью
ВДНХ СССР. 

С о ч.: Лазерная техника. К., 1995; Оптоэлек�
троника в промышленности и медицине. К., 1997;
Оптико�электронные устройства для медицины.
К., 2000.

ЛАРЯ�ГИН Николай Григорьевич (1923,
с. Красновидово Свияжского кантона —
14.3.1945, г.Щецин, Германия), полный ка�
валер ордена Славы (23.1.1944, 29.12.1944,
31.5.1945), гв. ст. сержант. Работал в колхо�
зе в родной деревне. В Кр. Армии с марта
1942. На фронтах Вел. Отеч. войны с июля
1942, ком. отд�ния разведки управления 2�го
дивизиона 31�го гв. арт. полка (12�я гв. стрелк.
дивизия 61�й армии). В составе войск Брян�
ского, Западного, 1�го Белорусского и 1�го
Прибалтийского фронтов принимал участие
в оборонительных и наступательных боях
южнее и юго�западнее г.Белёв (1943), в Чер�
ниговско�Припятской, Гомельско�Речицкой
(обе — 1943), Белорусской (1944), Варшав�
ско�Познанской и Восточно�Померанской
(обе — 1945) наступательных операциях. От�
личился в р�не с. Александровка (11 км вос�
точнее г.Калинковичи Гомельской обл. Бе�
лорусской ССР) 5–8 янв. 1944 (перед на�
ступлением обнаружил 3 дзота с пулемётами
и 2 миномёта противника; под огнём против�
ника корректировал огонь батареи по подав�
лению этих целей, что обеспечило наступ�
ление подразделений); в боях по блокирова�
нию курляндской группировки противника
в р�не Маздзелда (11 км южнее г.Рудбаржи
Латвийской ССР) 4 нояб. 1944 (обнаружил
3 пулемёта и 1 миномёт врага); в боях у нас.
пункта Розенгартен (ныне Домбе, р�н г.Ще�
цин) 10–13 марта 1945 (выполняя обязан�
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ности начальника разведки дивизиона, об�
наружил 5 пулемётных точек, 2 орудия; был
ранен, но остался в строю; после второго тя�
жёлого ранения эвакуирован в госпиталь,
умер от ран). Награждён медалью. 

Лит.: Кавалеры ордена Славы трёх степеней:
Краткий биогр. словарь. М., 2000.

М.З.Хабибуллин.

ЛА�СКА (Mustela nivalis), хищное млекопи�
тающее сем. куньих. Распространена в Ев�
разии, Сев. Америке и Сев. Африке. На терр.
РТ встречается во всех р�нах. Обитает на лу�
гах, болотах, лесных опушках, в стогах, хоз.
постройках. Длина сильно вытянутого, тон�
кого и гибкого тела 15–26 см, хвоста 2–7 см;
масса 40–100 г. Голова маленькая, уши корот�
кие и широкие. Имеются длинные усы и ще�
тинки над глазами. Ноги короткие и тонкие.
Пальцы c тонкими коническими острыми
когтями. Мех густой, короткий, зимой бело�
го, летом — сверху буровато�рыжего, снизу
белого цветов. Гнездо устраивает в норах мы�

шей, под корнями деревьев, в кучах валежни�
ка. Гон происходит в марте–апреле. Детёны�
ши (от 3 до 10) рождаются чаще всего в
мае–июне. Л. — ед. хищник, способный про�
никать во все убежища грызунов. Питается
гл. обр. мелкими грызунами, а также птица�
ми и лягушками. Осн. враг — горностай. Не�
редко Л. становится добычей и др. хищных
зверей и птиц. Промыслового значения не
имеет, но приносит большую пользу, истреб�
ляя мышевидных грызунов.

ЛАССИ� де (Ласси, Ласи, Лассий) Борис (Мо�
риц) Петрович (1737 — 18.1.1820, д. Августов�
ский Ключ Гродненского у. Гродненской губ.),
гос. и воен. деятель, генерал от инфантерии
(1798). Из дворян ирл. происхождения.
С 1762 на воен. службе в России. Участник
рус.�тур. войн 1768–74, 1787–91, присоеди�
нения Крыма 1783, подавления польск. вос�
стания 1794–95. В 1797–98 казан. воен. губер�
натор. Стремился искоренить злоупотреб�
ления при лесозаготовках, принимал меры по
сохранению и возобновлению лесов на терр.
губернии. Во время приёма в Казани имп.
Павла I (май 1798) добился «прирезки» к
губ. городу новых земель, выделения средств
на стр�во Гостиного двора, здания больницы,
передачи губернаторского дома на ул.Вос�
кресенская для восстановленной 1�й муж.

гимназии (её устав был разработан Л. и ут�
верждён императором). В 1798–99 вилен�
ский, ковенский и гродненский генерал�гу�
бернатор. В 1805 главнокомандующий рус.,
англ. и неаполитанскими войсками в
Италии. 

Лит.: Д о л г о в Е.Б. Казанские губернаторы —
главы и хозяева «вручённой на смотрение губер�
нии» // Проблемы истории государственного уп�
равления: Государственный аппарат и реформы в
России. СПб., 2003.

Е.Б.Долгов.

ЛА�СТИН Лев Леонидович (16.6.1925, г.Мал�
мыж, ныне Кировской обл. — 5.3.1998, Ка�
зань), инженер�технолог, директор Казан.
з�да искусств. кож (1956–85). Окончил Казан.
авиац. ин�т (1950). В 1948–52 работал на
авиац. з�де №230 (Казань): мастер, ст. мастер,
начальник цеха (с 1951). В 1952–56 зам. зав.
отделом Казан. горкома КПСС. Под рук.
Л. производств. мощности Казан. з�да ис�
кусств. кож в результате реконструкции дей�
ствовавших и стр�ва новых цехов (пл.
40 тыс. м2) были увеличены в 4 раза; органи�
зовано произ�во техн. картона и изделий из
него, предназначенных для автотракторной
пром�сти; поливинилхлоридных плёночных
материалов; печатной плёнки, канцелярских
и бытовых товаров из искусств. материалов.
Л. — участник Вел. Отеч. войны. Награждён
орденами Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями.
ЛАСТО�ВЕНЬ (Alexitoxicum), род многолет�
них травянистых растений или полукустар�
ников сем. ластовневых. Изв. св. 200 видов,
распространены преим. в Евразии и Сев. Аме�
рике. На терр. РТ 2 вида. Л. лекарственный
(A. officinale) встречается во всех р�нах,
Л. степной (A. stepposum) — преим. в Закамье.
Растут в хвойных лесах, среди кустарников,
на остепнённых склонах по берегам рек и
озёр. Многолетние растения выс. 30–120 см.
Стебли прямостоячие, в верх. части ветвистые.
Листья простые, яйцевидные, заострённые.
Цветки мелкие, обоеполые, желтовато�белые,
собраны в пазушные зонтиковидные или ки�
стевидные соцветия. Плод состоит из двух
многосемянных листовок. Цветёт в июне–ию�
ле. В корневищах и семенах содержатся гли�
козиды, органические к�ты. В нар. медицине
отвар из корневищ и семена используют при
лечении диабета, сердечных и почечных забо�
леваний. Ядовитые растения. Медоносы.
ЛА�СТОВКА Галина Трофимовна (р. 1.1.1947,
д. Семён�Сола Сернурского р�на Марийской
АССР), певица (меццо�сопрано), педагог,
нар. артистка ТАССР, Респ. Марий Эл (1987,
1994), засл. артистка РФ (1998). Окончила
Казан. консерваторию (1973). Вед. солистка
Татар. т�ра оперы и балета (с 1980). Реперту�
ар Л. включает более 40 партий: Марина
Мнишек («Борис Годунов» М.Мусоргско�
го), Любаша («Царская невеста» Н.Римско�
го�Корсакова), Амнерис («Аида» Дж. Вер�
ди), Графиня, Полина («Пиковая дама»
П.Чайковского), Кармен (о.п. Ж.Бизе), Туг�
зак, Хаят («Алтынчеч», «Джалиль» Н.Жи�
ганова) и др. В обширном концертном ре�
пертуаре певицы — многообразные по жан�
рам и стилям произведения композиторов
разных стран и народов. Л. ведёт преподава�

тельскую деятельность в Казан. консервато�
рии, проф. Гастролирует в России и за рубе�
жом (страны Зап. Европы, США и др.).
ЛА�СТОЧКИНА Елизавета Гурьевна (5.6.1869,
г.Шуша, Елизаветпольская губ., ныне Нагор�
ный Карабах — 1.1.1967, Москва, похороне�
на в Казани), сурдопедагог, Герой Труда
(1929), засл. учитель школы РСФСР (1944).
По окончании в 1888 Казан. Мариинской
жен. гимназии работала в нач. школах в Ка�
зани. В 1889–1965 в Казан. уч�ще глухонемых
(с 1922 — ин�т, с 1943 — школа), в 1893–1930
директор, с 1930 зав. уч. частью, в 1954–65
методист�консультант. Несмотря на то, что
методические разработки Л. почти не пуб�
ликовались, она внесла ценный вклад в раз�
витие сурдопедагогики. На пед. курсах, к�ры�
ми руководила Л., распространялись автор�
ские методики и дидактические разработки.
Особенно важное значение имела созд. ею
система обучения умственно отсталых глухо�
немых. В дорев. период Казан. уч�ще глухо�
немых стало одним из лучших в России по
постановке обучения, в сов. время — кр. цен�
тром повышения квалификации пед. кадров
дефектологов. В 1920�е гг. под рук. Л. было
организовано обучение глухонемых татар.
детей на родном языке. 

Награждена двумя орденами Ленина, ор�
деном Трудового Красного Знамени. С 1926
имя Л. носит Казан. ин�т (в наст. вр. — шко�
ла) глухонемых, с 1972 — Казан. ДК глухо�
немых. 

С о ч.: О мимике. СПб., 1904; Малоспособные
глухонемые и их обучение // Тр. Всерос. съезда
деятелей по воспитанию, обучению и призрению
глухонемых. М., 1911.

Лит.: Герои Труда Татарии. 1929–1938 гг.: Док.
очерки. К., 1974.
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в роли Фенены
(«Набукко»
Дж.Верди; 

в роли Захарии — 
М. Казаков). 
Постановка

Татар. театра
оперы и балета

им. М.Джалиля.
2005.

Г.Т. Л а с т о в к а
в роли 

Марины Мнишек 
(«Борис
Годунов»

М. Мусоргского).

Г.Т. Ластовка.



ЛА�СТОЧКОВЫЕ (Hirundinidae), семейст�
во птиц отр. воробьинообразных. Изв. ок.
80 видов, распространены почти повсемест�
но, за исключением Арктики, Антарктики,
Нов. Зеландии и мелких океанических остро�
вов. На терр. РТ 3 вида: Л. береговая, или
береговушка (Riparia riparia), Л. деревенская,
или касатка (Hirundo rustica), Л. городская,
или воронок (Delichon urbica). Встречаются
по всей терр. республики. Небольшие пере�
лётные птицы, приспособленные к стреми�
тельному и длительному полёту. Л. береговая
гнездится по обрывам оврагов, карьеров, ча�
ще — по берегам рек, вырывая глубокие нор�
ки с круглым отверстием диаметром 4–6 см.
Колонии нередко насчитывают десятки и
сотни нор. Тело удлинённое, дл. 12–14 см,
масса 11–17 г. Крылья длинные, шея укоро�
ченная. Окраска верх. части тела серовато�бу�
рая, ниж. — белая, с тёмной полоской попе�
рёк груди. Хвост слабовырезанный. Л. дере�
венская строит гнёзда под крышами дер.
строений в сел. местности. Гнездо имеет вид
чашечки, вылепленной из комочков глины.
Дл. 16–20 см, масса 14–24 г. Верх. часть тела,
широкая полоса поперёк зоба, крылья и хвост
сине�чёрные с металлическим отливом, ниж.
часть тела ржаво�коричневого цвета. Хвост
глубоковыемчатый с длинными косицами.
Л. городская селится на кам. постройках в
городах и кр. посёлках, на шоссейных и ж.�д.
мостах. Гнездится колониями, прикрепляя
гнёзда к строениям (на карнизах жилых до�
мов, под балконами). Гнездо лепит из комоч�
ков глины в форме полушара с боковым вхо�
дом. Дл. тела до 13 см, масса 14–25 г. Тело
длинное, крылья удлинённые. Оперение
плотное, сверху сине�чёрное, снизу белое.
Хвост слабораздвоенный. Питаются Л. ле�
тающими насекомыми: двукрылыми, жуками,
бабочками, стрекозами. К гнездованию при�
ступают в кон. мая — нач. июня. Кладка со�
стоит из 4–8 белых яиц. Во 2�й пол. июня —
нач. июля появляются птенцы. Улетают на зи�
мовку в кон. августа — сентябре.

ЛА�ТВИЯ (Латвийская Республика), гос�во
на С.�З. Европы. Пл. 64589 км2. Столица —
Рига. Нас. 2305 тыс. чел., в т.ч. 3040 татар
(2002). На терр. Л. поволж. татары появи�

лись в 19 в. По сведениям 1897, их насчиты�
валось 1525 чел. (в осн., солдаты воинских
частей, дислоцированных в г.Елгава). В 1890
в Риге было открыто мусульм. кладбище,
в 1902 зарегистрирована мусульм. община.
После 1�й мир. войны произошёл отток татар
из Л. (в 1920 их насчитывалось 115, в 1925 —
72, в 1930 — 43, в 1935 — 39 чел.). Несмотря
на это, в 1920–44 в Риге существовал магоме�
танский приход. В годы 2�й мир. войны в
г.Даугавпилс, в т.н. Двинской крепости, был
организован нем. концентрационный лагерь,
заключёнными к�рого стали и через к�рый
прошли мн. татары и уроженцы Татарстана
(в т.ч. поэт М.Джалиль). После войны числ.
татар. общины в Л. увеличилась, преим. за
счёт семей б. военнослужащих и техн. ин�
теллигенции (в 1959 — 1811, в 1970 — 2671,
в 1979 — 3764, в 1989 — 4828, в 1996 — 3535
чел.). В 1988 в Риге было созд. об�во татар Л.
«Идель» («Волга»; первый пред. З.Л.Зайнул�
лин, затем И.С.Сабитов), в 2000 — тата�
ро�башк. культ. об�во «Чишмэ» («Родник»,
филиалы в гг. Вентспилс и Даугавпилс; пред.
З.З.Зайнуллин), с 1994 работает филиал та�
тар. междунар. жен. объединения «Ак кал�
фак» (руководитель Г.Сабитова). В 1991 в
Риге открылась татар. воскресная школа по
изучению татар. языка, на Латв. радио регу�
лярно (раз в месяц) начали выходить радио�
передачи на татар. языке; с этого же времени
ежегодно проводится татар. нац. праздник
Сабантуй. При об�ве «Чишмэ» с 2000 рабо�
тают вокальный ансамбль с одноим. назв.
(худож. руководитель Ф.Булушева), татар.
воскресная школа и б�ка; раз в квартал выхо�
дит вестник на татар. языке «Чишмэ». В де�
кабре 1990 в Риге был созд. Татар. ислам�
ский центр, в 1994 зарегистрирована гор. му�
сульм. община (пред. И.К.Сабитов). С 1991
ежегодно отмечаются праздники Курбан�бай�
рам и Ураза�байрам, тогда же в пригороде
столицы — Яунциемсе открылось второе му�
сульм. кладбище. В наст. вр. в Л. действуют
10 мусульм. общин. Между Татарстаном и
Л. установлены культ. и экон. связи. В 1990
в Латвийской Респ. прошли гастроли Татар.
академ. т�ра. В Риге и др. городах выступали
с концертами вед. татар. артисты (И.Шаки�
ров, В.Ганеева, В.Гизатуллина, Л.Ахматова,
А.Галимов, А.Асадуллин). В 2003 Ригу по�
сетили делегаты междунар. науч. конферен�
ции «Великий Волжский путь». Экон. кон�
такты с РТ осуществляет торг. дом «Татар�
стан–Балтия» (президент З.З.Зайнуллин). 

И.К.Сабитов.

ЛАТИ�НИЦА (лат. письмо), система татар.
письма, осн. на лат. алфавите. Собств. лат.
алфавит сложился в 4–3 вв. до н. э. Назв. от
племени латинов, населявших область Ла�
ций в ср. части Италии. Восходит к греч.
письму. Написание слева направо. Лат. пись�
мо легло в основу графики большинства на�
родов Европы, Сев. и Юж. Америки. У тюр�
ко�мусульм. народов Российской империи
идея замены араб. письма Л. возникла в сер.
19 в. как одно из проявлений обновления их
духовной культуры. Её инициатором высту�
пил азерб. писатель и драматург М.Ф.Ахун�
дов, к�рый в кон. 1850 — нач. 1860�х гг. пред�
ложил 4 проекта реформирования араб. алфа�

вита. Согласно 3�му проекту, предполагалось
усовершенствование араб. графики на осно�
ве лат. письма, но эта идея не получила под�
держки. В кон. 19 в. с различными проекта�
ми по реформированию араб. алфавита вы�
ступили перс. поэт Мирза Милкемхан, иран.
шахзаде Мирза Риза�хан и др. Первым, кто
заявил о необходимости перевода татар. пись�
менности с араб. на лат. основу, был изв. татар.
поэт и писатель С.Рамеев. В своих публика�
циях 1911–12 в астраханской газ. «Идель» он
поставил вопрос о радикальном изменении
татар. письменности, предложил собств. ва�
риант лат. алфавита, дал примеры лат. пись�
ма. По его мнению, Л. способна наиб. полно
передать особенности звукового строя татар.
языка. В 1920 на конференции татаро�башк.
журналистов (Казань) также был поставлен
вопрос о необходимости перехода на лат. ал�
фавит. В 1924 в 6�й Объединённой Тата�
ро�башк. командной школе (ныне Казан.
высш. танковое командное уч�ще) была созд.
первая ячейка латинистов. Позже на её осно�
ве организовалось Всетатар. об�во «Латин
дусты» («Друзья латиницы»). Среди его чл.
были Ш.Усманов, Ш.Измайлов, З.Гали и др.
Обсуждение вопроса латинизации активи�
зировалось после Татаро�башк. съезда работ�
ников просвещения (Москва, 1924), на к�ром
было предложено компромиссное решение:
«против латинизации не возражать», но «при�
нять меры к изысканию пути облегчения
арабских знаков». Вслед за этим 18 янв. 1924
в Москве был созд. К�т нового алфавита.
В кон. 1924 — нач. 1925 в добровольных круж�
ках по изучению Л. в ТАССР состояло ок.
1 тыс. чел. По мнению сторонников Л., пись�
менность на основе араб. графики усложня�
ла понимание татар. текста, поскольку не
отображала в полной мере фонетические осо�
бенности татар. языка. Вопрос о введении
нового алфавита в тюркоязычных респ. рас�
сматривался в 1926 на 1�м Тюркологичес�
ком съезде в Баку. Делегатами от ТАССР бы�
ли Г.Ибрагимов, Г.Алпаров, Н.Хаким, Г.Саади,
С.Гафуров, С.Атнагулов и др. Татар. обществ.,
полит. деятели и языковеды Г.Ибрагимов,
Г.Шараф в своих докладах рекомендовали
улучшить араб. шрифт с учётом особенностей
татар. языка. И другие делегаты из ТАССР,
хотя формально и не отвергали лат. алфа�
вит, больше склонялись к идее сохранения ре�
формированного араб. алфавита. С.Атнагулов
занял нейтральную позицию. После бурных
дебатов съезд принял решение «ввести новый
латинский алфавит». В том же году на 6�м
съезде Советов ТАССР было созд. об�во «Яна�
лиф», затем организованы одноим. изд�во и
журнал. В нач. 1927 свои проекты татар. ал�
фавита на основе лат. письма обнародовали
писатель Ф.Сайфи�Казанлы и языковед Г.Ну�
гайбек. Проект Г.Нугайбека стал основой яна�
лифа, принятого в 1927 взамен араб. алфави�
та (в Азербайджане Л. была принята в 1923,
в Турции — в 1928). После перевода татар.
письменности на Л. с целью предотвращения
большого спада в развитии нац. культуры в ре�
спублике была развёрнута огромная работа по
обучению населения новой азбуке. Но в 1939
яналиф был заменён новой графикой — на
основе рус. алфавита (см. Кириллица). 
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Ласточки: 1 — городская; 2 — береговая;
3 — деревенская.

1

2

3



На новом этапе истории татар. народа во�
прос о возврате к письменности на основе
лат. графики был поставлен в 1997 на 2�м
Всемир. конгрессе татар. В дискуссиях при�
няли участие видные учёные, деятели куль�
туры РТ (А.Г.Каримуллин, М.З.Закиев,
Ф.А.Ганиев, Х.Р.Курбатов, В.Х.Хаков и др.).
Решения конгресса стали основой для
орг�ции курсов по изучению лат. графики,
были начаты подготовка и издание науч.�ме�
тодической лит�ры, в ряде татар. школ в
кач�ве эксперимента введено обучение с ис�
пользованием Л. 15 сент. 1999 ГС РТ принял
Закон «О восстановлении татарского алфа�
вита на основе латинской графики». С 1 сент.
2001 этот алфавит в РТ должен был стать
гос., а окончательный переход на Л. предус�
матривалось завершить к 2011. Однако Зако�
ном РФ от 11 дек. 2002 было принято до�
полнение к 3�й статье Закона РФ «О языках
народов Российской Федерации», в к�ром
указано, что «в Российской Федерации алфа�
виты государственного языка Российской
Федерации и государственных языков рес�
публик строятся на графической основе ки�
риллицы. Иные графические основы алфави�
тов государственного языка Российской Фе�
дерации и государственных языков респуб�
лик могут устанавливаться федеральными
законами». Тем самым, по существу, накла�
дывался запрет на вопрос о возвращении Л. в
татар. культуру. В наст. вр. Л. продолжает ис�
пользоваться в нек�рых период. изданиях РТ;
в ряде печатных и электронных средств мас�
совой информации (ж. «Казан утлары», элек�
тронная газ. «Интертат» и др.) часть материа�
лов публикуется на Л. См. также Алфавит.

Лит.: Реформа мусульманской азбуки // Мир ис�
лама. 1913. Т. 2, вып. 12; Ш а р а ф Г. К вопросу о
принятии для тюркских народностей латинского
шрифта // Вестн. науч. об�ва Татароведения. 1926.
№ 5; З а к и е в М.З. Сохраним родной язык —
сохраним и нацию // Научный Татарстан. 1997.
№ 3–4; М у х а м е т ш и н Р.М. Переход на ла�
тинскую графику в Татарстане: между научной це�
лесообразностью и политической конъюнктурой //
Гражданское общество в многонациональных и по�
ликонфессиональных регионах. М., 2005; Р w м и �
е в С. Безгw тwкъдил вw ислах х�рqф кирwкме?
�ллw б�тенлwй тwбдил qк кирwкме? // Идел. 1911.
5 июнь; С w й ф и � К а з а н л ы Ф. Татарлар ара�
сында «Я�алиф» тарихы. К., 1928; Татарстан Рес�
публикасында тел сwясwте: Документлар �wм мате�
риаллар (80–90 нчы еллар). К., 1989; X a q o v V.X.
Telen belgwn il acar. Q., 1993; К у р б а т о в Х.Р. Та�
тар wдwби телене� алфавит �wм орфография тари�
хы. К., 1999.

В.Х.Хаков, Г.С.Сабирзянов, А.М.Ахунов.

ЛАТИ�НСКОЕ ПИ�СЬМО, см. Латиница.
ЛАТУ�К (Lactuca), род одно�, дву� и многолет�
них трав, реже полукустарников сем. сложно�
цветных. Изв. св. 100 видов, распространены
в Евразии и Юж. Африке, немногие — в Сев.
Америке. На терр. РТ 4 вида. Л. компасный
(L. serriola) и Л. татарский (L. tatarica) встре�
чаются по всей терр. республики, Л. солонча�
коватый (L. saligna) и Л. сибирский (L. sibiri�
ca) — в Предкамье и Предволжье. Растут на
пустырях, полях, по берегам водоёмов, в сор�
ных местах, вдоль дорог. Травянистые расте�
ния выс. 30–120 см. Стебли прямые, опушён�
ные. Листья очерёдные, цельные или выем�
чато�перистораздельные, с загнутыми назад

долями и со стреловидным стеблеобъемлю�
щим основанием. Цветки бледно�жёлтые, со�
браны в мелкие корзинки, расположенные в
редкой метёлке. Плод — семянка с хохолком
из тонких волосков. Цветут в июне–августе.
Плоды созревают в июле–октябре. Размно�
жаются вегетативным способом и семенами.
Ядовиты, во всех частях растения содержит�
ся млечный сок. В нар. медицине настой тра�
вы Л. компасного используется как успоко�
ительное, слабительное и мочегонное средст�
во. Кормовые растения. Нек�рые виды Л. —
сорняки. Л. сибирский занесён в Красную
книгу РТ.
ЛАТФУЛЛА� ибн ГАТАУЛЛА� аль�АЛЬМА�
ТИ� (предположительно, 1840, д. Ст. Альме�
тьево, ныне Нурлатского р�на — до 1910, Ка�
зань), каллиграф, гравёр, резчик по камню.
Работал в казан. типолитографии. Автор ли�
тографической карты мира, изд. в Казани в
1860�е гг. на татар. языке (хранится в Науч.
б�ке Казан. ун�та), шамаиля «Собрание мо�
литв (дуалык)», напечатанного на средства
Ш.Хусаинова в 1897 и в 1900 в типолитогра�
фии Казан. ун�та. Переписал мн. книг, в т.ч.
«Мwулид китабы» (1861), «Аллаhе Тwгwле�
не� матур исемнwре» (1865), «Диван Ризаи»
(?) и др. С 1890�х гг. резчик надгробных кам�
ней (образцы сохранились на кладбище

с. Ст. Тимошкино (Зиябашы) Ульяновской
обл.; см. фотографию), установленных на мо�
гилах чл. семьи изв. предпринимателей Ак�
чуриных. Эпиграфические надписи выреза�
ны араб. почерком «сульс» на лицевой сторо�
не надгробий из красного и чёрного мрамо�
ра. Каллиграф подписывался «Лотфулла би�
не Гатаулла wл��лмwти» («Латфулла, сын Га�
тауллы аль�Альмати»), «Гамwлw Лотфулла
wл��лмwти» («Исполнил Латфулла аль�Аль�
мати»). 

Лит.: Ш а м с у т о в Р. Слово и образ в татар�
ском шамаиле: от прошлого до настоящего. К., 2003;
� х м w т { а н о в М., Т а и р о в Н. Ташлар ки�
сеп язучы бер оста // Татарстан. 2000. № 12.

М.И.Ахметзянов.

ЛАТФУ�ЛЛИН (Лотфуллин) Ильдус Анва�
рович (р. 23.10.1938, Казань), терапевт, д. мед.
наук (1985), проф. (1988), засл. деятель науки
РТ (1993). По окончании в 1963 Казан. мед.
ин�та работал там же; с 1965 на кафедре гос�
питальной терапии №2, зав. той же кафедрой
(с 1986). В 1967–68 был командирован в

Респ. Судан. Труды по лечению и профилак�
тике инфаркта миокарда, ишемической бо�
лезни сердца. Пред. Об�ва терапевтов РТ
(1986–2004). Чл. правления Науч. об�ва те�
рапевтов, кардиологов РФ (с 1998). Имеет па�
тент на изобретение. 

С о ч.: Состояние гипоталамо�гипофизарно�над�
почечниковой системы при экспериментальном
инфаркте миокарда. К., 1982; Общие принципы
диагностики и лечения неотложных состояний //
Казан. мед. журн. 1988. № 1 (соавт.); Гнойные ос�
ложнения инфаркта миокарда // Терапевтический
архив. 1991. № 9; Депрессия сегмента SТ у больных
нестабильной стенокардией (клинико�прогности�
ческое значение). К., 2003.

ЛАТФУ�ЛЛИН (Лотфуллин) Наиль Саидо�
вич (9.1.1952, г.Уфа — 19.11.1992, там же),
живописец, график. Окончил худож. отд�ние
Уфимского уч�ща иск�в (1975). Чл. моло�
дёжного объединения Союза художников,
лидер уфимского «андерграунда» (1980–87),
чл. творческой группы «Инзер» (1989–93);
один из основателей творческой группы «Са�
ры бия» («Жёлтая лошадь»). Организатор и
руководитель объединения художников
«Чингисхан» (1990–92). Чл. Союза художни�
ков (1990). Инициатор и один из организато�
ров всетатар. межрегиональной выставки
«Татарт» (С.�Петербург–Казань, 1991). 

Л. — один из вед. художников в области
рос. авангарда, опирается на наследие твор�
чества Д.Д.Бурлюка уфимского периода; син�
тезирует традиции татар. нар. иск�ва и зап.�ев�
роп. живописи. Худож. язык ряда произведе�
ний Л. перекликается со стилистикой реа�
листического направления, к�рому он отда�
вал предпочтение в жанре портрета («Евге�
ний Малютин», 1978; «�би» («Бабушка»),
«Портрет мальчика», оба — 1980; «Хадый
абый», 1982; «Толик Маткин», 1983; «Девуш�
ка у окна», 1986; серия портретов деятелей та�
тар. культуры — «Шайдулла Маннанов»,
«Шамун Фидаи», оба — 1980; «Галимжан Иб�
рагимов», 1981; «Мажит Гафури», 1983), пей�
зажа («Ночной прохожий», 1978; «Сельский
мотив», 1984; «Морозный день», 1985; «Пей�
заж с лодкой», 1986), отчасти натюрморта
(«Натюрморт» , «Натюрморт с золотыми ша�
рами», оба — 1980). Л. обращался также к
языку абстрактного иск�ва, создал серии кар�
тин с ассоциативно и эмоционально выра�
зительными образами («Лавирование», 1988;
«Затаив взор», «Крест», обе — 1989; «Меди�
тация духа», «Ощущение покоя», обе — 1990;
«Восточная композиция», 1991; «Простран�
ство времени», 1992 и др.). Будучи руководи�
телем группы художников объединения
«Чингисхан» Л. провозгласил идейную кон�
цепцию татар. авангардной живописи, осваи�
вающей духовное пространство нац. культу�
ры и в то же время находящейся в общем по�
токе мир. худож. развития. Символом груп�
пы стал декларативный образ Белого Всадни�
ка в картине Л. «Чингисхан» (1992). Покори�
тель земного и духовного пространства, он
вознёсся над миром с золотистым круглым
щитом — символом солнца — в руке. Филос.
концепция творчества Л. выражена и в авто�
портрете — фигуре человека на фоне солнеч�
ного диска, держащего в руке каравай хлеба
(«Сын Солнца», 1989), в синтезе вост. и зап.
начал («Башня», 1991), воплощённой в архит.
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образе башни идее духовности («Устремле�
ние», 1989). В произведениях Л., выходящих
за рамки определ. стиля, неожиданно совме�
щаются реальное и условно�фантастическое,
обыденное и возвышенно�филос., некое про�
роческое видение мира в его парадоксально�
сти и назидательности потомкам («Икар»,
1982; «Поэт�пророк», 1984; «Тукай и Шура�
ле», 1986; «День сегодняшний. День вчераш�
ний», 1987; «Мистерии на Нугуше», 1988;
«Философ», 1988, 1989; «Лодка», 1992). Дра�
ма совр. жизни отражена в образах людей,
предстающих в молчаливом конфликте с
судьбой, в окружении аллегорического мира
вещей, иногда наделённых гротескными чер�
тами («Тукай», 1986; «Инфанта», 1988; «За
водой», «Кабир», обе — 1989; «Четыре сест�
ры», «Гульнара», «Сююмбике», все — 1992).
На полотнах Л. национальное чаще возника�
ет ассоциативно, хотя художник выявляет
характерный типаж и использует традицион�
ные мотивы, цветовую гамму нар. иск�ва. Его
произведения отличаются архитектоникой
пространства и колоритом, построенным на
контрастных сочетаниях насыщенной пали�
тры, декоративностью композиционного
решения, динамичной фактурой. Графичес�
кое наследие Л. представлено примерно
500 рисунками в техниках карандаша, туши,
гуаши. 

Участник респ. (с 1974), зональных («Урал
социалистический», г.Тюмень, 1979; г.Кур�
ган, 1991), всерос. («Художники автономных
республик, областей и национальных округов
РСФСР», Москва, 1989) выставок, группо�
вых выставок творческих объединений «Ин�

зер» (г.Уфа, 1989; 1990; Москва, 1991), «Са�
ры бия» (Москва, 1989, 1991; г.Челябинск,
1990) и «Чингисхан» (С.�Петербург, 1990;
Казань, 1992), межрегиональной выставки
«Татарт» (С.�Петербург–Казань, 1991) и др.
Персональные выставки: 1992, 1993 (из про�
изведений графики), посмертно в 2002, 2003
(г.Уфа). 

Работы находятся в Третьяковской галерее
и Мин�ве культуры РФ (Москва), Башк. ху�
дож. музее им. М.В.Нестерова (г.Уфа), Музее
нац. культуры Нац. культ. центра «Казань»,
Челябинской обл. картинной галерее, галерее
иск�в «Асаdemia» Уфимского гос. ин�та сер�
виса, в Полномочном предст�ве Респ. Баш�
кортостан (Москва), частных коллекциях в
России и за рубежом (Австрия, ФРГ, Фран�
ция, США). В 2002 в Уфе был осн. музей
совр. иск�ва Респ. Башкортостан им. Наиля
Латфуллина с пост. экспозицией его произ�
ведений.  

С о ч.: Лирика: Сб. стихов. Уфа, 1993. 
Лит.: Г а я н о в З. Созвездие Наиля // Рампа.

1994. № 2; Х а л и м А. Цветы к мемориалу Наи�
ля Латфуллина // Аргамак. 1994. № 1; Наиль Лат�
фуллин. Живопись в собрании Башкирского госу�
дарственного художественного музея им. М.В. Не�
стерова: Каталог. Уфа, 2001; Наиль Латфуллин.
Живопись: Альбом�каталог. Уфа, 2004; «ВХ»: Спец.
вып. Уфа, 2005. № 1; Башкортостан: Краткая эн�
цикл. Уфа, 1996; В w л и е в а � С � л w й м а н о �
в а Г. Наил Лотфулла wсwрлwре // Казан утлары.
1992. № 1.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

ЛАТЫ�П (Латыйп) (Латыпов) Галимджан
Шакирович (20.1.1912, д. Ново�Дюмеево
Уфимской губ. — 4.11.1986, Казань), поэт.
Окончил Казан. фин.�экон. ин�т (1939).
Участник сов.�фин. войны. В 1941–51 рабо�
тал инспектором в контрольно�фин. органах
республики. В 1951–60 зав. отделом лит�ры
и иск�ва в редакции ж. «Пионер». Первый
сб. стихов — «Юл буйлап» («По дороге»)
опубл. в 1939. В сб�ки Л. «Хезмwт иртwсе»
(«Утро труда», 1950), «Кыр чwчwге» («Поле�
вой цветок», 1958), «Шигырьлwр» («Стихи»,
1962), «Чын кq�елдwн» («От всего сердца»,
1964), «Адымнар» («Шаги», 1967), «Кояшлы
я�гыр» («Солнечный дождь», 1971), «Свет
над Волгой» (1973), «�ир {ыры» («Песни
земли», 1983) вошли лирические и юморис�
тические стихотворения, песни, баллады,
поэмы, посв. родине, дружбе народов, пове�
ствующие о сел. жизни, семейном счастье.
Автор переводов на татар. язык стихотворе�
ний Е.Исаева, Д.Бедного, С.Михалкова,

А.Твардовского, П.Неруды, Н.Вапцорова
и др.; текстов популярных песен. 

Лит.: Н у р у л л и н И. Галим{ан Латыйп ши�
гырьлwре // Совет wдwбияты. 1949. № 12; С w х а �
п о в �. Ты�гысыз хислwр {ырчысы // Мирас.
2002. № 1.

ЛАТЫ�П (Латыйп) (Латыпов) Кави Тагиро�
вич (р. 1.5.1927, д. Кызыл Чишма Ба�
тыревского р�на Чувашской АССР), писа�
тель, засл. работник культуры ТАССР (1987).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил Лит.
ин�т им. А.М.Горького (Москва, 1971).
В 1955–57 инструктор Татар. обкома
ВЛКСМ, в 1957–59 инспектор Мин�ва про�
свещения ТАССР, в 1959–62 редактор на Ка�
зан. телестудии, в 1962–78 редактор многоти�
ражной газ. «Ленинчы» («Ленинец») Казан.
порохового з�да, в 1978–82 ст. науч. сотр. Ка�
зан. НИИ проф.�техн. педагогики АПН
СССР. В лит�ру пришёл как автор стихов о
фронтовых буднях («Солдат эзлwре» — «Сол�
датские следы», 1960). Стихи о Вел. Отеч.
войне, героизме защитников Родины вошли
в сб�ки «Умырзая» («Подснежник», 1966),
«Краски жизни» (М., 1973). Поэзии Л. свой�
ственны лаконичность, притчевость, глубокая
эмоциональность. В 1980�е гг. Л. обратился к
верлибру, в его стихах появились смелые, не�
ожиданные рифмы, резкое изменение рит�
ма: сб�ки «Вакыт канатында» («На крыльях
времени», 1983), «Хwтер йомгагы» («Клубок
памяти», 1986), «Иркен сулыш» («Свободное
дыхание», 1991), «Иман кwрваны» («Кара�
ван совести», 1997), «Тень на снегу» (2003),
«Сывысем» («Стихи», 2004), «Утлы кqмер»
(«Горящий уголь», 2005). Л. изв. и как проза�
ик. Основу сб�ков «Мизгел» («Мгновение»,
1972), «Ефwк wрем» («Шёлковая полынь»,
2002) составляют рассказы и повести, в к�рых
отображены события Вел. Отеч. войны, му�
жество и смелость сов. людей. Док. пов. «Йол�
дыз тапкан егет» («Он нашёл звезду», 1964;
чуваш. пер. «Шылтыр тупны качча», Чебок�
сары, 1972) посв. космонавту А.Г.Николаеву.
Чуваш. нац. пр. им. И.Я.Яковлева (1994). На�
граждён орденом Отечественной войны 2�й
степени, медалями; Почёт. грамотами Чу�
вашской АССР, РТ (1984, 2002). 

Лит.: Ю з е е в И. Кави Латыйп // Казан утла�
ры. 1983. № 1; Ю м а р т Г. Голос поэта // Ялав.
1983. № 5; � х м w т { а н о в М. Кq�еле �аман
ун{идедw // Килер бер к�н. К., 1998; Г а т а у л �
л и н Р. �{wт яугир, самими шагыйрь // Казан ут�
лары. 2002. № 5.

Г.М.Габдулхакова.
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Н.С. Л а т ф у л л и н. 1. «За водой». 1989; 2. «Сад расходящихся тропок». 1990; 3. «Чингисхан». 1992.

Н.С. Л а т ф у л л и н. «Мажит Гафури». 1983. 



ЛАТЫ�ПОВ (Латыйпов) Анвар Латыпович
(р. 18.3.1923, с. Рсаево, ныне Илишевского
р�на Респ. Башкортостан), травматолог�орто�
пед, д. мед. наук (1969), проф. (1971), засл.
деятель науки ТАССР (1978). По окончании
в 1948 Казан. мед. ин�та работал на кафедре
травматологии и ортопедии Казан. ГИДУВа,
зав. той же кафедрой (1972–93). Труды по
этиологии и методам лечения врождённого
вывиха бедра у детей, сколиоза, остеохондро�
патии головки бедра кости, гигантоклеточной
опухоли костей. Имеет 11 авторских свиде�
тельств на изобретения, в т.ч. на аппарат для
оперативного лечения сколиоза (см. Латы�
пова аппарат). Чл. правления Всерос. об�ва
травматологов и ортопедов (с 1990). Награж�
дён орденом «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: О травматических вывихах бедра // Казан.
мед. журн. 1967. № 2; Этиология и оперативное
лечение сколиоза. К., 1988.

ЛАТЫ�ПОВ (Латыйпов) Габдрахман Хакимо�
вич (1917, д. Старо�Баширово, ныне Чекма�
гушевского р�на Респ. Башкортостан —
25.1.1945, похоронен в г.Вроцлав, Польша),
Герой Сов. Союза (10.4.1945, посм.), сержант.
Работал фин. инспектором в родной деревне.
В Кр. Армии с июня 1941. На фронтах Вел.
Отеч. войны с мая 1943, ком. орудия 32�го арт.
полка (31�я стрелк. дивизия 52�й армии).
В составе войск Воронежского, Степного,
1�го и 2�го Украинских фронтов принимал
участие в битве за р. Днепр (1943), в Кор�
сунь�Шевченковской, Уманско�Ботошанской
(обе — 1944), Сандомирско�Силезской (1945)
наступательных операциях. Проявил геро�
изм при форсировании р. Одер юго�восточ�
нее г.Бреслау (ныне Вроцлав) 25 янв. 1945:
в числе первых преодолел реку, участвовал в
захвате плацдарма и отражении 12 контратак
противника; погиб в бою. Награждён орденом
Ленина, меалями. 

Лит.: Славные сыны Башкирии. Уфа, 1966. Кн. 2;
Батырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

ЛАТЫ�ПОВ (Латыйпов) Гусман Хафизович
(13.5.1925, с. Байсарово Мензелинского кан�
тона — 8.9.2000, г.Мензелинск), руководи�
тель с.�х. пр�тия, Герой Соц. Труда (1970).
Окончил Казан. филиал Всесоюз. юрид. заоч�
ного ин�та (1952). В 1942–52 учитель Ураз�
метьевской ср. школы Муслюмовского р�на,
в 1953–59 зав. Калининским районным отде�
лом нар. образования. С 1959 в Мензелин�
ском р�не: директор ср. школы им. М.Вахи�
това, зав. отделом райкома КПСС (1960–61),
пред. колхоза «Гигант» (1961–77), пред. рай�
исполкома (1977–80), пред. колхоза им. Ле�

нина (1980–86). Под рук. Л. в колхозе «Ги�
гант» урожайность зерновых культур достиг�
ла 22, картофеля — 164, сах. свёклы — 237 ц
с 1 га; колхозу дважды присуждалось перехо�
дящее Красное знамя СМ РСФСР и ВЦСПС.
Участник Вел. Отеч. войны. Награждён орде�
нами Ленина, Отечественной войны 1�й сте�
пени, «Знак Почёта», медалями. 

Лит.: Р у м я н ц е в Е. Латыпов Гусман Хафи�
зович // Герои Социалистического Труда Татарии:
Док. очерки. К., 1984. Кн. 2; Герои Социалистиче�
ского Труда и полные кавалеры ордена «Трудовой
Славы» — наши земляки. К., 2003.

И.Н.Афанасьев.

ЛАТЫ�ПОВ (Латыйпов) Линар Наильевич
(р. 6.2.1955, Казань), дипл. работник, канд.
филол. наук (1989). Окончил Ин�т иностр.
языков (г.Нижний Новгород, 1978).
В 1980–91 преподавал в Казан. ун�те. В 1987
проходил стажировку по специальности
«американистика» в Джорджтаунском ун�те
(Вашингтон, США). В 1991–94 пом. Пре�
мьер�министра РТ по внеш. связям; с 1994
пост. предст. РТ в США. С 2005 1�й зам.
министра торговли и внеш.�экон. сотруд�
ничества РТ.
ЛАТЫ�ПОВ (Латыйпов) Масгут Галеевич
(23.7.1913, г.Сергиополь, ныне Респ. Казах�
стан — 9.4.1987, Казань), композитор, засл.
деятель иск�в ТАССР (1957). Начал высту�
пать в сер. 1920�х гг. в Казани как участник са�
модеятельных муз. коллективов (исполни�
тель на духовых инстр�тах). В 1930�е гг. обу�
чался игре на духовых инстр�тах и компози�
ции на рабфаке Моск. консерватории, в муз.
уч�ще при Моск. консерватории и муз. уч�ще
им. Гнесиных, в Татар. оп. студии при Моск.
консерватории (педагоги по композиции
Е.Месснер и Г.Литинский). Одновр. работал
в духовом оркестре внутр. охраны НКВД
Московской обл. В 1930�е гг. писал произве�
дения в различных жанрах (для духового ор�
кестра, хора; песни, обработки нар. песен
и др.). В 1936 Л. был премирован на конкур�
се маршей для духового оркестра в Москве,
в 1937 был изд. его марш «Красная Татария».
В 1941–45 в Сов. Армии, руководитель ан�
самблей худож. самодеятельности. В 1945
поступил на композиторское отд�ние Казан.
консерватории, одновр. руководил Ансамб�
лями песни и пляски Казанского, Приволж�
ского (г.Куйбышев, 1946–50) и Восточно�Си�
бирского (г.Иркутск, 1950–53) воен. окру�
гов; создавал произведения для пополнения
репертуара этих коллективов. В 1954–57 ди�
рижёр в Ансамбле песни и танца ТАССР (Ка�
зань), в последующие годы — организатор и
руководитель вокально�инструментального
коллектива нефтяников (выступил в 1957 в
Декаде татар. иск�ва и лит�ры в Москве),
инструментально�хореографического ан�
самбля «Сармановские розы», Кукморского
и Лениногорского молодёжных духовых ор�
кестров и др. Награждён орденами Отечест�
венной войны 2�й степени, Красной Звезды,
медалями. 

Осн. соч.: кантаты «О героях 4�й Ударной
армии» на стихи С.Баттала и Я.Меркурьева
(1946), «Кантата о Родине» на стихи М.Ху�
саина, рус. текст Б.Зернита (1954), «Столи�
це нашей Отчизны — Москве» на стихи

Н.Исанбета (1957); хоровые циклы, сюиты и
марши для духового оркестра, романсы, пес�
ни, камерно�инструментальные произведе�
ния, обработки татар. и рус. нар. песен. 

Лит.: В и н о г р а д о в Ю.В. Масгут Галеевич
Латыпов // Композиторы Советского Татарстана.
К., 1957; С а й д а ш е в а З.С. Масгут Латыпов //
Композиторы и музыковеды Советского Татарста�
на. К., 1986; Л а т ы п о в а Л.Г. Они в моей памя�
ти. К., 2003.

Ф.Ш.Салитова.

ЛАТЫ�ПОВ (Латыйпов) Рустам Хафизович
(р. 28.5.1953, г.Наманган, Узбекская ССР),
учёный в области информатики, д. техн. на�
ук (1995), проф. (1997), засл. деятель науки
РТ (2003). Окончил Казан. ун�т (1975), рабо�
тает там же, декан ф�та вычислительной ма�
тематики и кибернетики (с 1999). Труды по
проектированию отказоустойчивых интег�
ральных схем. Исследования в области тео�
рии помехоустойчивого кодирования, тесто�
вого диагностирования цифровых систем. 

С о ч.: Приложение теории линейных последова�
тельностных машин в системах диагностирова�
ния // Автоматика и телемеханика. 1988. № 9; При�
ближённые алгоритмы минимизации бинарных
диаграмм решений на основе линейных преобразо�
ваний переменных // Автоматика и телемеханика.
2004. № 6.

ЛАТЫ�ПОВ (Латыйпов) Урал Рамдракович
(р. 28.2.1951, д. Катаево Бакалинского р�на
Башкирской АССР), юрист, гос. деятель,
д. юрид. наук (1993), проф. (1994). Окончил
Казан. ун�т (1973). В 1974–91 в органах КГБ
СССР в Йошкар�Оле, Москве, Минске. Од�
новр., в 1989–94, начальник кафедры спец.
дисциплин, зам. начальника Ин�та нац. безо�
пасности Респ. Белоруссия. С 1994 пом.,
в 1995–96 руководитель секретариата Прези�
дента Респ. Белоруссия. В 1998–2000 зам.
Премьер�министра — министр ин. дел Респ.
Белоруссия. В 2000–01 гос. секр. Совета бе�
зопасности Респ. Белоруссия. С 2001 глава
администрации Президента Респ. Белорус�
сия. Публикации по проблемам междунар.
терроризма. Награждён медалями. 

Лит.: Казанский университет (1804–2004): Био�
библиогр. словарь. К., 2004. Т. 2.

Е.Б.Долгов.

ЛАТЫ�ПОВ (Латыйпов) Фаттах Маннафо�
вич (декабрь, 1884, г.Ижевск — 1.3.1966, Таш�
кент), актёр, один из первых татар. проф.
певцов (лирический тенор), автор муз. про�
изведений. С 1909 работал в татар. театр.
труппах, в т.ч. в Ташкенте, Уфе (труппа
«Нур»). С 1911 начал концертировать. Гаст�
ролировал в городах Урала, Сибири, Ср. Азии.
В Казани систематически выступал с 1912.
Автор музыки к драм. спектаклям («Тагир и
Зухра» Ф.Бурнаша; «Ашик Кериб» К.Амири
в пост. уфимской труппы «Нур»), первого в
истории татар. музыки романса —
«Мwхwббwтем» («Моя любовь», 1913), к�рый
завоевал большую популярность. Осуществ�
лял нотные записи татар. нар. напевов.  

Лит.: � м и р х а н Ф. Сайланма wсwрлwр. К.,
1958. Т. 2. Ф.Ш.Салитова.

ЛАТЫ�ПОВ (Латыйпов) Хамит Назипович
(р. 5.3.1949, г.Губаха Пермской обл.), живопи�
сец, график, художник�керамист, резчик по
дереву; поэт. Чл. Союза художников (1998),
Союза писателей (2002). Окончил Уфимское
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уч�ще иск�в по специальности «художест�
венная обработка дерева» (1978).
В 1978–83 работал в Худож. фонде г.Набе�
режные Челны. С 1983 в г.Туймазы Башкир�
ской АССР, художник в АО «Туймазинский
фарфор» (до 1990). Разрабатывал в техниках
шелкографии и деколи образцы сувенирных
изделий, декор. ваз для массового выпуска.
В 1992 обратился к живописи («Старик с
внуком», «Пахари» и др.). С 1995 в г.Уфа, со�
здаёт станк. листы в технике пастели. В 1997
выпустил авторский сб. стихов «�ир �wм
кqк» («Земля и небо») с собств. графически�
ми илл. В 2000–02 работал гл. художником
сувенирной ф�ки в Казани, сотрудничал с
ООО «Фонд Нац.�культ. центра «Туран»,
создал образцы сувениров и сюжетно�орна�
ментальную серию резных (из дерева) настен�
ных тарелок. В 2002–03 преподаватель худож.
школы в пгт Шемордан. С 2004 в г.Туймазы
Респ. Башкортостан, исполнил эскизы 200 су�
венирных изделий в мелкой пластике, часть из
к�рых воплотил в резном дереве («Старик с
птицей», «Мальчик и Шурале» и др.).

Творческий путь Л. начал с создания про�
изведений из дерева в технике многоплано�
вой плоскорельефной резьбы: настенные пан�
но «Шурале» (1976), «Пряхи», «Песня», «Со�
ловей» (все — 1979), «Старик с трубкой»
(1980), двустворчатые двери «По мотивам
сказок Г.Тукая» в муз. зале дет. сада г.Набе�
режные Челны (1983) и др. Резьба, отличаю�
щаяся плавными криволинейными очерта�
ниями, напоминает орнаменты вышивок, вой�
лочных ковров, кожаной мозаики, в к�рые
органично вплетаются сюжетные изображе�
ния (по мотивам татар. фольклора, легенд и
преданий). С кон. 1980�х гг. Л. активно рабо�
тает в керамике (декор. вазы, сервизы, мелкая
скульпт. пластика из шамота, фарфора, биск�
вита, фаянса), по его эскизам осуществляет�
ся массовое произ�во нац. сувенирных изде�
лий. Он творчески экспериментирует в обла�
сти формы посуды, подчёркивая в ней конст�
руктивное начало и добиваясь пропорцио�
нальных соотношений, усиливает декор. вы�
разительность изделий, используя орнамен�
тальные ритмы и цветовую гамму: серия ваз
«Контрасты» (бисквит, цветная глазурь,
1989), набор сосудов «Булгарские» (фаянс,
подглазурная роспись, 1991), серия ваз
«Ритм» (фаянс, задувка кобальтом, 1992),

композиция из кувшинов «Пластика» (фар�
фор, надглазурная роспись, 1993), мелкая
пластика — «Сак и Сок» (шамот, 1980), «Ца�
рица Змея» (шамот, 1992), «Зилант» (гли�
на, цветная глазурь, 1992) и др. В станк. гра�
фике Л. особенно плодотворно работает в
пастели («За водой», «Батыр», «Девушка на
коне», все — 1995; «Курай», 1996; «Баламиш�
кин», «Пастух», «Чаепитие», все — 1997; се�
рия из 90 листов «Туган {ирем» («Родная
земля», 2005), а также в линогравюре, офор�
те; он автор кн. илл. в технике туши пером.
Для творческого мироощущения Л. харак�
терно стремление к нац. истокам и к пласти�
ческой выразительности. Он обращается к
фольклорному наследию татар. народа и воз�
рождает визуальную поэтику мифологичес�
ких образов, символику нар. архетипов. Про�
изведения Л. отличаются муз. ритмами, ор�
наментально�декор. трактовкой формы, ус�
ловностью пространства, свободой в импро�
визации мотивов и образов татар. орнамента.
В 1997 о нём был снят док. фильм «Носталь�
гия» (Туймазинская студия телевидения). 

Участник респ. (с 1975 — в г.Уфа, Казани),
зональной («Урал социалистический», г.Тю�
мень, 1979), всетатар. межрегиональной
(«Татарт», С.Петербург–Казань, 1991), за�
руб. («Декоративно�прикладное искусство
Татарстана», Париж, 2001) и групповой
(«Многоцветье», Москва, 1997) выставок.
Персональные выставки в гг. Уфа (1996, 1997,
2000), Туймазы (1996), Казань (1998–99,
2000), Набережные Челны (2001), пгт Бога�
тые Сабы (2002). 

Произведения находятся в Нац. музее РТ,
Гос. музее изобразительных иск�в РТ, Музее
нац. культуры Нац. культ. центра «Казань»,
ООО «Фонд Национально�культурного цен�
тра «Туран» (Казань), Башк. худож. музее
им. М.В.Нестерова, ист.�краеведч. музее г.Туй�
мазы Респ. Башкортостан, в частных коллек�
циях в России, Турции, США, Франции,
Израиле. 

С о ч.: �ир �wм кqк: сборник стихов. Туймазы,
1997.

Лит.: В а л е е в а � С у л е й м а н о в а Г.Ф. Де�
коративное искусство Татарстана (1920�е — начало
1990�х годов). К., 1995; Хамит Латыпов. Пастель.
Керамика. Резьба. Живопись: Буклет. Уфа, 2000;
З а к и р М. Колыбель души // Идель. 2000. № 12;
М w х м q т о в М. Хwмит Латыйпов // Тулпар.
1996. № 6; Н а { а р Х. Лаокоон // Аргамак. 1997.

№ 9; М и � н у л и н Р. �ир белwн кqк кешесе //
Татарстан. 1999. № 1; Х w л и м А. �qлиялwр
галwмендw // Аргамак. 1999. № 4; Х w м и т  Л а �
т ы й ф . Галwми гамь. Сынлы сwнгать �wм ши�
гырьлwр. Вселенский лад. Изобразительное искус�
ство и стихи. К., 2006.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

ЛАТЫ�ПОВ (Латыйпов) Шамиль Камилье�
вич (р. 31.1.1962, г.Осинники Кемеровской
обл.), физикохимик, д. хим. наук (2000). По
окончании в 1984 Казан. ун�та работает в
Ин�те органической и физ. химии КНЦ РАН,
зав. лабораторией радиоспектроскопии
(с 2000). Труды по динамической ЯМР�спе�
ктроскопии. Л. установил зависимость термо�
динамических параметров равновесия цикли�
ческих органических молекул от свойств рас�
творителя, темп�ры, фазового состояния ве�
щества. Предложил модель для определения
конфигурации молекул. 

С о ч.: Влияние среды на термодинамические
параметры конформационных превращений неко�
торых частично закреплённых семичленных 1,3�ге�
тероциклов по данным ЯМР // Изв. АН СССР.
Сер. хим. 1990. № 3 (соавт.); Conformational Analysis
of 1�Alkoxymethyl�5(R)�methyl1–2�pyrrolidinone
Derivatives. Determination of the Absolute
Stereochemistry of Alcohols // Journal of Organic
Chemistry. 1998. № 63 (cоавт.).

ЛАТЫ�ПОВА АППАРА�Т, устройство для
оперативного лечения сколиоза. Созд. в 1974
А.Л.Латыповым. Позволяет осуществлять
постепенную и дозированную коррекцию ис�
кривлённых отделов позвоночника. Запатен�
тован во Франции, в ФРГ, США, Велико�
британии.
ЛАТЫ�ПОВА (Латыйпова) Венера Зинна�
товна (р. 30.11.1944, Казань), химик, д. хим.
наук (1986), проф. (1987), засл. деятель науки
РТ, РФ (1999, 2004). По окончании в 1967 Ка�
зан. ун�та работала в Ин�те органической и
физ. химии КФАН СССР. С 1973 в Казан.
ун�те, зав. организованной ею в 1992 меж�
факультетской лабораторией экол. контроля,
зав. кафедрой прикладной экологии (с 1994).
Труды по электрохимии органических со�
единений, экол. химии, биогеохимии. Л. раз�
работала науч. подходы к иссл. отд. элемен�
тарных стадий многофакторных электроор�
ганических процессов и количественному
описанию их параметров. Внесла вклад в ре�
шение экол. проблем РТ и РФ, в развитие
биогеохим. основ экол. нормирования, теоре�
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тических основ экол. мониторинга. Предло�
жила методы определения предельно допус�
тимых уровней содержания токсичных хим.
соединений в донных отложениях с учётом
миграционных потоков токсиканта и сорбци�
онных характеристик грунтов. Под рук. Л. вы�
явлены закономерности формирования ток�
сичности в объектах аккумуляции антропо�
генных загрязнителей; селективности погло�
щения микроэлементов растениями и диффе�
ренциации микроэлементов в процессе их
вовлечения в биогенную миграцию. Разрабо�
тана и применяется экол. службами Мин�ва
природных ресурсов РФ «Методика опре�
деления токсичности отходов, почв, осадков
сточных вод, сточных, очищенных сточных,
поверхностных, грунтовых и питьевых вод»
(1997–2000). Созд. и внедрена в системе
Мин�ва природных ресурсов РФ электронная
«Эколого�водохозяйственная карта Куйбы�
шевского водохранилища». 

С о ч.: Электрохимическая реакционная способ�
ность элементоорганических соединений. Сообщ.
23. Механизм окисления гомо� и гетеродиэлемент�
ных соединений // Журн. общей химии. 1990. Т. 60,
№ 2 (соавт.); Региональное нормирование антро�
погенных нагрузок на природные среды. К., 2002
(соавт.); Создание тест�системы для оценки токсич�
ности многокомпонентных образований // Эколо�
гия. 2004. № 1 (соавт.).

Лит.: Кто есть кто в Российской аналитической
химии: Справ. М., 2000; Юбилей профессора
В.З.Латыповой // Экологическая химия. 2004. Т. 13,
вып. 3.

ЛАТЫФА� (лwтыйфw), малый эпический
жанр в лит�ре и фольклоре народов мусульм.
Востока, в т.ч. татар. словесном иск�ве.
В араб., перс. и тюрко�татар. языках исполь�
зовался наравне с такими жанрами, как мэзэк
и хикаят. Л. присущи краткость, юмористи�
ческое или сатирическое звучание, неожи�
данная концовка; широко используются омо�
нимия, ирония, алогизм, полисемия, гипербо�
ла и др. изобразительные средства и стили�
стические приёмы языка. Произведения, на�
писанные в жанре Л., группируются на осно�
ве тематики и персонажей (Хужа Насретдин,
Бирбал); встречаются в творчестве тюрко�та�
тар. поэта Саифа Сараи и др. В 19 в. изд. мно�
гочисл. сборники Л. («Лwтаифе Ху{а На�
сретдин» и др.).  

Лит.: М и � н е г у л о в Х. Сwйф Сараи. Тормы�
шы �wм и{аты. К., 1976. 

Х.Ю.Миннегулов.

ЛАТЫФИ� (Латыйфи) (Латыпов) Флюс Фа�
тыхович (р. 3.6.1943, с. Муслюмово Муслю�
мовского р�на), писатель, публицист, засл.
работник культуры РТ (1993). Окончил Ка�
зан. ун�т (1969). В 1967–68 лит. сотр. газ. «Та�
тарстан кооператоры» («Кооператор Татар�
стана»). С 1968 в Гос. к�те ТАССР по телеви�
дению и радиовещанию: репортёр, редактор,
зав. редакцией вещания для молодёжи.
С 1985 корр. газ. «Социалистик Татарстан»,
с 1986 (с перерывом) в редакции ж. «Казан
утлары» (с 1997 зам. гл. редактора),
в 1993–97 зам. гл. редактора ж. «Татарстан».
Первый сб. «Кырагай» («Дикарка»), включа�
ющий рассказы и одноим. лирическую по�
весть, опубл. в 1988. Следующий сборник
очерков и публицист. статей — «В�{даны��
нан сора» («Испытание совести», 1988) удо�

стоен пр. им. Х.Ямашева. В остросюжетном
ист.�приключенческом ром. «Хыянwт» («Из�
мена», 1993; рус. пер. 2004) описываются со�
бытия последних лет существования Казан�
ского ханства, история любви двух молодых
людей. Л. первым среди татар. писателей об�
ратил внимание на устное нар. творчество
румын. татар, переложил на совр. татар. язык
ист. эпос «Чура�батыр» (1993). Повести «Там�
га — След» (1993), «Со�гы кисwтq» («По�
следнее предупреждение», 1995), «Игезwк�
лwр» («Близнецы», 1996) написаны в на�
уч.�фантастическом жанре. Сб. рассказов
«�манwт» («Талисман», 2001), романы «Ише�
леп т�шкwн бwхет» («Свалившееся счастье»,
2001), «Бwйсез этлwрне атарга» («Собаку луч�
ше не дразнить», 2002) посв. молодёжи.  

С о ч.: Сайланма wсwрлwр: 3 томда. К., 2001. 
Лит.: Г а л и у л л и н Т. Тарихы�ны онытса� —

килwчwге� юк // Замана балалары. К., 1993; С а �
ф и н Ф. Хыянwтсез и{ат // Казан утлары. 2001.
№ 6; З а � и д у л л и н а Д. Милли реализм юлын�
нан // Казан утлары. 2003. № 6.

Г.М.Габдулхакова.

ЛА�ТЫШЕВ Александр Николаевич
(р. 14.9.1953, пос. Плотбище Кильмезского
р�на Кировской обл.), журналист, канд. фи�
лос. наук (1991), засл. работник культуры
РТ (1998). Окончил Казан. ун�т (1980), Ака�
демию обществ. наук при ЦК КПСС (1991).
В 1973–84 фотокорр., зав. отделом, ответ.
секр., зам. гл. редактора газ. «Ленинская прав�
да» (г.Нижнекамск). В 1984–87 зав. отделом
пропаганды и агитации Нижнекамского гор�
кома КПСС. В 1987–88 инструктор Татар.
обкома КПСС (Казань). С 1991 зам. гл. редак�
тора, с 2004 гл. редактор газ. «Республика
Татарстан». 

С о ч.: Диалектика национального и религиоз�
ного в историческом сознании. М., 1991; Дворник
и Клотильда // Когда падёт последний бастион.
К., 2001.

ЛА�ЦИС Мартын Иванович (наст. фам. и
имя Судрабс Ян Фридрихович) (13/14.12.
1888, усадьба Паутины Розенбекской вол.
Веденского у. Лифляндской губ. — 11.2.1938),
гос., парт. деятель. Образование получил в
приходском уч�ще. С 1905 чл. Социал�демо�
кратии Латышского края (СДЛК). Участник
Рев�ции 1905–07 (Латвия), пропагандист
Рижского к�та и ЦК СДЛК. В 1908 сдал эк�
замен на звание нар. учителя, работал в при�
ходском уч�ще. С 1912 в Москве: слушатель
ун�та А.Л.Шанявского, организатор латыш.
с.�д. группы. В 1915 за рев. деятельность был
сослан в Иркутскую губ. В 1916 бежал, при�
ехал в Петроград, был введён в состав Пет�
рогр. к�та РСДРП(б). После Февр. рев�ции
1917 возглавлял группу большевиков Вы�
боргской стороны, один из организаторов
Кр. гвардии в Выборгском р�не; участник
Окт. вооруж. восстания в Петрограде, чл.
Временного рев. к�та. После Окт. рев�ции чл.
коллегии НКВД. В 1918–21 чл. коллегии
Всерос. чрезвычайной комиссии. В мае–ию�
ле 1918 начальник отдела Всерос. чрезвы�
чайной комиссии по борьбе с контррев�цией.
В июле–ноябре 1918 пред. Чрезвычайной
комиссии и Воен. трибунала, чл. Реввоенсо�
вета Восточного фронта. В Казани Л. объеди�
нил Чрезвычайную комиссию Восточного

фронта и отряды чекистов для защиты го�
рода. В Свияжске организовал армейскую и
уездную чрезвычайные комиссии. В ноябре
1918 — сентябре 1920 начальник секрет�
но�оперативного отдела Всерос. чрезвычай�
ной комиссии (с перерывом: в апреле–сентя�
бре 1919 пред. Всеукр. чрезвычайной комис�
сии). В 1921–32 на адм.�хоз., парт. и гос. ра�
боте: пред. Главсоли, зам. начальника Гл. уп�
равления горной пром�сти, чл. коллегии Нар�
комата земледелия РСФСР, зам. зав. дере�
венским отделом ЦК ВКП(б) и др. С 1932 ди�
ректор Ин�та нар. х�ва им. Г.В.Плеханова
(Москва). Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. Награж�
дён орденами Красного Знамени, Трудового
Красного Знамени. В 1937 был арестован по
обвинению в принадлежности к контррев.
националистической орг�ции, репрессиро�
ван; реабилитирован посмертно. 

С о ч.: Два года борьбы на внутреннем фронте.
М., 1920; Чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией. М., 1921.

Лит.: К о р о л ё в В.Г. Я.Лацис. М., 1980; По�
литические деятели России 1917: Биогр. словарь.
М., 1993.

«ЛАШМА�Н БАЕТЕ�» («Лашман бwете» —
«Баит о лашманах»), наиб. изв. баит из цик�
ла о лашманах. В отличие от других баитов
цикл «Л.б.» повествует не о частном событии:
в нём изображена общая картина жизни та�
тар. крестьян на заготовке, обработке и вывоз�
ке корабельного леса. Баит начинается с тра�
диционного для мусульман обращения к Ал�
лаху. Повествование о тяжёлом труде и невы�
носимых условиях жизни лашманов сопро�
вождается поэтическими описаниями при�
родных явлений, к�рые обычно предстают в
традиционных образах татар. фольклора. За�
вершается баит выражением скорби о погиб�
ших от непосильной работы. Впервые «Л. б.»
был опубл. в 1929 писателем Г.Рахимом. 

Лит.: История Татарии в материалах и докумен�
тах. М., 1937; Р w х и м Г. Халык зарларында //
Безне� юл. 1929. № 3–4; Бwетлwр. К., 1960; Я р �
м и Х. Татар халкыны� поэтик и{аты. К., 1967.

Ф.И.Урманчеев.

ЛАШМА�НКА (Лашман), село в Черемшан�
ском р�не, на р. Б.Сульча, в 11 км к С. от
с. Черемшан. На 2002 — 1383 жит. (татары).
Полеводство, скот�во. Ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Мечеть. Осн. в 1730�х гг. До
1860�х гг. жители относились к категории
гос. крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота. В нач. 20 в. в Л. функциони�
ровали мечеть, 3 ветряные мельницы. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 2800 дес. До 1920 село входило в Верх�
не�Кармальскую вол. Бугульминского у. Са�
марской губ. С 1920 в составе Бугульмин�
ского, с 1924 — Чистопольского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Первомайском,
с 1.2.1963 в Лениногорском, с 12.1.1965 в Че�
ремшанском р�нах. Число жит.: в 1859 — 628,
в 1890 — 1342, в 1910 — 1832, в 1926 — 1478,
в 1949 — 1722, в 1958 — 1849, в 1970 — 2268,
в 1979 — 2031, в 1989 — 1376 чел.
ЛАШМА�НЫ (нем. Lascmann, от laschen —
обрубать, отёсывать, обделывать и Mann —
человек), категория населения в 18 — 1�й
пол. 19 вв., выполнявшая феод. повинность по
заготовке, обработке и вывозке лесоматериа�
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лов в пользу гос�ва (для нужд рос. воен.�мор�
ского судостр�ва). Термин «Л.» закрепился в
офиц. док�тах в нач. 19 в., до этого общеупо�
требительным было понятие «приписные к
заготовлению корабельных лесов» («при�
писные к адмиралтейским работам», «при�
писные к Адмиралтейству»). История Л. ве�
дёт начало от Указа царя Петра I от 31 янв.
1718, к�рым предписывалось: «К рубке, к тё�
ске и к вывозке корабельных лесов и для
других к тому принадлежащих работ, брать на
работу Казанской, Нижегородской и Воро�
нежской губерний, а также и с Симбирского
уезда служилых мурз, татар, мордву и чу�
ваш». С момента выхода док�та и до упразд�
нения корабельной повинности (1860) кон�
тингент работников состоял исключитель�
но из предст. нерус. населения Волго�Ураль�
ского региона Российской империи. В коли�
чественном отношении среди Л. изначально
преобладали служилые татары. С выходом
Указа Сената от 7 дек. 1748, предписавшего
освобождать от «корабельной работы» крес�
тившихся иноверцев, уд. в. татар ещё более
увеличился вследствие массового обраще�
ния в православие мордвы и чувашей. По
1�й ревизии (1719), Л. насчитывалось 56113
душ муж. пола, по 2�й (1742) — 63920, по 3�й
(1762) — 75621, по 4�й (1782) — 99337, по
5�й (1796) — 112357. Наиб. кол�во Л. прихо�
дилось на Казанскую губ. (по данным 3�й ре�
визии — 60800 душ). В 1799 лашманную по�
винность распространили на ясачных та�
тар, чувашей, вотяков, мордву и черемисов.
По материалам 6�й ревизии (1811), общее
число Л., проживавших в 66 уездах 7 губер�
ний, составило 943139 душ муж. пола. Слож�
ность управления такой огромной массой на�
селения, а также удалённость мн. вновь при�
писанных волостей от мест лесозаготовок
(от 300 до 1500 вёрст) побудили имп. Алек�
сандра I в 1817 сократить кол�во Л. до
120 тыс. душ муж. пола. Большинство из них
были потомками служилых татар, ранее вы�
полнявших эту повинность. В дальнейшем
числ. Л., согласно материалам 8–10�й реви�
зий, колебалась незначительно и составляла:
в 1835 — 160440, в 1851 — 146798, в 1858 —
120214 душ муж. пола. 

Руководство Л. в 1718 было возложено на
Казанское адмиралтейство. С 1731 они нахо�
дились в двойном подчинении: надзор за их
деятельностью при заготовке леса осуществ�
ляла Казан. адмиралтейская контора, вне ра�
боты — губ. и провинциальные канцелярии.
При имп. Екатерине II управление Л. с 1782
сосредоточилось в руках Казан. и др. казён�
ных палат, при имп. Павле I — в подразделе�
ниях Адмиралтейств�коллегии. Согласно
«Учреждению управления корабельных ле�
сов» от 25 авг. 1817, в вопросах, связанных с
выполнением самой повинности, Л. посту�
пили в ведение вновь созд. правления Низо�
вого округа корабельных лесов, располагав�
шегося в Казани и находившегося в подчине�
нии Мин�ва финансов; в остальном подчиня�
лись органам власти на местах. Низш. ин�
станцией местного управления являлась лаш�
манская волость. Сел. староста и вол. старши�
на отвечали за поставку каждого работника
«в срок и в исправности». Пешие должны

были иметь одежду, обувь, топоры и «доста�
точные способы к продовольствию»; кон�
ные — то же, что и пешие, «и сверх того ...ло�
шадей и упряжь». В период существования
лашманной повинности в положении отбы�
вавших её Л. неоднокр. производились из�
менения. Первонач. возрастной ценз работни�
ков составлял 15–60 лет, с 1797 к лесозаготов�
кам стали привлекать людей в возрасте
18–55 лет. В 1729 для Л. были законодатель�
но определены 2 сезона работ: летний — с
1 апреля по 1 октября, зимний — с 1 октября
по 1 апреля. С 1799 пешие лесорубы должны
были исполнять наряды в период с 1 октяб�
ря по 18 декабря, конные высылались на вы�
возку деревьев по мере их вырубки и готов�
ности санного пути (в 1817 эти сроки были
конкретизированы периодом с 10 декабря по
20 марта). Приписные к Адмиралтейству
привлекались к работам не ежегодно, а по
установленной очерёдности. Уже в 1718–19
сложилось соотношение работников, выде�
ляемых на каждый сезон: «с осени и в зиме на
шесть месяцев, по складке с 9 человек, кон�
ный да пеший, в годовые с 25 человек, конный
да два пеших». Кол�во наряжаемых на лесо�
заготовки Л. находилось в тесной связи с
потребностью гос�ва в корабельном лесе,
к�рая резко возрастала во время воен. кампа�
ний России. В 18 в. наряд на работы выпадал
в ср. раз в 4–8 лет, а общее число занятых на
заготовке и вывозке леса в кон. столетия со�
ставляло от 2 до 4 тыс. чел. ежегодно. В 1817
кол�во привлекаемых к работам было уста�
новлено на уровне 8 тыс. душ, но реально
число было меньше. В нач. период существо�
вания повинности Л. заготавливали лес бес�
платно. Не явившиеся на работу или бежав�
шие с неё должны были отрабатывать летом
на верфи в Казани при стр�ве трансп. судов.
С 1727 труд Л. стал оплачиваться: в летнее
время конному работнику полагалось 10 коп.,
пешему — 5 коп. в день; в зимнее — соотв. по
6 коп. и по 4 коп. Заработанные деньги засчи�
тывались в счёт уплаты подушной подати и
поступали в распоряжение Адмиралтейства.
В случае невозможности Л. лично отбыть
повинность (из�за болезни, возраста и т. п.)
они нанимали вместо себя вольнонаёмных
работников, оплачивая их труд по расцен�
кам в 2–2,5 раза выше офиц. В дальнейшем,
вследствие инфляции и увеличения размеров
подушной подати, стоимость рабочего дня
неоднокр. индексировалась. В 1817 она была
установлена в размере 40 коп. для пешего и
80 коп. для конного работника. В последней
четв. 18 в. Л. стали оплачивать время, затра�
ченное на путь от дома до места лесозаготов�
ки и обратно, а также на переходы непосред�
ственно в ходе работ. Условия труда и быта Л.
были чрезвычайно тяжёлыми, даже сами
предст. власти признавали, что корабельные
работы «несравненно тягостнее заводских».
Мн. Л. получали увечья, погибали вследствие
болезней и несчастных случаев. Тяжёлые
условия работы, упадок собств. х�ва, вызван�
ный длительным отсутствием работника в
своём доме, произвол адмиралтейских и
гражд. чиновников, необходимость испол�
нять, кроме корабельной, и др. повинности
вызывали недовольство приписных и их

борьбу за облегчение своего положения и от�
мену повинности. В ответ на многочисл. про�
шения Л. пр�во неоднокр. (1729, 1763, 1774,
1824) предпринимало попытки заменить их
вольнонаёмными работниками. Однако деше�
визна и выгода для казны подневольного тру�
да обусловливали сохранение прежнего по�
рядка лесозаготовок. Наиб. значимой уступ�
кой властей по отношению к Л. было осво�
бождение их в отд. периоды (1722–37,
1757–66, 1817–60) от рекрутской повиннос�
ти. К сер. 19 в., в связи с постепенным отми�
ранием дер. парусного флота и переориен�
тацией рос. воен. судостроения на стр�во жел.
кораблей, значение лашманной повинности
уменьшилось. В 1859 корабельные леса бы�
ли переданы из ведения Морского мин�ва в
Мин�во гос. имуществ. Указом имп. Алек�
сандра II от 28 марта 1860 Л. перевели в об�
щий разряд гос. крестьян. Память о Л. и лаш�
манной повинности сохранилась у народов
Волго�Уральского региона в виде ист. преда�
ний («Лашман баете»), в назв. нас. пунктов
(напр., с. Лашманка Черемшанского р�на)
и др. топографических объектов (Лашманный
тракт, Чувашский лашманник, Мачтовая до�
рога и т. п.). 

Лит.: Ф и р с о в Н.А. Инородческое населе�
ние прежнего Казанского царства в новой России
до 1762 г. и колонизация закамских земель в это вре�
мя. К., 1869; С е м е в с к и й В.И. Крестьяне в
царствование Екатерины II. СПб., 1901. Т. 2; Д а и �
ш е в С.И. Лашманы Среднего Поволжья в первой
половине XIX в. // Вопросы аграрной истории
Среднего Поволжья. Дооктябрьский период. Йош�
кар�Ола, 1978; К л е я н к и н А.В. Лашманы //
Вопр. истории. 1978. № 6; Н о г м а н о в А.И. За�
конодательство XVIII в. об участии нерусского на�
селения Среднего Поволжья на адмиралтейских
работах // История и исторический процесс. Н.Нов�
город, 2005.

А.И.Ногманов.

ЛАЩИ� (Лашчы), река в Предволжье, левый
приток р. Свияга. Дл. 21 км, пл. басс. 100,5 км2.
Река образуется слиянием двух водотоков, бе�
рущих начало у с. Лащ�Таюба Яльчикского
р�на Чувашской Респ. и у с. Верх. Лащи Бу�
инского р�на. Устье в 3 км к В. от с. Ср. Лащи.
Абс. выс. истока 160 м, устья — 63 м. Терр. во�
досбора практически лишена лесной расти�
тельности. Л. имеет 9 притоков дл. от 0,8 до
2,7 км. Густота речной сети 0,33 км/км2. Пи�
тание смешанное, с преобладанием снегово�
го. Модуль подземного питания 0,1 л/с·км2.
Гидрологический режим характеризуется вы�
соким половодьем и очень низкой меженью.
Ср. многолетний слой год. стока в басс. 74 мм,
слой стока половодья 65 мм. Весеннее поло�
водье начинается обычно в кон. марта. За�
мерзает Л. в кон. ноября. Ср. многолетний ме�
женный расход воды в верх. течении
0,012 м3/с, в низовьях река пересыхает. Вода
умеренно жёсткая (3–6 мг�экв/л) весной и
жёсткая (6–9 мг�экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 200–300 мг/л весной и
700–1000 мг/л зимой и летом. В басс. реки
5 прудов суммарным объёмом 1,3 млн. м3.
Вод. ресурсы используются для орошения.

ЛАЩИ� ж . � д .  р а з ъ е з д а  п о с ё л о к,
в Буинском р�не, на ж.�д. линии Улья�
новск–Свияжск, в 10 км к С. от г.Буинск. На
2002 — 324 жит., в т.ч. татар — 74%. Элект�
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ро�механический з�д. Б�ка. Осн. в 1�й пол.
1940�х гг. Число жит. — 292 чел. (1989).
ЛЕБЕДА� (Atriplex), род одно� и многолетних
трав, полукустарников и кустарников сем.
маревых. Изв. св. 200 видов; распространены
в р�нах с умеренно тёплым климатом. В СНГ
ок. 40, в Татарстане 10 видов: Л. Оше
(A. aucheri), Л. садовая (A. hortensis), Л. ши�
роколистная (A. latifolia), Л. прибрежная
(A. littoralis), Л. продолговатолистная
(A. oblongifolia), Л. отклонённая (A. patens),
Л. раскидистая (A. patula), Л. розовая
(A. rosea), Л. стрелолистная (A. sagittata),
Л. татарская (A. tatarica). Однолетние рас�
тения, теофиты, выс. 15–150 см. Растут в нас.
пунктах, по ж.�д. насыпям, вдоль дорог, по
берегам рек, на склонах, пустырях, сорных ме�
стах, солонцеватых лугах, солонцах. Имеют
кормовое, пищ., медоносное, лекарственное
значение. Л. садовая — декор. растение.
Л. раскидистая, Л. татарская — сорняки:
засоряют посевы с.�х. растений, сады, образу�
ют заросли. Размножаются семенами. Одно
растение Л. раскидистой даёт до 600 семян,
сохраняющих жизнеспособность в почве
3–4 года.

Меры борьбы: очистка семенного материа�
ла; ранняя, с предварительным лущением
стерни, осн. обработка почвы; своевременная
предпосевная обработка и рыхление между�
рядий; применение гербицидов; уничтоже�
ние сорняков на необрабатываемых землях.
Л. прибрежная занесена в Красную книгу РТ.

Лит.: Сосудистые растения Татарстана. К., 2000.
И.Н.Афанасьев.

ЛЕ�БЕДЕВ Александр Александрович
(1.4.1843, Казань — 29.4.1910, там же), об�
ществ. деятель, действ. статский советник
(1888). Из дворян. Окончил Казан. ун�т
(1863). Участник рус.�тур. войны 1877–78.
В 1866–68 мир. посредник Мамадышского у.
Казанской губ. В 1868–74 участковый мир.
судья Казани. Одновр., в 1871–79, пред. съез�
да мир. судей Казанско�Царёвококшайского
округа; в 1874–1910 почёт. мир. судья Ка�
занского, в 1875–78 — Мамадышского уездов
Казанской губ., в 1875–78 — Малмыжского у.
Вятской губ. В 1883–88, 1899–1903 казан.
гор. голова. Деятельность Л. способствовала
укреплению фин. положения пожарных ко�
манд, благоустройству города, развитию нар.
образования и улучшению материального
положения учителей и уч�ся уч. заведений
Казани. Сделал кр. пожертвования на стр�во
кам. моста через протоку Булак. Гласный Ка�
зан. гор. думы (с 1880). Деп. Казан. губ. дво�
рянского собрания (с 1890). Почёт. попечи�
тель Казан. реального уч�ща (1875–78). Пред.
Казан. попечительного к�та о бедных
(1885–89). Именем Л. были назв. мост через
Булак и одна из улиц в Казани; учреждены
именные стипендии в Казан. реальном уч�ще
и Мариинской жен. гимназии. 

Лит.: Достойны памяти потомков (Городские
головы Казани 1767–1917 гг.): Сб. док. и материа�
лов. К., 2002.

Е.Б.Долгов.

ЛЕ�БЕДЕВ Алексей Борисович (р. 9.9.1960,
Казань), философ, д. филос. наук (1995),
проф. (2002). По окончании в 1982 ист.�фи�
лол. ф�та Казан. ун�та работал там же на ка�

федре философии. В 1984–89 на одноим. ка�
федре Казан. хим.�технол. ин�та. В 1989–2003
на кафедре философии и гуманитарных наук
Казан. консерватории. С 2003 проф. кафедры
философии Казан. ун�та. Труды по соц.�фи�
лос. методологии, теории духовного произ�ва,
истории рус. философии. 

С о ч.: Духовное производство: сущность и функ�
ционирование. К., 1991; Русская православная со�
борность и протестантский индивидуализм как пат�
терны европейского менталитета. К., 2004.

ЛЕ�БЕДЕВ Евгений Павлович (15.3.1938,
г.Каменка Черкасской обл. Украинской
ССР — 4.6.2004, Казань), химик�технолог,
д. хим. наук (1983), проф. (1985), засл. изоб�
ретатель РСФСР (1982). По окончании в
1961 Днепропетровского хим.�технол. ин�та
работал в НИИ нефтехим. произ�в (г.Уфа).
С 1969 в Казан. филиале Всесоюз. НИИ синт.
каучука: зав. организованной им лаборатори�
ей термостойких эластомеров, зам. директо�
ра (с 1987), одновр., в 1987–90, зам. ген. ди�
ректора НПО «Завод синтетического каучу�
ка им. С.М.Кирова», с 1990 директор малого
науч.�производств. пр�тия «Силикон». С 1992
зав. лабораторией НИИ каучуков спец. назна�
чения, директор науч.�технол. центра (с 1997),
начальник центр. заводской лаборатории
(с 2002), зав. лабораторией силиконовых эла�
стомеров (с 2003) АО «Завод синтетическо�
го каучука». Труды по химии и технологии
кремнийорганических соединений. Л. син�
тезировал и исследовал свойства, реакцион�
ную способность, области применения со�
единений, содержащих структурные силок�
сановые (Si�O�Si), силазановые (Si�NH�Si),
силтиановые (Si�S�Si) звенья. Разработал
технологии продуктов и полупродуктов си�
локсанового произ�ва, эффективные методы
силирования органических, неорганических
и элементоорганических соединений. Под
рук. Л. внедрены в произ�во силоксановые
каучуки со спец. свойствами, резиновые сме�
си, герметики, компаунды, стабилизаторы
силоксановых каучуков, модификаторы для
регулирования свойств и термостабилизато�
ры силиконовых резин, катализатор анион�
ной полимеризации органоциклосилоксанов
(НПО «Завод синтетического каучука
им. С.М.Кирова»). Разработал и внедрил тех�
нологию переработки и утилизации отходов
произ�ва силоксановых каучуков и резин.
Науч. разработки Л. используются в электро�
техн., электронной, кабельной пром�сти,
маш�нии и др. отраслях, применяются в спец.
технике. Имеет 140 авторских свидетельств
и патентов на изобретения. Пр. им. А.М.Бут�
лерова Всесоюз. хим. об�ва им. Д.И.Менделе�
ева (1979). Награждён орденом Дружбы на�
родов, медалями. 

С о ч.: Силиконовые герметики (производство,
области применения) // Производство и потребле�
ние герметиков и других строительных композиций.
К., 1997 (соавт.).

ЛЕ�БЕДЕВ Константин Васильевич
(18.8.1921, с. Сутяжное Алатырского р�на
Чувашской АССР — 1.7.2000, Казань), пи�
сатель, канд. мед. наук (1952). Участник
сов.�фин. войны. После окончания Казан.
мед. ин�та (1945) преподавал там же
(1946–77). Автор романов «Дни испытаний»

(1949) — о жизни интеллигенции в годы Вел.
Отеч. войны, «Люди и степени» (1956) —
о преподавателях и студентах мед. ин�та;
очерков о жизни и деятельности Н.А.Ми�
славского, Н.О.Ковалевского и др. 

Лит.: Г и н и я т у л л и н а А.К. Писатели Со�
ветского Татарстана: Биобиблиогр. справ. К., 1970.

ЛЕ�БЕДЕВ Николай Алексеевич (р. 18.4.1957,
Казань), нефтяник, канд. техн. наук (1983),
лауреат Гос. премии РТ (1999). Окончил Ка�
зан. хим.�технол. ин�т (1980). Работает в АО
«НИИнефтепромхим» (1980–92), директор
ин�та (1992–97), ген. директор АО (с 1997).
Л. разработал и организовал произ�во св.
30 марок хим. продуктов для химизации про�
цессов нефтедобычи и повышения нефтеот�
дачи пластов. Имеет более 50 авторских сви�
детельств и патентов на изобретения. Гос. пр.
присуждена за разработку и широкое внедре�
ние в пром�сть комплекса технологий повы�
шения нефтеотдачи залежей с трудноизвле�
каемыми запасами м�ний нефти в РТ.
ЛЕ�БЕДЕВ Николай Павлович (21.10.1933,
Казань — 4.1.1998, там же), геолог�нефтя�
ник, канд. геол.�минер. наук (1969), засл. гео�
лог РФ (1994). После окончания Казан. ун�та
(1957) работал там же. Труды по разведке
нефтяных и газовых м�ний. Л. выявил (в со�
авт.) осн. геол. особенности размещения уг�
леводородов в осадочных допалеозойских
отложениях центр. р�нов Урало�Поволжья. 

С о ч.: Критерии оценки перспектив нефтегазо�
носности рифей�вендских отложений Татарии //
Критерии оценки перспектив нефтебитуминосно�
сти. К., 1989 (соавт.).

ЛЕ�БЕДЕВ Сергей Фёдорович (12.9.1885,
г.Ишим, Тобольская губ. — 27.3.1956, Москва),
учёный в области прикладной механики и ма�
шиноведения, проф. (1949), засл. деятель на�
уки и техники ТАССР (1953). Окончил Том�
ский технол. ин�т (1912). В 1913–20 начальник
техн. отдела Судженской копи (г.Томск).
В 1920–23 в Томском технол. ин�те.
В 1923–27 в Ивано�Вознесенском политехн.
ин�те (в 1923–24 зав. кафедрой деталей машин,
с 1924 проф.). В 1927–35 в Моск. механичес�
ком ин�те. В 1935–54 зав. кафедрой деталей
машин Казан. авиац. ин�та. Труды по механи�
ке и машиноведению. Иссл. в области сопро�
тивления материалов. Награждён орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.

С о ч.: Сопротивление материалов: В 2 ч. М.,
1929–30; Детали машин. М., 1935; Цилиндричес�
кие зубчатые колёса Бакенгем. М., 1935.

ЛЕ�БЕДЕВА Нина Максимовна (2.4.1928,
г.Омск — 4.12.2001, Казань), химик�техно�
лог, д. техн. наук (1973), проф. (1976), засл. ра�
ботник культуры ТАССР (1989). По окон�
чании в 1951 Казан. ун�та работала в Казан.
технол. ин�те, декан нефт. ф�та (1965–70),
зав. кафедрой общей хим. технологии
(1976–90). Труды по радикально�цепным
процессам окисления органических соеди�
нений, технологии гетерогенных процессов.
Л. разработала технологию и аппаратурное
оформление процесса окисления парафино�
вых углеводородов в пенно�плёночном ре�
жиме для получения поверхностно�актив�
ных веществ и синт. моющих средств. Ею
предложены методы очистки нефтепродуктов
от сернистых соединений с выделением суль�
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фоксидов и сульфонов. Науч. разработки
внедрены на Новокуйбышевском и Ново�
уфимском хим. комб�тах. Имеет 28 автор�
ских свидетельств на изобретения. Пр. СМ
СССР (1978). Награждена медалями. 

С о ч.: Ориентированная адсорбция катализато�
ров и кислородсодержащих соединений в поверх�
ностном слое углеводородов // Журн. прикладной
химии. 1974. Т. 47, № 11 (соавт.); Окисление жид�
ких парафиновых углеводородов // Нефтехимия.
1982. Т. 20, № 5 (соавт.).

Лит.: Профессора, доктора наук. Политехничес�
кий институт — КХТИ — КГТУ (1919–2000): Крат�
кий биогр. справ. К., 2000; Казанский университет
(1804–2004): Биобиблиогр. словарь. К., 2004. Т. 2.

ЛЕ�БЕДЕВА Ольга Сергеевна, см. Гульнар
ханум.
ЛЕ�БЕДИ (Cygnus), род птиц сем. утиных.
Изв. 6 видов: 4 — в Сев. полушарии, 1 — в
Юж. Америке, 1 — в Австралии и Тасмании.
На терр. РТ 2 вида. Л.�шипун (C. olor), немно�
гочисл. гнездящийся перелётный вид, обита�
ет в обильно заросших околовод. и подвод.
растительностью заливах и плёсах Куйбы�
шевского и Нижнекамского вдхр., на прудах
Сокуровского и Кайбицкого рыбхозов с ап�
реля по октябрь. Л.�кликун (С. сygnus) встре�
чается на пролёте весной и осенью. Крупные

птицы, дл. тела до 150 см, масса до 12 кг. Тело
вытянутое, шея длинная. Оперение белое.
Голова ср. величины. Ноги короткие, с боль�
шими плавательными перепонками между
пальцами. У молодых птиц клюв розовый с
чёрным кончиком. Тело Л.�шипуна удлинён�
ное, шея длинная, у основания оранжевого
клюва имеются чёрные утолщения. Л.�кликун
отличается более приземистой формой тела
и короткой шеей, клюв у основания жёлтый.
Кладка Л. состоит из 5–9 больших грязно�го�
лубоватых яиц. Питаются вод. растениями,
а также насекомыми и их личинками, чер�
вями, ракушками, рыбами. Оба вида занесе�
ны в Красную книгу РТ.
ЛЕБЕ�ДИНО, село в Алексеевском р�не, на
берегу Куйбышевского вдхр., в 22 км к Ю.�З.
от пгт Алексеевское. На 2002 — 585 жит.,
в т.ч. русских — 54%, татар — 34%. Полевод�
ство, мясомол. скот�во. Ср. школа, дом куль�
туры, б�ка. Совр. Л. образовалось в 1930�х гг.
в результате слияния сс. Ст. Лебедино (осн.
в сер. 17 в.; в 18 в. упоминается как Н.Па�
новка, Рус. Шигалки) и Н.Лебедино (осн. в
19 в.). До реформы 1861 жители обоих нас.
пунктов относились к категории помещичь�
их крестьян. Занимались земледелием, раз�
ведением скота, мукомольным промыслом.
В нач. 20 в. в с. Ст. Лебедино функциониро�

вали Троицкая церковь, земская школа (от�
крыта в 1897), кирпичный з�д, кузница, шер�
стобойня, красильня, крупообдирка, 6 вет�
ряных мельниц, 7 мелочных лавок; в с. Н.Ле�
бедино — 4 ветряные мельницы, 1 казённая
винная и 1 мелочная лавки. До 1920 сёла вхо�
дили в Левашёвскую вол. Спасского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Спасского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Алексеевском, с 1.2.1963
в Чистопольском, с 4.3.1964 в Алексеевском
р�нах. Число жит. (сс. Ст. Лебедино, Н.Лебе�
дино): в 1782 — 169 душ муж. пола; в 1859 —
1032 (521), в 1897 — 1882 (791), в 1908 — 2041
(799), в 1920 — 2324, в 1926 — 2168, в 1938 —
1189, в 1949 — 788, в 1958 — 1101, в 1970 —
1026, в 1979 — 759, в 1989 — 614 чел.
ЛЕБЕДИ�НСКИЙ Вячеслав Васильевич
(2.9.1888, С.�Петербург — 12.12.1956, Моск�
ва), химик�неорганик, чл.�корр. АН СССР
(1946), засл. деятель науки и техники
РСФСР (1947). Окончил Петерб. ун�т (1913),
работал там же, проф. (1920), одновр., с 1918,
в Ин�те по изучению платины и др. благород�
ных металлов. В 1935–52 проф. Моск. ин�та
тонкой хим. технологии и Ин�та цветных ме�
таллов и золота. В 1941–43 зав. кафедрой
неорганической химии Казан. ун�та. Труды по
химии платиновых металлов. Л. получил но�
вые комплексные соединения платины, ро�
дия, иридия, рения, индия и др. Синтезиро�
вал все возможные ряды аммиачных соеди�
нений родия, установил стереохим. особенно�
сти его соединений, разработал пром. методы
его получения. Гос. пр. СССР (1946). На�
граждён орденом Трудового Красного Знаме�
ни, медалями.
ЛЕБЁДКА, река в Зап. Закамье, лев. приток
р. Шешма. Дл. 9,3 км, пл. басс. 45,2 км2. Про�
текает по терр. Новошешминского р�на. Ис�
ток в 1 км к Ю.�З. от д. Новопоселённая Ле�
бёдка, устье в 1 км к С.�В. от пос. Лебёдка.
Абс. выс. истока 140 м, устья — 64 м. Лесис�
тость водосбора 5%. Л. имеет 3 притока дл. от
0,4 до 2,6 км. Густота речной сети 0,31 км/км2.
Питание смешанное, на долю снегового при�
ходится примерно три четверти. Модуль под�
земного питания 0,51–1 л/с·км2. Гидрологи�
ческий режим характеризуется высоким по�
ловодьем и очень низкой меженью. Ср. мно�
голетний слой год. стока в басс. 94 мм, слой
стока половодья 70 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в кон. марта. Замерзает Л.
в сер. ноября. Ср. многолетний меженный
расход воды в устье 0,037 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг�экв/л) весной и очень жёсткая
(9–12 мг�экв/л) зимой и летом. Общая мине�
рализация 300–400 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом.
ЛЕБЁДКА, посёлок в Новошешминском
р�не, на р. Лебёдка при впадении в р. Шеш�
ма, в 17 км к Ю.�В. от с. Новошешминск. На
2002 — 2 жит. (русские). Осн. в 18 в. До ре�
формы 1861 жители относились к категории
помещичьих крестьян. Занимались земледе�
лием, разведением скота, кирпичным про�
мыслом. В нач. 20 в. в Л. функционировали
школа грамоты (открыта в 1894), 2 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 509 дес. До 1920 деревня
входила в Новошешминскую вол. Чисто�

польского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Новошешминском, с 19.2.1944 в Ямашин�
ском, с 7.12.1956 в Новошешминском,
с 1.2.1963 в Чистопольском, с 26.4.1983 в Но�
вошешминском р�нах. Число жит.: в 1782 —
51 душа муж. пола; в 1859 — 244, в 1897 — 338,
в 1908 — 419, в 1920 — 507, в 1926 — 450,
в 1938 — 552, в 1949 — 403, в 1958 — 277,
в 1970 — 154, в 1979 — 77, в 1989 — 26 чел.
ЛЕ�БЕДЬ Семён Степанович (р. 25.7.1934,
д. Козяны Витебской обл. Белорусской ССР),
учёный в области механики, д. техн. наук
(1992), проф. (1994). По национальности та�
тарин. После окончания в 1953 Белорус. ле�
сотехн. ин�та (ныне Белорус. технол. ун�т) ра�
ботал в Осиповичском леспромхозе
(1958–61). С 1961 в Белорус. технол. ин�те,
проф. кафедры лесных машин и технологии
лесозаготовок (1992). Труды по разработке за�
грузочно�формировочных устройств лесо�
пром. комплекса, к�рые могут быть использо�
ваны при создании загрузочных, пакетофор�
мировочных машин и мобильной системы
машин для обработки круглых лесоматери�
алов (внедрены в зоне Чернобыля). Имеет
48 авторских свидетельств на изобретения.
Награждён серебр. медалью ВДНХ СССР. 

С о ч.: Математическое моделирование процес�
са формирования пакетов цилиндрических изде�
лий // Изв. вузов. Лесной журн. 1986. № 1 (соавт.);
Неустановившееся движение заготовок в процессе
загрузки // Технология и оборудование заготовки
и переработки древесины. 1989. Вып. 4; Обоснова�
ние параметров загрузочных устройств // Техноло�
гия и оборудование заготовки и переработки древе�
сины. 1991. Вып. 6.

«ЛЕБЯ�ЖЬЕ», гор. лесопарк, лесной массив
в черте Казани. Пл. 3684 га, в т.ч. покрытая ле�
сом — 3212 га; 46% занимают спелые и пере�
стойные насаждения. Протяжённость лесо�
парка с З. на В. составляет 13 км, с С. на Ю. —
2–5 км. Через лесной массив проходят ас�
фальтированные дороги, участок ж.�д. пути с
пригородным сообщением. Хорошая обеспе�
ченность трансп. путями обусловливает вы�
сокую посещаемость леса жителями города во
все времена года. Наиб. привлекательным и
излюбленным местом отдыха является рай�
он, где расположены лесные озёра. Лесопарк
включает неск. участков: крупный массив
сосновых и смешанных лесов — массив «Л.»;
участки лиственного леса (кварталы 120, 121)
в окрестностях посёлков Нагорный и Карь�
ер (в прошлом — крест. леса), между пос.
Дальний и микрор�ном Горки�2 (кварталы
127–131); участок смешанного леса на зап. ок�
раине пос. Мирный (квартал 125); памятник
природы Дубки (кварталы 123, 124). 
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Лесной массив «Л.» расположен на
сев.�зап. окраине города (Кировский, частич�
но Московский р�ны), в прошлом он имено�
вался «Городской въезжий лес», для населе�
ния города, рабочих Ягодной и Пороховой
слобод издавна был местом отдыха, сбора
ягод и грибов. Через лес проходила дорога,
связывавшая Казань с отдалённым уездом
Казанской губ. и г.Царёвококшайск; ныне
участок этого тракта с хорошо сформировав�
шимися опушками является прогулочным
маршрутом. Первые лесоустроит. работы про�
водились здесь в 1897–98 на пл. 3512 десятин
(ок. 3837 га). В соответствии с лесоустройст�
вом 1929 было организовано 2 х�ва: сосновое
и лиственное; установлены обороты рубки:
для сосны в борах — 100 лет, в суборях —
80 лет, для дуба и липы — 80 лет, для берёзы
и осины — 60 лет. В 1934 на базе лесного мас�
сива было организовано Казан. лесопарко�
вое х�во. В 1996 лесопарк «Л.» объявлен осо�
бо охраняемой терр. местного значения с от�
несением к категории «городские леса». Со�
гласно лесоустройству 2002–03 терр. «Л.»
подразделена: на лесопарковую зону
(3043 га), зоны регулируемого посещения
(578 га в центр. части массива), обслужива�
ния посетителей (37 га в квартале 48), ре�
жима особой охраны (26 га, массив Дубки).
Осн. задачи лесопарка: улучшение и рекон�
струкция существующих ландшафтов, со�
здание здоровых, устойчивых и фитонцидных
насаждений, благоустройство территории. 

Массив «Л.» находится на верх. террасе
р. Волга. Рельеф юж. части территории поло�
го�холмистый, с ярко выраженными дюнами

из песчаных отложе�
ний с сосновыми бо�
рами, в сев. и сев.�вост.
частях — плато, про�
резанное глубокими
балками и логами.
Сглаженные неглубо�
кие котловины заня�
ты Лебяжьими озёра�
ми (Малое, Большое
и Сухое), к�рые соеди�
няются протоками,
широко разливаются

весной и маловодны в засушливое время.
Сев.�восточнее от них расположены озёра
карстового происхождения с крутыми высо�
кими берегами: Глубокое озеро (наиб. глуб.
18,2 м) и Малое Глубокое озеро (наиб. глуб.
4,5 м). В 1 км западнее пос. Левченко находит�
ся оз. Дряничное с живописными берегами.
На дне песчаного карьера вблизи пос. Юди�
но образовалось Юдинское озеро. Почвы в
юж. части массива в осн. дерново�подзолис�
тые песчаные и супесчаные, в сев. части —
светло�серые лесные суглинистые. Осн. лесо�
образующей породой является сосна обыкно�
венная, к�рая занимает 40% лесопокрытой
площади. Наиб. распространённым типом
сосновых лесов является сосняк мшистый
(зеленомошник) на песчаных почвах — высо�
кобонитетные и высокополнотные насажде�
ния сосны с примесью берёзы в верх. ярусе,
с ракитником, рябиной и можжевельником в
подлеске, с папоротником�орляком, брусни�
кой и зелёными мхами в напочвенном по�
крове. Из других типов сосновых лесов встре�
чаются: в юж. части лесопарка сосняки ли�
шайниково�мшистые, представляющие пе�
реходную форму от сухого бора к свежему; со�
сняки кустарниковые — древостои сосны с
примесью берёзы, липы, реже осины, в под�
леске — бересклет, рябина, жимолость и ли�
па кустарниковой формы, в травяном покро�
ве — брусника; ландыш, сныть, осока. Из
лиственных пород широко представлена бе�
рёза (39% лесопокрытой площади), как в
составе смешанных лесов, так и образующая
чистые древостои. Осн. типом леса являют�
ся березняки травяные (осоковые), возник�
шие в результате смены сосняков суборевых
и частично сосняков кустарниковых; в под�
росте — сосна, берёза, липа, в подлеске — ря�
бина, жимолость, бересклет, в травяном
покрове — осока, сныть, звездчатка. В сев.
части лесопарка сохранились отд. фрагмен�
ты темнохвойно�широколиственных лесов с
участием ели, дуба и липы, отмечены редкие
виды растений (лилия саранка, одноцветка
крупноцветковая, дремлик широколистный,
гнездовка настоящая). Лесные культуры за�
нимают 522 га. В зап. части массива «Л.»
имеются старовозрастные культуры сосны,
местами с примесью берёзы и ели (посадки

1899). Лесовосстановительные работы прово�
дятся ежегодно на пл. 15 га, в т.ч. сплошные
культуры создаются на пл. 10 га.  

Лит.: Р о г о в а Т.В. Голубое и зелёное. К., 1984. 
Ф.Г.Бурганов, А.Р.Каюмов.

ЛЕБЯ�ЖЬЕ, село в Алексеевском р�не, на бе�
регу Куйбышевского вдхр., в 3 км к С.�В. от
пгт Алексеевское. На 2002 — 563 жит. (рус�
ские). Полеводство, мясомол. скот�во. Нач.
школа, дом культуры, б�ка. Осн. в нач. 18 в. До
реформы 1861 жители относились к катего�
рии помещичьих крестьян. Занимались зем�
леделием, разведением скота. В нач. 20 в. в Л.
функционировали Успенская церковь, цер�
ковно�приходская школа, 2 мелочные лав�
ки. В этот период земельный надел сел. общи�
ны составлял 1778 дес. До 1920 село входи�
ло в Алексеевскую вол. Лаишевского у. Казан�
ской губ. С 1920 в составе Лаишевского,
с 1921–22 — Чистопольского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Алексеевском, с 1.2.1963
в Чистопольском, с 4.3.1964 в Алексеевском
р�нах. Число жит.: в 1782 — 398 душ муж.
пола; в 1859 — 1269, в 1897 — 1025, в 1908 —
1378, в 1920 — 1439, в 1926 — 1408, в 1938 —
932, в 1949 — 605, в 1958 — 814, в 1970 — 684,
в 1979 — 596, в 1989 — 483 чел.

ЛЕБЯ�ЖЬИ ОЗЁРА (Аккош кqллwре), сис�
тема озёр в Кировском р�не Казани на терр.
лесопарка «Лебяжье». Состоит из трёх со�
единённых протоками водоёмов: Малое Лебя�
жье озеро, Большое Лебяжье озеро и Сухое
Лебяжье озеро. Уровень воды непостоянен.
Глубины и очертания берегов изменяются
по сезонам. Весной, в период половодья, озё�
ра широко разливаются, в кон. лета — нач.
осени мелеют и уменьшаются в размерах.
Общая пл. вод. зеркала Л.о. в половодье 73 га,
в межень — 34,4 га. Суммарный объём озёр с
протоками в половодье 190 тыс. м3, в ме�
жень — 21,3 тыс. м3. Общая дл. 2600 м. Кот�
ловина Л.о. представляет собой междюнное
понижение, осложнённое карстово�суффо�
зионными процессами. Берега в сев. части
озёр пологие и невысокие, местами заболо�
ченные; в юж. части, где к озёрам подходят
песчаные дюны, поросшие сосновым бо�
ром, — более крутые и возвышенные. 

Питание озёр преим. за счёт весенних та�
лых вод. Вода очень мягкая, бесцветная, в кон.
лета и осенью желтоватая. Во всех водоёмах
озёрной системы водятся неск. видов земно�
водных и 3 вида рыб: карась, сазан, гольян. На
мелководьях, заросших камышом и осокой,
гнездятся утки. Л. о. являются местом отды�
ха в течение всего года.

ЛЕВА�ДНАЯ (наст. фам. Измайлова) Ольга
Георгиевна (р. 2.6.1958, г.Сумы, Украинская
ССР), поэтесса. С 1971 живёт в Казани.
С 1978 статистик Московского райкома
ВЛКСМ, с 1981 администратор магазина,
с 1988 работает в ЗАГСе Московского р�на.
Автор поэтических сб�ков «В ожидании сне�
га живу» (1992), «Пройти заколдованный
круг» (1998), «В свободном падении вверх —
Канат {илпешем» (2003), «Поднимаясь по
лестнице раздумий» (2005), «Из крика птиц
растут воспоминания» (на рус., татар., англ.,
тур. языках, 2005). Для поэзии Л. характер�
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ны лирическое и филос. звучание, чёткая
ритмика, особая музыкальность. 

Лит.: К у т у й Р. И гнёзда, сохранившие теп�
ло... // Казань. 2003. № 1.

Р.Р.Мусабекова.

ЛЕВАКО�ВСКИЙ Николай Фёдорович
(28.4.1833 — 26.4.1898), ботаник, д. биол. наук
(1868). После окончания Харьковского ун�та
(1857) работал в гимназии г.Екатеринослав
(ныне г.Днепропетровск). В 1865–67 препо�
давал в Харьковском, в 1867–88 — в Казан.
(с 1869 проф., в 1875–81 проректор) ун�тах.
Труды по влиянию экол. факторов на морфо�
логию и развитие растений. Л. заложил осно�
вы эксперим. фитоценологии. Впервые в Рос�
сии начал изучать взаимоотношения между
растениями, влияние на них внеш. факторов.
Объяснил механизмы двигательных реак�
ций мимозы в зависимости от экол. ситуаций. 

С о ч.: О влиянии некоторых внешних условий
на форму корней // Уч. зап. Казан. ун�та. 1868.
Вып. 3–4; К вопросу о вытеснении одних расте�
ний другими. К., 1872; К вопросу о влиянии среды
на форму растений. К., 1873; Физиология растений.
К., 1876.

Лит.: М а р к о в М.В. Из истории Казанской
геоботанической школы // Уч. зап. Казан. ун�та.
1952. Т. 112, кн. 7.

ЛЕВА�НОВ Валерий Николаевич (р. 27.5.1952,
пос. Юдино), гидрогеолог, лауреат Гос. пре�
мии РТ (2004). Окончил геол. (1974) и экол.
(1995) ф�ты Казан. ун�та. В 1974–79 и
1981–89 работал в ПО «Татнефтегеофизика»
(г.Альметьевск), с 1989 — в системе АО «Тат�
нефть»; с 1992 в Татар. геол.�разведочном уп�
равлении, гл. гидрогеолог (с 2003). В 2001–03
начальник отдела гидрогеологии и геологии
твёрдых полезных ископаемых Мин�ва эко�
логии и природных ресурсов РТ. Гос. пр. при�
суждена за участие в разработке и реализации
высокоэффективной методики разведки ме�
сторождений подземных вод, основанной на
использовании численного моделирования,
для водоснабжения городов в нефтедоб.
р�нах РТ.

ЛЕВА�НОВ Валерий Петрович (р. 9.5.1939,
с. Кергуды Ичалковского р�на Мордовской
АССР), хоровой дирижёр, педагог, засл. дея�
тель иск�в РТ (1995), засл. работник культу�
ры РСФСР (1980). В 1963 окончил Казан.
консерваторию по классу С.Казачкова.
В 1963–66 преподаватель Йошкар�Олинско�
го муз. уч�ща, с 1966 — кафедры хорового
дирижирования Казан. консерватории, од�
новр., в 1966–2005, худож. руководитель и ди�
рижёр хоровой капеллы Казан. ун�та. В её
репертуаре — лучшие произведения мир. хо�
ровой лит�ры. Под рук. Л. коллектив успеш�
но выступал в России и за рубежом, завоёвы�
вал звание лауреата на междунар., всерос. и
респ. фестивалях и конкурсах. 

Лит.: «Аvе, капелла». К., 2005.

ЛЕВАШЁВО, село в Алексеевском р�не, близ
автомобильной дороги Алексеевское–Базар�
ные Матаки, в 36 км к Ю.�З. от пгт Алексеев�
ское. На 2002 — 412 жит. (русские). Полевод�
ство, свин�во, мол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Осн. в 1�й пол. 18 в. В дорев.
источниках упоминается также как Архан�
гельское. До реформы 1861 жители относи�
лись к категории помещичьих крестьян. За�

нимались земледелием, разведением скота.
В нач. 20 в. здесь располагалось вол. правле�
ние; функционировали Владимирская (по�
строена в 1870; памятник архитектуры) и
Михаило�Архангельская церкви, земская
школа (открыта в 1886), кредитное т�во, те�
лефонная станция, 4 кузницы, 3 крупооб�
дирки, 7 ветряных мельниц, 3 мелочные лав�
ки. В этот период земельный надел сел. общи�
ны составлял 3021 дес. До 1920 село являлось
центром Левашёвской вол. Спасского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Спасского кан�
тона ТАССР. С 10.8.1930 в Алексеевском,
с 1.2.1963 в Чистопольском, с 4.3.1964 в Алек�
сеевском р�нах. Число жит.: в 1782 — 284 ду�
ши муж. пола; в 1859 — 1033, в 1897 — 1520,
в 1908 — 2009, в 1920 — 1502, в 1926 — 1258,
в 1938 — 946, в 1949 — 622, в 1958 — 713,
в 1970 — 616, в 1979 — 531, в 1989 — 393 чел.

ЛЕВАШЁВО, деревня в Тукаевском р�не, на
лев. притоке р. Иганя, в 33 км к Ю.�В. от г.На�
бережные Челны. На 2002 — 12 жит. (рус�
ские). Осн. в нач. 18 в. В дорев. источниках
упоминается также как Архангельское. До
реформы 1861 жители относились к катего�
рии помещичьих крестьян. Занимались зем�
леделием, разведением скота, плетением лап�
тей. По сведениям 1870, в Л. имелись церковь,
ветряная мельница. В нач. 20 в. земельный на�
дел сел. общины составлял 186,8 дес. До 1920
деревня входила в Бишинды�Останковскую
вол. Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920
в составе Мензелинского, с 1922 — Челнин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Чел�
нинском, с 10.2.1935 в Ворошиловском,
с 29.11.1957 в Яна�Юльском, с 12.10.1959 в
Мензелинском, с 4.6.1984 в Тукаевском р�нах.
Число жит.: в 1870 — 398, в 1913 — 266,
в 1920 — 283, в 1926 — 216, в 1938 — 272,
в 1949 — 288, в 1958 — 212, в 1970 — 108,
в 1979 — 51, в 1989 — 18 чел.

ЛЕВАШО�В Сергей Васильевич (5.7.1857,
д. Погорелое Белевского у. Тульской губ. —
1919, г.Одесса), терапевт, д. медицины (1879),
обществ. деятель. По окончании в 1876
Мед.�хирургической академии (С.�Петер�
бург) работал там же: в клиническом госпи�
тале (с 1879), клинике внутр. болезней
(с 1883) под рук. С.П.Боткина. С 1884 в загра�
ничной командировке с науч. целью (гг. Бре�
славль, Лейпциг). С 1886 ординарный проф.
кафедры факультетской терапии мед. ф�та
Казан. ун�та. В 1903–12, 1917–19 ординарный
проф. Имп. Новорос. ун�та (Одесса): в тера�
певтической клинике, декан мед. ф�та
(с 1907), ректор (до 1912). Чл.�корр. Париж�
ского терапевтического об�ва (1899), действ.
статский советник. Деп. 4�й Гос. думы в
1912–17. Погиб при неизв. обстоятельствах.
Труды по вопросам иннервации внутр. орга�
нов, иссл. трофических и сосудодвигательных
нервов, лечению плевритов, желчнокамен�
ной болезни, сыпного и брюшного тифов, хо�
леры, заболеваний сердца; по кумысолече�
нию. 

С о ч.: Подкожные впрыскивания железа при
анемии // Еженедельная клиническая газета. 1881.
№ 19–22; Случай сифилитического поражения
гортани, стимулировавшего чахотку // Еженедель�
ная клиническая газета. 1882. № 39; Случай по�

движной почки // Еженедельная клиническая га�
зета. 1883. № 9.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2; П о п е л я н �
с к и й Я.Ю., А р х а н г е л ь с к и й Т.В. Профес�
сор Сергей Васильевич Левашов // Казан. мед.
журн. 1991. № 2.

ЛЕ�ВИН Иосиф Фомич (р. 26.11.1938, г.Во�
ронеж), учёный агроном, лауреат Гос. пре�
мии РТ (1999). После окончания Казан. с.�х.
ин�та (1961) работал агрономом отд�ния сов�
хоза им. Тельмана. С 1962 гл. агроном совхо�
за «Кошаровский», с 1963 — Производств.
управления сел. х�ва Орджоникидзевского
р�на Кустанайской обл. Казахской ССР,
с 1968 — Терр.�производств. управления сел.
х�ва Бавлинского р�на. В 1974–81 гл. агро�
ном�мелиоратор Мин�ва сел. х�ва ТАССР.
В 1981–88 гл. специалист ин�та «Татгипро�
водхоз». В 1986–99 гл. агроном ПО «Тат�
рапс». Руководитель групп «Продовольст�
венная пшеница» НПО «Нива Татарстана»
(1999), «Пивоваренный ячмень» АО «Крас�
ный Восток» (с 1999). Имеет 2 авторских
свидетельства на изобретения. Гос. пр. при�
суждена за работу «Создание, технологиче�
ское обоснование производства модуль�
но�блочных культиваторов для предпосев�
ной обработки почвы». Награждён орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.
ЛЕ�ВИН Яков Абрамович (р. 24.4.1935, Ка�
зань), химик�органик, д. хим. наук (1980),
проф. (1988). По окончании в 1957 Казан.
ун�та работал в Казан. филиале Всесоюз. на�
уч.�иссл. кинофотоин�та. С 1963 в Ин�те ор�
ганической и физ. химии КНЦ РАН, зав. ла�
бораторией нефтехим. (с 1983), органическо�
го (с 1994) синтеза, вед. науч. сотр. (с 2002),
начальник экспертно�аналитического отдела
(с 2004), одновр., с 2003, гл. науч. сотр. Цен�
тра по разработке эластомеров Казан. тех�
нол. ун�та. Труды по химии элементоорга�
нических соединений. Л. исследовал химию
азотистых гетероциклов. Открыл явление
хим. поляризации ядер фосфора, установил
осн. закономерности кинетики и механиз�
мов гомолитических превращений фосфорор�
ганических соединений. Изучил радикаль�
ную полимеризацию и сополимеризацию фо�
сфорорганических мономеров. Внедрил про�
цессы ингибирования термополимеризации
при выделении и очистке крупнотоннажных
мономеров в произ�ве синт. каучуков. Пред�
ложил пром. метод синтеза функционализи�
рованных оксиранов, на основе к�рого разра�
ботаны и внедрены технологии получения
дубителей для кинофотоматериалов, проти�
воракового препарата глицифон. Создал кон�
цепцию криптосинтеза и разработал безот�
ходные способы получения смазок и смазоч�
но�охлаждающих жидкостей для металло�
обработки и произ�ва высококачественных
железобетонных изделий. Методами кван�
товой химии определил стереоизомерию те�
трафосфатетраэдрана, тетраарсатетраэдрана
и динепредельных шестичленных гетероцик�
лов, установил строение нитроксильных ра�
дикалов в газовой фазе и растворах, предло�
жил квантово�хим. методологию иссл. воз�
можности построения макроциклов. Науч.
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разработки внедрены в производств. объе�
динениях «Нижнекамскнефтехим», «Тасма».
Гос. пр. РТ (1994). 

С о ч.: Гомолитическая химия фосфора. М., 1978
(соавт.); Реакционная способность органических
соединений в реакциях замещения трет�бутоксиль�
ным радикалом // Журн. органической химии. 1980.
Т. 16, № 3 (соавт); Аминоамидины. IV. 1,3диа�
рил�4�ариламиноимидазолийхлориды из № 1,
№ 2�диарил�N�арилглицинамидинов // Журн. ор�
ганической химии. 1993. Т. 29, № 3 (соавт.).

ЛЕВИРА�Т (от лат. levir — деверь, брат мужа),
обязательный или предпочтительный брак
вдовы с братом своего умершего мужа. Исто�
рически Л. восходит к традициям группо�
вых брачных отношений (левиратная поли�
андрия). Распространению обычая в усло�
виях патриархата способствовало возникно�
вение брачного выкупа. Л. поддерживался и
религ. представлениями об обязательности
продолжения рода (при бездетности умер�
шего). Был распространён у мн. народов,
в т.ч. у татар. Татарам изв. также другой обы�
чай — сорорат (от лат. soror — сестра), когда
вдовец женился на мл. сестре (балдыз) сво�
ей умершей жены. Такой брак мотивировал�
ся заботой о воспитании детей от первого
брака, но в значит. мере был связан со стрем�
лением избежать нового брачного выкупа —
калыма. 

Лит.: М у с и н а Р.Н. Семья и семейный быт //
Татары. М., 2001; Народы России: Энцикл. М., 1994.

Ф.Ф.Гулова.

ЛЕВИ�ТСКИЙ Пётр Иванович (1.10.1838,
г.Краснослободск, Пензенская губ. —
11.4.1880, Варшава), терапевт, д. медицины
(1866). По окончании в 1862 Казан. ун�та ра�
ботал там же в терапевтической факультет�
ской клинике, с 1867 — на кафедре частной
патологии и терапии. В 1868–69 находился в
заграничной командировке с науч. целью.
С 1869 проф. той же кафедры. В 1871 подал
прошение об увольнении и был уволен в чис�
ле 7 профессоров, выразивших протест про�
тив «дела Лесгафта». С 1873 проф. кафедры
спец. патологии и терапии Варшавского
ун�та. В 1875 руководитель Варшавской кли�
ники и консультант Александро�Мариинско�
го девичьего ин�та. Труды по изучению дей�
ствия хим. веществ (бромистого потассия,
хинина и др. веществ) на организм человека. 

С о ч.: О влиянии сернокислого хинина на тем�
пературу и кровообращение // Мед. вестн. 1869.
№ 19; 24–26; О некоторых способах изучения дей�
ствия ядов на сосуды // Мед. вестн. 1870. № 6.

Лит.: Левитский Пётр Иванович, профессор
частной патологии и терапии // Биографический
словарь профессоров и преподавателей Импера�
торского Казанского университета (1804–1904).
К., 1904. Ч. 2.

ЛЕВКО�Й, м а т т и о л а (Matthiola), род од�
но�, дву� и многолетних травянистых расте�
ний сем. крестоцветных. Изв. ок. 55 видов,
распространены в Евразии, Африке, Авст�
ралии. На терр. РТ один вид — Л. душистый
(М. fragrans), встречается в Предволжье. Рас�
тёт в каменистых степях, по карбонатным
обнажениям. Многолетнее растение выс.
30–50 см. Корень стержневой. Стебли слабо�
ветвистые, внизу густолиственные, заканчи�
ваются безлистной кистью. Листья очерёд�
ные, ланцетные, цельные или выемчато�пери�

сто�надрезные, по краю волнистые. Цветки
душистые, желтовато�бурые, собраны в кис�
ти, раскрываются преим. вечером. Плод —
стручок. Цветёт в мае–июне. Плодоносит в
июне–июле. Размножается семенами. Опы�
ляется в ночное время бабочками. Разводят
как декор. растение. Медонос. Занесён в Крас�
ную книгу РТ.
ЛЕ�ВОЕ И ПРА�ВОЕ КРЫЛО�, элементы
традиционного адм.�терр. и воен. деления у
мн. кочевых тюрко�монг. народов (печене�
гов, огузов, кипчаков, монголов и др.). Такое
деление соблюдалось при размещении пле�
мён и народностей вокруг ставки верх. пра�
вителя. При построении войск на прав. флан�
ге располагались предст. прав. крыла, на лев.
фланге — левого. Эмиры (ханы) Л. и П. к.
занимали соответствующее место в феод. ие�
рархии гос�ва. На общеплем. собраниях спра�
ва от верх. правителя располагались ст. сыно�
вья и главы подчинённых им родов, слева —
мл. сыновья и примыкавшие к ним родовые
предводители. В Золотой Орде прав. кры�
ло — Ак Орда, лев. — Кок Орда. 

А.Г.Мухаммадиев.

ЛЕ�ВЧЕНКО Митрофан Васильевич
(23.11.1890, г.Мирополье Суджанского у. Кур�
ской губ. — 22.1.1955, Ленинград), историк,
д. ист. наук (1941), проф. (1938). Окончил
Нежинский ист.�филол. ин�т (1915).
В 1916–17 профессорский стипендиат Пет�
рогр. ун�та. В 1918–30 на преподавательской
работе в учительской семинарии и пед. тех�
никуме г.Суджа. В 1933–39 сотр. Гос. акаде�
мии истории материальной культуры (Ле�
нинград). В 1940–44 зав. Ленингр. отд�нием
Ин�та истории АН СССР. Одновр., в период
эвакуации и в связи с Вел. Отеч. войной,
с ноября 1941 проф., в 1942–43 зав. кафедрой
истории, и.о. декана ист.�филол. ф�та Казан.
ун�та; в 1943–44 декан ист. ф�та Ср.�азиат.
ун�та (Ташкент). В 1944–50 зав. кафедрой
византиноведения, с 1950 — кафедрой ср. ве�
ков Ленингр. ун�та. Труды по соц.�экон. ис�
тории Византии, проблемам рус.�визант. от�
ношений, историографии. 

С о ч.: История Византии: Краткий курс. М.,
1940; Очерки по истории русско�византийских от�
ношений. М., 1956.

Лит.: Памяти М.В. Левченко // Византийский
временник. 1956. Т. 8.

Е.Б.Долгов.

ЛЁВШИН Лев Львович (27.2.1842 —
23.9.1911, Москва), хирург, д. медицины
(1870), засл. проф. (1899). По окончании в
1866 Мед.�хирургической академии (С.�Пе�
тербург) работал в клиническом госпитале,
затем в хирургической клинике академии и
на кафедре описательной анатомии (до 1868).
В 1867, 1869 находился в заграничной ко�
мандировке с науч. целью. В 1869 читал курс
пластической анатомии в Имп. АХ. С 1870 на
воен.�мед. службе. С 1874 в Казан. ун�те:
проф. кафедры хирургической патологии,
зав. кафедрой (с 1879), директор кафедры
факультетской хирургии (1887–93). Был хи�
рургом�консультантом под рук. Н.И.Пиро�
гова в период рус.�тур. войны (1877–78),
в Казан. воен. госпитале (с 1879). С 1893 зав.
кафедрой госпитальной хирургии Моск.
ун�та. С 1903 организатор и первый директор

Моск. ин�та для лечения страдающих зло�
качественными опухолями. Труды по анти�
септике, дезинфекции, неотложной хирур�
гии, лечению черепно�мозговых травм. Чл.
Казан. об�ва врачей. 

С о ч.: Основы хирургии. К., 1880; Распростра�
нение каменной болезни в России // Летопись хи�
рургического об�ва. 1890. № 6; Руководство по
частной хирургии. М., 1896.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2; Н и к и �
т и н С.К. Профессор Лев Львович Лёвшин
(к 50�летию со дня смерти) // Казан. мед. журн.
1961. № 5; К а п а ц и н с к и й Е.В. Памяти про�
фессора Л.Л.Лёвшина // Вопр. онкологии. 1983.
№ 2.

ЛЕ�ВЫЕ ЭСЕ�РЫ (Партия левых социалис�
тов�революционеров), полит. партия в России
в 1917–23 (до декабря 1917 лев. крыло социа�
листов�революционеров партии). В период
Рев�ции 1905–07 произошло разделение Пар�
тии социалистов�революционеров на тече�
ния: лев. — «эсеров�максималистов» и прав. —
«народных социалистов». В годы 1�й мир.
войны выделялись «оборонцы», «центрис�
ты» и лев. «эсеры�интернационалисты». По�
сле Февр. рев�ции 1917 Л.э. объединялись во�
круг газ. «Земля и воля». Лидеры партии
Л. э. — Б.Д.Камков, М.А.Спиридонова и др.
Причиной раскола партии эсеров стали раз�
ногласия по вопросам оценки характера, дви�
жущих сил и перспектив происходившего
социального переворота и определения роли
партии эсеров в этом перевороте. Л. э. спасе�
ние России видели в немедленном прорыве
к социализму, при этом осн. ставка делалась
на мир. рев�цию, к�рая должна была создать
необходимые условия для торжества соц.
рев�ции в России. Они выступали против
коалиции во Временном пр�ве с кадетами,
за создание однородного соц. пр�ва, за прекра�
щение войны, немедленную передачу всей
помещичьей земли в распоряжение земель�
ных к�тов до окончательного решения этого
вопроса в Учредительном собрании. Весной
образовались первые самост. орг�ции в Гель�
сингфорсе, Харькове, Казани и др. городах. Во
время подготовки Окт. вооруж. восстания
1917 нек�рые Л. э. входили в состав Времен�
ных рев. к�тов. После Окт. рев�ции было об�
разовано Центр. бюро Л. э., к�рое выступило
с инициативой созыва всерос. конференции
Л.э. 19–28 нояб. 1917 состоялся Учредитель�
ный съезд партии, на нём был принят проект
Устава партии, избран ЦК (15 чл. и 5 канд. в
чл.). До марта 1918 партия, наряду с больше�
виками, принимала участие в формирова�
нии органов сов. власти. После подписания
большевиками Брест�Литовского мирного
договора с Германией (3 марта 1918) на 4�м
Всерос. съезде Советов (Москва, март 1918)
Л. э., заявив, что большевики предали дело
мир. рев�ции, объявили об отзыве своих нар�
комов из пр�ва. После этого по решению са�
мых радикальных чл. партии были сформи�
рованы Гл. воен. штаб Л. э., а также Всерос.,
Моск., Петрогр. боевые орг�ции для подготов�
ки и проведения террористических актов.
17–25 апр. 1918 в Москве состоялся 2�й съезд
партии, на к�ром была принята её полит. про�
грамма, утверждавшая осн. принципы соци�
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альной рев�ции — построение федерации сов.
республик, децентрализация управления,
синдикализация произ�ва, «социализация
земли». Съезд санкционировал начало меж�
дунар. террора для ускорения мир. рев�ции.
28 июня 1918 в Москве состоялся 3�й съезд,
к�рый высказался за передачу всей полноты
власти Советам труд�ся, ликвидацию СНК.
6 июля 1918 членами партии Л. э. был убит
посол Германии В.Мирбах, захвачены
нек�рые руководители Всерос. чрезвычай�
ной комиссии, была предпринята попытка
поднять мятеж в Москве, Рыбинске, Яро�
славле и др. городах (вскоре был подавлен).
Внутри орг�ции произошёл раскол: часть Л.э.
выступала за продолжение террора, часть пе�
решла на позиции большевиков. 

В Казан. орг�ции Партии социалистов�ре�
волюционеров лев. течение проявило себя
уже в годы 1�й мир. войны: на базе антивоен.
деятельности возник «Коалиционный коми�
тет», в к�рый, наряду с казан. большевиками,
вошли лев. «эсеры�интернационалисты»
В.П.Брауде, Н.П.Пономарёв, А.И.Попов,
Е.Разумова, В.Чернышёв, Д.Шляпников,
К.Шнуровский и др. Позиции Л. э. в эсеров�
ской орг�ции Казани были сильны и в даль�
нейшем. Казан. к�т партии Л. э. образовался
после раскола Казан. орг�ции Партии социа�
листов�революционеров (март 1917). Ли�
деры: А.Л.Колегаев, И.А.Майоров, Н.Д.Еф�
ремов, В.И.Мохов, В.П.Брауде, К.Шнуров�
ский, А.И.Попов, Н.П.Пономарёв, В.Жилин�
ский и др. Со стороны ЦК партии предпри�
нимались попытки воссоединить правых и
Л. э. Казани: в августе 1917 для этого приез�
жал чл. ЦК партии эсеров В.Г.Архангель�
ский. Однако, несмотря на создание объеди�
нённого к�та (в него вошли 7 левых и 5 пра�
вых эсеров), орг�ции продолжали действо�
вать независимо друг от друга. К�т Л. э. рас�
полагался в доме Ключникова на углу улиц
Проломная и Университетская (ныне ул. Бау�
мана, 47). Отд�ния партии имелись также в
Чистопольском (в г.Чистополь и трёх воло�
стях), Спасском (ок. 50 Л. э.), Лаишевском
(ок. 100 чел.) уездах. Осн. разногласия меж�
ду лев. и прав. эсерами вызывали вопросы о
земле, власти и войне. На Казан. губ. конфе�
ренции Партии социалистов�революционе�
ров (7 мая 1917) и общем собрании губ. Со�
вета крест. депутатов (13 мая 1917) была при�
нята резолюция Л. э. о немедленной переда�
че земли крестьянам до созыва Учредитель�
ного собрания. Большую роль в этом сыграл
А.Л.Колегаев, возглавлявший Казан. губ. Со�
вет крест. депутатов. По вопросу о власти
Л.э. выступали за её передачу Советам (хотя
сами нередко поддерживали Временное
пр�во), по вопросу о войне — за её немедлен�
ное прекращение. На выборах в Учредитель�
ное собрание по Казанской губ. за Л. э. про�
голосовало более 180 тыс. избирателей (все�
го в губернии партия эсеров получила
270 тыс. голосов). 

После Февр. рев�ции 1917 стали образовы�
ваться татар. орг�ции Л.э. С 30 марта 1917 под
ред. Г.Г.Ибрагимова в г.Уфа начала издавать�
ся газ. «Ирек» татар. Л. э. Во время работы
2�го Всерос. мусульм. съезда (Казань, май
1917) частью делегатов была образована

фракция Л. э., инициировавшая в дальней�
шем создание татар. партии Л.э., осн. задачей
к�рой должно было стать «объединение рас�
пылённых по всей России демократических
сил, создание единого органа татарских рево�
люционеров». Татар. Л.э. поддерживали рос.
орг�цию Л. э. В августе 1917 был образован
временный ЦК в Уфе в составе Г.Г.Ибрагимо�
ва, Ш.Х.Сунчалея, Ф.Сайфи, И.Рамеева,
М.Ахметова, Г.Аминова и др. При Мусуль�
манском социалистическом комитете дейст�
вовала фракция Л. э. во главе с Ш.Ахмадее�
вым и Х.Мухетдиновым. После убийства по�
сла В.Мирбаха татар. Л.э. выступили с осуж�
дением террора и выработали свой Устав.
В отличие от рос. орг�ции Л. э. татар. эсеры
признавали хлебную монополию и не высту�
пали против создания комбедов. Когда
предст. общерос. орг�ции Л.э. вышли из всех
сов. органов власти, татар. Л. э. остались в
составе Комиссариата по делам мусульман
Внутренней России и продолжали сотрудни�
чать с большевиками. В последующем среди
татар. эсеров образовалось 3 течения; предст.
первого выступали за слияние с большевика�
ми, второго — за слияние с эсерами, отмеже�
вавшимися от эсеров�террористов, третье�
го — за сохранение самост. татар. орг�ции
Л.э. В июне 1918 Мусульм. соц. к�т расколол�
ся на 2 самост. орг�ции: большевиков и Л. э.
В дальнейшем мн. татар. Л. э. перешли в пар�
тию большевиков. 

Л. э. участвовали в Окт. вооруж. восста�
нии в Казани, входили в состав Временного
рев. к�та, Казан. Совета рабочих, солдатских
и крест. депутатов, СНК Казанской Совет�
ской Рабоче�Крестьянской Респ. и др. Высту�
пили против Брест�Литовского мирного
договора 1918. 22 мая 1918 состоялась 1�я
Казан. губ. конференция партии Л. э., в рабо�
те к�рой приняли участие 33 делегата, в т.ч.
чл. ЦК партии А.Л.Колегаев, И.А.Майоров.
Был избран Казан. губ. к�т партии. В приня�
той резолюции отмечалось, что Л.э. выступа�
ют за сотрудничество с большевиками и др.
партиями, поддержавшими октябрьский пе�
реворот. Однако на деле, находясь в структу�
рах управления новой власти, Л. э. не всегда
поддерживали большевиков. Весной 1918
комиссар прод. отдела Казан. губ. Совета ра�
бочих, солдатских и крест. депутатов
И.И.Штуцер (по парт. принадлежности Л.э.)
фактически саботировал проведение в жизнь
большевистского декрета о прод. диктатуре.
Упорное сопротивление Л. э. оказывали и
орг�ции комбедов. После левоэсеровского
мятежа (6–7 июля 1918) предст. партии Л. э.
в Казани были сняты с руководящих постов,
часть из них подверглась репрессиям
(И.А.Майоров и др.), нек�рые влились в
РКП(б) (А.Л.Колегаев и др.). Партия пере�
шла на полулегальное положение, в 1923 её
деятельность была запрещена. Печатные ор�
ганы Казан. орг�ции Л. э. — газеты «Социа�
лист�революционер», «За землю и волю»,
«Игенче». 

Источн.: Программа партии социалистов�рево�
люционеров (в общедоступном изложении).
К., 1917.

Лит.: Х а й р у т д и н о в Р.Г. На путях к Совет�
ской Автономии. Проведение ленинской нацио�

нальной политики Центральным татаро�башкир�
ским комиссариатом в 1918–1919 гг. К., 1972;
Л и т в и н А.Л., О в р у ц к и й Л.М. Левые эсеры:
программа и тактика (некоторые вопросы). К., 1992;
Л и т в и н А.Л. Общественно�политическое дви�
жение в Поволжье. Конец XIX — начало XX в. Рос�
сийская историография. К., 2003; С ы ч е н к о �
в а А.В. Отечественная историография партии ле�
вых социалистов�революционеров: Дисс. ... К., 2003.

Л.М.Айнутдинова.

ЛЕ�ВЫЙ ФРОНТ ИСКУ�ССТВА, см. Тат�
ЛЕФ.
ЛЕГЕ�НДА (от лат. legenda, букв. — то, что
должно быть прочитано), жанр фольклора и
лит�ры; рассказ фантастического характера,
претендующий на достоверность. Л. часто
связана с религ. представлениями, у татар —
с исламом и кораническими сказаниями.
В татар. фольклоре выделяют неск. групп Л. 

1. Космогонические — о сотворении мира
и небесных тел: «�ир ничек яралган» («Как
была создана земля») — о возникновении
земли из маленького комочка, поднятого ут�
кой со дна мир. океана; «Кqкне� кqтwрелqе»
(«Как поднялось небо») — об отделении не�
ба от земли; «Ай �стендwге З��рw кыз» («Лун�
ная девушка Зухра»), «З��рw кыз» («Девуш�
ка Зухра») — о спасении Луной девушки�си�
роты от преследований злой мачехи и др.
2. Зоогонические — о растительном и живот�
ном мире: «Чыршы нигw мw�ге яшел?» («По�
чему ель вечнозелёная?») — о том, как ба�
тыр нечаянно пролил под ёлкой весь запас
живой воды, за к�рой его посылал булгар.
хан; «Усак яфраклары» («Листья осины») —
о том, как Фатыйма, жена Гали�батыра, пла�
кала под осиной из�за пост. измен мужа, от�
чего осиновые листья приобрели форму серд�
ца, а сладкий сок дерева стал горьким; «Ни
�чен мwче �йдw, эт тышта яши?» («Почему
кошка живёт в доме, а собака на улице?») —
о том, как кошка с собакой делили наследст�
во своего хозяина�бедняка: старый домишко
и кусок чёрствого хлеба; с тех пор собаки
живут во дворе, а кошки — в доме. 3. Герои�
ческие — о героях, великанах, алыпах: «Зур
гwqдwле кеше» («Великан») — о великане, от
одного вида к�рого умирали дети; «Болгар
пw�леваны» («Булгарский великан») — о со�
стоявшем на службе у булгар. хана великане,
шлем к�рого был сделан из большого казана,
а оружие никто не мог сдвинуть с места.
В нек�рых Л. фигурируют женщины�бога�
тыри (эти персонажи, вероятно, восходят к
эпохе матриархата): «Дwфгый �wм аны� се��
лесе» («Дафгый и его младшая сестра») —
о великане Дафгые, оружием к�рого был дуб,
вырванный с корнем, и о его сестре�великан�
ше. 4. О реальных ист. деятелях: Атилле, Ку�
брат�хане, Идегее, Кул Шарифе, Сююмбике
и др. Обычно повествуют о наиб. значимых
эпизодах их биографий. 5. Л., связанные с
распространением ислама в Волжской Бул�
гарии (наиб. многочисл. группа): «Айдархан
�wм сwхабwлwр» («Айдархан и сподвижники
пророка») — о том, как сподвижники проро�
ка Мухаммада вылечили Туйбику, больную
дочь падишаха Айдархана, после чего весь
Булгар принял ислам; «Габдешшwмс» («Габ�
дешшамс») — о старце, явившемся герою во
сне и сказавшем ему, что тот не Габдешшамс
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(«шамс» — поклоняющийся солнцу), а Габ�
драхман («рахман» — раб божий), после че�
го герой принял ислам; «Туйбикw мwдрwсwсе»
(«Медресе Туйбики») — об основательнице
самого большого в г.Булгар медресе, 66 вос�
питанниц к�рого разошлись на 66 сторон,
чтобы проповедовать ислам; «С�лwйман�ху�
{а» («Хозяин Сулейман») — о Сулеймане,
направленном пророком Мухаммадом из
Мекки в Булгар для обращения его жителей
в ислам. Основу нек�рых Л. этой группы со�
ставляет к.�л. реальное событие или ист. эпи�
зод, на к�рый наслаивались многочисл. фан�
тастические элементы. 

Иногда трудно провести грань между Л. и
преданием. Л. в большей степени сакрализо�
ваны, фантастичны и изобилуют чудесами. 

Лит.: Татар халык и{аты: Риваятьлwр �wм ле�
гендалар. К., 1987; У р м а н ч е Ф. Татар халык
и{аты: Дwреслек. К., 2002.

Ф.И.Урманчеев.

ЛЕГИО�Н «ИДЕ�ЛЬ�УРА�Л» (Волго�татар�
ский легион), воинское формирование в со�
ставе Вооруж. сил Германии во время 2�й
мир. войны из военнопленных татар, баш�
кир и др. Вербовка проводилась на терр.
Польши и Украины, где были созд. осн. цен�
тры воен. и полит. подготовки рос. военно�
пленных. Для военнопленных из народов
Поволжья были организованы т. н. предвари�
тельные лагеря в гг. Седльце и Демблин. Изъ�
явивших желание служить в легионе отправ�
ляли в осн. лагерь, располагавшийся в местеч�
ке Едлино под г.Радом. Воен. подготовка за�
нимала 12 недель, после чего легионеры при�
писывались к полевым батальонам, к�рые
разделялись на 4 стрелк. и 1 штабную роты.
В каждый батальон входило ок. 950 добро�
вольцев и по 27 немцев. Командиров батальо�
нов, а также адъютантов, врачей и казначеев
назначали только из немцев, командиров
рот — частично из легионеров, командиров
взводов — только из легионеров. Первонач.
штаб всех вост. легионов (Туркестанского,
Арм., Груз., Азерб., Северокавк. и Волго�та�
тар.) располагался в Радоме, команд. был на�
значен ген. Ральф фон Хайгендорф. Осенью
1943 штаб был переведён во Францию (мес�
течко Ле�Пюи). Формально руководство Л.
«И.�У.» осуществлял Союз борьбы тюрко�та�
тар «Идель�Урал», фактически все гл. воен.
посты занимали офицеры Вермахта. Было
сформировано 7 батальонов: 25 нояб. 1942 —
825�й, к�рый в феврале 1943 был направлен
на борьбу против белорус. партизан и почти
в полном составе с оружием перешёл на их
сторону (воевали в составе партизанских
бригад Захарова и Бирюлина); 15 янв. 1943 —
826�й, в марте 1943 отправленный в Голлан�
дию (10 авг. 1944 перешёл к франц. партиза�
нам); 10 февр. 1943 — 827�й и 1 июня 1943 —
828�й, к�рые были использованы на терр.
Зап. Украины против партизанской армии
С.Ковпака (ок. половины легионеров пере�
шли к партизанам, остальные из�за ненадёж�
ности были передислоцированы в Бельгию,
Голландию и Францию); 24 авг. 1943 — 829�й,
он практически не использовался в воен. дей�
ствиях, в августе 1944 был расформирован;
в сентябре–октябре 1943 — 830�й и 831�й,
к�рые дислоцировались на терр. Польши.

Осенью 1943 официально были созд. 832�й,
833�й и 834�й батальоны, к�рые, фактически,
существовали только на бумаге. Кроме бое�
вых батальонов, были созд. десятки волго�та�
тар. строит. рот, приписанных к отд. нем.
формированиям. Ненадёжность легионеров
постоянно подчёркивалась в офиц. нем.
док�тах. В составе легиона активно действо�
вали антифашистские подпольные группы:
осенью 1942 ст. лейтенант П.К.Финансов ор�
ганизовал отряд подпольщиков под Варша�
вой; в декабре 1942 была раскрыта подполь�
ная ячейка (её чл. были приговорены к 6 го�
дам каторжной тюрьмы); летом 1942 в лаге�
рях военнопленных на терр. Польши лейте�
нант Кр. Армии Г.Курмаш создал подпольную
антифашистскую орг�цию сов. военноплен�
ных (см. «Джалиля группа»). Мн. легионеры
при первой возможности переходили на сто�
рону партизан. Неск. сот легионеров участво�
вало в партизанском сражении за освобожде�
ние Ле�Пюи и городов округа Беанс. Ок.
1 тыс. бежавших из легиона военнопленных
влились в партизанские отряды и участвова�
ли в движении Сопротивления Польши, Че�
хословакии, Югославии, Франции, Бельгии,
Голландии, Италии. После окончания 2�й
мир. войны б. ч. легионеров вернулась на ро�
дину, но мн. из них были арестованы и сосла�
ны в сов. концлагеря; часть осталась в эмиг�
рации. 

Лит.: Г и л я з о в И.А. Легион Идель�Урал.
К., 2005. И.А.Гилязов.

ЛЁГКАЯ АТЛЕ�ТИКА, один из наиб. мас�
совых видов спорта в РТ. Включает: бег (в т.ч.
с барьерами, эстафеты), ходьбу на различ�
ные дистанции, прыжки в длину и высоту с
разбега (в т.ч. с шестом), метание (диска, ко�
пья, молота), толкание ядра, легкоатлетиче�
ские многоборья. Первые офиц. (с регистра�
цией рекордов) первенства Казани по отд.
легкоатлетическим дисциплинам были про�
ведены спорт. об�вами «Беркут» (1909) и
«Сила и здоровье» (1911). В Татарстане Л. а.
как вид спорта развивается с нач. 1920�х гг. в
физкульт. кружках («Сокол», «Санитас»,
«Флорида», Центр. дома физ. культуры, сов.
торг. служащих и др.), с 1936 — в центр. и
респ. советах ДСО профсоюзов, ФСО «Ди�
намо». Сильнейшие легкоатлеты, участни�
ки и призёры 2�й (1923) и 3�й (1924) По�
волж. олимпиад, летнего Всетатар. праздни�
ка физ. культуры, 1�й Всесоюз. спартакиады
(1928), матча «ТАССР–Германия», Ура�
ло�Кузбасской спартакиады (1932), 1�й
(1934) и 2�й (1935) Поволж. спартакиад, лет�
них спартакиад девяти нац. республик Повол�
жья (1938–40), центр. и респ. советов ДСО
«Спартак», «Медик», ФСО «Динамо» —
С.Аверин, Б.Глейзер, С.Динаменко, А.Иев�
лев, А.Казаков, И.Кашаев, Н.Т.Колчин, Н.Ко�
нев, Н.Крюков, А.Люппен, Е.Д.Масленнико�
ва (рекордсменка СССР, 1922), Н.П.Митянин
(рекордсмен СССР, 1940, 1943), А.Панкова,
П.Я.Петров, М.Рыбалко, К.Свешников,
А.Червецова, Е.Шангина. Сильнейшие спорт�
смены РСФСР, СССР 1950–70�х гг. (масте�
ра спорта СССР, неоднокр. рекордсмены
ТАССР) — Э.И.Аухадеев, Ж.Б.Афанасьева,
В.Голованов, Н.С.Зубрилова, Е.Т.Козлова,

В.А.Михеев, А.Мендельсон, М.Тазетдинов,
Ж.Л.Хайкина, Ю.Худяков, В.Н.Чумаков. 

Сильнейшие легкоатлеты РТ, участники
и призёры Олимп. игр, Кубков мира, Европы,
чемпионатов мира, Европы, СССР, РФ, Спар�
такиад народов СССР, РСФСР, Центр. со�
ветов Всесоюз. добровольных физкульт.
спорт. об�в профсоюзов, Рос. советов ДСО
профсоюзов, четвёртых жен. Исламских
игр — Т.Х.Абзалилов, Н.К.Афанасьев,
И.И.Ахметшин, Е.С.Бикулова�Маськина,
И.А.Вострикова, Ф.И.Зарипов, Ю.Зиновье�
ва, С.Н.Ишмулкин, Д.В.Капустин, Р.И.Ка�
шапов, Е.С.Кондратьева, С.Н.Манаков,
А.В.Мастров, Е.С.Мигунова, К.Х.Мухтаров,
Л.Ф.Нурутдинова, Г.Н.Панин, И.Н.Переве�
денцев, Н.А.Переведенцева, И.Э.Пермити�
на, О.М.Рукавишникова, А.Г.Сальников,
О.В.Сальникова, Г.И.Самитова, А.Г.Сирази�
ев (среди ветеранов), В.И.Стариков,
Ю.И.Стариков, Ф.Р.Султанова, Н.Х.Хуснул�
лин, А.С.Чинкин (среди ветеранов). Трене�
ры — Н.И.Волков, В.М.Жданов, И.С.Каша�
ев, Ю.М.Красильников, Ю.И.Лапицкий,
В.Н.Мастров, Х.М.Муртазин, Г.А.Мухаме�
дов, Ф.Ш.Нурутдинов, О.И.Павлова, С.И.По�
пов, А.А.Семагин, Б.М.Толстяков, С.А.Троши�
на, Н.Д.Федяков, Г.В.Цыганов, М.Н.Чинкин,
С.Е.Шашников, Р.Р.Шурыгина, А.Н.Яшин,
Ж.Л.Яшина. С 1929 регулярно проводится
легкоатлетическая эстафета на приз газ. «Рес�
публика Татарстан» («Красная Татария»,
«Советская Татария»), с 1981 — Казан. мара�
фон мира. В РТ функционируют 7 спорт.
комплексов, оборудованных для занятий и
соревнований по Л. а., 29 отд�ний Л. а. в
ДЮСШ, 2 специализированные и 2 ком�
плексные ДЮСШ олимп. резерва (2006). 

Лит.: С и б г а т у л л и н Л. Звёзды лёгкой ат�
летики Республики Татарстан. К., 2003.

ЛЁГКАЯ ПРОМЫ�ШЛЕННОСТЬ, сово�
купность специализированных отраслей
пром�сти, производящих предметы массово�
го потребления. В РТ представлена кож.,
льняной, меховой, обувной, текстильной,
трикотажной, швейной, х.�б. пром�стью. Осу�
ществляет как первичную обработку сырья,
так и выпуск готовой продукции, к�рая ис�
пользуется также в мебельной, авиац., авто�
мобильной, пищ. и др. отраслях пром�сти,
в сел. х�ве, здравоохранении и т. д. 

Центрами Л. п. в Татарстане являются Ка�
зань, гг. Зеленодольск, Альметьевск, Чисто�
поль, Набережные Челны, Нижнекамск, Ела�
буга, Мамадыш, пгт Арск, Кукмор. Неболь�
шие пр�тия имеются в гг. Бугульма, Менде�
леевск, Лениногорск, в Алексеевском, Спас�
ском, Менделеевском, Балтасинском, Буин�
ском, Лаишевском, Сабинском и др. р�нах.
Всего на терр. РТ (2004) 251 пр�тие (из них
89 — кр. и ср.), в т.ч. 29 текстильных, 168 швей�
ных, 54 кож., обувных и меховых с числ. ра�
ботающих 12 тыс. чел. (3,3% от общего чис�
ла занятых в пром�сти РТ). 70,1% всех пр�тий
Л. п. находится в частной, 5,9% — в гос., 7% —
в муниципальной, 16,7% — в смешанной и др.
формах собственности. Доля кож., обувной и
меховой пром�сти в общем объёме продукции
составляет 54%, текстильной — 27%, швей�
ной — 19%. На пр�тия Л. п. приходится 0,5%
стоимости осн. производств. фондов и 0,7%
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продукции пром�сти республики. Год. объ�
ём выпуска продукции Л. п. составляет 2593
млн. руб. (2004). 

Для Л. п. Татарстана наиб. характерны
пр�тия, перерабатывающие животное сырьё
(65% валовой продукции) и выпускающие
готовую продукцию (85%). Среди изделий —
кожаная, валяная, резиновая обувь, жёсткие,
юфтевые, хромовые кожтовары, х.�б., льняные
ткани и пряжа, одежда и головные уборы,
чулочно�носочные изделия, галантерейные
товары, вата, мытая шерсть, полипропиле�
новые мешки, другие изделия техн. назначе�
ния и полуфабрикаты. 

Л.п. — старейшая отрасль пром�сти Татар�
стана. Её возникновению и развитию спо�
собствовали удобное торг.�геогр. положение
и сырьевые ресурсы края, высокоразвитые
местные кустарные промыслы и гор. ремёс�
ла, мн. из к�рых восходили к традициям бул�
гар. и добулгар. периодов (см. Кожевенный
промысел). Издревле через терр. Татарстана
проходили важнейшие торг. пути (вод. и су�
хопутные), соединявшие центр. пром. обла�
сти России с вост. сырьевыми р�нами. Первые
относительно кр. пр�тия — кожевенные ману�
фактуры возникли в Казани на рубеже
17–18 вв. Для снабжения армии и флота бы�
ли созд. казённые Казанская суконная ману�
фактура и Пумповый завод. Во 2�й пол. 18 в.
появились кумачные мануфактуры, принад�
лежавшие татар. купцам. Рабочими на них
были татары, мастерами — выходцы из Буха�
ры; сырьё (хлопок, шёлк�сырец) завозилось
также из Бухары. К 1812 в губернии насчи�
тывалось 104 пр�тия Л. п., в т.ч.: 4 суконных,
на к�рых на 145 станках работало 2313 чел. и
вырабатывалось св. 150 тыс. аршин сукон�
ных и шерстяных материй; 91 кож. — 528 ду�
бильных чанов, 811 рабочих, 375 тыс. шт.
разных кож; 9 бумагопрядильных (кумач�
ных) — 307 станов, 534 рабочих, 514 тыс. ар�
шин бум., платочных материй и кумача; 2 по�
лотняных (льноткацких) — 17 станков, 39 ра�
бочих, 1713 аршин полотна; 1 канатнопря�
дильное — 3 станка, 26 рабочих, 3,5 тыс. пу�
дов канатов, тросов, снастей и пряжи. Татар.
предпринимателям принадлежало 35%
пр�тий (31% от общего числа рабочих). Кро�
ме Казани, пр�тия располагались в г.Чебок�
сары, д. Служилая Ура Царёвококшайско�
го у., сс. Ягодное Казанского у., Никольское
Елабужского у. и др. На гос. и принадлежав�
ших дворянам пр�тиях трудились крепостные
и посессионные, на купеческих, мещанских и
крест. — вольнонаёмные рабочие. Продук�
ция сбывалась в Москве, на Ирбитской и
Макарьевской ярмарках, а также за рубеж: че�
рез Кяхту, Астрахань, Оренбург — в Китай,
Персию, Ср. Азию. 

Техн. прогресс в мануфактурном произ�ве
и особенно в текстильной пром�сти обусло�
вил пром. переворот и интенсивное разви�
тие капиталистических отношений. В 1830
Г.И.Осокин, установив на суконной ману�
фактуре чесальные, прядильные и ткацкие
станки, превратил её в ф�ку (при этом числ.
рабочих сократилась почти втрое).
В 1840�е гг. машины были установлены ещё
на трёх бумагопрядильных ф�ках Казани.

Длительное время почти всё оборудование
ввозилось из Англии и Бельгии. 

К сер. 19 в., после упорной борьбы (см. Вол�
нения казанских суконщиков), посессионные
и крепостные рабочие добились перевода в
разряд мещан и гос. крестьян. Мануфактуры,
использовавшие труд крепостных, были пол�
ностью вытеснены капиталистическими, осн.
на труде наёмных рабочих. Во 2�й пол. 19 в.
(особенно после 1861) начинается быстрый
рост большинства отраслей Л. п.; происходит
концентрация капитала в форме т�в и акц.
об�в, образование кр. пр�тий, осн. на машин�
ном произ�ве. 

Пром. переворот охватывает и др. отрасли:
кож., меховую, валяльно�войлочное производ�
ство. На 1888 в губернии действовало 97 кр.
пр�тий Л. п. с 2957 рабочими и годовым объё�
мом произ�ва св. 2,3 млн. руб. (соотв. 34% и
19% всех рабочих и всего произ�ва губер�
нии). К сер. 1890�х гг. св. 40% пр�тий Л. п.
были в различной степени затронуты пром.
переворотом. Особое место в пром�сти гу�
бернии и России в целом занимали пр�тия
Алафузовских фабрик и заводов торгово�про�
мышленного общества, на к�рых в 1884 ра�
ботало более 1 тыс., в 1913 — более 4,5 тыс.
чел. В 1890�х гг. на них (в числе первых в
стране) газовое освещение было заменено
электрическим, паровые машины — элект�
рическими моторами. Кр. и технически высо�
кооснащёнными являлись пр�тия: меховое
А.Я.Сайдашева и Б.М.Субаева, суконные
А.О.Тихомирнова, И.В. Чернышёва, бязекра�
сильное М.И.Утямышева в Казани, х.�б.
Ф.Л.Кекина в Чистополе и ряд других. В 1913
по объёмам валового произ�ва и числу ра�
ботников пр�тия Л. п. занимали в губернии
2�е место (после пищ. пром�сти). Большую
роль по�прежнему играли кустарные про�
мыслы (кож., ичижный, скорняжный, ткац�
кий, кулерогожный, кумачный, китаечный
и др.), сосредоточенные преим. в Казанском,
Мамадышском, Лаишевском, Царёвококшай�
ском уездах. 

В годы 1�й мир. войны основой для роста
Л. п. стали воен. заказы. В.Г.Шабанов с ком�
паньонами организовал в Казани обмундиро�
вальную — «Победа» и обувную — «Поляр»
(см. «Спартак») ф�ки, на к�рых работало до
8 тыс. чел. Появились ещё 8 новых обмунди�
ровальных ф�к и мастерских. На произ�во
воен. продукции полностью переключились
пр�тия Алафузовых, числ. рабочих на к�рых
в связи со срочными воен. подрядами дохо�
дила до 16 тыс. чел. После Окт. рев�ции б. ч.
пр�тий отрасли была национализирована.
В годы Гражд. войны они играли важную
роль в снабжении Кр. Армии, занимая по вы�
пуску обмундирования 2�е место после
пр�тий Москвы. К 1920 ежегодный выпуск
составлял 325 тыс. шинелей, 632 тыс. пар
обуви, 300 тыс. головных уборов, 221 тыс.
гимнастёрок, 1,5 млн. комплектов нательно�
го белья. В то же время, по сравнению с 1914,
произ�во обуви сократилось в 5 раз, льня�
ных тканей — на 71%, кожаных изделий — на
87%. В 1921 был созд. Таткожтрест, позд�
нее — тресты Татодежда (Татшвейтрест), Тат�
валенок, Текстильтрест, где работало более

10 тыс. рабочих. Часть мелких и ср. пр�тий
была сдана в аренду, в т.ч. б. владельцам. 

В 1926–40 в республике было построено
12 новых пр�тий, среди к�рых — крупней�
шие в стране Казан. меховой комб�т (см. «Ме�
лита»), Казан. валяльно�войлочная ф�ка им.
М.Разумова (см. «Валком»), первая в стране
ф�ка кожсуррогата (см. Казанский завод ис�
кусственных кож). В Елабуге, Чистополе,
Мамадыше были открыты швейные пр�тия.
Коренной реконструкции подверглись
кож.�обувной комб�т «Спартак», льнокомб�т
им. В.И.Ленина, кож. з�ды «Кзыл кунче»,
«Труд» и др. В 1935 казан. меховщики выпу�
скали 50% всех меховых изделий в СССР.
В 1940 Л. п. занимала 1�е место по валовому
объёму в пром. продукции ТАССР (29,8%).
В годы Вел. Отеч. войны на пр�тиях респуб�
лики изготовлялись шинели, гимнастёрки,
брюки, тёплые бельё и костюмы, маскиро�
вочные халаты, одеяла, спальные мешки, жи�
леты, шапки�ушанки, перчатки, рукавицы,
унты и др. обувь, комбинезоны и шлемофо�
ны для лётчиков, парашюты и подвесные си�
стемы для осветительных ракет и т. д. Эвакуи�
рованные ф�ки стали базой для создания три�
котажной (в Чистополе) и возрождения х.�б.
(в Елабуге и Мамадыше) пром�сти. 

В послевоен. годы была осуществлена кон�
версия произ�ва, освоены новые виды, фа�
соны и модели изделий для населения.
В дальнейшем проводились комплексная ме�
ханизация и конвейеризация произ�ва. Вне�
дрялся монорельсовый транспорт, пневмо�
транспорт, ленточные транспортёры. Расши�
рилось применение искусств. и синт. материа�
лов. Во 2�й пол. 1960�х гг. были организова�
ны производств. объединения: кож.,
кож.�обувное, меховое — с головными пр�тия�
ми в Казани, х.�б. — в Елабуге. В 1940–70 об�
щий объём продукции Л. п. возрос в 5 раз.
60–80% готовых товаров и полуфабрикатов
вывозилось за пределы республики.
В 1970�е гг. в Татарстане производилось ок.
25% производимых в стране меховых изделий
и св. 20% валяной обуви. Значит. долю про�
дукции составляли заказы Мин�ва Оборо�
ны и МВД СССР. Экспорт осуществлялся
более чем в 30 стран мира. Ок. 50% сырья
давало сел. х�во республики. Потребности в
хлопке (на 100%), льняном волокне (на 50%,
с нач. 1960�х гг. — на 100%), шерсти, синт.
волокнах (до 40%) обеспечивались поставка�
ми из других регионов. Была созд. система
подготовки рабочих и инж.�техн. кадров по
более чем 30 специальностям, включавшая
ф�т Л.п. Казан. хим.�технол. ин�та (ныне Ка�
занский технологический университет), 2 тех�
никума, 7 проф.�техн. уч�щ. 

В 1970–80�е гг. сложились значит. диспро�
порции в развитии отраслей, производив�
ших средства произ�ва и предметы потребле�
ния. Центр. и местными гос. и хоз. органами
Л. п. отводилась второстепенная роль, она
финансировалась по «остаточному принци�
пу». Это привело к износу и старению техн.
парка, недостаточному объёму и кач�ву про�
изводимой продукции. При переходе к ры�
ночным отношениям в 1990�е гг. сокраще�
ние объёма гос. заказа, конкуренция со сто�
роны дешёвых импортных товаров, наруше�
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ние экон. связей обусловили сокращение
объёмов произ�ва в Л.п. в 5–10 раз, кол�ва ра�
ботающих — в 3 раза. Обанкротились и пере�
стали существовать более 20 кр. и ср. пр�тий.
На других пр�тиях уровень загрузки произ�
водств. площадей составлял менее 50%, сте�
пень износа осн. производств. фондов — 42%.
На 80% сократилась местная сырьевая база
(шерсти, кожи, меха). С целью её укрепления
были приняты респ. программы «Возрожде�
ние льна в РТ», «Овцеводство в РТ». Для
стабилизации соц.�экон. и фин.�хоз. положе�
ния отрасли КМ РТ была также принята
Концепция фин. оздоровления пр�тий Л. п.
республики на 2003–2004. В наст. вр. вопро�
сы техн. и технол. перевооружения, наращи�
вания объёмов произ�ва успешно решаются
в акц. об�вах «Мелита», «Спартак», «Сафь�
ян», «Альметьевская чулочно�носочная фаб�
рика «Алсу», «Адонис», «Кукморский валяль�
но�войлочный комбинат», «Кукморская швей�
ная фабрика». См. также Кожевенная про�
мышленность, Льняная промышленность,
Обувная промышленность, Текстильная про�
мышленность, Трикотажная промышлен�
ность, Хлопчатобумажная промышленность,
Швейная промышленность.

Лит.: История Татарии в материалах и докумен�
тах. М.–Л., 1937; Индустриализация ТАССР.
1926–1941 гг.: Док. и материалы. К., 1968; Рабо�
чий класс Татарии. К., 1981; Промышленность и ра�
бочий класс Татарии (1946–1980): Док. и материа�
лы. К., 1986; История Казани: В 2 т. К., 1988–91;
Республика Татарстан. 1920–2000: Стат. сб. К., 2001.

К.Ф.Фасхутдинов, С.Г.Белов.

ЛЕДОСТА�В, процесс замерзания и образо�
вания неподвижного льда на поверхности
водотока или водоёма; период, в течение к�ро�
го сохраняется ледяной покров на реках, озё�
рах, водохранилищах. 

В Татарстане начало ледовых образований
наблюдается в сев. части республики в кон.
октября — первых числах ноября, в юж. ча�
сти — в 1�й декаде ноября. Вначале в тон�
ком поверхностном слое водоёма, прежде
всего возле берега, на мелких и застойных
участках в результате переохлаждения воды
(темп�ра воды неск. ниже точки замерзания)
появляются кристаллы льда. Смерзаясь меж�
ду собой и с берегом, они образуют полосы
льда — забереги или плывущие по течению
тонкие пластинки льда — ледяное сало. В хо�
лодном воздухе ледяное сало и всплывшие
скопления внутривод. льда превращаются в
льдины, создающие на реках осенний ледоход.
Льдины, останавливаясь в сужениях, на по�
воротах реки или у опор мостов, образуют
затор, выше к�рого, вследствие задержки при�
плывающего льда и его смерзания, создаётся

Л., а ниже заторов, в местах с сильным тече�
нием, на реке остаются участки, свободные от
льда (полыньи), замерзающие позже, при
усилении морозов. Малые реки, как правило,
замерзают раньше больших, и ледяной по�
кров на них образуется путём срастания за�
берегов, поэтому он обычно ровный и отно�
сительно гладкий. В зависимости от темп�ры
воздуха промежуток времени от появления
заберегов до установления Л. может быть
менее суток (на прудах и мелких озёрах),
2–3 дня (на малых реках), до 1–1,5 недель и
дольше (на Нижнекамском и Куйбышевском
вдхр.). После установления Л. происходит
интенсивное, затем более медленное утол�
щение ледяного покрова. Длительность Л. и
толщина льда зависят от продолжительнос�
ти и температурного режима зимы, высоты
снежного покрова, ветрового режима, осо�
бенностей водоёма. Л. продолжается в ср.
130–155 дней. Наиб. толщина ледяного по�
крова обычно устанавливается к нач. марта и
достигает 50–75 см и более. Заканчивается Л.
с наступлением весеннего половодья, сопро�
вождаемого вскрытием вод. объектов, осво�
бождением их от льда, а на реках — ледо�
ходом. 

Лит.: Гидрология суши. Л., 1976.

ЛЕДОХО�Д, движение льдин и ледяных по�
лей на реках. Различают осенний и весен�
ний Л. При осеннем Л. формирование плы�
вущих по реке льдин происходит в результа�
те смерзания обломившихся заберегов, ле�
дяного сала, снежуры и шуги (см. Ледостав).
На терр. Татарстана наблюдается на круп�
ных и ср. реках; на самых малых реках осен�
ний Л. отсутствует. Иногда происходит скоп�
ление плывущих льдин, приводящее к по�
вышению уровня воды выше по течению, но
эти подъёмы невелики из�за малой водности
рек в этот период. Продолжительность осен�
него Л. колеблется от неск. дней до месяца и
более, в прямой зависимости от водности ре�
ки. Весенний Л. наблюдается при разруше�
нии зимнего ледяного покрова, к�рое начина�
ется у берегов и на перекатах — появляются
узкие полосы воды, свободные от льда, т. н. за�
краины. Перед самым вскрытием реки в ме�
стах с быстрым течением, где ледяной по�
кров более тонкий, образуются открытые
пространства чистой воды — промоины. С по�
ступлением талых вод и повышением уров�
ня воды в реке происходит поднятие, разла�
мывание ледяного покрова и передвижение
его вниз по течению. Весенний Л. по своей
мощности превосходит осенний, т. к. в нём
участвуют большие массы воды и льда, дви�
жущиеся со значит. скоростями. Нагромож�

даясь в местах сужения русла, у островов, на
крутых поворотах, массы льда образуют за�
торы, приводящие к интенсивному повыше�
нию уровня воды и затоплению прилегающей
к реке местности. На малых реках, промерза�
ющих до дна или с небольшим подъёмом
уровня воды, весенний Л. наблюдается толь�
ко изредка вследствие медленного таяния
снега. Продолжительность весеннего Л. на
малых реках до 7, на больших — до 10 дней. 

Лит.: Д а в ы д о в Л.К., Д м и т р и е в а А.А.,
К о н к и н а Н.Г. Общая гидрология. Л., 1973.

«ЛЕЙЛА� ИЛЯ� МЕДЖНУ�Н» («Лwйлw илw
Мw{нqн» — «Лейла и Меджнун»), обще�
тюрк. любовно�романтический дастан. Ши�
роко распространён на Востоке. Возник в Ср.
Азии. Созд. на основе преданий об араб. поэте
Кайсе ибн Муаде (7 в.), прозванном «Мед�
жнуном», т. е. «Потерявшим рассудок» (из�за
любви к Лейле). Изв. во множестве фольк�
лорных и кн. вариантов. Об огромной попу�
лярности сюжета свидетельствуют частые
упоминания в вост. ср.�век. лит�ре имён влюб�
лённых как общеизв. символов всепоглоща�
ющей любви. Многочисл. подражания вы�
звало одноим. произведение Низами Гянд�
жеви (1188). Фольклорные и лит. варианты
«Л. и. М.» как в поэтической, так и в прозаи�
ческой форме были широко распростране�
ны в татар. среде, что подтверждают находки
археографических экспедиций. Наиб. изв.
прозаический татар. вариант дастана опубл.
в книге «Татар халык и{аты: Дастаннар»
(1984). В нём имеются небольшие отступле�
ния от произведения Низами: нет эпизода
женитьбы Меджнуна на дочери Науфеля;
отец Лейлы не является ходжой; Меджнун
умирает не на чужбине, а на могиле Лейлы.
Сюжет о Лейле и Меджнуне привлекал вни�
мание мн. татар. литераторов. Изв. одноим.
произведение муллы Г.Динмухаммеда (19 в.),
рассказ «Мwш�qр гашыйк — мwгъшqк Лwйли
илw Мw{нqн хикwясе» («Рассказ об извест�
ных влюблённых Лейле и Меджнуне», 1902)
Ф.Халиди, повесть «Лwйлw �wм Мw{нqн хи�
кwясе» («Повесть Лейли и Меджнуна», 1917)
Г.Рашиди. 

Лит.: Б е р т е л ь с Е.Э. Низами. Творческий
путь поэта. М., 1956; � х м w т { а н о в М., Г а й �
н е т д и н о в М. Лwйлw белwн Мw{нqн кыйссасы�
ны� татарча варианты // Казан утлары. 1979. № 6.

Ф.И.Урманчеев.

ЛЕ�КАРЕВО, село в Елабужском р�не, на
р. Анзирка, в 17 км к З. от г.Елабуга. На
2002 — 344 жит. (русские). Полеводство. Ср.
школа, дом культуры, б�ка. Осн. в 18 в.,
в 1920�х гг. носило назв. Ленино. До 1860�х гг.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота, нанимались на подённую работу. В нач.
20 в. в Л. располагалось вол. правление; функ�
ционировали Крестовоздвиженская церковь
(построена в 1812–30; памятник архитекту�
ры), земская школа, б�ка (открыта в 1896).
В кон. 19 в. земельный надел сел. общины
составлял 4001,9 дес. До 1920 село являлось
центром Лекаревской вол. Елабужского у.
Вятской губ. С 1920 в Вотской авт. обл.
С 1921 в составе Елабужского, с 1928 — Чел�
нинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Ела�
бужском р�не. Число жит.: в 1859 — 1255,
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в 1887 — 1636, в 1905 — 1978, в 1920 — 1863,
в 1926 — 1927, в 1938 — 1274, в 1949 — 774,
в 1958 — 625, в 1970 — 582, в 1979 — 438,
в 1989 — 336 чел.

ЛЕКА�РСТВЕННЫЕ ФОСФОРОРГА�
НИ�ЧЕСКИЕ СОЕДИНЕ�НИЯ, группа при�
родных или синт. лекарственных средств, со�
держащих фосфор. Участие этого элемента в
процессах жизнедеятельности изв. со време�
ни его открытия в продуктах обмена веществ
животных (1669, нем. алхимик Х.Бранд).
В 1903 из растительного сырья был выделен
органический препарат фосфора фитин —
смесь магниевых и кальциевых солей слож�
ного эфира инозита и фосфорной к�ты
(С.С.Пастернак); из жмыха масличных куль�
тур налажено его пром. произ�во, в течение
неск. десятилетий он применялся как обще�
укрепляющее средство. Начало системати�
ческих работ по синтезу и выявлению фарма�
кологических свойств фосфорорганических
соединений (ФОС) относится к кон.
1930�х гг. Интенсивные иссл. химии и физио�
логической активности ФОС велись в лабо�
раториях Германии (Г.Шрадер, г.Леверку�
зен), России (А.Е. и Б.А. Арбузовы, Казань),
Англии (Б.Сондерс, г.Кембридж), в науч.
центрах других стран. У нек�рых ФОС обна�
ружена способность ингибировать жизненно
важный фермент — холинэстеразу. Антихо�
линэстеразные соединения стали изучать с
целью создания боевых отравляющих ве�
ществ, инсектицидов и лекарственных
средств. Одним из первых был синтезиро�
ван препарат минтакол для лечения глазных
болезней (Г.Шрадер), к�рый стал родона�
чальником серии противоглаукомных анти�
холинэстеразных Л. ф. с. В сер. 1950�х гг. в
результате независимых иссл. отеч. и заруб.
химиков и фармакологов были созд. «алки�
лирующие» антибластомные (противоопу�
холевые) препараты триэтилениминофос�
фат и тиотриэтилениминофосфат (А.А.Кро�
пачёва, В.А.Чернов, С.Фарбер, Н.Смит). Раз�
работана технология произ�ва препарата цик�
лофосфан с широким спектром антиблас�
томной активности (С.А.Гиллер). Накопле�
ние сведений об участии соединений фос�
фора в синтезе биол. веществ (белки, фер�
менты, витамины), формировании важней�
ших живых структур (костная, нервная и
мозговая ткани), а также в специфических
биохим. процессах в живой клетке (дыхание,
передача энергии и наследственной информа�
ции и др.) способствовало росту интереса к
ФОС как к объектам фармакологических и
фарм. иссл. 

Значит. вклад в синтез Л. ф. с. внесли учё�
ные Татарстана. Результатом совм. иссл. пред�
ставителей хим., фармакологического и тера�
певтического науч. направлений явилось со�
здание ряда отеч. синт. лекарственных
средств. К ним относятся антихолинэстераз�
ные офтальмологические противоглауком�
ные препараты — пирофос (А.Е. и Б.А. Арбу�
зовы), армин и нибуфин (А.И.Разумов,
Е.А.Маркович, О.А.Мухачёва, М.А.Алуф,
И.В.Заиконникова), к�рые выпускались в
форме глазных капель. Нибуфин применял�
ся также инъекционно при родовспоможе�

нии. Препарат хлорацетофос, обладающий
фунгицидным и бактерицидным действиями,
предложен для лечения больных с грибковы�
ми заболеваниями гладкой кожи и волосис�
той части головы (К.В.Никоноров, Э.А.Гу�
рылёв, И.Д.Неклесова, М.А.Кудрина). В 1965
сформулирована концепция целесообразно�
сти поиска новых лекарственных средств
среди неантихолинэстеразных малотоксич�
ных ФОС (Б.А.Арбузов, А.О.Визель, И.В.За�
иконникова, И.А.Студенцова). Из неантихо�
линэстеразных Л.ф.с. широким спектром те�
рапевтических эффектов выделяется димефо�
сфон — средство метаболической терапии
(Б.А.Арбузов, А.О.Визель, А.А.Муслинкин,
И.А.Студенцова, Р.С.Гараев, В.И.Данилов).
Димефосфон используется при нарушени�
ях мозгового кровообращения (включая ин�
сульты, черепно�мозговые травмы), при аци�
дозах, атопической бронхиальной астме; нор�
мализует функции нервной системы, тонус
сосудов и кислотно�основное состояние; при
местном применении оказывает противовос�
палительное и радиопротекторное действие.
Освоен серийный выпуск препарата в двух
лекарственных формах: раствор для приёма
внутрь и местно, ампулы для инъекций. Са�
мост. группу неантихолинэстеразных Л.ф. с.
представляют гидразиды замещённой фе�
нилфосфорилуксусной к�ты — фосфобензид
и капах (А.И.Разумов, Р.Л.Яфарова, Р.И.Та�
расова, И.В.Заиконникова, Г.Ф.Ржевская,
И.И.Сёмина). Фосфобензид проявляет
транквилизирующее и антиалкогольное дей�
ствие, капах сочетает свойства ноотропа и
антидепрессанта, улучшает память, повыша�
ет способность к обучению. Созд. препарат
для лечения рака и преканцерозов кожи —
глицифон (Н.И.Ризположенский, А.А.Мус�
линкин, И.А.Студенцова, Р.С.Гараев, И.С.Мо�
кринская). Глицифоновая мазь позволяет из�
лечивать рак без хирургического вмешатель�
ства, с хорошим косметическим эффектом
очищает кожу от глубоких бластоматозных
изъязвлений. Науч. иссл. по синтезу Л. ф.с. и
разработке леч. препаратов занимаются учё�
ные Ин�та органической и физ. химии КНЦ
РАН, Казан. ун�та, Казан. технол. и Казан.
мед. ун�тов. Произ�во армина, нибуфина, ди�
мефосфона, глицифона, фосфобензида ос�
воено в Казан. производств. хим.�фарм. объ�
единении «Татхимфармпрепараты». 

Лит.: Р а з у м о в А.И. Биологическая актив�
ность и практическое применение органических
соединений фосфора // Успехи химии. 1957. Т. 26,
вып. 9; Фосфорорганические соединения с низкой
токсичностью // Докл. АН СССР. 1965. Т. 165, № 1;
Новое средство метаболической терапии — димефо�
сфон // Terra Medica Nova. 1998. № 3; Глицифоно�
вая мазь — оригинальное средство для лечения ра�
ка и предраковых заболеваний кожи // Terra Medica
Nova. 1999. № 1; Биологически активные производ�
ные фосфорилированных карбоновых кислот //
Журн. общей химии. 1997. Т. 67, вып. 9.

А.О.Визель.

ЛЕ�КСИКА (от греч. lexiko �s — относящийся
к слову), а) вся совокупность слов, входя�
щих в состав языка или его диалектов; б) сло�
ва, характерные для определ. варианта речи:
Л. бытовая, Л. науч., Л. дет., Л. офиц. и т. п.;
в) один из стилистических классов в словар�
ном составе языка: Л. нейтральная, возвы�

шенная, поэтическая, интернациональная;
г) совокупность слов, употреблённых к.�л.
автором, словарный состав его языка: лек�
сика Г.Тукая, Г.Ибрагимова и др. 

Л. является предметом изучения лексико�
логии, семасиологии, ономасиологии, диа�
лектологии, фразеологии. 

Понятие «Л.» обычно основывается на раз�
граничении и противопоставлении трёх ас�
пектов языка: звукового состава, лексических
и грамматических средств. Лексические сред�
ства — слова и словосочетания, наряду со
звуковыми и грамматическими, составляют
основу любого языка и могут быть названы
его универсальными признаками. Л. включа�
ет слова различного происхождения
(см. Этимология). Исконно татар. Л., т. е. осн.
лексико�семантические группы слов, — тер�
мины родства, слова, обозначающие части
тела, назв. диких и домашних животных,
предметов (имена существительные), ка�
честв или признаков (имена прилагатель�
ные), действий (глаголы) и др., составляют
общетюрк. словарный фонд и представлены
во всех ареальных группах тюрк. языков (от�
ражены в «Древнетюркском словаре», М.–Л.,
1969). К древнейшим заимствованиям отно�
сятся др.�иран. и кит. слова, слова из сан�
скрита. Выделяется пласт Л., общий с монг.,
маньчжур. (ба�адир — богатырь, бwрw�ге —
картофель), финно�угор. (милwш — рябина,
поши — лось) словами. В 11–14 вв. вместе с
исламом в татар. язык проникли араб.
(см. Арабизмы) и перс. (см. Фарсизмы) сло�
ва, с 17 в. — русизмы. С кон. 19 в. быстрыми
темпами увеличивается число терминов, име�
ющих греч. и лат. морфемы (см. Термино�
логия). 

Л. динамична: непосредственно связанная
с явлениями действительности, она посто�
янно пополняется новыми словами для обо�
значения новых предметов, явлений, процес�
сов, понятий. Эти слова называются неологиз�
мами; укрепившись в языке, они теряют
кач�во новизны и входят в осн. словарный
фонд. 

Пополнение лексического состава осуще�
ствляется по разному: 1) при помощи слово�
образовательных средств (см. Словообразова�
ние); 2) за счёт возникновения у слов новых
значений (см. Полисемия); 3) путём словооб�
разовательной конверсии; 4) в результате за�
имствования новых слов из других языков;
5) за счёт появления различных сокращений
(см. Аббревиатура). Устаревшие лексичес�
кие единицы не всегда исчезают, нек�рые ста�
новятся частью пассивного лексического
фонда языка (см. Архаизмы, Историзмы). 

С точки зрения содержания в Л. выделяют�
ся абстрактные слова, синонимы, антонимы;
с точки зрения выражения — омонимы, омо�
графы, омофоны, паронимы. 

Осн. средством фиксации Л. служат слова�
ри, теорию и практику составления к�рых
изучает лексикография. 

Лит.: � х w т о в Г.Х. Хwзерге татар телене� лек�
сикологиясе. К., 1979; Хwзерге татар wдwби теле.
К., 1965; С а ф и у л л и н а Ф.С. Хwзерге татар
wдwби теле. Лексикология. К., 1999.

И.Б.Баширова.
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ЛЕКСИКОГРА�ФИЯ (от греч. lexiko �s — от�
носящийся к слову и ...графия), раздел язы�
кознания, занимающийся теорией и практи�
кой составления словарей. 

Практическая Л. (словарное дело) выпол�
няет общественно важные функции, она не�
обходима для обучения языкам (как родно�
му, так и иностр.), для описания и нормали�
зации родного языка, для межъязыкового
общения и науч. изучения лексики языка.
В развитии практической Л. у разных наро�
дов, в т.ч. у татар., выделяют 2 периода.
1. К раннему словарному периоду (11–18 вв.)
относятся наиб. ранние из дошедших до нас
словарей татар. языка: «Китаб маджмуг
тwрджеман тюрки вw гаджеми вw монголи вw
фарси» («Общая книга толкования тюркско�
го, монгольского и персидского языков»,
1245), «Китаб аль�идрак ли�лисан аль�ат�
рак» («Книга пояснения к тюркским язы�
кам», 1312), «Арабско�тюркско�татарский
словарь» Хаджи Байрама ибн Хаджи Булата
(16 в.), Кодекс Куманикус и др. 2. В период
развитой Л. (с нач. 19 в.) происходят описа�
ние и нормализация словарного состава язы�
ка, повышение языковой культуры об�ва; по�
являются словари разных типов, в т.ч. толко�
вые, фразеологические, орфографические,
грамматические. 

Одним из наиб. разработанных направле�
ний татар. Л. является составление терми�
нологических словарей, начало к�рому было
положено в кон. 19 в. К.Насыри. Эта работа
активно велась в кон. 1920�х — нач. 1930�х гг.,
в 1970�е и особенно в 1990�е гг., когда было
изд. более 70 терминологических словарей по
всем отраслям экономики, произ�ва и куль�
туры. Изучение и решение различных лекси�
кографических проблем при создании таких
словарей способствовали развитию теории
Л., формирование и становление к�рой при�
шлось на 2�ю пол. 20 в. 

Теоретическая Л. занимается разработкой,
общей типологией словарей нового типа, ма�
кроструктуры словаря (отбор лексики, прин�
цип расположения слов и словарных статей,
включение несобственно лексикографическо�
го материала — грамматических статей, иллю�
страций и пр.), микроструктуры словаря (т.е.
отд. словарной статьи). Проблемы татар.
Л. нашли своё отражение в трудах Ф.А.Гани�
ева, Ф.С.Сафиуллиной, М.Нугмана, Д.Б.Ра�
мазановой, Ш.С.Ханбиковой и др. 

Л. связана со всеми разделами языкозна�
ния, особенно с лексикологией и компьютер�
ной лингвистикой. 

Лит.: Компьютерная лингвография. К., 1995;
Н о г м а н М. XVII–XVIII й�злwрдwге русча�та�
тарча кулъязма сqзлеклwр. К., 1969; М и � н у л �
л и н К., В а л и у л л и н Р. Татар теле —
сqзлеклwрдw. К., 1998.

Д.Б.Рамазанова.

ЛЕКСИКОЛО�ГИЯ (от греч. lexiko �s — от�
носящийся к слову и ...логия), раздел языко�
знания, изучающий лексику языка. Предмет
изучения Л. — слово как осн. единица языка,
рассматриваемая в трёх аспектах: структур�
ном, семантическом и функциональном.
В структурном аспекте слово сопоставляет�
ся со словосочетанием, разрабатывается про�
блема аналитической формы слова, опреде�

ляется категория словоформы. Вопросами
семантического анализа слова занимается
семантика, при этом изучаются семантичес�
кие типы слов, выделяются лексикологиче�
ские категории (моносемия и полисемия),
а также значения слов: абстрактное и кон�
кретное, прямое и переносное. В функцио�
нальном аспекте слово рассматривается с
точки зрения его роли в структуре и функци�
онировании языка в целом. 

Л. изучает лексику языка как систему.
Группы слов, образующие эту систему, могут
различаться по объёму, степени сходства
форм или значений лексических единиц. Ми�
ним. группировки отд. лексических единиц,
осн. на сходстве формы, образуют омонимы;
при опоре на содержание вычленяются груп�
пировки слов, основывающиеся на понятий�
ных логических отношениях — равнознач�
ности (синонимы), противоположности (ан�
тонимы) и т. д. 

Лексический состав языка неоднороден.
В нём выделяются категории по разным ос�
нованиям: по сфере употребления — лекси�
ка общеупотребительная и используемая в
определ. условиях и сферах общения (про�
сторечие, диалектизмы); по исторической
перспективе — архаизмы, неологизмы; по про�
исхождению слов — заимствования, варва�
ризмы, интернационализмы; по функциони�
рованию — активная и пассивная лексика. 

Л. исследует пути пополнения и разви�
тия словарного состава языка, различая
4 способа создания номинаций, 3 из к�рых
осн. на использовании внутр. ресурсов язы�
ка: создание новых слов (см. Словообразова�
ние), формирование новых значений (поли�
семия, перенос значений), образование сло�
восочетаний; четвёртый способ осн. на при�
влечении ресурсов из других языков — заим�
ствования (лексические заимствования и
кальки). 

Различаются общая, частная, ист., сопоста�
вительная и прикладная Л. Общая Л. уста�
навливает общие закономерности строения,
функционирования и развития лексики; част�
ная исследует словарный состав одного язы�
ка; ист. рассматривает историю слов в связи
с историей обозначаемых ими предметов, по�
нятий; сопоставительная исследует словар�
ный состав с целью выявления генетическо�
го родства языков; прикладная Л. охватыва�
ет 4 сферы: лексикографию, перевод, лингво�
педагогику и культуру речи. 

Данные Л. используются во мн. дисципли�
нах: психолингвистике (изучение словесных
ассоциаций), нейролингвистике (виды афа�
зий), социолингвистике (изучение языково�
го поведения коллектива) и др. 

Татар. Л. выделилась как отд. раздел язы�
кознания в 1970�е гг. Её основу заложили
труды Г.Х.Ахатова, М.З.Закиева, Р.Х.Мухи�
яровой, К.С.Сабирова, Ф.С.Сафиуллиной,
В.Х.Хакова и др. Имеются многочисл. иссл. по
разным разделам Л.: синонимии (Ш.С.Ханби�
кова), интернационализмам (М.Б.Хайрул�
лин), фразеологизмам (Г.Х.Ахунзянов), этимо�
логии (Р.Г.Ахметьянов), ономастике (Ф.Г.Га�
рипова, Г.Ф.Саттаров, Р.Х.Субаева) и др. 

Лит.: С а б и р о в К.С. Лексикология // Хwзер�
ге татар wдwби теле. К., 1965; С а ф и у л л и �

н а Ф.С. Хwзерге татар wдwби теле. Лексикология.
К., 1999; М � х и я р о в а Р.Х. XX гасырны�
80–90�нчы елларында татар wдwби теле лексикасы.
Яр Чаллы, 2000.

И.Б.Баширова.

ЛЕЛЕ�ЙКИН Михаил Никифорович
(8.11.1905, пос. Горбачёво, ныне Тульской
обл. — 16.6.1993, Казань), инженер�механик,
лауреат Гос. премии СССР (1971). Окончил
Казан. авиац. ин�т (1954). Трудовую деятель�
ность начал в 1929 токарем на Моск. авиац.
з�де. В 1941–86 работал в Казан. авиац. ПО:
мастер, технолог, начальник отдела, зам. гл.
технолога, гл. технолог (1960–72). Гос. пр.
присуждена за разработку и внедрение ново�
го метода произ�ва самолётов с применени�
ем принципиально новых технол. процессов
сборки конструкции стапелей и универсаль�
ных приспособлений. Награждён орденами
Октябрьской Революции, двумя орденами
Красного Знамени, орденами Красной Звез�
ды, «Знак Почёта», медалями. 

Д.С.Фахрутдинов.

ЛЕЛЬВИ�Ж, село в Кукморском р�не, в басс.
р. Бурец, в 35 км к С.�З. от пгт Кукмор. На
2002 — 595 жит. (удмурты). Полеводство,
мол. скот�во. Ср. школа, клуб, б�ка. Изв. с
1678. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители относи�
лись к категории гос. крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В кон. 19 в.
земельный надел сел. общины составлял
1623,7 дес. До 1920 село входило в Сардыбаш�
скую вол. Малмыжского у. Вятской губ.
С 1920 в составе Арского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Кукморском, с 1.2.1963 в Сабин�
ском, с 12.1.1965 в Кукморском р�нах. Число
жит.: в 1859 — 358, в 1884 — 387, в 1905 — 424,
в 1920 — 628, в 1926 — 688, в 1938 — 789,
в 1949 — 614, в 1958 — 594, в 1970 — 725,
в 1979 — 620, в 1989 — 477 чел.

ЛЕ�ЛЮХ Валерий Алексеевич (р. 23.2.1943,
г.Прокопьевск Кемеровской обл.), тренер
(вод. поло), засл. тренер РСФСР (1984).
В 1970 окончил Омский ин�т физ. культу�
ры. В 1966–75 тренер по плаванию и вод. по�
ло ДЮСШ (Прокопьевск), в 1975–95 ст. тре�
нер команды «Синтез», одновр. преподава�
тель Казан. филиала Волгоградского ин�та
физ. культуры (1975–85), с 1995 тренер
ДЮСШ�8 (Казань). Среди воспитанников:
Н.И.Шарафеев — чемпион Спартакиады на�
родов СССР (1983), А.Ю.Бойко — обладатель
Суперкубка и Кубка Европ. чемпионов
(1983).

ЛЕМА�ЕВ Николай Васильевич (1.11.1929,
с. Красный Яр Средневолжского края, ныне
Самарской обл. — 24.12.2000, Москва), гос.,
адм.�хоз. деятель, Герой Соц. Труда (1980),
д. техн. наук (1982), засл. деятель науки и
техники РСФСР (1985), засл. изобретатель
СССР (1985). Окончил Уфимский нефт. ин�т
(1956). В 1950–60 работал на Ново�Уфим�
ском нефтеперераб. з�де (г. Уфа): оператор,
начальник установки, цеха, зам. гл. инжене�
ра. В 1960–63 зам. начальника Управления
хим. пром�сти СНХ ТАССР. В 1963–85 ди�
ректор, ген. директор Нижнекамского нефте�
хим. комб�та (ПО «Нижнекамскнефтехим»).
С 1985 1�й зам. министра, в 1989 министр
нефтеперераб. и нефтехим., в 1989–90 —
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хим. и нефтеперераб.
пром�сти СССР.
С 1991 президент АО
« Н е ф т е к � Те х н о »
(Москва), одновр.,
с 1997, пред. совета
директоров АО «Ниж�
некамскнефтехим».
Под рук. Л. в Татар�
стане в короткие сро�
ки построено круп�
нейшее в стране и
Европе нефтехим.
пр�тие — «Нижне�
камскнефтехим», на к�ром освоено произ�во
этилена, дивинила, окиси этилена, изопре�
на�мономера, синт. каучука из нефт. газа и др.
прогрессивных видов нефтехим. продукции,
широко используемых во мн. отраслях нар.
х�ва; возведён г.Нижнекамск. Труды по тех�
нологии нефтепереработки. Имеет 68 автор�
ских свидетельств на изобретения. Пр. СМ
СССР (1973). Звания Героя удостоен за за�
слуги в развитии нефтехим. и нефтеперераб.
пром�сти, выдающиеся успехи при стр�ве и
освоении комплекса по произ�ву изопреново�
го каучука в ПО «Нижнекамскнефтехим».
Деп. ВС ТАССР в 1967–71, РСФСР в
1971–80, 1985–90. Награждён двумя орде�
нами Ленина, орденами Октябрьской Рево�
люции, Трудового Красного Знамени, «За
заслуги перед Отечеством» 4�й степени
(посм.). В Нижнекамске установлен памят�
ник Л., его именем назван сквер. 

С о ч.: Автоматизированное управление газо�
фракционными установками. М., 1980 (соавт.); Ус�
тремлённость. К., 1985.

ЛЕ�МАН Альберт Семёнович (7.7.1915,
г.Вольск, Саратовская губ. — 3.12.1998, Моск�
ва), композитор, пианист, педагог, муз.�об�
ществ. деятель, нар. артист РСФСР (1968),
засл. деятель иск�в РСФСР, Чувашской
АССР (1957, 1965). В 1940 окончил Ленингр.
консерваторию по классу композиции у
М.Гнесина, в 1941 — по классу фортепиано у
В.Нильсена. В 1941–42 зав. муз. отделом
Управления по делам иск�в Ленингр. гор. ис�
полкома. В 1942 был эвакуирован в Казань,
репрессирован (1942–45). Принял активное
участие в орг�ции Казан. консерватории,
в 1945–69 преподавал в ней; способствовал
становлению ряда спец. кафедр. В 1948–49,
1961–69 был зав. кафедрой теории музыки и
композиции (с 1961 проф.), в 1964–67 — про�
ректором консерватории. В 1969–71 препо�
давал в Ленингр. и Петрозаводской консер�
ваториях, с 1971 — в Моск. консерватории
(в 1972–97 зав. кафедрой композиции). Вёл
пед. работу в классах композиции, спец. фор�
тепиано, камерного ансамбля. Особо значи�
тельна роль Л. в подготовке композитор�
ских кадров Татарстана и авт. республик
РСФСР. В числе его учеников — композито�
ры Ф.Ахметов, Э.Бакиров, Р.Белялов, А. и Х.
Валиуллины, Р.Еникеев, А.Луппов, Л.Лю�
бовский, А.Монасыпов, М.Мулюков, Б.Тру�
бин, И.Шамсутдинов, И.Якубов, М.Ярул�
лин, М.Алексеев, Ф.Васильев, Э.Сапаев,
Т.Фандеев, А.Чыргал�Оол, а также пианис�
ты Э.Ахметова, И.Губайдуллина, Ф.Старате�
лева и др. В период работы в Моск. консер�

ватории большое внимание уделял разра�
ботке концепции композиторского образова�
ния, орг�ции фестивалей и конкурсов студен�
тов�композиторов, составлению уч. программ
композиторских ф�тов консерваторий. Его
класс являлся центром притяжения для
молодых композиторов различных нац.
школ.

Для творчества Л. характерны пост. об�
новление и интенсивность поиска. Он ус�
пешно осваивал татар. нац. мелос, на основе
к�рого создал произведения кр. форм: сюиту
«Татарские напевы» и Татарскую рапсодию
для симфонического оркестра, Концерт для
скрипки с оркестром №1 и др. В 1960–70�е гг.
написал ряд кр. произведений: оратории «Ле�
нин», «Атланты», Концерт для скрипки с ор�
кестром № 2, Концерт�каприччио для оркес�
тра. Произведениям Л. присущи высокий
интеллектуализм, концептуальная значи�
тельность и техн. совершенство. 

Осн. соч.: 5 симфоний, 4 концерта для фор�
тепиано с оркестром, 3 концерта для скрип�
ки с оркестром, 2 концерта для виолончели с
оркестром, Праздничная увертюра (1951),
Татарская рапсодия (1955), сюита «Татар�
ские напевы» (1948), Балетная сюита (1951);
оратории «Ленин» (1962), «Атланты» (1966),
«Песни Поморья» (1967), «Дюны поют»
(1976); кантаты, хоровые концерты; сонаты
для фортепиано, для скрипки и фортепиа�
но, для виолончели и фортепиано, фортепи�
анные и вокальные циклы, романсы и песни.
Гос. пр. СССР (1952). 

Е.В.Порфирьева.

ЛЕМА�НОВ Исмагил (ок. 1870 — ?), обществ.
деятель, педагог. В 1890�е гг. преподаватель
медресе «Зинджерли» (г.Бахчисарай), позже
чл. Петрогр. об�ва распространения просвеще�
ния среди мусульман. Участвовал в работе
Съезда предст. мусульм. обществ. орг�ций
(1914). Секр. мусульм. фракции 4�й Гос. ду�
мы (1912–17). В 1917 чл. исполкома Милли
Шура. Дальнейшая судьба неизвестна.
ЛЁН (Linum), род одно� или многолетних
травянистых растений сем. льновых. Изв. ок.
230 видов, наиб. распространён Л. культур�
ный — евразийский подвид, включающий
4 гр. разновидностей: Л.�долгунец, или пря�
дильный, Л. масличный, или кудряш, Л.�ме�
жеумок, или промежуточный, и Л. стелю�
щийся. Возделывается как прядильное и мас�
личное растение. Родина — горные р�ны Ин�
дии и Китая, Средиземноморья и Закавказья.
Введён в культуру на терр. Грузии (Колхида),
Египта — за неск. тыс. лет до н. э., Европы —
во 2�м тысячелетии до н. э. На Руси в
10–13 вв. был распространён повсеместно.
В числе 15 с.�х. культур Л. возделывался в
Волжской Булгарии. Является осн. техн.
культурой нечернозёмной зоны России, до
1960�х гг. — также и Предкамья. 

Волокно Л. состоит из сильно удлинён�
ных клеток (элементарных волокон, располо�
женных пучками в коровой части стебля),
его длина зависит от длины неразветвлён�
ной части стебля. Из льняного волокна изго�
тавливают ткани различного назначения.
Л.�долгунец, с длинным гладким стеблем
выс. 80–100 см и более, небольшим кол�вом

семенных плодов (коробочек), возделывает�
ся гл. обр. для получения волокна, содержит
в ср. 25% волокна и до 10% семян (маслич�
ность — до 37%). Л.�кудряш — масличная
культура, с коротким стеблем выс. 30–55 см,
сильно ветвистым у основания, с большим
числом коробочек (до 200 шт.); даёт высо�
кий урожай семян, содержащих до 52% жир�
ного масла, к�рое используется для приго�
товления олифы, лаков, красок, в пищ. и мед.
пром�сти; короткое волокно пригодно для
произ�ва мешковины, брезента, шпагата.
Л.�межеумок по своим кач�вам занимает про�
межуточное положение между Л.�долгунцом
и Л.�кудряшом. 

С 1998 в Татарстане возрождается про�
из�во Л.�долгунца. В 2004 он возделывался в
Мамадышском, Рыбно�Слободском, Сабин�
ском и Тюлячинском р�нах на пл. 1070 га.
Допущены к использованию в произ�ве сор�
та Л.�долгунца: Белочка (1998), Нептун
(1998), Л.�кудряша (масличного) — Кинель�
ский 2000 (2004). Прорастание семян Л. на�
чинается при темп�ре 2�3 °С. Продолжитель�
ность вегетационного периода Л.�долгунца
75–90 дней, Л.�кудряша — до 150 дней. По
сравнению с Л.�кудряшом Л.�долгунец бо�
лее требователен к влаге, менее требовате�
лен к теплу; всходы переносят заморозки до
–4 °С. Осн. обработка почвы под посев Л. за�
ключается в лущении жнивья, вспашке на
глубину пахотного слоя с оборотом пласта
плугами с предплужниками. Весной, по ме�
ре поспевания почвы, поля боронуют (с од�
новр. выравниванием поверхности), культи�
вируют на глубину заделки семян. Посев ве�
дут в ранние сроки в прогретую почву спец.
льняными узкорядными сеялками на глуб.
1,5–3 см (Л.�кудряша — на глуб. 3–7 см); нор�
ма высева семян 120–140 кг (Л.�кудряша —
50–60 кг) на 1 га. Одновр. с посевом в рядки
вносятся азотные или сложные гранулиро�
ванные минер. удобрения. Уход за посевами
включает довсходовое боронование лёгки�
ми или сетчатыми боронами (в случае обра�
зования почвенной корки), применение гер�
бицидов, инсектицидов и фунгицидов для
защиты от сорняков, вредителей (льняные
блошки, льняной долгоносик�скрытохобот�
ник, трипс, плодожорка, совка�гамма, луговой
мотылёк), болезней (фузариоз, ржавчина,
полиспороз, антракноз, аскохитоз, пасмо
льна). 

Убирают Л. в период ранней жёлтой спело�
сти раздельным или прямым способами. Про�
изводительность труда в 4–8 раз повыша�
ется при рулонной технологии уборки, к�рая
включает подборку уложенной в ленты соло�
мы после теребления пресс�подборщиком,
формирующим рулоны для отправки на
льноз�ды. Стебли для выделения волокна
подвергают первичной обработке (замачи�
вание или запаривание, сушка, мятьё и тре�
пание). См. также «Казанский лён». 

Лит.: С и з о в И.А. Лён. М., 1955; Справочник
льновода. М., 1985; Х а л и к о в Н.А. Хозяйство
татар Поволжья и Урала. К., 1995; Пути повышения
эффективности масличных культур // Слагаемые
эффективного агробизнеса: обобщение опыта и ре�
комендации. Ч. 1. Земледелие и растениеводство.
К., 2005. И.Н.Афанасьев.
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Н.В. Лемаев.



ЛЕНЕ�Ц (Thesium), род многолетних полупа�
разитических травянистых растений сем. сан�
таловых. Изв. св. 250 видов, распространены
по всему земному шару, кроме Антарктиды.
На терр. РТ 2 вида. Л. бесприцветничковый
(T. ebracteatum) встречается спорадически
во всех, чаще в юж. р�нах, Л. полевой (T. ar�
vense) — в Предволжье и Закамье. Растут по
остепнённым лугам, среди кустарников. Раз�
виваются на корнях других растений, при�
крепляясь к ним корневыми присосками.
Растения выс. 15–30 см. Корни тонкие, длин�
ные. Стебли прямые или слабоветвистые.
Листья очерёдные, линейно�ланцетные, цель�
нокрайние. Цветки мелкие, невзрачные, при
каждом цветке один прицветник, Л. полевой
имеет также 2 маленьких прицветничка.
Плод — орешек. Цветут в июне. Плодоносят
в июле. Размножаются семенами. Л. беспри�
цветничковый занесён в Красную книгу РТ.

«ЛЕ�НИН БАЙРАГЫ�» («Ленинское зна�
мя»), обществ.�полит. газета. Орган Нари�
мановского райкома ВКП(б) и райисполко�
ма Совета деп. труд�ся. Издавалась в
1931–59 в с. Зарцево Наримановского р�на
Астраханской обл. на татар. языке. С сентя�
бря 1931 по июль 1934 выходила под назв.
«Удар колхозчы» («Ударный колхозник»),
до ноября 1956 — «Сталинчы» («Сталинец»). 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Голос времени. Га�
зеты и журналы на татарском языке 1905–1990 го�
дов. К., 1992.

«ЛЕ�НИН БАЙРАГЫ�» («Ленинское зна�
мя»), обществ.�полит. газета. Орган Соро�
кинского райкома КП(б) Украины, райис�
полкома и райпрофсовета. Издавалась в
1932–33 в г.Сорокино (Сталинская обл.) на
татар. языке. 

Лит.: К а р и м у л л и н А.Г. Татарское госу�
дарственное издательство и татарская книга России
(1917–1932). К., 1999.

«ЛЕ�НИН БАЙРАГЫ�» («Ленинское зна�
мя»), обществ.�полит. газета. Орган Перво�
уральского райкома ВКП(б), райисполкома
и райпрофсовета. Издавалась в 1932–33 в
г.Первоуральск (Свердловская обл.) на та�
тар. языке. 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Газеты и журналы
на татарском языке (1905–1985). К., 1989.

ЛЕ�НИН (наст. фам. Ульянов) Владимир
Ильич (10.4.1870, г.Симбирск — 21.1.1924,
Горки Московской губ.), полит. и гос. дея�
тель, революционер, основатель Советского
гос�ва. Сын инспектора нар. уч�щ И.Н.Улья�
нова, потомственного дворянина,  и М.А.Улья�
новой (урождённой Бланк). Жена —
Н.К.Крупская. После окончания Симбир�
ской гимназии (1887) поступил на юрид. ф�т
Казан. ун�та. Вошёл в рев. кружок Мотови�
лова–Богораза–Скворцова, чл. Самар�
ско�Симбирского землячества студентов.
Участвовал в подготовке и проведении 4 де�
кабря в актовом зале ун�та студенческой сход�
ки 1887, направленной против непомерных
запретительных правил нового университет�
ского Устава (1884). Покидая зал, бросил на
стол перед кафедрой свой студенческий би�
лет. Был исключён из ун�та и выслан под
надзор полиции в имение матери — д. Ко�
кушкино Лаишевского у. Казанской губ. (ны�

не Музей�заповедник «Ленино�Кокушкино»).
В сентябре 1888 получил разрешение вер�
нуться в Казань, без права поступления в
ун�т. В этот период семья Ульяновых посели�
лась в доме Орловых на Первой Горе (ныне
Ленина В.И. дом�музей). Занимался самооб�
разованием: изучал соч. К.Маркса, Ф.Эн�
гельса, Г.Плеханова. Участвовал в работе Фе�
досеевских кружков 1888–89. В нач. мая 1889
Л. вместе с семьёй переехал в Самарскую
губ., что спасло его от очередного ареста, т. к.
в июле 1889 кружок был раскрыт, Н.Е.Федо�
сеев арестован. В 1891 сдал экстерном экза�
мены по курсу юрид. ф�та в Петерб. ун�те.
В 1892–93 пом. присяжного поверенного в
г.Самара. В августе 1893 переехал в С.�Петер�
бург, вошёл в состав марксистского студенче�
ского кружка при Технол. ин�те. В 1895 участ�
вовал в создании петерб. «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса», в декабре
этого же года был арестован, в феврале 1897

выслан на 3 года в с. Шушенское Енисей�
ской губ. В 1900 выехал за границу; вместе с
Г.В.Плехановым и др. марксистами издавал
газ. «Искра». На 2�м съезде РСДРП
(июль–август 1903, Брюссель, Лондон) воз�
главил фракцию большевиков. В эмиграции
продолжал борьбу за сохранение и укрепле�
ние партии. В годы Рев�ции 1905–07 приез�
жал в С.�Петербург (ноябрь 1905 — декабрь
1907) для непосредственного руководства
рев. деятельностью большевиков. В январе
1912 в Праге вместо планировавшейся 6�й
Всерос. конференции РСДРП созвал фрак�
ционную конференцию большевиков, был
избран чл. ЦК. По инициативе Л. стала изда�
ваться первая легальная большевистская
газ. «Правда». В 1913 на летнем совещании
ЦК в составленной им резолюции было ска�
зано, что с.�д. партия считает безусловным
право наций на самоопределение, т. е. на
отд�ние и образование самост. гос�ва; вместе
с тем подчёркивалось, что этот вопрос «непоз�
волительно смешивать с вопросом о целесо�
образности отделения той или иной нации».
3 апр. 1917 вернулся в Петроград, в этот же
день на собрании большевиков во дворце
Кшесинской выступил с «Апрельскими тези�
сами», в к�рых был провозглашён курс на
переход от буржуазно�демокр. рев�ции к соц.
В короткие сроки добился признания и под�
держки своей позиции большинством парт.

орг�ций. «Апрельские
тезисы» определяли
осн. направления по�
литики партии вплоть
до Окт. рев�ции.
Л. возглавлял руко�
водство Окт. вооруж.
восстанием в Петро�
граде. На 2�м Всерос.
съезде Советов был
избран пред. СНК,
одновр. (с 1918) —
пред. Совета рабочей
и крест. обороны

(с 1919 Совет Труда и Обороны); чл. ВЦИК
и ЦИК СССР. Один из инициаторов созда�
ния Всерос. чрезвычайной комиссии (ВЧК),
роспуска Учредительного собрания, ликвида�
ции оппозиционных партий и органов печа�
ти; введения полит. репрессий в отношении
«непролетарских» социальных слоёв насе�
ления, включая оппозиционно настроенную
интеллигенцию и духовенство, а также поли�
тики «военного коммунизма», заключения
Брестского мира (март 1918). После окон�
чания Гражд. войны, в условиях острого экон.
и социального кризиса, Л. пришёл к призна�
нию ошибочности политики «военного ком�
мунизма» и к выводу о необходимости пере�
хода к новой экономической политике, допу�
скавшей существование в условиях сов. вла�
сти частного сектора экономики. Под его ру�
ководством был разработан Гос. план элект�
рификации России (ГОЭЛРО). После Окт.
рев�ции большое внимание уделял нац. во�
просу; по инициативе Л. 20 нояб. 1917 на за�
седании СНК России было принято обраще�
ние «Ко всем трудящимся�мусульманам Рос�
сии и Востока», 17 янв. 1918 при Наркомате
по делам национальностей был учреждён Ко�
миссариат по делам мусульман Внутренней
России во главе с М.Вахитовым. Л. неоднокр.
проводил совещания, беседовал с различны�
ми делегациями, председательствовал на за�
седаниях Политбюро ЦК РКП(б) (11 раз) и
Совнаркома (9 раз), где во всех деталях об�
суждались вопросы самоопределения татар.
народа. Сыграл решающую роль при образо�
вании Татарской АССР, в 1920 подписал Дек�
рет «Об Автономной Татарской Социалисти�
ческой Советской Республике». С декабря
1922 в связи с болезнью, явившейся резуль�
татом ранения отравленной пулей (1918),
отошёл от активной полит. деятельности.
В это время, обосновывая план федеративно�
го союза равноправных республик и анализи�
руя новые тенденции, обозначившиеся в
практической политике Сталина в нац. вопро�
се, он писал: «Я, кажется, сильно виноват пе�
ред рабочими России за то, что не вмешался
достаточно энергично и достаточно резко в
пресловутый вопрос об автономизации... Ви�
димо, вся эта затея «автономизации» в кор�
не была неверна и несвоевременна ... «свобо�
да выхода из союза», которой мы оправдыва�
ем себя, окажется пустой бумажкой, неспо�
собной защитить российских инородцев от
...насильника, каким является типичный рус�
ский бюрократ» (Полн. собр. соч., т.45,
с. 356–357). После смерти Л. в СССР была
канонизирована сталинская интерпретация
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его учения — ленинизма. В республике в со�
ответствии с пост. ЦИК ТАССР от 26 янв.
1924 была созд. Центр. комиссия по увекове�
чению памяти Л., объявлен конкурс на луч�
ший памятник вождю; в отд�нии Гос. банка
открыт спец. счёт для сбора средств на стр�во
памятника. Было установлено 15 осн. мест,
связанных с его жизнью и деятельностью.
Открыты Дом�музей В.И.Ленина в Казани
(1937), Дом�музей В.И. Ленина в с. Лени�
но�Кокушкино (1939, см. Музей�заповедник
«Ленино�Кокушкино»), Комната�музей в Ка�
зан. ун�те и др. Его именем были назв. з�ды и
ф�ки, совхозы и колхозы, улицы и р�ны. Имя
Л. в республике носит г.Лениногорск. Осн.
труды: «Что такое «друзья народа» и как они
воюют против социал�демократов?» (1894),
«Развитие капитализма в России» (1899),
«Что делать?» (1902), «Материализм и эмпи�
риокритицизм» (1909), «Империализм как
высшая стадия капитализма» (1916), «Госу�
дарство и революция» (1917), «Детская бо�
лезнь «левизны» в коммунизме» (1920).
См. также Ульяновы, Ленину В.И. памятник в
Казани, Ульянову Владимиру�студенту па�
мятник в Казани.

Источн.: В.И.Ленин и Татария: Сб. док., мате�
риалов и воспоминаний. К., 1964; Семья Ульяновых
в Татарии: Док., материалы и воспоминания.
К., 1985.

С о ч.: Полное собрание сочинений: В 55 т. М.,
1958–65; �сwрлwр / 4�нче басмадан тwр{емw: В 45 т.
К., 1955–72.

Лит.: Х о д о р о в с к и й И. В.И.Ленин, вели�
кий вождь пролетарской революции. К., 1920; С а �
и д � Г а л и е в С. Татреспублика и Ленин // Про�
летарская революция. 1925. № 9(44); Ленин и биб�
лиотека. К., 1928; С а й д а ш е в а М.А. В.И.Ле�
нин и некоторые вопросы социалистического строи�
тельства в Татарии. К., 1963; е ё  ж е. День за днём
(Биографическая хроника В.И.Ленина). К., 1987.

Л.М.Айнутдинова, Г.С.Сабирзянов.

«ЛЕ�НИН ЮЛЫ�» («Ленинский путь»), об�
ществ.�полит. журнал. Орган Башк. обкома
ВКП(б). Издавался в 1928–37 в г.Уфа на та�
тар. языке. 

Лит.: Башкортостанны� милли матбугат альбо�
мы // Ватандаш. 2000. № 3; Мwдwнийwт фырун�
тында X йыл: Материалдар йыйынтыгы. �ф�, 1929.

«ЛЕ�НИН ЮЛЫ�» («Ленинский путь»), об�
ществ.�полит. газета. Орган Асбестовского
райкома ВКП(б), гор. Совета рабочих, крест.
и красноармейских деп. и райпрофсовета.
Издавалась в 1931–33 в г.Асбест (Свердлов�
ская обл.) на татар. языке. 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Газеты и журналы
на татарском языке (1905–1985). К., 1989.

«ЛЕ�НИН ЮЛЫ�» («Ленинский путь»), об�
ществ.�полит. газета. Орган Шадринского
райкома ВКП(б), райисполкома Совета рабо�
чих, крест. и красноармейских деп. и рай�
профсовета. Издавалась в 1932–33 в г.Шад�
ринск (Курганская обл.) на татар. языке. 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Газеты и журналы
на татарском языке (1905–1985). К., 1989.

«ЛЕ�НИН ЮЛЫ�» («Ленинский путь»), об�
ществ.�полит. газета. Орган Удмуртского об�
кома, Ижевского горкома ВКП(б), ВС Уд�
муртской АССР, Ижевского гор. Совета депу�
татов труд�ся. Издавалась с 10 февр. 1933 по
6 окт. 1940 в г.Ижевск на татар. языке, 917 но�
меров. Редактор — И.Р.Бурнашев. Выпуска�

лась для татар. населения Удмуртии. Освеща�
ла обществ.�полит., экон. и культ. жизнь ре�
спублики, а также местных татар — рабочих
металлургической и машиностроит. пром�сти,
тружеников села, работников культ.�просвет.
учреждений. 

Лит.: Удмуртская Республика: Энцикл. Ижевск,
2000. Т.М.Насыров.

«ЛЕ�НИН ЮЛЫ�» («Ленинский путь»), об�
ществ.�полит. газета. Орган Тобольского
терр.�производств. колх.�совхозного управле�
ния. Издавалась в 1957–63. Редактор — Р.Бек�
шенев. 

Лит.: Н у р у л л и н а Р.М. Газеты и журналы
на татарском языке (1905–1985). К., 1989; Г а р и �
ф у л л и н И. Пресса в Сибири // Татарские края.
2003. № 5.

«ЛЕ�НИН ЮЛЫННА�Н» («По ленинскому
пути»), обществ.�полит., лит. газета. Орган
Пермского горкома ВКП(б), гор. Совета де�
путатов труд�ся. Издавалась с 17 февр. 1932
по 1 мая 1938 в г.Пермь на татар. языке,
568 номеров. Редакторы в разные годы —
З.Ахметшин, Х.Закиров. Наиб. активные ав�
торы — Ю.Агли, Г.Амири, Н.Зиганши�
на�Шингырлы, А.Мамаев, П.Музафаров,
З.Тимчанов. Освещала обществ.�полит., экон.
и культ. жизнь Перми и Пермской обл. Мн.
материалы были посв. стр�ву новых пром.
пр�тий в области, развитию с.�х. произ�ва.
В разделе «Литературная страница» печата�
лись рассказы, очерки, стихи о труде рабочих
и колхозников, о передовиках произ�ва.
В 1933 и 1935 при газете работала выездная
редакция. 

Т.М.Насыров.

«ЛЕ�НИН ЯЛА�ВЕ» («Ленинское знамя»),
газета. Орган чуваш. секции Татар. обкома
КПСС и ВС ТАССР. Издавалась с ноября
1921 по май 1922 и в 1936–63 в Казани на чу�
ваш. языке 3 раза в неделю. До 1960 выходи�
ла под назв. «Хёрле ялав». 

Лит.: Из истории печати Чувашии 1917–1935 го�
дов. Чебоксары, 2002; Краткая чувашская энцикло�
педия. Чебоксары, 2001.

ЛЕ�НИНА В.И. ДОМ�МУЗЕ�Й в Казани,
филиал Нац. культ. центра «Казань». Открыт
7 нояб. 1937 к 20�летию Окт. рев�ции во фли�
геле дома Орловых (постройка 1880�х гг.),
к�рый семья Ульяновых снимала с 4 сент. 1888
по 3 мая 1889. До 1991 музей находился в
подчинении Татар. обкома КПСС. В орг�ции
музея и восстановлении обстановки дома
принимали участие М.И. и Д.И. Ульяновы, их
двоюродный брат Н.И.Веретенников; план
интерьеров дома составила А.И.Ульяно�
ва�Елизарова. Площадь музея с прилегающей

терр. и кам. пристроем (возведён во время
реконструкции 1970) 0,5 га, пл. экспозиции
169 м2. С 1960 — статус памятника природы.
В фондах музея (централизованы) — мемор.
вещи, иллюстративные и док. материалы о
семье Ульяновых, фотографии, книги, рас�
крывающие страницы биографии В.И.Улья�
нова и его родных и дающие представление
о Казани кон. 19 в. Авторы совр. экспози�
ции — К.Г.Валидова, К.Н.Кузнецова, худож.
оформление — В.А.Нестеренко, А.О.Бойко
(под рук. А.Н.Тихонова). Экспозиция вклю�
чает док. раздел, рассказывающий о казан.
периоде жизни В.И.Ульянова, его учёбе в Ка�
зан. ун�те, участии в студенческой сходке
1887, первом аресте и ссылке в д. Кокушки�
но, а также мемор. комнаты. Среди особо
ценных экспонатов — предметы домашнего
обихода: фаянсовая сахарница с шестью се�
ребр. чайными ложками, рукодельные рабо�
ты, шкатулка, настольное зеркало М.А.Уль�
яновой, стеклянная чернильница, ранее при�
надлежавшая её отцу — А.Д.Бланку, а также
уникальная фотография, на к�рой В.И.Улья�
нов запечатлён среди выпускников и препо�
давателей Симбирской гимназии. Директор
музея — Л.И.Алтынбаева. 

Лит.: Гос. реестр особо охраняемых природных
территорий Республики Татарстан. К., 1998; Рос�
сийская музейная энциклопедия. М., 2001. Т. 1;
Все музеи Казани: Справ.�путеводитель. К., 2004.

ЛЕНИНГРА�ДСКАЯ О�БЛАСТЬ, в РФ. Рас�
положена на С.�З. России. Образована
1.8.1927. Пл. 85,9 тыс. км2. Центр — г.С.�Пе�
тербург. Нас. 1669 тыс. чел., в т.ч. 4060 чел. та�
тар (2002). Проживают в осн. в гг. Всево�
ложск, Гатчина, Кронштадт, Луга, Тосно. На
терр. Л. о. действуют татар. нац.�культ. об�ва:
«Гаиля» (1993, г.Луга, руководитель Р.Ш.Яп�
паров), «Изге Юл» (1997, г.Тосно, пред.
И.Г.Кутуев), «Юлдаш» (1999, г.Гатчина, руко�
водитель Ф.Б.Жалеев), «Дуслык» (2003, Все�
воложский р�н, руководитель Х.Х.Мулеев).
С 2001 в г.Гатчина работает воскресная шко�
ла по изучению татар. языка и исламской
культуры. Между гг. Зеленодольск и Крон�
штадт налажены тесные культ. и экон. связи,
администрация Казани шефствует над отд.
кораблями Балтийского флота; в 2003 Тос�
ненский р�н Л. о. и Арский р�н РТ стали по�
братимами.

ЛЕ�НИНО, село в Новошешминском р�не,
на р. Шешма, в 18 км к С. от с. Новошеш�
минск. На 2002 — 657 жит., в т.ч. русских —
51%, татар — 44%. Полеводство, мясомол.
скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Осн.
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в 18 в. как Ниж. Никиткино, после 1924 по�
лучило совр. назв. До 1860�х гг. жители отно�
сились к категории гос. крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота. В нач.
20 в. в Л. функционировали земская школа,
вод. мельница, 2 мелочные бакалейные лав�
ки. В этот период земельный надел сел. общи�
ны составлял 1858 дес. До 1920 село входи�
ло в Ерыклинскую вол. Чистопольского у.
Казанской губ. С 1920 в составе Чистополь�
ского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Ново�
шешминском, с 1.2.1963 в Чистопольском,
с 26.4.1983 в Новошешминском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 152 души муж. пола; в 1859 —
529, в 1897 — 1149, в 1908 — 1147, в 1920 —
1319, в 1926 — 1204, в 1938 — 1032, в 1949 —
795, в 1958 — 762, в 1970 — 828, в 1979 — 663,
в 1989 — 683 чел.

ЛЕНИНОГО�РСК, город респ. подчинения,
центр Лениногорского р�на. Расположен на
Ю.�В. РТ, в верх. теч. р. Степной Зай. Ж.�д. ст.
(Письмянка) на линии Агрыз–Акбаш. Узел
автомобильных дорог. Расстояние до Казани
322 км. Пл. 16,4 км2. На 2005 нас. 65,6 тыс. чел.
(по переписи 2002, русских — 43,3%, татар —
42,8%, мордвы — 5,8%, чувашей — 5,3%). Л. —
один из кр. центров нефт. пром�сти РТ. Добы�
ча нефти и газа (НГДУ «Лениногорскнефть»,
ООО «Татнефть�Лениногорскбурнефть», Ле�
ниногорское управление по повышению неф�
теотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин, Лениногорское управление тампо�
нажных работ, АО «Геотех»). З�ды: «Авто�
спецоборудование», средств автоматизации
(ООО «Лозна»), приборный, железобетон�
ных изделий, кирпичный, ООО «Ремонт�
но�механический завод» и др. Пр�тия лёг�
кой (швейная ф�ка, АО «Карлен») и пищ.
(АО «Торос молоко», ООО «Лениногорский
хлеб», ООО «Агропак�Татарстан») пром�сти.
Факультет Елабужского гос. пед. ун�та, фи�
лиал Казан. техн. ун�та, нефт. техникум,
муз.�худож. пед. уч�ще, проф. лицей, проф.
уч�ще. 14 общеобразовательных школ. Дво�
рец культуры, дом молодёжи, культ.�развле�
кательный центр «Космос» с кинозалом. В го�
роде 6 мед. учреждений на 1617 коек. Му�
зеи: краеведч., нефти; выставочный зал; дет.
худож. и муз. школы, 7 б�к. Ледовый дворец,
спорт. комплекс и стадион «Юность», ком�

плекс лыжных трамплинов, легкоатлетичес�
кий манеж, плавательный бассейн «Юбилей�
ный», другие спорт. сооружения и объекты. 

История Л. ведёт начало от с. Н.Письмян�
ка, осн. ок. 1795 переселенцами из с. Ст. Пись�
мянка. До 1860�х гг. жители относились к
категории гос. крестьян. Занимались земле�
делием, разведением скота, мукомольным
промыслом. В 1883 с. Н.Письмянка стала
вол. центром. В 1885 здесь открылась цер�
ковно�приходская школа, в нач. 20 в. распо�
лагались вол. правление, становой, вет. и кон�
ный воен.�призывной участок, земская стан�
ция; функционировали церковь, земская шко�
ла, 8 вод. мельниц. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 5146 дес. До
1920 село являлось центром Ново�Письмян�
ской вол. Бугульминского у. Самарской губ.
С 1920 в составе Бугульминского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Бугульминском р�не.
С 10.2.1935 центр вновь образованного Но�
во�Письмянского р�на. Дальнейшее разви�
тие с. Н.Письмянка связано с открытием в
1948 Ромашкинского месторождения неф�
ти. Для его разработки в 1950 были образо�
ваны тресты «Бугульманефть» и «Татбур�
нефть». Население Н. Письмянки стало бы�
стро расти за счёт притока буровиков, нефте�
добытчиков, строителей из гг. Баку, Грозный,
Краснодар; Башкирии и др. регионов. 1.8.1951
село получило статус пос. гор. типа, к�рый
18.8.1955 был преобразован в город Л. и стал
центром Лениногорского р�на. Число жит.:
в 1858 — 1416, в 1889 — 1946, в 1897 — 1962,
в 1900 — 2058, в 1910 — 1959, в 1920 — 2465,
в 1926 — 2196, в 1959 — 38,6 тыс., в 1970 —
47 тыс., в 1979 — 53,1, в 1989 — 62,1 тыс. чел. 

Лит.: Л а р и ч е в а Э.И. У истока (О возник�
новении, развитии г.Лениногорска). К., 1981;
Ш�гер т�бwге — хwзинwлwр чишмwсе = Шугур —
край сокровищ. К., 1997.

ЛЕНИНОГО�РСКИЙ ЗАВО�Д «АВТО�
СПЕЦОБОРУ�ДОВАНИЕ», пр�тие маш.�
строит. пром�сти. Созд. в 1962 на базе ав�
тох�ва № 12 как нецензовая авторемонтная
мастерская «Татавтотреста» по ремонту ку�
зовов автобусов «ЗИС�155» и «ПАЗ�65».
В 1965 она была преобразована в Ленино�
горский авторемонтный з�д треста «ГАРО».
С 1969 совр. назв. Пр�тие занимает терр.
4,63 га (в т.ч. производств. пл. 11 тыс. м2).
Числ. работающих 113 чел. (2005). В 1971–80
на з�де организовано произ�во фургонов для
перевозки хлебобулочных изделий, поддо�
нов для перевозки силикатного кирпича, кон�

тейнеров для перевозки мебели, приборов
для проверки бензонасосов, установок для
заправки трансмиссионным маслом, изотер�
мических фургонов, комплектов торцовых
гаечных ключей. В 1980–90 освоен выпуск ав�
томобилей�фургонов на шасси «ГАЗ�53»,
«ЗИЛ», «КАМАЗ» с грузоподъёмным бортом
для перевозки нар.�хоз. грузов, шипов и стен�
дов для ошиповки шин грузовых и легковых
автомобилей. С 1996 начато изготовление
новых видов продукции для нефт., газовой и
энергетической пром�сти: фургонов на авто�
мобили различных модификаций (спецфур�
гоны для каротажных станций, газодоб.
пром�сти, аварийные автофургоны),
блок�боксов временного проживания, изо�
термических укрытий для нефт. скважин.
С 1998 ведётся сотрудничество с компанией
«Шлюмберже» («Schlumberger»). В 1998–2003
в список партнёров пр�тия вошли: акц. об�ва
«Татнефть», «Вологдаэнерго», «Пермэнер�
го», «Башэнерго», «Оренбургнефть», «Севе�
ро�западные магистральные нефтепроводы»;
ООО «Оренбурггазпром», ряд малых сер�
висных компаний. З�д награждён дипломами:
Выставочного центра «Казанская ярмарка»
на 6�й Междунар. специализированной вы�
ставке «НЕФТЬ, ГАЗ–99» за создание спец.
техники для обслуживания объектов газо� и
нефтепроводов, Выставочного центра «Ка�
занская ярмарка» на 10�й Междунар. спе�
циализированной выставке «НЕФТЬ, ГАЗ,
НЕФТЕХИМИЯ–2003» за большой вклад в
развитие нефтедоб. и нефтеперераб. пром�сти,
Выставочного центра «Альметьевская яр�
марка» на 4�й Всерос. выставке «НЕФТЬ,
ГАЗ, ХИМИЯ–2003» за активное участие в
работе выставки. Руководители з�да:
М.П.Кирдянов (1962–68), Г.Д.Анисахаров
(1968–69), И.А.Плеханов (1969–71), Г.Г.Ах�
метзянов (1971–95), Ф.А.Гафаров (1995–
2001), Р.Ф.Хайрутдинов (2001–05), Г.С.Гим�
ранов (с 2005). 

Р.З.Мансуров.

ЛЕНИНОГО�РСКИЙ ЛЕСХО�З, занимает�
ся ведением лесного х�ва на терр. Лениногор�
ского и Бугульминского р�нов. Организован
в 1991 на базе лесов Калейкинского и Бу�
гульминского лесхозов. Общая пл. 52837 га,
в т.ч. лесная — 49872 га, из них покрытая ле�
сом — 48631 га. В состав лесхоза входят: Ниж�
нечершилинское (11588 га), Старокувакское
(9106 га), Шугуровское (10316 га), Лени�
ногорское (12925 га), с 2003 вновь образо�
ванное Зай�Каратайское (8902 га) лесниче�
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ства. Дирекция лесхоза в г.Лениногорск.
Числ. работающих 131 чел. 

Леса 1�й группы занимают 22104 га, в их
числе: противоэрозионные леса — 1772 га,
защитные полосы вдоль жел. и автомобиль�
ных дорог — 1220 га, поле� и почвозащит�
ные леса — 12689 га, леса зелёных зон горо�
дов — 2728 га, леса сан. охраны курортов —
3695 га. Леса 2�й группы, имеющие местное
эксплуатационное значение, составляют
30733 га. Пл. лесных культур 7151 га. Возраст�
ная структура лесов: 17,4% лесопокрытой
площади занимают молодняки, 34,7% — сред�
невозрастные, 18,3% — приспевающие,
29,6% — спелые и перестойные насаждения.
Преобладают липовые (10919 га, запас дре�
весины 2146 тыс. м3) и осиновые (10710 га,
запас древесины 1694 тыс. м3) леса. Сосновые
леса, в осн. рукотворные, пл. 5117 га, пред�
ставлены молодняками 2�го класса возраста
и средневозрастными насаждениями. Пл. ель�
ников 1125 га. Из твердолиственных пород
преобладает низкоствольный дуб поросле�
вого происхождения (6896 га, запас древе�
сины 914 тыс. м3). Распространены дубравы
кленовые и кленово�липовые, сложные со�
сняки и ельники. Ежегодный объём отпуска
древесины на корню по гл. пользованию со�
ставляет 62 тыс. м3. Лесовосстановительные
работы проводятся на пл. 200 га. Применяет�
ся технология облесения крутых склонов ме�
тодом террасирования. В пост. лесном пи�
томнике выращивается 4–4,5 млн. сеянцев
и саженцев более 10 видов древесно�кустар�
никовых пород. Лесхоз производит
700–800 м3 пиломатериалов в год на сумму
ок. 1 млн. руб. 

На терр. Л.л. расположен курорт «Бакиро�
во». Лесхозом проводятся работы по обуст�
ройству терр., облесение крутых склонов в ку�
рортной зоне.
ЛЕНИНОГО�РСКИЙ НЕФТЯНО�Й ТЕ�Х�
НИКУМ, ср. проф. уч. заведение Мин�ва
энергетики РФ. Открыт в 1966. За годы ра�
боты подготовлено св. 7 тыс. специалистов.
Обучение ведётся по специальностям: со�
оружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ, разработка и эксплуа�
тация нефт. и газовых м�ний, монтаж и техн.
эксплуатация пром. оборудования, техн. об�
служивание и ремонт автомобильного транс�
порта, техн. эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического обо�
рудования, программное обеспечение вычис�
лительной техники и автоматизированных
систем, экономика и бухгалтерский учёт в
нефт. и газовой пром�сти. В 2005 обучались
961 студент на дневном и 601 — на заочном
отд�ниях, в т.ч. ок. 800 — на внебюджетной ос�
нове; преподавательский коллектив 59 чел.,
в т.ч. 1 засл. учитель школы РФ, 2 засл. учи�
теля школы РТ, 8 засл. нефтяников РТ.
ЛЕНИНОГО�РСКИЙ РАЙО�Н, находится
на Ю.�В. РТ, граничит с Самарской обл. Вхо�
дит в Юго�Вост. Закамский экон. р�н. Пл.
1811,4 км2. 24 совета (к�та) местного само�
управления. 66 сел. нас. пунктов. Центр —
г.Лениногорск. На 2005 нас. 23,8 тыс. чел.
(без райцентра). По переписи 2002, татар —
74,8%, русских — 12,9%, мордвы — 5,4%, чу�

вашей — 5,0%. Ср. плотность нас.
13 чел. на 1 км2. Л. р. образован
10.2.1935 как Ново�Письмянский
р�н. До 1920 терр. относилась к
Бугульминскому у. Самарской
губ., в 1920–30 — к Бугульминско�
му кантону ТАССР, в 1930–35 —
к Бугульминскому и Шугуровско�
му р�нам. Границы и адм. деление
р�на неоднокр. менялись. В 1940
его пл. составляла 889 км2, нас. —
22,8 тыс. чел., число сельсоветов —
16, нас. пунктов — 55. 18.8.1955,
в связи с преобразованием
пгт Н.Письмянка в г.Лениногорск,
р�н получил совр. назв. 12.10.1959
в его состав вошла терр. упразд�
нённого Шугуровского района.
В 1960 Л. р. занимал пл. 1789 км2,
в него входили 2 поселковых,
16 сел. советов, 77 нас. пунктов.
В результате укрупнения адм. единиц ТАССР
1.2.1963 к Л. р. была присоединена б. ч. терр.
Первомайского р�на. Пл. р�на составила
2936 км2, нас. — 73,8 тыс. чел., кол�во сельсо�
ветов — 26, нас. пунктов — 127. 12.1.1965 в ре�
зультате изменения адм.�терр. деления
ТАССР терр. Л. р. уменьшилась до 1827 км2;
нас. — 41,8 тыс. чел., число сельсоветов — 17,
нас. пунктов — 79. Р�н расположен в преде�
лах Бугульминско�Белебеевской возв. (выс.
90–340 м). Терр. сильно расчленена реч. до�
линами. Реки: Шешма (с притоком Лесная
Шешма), Степной Зай. Почвы преим. выще�
лоченные, карбонатные и типичные чернозё�
мы. Лесистость 26%. Запасы нефти (Но�
во�Елховское и Ромашкинское месторожде�
ния), газа, битумов, известняков, доломитов,
песчано�гравийных смесей, глин, мин. вод,
леч. грязей. Охраняемые природные объекты:
реки Степной Зай, Шешма; Чершилинская
сурковая колония, Шугуровский заказник. На
терр. Л.р. выявлено 11 археол. памятников,
в осн. относящихся к бронз. веку. С.�х. угодья
занимают 116,5 тыс. га, в т.ч. пашня —
76,2 тыс. га (2002). Возделываются: яровая
пшеница, озимая рожь, ячмень, овёс, гречи�
ха, горох. Развиты мясомол. скот�во, свин�во,
птиц�во, овц�во. На 2006 в р�не 16 с.�х. пр�тий,
Шугуровский плодопитомник. Пром. пр�тия
размещены в райцентре, с. Шугурово (неф�
тебитумный з�д, хлебоз�д), с. Каркали (из�
вестняковый карьер). Лесхоз. По терр. Л. р.
проходит ж. д. Агрыз–Акбаш, развита сеть
автомобильных дорог. 30 общеобразователь�
ных школ (3343 уч�ся в 2004/05 уч. г.), в т.ч.
начальных — 3, неполных ср. — 5, ср. — 22;
1 проф. уч�ще (с. Зелёная Роща), 32 б�ки,
39 клубных учреждений, 1 больница на 50 ко�
ек (с.Шугурово), 41 фельдшерско�акушер�
ский пункт (2006). Грязелеч. курорт «Баки�
рово». Издаются районные газеты «Заман
сулышы» («Дыхание времени»), «Заветы
Ильича» на татар. и рус. языках. 

Лит.: Ш�гер т�бwге — хwзинwлwр чишмwсе = Шу�
гур — край сокровищ. К., 1997.

«ЛЕНИНОГОРСКНЕ�ФТЬ», нефтегазодоб.
управление (НГДУ) АО «Татнефть» по раз�
работке нефт. м�ний, добыче, подготовке и
реализации нефти, проектированию, стр�ву
и эксплуатации объектов нефт. и газовой

пром�сти. Расположено в г.Лениногорск.
Числ. работающих 4 тыс. чел. (2005). Ста�
рейшее нефтегазодоб. пр�тие республики.
Ведёт историю от Шугуровского нефтепро�
мысла, организованного в 1945 для добычи
нефти на первом в Татарстане Шугуровском
месторождении (открыто в 1943). Этот же
промысел эксплуатировал первые скважи�
ны на Ромашкинском месторождении (от�
крыто в 1948). В 1950 на базе Шугуровского,
Ромашкинского № 1 (организован в 1949) и
Миннибаевского (1950) нефтепромыслов
был созд. гос. союзный нефтедоб. трест «Бу�
гульманефть», расположенный в р�не
с. Н. Письмянка. С 1954 нефтепромысловое
управление «Бугульманефть», с 1961 — «Л.».
На базе отд. промыслов «Л.» были образова�
ны самост. управления: «Альметьевнефть»
(1952), «Азнакаевскнефть»(1956), «Елхов�
нефть» (1962), «Иркеннефть»(1964), опыт�
но�эксперим. управление «Татнефтебитум»
(1985). С 1970 НГДУ «Л.». В составе НГДУ
5 цехов по добыче нефти и газа, цех добычи
природных битумов, Шугуровский нефте�
битумый цех; цеха: поддержания пластового
давления, капитального и подземного ремон�
та скважин, комплексной подготовки и пере�
качки нефти; подразделения вспомогательно�
го произ�ва. «Л.» осуществляет свою дея�
тельность на терр. Лениногорского, Бугуль�
минского и Альметьевского р�нов (Юж.�Ро�
машкинская, Зап.�Лениногорская, Зай�Ка�
ратайская, Куакбашская площади). Осн. объ�
ектом разработки является пашийский го�
ризонт франского яруса верх. девона, име�
ющий в разрезе до 9 пластов, сложенных раз�
личными фациально�неоднородными кол�
лекторами, содержащими маловязкую нефть.
Залежи разрабатываются с поддержанием
пластового давления путём внутриконтур�
ной и законтурной закачки воды. Для увели�
чения нефтеотдачи применяются прогрес�
сивные методы воздействия на пласт (гидро�
динамические, физ.�хим., геол.�физ.), за счёт
чего ежегодно добывается ок. 40% нефти.
Макс. уровень добычи нефти (18 млн.
286 тыс. т) был достигнут в 1963. Всего на
1 янв. 2005 добыто более 380 млн. т нефти.
Обводнённость добываемой продукции 80%.
В 2003 пробуренный фонд составил 4438
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скважин. Осн. способ эксплуатации сква�
жин — насосный. Система сбора нефти гер�
метизированная. Нефть готовится на двух
установках. Осуществлена комплексная ав�
томатизация и телемеханизация нефтепро�
мыслов. 

В составе НГДУ — ООО «Агропак�Татар�
стан» (произ�во фруктовых и мин. вод), «Ле�
ниногорское тепличное хозяйство», санато�
рий�профилакторий, плавательный бассейн,
дет.�юношеская спортивная школа, 3 базы
отдыха. НГДУ «Л.» является градообразу�
ющим пр�тием, заказчиком стр�ва г.Ленино�
горск: жилых домов, объектов нар. образова�
ния, здравоохранения, соц.�культ. назначе�
ния, дошкольных учреждений, спорт. соору�
жений и др. 

Ряд работников удостоен гос. наград, в т.ч.
званий засл. нефтяника РТ — 34 чел., засл.
геолога РФ, РТ — 6, засл. экономиста РФ,
РТ — 6, засл. работника нефт. и газовой
пром�сти РФ — 12, засл. энергетика РТ — 2,
засл. строителя РФ, РТ — 8, засл. работника
транспорта РФ, РТ — 3, засл. работника сел.
х�ва РТ — 3, засл. механизатора сел. х�ва
РТ — 1, засл. работника жил.�коммунального
х�ва РФ, РТ — 2, засл. работника культуры
ТАССР — 3; лауреата Гос. пр. СССР, РТ —
4 чел., пр. Ленинского комсомола — 1,
пр. Мин�ва нефт. пром�сти СССР — 1; орде�
нов Ленина — 15 чел., Октябрьской Револю�
ции — 8, Трудового Красного Знамени — 71,
Дружбы народов — 5, «Знак Почёта» — 70,
«Трудовой славы» 2�й и 3�й степеней — 34,
медалей — 102 чел. 

Руководители пр�тия: А.И.Семёнов
(1945–47), И.А.Мальков (1947–48),
Я.Д.Ященко (1949–51), Р.Ш.Мингареев
(1949–50, Ромашкинский нефтеромысел
№ 1), П.Н.Сорокин (1949–50, Ромашкин�
ский нефтепромысел № 2), К.И.Пономарёв
(1950), С.С.Магдеев (1950–52), П.С.Василь�
ев (1952–60), Н.А.Мальцев (1960–61),
Е.И.Швецов (1961–64), Н.Д.Сергеев
(1964–71), А.К.Мухаметзянов (1971–73),
Б.С.Лобанов (1973–83), Н.К.Замалетдинов
(1983–85), В.Ф.Лесничий (1985), Б.Ф.Аб�
дуллин (1985–89), Р.С.Нурмухаметов
(с 1989). 

Лит.: С у л т а н о в С.А., М у с л и м о в Р.Х.
Нефть — чудо природы. К., 1987; Бесценное бо�
гатство. К., 1993; К н я з е в С.Л., Г а т и я т у л �
л и н Н.С., А б р а ж е е в Г.П. Нефть и газ Рес�
публики Татарстан: Сб. док., цифр и материалов:
В 3 т. М., 1993; Там, где растут ромашки. Альметь�
евск, 1993; Здравствуй, мой добрый город. Ленино�
горск, 1995; НГДУ «Лениногорскнефть» 50 лет.
К., 1995; Г и н и а т у л л и н М.К. Развитие Тат�
нефти. М., 2000.

К.Ф.Фасхутдинов, Г.Я.Мавлетова.

ЛЕНИНОГО�РСКОЕ МУЗЫКА�ЛЬ�
НО�ХУДО�ЖЕСТВЕННОЕ ПЕДАГОГИ��
ЧЕСКОЕ УЧИ�ЛИЩЕ, ср. проф. уч. заве�
дение Мин�ва образования РТ. Открыто в
1961 как пед. уч�ще, с 2000 совр. назв. Подго�
товлено св. 3 тыс. специалистов. Обучение ве�
дётся по специальностям: муз. образование,
изобразительное иск�во и черчение. В 2005
обучался 371 студент на дневном отд�нии
(на бюджетной основе); преподавательский
коллектив 90 чел., в т.ч. 2 засл. учителя РТ,

2 засл. работника культуры РТ, 1 засл. деятель
иск�в РТ.

ЛЕ�НИНО�КОКУ�ШКИНО, село в Пестре�
чинском р�не, на р. Ушня, в 10 км к С. от
с. Пестрецы. На 2002 — 2533 жит., в т.ч. та�
тар — 63%, русских — 34%. Полеводство, мол.
скот�во, птиц�во; хлебоз�д. 1 ср. и 1 муз. шко�
лы, проф. лицей, б�ка. Мечеть. Осн. в период

Казанского ханства. Первонач. назв. Янаса�
ла; с 18 в. в обиход вошло назв. Кокушкино,
с 1924 — Ленино; с 16.4.1964, после объеди�
нения с д. Апакаево, — Л.�К. До реформы
1861 жители относились к категории по�
мещичьих крестьян. Занимались земледели�
ем, разведением скота. В нач. 20 в. в Л.�К.
функционировала вод. мельница. В этот
период земельный надел сел. общины со�
ставлял 102 дес. До 1920 село входило в
Черемышевскую вол. Лаишевского у. Ка�
занской губ. С 1920 в составе Лаишевского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Пестречин�
ском р�не. Число жит.: в 1782 — 41 душа
муж. пола; в 1859 — 62, в 1897 — 84, в 1908 —
89, в 1920 — 88, в 1926 — 95, в 1970 — 839,
в 1979 — 1716, в 1989 — 2270 чел. Л.�К.
изв. как родовая усадьба А.Д.Бланка —
деда В.И.Ленина и как место ссылки студен�
та В.Ульянова в 1887–88. дом�музей В.И.Ле�
нина.
ЛЕ�НИНО�КОКУ�ШКИНСКИЙ ПРИ�
РО�ДНО�ИСТОРИ�ЧЕСКИЙ ЗАКА�ЗНИК,
на терр. Пестречинского р�на, возле с. Лени�
но�Кокушкино. Осн. в 1991. Пл. 179 га.
Включает лесные биоценозы в долине р. Уш�
ня, в т.ч. рукотворные (созд. в честь 100�ле�
тия со дня рождения В.И.Ленина). В парке
с посадками сосны обыкновенной, листвен�
ницы сибирской расположен Дом�музей
В.И.Ленина.

ЛЕ�НИНУ В.И. ПА�МЯТНИК в Казани.
Расположен на продольной оси пл. Свобо�
ды перед гл. фасадом Татар. т�ра оперы и
балета, является композиционным центром
площади. Открытие состоялось 7 нояб. 1954.
Авторы — скульптор П.П.Яцыно, арх.
А.И.Гегелло. Памятник решён в традициях
сов. монумент. скульптуры. Характер плас�
тического решения способствует созданию
величественного образа. Фигура вождя да�
на в спокойной позе. Статичная композиция,
сдержанные пластические формы, ясность и
чёткость силуэта придают скульптуре тор�
жественность, значительность и вырази�
тельность. В единую объёмно�пространст�
венную композицию памятника входит пря�
моугольный постамент со ступенчатой три�
буной, облицованный плитами тёмно�крас�
ного шокшинского кварцита. В центре лице�
вой части трибуны вмонтирован бронз. ба�
рельеф, посв. студенческой сходке 1887 в
Казан. ун�те, увековечивающий первое рев.
выступление вождя. На постаменте надпись:
«Ленин». В годы сов. власти был одним из
гл. в идейно�худож. отношении монумен�
тов в Казани. На площади у памятника

проводились праздничные демонстрации
трудящихся 1 мая и 7 ноября, отмечались
День Победы и др. юбилейные даты. В кон.
20 в., с изменением обществ.�полит. обста�
новки в стране, памятник утратил прежнее
значение.

А.И.Новицкий.
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с. Ленино�Кокушкино. 
Центр детско�юношеского спорта и досуга.

Ленино�Кокушкинский природно�исторический заказник. 1. Посадки сосны; 2. Пруд на р. Ушня.

Памятник В.И. Ленину в Казани. 
Бронза, кварцит. Скульптор П.П. Яцыно.

Архитектор А.И.Гегелло. 1954. 



ЛЕНТЕЦЫ� (Diphyllobothiidae), ленточные
черви отр. Pseudophyllidea. Во взрослом со�
стоянии паразитируют в кишечнике челове�
ка и нек�рых домашних и диких млекопита�
ющих (у человека, по данным разных авторов,
от 4 до 8 видов). Наиб. распространён Л. ши�
рокий (Diphyllobotium latum) — один из са�
мых кр. паразитических червей, обитающих
в организме человека (дл. от 2 до 10 и бо�
лее м). Головка с двумя присасывательными
бороздками (ботриями). Число члеников
(проглотид) от 3 до 4 тыс. Ширина зрелых
члеников больше, чем их длина. В каждом
членике один гермафродитный половой ком�
плекс, в к�ром в сутки продуцируется св.
2 млн. яиц. Жизн. цикл Л. широкого зависит
от смены хозяина. Яйца для развития долж�
ны попасть в водоём. Из них вылупляется
свободно плавающая личинка (корацидий),
к�рая может быть заглочена веслоногим рач�
ком (1�й промежуточный хозяин), в его по�
лости развивается личинка�процеркоид.
2�й промежуточный хозяин — хищные рыбы
(на терр. Татарстана в осн. щука, налим, окунь,
ёрш), во внутр. органах к�рых процеркоиды
превращаются в плероцеркоиды дл. 5–15 мм.
При поедании заражённой, термически пло�
хо обработанной или мало просолённой ры�
бы заражается окончательный хозяин. Вы�
зываемые Л. широким болезни — дифиллобо�
триозы могут протекать у человека бессимп�
томно, но с усилением или снижением аппе�
тита, вплоть до потери трудоспособности.
В Татарстане дифиллоботриозы занимают
3�е место среди других гельминтозов чело�
века и носят зонально�очаговый характер.

Лит.: К л е б а н о в с к и й В.А. Дифиллобот�
риозы // Гельминтозы человека. М., 1985.

О.Д.Любарская.

ЛЕНТО�ВСКИЙ Александр Егорович (1798,
Казань — 1867, с. Ст. Майна Ставропольско�
го у. Самарской губ.), акушер�гинеколог, засл.
проф. (1848). По окончании в 1815 Казан.
ун�та был направлен в Мед.�хирургическую
академию (Москва). С 1818 работал уезд�
ным врачом в г.Лаишев Казанской губ. С 1821
в Казан. ун�те: в университетской больнице,
пом. доктора, ординарный проф. и зав. ка�
федрой повивального иск�ва (с 1828), декан
мед. ф�та (1820–34, 1841–45). Преподавал
физиологию (1821–28), общую патологию
(1822–28), клинику (1825–28, 1833), суд. ме�
дицину (1823); ввёл клиническое преподава�
ние акушерства. Возглавлял акушерскую
клинику (1830�е гг.). В 1830 вместе с проф.
Л.Л.Фогелем исследовал воду Сергиевских
минер. источников. В 1840�е гг. состоял на
службе по ведомству дет. приютов, работал
врачом в Николаевском дет. приюте, его ди�
ректором (с 1853). Труды по гигиене ново�
рождённых. 

С о ч.: Медико�топографическое описание Ка�
зани // Казан. вестн. 1831. Ч. 31; Взгляд на гигие�
ну новорождённых детей // Казан. вестн. 1832.
Ч. 35.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2.

ЛЕ�НТОЧНИКИ (Limenitis F.), род дневных
булавоусых бабочек сем. нимфалид. Изв.
10 видов, на терр. Татарстана — 2. Обычен

Л. Камилла (L. camilla). Размах крыльев
40–60 мм. Верх крыльев чёрный с белыми
перевязями, низ — светло�коричневый с го�
лубыми и белыми пятнами. Лёт в июне–ав�
густе. Гусеницы живут на жимолости и снеж�
ноягоднике. Широко распространён, но ред�
ко встречается Л. тополёвый (L. populi L.).
Крупная бабочка, крылья в размахе 65–85 мм,
тёмно�коричневые, с белыми перевязями и
красными лунками вдоль края. Самец отли�
чается от самки более мелкими белыми пят�
нами, в зап. р�нах РТ изредка можно встре�
тить самцов без белого рисунка на крыльях.
Низ крыльев светло�коричневый с белыми
перевязями и голубыми пятнами. Гусеницы
развиваются на тополях. Летает в июне–ию�
ле по опушкам лиственных и смешанных ле�
сов. Л. тополёвый в отличие от Л. Камилла не
садится на цветки, предпочитая им грязь, сок
из поражённых стволов деревьев, свежий по�
мёт, останки животных. Нуждается в охране. 

С.Г.Гордиенко.

ЛЕ�НТОЧНЫЕ ЧЕ�РВИ , ц е с т о д ы
(Cestoda), класс плоских червей. Во взрослом
состоянии паразиты, обитающие в кишеч�
нике человека или животных. Тело ленто�
видное, дл. от неск. мм до 25 мм, подразделя�
ется на 3 отдела: головку (сполекс), шейку
(зона роста) и стробилу, состоящую обычно
из члеников (проглотид). На головке име�
ются органы прикрепления — присоски, бо�
трии, хоботки с крючьями и др. Кишечник от�
сутствует, его функцию выполняет тегумент
(покровное образование). Л. ч. гермафроди�
ты. Членики содержат 1–2 половых комплек�
са, в к�рых продуцируется большое кол�во
яиц (у нек�рых цепней — до 60 млн. в год).
Цикл развития зависит от смены хозяина.
В яйцах развиваются личинки, к�рые выхо�
дят в воду (корацидий лентецов) или попа�
дают в промежуточного хозяина (у цепней он
обычно один, у лентецов — два). Наиб. опас�
ны лентец широкий (см. Лентецы), ремнецы,
цепни (свиной и бычий), эхинококк, гвоздич�
ники. 

О.Д.Любарская.

ЛЕО�НОВ Владимир Васильевич
(р. 21.10.1931, д. Хотенец, ныне Хотынецко�
го р�на Орловской обл.), инженер�технолог,
лауреат Гос. премии СССР (1986). Окончил
Ленингр. технол. ин�т (1956). В 1956–67 ин�
женер, инженер�конструктор, зам. гл. конст�
руктора отдела гл. конструктора на Балаши�
хинском машиностроит. з�де, в 1967–81 на�
чальник отдела, отд�ния «ВНИИКриоген�
маш» (г.Балашиха Московской обл.).
В 1981–85 ген. директор НПО «Вакууммаш».
В 1985–87 ген. директор НПО «Гелиймаш»
(Москва). Имеет более 70 авторских свиде�
тельств на изобретения. Гос. пр. присуждена
за создание комплекса криогенно�вакуум�
ных систем для наземной отработки ракет�
но�космических комплексов. Награждён ме�
далями.

ЛЕО�НОВ Леонид Максимович (19.5.1899,
Москва — 7.8.1994, там же), писатель, акад.
АН СССР (1972), Герой Соц. Труда (1967).
Автор романов «Барсуки» (1924), «Вор»
(1927), «Соть» (1930), «Дорога на океан»
(1935), «Русский лес» (1953; Лен. пр. 1957),

«Пирамида» (1994), повестей, пьес, публи�
цист. статей и др. С октября 1941 до конца
мая 1942 жил в г.Чистополь. Повторно побы�
вал там в октябре–ноябре 1942 и в июне 1943.
В чистопольский период были написаны пье�
са «Нашествие» (1942; Гос. пр. СССР 1943),
статьи «Наша Москва» (1941), «Писатели
на фронте» (1942), начата работа над пьеса�
ми «Ленушка» (1942–43), «Золотая карета»
(1946). Принимал участие в культ. жизни го�
рода, на лит. вечерах читал отрывки из ром.
«Дорога на океан», в к�ром мн. страницы
посв. г.Елабуга и р. Кама. В октябре 1942
участвовал в подготовке спектакля по пьесе
«Нашествие» на сцене Чистопольского т�ра
(премьера состоялась в ноябре 1942). В мар�
те 1943 постановка была осуществлена в Ка�
зан. Б. драм. т�ре; в 1980 пьеса под назв. «Ябы�
рылу» была поставлена на сцене Татар. ака�
дем. т�ра. Во мн. произведениях Л. («Нашест�
вие», «Золотая карета», «Русский лес», пов.
«Взятие Великошумска») отразились чис�
топольские и казан. впечатления. Гос. пр.
СССР (1977). Деп. ВС СССР в 1946–70. 

Лит.: Д а в ы д о в И.В. С думой о фронте.
К., 1984.

Г.С.Муханов.

ЛЕО�НТЬЕВ Константин Михайлович
(29.4.1849, г.Тотьма, Вологодская губ. —
14.5.1904, г.Ялта), суд. медик, д. медицины
(1885). По окончании в 1875 Казан. ун�та ра�
ботал на кафедре суд. медицины в звании
лекаря и уездного врача. С 1878 на воен.�мед.
службе в Боржомском госпитале Кавк. дей�
ствующей армии. С 1887 в Казан. ун�те: пре�
подаватель суд. медицины, секр. мед. ф�та
(с 1895), ординарный проф. кафедры суд. ме�
дицины (с 1899). Труды по проблемам ас�
фиксии, экспертизе «Мултанского дела»,
преподаванию суд. медицины. 

С о ч.: Очерк судебно�медицинских исследова�
ний // Дневник Казан. об�ва врачей. 1880. № 7;
Судебно�медицинский случай огнестрельной ра�
ны сердца. К., 1885.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2.

ЛЕ�ПА Альфред Карлович (1896, г.Рига —
9.5.1938, Казань), парт. деятель. С 1914 чл.
РСДРП (б), в том же году был арестован за
антивоен. пропаганду и сослан в Нарымский
край. В 1916 совершил побег, вёл рев. деятель�
ность в г.Екатеринбург, в 1917 вновь аресто�
ван, освобождён после Февр. рев�ции 1917.
В 1917 избран секр. Екатеринбургского к�та
РКП(б). Участник Гражд. войны. Продко�
миссар, руководитель полит. органов 3�й ар�
мии Восточного фронта в период борьбы
против адмирала А.В.Колчака. С 1920�х гг. на
парт. работе в Курской и Вятской губерниях,
в Узбекистане. Чл. ЦИК СССР. В 1933–37
1�й секр. Татар. обкома ВКП(б). Необосно�
ванно репрессирован; реабилитирован по�
смертно (1955). 

Лит.: С у л т а н б е к о в Б. Лепа Альфред Кар�
лович // Борцы за счастье народное. К., 1983. Кн. 2.

ЛЕПЁХИН Иван Иванович (10.9.1740,
С.�Петербург — 6.4.1802, там же), натура�
лист, путешественник, д. медицины (1767),
действ. чл. АН (1771). Бессменный секр. АН
со времени её основания (1783). Первым из
чл. Академии был награждён зол. медалью.
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В 1751–62 учился в гимназии при АН; ученик
акад. С.П.Крашенинникова. Продолжил об�
разование в Страсбургском ун�те, где в 1767
защитил диссертацию на степень д. медици�
ны. В 1768–72 руководил одним из отрядов
Оренбургской экспедиции АН, исследовав�
шей Ср. и Ниж. Поволжье, Урал, сев. р�ны Ев�
роп. части России. В 1773 совершил экспеди�
цию в Прибалтику и Белоруссию. С 1774 ди�
ректор Бот. сада АН, в 1777–94 инспектор
академ. гимназии. Труды по ботанике и зоо�
логии, рус. словесности и др. Л. — автор пе�
реводов 6 из 10 томов «Естественной исто�
рии» Ж.Л.Бюффона; участвовал в подготов�
ке «Словаря Академии Российской» (т. 1–6,
СПб., 1789–94). В 1784 совм. с П.С.Палласом
составил инструкцию по изучению Крыма.
Осн. труд — «Дневные записки путешест�
вия... по разным провинциям Российского
государства» (т. 1–3, СПб., 1771–1800; т. 4 —
«Путешествия академика Ивана Лепёхина в
1772» — изд. посм. в 1805 Н.Я.Озерецков�
ским) — содержит обширный фактический
материал по экономике, географии и этногра�
фии России 18 в. Третий том «Дневных запи�
сок...» посв. Ср. и Ниж. Поволжью, культуре
и быту коренных народов, в т.ч. татар (со�
держит сведения о технике полеводства и
огородничества у татар, о крест. промыслах и
гор. ремёслах). Труды Л. — ценный источ�
ник ист. сведений. 

Чл. Всерос. этногр. об�ва (1770), Берлин�
ского об�ва испытателей природы (1776),
Гессен�Гамбургского патриотического об�ва
(1778). 

Л и т . : О з е р е ц к о в с к и й Н . Я .
Жизнь И.И.Лепёхина // Журн. Департамента нар.
просвещения. 1822. Ч. 2; П о л е н о в В.Я. Крат�
кое жизнеописание И.И.Лепёхина // Тр. Рос. ака�
демии. СПб., 1840. Ч. 2; Ф р а д к и н Н.Г. Акаде�
мик И.И.Лепёхин и его путешествия по России в
1768–1773 гг. М., 1953; К у л я б к о Е.С. Замеча�
тельные питомцы Академического университета.
Л., 1977.

Ф.Ф.Гулова.

ЛЕПЁШКИН Владимир Васильевич
(12.8.1876, Москва — 1947, г.Тусон, штат Ари�
зона, США), ботаник, д. ботаники (1909).
Окончил С.�Петерб. технол. ин�т (1898). Ра�
ботал в Германии, Швейцарии, Дании.
В 1906–10 в Петерб. ун�те, в 1910–21 проф.
Казан., в 1921–22 — Белорус., в 1922–27 —
Карловского (г.Прага) ун�тов. Из состава бот.
кабинета Казан. ун�та выделил (1910) лабо�
раторию физиологии растений, к�рой заведо�
вал до 1921. В 1927–33 в США, с 1929 зав. ла�
бораторией биохимии во вновь созд. науч.
ин�те (Тусон). В 1933–44 работал в Венском

ун�те (Австрия). Много путешествовал.
В 1947 вернулся в США. Труды по физиоло�
гии растений и биохимии. Л. обосновал кон�
цепцию коллоидного строения протоплаз�
мы растительных клеток, создал новое
физ.�хим. направление в изучении физиоло�
гии растений. 

С о ч.: Исследования над осмотическими свойст�
вами и тургором растительных клеток // Зап. Имп.
АН. Сер.8. 1907. Т. 22, № 2; О живом и мёртвом. К.,
1910; Организм с точки зрения химии и физики.
Прага, 1924.

Лит.: Г о р д я г и н А.Я. Отзыв о научных ра�
ботах доктора ботаники В.В.Лепёшкина // Уч. зап.
Казан. ун�та. 1911. Т. 78, кн.2.

ЛЕ�ПСКАЯ Ревекка Израилевна (3.12.1885,
г.Переяславль, Киевская губ. — 17.3.1971, Ка�
зань), терапевт, д. мед. наук (1937), проф.
(1935), засл. деятель науки ТАССР (1940).
Ученица С.С.Зимницкого. По окончании в
1911 Парижского ун�та работала в Казан.
ун�те в госпитальной терапевтической кли�
нике, одновр. зав. терапевтическим отд�нием
1�й рабочей больницы (с 1918). В 1920–53 в
Казан. ГИДУВе, зав. кафедрой терапии № 1
(с 1930). Труды по патологии печени и почек,
заболеваниям обмена веществ, витаминоло�
гии. Автор иссл. о подострых, субхроничес�
ких и хронических дистрофиях печени. На�
граждена орденом Ленина. 

С о ч.: Токсические дистрофии печени. К., 1929;
Введение в клинику авитаминозов и гипоавитами�
нозов. К., 1948 (соавт.); Болезнь Боткина и её ис�
ходы. К., 1951.

Лит.: Р а х л и н Л.М., Щ е р б а т е н к о А.А.
Профессор Ревекка Израилевна Лепская (К 100�ле�
тию со дня рождения) // Казан. мед. журн. 1986.
№ 3.

ЛЕ�ПСКИЙ Ефим Моисеевич (13.5.1879, ме�
стечко Смела ок. г.Златополь, Украина —
3.3.1955, Казань), педиатр, д. медицины
(1915), проф. (1924), засл. деятель науки
РСФСР (1935). Окончил Берлинский ун�т
(1905). С 1906 в Казан. ун�те на кафедре дет.
болезней, одновр. на кафедре патологической
анатомии, врач Сиротского дома, зав. Домом
младенца. С 1919 в Казан. госпитале, одновр.
зав. подотделом охраны материнства и мла�
денчества губ. отдела здравоохранения.
В 1921–53 в Казан. ГИДУВе: организатор и
руководитель дет. клиники (1920), зав. ка�
федрой дет. болезней (с 1924). Одновр. зав.
одноим. кафедрой (1932–35, 1940–45), ор�
ганизатор и первый декан педиатрического
ф�та (1932–35) Казан. мед. ин�та. Труды по
патогенезу, лечению и профилактике рахита,
о роли витаминов в патологии дет. возраста.
Участник Вел. Отеч. войны. Награждён орде�
нами Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта», медалью. Имя Л. с 1967 но�
сит дет. клиника Казан. мед. академии. 

С о ч.: Рахит и тетания рахитиков. М., 1945; Вве�
дение в клинику авитаминозов и гипоавитаминозов.
К., 1948 (соавт.); Гипоавитаминозы в детском воз�
расте. М., 1953.

Лит.: М а к а р о в Ю.В., М а м и ш Р.М. За�
служенный деятель науки РСФСР профессор
Е.М.Лепский: Некролог // Педиатрия. 1955. № 4.

ЛЕПТОСПИРО�ЗЫ (Leptospirosis, болезнь
Васильева–Вейля, водяная лихорадка), ост�
рые инфекц. заболевания. Возбудители бо�
лезни относятся к сем. лептоспир; вид
Leptospirа interrogans подразделяется на се�

ротипы и серологические группы. В РТ чаще
встречаются серогруппы роmona, canicola,
grippotyphosa. Клиническая картина заболе�
вания была впервые описана рус. учёным
Н.П.Васильевым (1883) и нем. учёным А.Вей�
лем (1886). Япон. учёным А.Инадо (в соавт.)
выделен вид возбудителя L. icterohaemor�
rhagiae (1915). 

Источниками инфекции являются крысы,
лесные мыши, полёвки, вод. крысы, собаки,
свиньи. Заражение происходит при контакте
кожи и слизистых оболочек с инфицирован�
ным материалом (загрязнённая почва, вода,
продукты). Заболевание сопровождается об�
щей интоксикацией, лихорадкой, поражени�
ем миокарда, печени, селезёнки, почек (при�
знаки уремии), нервной и сосудистой сис�
тем, геморрагическим синдромом, нередко
наблюдаются явления желтухи. Летальность
связана с острой почечной недостаточнос�
тью. Заболевание носит сезонный характер. 

Казан. учёными З.Х.Каримовой, Г.З.Хаби�
ровой, Н.И.Борозновым изучены проблемы
Л. в Татарстане и республиках Поволжья,
выявлены источники инфекции, выделены
чистые культуры возбудителей, обнаруже�
ны новые штаммы лептоспир («Каримова»,
«Кабан», «Казань»), впервые разработаны и
предложены уникальные питательные среды
(жидкие и плотные) для культивирования
микробов, разработаны меры неспецифиче�
ской и специфической профилактики леп�
тоспирозов. Н.И.Борозновым предложена
лептоспирозная вакцина (1989). В 2000–05 в
РТ наблюдались спорадические случаи за�
болевания. 

Лит.: К а р и м о в а З.Х. К вопросу об источ�
никах лептоспирозной инфекции // Вопр. теорет.
и клинической медицины. 1960. № 1; К а р и м о �
в а З.Х., Х а б и р о в а Г.З. К вопросу выявления
патогенных свойств лептоспир in yitro // Науч.
труды Казан. мед. ин�та. 1964. Т. 14; К а р и м о �
в а З.Х. Лептоспирозы ТАССР, этиологическая
характеристика: Дис. ... К., 1968; Х а б и р о в а Г.З.
Характеристика биологических свойств лептоспир:
Дис. ... К., 1969.

В.Х.Фазылов.

ЛЕРО�Н Лябиб (псевд., наст. фам. и имя Ле�
ронов Лемон Леронович) (р. 11.11.1961,
д. Ст.Карамалы Муслюмовского р�на), пи�
сатель, засл. деятель иск�в РТ (2002). Окон�
чил Казан. ун�т (1984). В 1983–89 (с переры�
вом) работал в редакции газ. «Яш ленинчы»
(в 1988–89 зав. отделом лит�ры и иск�ва),
в 1986–88 директор Татар. отд�ния Лит. фон�
да СССР, с 1989 редактор ж. «Салават купе�
ре». Книги для детей «Я�гырны� ял к�не»
(«Выходной у дождичка», 1988), «Транзистор
qч ала» («Месть транзистора», 1989),
«Тwгwрмwчле чана, яки �кият боткасы» («Са�
ни на колёсах», 1993), «Шqрwле шаяруы»
(«Проделки Шурале», 1996), «Та�ир ма{ара�
лары» («Приключения Тагира», 1999),«Ко�
яшны кочкан малай» («Я обнимаю солнце»,
2004) пронизаны добрым юмором, наполне�
ны богатой фантазией. Автор сб. лирико�пуб�
лицист. стихотворений «Сине генw с�ям»
(«Люблю лишь тебя», 1997) и сб. эпиграмм и
пародий на совр. татар. писателей «Кqрше
тавыгы» («Соседская курица», 1990). Пье�
сы Л. «Чwпwлwй белwн Тwпwлwй» («Чепелей и
Тепелей», 1995), «А�гыра сарык {qлwре»
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(«Ягнёнок�дурачок», 1996) поставлены в Аль�
метьевском татар. драм. театре.

ЛЕС, один из осн. типов растительности, ос�
нову к�рого составляют деревья, образующие
более или менее сомкнутый полог и форми�
рующие вместе с кустарниками, полукустар�
никами, папоротниками, травами, мхами и
лишайниками лесные сооб�ва. Л. — элемент
геогр. ландшафта, среда обитания для мн.
птиц и зверей, источник древесины, ягод,
грибов и техн. сырья; существенно влияет
на почвообразование, климат, гидрологичес�
кий режим. Лесной покров Земли является
фактором устойчивости биосферы, определя�
ет уровень кислородного и углекислотного
баланса в атмосфере. 

Леса РТ расположены в трёх лесорасти�
тельных зонах. Зона смешанных лесов под�
разделяется на сев. подзону хвойно�широ�
колиственных лесов с липой (дуб на водораз�
делах не принимает участия в составе насаж�
дений и смещается в поймы рек) и юж. под�
зону с липой и дубом (где дуб в кач�ве при�
меси входит в состав водораздельных лесов).
В зоне широколиственных лесов господству�
ет дуб со спутниками — липой мелколистной,
клёном остролистным и ильмовыми. В ле�
состепной зоне, на Бугульминском плато, на�
ряду с дубом и его спутниками, встречаются
коренные дубово�берёзовые и берёзовые кол�
ки. По терр. Татарстана проходят юго�вост.
граница ареала ели европейской, юго�зап.
граница ели сибирской и пихты сибирской,
вост. — ясеня обыкновенного и сев.�вост. —
массивных плакорных дубрав. 

Общая пл. лесного фонда РТ составляет
1270,3 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом —
1165,3 тыс. га. В ведении Агентства лесного
х�ва по РТ находится 1225 тыс. га общей и
1123,8 тыс. га лесопокрытой площади (лесные
насаждения искусств. происхождения состав�
ляют 315 тыс. га). Хвойные породы занима�
ют 23,5%, твердолиственные — 18,7, мягколи�
ственные — 57,5, кустарники — 0,8% площа�
ди лесного фонда. В ведении Гос. службы ок�
руж. среды Мин�ва природных ресурсов РФ
находится 28,6 тыс. га — леса Волж.�Камско�
го заповедника (10,1 тыс. га) и нац. парка
«Нижняя Кама» (18,5 тыс. га), в ведении дру�
гих ведомств — 16,7 тыс. га лесов. 

Лесной фонд республики составляют леса
1�й и 2�й групп. Леса 1�й группы занимают
536,6 тыс. га. Осн. их назначение — выполне�
ние водоохранных, защитных, сан.�гигиени�
ческих, оздоровительных и иных функций;
к ним также относят леса особо охраняемых
природных терр.(31 тыс. га) и зелёных зон во�
круг нас. пунктов (134,1 тыс. га). Ко 2�й груп�
пе отнесены леса общей пл. 688,4 тыс. га с ог�
раниченным лесопользованием. Общий запас
древесины составляет 168,8 млн. м3, ср. за�
пас — 142,5 м3/га, ср. годичный прирост —
4,13 м3/га. Из общего запаса древесины на
долю хвойных пород приходится 25,3%, твер�
долиственных — 13,4, мягколиственных —
61,3%. Запас спелых и перестойных древосто�
ев составляет 32 млн. м3 (из них 7,6% — хвой�
ные, 7,4% — твердолиственные и 85% — мяг�
колиственные). Ср. запас спелых древостоев
192 м3/га (в т.ч. 308 м3/га по хвойному,

143 м3/га — по твердолиственному и
203 м3/га — по мягколиственному х�вам).
С нач. 1990�х гг. расчётная лесосека по гл.
лесопользованию используется на 35–40%,
вследствие чего усиленными темпами идёт
процесс накопления перестойного леса. Бо�
лее 10 млн. м3 (31,4%) запаса спелых и пере�
стойных насаждений приходится на мало�
ценные осинники, в к�рых накопилось более
1,5 млн. м3 перестойных древостоев. 

Лесовосстановление как активная форма
лесовозобновления на лесных землях (вы�
рубки, гари, пустыри и др.) осуществляется
путём посадки или посева осн. лесообразу�
ющих пород. На терр. Татарстана до 1917
лесных культур было созд. на пл. 500 га. В ря�
де лесхозов сохранились участки высокопро�
дуктивных культур сосны, ели, лиственницы,
к�рые выделены как особо охраняемые терр.
(Бухарайский бор, «Рукотворный лес», Тур�
минская дача, Лесные культуры ели и лист�
венницы 1910–13 гг., Лесные культуры лист�
венницы 1906 г. и др.). В 1917–2002 лесные
культуры (преим. сосны, ели, дуба, частич�
но — лиственницы, берёзы, тополя) созд. на
пл. более 495 тыс. га. Часть созд. культур гиб�
нет, в первую очередь от потравы лосями,
а также от повреждений вредными насекомы�
ми, поражения грибными болезнями, зарас�
тания мелколиственными породами. Наряду
с лесовосстановлением лесхозы республики
проводят защитное лесоразведение, облесе�
ние оврагов, балок и берегов рек, создают
полезащитные и придорожные полосы.
В 1981–2002 овражно�балочные насаждения
и защитные полосы созд. на пл. 49,4 тыс. га.
Для создания лесных культур и защитного ле�
соразведения лесные питомники лесхозов
выращивают сеянцы и саженцы древесных и
кустарниковых пород. Ежегодно в 94 питом�
никах общей пл. 540 га производится до
100 млн. шт. посадочного материала (60 ви�
дов деревьев и кустарников), часть к�рого
выделяется для озеленения гор. и сел. нас.
пунктов. См. также Лиственные леса, Сме�
шанные леса, Хвойные леса.

Лит.: Г а я н о в А.Г. Леса и лесное хозяйство
Республики Татарстан. К., 2001.

А.Х.Газизуллин.

ЛЕ�СГАФТ Пётр Францевич (21.9.1837,
С.�Петербург — 28.11.1909, там же), анатом,
д. медицины (1865), д. хирургии (1868), об�
ществ. деятель; основоположник науч. систе�
мы физ. воспитания и врачебно�пед. контро�
ля в физ. культуре в России. По окончании в
1861 Мед.�хирургической академии (С.�Пе�
тербург) был оставлен там же на науч.�пед. ра�
боте. С 1868 проф. и зав. кафедрой физиоло�
гической анатомии Казан. ун�та. В 1871 был
уволен за протест против действий админи�
страции ун�та и Казан. уч. округа («дело Лес�
гафта»). В 1872–74 преподавал на жен. вра�
чебных курсах при Мед.�хирургической ака�
демии (С.�Петербург), с 1878 — в Петерб.
ун�те. В 1874–86 занимался работой по физ.
воспитанию курсантов воен. уч. заведений.
В 1877 им были организованы курсы для
офицеров, на к�рых они обучались гимнасти�
ке. В 1886–97 преподавал анатомию на ес�
теств. ф�те Петерб. ун�та и на Рождествен�
ских жен. курсах. В 1893 организовал Пе�

терб. биол. лабораторию, при ней в 1896 —
Высш. науч. курсы по подготовке руководи�
телей физ. образования. Организатор физ.
воспитания в воен. уч. заведениях России.
Труды по теоретической анатомии, биоло�
гии, педагогике, архитектуре костей, строе�
нию и функциям суставов и мышц. 

С о ч.: Анатомия человека. СПб., 1892. Вып. 2.
Лит.: Ш а б у н и н А.В. Лесгафт Пётр Франце�

вич. М., 1982.

ЛЕСИ�СТОСТЬ, степень облесённости терри�
тории; выражается отношением покрытой
лесом площади к общей площади (страны,
республики, района). Согласно письм. ис�
точникам, б. ч. терр. Татарстана в далёком
прошлом была покрыта лесами. Однако уже
в 10–13 вв. в Волжской Булгарии, населе�
ние к�рой проживало в осн. в лесостепном
Закамье, было развито земледелие и скот�во,
что было связано с начавшимся обезлесени�
ем терр. После покорения Булгарии монгола�
ми (1237) часть населения из Закамья пере�
селилась в сев. лесные районы, расчищая
участки под поселения и с.�х. угодья. Зна�
чит. число нас. пунктов было осн. в Заказанье
в период Казанского ханства, что сопровож�
далось дальнейшим сведением лесов. Осо�
бенно в больших масштабах леса уничтожа�
лись после завоевания Казанского ханства
(1552). Коренное население изгонялось из
окрестностей Казани и долин кр. рек в отда�
лённые необжитые лесные земли. С 1838 до
кон. столетия по Казанской губ. было опреде�
лено под расчистку более 604 тыс. га лесов,
принадлежавших крестьянам. Наиб. интен�
сивно леса сводились в Мамадышском, Казан�
ском, Лаишевском, Чистопольском, Спас�
ском, Тетюшском и Свияжском уездах. Во
время ген. межевания (1793–1803) на терр.
Казанской губ. было учтено 3265,1 тыс. га ле�
сов, Л. составляла 51,2%. К 1914 лесная пло�
щадь снизилась до 1854 тыс. га, Л. — до 29,1%.
Учитывая, что в состав Казанской губ. входи�
ли Царёвококшайский и Чебоксарский уезды,
в дальнейшем отошедшие в состав Респ. Ма�
рий Эл и Чувашской Респ., Л. к�рых и ныне
довольно высока (соотв. 55,6 и 31,3%), мож�
но предположить, что Л. терр., вошедшей в со�
став Татарстана, была значительно ниже 29%.

В 1922–28 в республике под поселения
было передано ещё 54,3 тыс. га лесных пло�
щадей. По данным учёта лесного фонда 1928,
покрытая лесом пл. составляла 1029,9 тыс. га,
Л. терр. — 15,2%. По данным 1953, Л. соста�
вила 17,1%. В результате сведения лесов при
создании Куйбышевского вдхр. Л. сократи�
лась до 15,8%. В 1970�х гг. 28,3 га лесных зе�
мель было отведено под Нижнекамское вдхр.
Кроме того, за 1940–97 под объекты пром. и
гражд. стр�ва, нефтедобычи и на другие цели
из гос. лесного фонда было изъято более
56 тыс. га земель. За этот же период в гос. лес�
ной фонд было принято ок. 50 тыс. га лесов,
созд. лесхозами на землях с.�х. назначения.
На 2004 общая площадь лесов составила
св. 1270 тыс. га, Л. — 17,2%. Территориально
Л. широко варьирует — от 2,6 и 3,4% в Дрож�
жановском и Атнинском до 26,9 и 40,3% в
Заинском и Нурлатском р�нах. Оптималь�
ная Л., при к�рой устанавливается экол. ста�
бильность терр., составляет от 25% (для рав�
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нинных районов Закамья и Предволжья) до
30% и более (для возвышенных, с расчле�
нённым рельефом районов Предкамья и
Предволжья), в ср. по республике — 27,8%.
См. также Лесозаготовка. 

Лит.: Г а я н о в А.Г. Леса и лесное хозяйство
Республики Татарстан. К., 2001.

А.Х.Газизуллин.

ЛЕСНА�Я, ДЕРЕВООБРАБА�ТЫВАЮ�
ЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛО�ЗНО�БУМА�ЖНАЯ
ПРОМЫ�ШЛЕННОСТЬ, совокупность от�
раслей пром�сти, ведущих заготовку, меха�
ническую, хим.�механическую, хим. обработ�
ку и переработку древесины. В составе лесо�
обр. комплекса РТ (2005) св. 300 пр�тий раз�
личных форм собственности (в т.ч. 32 кр. и
ср.). Числ. работающих более 12 тыс. чел.
(ок. 2% от общего числа занятых в пром. про�
из�ве республики). Выпускается 1,7% про�
дукции всей пром�сти РТ (2004), в т.ч. дело�
вая древесина, пиломатериалы, клеёная фа�
нера, картон, бумага, мебель, строит. детали,
тара, изделия бытового назначения. На дере�
вообр. произ�во приходится 58% продукции
(в т.ч. на мебельное — 13,3%); на целлюлоз�
но�бум. — 42%. 

Лесоперераб. комплекс Татарстана разви�
вался на базе лесных промыслов, к�рые из�
давна играли важнейшую роль в хоз. жизни
края. С кон. 17 в. изв. вод. «пильные мельни�
цы» близ Казани. Позднее они были переда�
ны Казанскому адмиралтейству, к�рое строи�
ло суда, осуществляло заготовку и предвари�
тельную обработку (соление) корабельного
леса для верфей С.�Петербурга, Астрахани,
изготавливало бочки и др. Большие объёмы
корабельного леса заготавливались в Мама�
дышском у. В С.�Петербург древесина от�
правлялась гужевым транспортом, в Астра�
хань сплавлялась по р. Волга. 

К кон. 18 в. в губернии насчитывалось ок.
80 лесопильниц с вод. приводом. В 1789
М.М.Рахимов открыл в Уржумском у. писче�
бум. произ�во. В 1812 писчую и обёрточную
бумагу (св. 8300 пудов в год) выпускали
3 ф�ки. Их оснащение состояло из печей, ча�
нов, котлов, вод. двигателей; сырьём служи�
ло тряпьё. Имелось 2 з�да по переработке
древесной золы, на к�рых ежегодно получа�
ли св. 1200 пудов поташа (работы производи�
лись с применением калильных печей, чу�
гунных котлов, дер. чанов). 

Как индустриальная отрасль Л., д. и ц.�б. п.
развивается с сер. 19 в. В 1845 в Казани бы�
ла осн. паркетная ф�ка Е.М.Цыганова,
в 1876–78 — столярно�паркетная, бочарная и
паркетная ф�ки Л.С.Розенберга и Г.Ф.Локке
с числом работников от 43 до 133 чел. На
смену лесопильным мельницам пришли па�
ровые лесопилки, число к�рых к 1888 достиг�
ло семи, а числ. рабочих на них — 160 чел. По�
явились первые лесопильные з�ды: братьев
В. и А. Персонов (Казань, 1894), амер. промы�
шленника Э.В.Ропса (ст. Зелёный Дол, 1899;
см. Зеленодольский фанерный завод), А.Ле�
бедева, братьев И. и А. Губиных (с. Лубяны
Мамадышского у., 1872, 1890) и др. с числ. ра�
ботников от 50 до 100 чел. на каждом пр�тии.
В кон. 19 в. на р. Кама в р�не г.Чистополь ра�
ботал паровой плавучий лесопильный з�д
В.К.Багимова на барже. На этих пр�тиях осу�

ществлялась распиловка круглого леса, про�
изводились ящики, бочки, клёпка, доски, дре�
весная стружка, паркет, шкафы, стулья, сто�
лы, оконные рамы, двери. Активно развива�
лось произ�во гнутой мебели, спичечной со�
ломки, скипидара; произ�во поташа сокра�
тилось. Оснащение наиб. кр. пр�тий состоя�
ло из паровых котлов, машин, исполнитель�
ных механизмов, изготовленных по заказу
на моск. и нижегородских механических
з�дах. В 1888 на деревообр. пр�тиях губер�
нии работало 304, в 1913 — 880 рабочих.
Более 4,4 тыс. чел. занимались лесозаготов�
кой и предварительной обработкой древе�
сины. Выпускалось продукции на 400 тыс.
руб. (1913). 

В 1918–20 пр�тия Л., д. и ц.�б. п. были на�
ционализированы, мн. из них из�за экон.
трудностей прекратили свою деятельность.
В 1922 на хозрасчётной основе был созд.
«Таттрест лесной промышленности» (Лесо�
трест). В короткие сроки восстанавливались
наиб. кр. лесопильные з�ды. Зеленодольский
з�д (б. Ропса) был передан Всерос. фанерно�
му тресту. Из�за острой нехватки топлива в
республике пр�тия занимались гл. обр. заго�
товкой и распиловкой дровяной древесины.
Объёмы выпуска лесоматериалов (обрезных
и необрезных) составляли (в тыс. куб. фу�
тов): 2042 в 1923, 1587 в 1924, 2154 в 1925,
2190 в 1926. Лесотрест являлся убыточным
и в 1928 вместе с трестом строит. материалов
был передан в состав Лесосиликаттреста. 

В 1928 в республике был произведён учёт
лесного фонда, организовано лесное хозяй�
ство, развернулись стр�во новых и рекон�
струкция действовавших пр�тий лесопере�
раб. пром�сти. В годы довоен. пятилеток бы�
ли построены: крупнейший в стране Поволж.
фанерный з�д № 3 (см. Поволжский фанер�
но�мебельный комбинат), все процессы на
к�ром были полностью механизированы;
лесоз�д Моск.�Казан. ж. д.; шпалопропиточ�
ный з�д; лесопильный комб�т в рабочем пос.
Аракчино; Кайбицкий лесоз�д и др. Была
произведена реконструкция Васильевского
лесокомб�та, в результате к�рой масштабы
произ�ва на нём увеличились в 3 раза. Заго�
товкой и переработкой древесины занима�
лись также кооп. артели Татлеспромсоюза
(в 1936 6989 рабочих). К кон. 2�й пятилетки
(1937) объём вывозимой деловой древеси�
ны достиг 0,72 млн. м3, дров — 1,6 млн. м3, вы�
пуск пиломатериалов — 395 тыс. м3, фане�
ры — 54 тыс. м3. По сравнению с 1913 вы�
пуск валовой продукции отрасли к 1940 уве�
личился в 21 раз. Республика стала одним
из центров произ�ва фанеры в стране. В годы

Вел. Отеч. войны пр�тия отрасли работали
для нужд фронта: Зеленодольский фанер�
ный з�д поставлял на Казан. авиац. з�д
№ 16 фанеру для корпусов самолётов По�2
(У�2), ряд пр�тий освоил выпуск лыж и т. п.
В послевоен. период пр�тия реконструирова�
лись, оснащались новой техникой. С нач.
1950�х гг. изменилась география размеще�
ния деревообр. пр�тий. Были построены
Уруссинский и Бугульминский деревообр.
комб�ты, Бугульминская, Чистопольская,
Альметьевская, Набережночелнинская ме�
бельные ф�ки и др. пр�тия в новых нефт.
пром. р�нах. В Казани, Альметьевске, Арске
были введены в эксплуатацию з�ды по выпу�
ску строит. деталей из дерева. В 1960�е гг. на
Васильевском лесокомб�те освоено произ�во
древесно�стружечных плит. Вступил в строй
Набережночелнинский картонно�бумажный
комбинат. В 1929–80�х гг. в республике бы�
ло построено св. 15 деревообр. комб�тов, ме�
бельных ф�к и фанерных з�дов. 

Татарстан относится к районам с ограни�
ченными запасами леса, поэтому с 1956 заго�
товка древесины проводится органами и
пр�тиями самого лесного х�ва — лесхозами
(в РТ — 31). Объёмы заготовок деловой дре�
весины в республике постоянно возрастали
(см. табл.). 70–80% древесного сырья потреб�
лялось местными пр�тиями, остальная часть
вывозилась на Сев. Кавказ, в Украину, Мол�
давию, различные области Центр.�Чернозём�
ного региона. В результате к нач. 1970�х гг. Та�
тарстан превратился в лесодефицитный рай�
он. В 1988 ввоз древесины в республику
достиг 836 тыс. м3, пиломатериалов —
213 тыс. м3. Древесное сырьё поставляется в
осн. из Республик Коми, Марий Эл, Удмурт�
ской Респ., Кировской обл. и др. Уменьшение
площади лесов сопровождалось ухудшением
их породного состава, происходила смена
хвойных и дубовых лесов мелколиственны�
ми. В 2005 леса в Татарстане занимали пл.
1270,3 га (17,2% терр.), общий запас древеси�
ны составлял 168,76 млн. м3, в т.ч. 32 млн. м3 —
спелых и перестойных насаждений. 

Осн. деревообр. пр�тия — акц. об�ва «По�
волжский фанерно�мебельный комбинат»,
«Зеленодольский фанерный завод», «Татме�
бель», «Чистопольская мебельная фабрика».
Деревообр. комб�ты имеются в гг. Нижне�
камск, Чистополь, Бугульма, Мамадыш,
пгт Васильево Зеленодольского, пгт Шугуро�
во Лениногорского р�нов, сс. Н.Кинер Ар�
ского, Тумутук Азнакаевского р�нов; неболь�
шие мебельные ф�ки — в гг. Набережные
Челны, Альметьевск, Тетюши, Елабуга, Бу�
гульма, сс. Карадуван, Ютаза Балтасинского,
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1941 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2004

Объём вывозимой 
древесины, тыс. м3 1502,0 2893,0 2135,0 1926,0 1622,0 741,5 416,5 –
в т.ч. деловой 507,0 1505,5 1170,0 1192,0 1056,0 704,1 317,5 347,5
пиломатериалы, тыс. м3 319,0 1373,0 1216,0 888,0 650,0 318,6 251,4 242,5
фанера клеёная, тыс. м3 43,3 80,0 95,1 61,6 72,4 63,8 74,7 94,7
древесно�стружечные 
плиты, тыс. м3 – 0,005 53,7 89,6 115,3 10,5 – –
картон, тыс. т 2,1 8,5 10,9 15,7 93,2 64,6 86,5 131,0
бумага, тыс. т – – – – 25,0 15,0 40,0 49,1



Тюлячи Тюлячинского, Кляуш Мамадыш�
ского р�нов. Действуют Аксубаевский лесо�
комб�т, Зеленодольский шпалопропиточный
з�д и др. Подсобные цеха (с 2002 — ООО) при
лесхозах изготовляют пиломатериалы, окон�
ные блоки, паркет, фанеру, сувенирную про�
дукцию, срубы домов и хоз. построек и др. 

В республике функционируют 7 пр�тий,
выпускающих целлюлозно�бум. продукцию
и изделия из картона. Вед. являются АО «На�
родное предприятие «Набережночелнин�
ский картонно�бумажный комбинат», ГУП
«Полиграфическо�издательский комбинат»,
ф�ка картонажно�полиграфических изде�
лий Татар. респ. отд�ния Всерос. об�ва инва�
лидов. 

Продукция отрасли (в осн. фанера и бума�
га) поставляется более чем в 40 регионов РФ
и 18 стран ближнего и дальнего зарубежья,
в т.ч. в США, Германию, Италию, Австрию,
Испанию, Египет и др. 

С нач. 1980�х гг. деревообр. пр�тия особое
внимание уделяют созданию безотходных
технологий. Осуществляется переход на ис�
пользование производств. систем, обеспечи�
вающих глубокую переработку сырья, внед�
рение технологий для переработки местной
низкокачественной древесины. С этой це�
лью разработана и реализуется Программа
развития лесопром. комплекса РТ на период
до 2010. 

Разработкой техники и технологий для
пр�тий отрасли занимается Волж.�Камский
НИИ лесной пром�сти (Казань). Подготов�
ку инж.�техн. кадров ведут Казан. с.�х. акаде�
мия, Казан. технол. ун�т и Лубянский лес�
хоз�техникум. См. также Лесозаготовка. 

Лит.: История Татарии в материалах и докумен�
тах. М.–Л., 1937; Индустриализация ТАССР.
1926–1941 гг.: Док. и материалы. К., 1968; Рабо�
чий класс Татарии. К., 1981; Промышленность и ра�
бочий класс Татарии (1946–1980): Док. и материа�
лы. К., 1986; Республика Татарстан. 1920–2000:
Стат. сб. К., 2001.

К.Ф.Фасхутдинов, С.Г.Белов.

ЛЕСНА�Я ШЕШМА� (Урман Чишмwсе), река
в Вост. Закамье, прав. приток р. Шешма.
Дл. 52,1 км, в РТ ок. 40 км. Пл. басс. 700,5 км2.
Протекает по Бугульминско�Белебеевской
возв. Исток на терр. Самарской обл., устье на
сев. окраине пгт Зелёная Роща Лениногор�
ского р�на. Абс. выс. истока 230 м, устья —
104 м. Лесистость водосбора 30%. Л.Ш. име�
ет 23 притока. Наиб. крупные — правые: Бо�
ровка (12,3 км), Кислинка (15,9 км), Инэш
(8,5 км). Густота речной сети 0,35 км/км2.
Питание смешанное, на долю снегового при�
ходится более половины. Модуль подземно�
го питания 3–5 л/с·км2. В гидрологическом
режиме выделяют периоды половодья и ме�
жени. Ср. многолетний слой год. стока в
басс. 138 мм, слой стока половодья 75 мм.
Весеннее половодье начинается обычно в
кон. марта. Замерзает Л. Ш. в сер. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 1,81 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л)
весной и очень жёсткая (20–40 мг�экв/л)
зимой и летом. Общая минерализация
200–300 мг/л весной и 500–700 мг/л зимой
и летом. В басс. реки 4 пруда суммарным

объёмом 1,1 млн. м3. Вод. ресурсы использу�
ются для орошения.
ЛЕСНИ�ЧЕСТВО, первичное терр.�произ�
водств. подразделение, являющееся осн. са�
мост. структурной единицей лесного х�ва.
Л. состоит из мастерских участков, к�рые де�
лятся на обходы. В РТ 126 Л., в их составе
258 мастерских участков и 1297 обходов.
Площадь Л. в республике колеблется от 4 тыс.
до 12 тыс. га, ср. пл. 10 тыс. га. Л. отводят
участки спелого леса для вырубок, осуще�
ствляют восстановление леса на вырубках,
уход за ним, лесоразведение и др. мероприя�
тия, повышающие продуктивность леса. Л. за�
нимаются также подсобно�пром. произ�вом —
переработкой мелкотоварной древесины, по�
лученной в ходе проведения рубок. Деятель�
ностью Л. руководит лесничий, к�рый явля�
ется одновр. и гос. инспектором по контролю
за охраной и защитой лесов. В состав Л. вхо�
дят пом. лесничего, бухгалтер, мастера леса
(по числу мастерских участков), лесники (по
числу обходов).  

Лит.: Лесная энциклопедия. М., 1986. Т. 1. 
И.Н.Зарипов.

ЛЕСНО�Е О�ЗЕРО (Урман кqле), в Зап.
Предкамье. Расположено в лесном массиве в
долине р. Сухая, на сев. окраине Авиастрои�
тельного р�на Казани, сев. конец озера при�
мыкает к насыпи сев. объездной дороги.
Пл. вод. зеркала 8,8 га. Объём 130 тыс. м3.
Дл. 700 м, шир. 100–150 м. Ср. глуб. 1,5 м,
макс. глуб. более 2 м. Происхождение озера
карстово�суффозионное. Форма — изогну�
тый овал, в юго�зап. части имеется залив. Бе�
рега возвышенные, в вост. части — более кру�

тые. Через озеро протекает р. Сухая. Вода
очень мягкая (0,9 мг�экв/л), маломинерали�
зованная (до 100 мг/л), гидрокарбонат�
но�кальциевого типа. Грунт дна песчано�или�
стый. Водятся карась, раки. Из редких вод.
растений отмечены ирисы. Озеро использу�
ется в рекреационных целях. На берегу рас�
положены Дом отдыха «Берёзовая роща» и
дет. оздоровительный лагерь. 

Н.М.Мингазова.

ЛЕСНО�Е О�ЗЕРО (Урман кqле), в Зап.
Предкамье. Расположено в Лаишевском р�не,
на водоразделе рек Мёша и Нокса, в 4 км к Ю.
от с. Куюки Пестречинского р�на и в 6 км к
С.�В. от с. Б.Кабаны Лаишевского р�на.
Пл. вод. зеркала 4,7 га. Объём 249 тыс. м3.
Дл. 470 м, макс. шир. 100 м. Ср. глуб. 5,3 м.
Происхождение озера карстовое. Форма про�
долговатая. Питание за счёт атм. осадков и
грунтовых вод. Вода мягкая (ок. 3 мг�экв/л),

слабоминерализованная (70,8 мг/л), прозрач�
ная. Памятник природы РТ (1978).
ЛЕСНО�Е О�ЗЕРО (Урман кqле), в Предвол�
жье. Расположено на водоразделе рек Сухая
Улема и Карамалка, в 2 км к Ю.�В. от с. Б.Кля�
ри Камско�Устьинского р�на. Пл. вод. зеркала
1,2 га. Объём 12,6 тыс. м3. Дл. 150 м, макс.

шир. 150 м. Ср. глуб. ок. 1 м, макс. глуб. 1,8 м.
Происхождение озера карстовое. Форма
овальная, близкая к округлой. Берега поло�
гие, покрыты широколиственным лесом.
Питание подземное, устойчивое. Вода сла�
боминерализованная (62,7 мг/л), мягкая
(2,8 мг�экв/л), слабомутная. Используется в
рекреационных целях. Памятник природы
РТ (1978).
ЛЕСНО�Е О�ЗЕРО (Урман кqле), в Зап. За�
камье. Расположено на водоразделе рек Ашит,
Казанка и Петьялка, в 1,5 км к Ю.�В. от
с. Ювас Высокогорского р�на, восточнее
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оз. Карасиное. Пл. вод. зеркала 0,68 га. Объ�
ём ок. 30 тыс. м3. Дл. 140 м, макс. шир. 80 м.
Ср. глуб. 4,6 м, макс. глуб. ок. 7 м. Проис�
хождение озера карстовое. Форма овальная.
Вост. берег более крутой и высокий. Вода
мягкая, слабоминерализованная, гидрокарбо�
натно�хлоридно�магниевого типа. Прозрач�
ность 120 см. Место отдыха.

ЛЕСНО�Е ХОЗЯ�ЙСТВО, отрасль нар. х�ва;
осуществляет изучение, учёт, воспроиз�во,
охрану и защиту лесов, регулирование лесо�
пользования. Татарстан относится к мало�
лесным регионам России. Систематическая
расчистка лесов для с.�х. пользования, кр.
лесные пожары, климатические факторы (за�
суха, низкие темп�ры и т. п.), усиленная пром.
эксплуатация лесов, заготовка корабельного
леса, активное использование земель лес�
ного фонда под стр�во пром. и гражд. соору�
жений, а также под зоны затопления водо�
хранилищами Куйбышевской и Нижнекам�
ской ГЭС и др. способствовали уменьшению
площади лесов. В прошлом б. ч. терр. Казан�
ской губ. была занята лесами. По данным
ген. межевания 1793–1803, было учтено
3265,1 тыс. га лесов (занимали 51,2% терр.
губернии). На 2004 лесистость составляла
17,2% терр. РТ. Общая пл. лесного фонда
(тыс. га) 1269,5, в т.ч. покрытой лесами —
1144,4 (90%), искусственно созд. лесов — 311
(27%). Под хвойными породами занято
(тыс. га) 265,2 (23,3%), под твердолиственны�
ми — 209,8 (18,4 %), под мягколиственны�
ми — 649,8 (57,1%). Насаждения распределя�
ются по гр. возраста (тыс. га): молодняки —
391,1, средневозрастные — 415,8, приспева�
ющие — 167,6, спелые и перестойные — 162,8
(перестойные — 22,1). Общий запас насажде�
ний составляет 160,87 млн. м3 (18,8%). С 1991
в РТ лесовосстановление ведётся на площа�
дях, превышающих площадь вырубок в
1,5–1,7 раза. Ежегодно производится посад�
ка леса на пл. 4,4 тыс. га, защитных лесона�
саждений с.�х. угодий — на пл. 1,5 тыс. га;
создаются придорожные снегозащитные лес�
ные полосы на пл. 1 тыс. га; в питомниках вы�
ращивается более 100 млн. шт. стандартного
посадочного материала, св. 60 видов древес�
но�кустарниковых пород. В лесах и на землях
гос. лесного фонда, не покрытых лесом, осу�
ществляются: заготовка древесины и второ�
степенных лесных материалов (пни, луб, ко�
ра и др.), побочное пользование лесом (сено�
кошение, выпас скота, размещение ульев и па�
сек, заготовка древесных соков, сбор дикора�
стущих плодов, орехов, ягод, грибов, лекар�

ственных растений, техн. сырья и др.); поль�
зование лесом в науч.�иссл. и культ.�оздоро�
вительных целях, для нужд охотничьего х�ва.
На 1996 введённая расчётная лесосека со�
ставляла 1371,7 тыс. м3, в т.ч. по хвойному
х�ву — 56,1 тыс. м3, по твердолиственному —
105 тыс. м3. В 1998–2002 освоено ок. 40%
расчётной лесосеки (её недоиспользование
способствует накоплению перестойных на�
саждений и снижает качественные показа�
тели лесного фонда). В целом по лесному
фонду ср. прирост древесины составляет
3,7 м3 на 1 га, вырубается всеми видами рубок
1,2 м3 с 1 га. Источниками повышенной пожа�
роопасности являются: сеть автомобильных
и жел. дорог, высоковольтные линии электро�
передачи, газоперераб. пр�тия, нарушение
правил пожарной безопасности (97%), сжи�
гание соломы на полях (3%). Орган гос. уп�
равления Л. х. в РТ — Мин�во Л. х. В респуб�
лике насчитывается 30 лесхозов (ведут х�во
в лесах на общей пл. 1,1 млн. га). Подготов�
ку и повышение квалификации кадров по
Л. х. осуществляют Лубянский лесхоз�тех�
никум, Казан. с.�х. академия. См. также Лес�
ничество, Лесозаготовка, Лесоразведение. 

Лит.: Государственный доклад «О состоянии
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Татарстан в 2003 г.». К., 2004.

И.Н.Зарипов.

ЛЕСНО�Й, посёлок в Тюлячинском р�не,
в верховье р. Метескебаш, в 15 км к З. от
с. Тюлячи. На 2002 — 192 жит. (татары).
Лес�во; деревообр. цех. Ср. школа, клуб. Как
нас. пункт зарегистрирован в 1963. С момен�
та образования находился в Сабинском р�не.
С 4.10.1991 в Тюлячинском р�не. Число
жит. — 150 чел. (1989).
ЛЕСНО�Й ЗАЙ, И р н я (Урман Зwе), река
в Вост. Закамье, прав. приток р. Степной Зай
(Зай). Дл. 60,8 км, пл. басс. 812 км2. Исток вос�
точнее с. Каськи Альметьевского р�на, устье
севернее г.Заинск. Абс. выс. истока 240 м, ус�
тья — 63 м. Лесистость водосбора 25%. Л. З.
имеет 22 притока. Наиб. крупные — правые:
Багряжка (21,5 км), М.Ирня (21,3 км), На�
лимка (13,5 км). Густота речной сети
0,38 км/км2. Питание смешанное, с преобла�
данием снегового. Модуль подземного пита�
ния 0,5–3 л/с·км2. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и низ�
кой меженью. Наблюдения за режимом реки
велись на водомерных постах у с. Александ�
ровская Слобода Заинского р�на (1934–56)
и у г.Заинск (1953–58). Ср. многолетний слой
год. стока в басс. 103 мм, слой стока полово�

дья 74 мм. Весеннее половодье начинается
обычно в кон. марта. Замерзает Л. З. в сер.
ноября. Ср. многолетний меженный расход
воды в устье 0,82 м3/с. Вода жёсткая
(6–9 мг�экв/л) весной и очень жёсткая
(9–20 мг�экв/л) зимой и летом. Общая мине�
рализация 300–500 мг/л весной и более
1000 мг/л зимой и летом. В басс. реки 4 пру�
да суммарным объёмом 2,2 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используются для орошения.
ЛЕСНО�Й КЛЮЧ, природный комплекс�
ный заказник. Находится на терр. Верхне�
услонского р�на. Образован в 2002 с целью
обеспечения охраны природных комплексов,
сохранения и восстановления биол. разно�
образия, воспроиз�ва редких или ценных в
хоз. отношении объектов животного мира,
орг�ции регулируемой рекреации в природ�
ных условиях. Пл. 6442 га. Включает участ�
ки лесного фонда Шеланговского (2504 га) и
Ключищинского (1741 га) лесничеств При�
волж. лесхоза и земли иных категорий. Хвой�
но�широколиственные и широколиственные
леса сложены сосной, дубом, липой, берёзой
и осиной. В травяном покрове — виды, зане�
сённые в Красную книгу РТ: скерда тупо�
корневищная, бедренец известколюбивый,
букашник горный, зорька обыкновенная (та�
тарское мыло), короставник татарский, зве�
робой изящный, гусиный лук зернистый,
двулепестник парижский, пыльцеголовник
красный, венерин башмачок настоящий, гнез�
довка настоящая, ковыль красивейший, ку�
пальница европейская, яблоня лесная и др.
На терр. заказника встречаются косуля, ка�
бан, лось, заяц�русак и заяц�беляк, лисица,
суслик крапчатый; скопа, тетерев, перепел, со�
ва белая, филин, неясыть, удод; медянка, га�
дюка обыкновенная. По днищам балок и ов�
рагов множество выходов родников.
ЛЕСНО�Й КУЛИ�К, то же, что вальдшнеп.
ЛЕСНЫ�Е КУЛЬТУ�РЫ Е�ЛИ И ЛИ�СТ�
ВЕННИЦЫ 1910–13 гг., ландшафтный па�
мятник природы. Находится в долине р. Ба�
гряжка сев.�западнее д. Багряж Альметьев�
ского р�на на терр. 1�го Шешминского лесни�
чества Калейкинского лесхоза. Пл. 6,9 га.
Выделен в 1987. Уникальные культуры хвой�
ных, выращенные за пределами их естеств.
ареалов, сформировавшие в условиях лесо�
степи на тяжелосуглинистых выщелоченных
чернозёмах высокопродуктивные ценозы.
Первонач. состоял из трёх участков. Ныне
сохранился участок общей пл. 0,44 га в квар�
тале 117, включающий секции лиственницы
сибирской, ели европейской, ели сибирской,
пихты сибирской, сосны кедровой (кедра си�
бирского), сосны обыкновенной. Наилучши�
ми показателями характеризуются листвен�
ница и сосна, произрастающие по 1а–1 клас�
сам бонитета и имеющие запас насаждений
соотв. 886 и 481 м3/га (см. таблицу). 

В подросте — пихта. Подлесок густой, со�
стоит из рябины, черёмухи, жимолости, бере�
склета бородавчатого. В напочвенном покро�
ве неморальные виды: ясменник пахучий, ве�
роника дубравная, будра плющевидная, ко�
пытень европейский, гравилат речной. Дру�
гие 2 участка (в кварталах 102 и 109) выруб�
лены в 1992 в связи с массовым усыханием
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деревьев из�за поражённости корневой губ�
кой, в 1994 засажены лиственницей. Объект
имеет науч. значение. 

А.Х.Газизуллин.

ЛЕСНЫ�Е КУЛЬТУ�РЫ ЛИ�СТВЕННИЦЫ
1906 г., ландшафтный памятник природы.
Находится на правобережье р. Кама в 10 км
юго�западнее посёлка Камского лесхоза Рыб�
но�Слободского р�на. Выделен в 1987. Пл.
27 га. Старейший в республике уникальный
участок высокопродуктивных рукотворных
насаждений сосны обыкновенной, лиственни�
цы сибирской и ели обыкновенной (квартал
116 Шумбутского лесничества), сформиро�
вавшихся на супесчаных отложениях, под�
стилаемых пермскими мергелями. Представ�
лен четырьмя выделами с разным составом
древостоя: 40–70% занимает сосна, по
10–30% — ель и лиственница, в небольшом
кол�ве — берёза, липа и осина. Насаждения 1а,
реже 1�го класса бонитета, общий запас дре�
весины 450–800 м3/га. В возрасте 95 лет выс.
сосны достигает 30–31 м, диаметр ствола —

44–48 см, ели — соотв. 27–28 м и 36–40 см,
лиственницы — 30–31 м и 40 см. 

А.Х.Газизуллин.

ЛЕСНЫ�Е МОРКВА�ШИ, село в Верхнеус�
лонском р�не, на р. Морквашинка, в 14 км к
Ю.�З. от с. Верх. Услон. На 2002 — 72 жит.
(русские). Осн. в период Казанского ханства;
первонач. назв. Моркваши. До реформы 1861
жители относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, овчинным и мукомольным про�
мыслами. В нач. 20 в. в Л. М. функциониро�
вали Спасская церковь (построена в 1786),
земская школа (открыта в 1870 на базе цер�
ковно�приходской школы, существовавшей
с 1867), кузница, шерстобойня, 7 мельниц,
4 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 1835 дес. До
1920 село входило в Верхне�Услонскую вол.
Свияжского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Свияжского кантона ТАССР. С 14.2.1927
в Свияжском, с 20.10.1931 в Верхнеуслон�
ском, с 1.2.1963 в Зеленодольском, с 12.1.1965
в Верхнеуслонском р�нах. Число жит.:
в 1646 — 120, в 1782 — 234 души муж. пола;
в 1859 — 884, в 1897 — 1032, в 1908 — 1310,
в 1920 — 1253, в 1926 — 1363, в 1938 — 1222,
в 1949 — 1074, в 1958 — 665, в 1970 — 250,
в 1979 — 136, в 1989 — 76 чел. 

Лит.: Верхний Услон: край родной, навек люби�
мый... К., 2001.

ЛЕСНЫ�Е ПРО�МЫСЛЫ, заготовка и сплав
лесоматериалов, изготовление из дерева бы�
товых и хоз. предметов, лыка и мочала, добы�
ча дёгтя и скипидара (см. Смолокуренный
промысел), поташа (см. Поташный промы�
сел), углежжение и др. В Казанской губ. заро�
дились в кон. 16 — нач. 17 вв. Наиб. развития
достигли в 19 в. Центрами произ�ва изделий
стали: из луба и коры — с. Б.Кургузи Казан�
ского у.; мочальных верёвок — с. Чуваш. Брод
Спасского у. (промысел получил также ши�
рокое распространение в Казанском и Ма�
мадышском уездах; продукция через скуп�
щиков попадала на казан. з�ды и Нижего�
родскую ярмарку, небольшая часть — на мест�
ные рынки); верёвок — с. Ср.Юрткуль Спас�
ского у. (продукция отправлялась в Казань на
кож. з�ды для упаковки готовых шкур, лесо�
промышленникам для увязывания плотов и
б. ч. — на Нижегородскую ярмарку); лап�
тей — с. Б.Тояба Тетюшского и д. Ст. Баран
Спасского уездов (изготовленные татарами
лапти имели прямой носок, приходились на
любую ногу, что позволяло заменить лишь
один износившийся лапоть; у рус. крестьян
более красиво сделанные лапти стоили доро�
же, поэтому татар. продукция пользовалась
большим спросом); вагонных и др. брусьев —

с. Нурлаты Свияжского у.; рогожи — Казан�
ский и Мамадышский уезды (самый массо�
вый промысел по числу занятых рабочих,
имел нац. «окраску» — на Ниж. Волге для
хлебоперевозок использовали кули «татар�
ской работы»). Промыслы в осн. носили се�
мейный характер. В крест. х�вах в больших
размерах практиковались плотницкое (руб�
ка домов, мельниц, мечетей, колодцев и т. д.,
особо было распространено в Зап. Закамье)
и столярное дело (изготовление мебели, окон�
ных рам и т. п. было распространено меньше,
им занимались в отд. деревнях Мамадыш�
ского, Казанского и Спасского уездов), пил�
ка досок, изготовление саней и телег, хоз. и
с.�х. орудий, домашней утвари и посуды
(см. Бондарный промысел, Экипажный промы�
сел). Масштабы добычи сырья для Л. п. были
так велики, что к сер. 19 в. в сев. уездах Ка�
занской губ. значительно сократились запа�
сы липы, в связи с этим лыко и мочало нача�
ли привозить из Вятской и Уфимской губер�
ний. К сер. 19 в. из Казанского у. в Казань еже�
годно доставляли св. 200 тыс. циновок, рогож
и кулей, выработанных преим. татар. куста�
рями. Л. п. приносили небольшие доходы,
поскольку получать сырьё и реализовывать
продукцию приходилось через посредников
(этому способствовала статья 235 Лесного
устава об уплате пошлины за лесные изделия,
что принуждало крестьян сбывать свои това�
ры через скупщиков за полцены). В кон. 19 в.
Л. п. в Казанской губ. занималось св. 50 тыс.
чел. К нач. 20 в. Л. п. постепенно переросли в
капиталистическую кооперацию и рассеян�
ную мануфактуру. В результате отд. кустари
устранились от сбыта продукции, стали на�
ёмными рабочими. 

Лит.: Х а л и к о в Н.А. Хозяйство татар Повол�
жья и Урала (середина XIX – начало XX в.). К.,
1995; е г о  ж е. Промыслы и ремёсла татар По�
волжья и Урала. К., 1998.

Ф.Г.Калимуллина.

ЛЕСОЗАГОТО�ВКА, вид использования ле�
са, включающий осн. и вспомогательные опе�
рации: рубка деревьев, трелёвка, обрубка су�
чьев, очистка лесосек, вывоз сырья и его пер�
вичная обработка. Начиная с 1�й четв. 18 в.,
с развитием кораблестроения, дубравы По�
волжья были объявлены заповедными и яв�
лялись осн. источником дубовой древесины
для Балтийского и Черноморского флотов.
Корабельный лес поставлялся для С.�Пе�
терб. верфи, а также в Астраханский и Архан�
гельский порты. По данным Казан. адмирал�
тейской конторы, в 1803–10 в губернии бы�
ло заготовлено и вывезено ок. 295 тыс. м3

ценной дубовой древесины. Во 2�й пол. 19 в.
началась интенсивная беспорядочная рубка
лесов. В годы Гражд. и Вел. Отеч. войн Л.
осуществлялась для нужд воен. пром�сти с це�
лью выхода из топливного кризиса. Рубка
велась вдоль линий жел. дорог в наиб. удоб�
ных для заготовки и вывоза местах. 

В РТ ежегодно заготавливается ок.
1,9 млн. м3 древесины, в т.ч. в порядке ухода
за лесом ок. 700 тыс. м3. Деятельность лесно�
го х�ва республики строится по двум направ�
лениям: лесохоз. и подсобно�пром. Лесохоз.
деятельность имеет тенденцию к стабилиза�
ции, несмотря на то, что для неё выделяется
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Т а к с а ц и о н н ы е  п о к а з а т е л и  н а с а ж д е н и й  ( в о з р а с т  6 0  л е т )

Таксационные секции
показатели лиственницы пихты ели кедра сосны

Состав насаждений 10Лц 10П 9Е1С 10К 10С+Е
Ср. высота, м 27,7 17,6 19,2 13,0 23,8
Ср. диаметр, см 21,2 17,0 19,0 17,0 20,0
Сумма площадей сечений, м2/га 63,3 37,0 38,1 49,5 37,8
Относительная полнота 1,3 1,2 1,1 1,6 1,0
Запас, м3/га 886,0 318,0 424,0 333,0 481,0
Класс бонитета 1а 2 2 4 1

Лесные культуры лиственницы 1906 г. 



лишь 60% от расчётной потребности средств.
Частичная компенсация осуществляется за
счёт привлечения собств. средств лесхозов
(заработанных в подсобно�пром. произ�ве).
За период 1998–2002 заготовка и вывоз дре�
весины по гл. пользованию и рубкам ухода к
пунктам переработки и отгрузки составили
ок. 400 тыс. м3 в год, в т.ч. деловой древеси�
ны — 300 тыс. м3. В результате переработки
древесины получают строит. лес, столбы, пи�
ломатериалы, штакетник, дрова и др. Органи�
зовано произ�во срубов, дверных и оконных
блоков, тарных комплектов, пилёных загото�
вок, фанеры, сувенирных изделий и др. това�
ров производств.�техн. назначения и нар. по�
требления. Ассортимент выпускаемой про�
дукции обновляется за счёт переработки дре�
весины (ульи, рамки для ульев, банные набо�
ры, сырные поддоны, столы, скамейки, хок�
кейные щиты, филёнчатые двери, новые ви�
ды плетёных изделий, беседки и др.). Из от�
ходов лесопиления и мелкотоварной древе�
сины производятся арболитовые блоки для
хоз. и жилых построек. Осуществляются по�
ставки фанерного сырья на Зеленодольский
фанерный з�д, в небольших объёмах — на
Уфимский фанерно�мебельный комб�т и на
з�ды Кировской области. 

И.Н.Зарипов.

ЛЕСОРАЗВЕДЕ�НИЕ, создание и выращива�
ние лесных насаждений (лесных культур) на
терр., ранее не находившихся под лесом. При�
меняются массивное и защитное Л., на забо�
лоченных и неудобных землях, а также при
рекультивации земель. В РТ в этих целях ис�
пользуют сосну, ель, лиственницу, дуб, берё�
зу, гибридные тополя. Подготовка почвы
сплошная или частичная — бороздованием,
высаживается 4,5–5,5 тыс. шт. сеянцев или са�
женцев на 1 га. Начиная с 1980�х гг. в Татар�
стане созд. более 50 тыс. га защитных лесона�
саждений, в т.ч. ок. 40 тыс. овражно�балочных,
7,2 тыс. придорожных лесных полос,

2,6 тыс. га полезащитных лесных полос; про�
ведено облесение берегов водоёмов
(2,6 тыс. га). Овражно�балочные насажде�
ния существенно преобразуют ландшафт, яв�
ляются местом отдыха, сбора грибов, ягод.
Часть насаждений принята в гос. лесной
фонд, нек�рые объявлены особо охраняемы�
ми природными терр. (в т.ч. «Никольская»,
«Кишангер», «Фахри�яры» в Зеленодоль�
ском, «Каменная» в Тетюшском районах). 

Лит.: Г а я н о в А.Г. Леса и лесное хозяйство
Республики Татарстан. К., 2001.

И.Н.Зарипов.

ЛЕСОСИБИ�РСК, город в Красноярском
крае. Нас. 70 тыс. чел., в т.ч. 5138 чел. татар
(2002). Заселение Л. татарами происходило
в годы стр�ва Транссиб. ж. д. (1891–1916),
Столыпинской агр. реформы (1906–11), мас�
сового голода 1921–22 в Поволжье. В наст. вр.
в городе функционируют татар. культ.�про�
свет. центр «Ватан» («Родина», с 1991), татар.
нац.�культ. орг�ция «Дуслар» («Друзья»,
с 2002).
ЛЕСОСТЕ�ПЬ, л е с о с т е п н а я  з о н а,
природная зона, переходная между лесной
и степной зонами. Расположена преим. в уме�
ренном поясе Сев. полушария. В Евразии Л.
протягивается сплошной полосой с З. на В. от
вост. предгорий Карпат до Алтая, восточнее

(Ср. Сибирь, Забайкалье, Д. Восток) типич�
на для межгорных котловин и долин крупных
рек. В Татарстане Л. охватывает терр. Зака�
мья, юж. часть Предволжья. 

Для Л. характерны холодная снежная зи�
ма и тёплое, относительно влажное лето.
Из�за значит. испаряемости в летнее время
наблюдается иссушение почв, вызывающее
увядание растительности. Реки характери�
зуются весенним половодьем, образуемым
талыми снеговыми водами, и летним малово�
дьем, во время к�рого небольшие реки места�
ми пересыхают. Распространены серые лесные
почвы, чернозёмы (оподзоленные, выщело�
ченные и типичные), местами — лугово�чер�
нозёмные почвы, солонцеватые и осолоде�
лые почвы. Почвы отличаются высоким со�
держанием гумуса, замедленной минерализа�
цией растительного опада, прочной струк�
турой. Высокое естеств. плодородие почв
способствовало их интенсивному с.�х. освое�
нию, однако неумеренная распашка привела
во мн. районах к сильной эрозии почв. 

Естеств. растительность Л. представляет
собой чередование небольших массивов ле�
сов с участками остепнённых лугов и луговых
степей. В европ. Л. в составе лесной расти�

тельности преобладают дуб, липа, на З. —
также ясень (по терр. Татарстана проходит
сев.�вост. граница его ареала) и граб, в Сиби�
ри — берёза, осина, лиственница и сосна. Лес�
ная растительность чаще приурочена к водо�
разделам. Естеств. травянистая раститель�
ность сохранилась гл. обр. на охраняемых
терр., по склонам речных долин, оврагов и ба�
лок. Для неё характерны большое видовое
разнообразие, обилие корневищных злаков и
красочного разнотравья. Обычные предст.
злаков — мятлики, овсяницы, вейники, тон�
коноги, ковыли. 

Обитают как лесные (напр., белка, заяц�бе�
ляк, лось), так и степные (в т.ч. заяц�русак,
большой тушканчик, суслики) виды жи�
вотных. 

Л. — наиб. заселённая и освоенная терр.
В результате интенсивного развития отраслей
сел. х�ва естеств. природные условия Л. силь�
но изменены человеком.
ЛЕСХО�З, посёлок в Сабинском р�не, на прав.
притоке р. Мёша, в 18 км к В. от с. Богатые
Сабы. На 2002 — 994 жит. (татары). Пр�тие
по заготовке и переработке древесины, выпу�
ску товаров нар. потребления. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Больница. Мечеть. Осн.
в 1930. Число жит.: в 1938 — 478, в 1949 — 781,
в 1970 — 927, в 1979 — 904, в 1989 — 882 чел.
Уроженец Л. — Премьер�министр РТ
Р.Н.Минниханов.
ЛЕ�ТО, сезон, период года, выделяемый по
определ. признакам (астр., календарным, кли�
матическим, фенологическим и др.). В ас�
трономии к Л. относят период между лет�
ним солнцестоянием (21–22 июня) и осенним
равноденствием (22–23 сентября). В обихо�
де летними называют июнь, июль, август ме�
сяцы (календарное Л.). Как климатический
сезон Л. начинается с даты перехода ср.�су�
точной темп�ры воздуха через 15°С и завер�
шается переходом её на уровень ниже 10°С.
На терр. РТ продолжительность Л. ок. 3,5 ме�
сяцев — с кон. мая до 15–20 сентября. 

Климатические и погодные условия Л. на
терр. РТ формируются под влиянием транс�
формации входящих возд. масс. По сравне�
нию с весной, летом повторяемость антицик�
лонических процессов снижается, циклони�
ческих — возрастает. В целом Л. тёплое, не�
редко жаркое, умеренно влажное, с большим
кол�вом солнечной радиации. Ср.�месячные
темп�ры воздуха в июне 16,6–17,8°С, в июле
18,2–20 °С, в августе 16,4–18,1 °С, в сентябре
10–11,5 °С. Абс. максимумы темп�ры
37–40 °С, минимумы от –2 до –6° в июне, от
2 до –2 °С в июле, от 2 до –3°С в августе, от
–6 до –10 °С в сентябре. За сезон период со
ср.�суточной темп�рой воздуха 15 °С и выше
длится 84–98 дней (сумма положительных
темп�р выше 15°С составляет 1510–1720°С),
с темп�рой 10°С и выше — 129–142 дня (сум�
ма темп�р 2060–2270 °С). Ср.�месячные
темп�ры на поверхности почвы 20–24 °С в
июне, 22–25 °С в июле, 19–21 °С в августе,
11–12°С в сентябре. Абс. минимумы от –5 °С
до –8 °С в июне, –3 °С в июле, –4 °С в авгус�
те, –12 °С в сентябре. 

Летом на терр. РТ выпадение осадков на�
иб. интенсивное. В тёплый период бывает в
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1. Закрепление оврагов (Сабинский лесхоз);
2. Защитные насаждения (Арский лесхоз).

Участок лесостепи. Апастовский район.



ср. 18–22 дня с суточным кол�вом осадков
5 мм и более (в холодный — 4–7 дней).
Ср.�месячные показатели осадков составля�
ют 45–58 мм в июне, 53–65 мм в июле,
46–57 мм в августе; макс. осадки за месяц —
130–170 мм. Суточные максимумы осадков
121 мм (29 июля 1899, Казань), 90 мм (26 ию�
ня 1904, г.Мензелинск; 8 авг. 1949, пос. Кам�
ское Устье). 

Летом преобладают зап. и сев.�зап. ветры.
Ср. скорость ветра 3–4 м/с. Сильные ветры
(15 м/с и более) за летний сезон бывают в ср.
3–4 дня. Неблагоприятные явления летней
погоды — ливни, грозы, град, суховеи, засухи.
За тёплый период отмечается в ср. 4–5 лив�
ней, с суммой осадков 15–20 мм (максимум
95 мм в 1949, г.Тетюши). Град выпадает не
часто: за лето в пределах 1–2 дней, в отд. го�
ды до 4–8, но может наносить значит. урон в
полеводстве, овощ�ве, сад�ве и т. д. Сухо�
веи — иссушающие ветры — при высокой
темп�ре и низкой относительной влажности
воздуха оказывают вредное воздействие на
полевые культуры. На терр. республики за пе�
риод с мая по сентябрь наблюдаются
38–50 дней с суховеями слабой интенсивно�
сти, 4–10 дней — с суховеями ср. интенсив�
ности и до 3 дней — с интенсивными суховея�
ми. Засухи чаще возникают в мае и июне. 

Лит.: Климат Татарской АССР. К., 1983.
Э.П.Наумов, Ф.Г.Бурганов.

«ЛЕ�ТОПИСЬ ПЕЧА�ТИ РЕСПУ�БЛИКИ
ТАТАРСТА�Н», ежеквартальный гос. биб�
лиографический учётно�регистрационный
указатель. Впервые изд. Кн. палатой ТАССР
в 1930 на рус. и татар. языках под назв. «Ле�
топись печатных произведений». Выходил
ежегодно отд. выпусками в 1938–61 под назв.
«Книжная летопись», «Летопись рецензий»,
«Летопись газетно�журнальных статей», «Ле�
топись периодических изданий», с 1961 —
«Летопись печати ТАССР»; с 1991 совр. назв.
С июля 1941 по 1944 не издавался. «Книжная
летопись» за 1941–45 составлена и изд. в
1973. В 1945–60 выходила на рус. и татар.
языках; с 1961 — двуязычие в составе каждо�
го раздела. Разделы: кн. летопись, летопись
изоизданий, нотная летопись, летопись пери�
од. и продолжающихся изданий РТ, указа�
тель библиографических пособий, летопись
рецензий, летопись журнальных и газетных
статей, РТ в печати других республик. В раз�
деле «Книжная летопись» зафиксированы
книги и брошюры, выходящие на терр. РТ,
а также период. и продолжающиеся сборни�
ки, выделены авторефераты диссертаций.

ЛЕ�ТОПИСЬ ПРИРО�ДЫ, документ, акку�
мулирующий в хронологическом порядке
информацию о состоянии экосистем запо�
ведника. Назв. предложено в 1937 проф.
Моск. ун�та А.Н.Формозовым. В разработке
методологии науч. иссл. в заповедниках при�
нимали участие изв. рос. экологи, особенно
большую роль сыграл Г.А.Кожевников. В Та�
тарстане с 1962 Л. п. ведётся в Волж.�Кам�
ском заповеднике. Она даёт возможность ис�
следовать закономерности функционирова�
ния и направления эволюции природных
экосистем, использовать заповедники в
кач�ве эталонов при региональных экол. иссл.
территорий, подверженных антропогенному
воздействию, разрабатывать науч. подходы
рационального природопользования и охра�
ны природы. Работа по программе Л.п. пред�
ставляет экол. мониторинг, результаты к�ро�
го оформляются в ежегодной книге «Л. п.».
В ней приводятся: физ.�геогр. условия запо�
ведника, флора и растительность, фауна и
животное население, погода, календарь при�
роды, состояние заповедного режима и др.
С 1990�х гг. Л. п. производится на основе ге�
огр. информационных систем и компьютер�
ных баз данных. 

Лит.: Ф и л о н о в К.П., Н у х и м о в �
с к а я Ю.Д. Летопись природы в заповедниках
СССР. М., 1985.

О.В.Бакин.

ЛЕТЯ�ГА (Pteromys volans), млекопитающее
семейства летяговых отр. грызунов. Распро�
странена в лесах сев. и вост. Европы и в сев.
части Азии. На терр. РТ встречается в Пред�
камье. Обитает в высокоствольных смешан�
ных и лиственных лесах с преобладанием бе�
рёзы, ольхи и осины. Дл. тела до 23 см, хвос�
та — 9–14 см, масса ок. 160 г. Конечности со�
единены кожистой перепонкой, покрытой
шерстью. В спокойном состоянии перепонка
собрана в мягкие складки, при движении на�
тягивается. Мех густой, нежный, шелковис�
тый. Окраска светло�серая, иногда с охрис�
тым или бурым оттенком, брюшко белое,

зимний мех более густой и длинный. Селит�
ся в естеств. дуплах старых деревьев, устраи�
вая в них гнёзда из мягких висячих лишай�
ников. Иногда занимает дупла дятлов, бели�
чьи гнёзда. Ведёт оседлый образ жизни, ак�
тивна в сумерках и ночью. В холодное время
года активность резко понижается, но в спяч�
ку на зиму не впадает. Благодаря летательной
перепонке способна совершать планирующие
прыжки с дерева на дерево на расстояние до
40–50 м. На землю спускается редко. Пита�
ется семенами и почками деревьев, ягодами,
грибами. В мае–июне у самки рождаются
1–4 детёныша. Естеств. враги Л. — крупные
совы, соболь, лесная куница. Л. живёт до
5 лет. Промыслового значения не имеет. Зане�
сена в Красную книгу РТ.

ЛЕ�УШЕВ Владимир Николаевич (р. 12.8.1946,
Казань), генерал�майор (1989). Окончил Ка�
зан. высш. танковое командное краснозна�
мённое уч�ще им. През. ВС ТАССР (1968),
Воен. академию бронетанковых войск им.
Маршала Сов. Союза Р.Я.Малиновского
(Москва, 1978), Воен. академию Ген. штаба
Вооруж. Сил СССР им. К.Е.Ворошилова
(Москва, 1986). В 1968–75 служил в Дальне�
восточном ВО, с 1972 ком. танкового батальо�
на. В 1975–89 в Группе сов. войск в Германии,
с 1978 ком. танкового полка, с 1983 ком. ди�
визии. С 1989 начальник штаба — 1�й зам. ко�
манд. 38�й армией (г.Ивано�Франковск).
С 1991 ст. группы воен. специалистов в Респ.
Никарагуа. В 1994–97 зам. команд. войсками
округа по р�нам чрезвычайного положения —
начальник войсковой оперативной группы
Северо�Кавказского ВО внутр. войск МВД
России; принимал участие в боевых действи�
ях в Республике Таджикистан (1994–95), Че�
ченской Респ. (1995–97). Награждён орде�
нами Мужества, «За военные заслуги», «За
службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» 3�й степени, медалями. 

Ф.Ф.Гулова.

ЛЕУ�ШИН Анатолий Максимович
(р. 27.11.1936, станица Апшеронская Нефте�
горского р�на Краснодарского края), физик,
канд. физ.�матем. наук (1963). Окончил Ка�
зан. ун�т (1959), работает там же на кафедре
теоретической физики (с перерывом:
в 1982–84 проф. физики Ун�та им. Э.Монд�
лане (г.Мапуту, Нар. Респ. Мозамбик). Тру�
ды по теории оптических и ЭПР спектров
парамагнитных и редкоземельных ионов в
кристаллах. Л. вывел обобщённые спин�га�
мильтонианы для интерпретации спектров
ЭПР магнитных ионов в кристаллах; соста�
вил таблицы функций, преобразующихся по
неприводимым представлениям кристалло�
графических точечных групп; установил
структуры тригональных и тетрагональных
центров иона Yb3+ в различных кристаллах. 

С о ч.: Парамагнитное поглощение звука // Ус�
пехи физ. наук. 1961. Т. 75, № 3 (соавт.); К теории
парамагнитной спин�решёточной релаксации в кри�
сталлах с ионами в S�состоянии. Однофотонные
процессы // Физика твёрдого тела. 1963. Т. 5, № 2;
Таблицы функций, преобразующихся по неприво�
димым представлениям кристаллографических то�
чечных групп. М., 1968; Теоретическая физика.
Механика. К., 2003 (соавт.).
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ЛЕЧЕ�БНЫЕ ГРЯ�ЗИ, иловые осадки прес�
новодных или солёных водоёмов, торфяные
отложения болот, псевдовулканические гли�
нистые образования, обладающие мазепо�
добной консистенцией; в нагретом состоя�
нии применяются в леч. целях в виде ванн и
местных аппликаций. Образуются в естеств.
условиях под влиянием геол. процессов. В со�
ставе Л. г. различают: кристаллический ске�
лет, включающий твёрдые частицы диамет�
ром более 0,0001 мм (глинистые и песчаные,
кристаллики кальцита, доломита, гипса); кол�
лоидный комплекс, состоящий из частиц раз�
мером от 0,0001 до 0,00002 мм (сульфид же�
леза, гидросульфид железа, гидрооксиды
алюминия и железа, кремниевая к�та, гумус,
мельчайшие глинистые частицы); грязевой
раствор (вода и растворённые в ней соли и ор�
ганические вещества, иногда биологически
активные газы). Л. г. содержат разнообраз�
ные микроорганизмы, образующие биокол�
лоиды, продукты жизнедеятельности к�рых
обладают антимикробными свойствами. Осн.
свойства Л. г.: пластичность, вязкость, лип�
кость, высокая теплоёмкость, теплопровод�
ность. 

Л. г. классифицируют по содержанию во�
дорастворимых солей (пресноводные, низ�
ко�, средне� и высокоминерализованные) и
сульфидов, по реакции среды (рН), ионному
составу грязевого раствора, а также по золь�
ности и составу золы (торфы и сапропели). 

В СНГ выявлено более 500 м�ний Л.г.: тор�
фяные (органические), сапропелевые (орга�
номинер.), иловые и псевдовулканические
(минер.). Наиб. изв. м�ния: торфяных гря�
зей — Татищевское и Юховское в Москов�
ской обл., Сапожок — в Рязанской обл.; сапро�
пелевых грязей — оз. Молтаево на Урале,
Габозеро в Карелии, оз. Мутное в Смоленской
обл. и др. Иловые грязи высокоминерализо�
ванных озёр — отложения преим. солёных
водоёмов: Тамбуканского в Ставрополье, Та�
наки в Астраханской обл. и др. Сопочные
грязи — минер. глинистые образования, вы�
брасываемые по тектоническим трещинам
газами и напорными водами. Распростране�
ны в нефтегазоносных областях (Юж. Са�
халин). 

Л. г. используются для лечения заболева�
ний органов движения, нервной системы, пи�
щеварения, болезней жен. и муж. половых
сфер, заболеваний сосудов. Грязевые проце�
дуры оказывают на организм разностороннее
действие: положительно влияют на трофику
тканей, синтез белков, нейрофиз. статус, сти�
мулируют функции иммунной системы. До�
казаны их антимикробный и антивирусный
эффекты, противоопухолевое действие. 

В РТ 8 м�ний Л. г., наиб. кр.: Таборли�3
(Агрызский р�н), Верх. Мочажина (Ленино�
горский р�н). Потребности в грязелечении
удовлетворяются за счёт м�ний иловых гря�
зей озёр Голубое и Безымянное (Высокогор�
ский р�н), м�ний торфяных грязей: Табор�
ли�3, болот Бакирово (Лениногорский р�н) и
Азнакаевского. См. также Сероводородные
источники и грязи. 

Н.И.Афанасьева.

ЛЕ�ШЕВ�ТАМА�К (Лwшwq Тамак), село в Сар�
мановском р�не, на р. Мензеля, в 18 км к Ю.
от с. Сарманово. На 2002 — 215 жит. (татары).
Полеводство, мол. скот�во. Ср. школа, дом
культуры, б�ка. Осн. в 17 в. В 18 — 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. По сведениям 1870, в Л.�Т.
имелась вод. мельница, в нач. 20 в. функцио�
нировали мечеть, 3 мектеба. В этот период
земельный надел сел. общины составлял
1363,7 дес. До 1920 село входило в Старо�Ка�
шировскую вол. Мензелинского у. Уфим�
ской губ. С 1920 в составе Мензелинского,
с 1922 — Челнинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Сармановском р�не. Число жит.:
в 1870 — 498, в 1897 — 813, в 1913 — 948,
в 1920 — 950, в 1926 — 646, в 1938 — 564,
в 1949 — 444, в 1958 — 415, в 1970 — 408,
в 1979 — 369, в 1989 — 226 чел.
ЛЕЩИ� (Abramis), род рыб сем. карповых.
Изв. три вида: лещ (A. brama), белоглазка
(A. sapa), cинец (A. ballerus). Распростране�
ны в водоёмах Евразии. В реках, водохрани�
лищах, озёрах Татарстана обитают все виды;
встречаются большими стаями, особенно во
время метания икры, когда рыбы подходят к
берегам. Дл. тела леща 25–40 (иногда до
55) см, масса ок. 1 (иногда до 5) кг. Мелкий
лещ — серебристый, крупный — тёмный, с зо�
лотистым отливом. Тело высокое, сжатое с бо�
ков, с необычно длинным анальным плавни�
ком. Рот полуверхний. Белоглазка отлича�
ется от леща меньшей величиной, продолго�
ватой формой тела, а также серебристой ра�
дужиной, крупной чешуёй, полунижним
ртом, синец — продолговатой формой тела и
более мелкой чешуёй, а также конечным ко�
сым ртом, направленным вверх в виде косой
щели. Половой зрелости Л. достигают в
3–6 лет. Нерест в апреле–мае на мелково�
дье, икру откладывают в один приём, при
темп�ре воды 10–14 °С. Плодовитость
68–390 тыс. икринок. Лещ и белоглазка пи�
таются бентосом, синец — ед. вид из карпо�
вых, к�рый питается зоопланктоном. Лещ и
синец — промысловые рыбы, белоглазка —
объект спорт. лова.
ЛЕЩИ�НА, о р е ш н и к (Corylus), род кус�
тарников, реже деревьев сем. берёзовых. Изв.
ок. 20 видов, распространены в умеренном
поясе Евразии и Сев. Америки. На терр. РТ
один вид — Л. обыкновенная, или лесной
орешник (C. avellana); встречается во всех
р�нах. Образует подлесок в широколиствен�
ных лесах. Кустарник выс. 3–5 м. Кора крас�
новато�серая. Побеги волосистые, со свет�
лыми чечевичками. Листья тёмно�зелёные,
очерёдные, черешковые, овальные, с острой
верхушкой и неравнозубчатым краем. Мо�

лодые листочки покрыты шелковистыми во�
лосками. Цветки раздельнополые, муж. в
длинных густых серёжках, жен. заключены в
почке, из к�рой во время цветения выставля�
ются лишь малиновые рыльца. Распускают�
ся ранней весной, до появления листьев.
Плод — односемянный орех шаровидной
формы, окружённый колокольчатой обёрт�
кой. Плоды созревают в кон. августа — сен�
тябре, на землю опадают без обёрток. Раз�
множается семенами и вегетативно — кор�
невыми отпрысками и отводками. Начинает
плодоносить с 4–6 лет. Орехи вкусные и пи�
тательные, употребляются в пищу в сыром и
жареном виде. Листья, цветки и кора Л. со�
держат дубильные вещества, алкалоиды, фла�
воноиды, эфирное масло, органические к�ты,
каротин. В нар. медицине применяются при
простудных заболеваниях, варикозном рас�
ширении вен, кровотечении из мелких ка�
пиллярных сосудов и как общеукрепляющее
средство. Орехи служат пищей для мн. лес�
ных животных (белок, кабанов, дятлов, мы�
шей). Древесина используется для изготов�
ления мелких поделок, обручей дер. бочек.
Благодаря мощной, далеко расходящейся
корневой системе Л. пригодна для закреп�
ления склонов, балок. Используется в садах
и парках как декор. растение, а также для со�
здания полезащитных лесных полос. Медо�
нос. Продолжительность жизни 60–80 лет.
ЛЕЩИ�НСКАЯ Инна Борисовна (р. 21.2.1935,
Москва), микробиолог, д. биол. наук (1973),
акад. АН РТ (1992), засл. деятель науки РФ
(1992). Окончила Казан. ун�т (1958), работа�
ла там же, проф. (1982), зав. кафедрой мик�
робиологии (1991–2003). Одна из организа�
торов и одновр. директор НИИ биологии
Казан. ун�та (с 2001). Труды по иссл. фер�
ментов бактерий и разработке теоретичес�
ких основ их применения в медицине, вете�
ринарии, биотехнологии. Л. — автор науч.
работ по биосинтезу ферментов микроорга�
низмов, ею открыты новые механизмы регу�
ляции синтеза ферментов бактерий, пока�
заны возможности их использования в
пром�сти и медицине. Имеет 22 авторских
свидетельства на изобретения. За работу
«Бактериальные ферменты: молекулярные
механизмы биосинтеза, характеристика и на�
учное обоснование практического использо�
вания» Л. присуждена пр. им. В.А.Энгель�
гардта АН РТ (1997). Чл. през. АН РТ
(с 1992). Награждена орденом Трудового
Красного Знамени, медалью. 

С о ч.: Нуклеазы микроорганизмов. М., 1974 (со�
авт.); Нуклеазы сапрофитных бактерий. К., 1975;
Биосинтез нуклеаз и протеаз микроорганизмами.
М., 1979 (соавт.); Нуклеазы бактерий. К., 1991
(соавт.).

ЛЖЕСКОРПИО�НЫ, л о ж н о с к о р �
п и о н ы (Pseudoscorpiones или Chelonethi),
отряд паукообразных. Изв. ок. 2 тыс. видов,
в России — ок. 60, на терр. Татарстана фауна
Л. изучена недостаточно. Мелкие членисто�
ногие животные, внешне похожи на скор�
пионов (отсюда назв.), но с широким брюш�
ком и без хвостового заднего отдела. Тело
дл. 1–7 мм, головогрудь прикрыта хитиновым
щитком, на переднем конце находятся глаза
и ротовые органы — пара клешневидных хе�

604 ЛЕЧЕБНЫЕ

И.Б. Лещинская. 



лицер и пара ногочелюстей, оканчивающих�
ся сильно развитыми клешнями, служащими
для хватания добычи, с ядовитыми железами
(у нек�рых видов). Л. раздельнополы, самка
откладывает оплодотворённые яйца в вы�
водковую камеру на брюшной стороне тела.
Распространены повсеместно, гл. обр. в тро�
пиках и субтропиках. Живут скрытно в лес�
ной подстилке, под корой, камнями, в мура�
вейниках, норах и гнёздах животных, поме�
щениях для скота, а также в книгохранили�
щах и в жилищах человека. Питаются мелки�
ми клещами, насекомыми, в т. ч. личинками
восковой моли. В домах нередок Л. книж�
ный (Chelifer cancroides).
ЛИАКУМО�ВИЧ Александр Григорьевич
(р. 5.3.1931, г.Бобруйск Могилёвской обл.
Белорусской ССР), химик�технолог, д. хим.
наук (1966), проф. (1977), засл. деятель науки
и техники ТАССР, РФ (1981, 1997), почёт. хи�
мик РФ (2003). По окончании в 1954 Моск.
ин�та тонкой хим. технологии работал в НИИ
«Гипрокаучук» (Москва). С 1960 на Стер�
литамакском з�де синт. каучука, зам. гл. ин�
женера, зам. директора. С 1975 в Казан. тех�
нол. ун�те, зав. кафедрой общетеоретичес�
ких дисциплин Нижнекамского филиала,
зав. кафедрой технологии синт. каучука
(с 1984), директор Центра по разработке эла�
стомеров (с 1989). Труды по нефтехим. син�
тезу, совершенствованию и интенсификации
действующих нефтехим. произ�в. Л. реализо�
вал новые процессы закалки контактных га�
зов в произ�ве бутадиена и изопрена, усовер�
шенствовал методы выделения бутадиена,
разработал методы очистки изопрена от цик�
лопентадиена, ацетиленовых соединений,
применяемые на з�дах синт. каучука. Предло�
жил принципиально новые ингибиторы тер�
мополимеризации в процессах выделения
изопрена. За эти работы был удостоен Гос. пр.
СССР (1989). Под рук. Л. проведён цикл
иссл. по синтезу фенольных антиоксидан�
тов, построен з�д по произ�ву нетоксичных
антиоксидантов (г.Стерлитамак) — крупный
экспортный источник Башкортостана и по�
ставщик продукции в страны СНГ. Руково�
дитель работ по химии и технологии янтар�
ной к�ты, эндикового ангидрида, хим. доба�
вок для полимерных материалов. Науч. раз�
работки Л. внедрены на пр�тиях «Казаньорг�
синтез», «Нижнекамскнефтехим», на З�де
синт. каучука им. С.М.Кирова, Стерлитамак�
ском з�де синт. каучука, Стерлитамакском
нефтеперераб. з�де и др. Имеет 600 автор�
ских свидетельств и патентов на изобретения.
Награждён орденами Трудового Красного
Знамени, Дружбы, медалями. 

С о ч.: Химия и технология мономеров для син�
тетических каучуков. М., 1983 (соавт.); Получе�
ние и применение 3�метилбутена�1 / ЦНИИТЭ�
нефтехим. М., 1993. № 1 (соавт.); Современные
нефтехимические синтезы на основе бутадиена /
ЦНИИТЭнефтехим. М., 1993. № 4 (соавт.).

Лит.: Институт полимеров (полимерный фа�
культет /1971–2001/): Краткий биогр. справ. К.,
2001.

ЛИБЕРАЛИ�ЗМ (от лат. liberalis — свобод�
ный), идейное и обществ.�полит. течение,
возникшее в европ. странах в 17–18 вв. и про�
возгласившее принцип гражд., полит. и экон.

свобод. В Зап. Европе базой для формирова�
ния Л. являлись наследие античной правовой
культуры, традиции борьбы за сословно�кор�
поративные вольности и свободу совести, ус�
тоявшееся право частной собственности и
весомое влияние ср. класса. В 19 — нач. 20 вв.
оформились осн. положения Л.: гражд. об�во,
права и свободы личности, правовое гос�во,
демокр. полит. ин�ты, свобода частного пред�
принимательства и торговли. Предст. Л. (нео�
либерализма) исходят из того, что механизм
свободного рынка создаёт наиб. благоприят�
ные предпосылки для эффективной экон. де�
ятельности, регулирования социальных и
экон. процессов; в то же время они признают
необходимость вмешательства гос�ва для
поддержания нормальных условий функци�
онирования рынка, конкуренции. 

Зарождение либеральных традиций в Рос�
сии относится к периоду правления Екатери�
ны II. Её реформы способствовали не только
возникновению либеральной интеллекту�
альной тенденции в рамках рос. просвети�
тельства, но и появлению в дворянской сре�
де людей по�европейски образованных, спо�
собных к восприятию либеральных ценнос�
тей. В годы правления Екатерины II, Алек�
сандра I и Александра II Л. стал одной из со�
ставляющих политики пр�ва. Его становле�
ние как самост. течения обществ.�полит. мыс�
ли относится к 1830–40�м гг. Это связано с
распространением идеологии т. н. «западни�
ков» и «славянофилов», к�рые выступали
против крепостного права, адм. произвола,
в защиту свободы слова и совести. Либералы
всемерно поддерживали преобразования
Александра II, непосредственно участвуя в их
разработке и осуществлении. В Казани наиб.
просвещённая и либерально настроенная
часть интеллигенции активно включалась в
деятельность различных обществ. орг�ций,
в т.ч. Казанского экономического общества.
Одним из видных чл. этого об�ва был историк
и экономист И.К.Бабст. Его речь «О некото�
рых условиях, способствующих умножению
народного капитала», с к�рой он выступил в
Казан. ун�те в 1856, имела большой обществ.
резонанс. В ней нашли отражение такие прин�
ципы Л., как обеспечение неприкосновенно�
сти частной собственности, свобода разви�
тия пром�сти и торговли. Либеральным изда�
нием пореформенной России в Казани был
ж. «Волжский вестник». Земская реформа
1864 способствовала появлению земского
движения, ставшего с 1870�х гг. одной из гл.
форм либерального движения. В среде зем�
цев Казанской губ. на позициях Л. стояли
С.А.Бекетов, К.П.Берстель, Н.Е.Боратын�
ский, А.Н.Боратынский, К.Н. и П.К.Буличи,
М.И.Догель, С.В.Дьяченко, В.В.Морковников,
В.А.Юшков и др. Идеи земского Л. поддержи�
вала издаваемая в Казани газ. «Волжско�Кам�
ское слово». Рос. либералы рассматривали
введение местного самоуправления как пер�
вую ступень на пути к конституции. В кон.
19 — нач. 20 вв. Л. как полит. течение стал
приобретать новые черты (нек�рые исследо�
ватели называют его «новый либерализм»,
или неолиберализм): выдвигались требова�
ния не только полит. преобразований, но и не�
обходимости соц.�экон. реформ. В нач. 20 в.

появились протопарт. либеральные орг�ции,
после опубликования «Манифеста 17 октя�
бря» 1905 — полит. партии. Рос. Л. стано�
вится одной из форм соц.�полит. движения
с широкой социальной базой. Либеральные
партии одержали победу на выборах в 1�ю
Гос. думу, имели фракции в последующих
думах (см. Государственная дума). В Казан�
ской губ. наиб. кр. орг�циями либерального
толка были Конституционно�демократиче�
ская партия, «Союз 17 октября», «Итти�
фак аль�муслимин». Среди требований, вы�
двигавшихся либералами, было немало таких,
к�рые были направлены на решение наиб.
острых проблем, затрагивавших интересы
широких слоёв населения (принудительное
отчуждение части помещичьих земель «по
справедливой цене», введение рабочего зако�
нодательства, 8�часового рабочего дня и др.).
Активными деятелями либерального движе�
ния в крае в нач. 20 в. являлись Ю.Х.Акчура,
С.Ш.Алкин, И.И.Бабушкин, А.Г.Бать, А.Н.Бо�
ратынский, Б.В.Варнеке, А.В.Васильев,
М.С.Венецианов, И.В.Годнев, Н.П.Гусев,
М.Я.Капустин, С.Н.Максудов, А.А.Симолин,
Г.Г.Тельберг, М.М.Хвостов, Г.Ф.Шершеневич
и др. Предст. либеральных орг�ций Казан�
ской губ. активно участвовали в работе Гос.
думы, Гос. совета (А.В.Васильев), после Февр.
рев�ции 1917 — в работе Временного пр�ва
(И.В.Годнев). Итоги выборов в Гос. думу всех
четырёх созывов по Казанской губ., а также
в гор. думы и земские собрания подтвердили
популярность либеральных партий среди
значит. части населения (в т.ч. среди татар).
Казан. либералы имели ряд период. изданий:
газеты «Волжско�Камская речь», «Вечернее
эхо», «Казанский вечер», «Камско�Волжская
речь», «Обновление», ж. «Наш край». 

На рубеже 19–20 вв. в России под влияни�
ем рос. Л. как особое течение оформился му�
сульм. Л., истоки к�рого лежат в исламском
реформаторстве (см. Джадидизм, Реформа�
торство мусульманское), что и определяло
его специфику. Социальную основу мусульм.
Л. составляли европеизированные «верхи»
мусульм. населения России. Предст. мусульм.
Л. выступали против нац.�дискриминацион�
ной политики рос. пр�ва, за идеи гражд. равен�
ства и свободы, верили в реальность построе�
ния правового гос�ва и культ.�нац. самоопре�
деления народов России. Гл. выразителем
идей мусульм. Л. стала полит. партия «Итти�
фак аль�муслимин» (Ю.Х.Акчура, И.Гасприн�
ский, С.Ш.Алкин, С.Н.Максудов, А.Н.Максу�
дов и др.). После Окт. рев�ции деятельность
либеральных партий была запрещена, их ли�
деры объявлены вне закона. Мн. из них вы�
ехали за границу. Татар. печатными издани�
ями в Казани, стоявшими на либеральных
позициях, были газеты «Ахбар», «Казан мух�
бире», «Юлдуз». 

С кон. 1980�х гг. нек�рые либеральные идеи
и ценности находили отражение в гос. поли�
тике М.С.Горбачёва, Б.Н.Ельцина. Полит. са�
моопределение совр. рос. Л. прошло ряд эта�
пов и связано с деятельностью таких объеди�
нений, как «Демократическая Россия», «Вы�
бор России», «Яблоко», «Союз правых сил»
(см. Общественно�политические организа�
ции и движения). 
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Лит.: Л е о н т о в и ч В.В. История либера�
лизма в России, 1762 — 1914. М., 1995; С е к и �
р и н с к и й С.С., Ш е л о х а е в В.В. Либерализм
в России: Очерки истории (сер. XIX — нач. XX в.).
М., 1995; Ш е л о х а е в В.В. Либеральная модель
переустройства России. М., 1996; Ф а х р у т д и �
н о в Р.Р. Татарский либерализм в конце XIX —
начале XX века (очерки политической истории). К.,
1998; Я м а е в а Л.А. Мусульманский либерализм
начала XX века как общественно�политическое
движение. Уфа, 2002; А й н у т д и н о в а Л.М.
Либеральное движение в Казанской губернии
(1900 — 1917 гг.). К., 2003.

Л.М.Айнутдинова.

ЛИБРЕ�ТТО (итал. libretto, букв. — книжеч�
ка), 1) лит. текст оперы, оперетты, оратории
(Л. опер «Алтынчеч» М.Джалиля, «Ильдар»,
«Поэт» А.Файзи, «Намус» А.Исхака по одно�
им. роману Г.Баширова, «Самат» Х.Вахита,
«Наёмщик» Т.Гиззата и др; оратории «Чело�
век» Р.Хариса по одноим. поэме, муз. комедии
«Башмачки» Т.Гиззата по пьесе Х.Ибраги�
мова); 2) лит. сценарий балета, пантомимы
(Л. балетов «Шурале» А.Файзи и Л.Якобсо�
на, «Кисекбаш» А.Файзи по поэме «Сенной
базар, или Новый Кисекбаш» Г.Тукая); 3) из�
ложение содержания оперы, балета в театр.
программе или в отд. книжечке (Л. опер «Ры�
бачка» («Волны») и «Хамида» М.Джалиля);
4) сюжетный план или схема сценария кино�
фильма (Л. кинофильма «Тёплые ветры древ�
них Булгар» Гарая Рахима). 

Н.Г.Ханзафаров.

«ЛИВА�ДИЯ», санаторий. Расположен на
лев. берегу р. Казанка в лесопарковой зоне
Казани. Осн. в 1942, до 1962 существовал
как Дом отдыха. Природно�леч. факторы:
хлоридно�натриевые рассолы, обогащённые
бромом (бальнеологического значения), ило�
вая слабосульфидная грязь, сульфато�маг�
ниево�кальциевая мин. вода, леч. столовая
вода питьевого назначения (с 1995 открыт
бювет). 

Санаторий специализируется на лечении
органов кровообращения (в т.ч. для долечи�
вания больных после острого инфаркта мио�
карда и операций на сердце), органов дыха�
ния, заболеваний урологического и гинеко�
логического профилей, опорно�двигатель�
ного аппарата, желудочно�кишечного тракта,
гепатобилиарной системы. Организованы
консультации профессоров: кардиолога, ал�
лерголога, невропатолога, уролога, пульмоно�
лога, педиатра. 

В комплексе лечения используются: су�
хие углекислые ванны, гало� и спелеотерапия,
ингаляции, барокамера, леч. души, массажи,
гальваногрязь, парафиноозокеритолечение,

мануальная терапия, физиотерапия (аппа�
ратная), рефлексо�, лазеро�, психо� и фитоте�
рапия, леч. физкультура. Частью оздорови�
тельного лечения являются прогулки по мар�
шрутам дозированной ходьбы. 

Имеются 2 жилых корпуса, леч. корпус,
кабинеты функциональной диагностики (эле�
ктрокардиографии, пневмотахометрии, эхо�
кардиографии, велоэргометрии, ультразву�
кового иссл.), баня, сауна, водолечебница,
б�ка, клуб, кинозал, спорт. площадка, пляж,
бассейн. Работает круглогодично.  

Лит.: Татарстан — курорт. К., 1993. 
Л.Г.Макарова.

ЛИВА�НОВ Михаил Николаевич (7.10.1907,
Казань — 25.5.1986, Москва), физиолог, акад.
АН СССР (1970; чл.�корр. с 1962). Сын
Н.А.Ливанова. Один из основоположников
электроэнцефалографии в России. Окончил
Казан. ун�т (1931). С 1933 в Москве: зав. ла�
бораториями Ин�та мозга (1933–46), Ин�та
патологии, терапии интоксикаций (1947–48),
Ин�та биофизики (1949–60) АМН СССР;
с 1961 в Ин�те высш. нервной деятельности
и нейрофизиологии АН СССР. Осн. труды по
иссл. биоэлектрических явлений в коре боль�
ших полушарий головного мозга в норме и
патологии. Л. показал функциональную зна�
чимость и динамику отд. частотных компо�
нентов электроэнцефалограммы при различ�
ных раздражениях. Разработал и предложил
(1960) метод электроэнцефалоскопии, к�рый
позволяет проводить детальный анализ био�
электрических процессов, протекающих од�
новр. по всей поверхности коры больших по�
лушарий головного мозга. Впервые применил
матем. методы для анализа биоэлектрических
колебаний коры головного мозга, использо�
вал ЭВМ для проведения экспериментов. За�
нимался проблемами лучевой патологии.
Теоретические разработки и методические
приёмы Л. используются для диагностики в
нейропсихиатрических клиниках, в клиниче�
ской и авиац. медицине. Награждён ордена�
ми Октябрьской Революции, Трудового Крас�
ного Знамени, «Знак Почёта»; медалями,
в т.ч. зол. медалью им. И.П.Павлова за се�
рию фундам. работ по физиологии высш.
нервной деятельности и иссл. в области про�
блем памяти. Гос. пр. СССР (1987, посм.). 

С о ч.: Электроэнцефалоскопия. М., 1960 (со�
авт.); Некоторые проблемы действия ионизиру�
ющей радиации на нервную систему. М., 1962; Про�
странственная организация процессов головного
мозга. М., 1972.

Лит.: Современные проблемы электрофизиоло�
гии центральной нервной системы. М., 1967.

ЛИВА�НОВ Николай
А л е к с а н д р о в и ч
(20.11.1876, г.Сара�
тов — 7.12.1974, Ка�
зань), зоолог, д. зоо�
логии (1914), д. биол.
наук (1938), проф.
(1919), засл. деятель
науки РСФСР (1942).
Окончил Казан. ун�т
(1901), работал там
же, зав. кафедрой зоо�
логии беспозвоноч�
ных (1918–48). Уче�
ник Э.А. Мейера. Организатор единого зоол.
музея Казан. ун�та (1945), первый директор
Биол. ин�та КФАН СССР (1946–48), ини�
циатор создания Волж.�Камского заповед�
ника (1960). Руководитель иссл. природных
ресурсов Татарстана и Чувашии, фауны Бай�
кала, Копет�Дага, Крыма, Кавказа, сев. и даль�
невост. морей России и др. Труды по фауни�
стике, морфологии, биоценологии, гидро�
биологии, общебиол. вопросам. Л. заложил
основы экол.�функционального направле�
ния в морфологии животных; автор миоцель�
ной теории происхождения вторичной по�
лости тела — целома (1940), метода анализа
целостной типовой орг�ции животных — ар�
хитектоники типов (1955), «аннелидной те�
ории» происхождения бескишечных червей
погонофор (1965), оригинальной теории про�
исхождения многоклеточных животных
(1970). Автор книги «Пути эволюции жи�
вотного мира» (М., 1945; 2 изд., М., 1955).
В течение 30 лет был президентом Об�ва
естествоиспытателей при Казан. ун�те и его
почёт. чл. (с 1932). Награждён орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени,
медалями. 

С о ч.: Основные этапы эволюции нервной сис�
темы. К., 1941; О закономерностях живой приро�
ды // Уч. зап. Казан. ун�та. 1960. Т. 120, кн.6; Очер�
ки планарий Байкала // Малощетинковые черви и
планарии озера Байкал. М.–Л., 1962; Об «Анне�
лидной гипотезе» происхождения погонофор //
Зоол. журн. 1965. Т. 44, вып. 2; О происхождении
Metazoa // Зоол. журн. 1970. Т. 49, вып. 4; Зоото�
мический кабинет КГУ: Из истории и воспомина�
ний (1843–1918) // Вопросы эволюционной мор�
фологии животных. К., 1979.

Лит.: Выдающиеся отечественные зоологи. М.,
1960; А р б у з о в Б.А. Мои воспоминания о про�
фессоре Н.А.Ливанове // Казань. 2000. № 2/3; Г о �
л у б е в А.И., П о р ф и р ь е в а Н.А. Николай
Александрович Ливанов. К., 2002.

Р.М.Сабиров.

ЛИВИСТО�НА (Livistona), род многолетних
древесных растений сем. арековых (пальмо�
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Санаторий «Ливадия». 1. Жилой корпус; 2. Лечебный корпус; 3. Бассейн «Акватория».

Н.А. Ливанов.



вых). Изв. ок. 30 видов. Считаются самыми
красивыми пальмами. Родина — влажные
тропики и субтропики Азии, Австралии и
Океании. В РТ разводят как декор. комнат�
ное растение. Наиб. распространены Л. юж�
ная (L. australis) и Л. китайская (L. chinensis).
Выс. 1,5–25 м. Стебель покрыт волокнисты�
ми остатками листовых черешков; черешки в
ниж. половине или по всей длине усажены за�
гнутыми книзу острыми шипами, иногда поч�
ти гладкие. Листья крупные, веерные, раз�
нообразно рассечённые (иногда до основа�
ния) на 60 и более сегментов. Соцветие па�
зушное, разветвлённое, дл. более 1 м; появля�
ется после длительного периода вегетативно�
го роста. Цветки мелкие, невзрачные. Плод —
шаровидная коричневая ягода. После пло�
доношения растение отмирает. Размножают
семенами. Хорошо растут в просторных свет�
лых, умеренно влажных помещениях. Реко�
мендуются регулярное опрыскивание и об�
мывание листьев.

ЛИ�ВШИЦ Борис Михайлович (р. 17.10.1954,
пгт Шемордан Сабинского р�на), инже�
нер�механик, лауреат Гос. премии РТ (2005).
После окончания Казан. хим.�технол. ин�та
(1976) в АО «Казанский завод компрессор�
ного машиностроения»: инженер, началь�
ник цеха, зам. гл. технолога, гл. технолог
(с 1997), начальник техн. службы (с 2001).
Гос. пр. присуждена за разработку и внедре�
ние высокоэффективных сменных проточ�
ных частей нагнетателей газоперекачиваю�
щих агрегатов.

«ЛИ�ГА БОРЬБЫ� С ТУБЕРКУЛЁЗОМ»,
благотворит. обществ. орг�ция. С 1911 в Ка�
зани функционировало отд�ние Всерос. ли�
ги борьбы с туберкулёзом (созд. в С.�Петер�
бурге в 1910), организаторами к�рого были
профессора А.Н.Казем�Бек и М.А.Хомяков.
Об�во осуществляло сбор средств на лече�
ние больных, орг�цию санаторного лечения,
противотуберкулёзную пропаганду. Для сбо�
ра средств проводились дни «Белой ромаш�
ки». Лекционная пропаганда велась просве�
тительской комиссией под рук. Р.А.Лурия,
лекции читали В.Ф.Орловский, М.Н.Чебок�
саров, Е.М.Лепский, П.З.Жаков, В.А.Баняев,
М.А.Хомяков, А.Г. и Н.В. Терегуловы и др.
Были организованы летняя школьная коло�
ния для предрасположенных к заболеванию
туберкулёзом детей (с.Тогашево Казанско�
го у.), бесплатная амбулатория для приходя�
щих туберкулёзных больных (Казань), к�рой
заведовал В.В.Фризе. В 1914 созд. санато�
рий «Каменка». В 1918 при губ. здравотделе
был организован отдел социальных болез�
ней и лига прекратила своё существование.
В 1998 возродилась гуманитарная акция «Бе�
лая ромашка», созд. обществ. благотворит.
фонд (президент — Р.А.Залялиев). На со�
бранные средства оказана материальная по�
мощь больнице «Каменка», учреждены еже�
годная пр. им. А.Н.Казем�Бека (вручается
лучшему фтизиатру года), именная стипен�
дия для студентов Казан. мед. ун�та. Еже�
годно 24 марта в РТ проводится Междунар.
день борьбы с туберкулёзом.  

Лит.: Исторический очерк к 75�летию фтизиат�
рической службы Республики Татарстан. К., 1996.

Д.Р.Нурутдинова.

ЛИГНИ�Т (от лат. lignum — дерево), горючее
полезное ископаемое, слабообугленная дре�
весина (гл. обр. хвойных пород) в пластах
бурого угля, сохранившая строение расти�
тельных тканей и по внеш. виду сходная с
неизменённой древесиной. Л. называют так�
же бурый уголь, содержащий обильные вклю�
чения плохо разложившихся древесных ос�
татков (лигнитовый уголь). На терр. Татар�
стана Л. содержится в бурых углях марки
«Б» неогенового периода, к�рые встречают�
ся в бассейнах рек Буклы (д.Чершелы Тука�
евского р�на), Толкишка (с. Ст. Ромашкино
Чистопольского р�на). В Л. выявлен гер�
маний с пром. содержанием 500 г/т (золы).
См. также Угли ископаемые.

ЛИ�ЗИНГ (англ. leasing — аренда), форма
долгосрочного договора аренды машин и обо�
рудования, способ финансирования, инвести�
ции и активизации сбыта; применяется как
механизм использования недостаточных, но
необходимых в предпринимательской дея�
тельности вещественных факторов произ�ва.
Представляет собой сложную систему
орг.�экон. и соц.�экон. взаимодействия, ох�
ватывающую арендные, инвестиционные,
коммерческие, правовые, фин., имуществен�
ные отношения. 

Предмет Л. — движимое и недвижимое
имущество, в осн. производств. назначения.
Субъекты Л.: лизингодатель и лизингополу�
чатель. Лизингодатель — физ. или юрид. ли�
цо (лизинговая компания), приобретающее за
счёт собств. средств определённое догово�
ром имущество для лизингополучателя, физ.
или юрид. лица (фирма�арендатор), за опре�
делённую договором плату. 

Лизинговые отношения осуществляются
путём заключения договора между лизинго�
дателем и лизингополучателем. По истечении
срока действия договора арендатор, т.е. ли�
зингополучатель, имеет возможность вер�
нуть лизинговое имущество лизингодателю,
или продлить срок действия договора, или
выкупить имущество по остаточной стои�
мости. 

Лизингополучатель обычно принимает на
себя обязанности, связанные с правом собст�
венности, и ответственность за риск случай�
ной потери или порчи имущества, осуществ�
ляет текущее техн. обслуживание и т. д.; рас�
ходы по договору являются текущими расхо�
дами. 

Осн. функции Л.: производств., фин., сбы�
товая. Производств. функция позволяет рас�
ширить произ�во товаров. Иллюстрацией
реализации сбытовой функции являются
лизинговые отношения Казан. авиац. ПО
им. С.П.Горбунова с рядом рос. авиакомпа�
ний, позволяющие им реализовывать право
пользования предметом Л. (дорогостоящий
самолёт) с правом последующего его выкупа
по остаточной стоимости. В последние годы
лизинговые отношения получили определ.
развитие и в АПК РТ. В частности, в 2003–04
нек�рые с.�х. пр�тия приобрели значит. кол�во
дорогостоящих агрегатов (комбайны, тракто�

ры и др. с.�х. техника) с правом пользования
и последующего их выкупа. 

Л. является эффективным способом фи�
нансирования, к�рый обычно выгоден пред�
приятию�арендатору, если последнее не рас�
полагает средствами, необходимыми для ка�
питаловложений в оснащение произ�ва.
Арендная плата может выплачиваться аван�
сом или по определённым договором сро�
кам. При наличии обязательств по покупке
арендованного объекта обязательно указыва�
ется его продажная цена после окончания
срока Л. (она обычно составляет 10–15% от
первонач. стоимости). 

Л. позволяет лизингодателю и произво�
дителю ускорить процесс сбыта продукции и
расширить круг возможных партнёров. 

Несмотря на несомненные преимущества
в плане интенсификации инвестиционного
климата, обновления осн. капиталов экон.
развития страны и отд. регионов, лизинговые
отношения и лизинговые компании в рос.
экономике прививаются медленно. Объём
инвестиций в осн. капитал посредством Л. в
РФ значительно меньше, чем в других стра�
нах. Так, в 2003–05 доля Л. в общем объёме
инвестиций в осн. капитал гос. и частного
произ�ва составила ок. 7%. Для сравнения:
в развивающихся странах Л. достигает 15%,
в развитых — 20–30%. 

Лит.: Комментарий к Гражданскому кодексу
РФ / Под ред. О.Н.Садикова. М., 1997; Федераль�
ный закон от 29 окт. 1998 г. «О лизинге».

Ф.С.Зиятдинов, Р.К.Мазитова.

ЛИЗУНО�В Борис Георгиевич (17.8.1912,
г.Богородск, ныне г.Ногинск Московской
обл. — 30.12.1996, Казань), техник�технолог,
лауреат Гос. премии СССР (1971). Окончил
Моск. авиац. техникум (1933). В 1933–86 ра�
ботал в Казан. авиац. ПО: мастер, начальник
цеха, зам. начальника произ�ва з�да, зам. ди�
ректора ПО (1974–75). Гос. пр. присуждена
за разработку и внедрение нового метода про�
из�ва самолётов с применением принципи�
ально новых технол. процессов сборки кон�
струкции стапелей и универсальных приспо�
соблений. Награждён двумя орденами Ле�
нина, орденами Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, Красной Звез�
ды, «Знак Почёта». 

Д.С.Фахрутдинов.

ЛИКВИДА�ЦИЯ БЕЗГРА�МОТНОСТИ
(ликбез), комплекс пед. и адм. мероприятий,
проводившихся органами власти и обществ.
орг�циями в СССР в 1920–30�е гг. По пере�
писи 1897, грамотность лиц старше 9 лет сре�
ди русских в Казанской губ. составляла 20%,
среди татар — 14% (на родном языке),
3% (на рус.). К 1917 уровень грамотности по�
высился, но в целом оставался невысоким.
Начало кампании по повышению общей гра�
мотности в стране положил Декрет СНК
РСФСР «О ликвидации неграмотности сре�
ди населения РСФСР» от 26 дек. 1919, в со�
ответствии с к�рым всеобщее обучение гра�
моте взрослых возлагалось на органы про�
свещения, сел. и гор. школы. 19 июня 1920
была созд. Всерос. чрезвычайная комиссия
(ВЧК) по ликвидации неграмотности, к�рой
было предоставлено право адм. и уголовно�
го преследования за отказ от обучения в шко�
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лах грамоты для взрослых (ликпунктах).
В 1920–21 в ТАССР действовало ок. 350 та�
ких пунктов; в них обучалось св. 200 тыс.
чел. Вследствие неурожая и последовавшего
за ним голода 1921–22, а также роспуска в
1922 ВЧК деятельность по ликвидации негра�
мотности в ТАССР приостановилась. В свя�
зи с введением нэпа сократилось финансиро�
вание образования, уменьшилась сеть обще�
образовательных школ; число неграмотных
стало возрастать за счёт детей, не обучав�
шихся в школах. С 1923 орг�цией обучения
грамоте взрослых и подростков руководило
Татар. отд�ние Всесоюз. об�ва «Долой негра�
мотность» (ОДН). Были созд. комплекты
учебников для взрослых (составителем б. ч.
учебников на татар. языке был М.Х.Курбан�
галиев). В ходе кампании по Л. б. решались и
идеологические задачи. Через буквари, кни�
ги для чтения пропагандировались коммуни�
стические убеждения, воинствующий ате�
изм, формировалось негативное отношение
к дорев. России. К кон. 1920�х гг. в школах
грамоты и ликпунктах ТАССР ежегодно за�
нималось до 350 тыс. чел. В городах рабочих
пром. пр�тий в обязательном порядке обу�
чали профсоюз. орг�ции; собств. ликпункты
имели комсомольские и пионерские орг�ции.
Тем не менее, уровень грамотности взрослых
в 1929 не превышал 50%. 

В 1930�е гг. всеобщая ликвидация негра�
мотности была определена в кач�ве одной из
важнейших задач в области культ. стр�ва.
В 1929 самодеятельные обществ. курсы и
школы были осуждены как «ликпунктовщи�
на», в 1931 распущено об�во «Долой негра�
мотность». Программы ликвидации негра�
мотности стали финансироваться гос�вом.
Обучение осуществлялось на базе сел. нач.

школ по утверждённым программам и
продолжалось 2–3 года. С введением в
1930/31 уч. г. всеобщего обязательного нач.
обучения детей уровень грамотности в СССР
в целом стал быстро расти. В ТАССР задача
усложнялась переводом в 1928–32 татар.
письменности на латиницу — яналиф,
в 1939 — на кириллицу, в результате чего
приходилось проводить повторное обучение
тех, кто умел читать на араб. алфавите, после
него осваивал латиницу. Кроме того, в про�
грамму татар. школ ликбеза, помимо грамо�
ты и арифметики, входило изучение рус. язы�
ка. Всего за 1920–30 в рамках кампании по
Л.б. в ТАССР прошли обучение св. 1800 тыс.
чел. В 1938 было объявлено о ликвидации
неграмотности в СССР в целом, в т.ч. и в
ТАССР. Однако, по данным переписи 1939,
неграмотность взрослых в РСФСР составля�
ла ок. 20% (стат. данные по ТАССР не публи�
ковались). С 1939 и до нач. Вел. Отеч. войны
вновь финансировалась программа обуче�
ния взрослых. В послевоен. период, вплоть до
1955, обучение неграмотных взрослых оста�
валось обязанностью органов нар. образова�
ния и осуществлялось в индивидуальном по�
рядке при школах, но уже без спец. программ
и учебников. См. также Культурная рево�
люция. 

Лит.: К у м а н ё в В.А. Социализм и всенарод�
ная грамотность. Ликвидация массовой неграмот�
ности в СССР. М., 1974; Г а р и п о в а З.Г. Куль�
турно�просветительская работа в Татарии в годы
первой пятилетки (1928–32 гг.). К., 1985; М у р т а �
з и н а Л.Р. Педагогический анализ деятельности
ликбезов на примере Республики Татарстан.
К., 2002.

Е.В.Липаков.

ЛИЛЕ�ЙНЫЕ (Liliaceae), семейство одно�
дольных растений. Многолетние травянистые
луковичные растения. Изв. ок. 10 родов и ок.
470 видов, распространены гл. обр. в умерен�
ном и субтропическом поясах Сев. полуша�
рия. На терр. РТ 8 видов, относящихся к 4 ро�
дам: лилия, гусиный лук, рябчик, тюльпан.
Листья очерёдные, удлинённые, ланцетовид�
ные или линейные, цельнокрайние. Цветки
различных размеров, собраны в кисти, коло�
сья или зонтиковидные соцветия, реже оди�
ночные (тюльпан). Околоцветник простой,
венчиковидный, из шести, реже четы�
рёх�восьми свободных или более�менее срос�
шихся лепестков, расположенных двумя кру�
гами. Плод — коробочка либо ярко окрашен�
ная ягода. Семена плоские или шаровидные.
Среди Л. выделяют пищ. (гусиный лук), де�
кор. (лилия, тюльпан, рябчик) и медоносные
(гусиный лук, лилия) растения. Рябчик шах�
матовидный, рябчик русский, гусиный лук
зернистый, лилия саранка, тюльпан Биберш�
тейна занесены в Красную книгу РТ.
ЛИ�ЛИЯ (Lilium), род многолетних лукович�
ных растений сем. лилейных. Изв. св. 90 ви�
дов, распространены в умеренном поясе Сев.
полушария. На терр. РТ 2 вида: Л. опушённая
(L. pilosiusculum) и Л. саранка, или царские
кудри (L. martagon). Встречаются во всех
р�нах. Растут в широколиственных и сосно�
во�широколиственных лесах. Растения выс.
50–150 см. Стебли прямостоячие, облист�
венные. Листья очерёдные, линейные или
линейно�ланцетные. Цветки крупные, раз�

личной окраски,
б. ч. с крапинками,
ароматные, чалмо�
видные по форме,
собраны в кисте�
видные соцветия.
Плод — продолго�
ватая 3�гнёздная
коробочка, откры�
вающаяся по
створкам, с круп�
ными плоскими
коричневыми се�
менами. Цветут в
июне–июле. Раз�
множаются вегета�
тивным способом
(чешуйками луко�
виц, луковица�

ми�детками), реже семенами. Луковица золо�
тисто�жёлтая, голая, с сочными мясистыми
чешуями. В культуре ок. 3,5 тыс. сортов садо�
вых форм. Медоносные растения. Л. саранка
занесена в Красную книгу РТ.
ЛИМА�НСКИЙ РАЙО�Н, в юго�зап. части
Астраханской области. Образован в 1965.
Пл. 5234 км2. Центр — пос. Лиман (106 км от
г.Астрахань). Нас. 35,2 тыс. чел., в т.ч. 1080
татар (2002). Проживают в осн. в пос. Лиман
(140 чел.), сс. Зензели (836), Оля (42), Кряже�
вое (26). До 1917 в с. Зензели (осн. в 1773) име�
лась мечеть (построена в 1872). С 1990�х гг.
здесь функционирует Татар. этнич. совет, при
сел. доме культуры работают фольклорный
коллектив «Дуслык» (с 1997), татар. вокаль�
ная жен. группа «Татарочка» (с 1997), дет.
фольклорный ансамбль «Юлдызым» (с 1994).
ЛИМО�Н (Citrus, limon), вечнозелёное дре�
весное растение рода цитрус сем. рутовых.
Ныне в диком виде не встречается. Родина —
Юго�Вост. Азия. В РТ разводят как декор.
растение. В осн. распространены более при�
способленные к комнатным условиям сор�
та: Павловский, Курский, Мейера и др., до
1,5 м высотой, с округлыми плодами, име�
ющими тонкую кожуру. Листья простые,
цельные, очерёдные, от яйцевидно�овальных
до ланцетных, кожистые, со слегка крыла�
тыми черешками. Характерной особенностью
является наличие в листьях многочисл. мел�
ких, просвечивающих в виде точек желёзок,
в к�рых образуются эфирные масла. В пазу�
хе листьев имеются одиночные крепкие ко�
лючки. Цветки мелкие, одиночные или со�
бранные в небольшие кисти, пазушные, ду�
шистые, с белыми венчиками. Размножают Л.
полуодревесневшими черенками, отводками
(плодоносит через 1–2 года), семенами (те�
ряется декоративность, плодоносит через
15 и более лет) и прививкой (окулировкой).
Влаго� и светолюбив, плохо переносит высо�
кие темп�ры. Для формирования кроны очень
важна весенняя обрезка.
ЛИМОНИ�Т (от греч. leimo �n — луг, сырое
место), б у р ы й  ж е л е з н я к, б о л о т �
н а я  р у д а, FeO (OH·nH2O), собирательное
назв. природных минер. агрегатов — смесей
гидроксидов Fe (гётита, гидрогётита и др.).
Содержит также гидроксиды и оксигидраты
Al, Mn, Si, глинистые минералы, сорбиро�
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Лилия саранка.

1. Обложка членского билета общества «Долой
неграмотность»; 2. Занятия по ликбезу. 1922.

Забулачный район Казани. 



ванную воду. Образует желтовато� и красно�
вато�бурые порошковатые рыхлые землис�
тые агрегаты, плёнки, примазки, натёчные
массы и др. Л. — продукт изменения железо�
содержащих минералов в результате вывет�
ривания или осадкообразования. Развит в
зонах окисления рудных м�ний: за рубежом —
во Франции и Люксембурге; в РФ — на Ура�
ле, на Керченском п�ове. В РТ встречается в
медных рудах на поверхности конкреций,
в породах додевонского и мезозойского воз�
растов, входит в состав железооксидных пиг�
ментов (см. Краски минеральные).

ЛИМО�НОВА Инна Валерьевна (р. 3.9.1955,
г.Челябинск), поэтесса. В 1972 по комсомоль�
ской путёвке приехала на стр�во КамАЗа.
В 1973–75 училась в Казан. ун�те, в 1982
окончила Лит. ин�т им. А.М.Горького (Моск�
ва). В 1990–95 директор музея Марины Цве�
таевой в г.Елабуга. С 1995 живёт в Москве.
Работала в редакциях журналов «Россий�
ский обозреватель», «Инвестиции в России»,
«Дорожный патруль». С 2001 директор изд�ва
«Лимпресс». Автор поэтических сб�ков «Го�
родские берёзы» (Челябинск, 1980), «В час
предутренний» (1982), «Лебеди над Челна�
ми» (М., 1982), книги прозы и драматургии
«Отнеси меня к реке» (1990). Стихи и проза
Л. подкупают простотой, искренностью, не�
посредственностью видения и цельностью
восприятия действительности. 

Лит.: Д а у т о в Р.Н., Н у р у л л и н а Н.Б. Со�
вет Татарстаны язучылары: Биобиблиографик бе�
лешмw. К., 1986.

Р.Р.Мусабекова.

ЛИНГВИ�СТИКА, см. Языкознание.
ЛИНГВИСТИ�ЧЕСКАЯ ГЕОГРА�ФИЯ, раз�
дел языкознания, изучающий распростране�
ние языковых явлений посредством картогра�
фирования. Выделилась в нач. 19 в. из диалек�
тологии, тесно связана с ареальной лингвис�
тикой. В основе теории Л. г. лежит понятие
диалектного различия, к�рое выступает в
частных диалектных системах в своих соот�
носительных вариантах и представляет собой
часть сложной системы вариантов диалект�
ного языка, включает как общие для всего
языка элементы, так и частные, характерные
для отд. говоров или диалектов. В татар. язы�
кознании Л. г. ведёт свою историю с кон.
1940�х гг., когда учёные Ин�та языка, лит�ры
и истории КФАН СССР приступили к иссл.
терр. распространения диалектных особенно�
стей татар. языка. На основе собранных ими
материалов в 1948–50 под рук. Л.З.Заляя

была созд. «Диалектологическая карта Та�
тарстана». С кон. 1950�х гг. в ин�те сформи�
ровалась группа диалектологов под рук.
Л.Т.Махмутовой. Были исследованы осн. чер�
ты всех татар. говоров на основе единой Про�
граммы (1959), созд. микроатласы по отд.
квадратам терр., выявлены изоглоссы (ли�
нии, ограничивающие терр. распростране�
ния отд. языкового факта). Благодаря прове�
дению многолетних масштабных работ, в 1989
был изд. Атлас татарских народных говоров
Среднего Поволжья и Приуралья. Дальней�
шее развитие Л. г. связано с трудами Д.Б.Ра�
мазановой, Д.З.Махмутшиной, М.Р.Саттаро�
вой, Ф.Ю.Юсупова и др. Данные Л.г. имеют
большую ценность для классификации та�
тар. говоров, исследования истории их фор�
мирования, а также для установления контак�
тов татар с носителями родственных и не�
родственных языков, населяющими По�
волжско�Приуральский регион. 

Лит.: Б у р г а н о в а Н.Б., З а л я й Л.З.
О принципах составления диалектологического ат�
ласа татарского языка // Вопр. диалектологии тюрк�
ских языков. К., 1960; Р а м а з а н о в а Д.Б. О до�
стижениях и задачах татарской диалектологии //
Научный Татарстан. 2000. № 3.

Д.Б.Рамазанова.

ЛИ�НДЕГРЕН Иван Густавович (1798 —
8.9.1870, г.Дрезден), терапевт, д. медицины
(1824). По окончании Дерптского ун�та слу�
жил уездным врачом в г.Ардатово Нижего�
родской губ. С 1825 в больнице Нижегород�
ского Приказа обществ. призрения. В 1830
получил звание акушера в Дерптском ун�те.
С 1837 в Казан. ун�те: проф. кафедры частной
патологии и терапии (преподавал историю
медицины и токсикологию), декан (1858–62).
В 1830 в г.Нижний Новгород участвовал в лик�
видации холеры. В 1844–45 за границей в на�
уч. командировке. Автор трактата «О свойст�
вах холеры» (1831), работ по лечению холе�
ры, орг�ции госпитальных клиник; инициа�
тор учреждения при Казан. ун�те госпиталь�
ной клиники (1850). 

С о ч.: О свойствах холеры. Н.Новгород, 1831;
О значении госпитальной клиники... // Уч. зап. Ка�
зан. ун�та. 1849. Кн. 4; Рассуждение о госпитальной
клинике и об удобнейшем устройстве её при Импе�
раторском Казанском университете... // Уч. зап.
Казан. ун�та. 1850. Кн. 3.

ЛИНЁВО О�ЗЕРО (Карабалык кqле), в Зап.
Предкамье. Расположено в лесном массиве на
терр. Раифского участка Волж.�Камского за�
поведника, в 2 км к В. от пос. Садовый Зеле�
нодольского р�на. Относится к басс. р. Сум�
ка. Пл. вод. зеркала 7,2 га. Объём 171 тыс. м3.
Дл. 540 м, макс. шир. 180 м. Ср. глуб. 2,4 м,

макс. глуб. 6 м. Происхождение озера кар�
стовое. Форма близка к овальной. Через не�
го протекает р. Сер�Булак; в месте впадения
образовался песчаный пляж. Озеро посте�
пенно зарастает и заиливается.

ЛИНОГРАВЮ�РА (от лат. linum — полотно,
oleum — масло и гравюра), выпуклая гравю�
ра на линолеуме или сходных полимерных
материалах. На поверхности печатной фор�
мы спец. резцами, имеющими вид малень�
ких стамесок, вырезаются участки, к�рые в от�
тиске должны остаться белыми. На рельеф�
но выступающие части, соответствующие
изображению, валиком наносится краска,
под давлением пресса или притирки вруч�
ную переносимая на лист бумаги. Техника
Л. позволяет создавать гравюры больших
размеров, получать высокие тиражи. Л. осо�
бенно удобна для цветной печати; ей свойст�
венны лаконизм, сочетание линейных и пло�
скостных элементов, контрасты чёрных и бе�
лых пятен, разнообразие приёмов обработки
печатной формы. По своим техн. и худож.
средствам Л. близка ксилографии (гравюре
на дереве), но дешевле и легче в исполне�
нии, что обусловило её широкое распрост�
ранение в 20 в. 

Л. появилась на рубеже 19–20 вв. (творче�
ство П.Пикассо, А.Матисса, Ф.Мазереля
и др.); в Казани впервые — в 1919 (произве�
дения Н.С.Шикалова). Её развитие связано с
графическим коллективом «Всадник», к�рый
придавал этому виду гравюры большое зна�
чение как наиб. демократичному и общедос�
тупному. Не требующая спец. оборудования,
длительной проф. подготовки и использова�
ния дорогих материалов, техника Л. приоб�
рела особую актуальность в условиях Гражд.
войны и послевоен. разрухи. Л. применялась
в разных видах и жанрах графики: при созда�
нии станк. листов и серий, предназначенных
для альбомов, кн. и журнальных илл., обло�
жек, экслибрисов, марок изд�в, афиш, реже —
плакатов. Н.С.Шикалов прививал методы
моск. школы гравюры с её тяготением к реа�
листической изобразительности и живопис�
ным исканиям (цветная Л. в жанре гор. пей�
зажа в творчестве М.Г.Андреевской, Н.М.Со�
кольского и др.). В произведениях И.Н.Пле�
щинского преобладала эстетика нем. экспрес�
сионизма, оказавшая влияние на формирова�
ние творчества других чл. «Всадника». Ори�
ентация на примитив, характерная для экс�
прессионизма, проявляется в работах
Д.М.Фёдорова, А.Г.Платуновой. В то же вре�
мя композициям последней присущи орна�
ментально�декор. решения, в её творчестве ус�
тойчиво проявляется влияние эстетики сти�
ля модерн. Чл. «Всадника» осуществляли и
эксперименты в области абстрактного иск�ва
(М.И.Меркушев, С.С.Федотов). К.К.Чебо�
тарёв расширил жанровое и стилистическое
многообразие Л., обращаясь к социально зна�
чимым темам, наполненным пафосом рев.
преобразований об�ва, а также остро бытовым
сюжетам. Его произведениям свойственны
монумент. обобщение, типизация образов,
характерные для агитационно�массового
иск�ва сов. России. 
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Конкреция лимонита из четвертичных
отложений (плейстоцен) Татарстана.

Озеро Линёво.

39 З�1045
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К ст. Линогравюра. 1. Д.М. Ф ё д о р о в. Линогравюра. 1910–20�е гг.; 2. Н.С. Ш и к а л о в. «Монастырская стена». Цветная линогравюра. 1919. Гос. музей
изобразительных искусств РТ; 3. М.Г.А н д р и е в с к а я. «Ветер». Цветная линогравюра. 1921. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 4. А.Г.П л а т у н о в а.
«Композиция». Линогравюра. 1922. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 5. Н.М.С о к о л ь с к и й. «Казанский университет». Из альбома «Казань». Цветная
линогравюра. 1923. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 6. И.Л. Я з ы н и н. «Под Красным знаменем». Из серии «О Гражданской войне на Волге».
Цветная линогравюра. 1960. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 7. В.А.П о п о в. «Богатырская симфония». Линогравюра. 1962. Гос. музей изобразительных
искусств РТ; 8. Л.А. П о т я г у н и н. «Ленинский сад. Казань». Линогравюра. 1962. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 9. И.К. К о л м о г о р ц е в а.
«Соловушка, лети…». Иллюстрация к татар. народной сказке «Гюльчечек». Цветная линогравюра. 1967. Гос. музей изобразительных искусств РТ;
10. Э.Г. С и т д и к о в. «Счастлива. Первенец». Цветная линогравюра. 1967. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 11. Т.Г. Х а з и а х м е т о в. «Танец
татарских девушек». Линогравюра. 1970; 12. Э.Я. З а р и п о в. «Страда». Линогравюра. 1972. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 13. М.Ф. А х у н о в.
«Дорога в рудник». Из серии «Индустриальные ритмы России». Линогравюра. 1976.



Л. как техника, более соответствующая ти�
пографскому набору, стала особенно востре�
бованной в книжной графике. Активнее дру�
гих в этой области работал И.Н.Плещинский
(обложки альманаха «Всадник», 1920, № 1;
книги «Классицизм в казанском зодчестве»
П.Дульского, 1920; «Рабоче�крестьянский
театр» З.Славяновой, 1921). В его оформле�
нии вышли первые илл. издания сказок Г.Ту�
кая «Шурале» (1921) и «Коза и баран» (1921)
на рус. языке. К.К.Чеботарёв создал облож�
ки для поэм П.Радимова «Попиада» и «Де�
ревня» (обе — 1922); С.С.Федотов оформил
удм. нар. сказку «Старик и липа» (1922) и др.
К.К.Чеботарёв и А.Г.Платунова выполнили в
Л. ряд экслибрисов для деятелей культуры,
выпустив их отд. изданием — «Книжные зна�
ки. Вып. 1» (1922). В.Э.Вильковиская и
Б.М.Столбов на линолеуме выгравировали
неск. экслибрисов, вошедших во второй сб.
«Казанские книжные знаки» (1923). Менее
всего в 1920�е гг. Л. применялась в плакате.
Сохранились 3 плаката Н.С.Шикалова
(1921), неск. плакатов неизв. авторов. 

В 1960�е гг. наступил новый этап разви�
тия Л. в Казани, что было связано с приездом
в кон. 1950�х гг. художников�графиков, окон�
чивших вед. худож. уч. заведения страны.
Они вдохнули новую жизнь в графическое
иск�во Татарстана, возродили станк. формы
гравюры, регулярно представляли свои про�
изведения на многочисл. выставках в рес�
публике и за её пределами. «Суровый стиль»,
ставший символом периода «оттепели» и вы�
разивший новаторские искания прогрессив�
ных художников офиц. направления, нашёл
последовательное воплощение в творчестве
Э.Г.Ситдикова, С.М.Кульбаки, Л.А.Потягу�
нина, И.Л.Язынина, В.А.Попова, Е.В.Киселё�
вой, Т.Г.Хазиахметова, Л.П.Ивановой. Их
произведения отвечали социальному заказу
и отражали широкий спектр жизни сов.
об�ва — от ист. хроник Гражд. войны до тру�
довых будней современников, от героических
свершений до частных событий семейной
жизни. В казан. Л. развивались разнообраз�
ные жанры: гор. пейзаж (Л.А.Потягунин,
И.Л.Язынин, Л.П.Иванова), портрет и бы�
товой жанр (С.М.Кульбака, Э.Г.Ситдиков).
Особую значимость, учитывая актуальность
тематики, приобрели индустриальный пей�
заж (В.А.Попов, Э.Г.Ситдиков) и тема освое�
ния космоса (Е.В.Киселёва, В.А.Попов).
К ист. теме обращался И.Л.Язынин. В твор�
честве художников преобладала чёрно�бе�
лая Л., в цветной наиб. активно работали
Л.А.Потягунин и И.Л.Язынин, эксперимен�
тировавший в технике цветного наката.
Л. вновь стала востребованной в казан. кн.
графике. К наиб. удачным в этой области от�
носятся работы И.Л.Язынина («Степан Ра�
зин» С.Злобина, 1957), В.А.Дайчмана («Мед�
ный всадник» А.С.Пушкина, 1962), И.К.Кол�
могорцевой (татар. нар. сказка «Гульчечек»,
1967), В.Б.Зелинского («Приговор Лукул�
лу» Б.Брехта, 1967), выполненные в технике
цветной Л. 

В 1970–80�е гг. интерес к Л. снизился, ей
остались верны немн. казан. художники.
И.К.Ахмадеев, Э.Я.Зарипов развивали инду�
стриальный жанр, освещая стр�во КамАЗа,

жизнь нефтяников Татарии. Э.Я.Зарипов со�
здал станк. серии на деревенскую тему. Один
из немн. опытов применения Л. в кн. оформ�
лении в этот период — илл. Т.Г.Хазиахмето�
ва к книге Н.Исанбета «Кот�богатырь»
(1976). 

В 1990�е гг. Л. как вид графики практиче�
ски исчезает из творчества художников Та�
тарстана. Среди тех, кто занимается Л., —
альметьевский художник А.И.Максютин,
произведения к�рого тяготеют к традициям
нар. лубка. В 2005 к Л. обратились казан. ху�
дожники А.А.Артамонов и Г.Р.Файзрахма�
нова, увидевшие в этой технике возможнос�
ти для экспериментов в области формы и
цвета. См. также Графика. 

Лит.: Д у л ь с к и й П.М. Казанские современ�
ные графики // Гравюра и книга. 1925. № 1–2;
Ч е р в о н н а я С.М. Искусство Советской Тата�
рии. М., 1978; Ф а й н б е р г А.Б. Художники Та�
тарии. Л., 1983; Р о з е н б е р г Н.А. Казанская
гравюра и книжная графика (1920�е — середина
1930�х годов) // Традиционная материальная куль�
тура и искусство народов Урала и Поволжья.
Ижевск, 1995; Ул е м н о в а О.Л. Казань в гра�
фике 1920–1930�х годов // Казанский посад в про�
шлом и настоящем. К., 2002; АРХУМАС: казан�
ский авангард 20�х: Каталог выставки. М., 2005.

О.Л.Улемнова.

ЛИ�НСЦЕР Герман Фёдорович (24.12.1874,
Москва — 15.1.1946, Казань), литературовед.
Ученик А.Н.Веселовского. Окончил Петерб.
ун�т (1899). С 1900 преподавал на Высш.
жен. пед. курсах, в Екатерининском ин�те,
Татищевском уч�ще в С.�Петербурге. С 1917
жил и работал в г.Белгород. С 1923 в Казан.
пед. ин�те: основатель и зав. кафедрой всеоб�
щей лит�ры, проф. (с 1930). Иссл. в области
романо�герм. филологии, рус.�англ., рус.�нем.
литературных связей, эстетики. 

З.А.Старицына.

ЛИНЬ (Tinca tinca), пресноводная рыба сем.
карповых. Встречается почти во всех водо�
ёмах Европы и Азии. Широко распростра�
нён на терр. РТ. Л. — малоподвижная рыба.
Держится в придонном слое, предпочитает
илистые озёра и реки с обильной раститель�
ностью, переносит низкое содержание кисло�
рода в воде. Дл. тела до 60 см, масса обычно
не более 1 кг. Окраска спины тёмно�зелёная,
бока оливковые с золотистым отливом. Тело
толстое, слизистое, довольно высокое. Че�
шуя мелкая и плотная. Плавники закругле�
ны. В углах рта — по короткому усику. Для Л.
характерен половой диморфизм. У самцов,
в отличие от самок, имеется утолщённый 2�й
луч брюшного плавника. Половой зрелости
достигает в возрасте 3–4 лет. Нерест порци�
онный в кон. мая — нач. июня. Плодовитость
300–400 тыс. икринок. Питается личинками
насекомых, мелкими моллюсками, ракооб�
разными. Промысловое значение невелико.
Объект прудового рыбоводства.
ЛИНЬКО�ВА Клавдия Александровна
(р. 29.4.1927, с. Нармонка Тетюшского канто�
на), агроном�полевод, Герой Соц. Труда
(1948). Трудовую деятельность начала в 1941
в колхозе «Новый мир» Тетюшского р�на.
После окончания одногодичной с.�х. школы
(1945) была назначена звеньевой полеводов.
Под рук. Л. звено освоило новую агротехни�
ку возделывания озимой пшеницы, в 1947

был собран урожай
ржи более 30 ц, пше�
ницы 28,6 ц с 1 га.
В 1948–79 работала
в колхозе «Память
Ильича», в 1975–76
пред. Фёдоровского
сельсовета Тетюшско�
го р�на. Звания Героя
удостоена за получе�
ние высоких урожаев
озимой пшеницы и
ржи. Награждена ор�
деном Ленина, меда�
лями. 

Лит.: П у ц к о в а З. Линькова Клавдия Алек�
сандровна // Герои Социалистического Труда Тата�
рии: Док. очерки. К., 1984. Кн. 2; Герои Социалис�
тического Труда и полные кавалеры ордена Трудо�
вой Славы — наши земляки. К., 2003.

ЛИ�ПА (Tilia), род листопадных деревьев
сем. липовых. Изв. ок. 50 видов, распростра�
нены гл. обр. в умеренном поясе Сев. полуша�
рия. На терр. РТ 2 вида. Л. сердцевидная,
или мелколистная (T. cordata), встречается в
широколиственных и смешанных лесах.
Л. крупнолистная (T. platyphyllos) культи�
вируется в садах и парках в кач�ве декор. рас�
тения. Деревья выс. 15–25 м. Корневая сис�
тема мощная, глубокая, с хорошо выражен�
ным стержневым корнем. Кора молодых де�
ревьев гладкая, серо�бурая, на старых стволах

глубоко растрескивающаяся. Крона шаро�
видная или пирамидальная, густолиствен�
ная. Почки довольно крупные, яйцевидной
формы, гладкие и блестящие, располагаются
на веточках поочерёдно. Листовые пластин�
ки имеют сердцевидную форму, заметно
асимметричны. Край листа пильчатый. Цвет�
ки мелкие, бледно�жёлтые, душистые, собра�
ны в щитковидные соцветия. Плоды — мел�
кие, почти чёрные овальные орешки, опада�
ют поздней осенью или зимой. Цветут в кон.
июня–июле. Плоды созревают в августе–сен�
тябре. В естеств. условиях Л. размножается
семенами, порослью и отводками. Теневы�
нослива. Цветки содержат эфирное масло,
флавоноиды, сапонины, органические к�ты,
каротин. Соцветия («липовый цвет») при�
меняют как потогонное средство. Листья об�
ладают бактерицидными свойствами. Дре�
весину используют для произ�ва фанеры, бо�
чек, муз. инстр�тов, токарных изделий; луб —
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на мочало; лыко — для плетения различных
изделий. Декор. и медоносные растения. Жи�
вут обычно до 150 лет.
ЛИПА�ЕВ Александр Анатольевич
(р. 7.12.1947, г.Ирбит Свердловской обл.),
физик, д. техн. наук (1998), проф. (2000), засл.
нефтяник РТ (2001). По окончании в 1975
Казан. авиац. ин�та работал там же. С 1979 на
Лениногорском общетехн. ф�те Моск. ин�та
нефти и газа им. И.М.Губкина. С 1987 в Казан.
ун�те. С 1993 в Альметьевском нефт. ин�те,
зав. кафедрой высш. математики и вычисли�
тельной техники (1996–97), проф. (1998), зав.
кафедрой разработки и эксплуатации нефт. и
газовых м�ний (с 2001). Труды по теплофизи�
ке горных пород и разработке м�ний биту�
мов и высоковязких нефтей. Л. разработал
методику и аппаратуру для иссл. тепловых
свойств горных пород и применил их при раз�
работке битумных м�ний Татарстана. Резуль�
таты иссл. внедрены в Ин�те механики мно�
гофазных сред Сиб. отд�ния РАН (г.Тюмень),
Ин�те геофизики Уральского отд�ния РАН
(г.Екатеринбург).

С о ч.: Теплофизические исследования в петро�
физике. К., 1993; Тепломассоперенос в породах�кол�
лекторах. К., 1997 (соавт.); Тепловые свойства гор�
ных пород нефтяных месторождений Татарстана:
Справ. К., 2001 (соавт.).

ЛИПА�ТОВ Николай Дмитриевич (1916,
д. Тимошкино Казанского у. Казанской губ. —
13.8.1944, похоронен в с. Грабщизна, Польша),
Герой Сов. Союза (26.10.1944, посм.), рядо�
вой. Работал в колхозе в родной деревне.
В Кр. Армии в 1936–38 и с апреля 1942.
На фронтах Вел. Отеч. войны с апреля 1942,
ст. телефонист 973�го арт. полка (160�я стрелк.
дивизия 70�й армии). В составе войск Цент�
рального, 1�го и 2�го Белорусских фронтов
принимал участие в Курской битве (1943),
в Полесской и Люблин�Брестской (обе —
1944) наступательных операциях. Проявил
героизм у нас. пункта Грабув (в 4 км юго�вос�
точнее г.Тлущ, Польша) 13 авг. 1944: единст�
венный оставшийся в живых из батальона, он,
израсходовав все снаряды, бросился на пуле�
мёт противника; погиб. Награждён орденами
Ленина, Красного Знамени, медалями. В Ка�
зани установлен памятник Л. Имя Героя но�
сят улица в Казани и школа № 242 в Москве. 

Лит.: П л е с ц о в К.М. Люди высокого подви�
га. М., 1962; Батырлар китабы — Книга Героев.
К., 2000. М.З.Хабибуллин.

ЛИ�ПКИН Семён Израилевич (6.9.1911,
г.Одесса — 1.4.2003, С.�Петербург), поэт, пе�
реводчик. С 1929 жил в Москве. Окончил
Моск. инж.�экон. ин�т (1937). Автор поэтиче�
ских сб�ков «Очевидец» (М., 1967), «Лира»
(М., 1989), автобиографической пов. «Запи�

ски жильца» (1992), мемуаров об А.А.Ахма�
товой, О.Э.Мандельштаме, Э.Г.Багрицком
и др. С 1930�х гг. занимался переводами. Ав�
тор переводов на рус. язык калм. эпоса
«Джангар», кирг. эпоса «Манас», поэм «Лей�
ли и Меджнун» Навои, «Шахнаме» Фир�
доуси; стихотворений и поэм «Шурале» и
«Водяная» Г.Тукая, дастана «Идегей» (Гос.
пр. РТ им. Г.Тукая, 1992), стихотворений та�
тар. поэтов Г.Чокрыя, Акмуллы, Дэрдменда,
М.Джалиля, А.Кутуя, А.Ерикея, Ф.Карима,
С.Хакима и др. Пр. Президента РФ в облас�
ти лит�ры и иск�ва (2002). 

Лит.: Р а с с а д и н Ст. «Кровь» рифмуется с
«любовь» // Вопр. литературы. 1990. № 2.

Р.Р.Мусабекова.

ЛИ�ПОВКА, река в Вост. Закамье, лев. при�
ток р.Сула (басс. рек Дымка, Ик). Дл. 8,4 км,
пл. басс. 18,4 км2. Протекает по терр. Бугуль�
минского р�на. Исток расположен в лесном
массиве в 3 км к С.�В. от д. Н.Чирково (нежи�
лая), устье — между д. Коробково и пос. Сос�
новка. Абс. выс. истока 300 м, устья — 180 м.
Лесистость водосбора 65%. Питание смешан�
ное, на долю снегового приходится более по�
ловины. Модуль подземного питания
1–3 л/с·км2. Гидрологический режим харак�
теризуется высоким половодьем и очень низ�
кой меженью. Ср. многолетний слой год. сто�
ка в басс. 131 мм, слой стока половодья 75 мм.
Весеннее половодье начинается обычно в 1�й
декаде апреля. Замерзает Л. в нач. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,035 м3/с. Вода жёсткая (6–9 мг�экв/л)
весной и очень жёсткая (9–12 мг�экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 700–1000 мг/л
весной и более 1000 мг/л зимой и летом.

ЛИПУ�ЖИНА Валентина Николаевна
(р. 1.4.1943, с. Балахчино Алексеевского р�на),
адм., парт. работник. Окончила Елабужский
пед. ин�т (1965). В 1964–65 секр., в 1965–66
1�й секр. Елабужского горкома ВЛКСМ.
В 1966–73 зам. зав. отделом, секр. Татар. об�
кома ВЛКСМ. В 1973–81 зам. зав. отделом
Татар. обкома КПСС. В 1981–90 1�й секр.
Бауманского райкома КПСС, в 1990–92 пред.
Бауманского райсовета нар. депутатов,
в 1992–95 глава администрации Бауманско�
го р�на Казани. В 1995–98 зам. пред. пост.
комиссии по социальным вопросам и делам
молодёжи, с 1998 секр. ГС РТ. Деп. ВС РТ в
1985–95. Нар. деп. РТ с 1995. Награждена
двумя орденами «Знак Почёта», медалями. 

Е.Б.Долгов.

ЛИПУ�ЧКА (Lappula), род одно� и двулетних
травянистых растений сем. бурачниковых.
Изв. ок. 55 видов, распространены преим. в
умеренном поясе Сев. полушария. На терр.
РТ 2 вида. Л. поникшая (L. patula) встреча�
ется в юж. части Предволжья, Л. растопы�
ренная (L. squarrosa) — по всей терр. респуб�
лики. Растут по сухим склонам, берегам рек,
у дорог, на полях. Растения выс. 10–50 см. Ли�
стья очерёдные, линейно�ланцетные, покры�
ты, как и стебель, жестковатыми волосками.
Цветки голубые, мелкие, обоеполые, собра�
ны в соцветие�завиток. Плод — орешек, по�
крыт двумя рядами прицепок, к�рые цепля�
ются за шерсть животных и одежду людей,
т.о. плоды переносятся на большие расстоя�

ния. Л. цветёт в мае–августе. Плоды созрева�
ют в июне–сентябре. Сорные растения.
ЛИРИ�ЧЕСКАЯ ПРО�ЗА, разновидность
эпоса, организующим смысловым и компози�
ционным центром к�рого служит эволюция
сознания героя, представленная в цепи ду�
шевных переживаний и мыслей. Набор клю�
чевых признаков Л.п. обусловлен сосущест�
вованием и взаимодействием в её поэтике
свойств лирики и эпоса. Лирический ком�
понент может преобладать как в содержа�
нии, так и в форме произведения. В связи с
этим понятие «Л. п.» в татар. лит�ведении
применяется в двух значениях: 1) прозаиче�
ское произведение в стихотв. форме (роман
в стихах, повесть в стихах, рассказ в стихах).
Жанровые формы Л. п. восходят к истокам
тюрко�татар. лит�ры средневековья, когда
кр. сюжетные произведения (поэмы «Кысса�и
Йусуф» Кул Гали, «Хосров и Ширин» Кутба,
«Сухаиль и Гульдурсун» Саифа Сараи) пред�
ставляли собой стихотв. или элогиальные
(смешанного типа) построения. По содержа�
нию их можно отнести к жанрам кысса или
дастан, а по формальным признакам — к мес�
неви (см. Поэма). Начиная с 19 в. татар. эпос
становится традиционно прозаическим, от�
ступление от традиций эпического повест�
вования воспринимается как новаторский
приём. Именно так оцениваются романы
«После бессонной ночи» Э.Давыдова, «На
Черемшане» С.Баттала, повести «По стол�
бовой дороге» С.Баттала, «Тлеет огонь» Э.Да�
выдова, «Красавица дочь матери�земли»
Ш.Маннура, «Зелёная полоса» Ш.Мударри�
са и др. Стихотв. форма стала жанрообразу�
ющим фактором, обусловливающим органи�
ческое единство эпического и лирического
начал, мира автора и мира персонажей, изо�
бражения и выражения. 2) Прозаическое про�
изведение лирического характера, к�рому
присущи субъективизация повествования,
своеобразное восприятие внеш. мира в инди�
видуальном сознании, представление о ре�
альной действительности как об элементе
этого сознания. К признакам лиризации про�
зы следует отнести моноцентричность по�
вествования и монологизацию, смысловую и
образную насыщенность, многомерность, ус�
ложнённость тропов. К эпическим свойст�
вам относятся присутствие в Л. п. сюжета в
ослабленной, редуцированной форме, фоку�
сировка внимания на многогранности харак�
тера гл. героя, система мотивировок, уста�
новка на познание мира. Истоки такой разно�
видности татар. прозы восходят к араб. жан�
ру садж (см. Нэсэр). Л.п. в татар. лит�ре пере�
живала подъём дважды: в нач. 20 в. (Ф.Амир�
хан, М.Ханафи, А.Тангатаров и др.) и в
1960–80�е гг. (Ф.Хусни, М.Магдеев, Г.Саби�
тов, А.Баян, М.Галиев и др.). Поэтика татар.
Л. п. включает такие композиционно�стили�
стические приёмы, как внутр. монолог героя,
исповедь, формы психологизации, различ�
ные хронологические деформации, ретро�
спективность, импрессионистичность. 

Лит.: Ш а р и п о в А.М. Зарождение системы
стихотворных жанров в древнетюркской и тюр�
ко�татарской литературе (VIII–XV вв.). К., 2001;
Х а т и п о в Ф.Х. �дwбият теориясе. К., 2000.

Д.Ф.Загидуллина.

612 ЛИПАЕВ

Н.Д. Липатов.



ЛИСЕ�ЦКАЯ Евге�
ния Владимировна
(12.3.1917, г.Орел —
10.4.1997, С.�Петер�
бург), драм. актриса,
засл. артистка ТАССР,
РСФСР (1948, 1954).
В 1933–81 актриса
Казан. Б. драм. т�ра.
После окончания ср.
школы была принята
во вспомогательный
состав труппы, играла
небольшие эпизоди�
ческие роли. Работа с режиссёром А.Д.Диким
над образом Параши в спектакле «Горячее
сердце» А.Н.Островского (1943) выдвинула
Л. в ряд вед. актрис т�ра. Тема «горячего серд�
ца» получила в эмоционально ярком и убеди�
тельном исполнении актрисы конкретное во�
площение, став центром спектакля. Созда�
вая образы молодых героинь, таких как Ли�
за («Горе от ума» А.С.Грибоедова, 1945), Улья�
на Громова («Молодая гвардия» по роману
А.А.Фадеева, 1947), Марфинька («Обрыв»
по роману И.А.Гончарова, 1948), Луиза («Ко�
варство и любовь» Ф.Шиллера, 1948), Нина
(«Маскарад» М.Ю.Лермонтова, 1949),
Л. стремилась показать индивидуальные чер�
ты характера каждого персонажа, подчинить
сцен. поведение своих героинь задаче выяв�

ления сущности образа. Значит. достижени�
ем актрисы стали роли Наташи («На дне»
М.Горького, 1949), Зюгры («Мулланур Вахи�
тов» Н.Исанбета, 1950), Натальи Ивановны
(«Три сестры» А.П.Чехова, 1951). Точность
соц.�психол. анализа, жизн. достоверность в
передаче внеш. рисунка, достигнутые Л. при
работе над ними, раскрывали масштаб и зна�
чимость драматургического замысла. Тонкая
наблюдательность, чувство юмора, прису�
щие актрисе, умение найти наиб. точно выра�
жающие сущность характера деталь, манеру
поведения помогали ей при создании образов
как лирического, так и комедийного, сати�
рического плана. Богатством нюансировки
были отмечены сатирическая роль Поэмы
(«Не называя фамилий» В.П.Минко, 1953) и
драм. роль Амины («Бессмертная песнь» Р.Иш�
муратова, 1956). В ролях Девицы («Старик»
М.Горького, 1956), Акулины («Власть тьмы»
Л.Н.Толстого, 1959) актриса сумела передать
и глубину нравственной ущербности своих ге�
роинь, и их стремление вырваться из духовно�
го мрака, раскрыла сложную зависимость че�
ловеческих характеров от порождающих их
социальных условий жизни. Среди значит. ра�
бот Л. — Варя («Вишнёвый сад» А.П.Чехова,
1960), Валентина («Иркутская история»
А.Н.Арбузова, 1960), Анечка («Океан»
А.П.Штейна, 1961), Катерина Ивановна («Пре�
ступление и наказание» по роману Ф.М.Досто�
евского, 1965), Поля («Баня» В.В.Маяковско�
го, 1967), Лидия Белова («Традиционный
сбор» В.С.Розова, 1967), Богаевская («Варва�
ры» М.Горького, 1972). Сыграла ок. 150 ролей
на сцене Казан. Б. драм. т�ра, войдя в число его
вед. мастеров. Награждена орденом Трудово�
го Красного Знамени, медалями.

Лит.: И н г в а р И., И л я л о в а И. Русский
театр в Казани. К., 1991; Б л а г о в Ю. Тайны «за�
ветного сундучка» // Татарстан. 1997. № 3. 

Ю.А.Благов.

ЛИ�СИН Евгений Андреевич (25.9.1938, пос.
Магдагачи Тыгдинского р�на Амурской
обл. — 6.12.2004, Казань), журналист, засл. ра�
ботник культуры ТАССР, РФ (1987, 1998).
Окончил Казан. авиац. ин�т (1962), Казан.
ун�т (1968), Академию обществ. наук при
ЦК КПСС (1980). В 1961–68 работал инже�
нером�конструктором в проектно�конструк�
торском бюро Казан. моторостроит. з�да.
С 1968 в газ. «Советская Татария» (в 1971–73
зав. отделом, в 1973–74 зам. гл. редактора,
в 1974–78 гл. редактор). В 1980–85 пред. Гос.
к�та по делам изд�в, полиграфии и кн. торгов�
ли ТАССР. В 1985–2003 гл. редактор
газ. «Советская Татария» («Республика Та�
тарстан»). Печатался в газетах «Социалисти�
ческая индустрия», «Экономическая газета»,
ж. «Журналист» и др. Автор статей, очерков
по экон. проблематике. Составитель сб., посв.
стр�ву КамАЗа. Деп. ВС ТАССР в 1975–80,
1985–90, нар. деп. РТ в 1990–95. Награждён
орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта». 

С о ч.: Строка зовёт в будущее. М., 1983.

ЛИ�СИН Николай Викторович (11.12.1912,
с. Шеланга Свияжского у. Казанской губ. —
22.12.1981, с. Теньки Камско�Устьинского
р�на), руководитель с.�х. пр�тия, Герой Соц.
Труда (1966). Окончил школу животново�

дов в г.Мензелинск
(1935). В 1928–81 в
Камско�Устьинском
(до 1963 Теньков�
ский) р�не: рабочий
артели «Волгопром�
кооперация», кладов�
щик Шеланговского
плодово�ягодного
з�да, колхозник, зав.
фермой колхоза «Луч
Октября» (1935–38),
зоотехник районного
земельного отдела
(1938–50), пред. колхоза им. Мичурина
(с 1950). В годы руководства Л. в колхозе бы�
ли достигнуты высокие показатели в произ�ве
продукции растениеводства и жив�ва, х�во на�
граждалось переходящими Красными знамё�
нами Мин�ва сел. х�ва СССР и ВЦСПС (1973),
СМ РСФСР (1975), обкома КПСС, СМ
ТАССР, обкома ВЛКСМ и обкома профсоюзов
(1967). Деп. ВС РСФСР в 1963–67. Участник
Вел. Отеч. войны. Награждён орденами Ле�
нина, Октябрьской Революции, медалями; По�
чёт. грамотами През. ВС РСФСР, ТАССР.

Лит.: Герои Социалистического Труда Татарии
(1938–1978 гг.): Док. очерки. К., 1980; Герои Социа�
листического Труда и полные кавалеры ордена
«Трудовой Славы» — наши земляки. К., 2003.

И.Н.Афанасьев.

ЛИСИ�ЦА, род хищных млекопитающих сем.
волчьих. В РТ распространена Л. обыкно�
венная. Окраска меха от красно�рыжей до
серовато�жёлтой. Питается птицами, мелки�
ми грызунами, зайцами, а также падалью.
Живёт в норах. Плодовитость 3–12 детёны�
шей в год. В Татарстан завезена в 1931.

Л. обыкновенная послужила основой для вы�
ведения пород клеточного пушного зверо�
водства. Разводят в зверосовхозе «Восточ�
ный» Бугульминского р�на, агрофирме «Бер�
сутский» Мамадышского р�на, на племз�де
«Бирюлинский» Высокогорского р�на, в х�вах
«Матюшинский» Лаишевского и «Тандем»
Чистопольского р�нов. На нач. 2005 кол�во
маточного поголовья составило 5 тыс. 310
(породы красной Л. — 180, серебристо�чёрной
Л. — 5 тыс. 130 голов), получено 22,6 тыс.
голов молодняка. 

А.Х.Фазульзянов, Г.Б.Валеев.

ЛИСИ�ЧКИ (Cantharellus), род шляпочных
грибов сем. лисичковых. Изв. ок. 70 видов,
распространены в Сев. полушарии. На терр.
РТ встречается один вид — Л. жёлтая, или
обыкновенная (С. cibarius). Растёт семьями
(реже одиночно) в хвойных и лиственных
лесах с июня по октябрь. Образует микори�
зу с берёзой, елью, сосной. Шляпка яич�
но�жёлтая, диаметром 4–10 см, сначала вы�
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Е.В. Лисецкая.

Е.В. Л и с е ц к а я в ролях: 1. Натальи Ивановны
(«Три сестры» А.П. Чехова); 2. Девицы («Старик»
М. Горького; в роли Старика — Н.И. Якушенко).

Н.В. Лисин.

Лисица обыкновенная.



пуклая, позднее вогнутая до воронковидной,
плотно сросшаяся с ножкой. Мякоть белова�
тая, резинисто�упругая. Ножка цилиндри�
ческая, к основанию часто суженная, сплош�
ная, гладкая, одноцветная, дл. 3–5 см, тол�
щиной 0,5–1,5 см. Споровый порошок бес�
цветный. Плодоносит с июля по октябрь. От�
личается пряным запахом и почти полным от�
сутствием «червей». Съедобна. Содержит ви�
тамины В1 и РР, микроэлементы. 

Илл. см. к ст. Грибы.

ЛИ�СОВ Николай Иванович (р. 5.5.1925, Ка�
зань), парт. работник, канд. экон. наук (1973).
Окончил Казан. фин.�экон. ин�т (1951), рабо�
тал там же на кафедрах финансов (до 1953),
полит. экономии (1981–89). В 1953–60 в
Верхнеуслонском р�не: секр. парт. к�та Маку�
ловской МТС (до 1955), в 1955–58 секр.,
с 1958 1�й секр. райкома КПСС. В 1960–67
зам. пред. правления Татпотребсоюза.
В 1967–80 зав. отделом лёгкой, пищ. пром�сти
и торговли Татар. обкома КПСС. В 1995–2002
вице�пред., с 2002 советник пред. правления
Волж.�Камского акц. банка. Публикации по
экономике, проблемам эффективности об�
ращения товаров нар. потребления при социа�
лизме. Деп. ВС ТАССР в 1971–85. Награж�
дён орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта», медалями.

ЛИСОХВО�СТ (Alopecuzus), род многолет�
них, реже однолетних кормовых растений
сем. злаков. На терр. б. СССР насчитыва�
лось 29 видов. В Татарстане 5 видов: Л. луго�
вой, Л. равный, Л. тростниковый, Л. коленча�
тый, Л. остистый. Все Л. гидрофиты, в ес�
теств. условиях произрастают на пойменных
лугах, болотистых суходолах, берегах водо�
ёмов, овражных выносах. 

Наиб. кормовое значение имеет Л. луго�
вой — корневищно�рыхлокустовой раннеспе�
лый злак озимо�ярового типа развития. Об�
разует кусты, связанные короткими корневи�
щами, с хорошо облиственными мягкими
стеблями выс. до
120 см и большим
кол�вом длинных
прикорневых листь�
ев. В травостоях при
сенокосном исполь�
зовании сохраняет�
ся до 50 лет благо�
даря вегетативному
размножению кор�
невищами и ранне�
му созреванию лег�
ко осыпающихся се�
мян. Соцветие —
плотный серебрис�
тый султан. В сел.
х�ве республики в
1970�е гг. Л. луговой
вводился в состав
травостоев при создании орошаемых культ.
сенокосов и пастбищ (его семена ввозились
из других регионов). Малотребователен к
плодородию почвы и её кислотности, отзыв�
чив на орошение и внесение удобрений. Зи�
мостоек, устойчив к затоплению полыми во�
дами до 45 дней, но страдает от засухи. В пер�
вые годы после посева развивается медленно,

полной продуктивности достигает на 3–4�й
год. Отличается высокой питательной ценно�
стью. Выпас переносит хорошо, однако при
усиленном и бессистемном выпасе может
выпадать из травостоя. На пойменных землях
при 2�кратном скашивании с 1 га даёт 6 т се�
на, в 100 кг к�рого содержится 47,7 корм. ед.,
5,1 кг переваримого протеина, 10 г каротина.
Семенная продуктивность составляет 2–4 ц
с 1 га. Семена плоские, дл. ок. 4 мм, с остью,
слегка волосистые, нетекучие. Масса 1000
семян 0,7–0,8 г. Для высева сеялками их сме�
шивают с хорошо сыпучим балластом. Нор�
ма высева (в кг на 1 га): в травосмесях — 4–6,
в чистом виде на семена — 6 (широкоряд�
ным способом), 12 (рядовым). Глуб. заделки
1–1,5 см. Из�за дефицита семян Л. не полу�
чил распространения в сел. х�ве Татарстана. 

Лит.: Материалы по отбору луговых дикорас�
тущих трав // Казанское губернское земство. Отчёт
за 1913–1914 гг. К., 1915. Вып. 1; Справочник по
кормопроизводству. М., 1993; Ш а й т а н о в О.Л.
Подбор многолетних трав и травосмесей для орга�
низации зелёных и сырьевых конвейеров на ороша�
емых землях Среднего Поволжья: Дис. ... М., 1995;
Б а к и н О.В., Р о г о в а Т.В., С и т н и к о в А.П.
Сосудистые растения Татарстана. К., 2000.

О.Л.Шайтанов.

ЛИСС Арон Юдович (р. 2.4.1925, д. Коров�
щина Минской обл. Белорусской ССР), учё�
ный в области вертолётостроения, д. техн.
наук (1976). По окончании в 1948 Казан.
авиац. ин�та работал в Центр. аэрогидроди�
намическом ин�те (г.Жуковский Московской
обл.). В 1949–50 в ОКБ з�да № 387 (ныне
Казан. вертолётный з�д). В 1950–52 в Сиб.
НИИ авиации (г.Новосибирск). С 1952 на
Казан. науч.�производств. пр�тии «Вертолё�
ты Ми», вед. конструктор (1957–69), началь�
ник отдела (с 1977), одновр., с 1982, в Казан.
авиац. ин�те (ныне Казан. техн. ун�т), проф.
кафедры конструкции и проектирования ле�
тательных аппаратов (1982–96). Труды по
аэродинамике и аэроупругости в вертолёто�
строении. Способ взлёта сверхзвуковых само�
лётов с трамплина (1957), разработанный Л.,
используется на авианесущих крейсерах.
Предложил методы расчёта несущего винта
вертолёта. Имеет 22 авторских свидетельст�
ва на изобретения. Награждён медалью. 

С о ч.: Расчёт торсиона балочного типа // Изв.
вузов. Авиац. техника. 2001. № 4; Совместное ре�
шение задачи о нагружении лопасти несущего вин�
та и торсиона при полёте вертолёта // Изв. вузов.
Авиац. техника. 2003. № 4.

ЛИ�СТВЕННИЦА (Larix), род хвойных дере�
вьев сем. сосновых. Изв. ок. 20 видов, рас�
пространены в холодных и умеренных обла�
стях Европы, Азии, Сев. Америки. На терр.
РТ три интродуцированных вида: Л. даур�
ская (L. dahurica), Л. европейская (L. decid�
ua), Л. сибирская (L. sibirica). Выращивают�
ся в лесхозах и нас. пунктах. Однодомные
деревья выс. 30–40 м, диаметром до 1 м. Кро�
на конусовидная (у молодых деревьев), ци�
линдрическая или ширококоническая (у ста�
рых). Корневая система глубокая, сильно
разветвлённая, с хорошо развитым стержне�
вым корнем. Хвоя линейная, мягкая, шелко�
вистая, распускается ранней весной, перед
осенним листопадом желтеет, как у листвен�
ных деревьев (отсюда, видимо, и назв.).

«Цветки» появляются весной, одновр. с хво�
ей. Муж. «соцветия» (колоски) почти шаро�
видные, желтоватые, расположены на без�
листных укороченных побегах, преим. с ниж.
стороны ветвей. Жен. «соцветия» (шишечки)
продолговатые, красные, розовые, зелёные,
расположены вертикально, состоят из спи�
рально сидящих на общем стержне чешуек.
Опыляются ветром, оплодотворение наступа�
ет через месяц. Размножаются семенами.
Быстрорастущая, светолюбивая, морозоус�
тойчивая порода, хорошо растёт на богатых
питательными веществами почвах. Древеси�
на Л. с большим красноватым ядром и узкой

светлой заболонью (в отличие от древесины
сосны и ели), твёрдая, высокопрочная, не гни�
ёт от сырости. В Татарстане особенно успеш�
но приживается Л. сибирская; выращивает�
ся в лесхозах как ценная древесная порода.
Старовозрастные насаждения Л. сибирской
объявлены памятником природы РТ (Лес�
ные культуры лиственницы 1906 г., Лесные
культуры ели и лиственницы 1910–13 гг.).
Живут 300–400 лет. В хвое содержатся вита�
мин С, минер. вещества, эфирное масло.
Л. широко применяют в озеленении и защит�
ном лесоразведении.
ЛИ�СТВЕННЫЕ ЛЕСА�, сооб�ва древесных
пород с пластинчатыми черешковыми
листьями; осн. компонент лесного покрова
Земли. Число лесообразующих пород в соста�
ве Л. л. во мн. раз превосходит число лесооб�
разователей хвойных лесов. В их составе раз�
личают широколиственные (твердолиствен�
ные) и мелколиственные (мягколиственные)
леса. Широколиственные леса состоят из де�
ревьев с достаточно широкими, плотными
листьями и твёрдой древесиной (дуб, бук,
ясень, клён и др.), мелколиственные — из де�
ревьев с мелкими листьями и более лёгкой
древесиной (берёза, осина, тополь, липа, оль�
ха и др.). Широколиственные леса отличают�
ся медленным ростом на ранних стадиях раз�
вития, как правило, слабой возобновляемо�
стью и долговечностью древостоев. Напротив,
мелколиственные леса хорошо возобновля�
ются на открытых местах, интенсивно растут
с первых лет непродолжительной жизни, но
затем уступают место лесам из широколист�
венных или хвойных пород. 
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Широколиственные леса в Татарстане рас�
пространены в юж. части Зап. Предкамья,
в Предволжье и Закамье. Формируются ду�
бом, липой, клёном остролистным, вязом и
ильмом. В подлеске преобладают лещина,
бересклет бородавчатый, жимолость обык�
новенная, крушина ломкая, в Закамье встре�
чаются вишня степная, терновник. Живой
напочвенный покров представлен немораль�
ной флорой: снытью обыкновенной, пролес�
ником многолетним, копытнем европейским,
чиной весенней и др., а также эфемероидами:
хохлаткой Галлера, ветреницей лютичной,
гусиным луком и др. Широколиственные ле�
са — геобот. термин. В практике лесного х�ва
Л. л. принято делить на твердолиственные и

мягколиственные. Одну из осн. доминант
широколиственных лесов — липу мелколист�
ную относят к группе мягколиственных. 

Среди широколиственных пород особо це�
нится дуб черешчатый. В 20 в. дубравы Ср.
Поволжья и Татарстана дважды подверга�
лись массовому усыханию: после жестоких
морозов зим 1939–41 и экстремально низ�
ких темп�р зимы 1978–79, когда усыхание
дуба приняло характер экол. катастрофы.
Объём сухостойного дуба в течение ряда лет
достиг 10 млн. м3, полностью усохли спелые,
приспевающие и ср.�возрастные дубравы.
Усыхание повреждённых морозом дубов про�
должается. У оставшихся дубов образова�
лись морозные кольца с рыхлой древесиной,
что снизило техн. кач�во древесины. От мо�
розов погибли также клён, ильмовые, лещи�
на, частично пострадала липа. Площадь твер�
долиственных лесов к 1998 относительно
1944 уменьшилась с 313,8 тыс. до 182 тыс. га
(на 42%). К 2004, благодаря принятым мерам
по восстановлению дубрав, площадь твер�
долиственных лесов увеличилась до
209,7 тыс. га. 

Мелколиственные леса в большинстве слу�
чаев вторичны, они возникли на месте хвой�
ных и широколиственных лесов в результа�
те сплошных рубок, пожаров, массового ве�
тровала, гибели от повреждения насекомыми
и т. п. На открытых площадях они находят
для себя благоприятную среду; частое и
обильное плодоношение, лёгкие семена,
к�рые разносятся на значит. расстояния, об�
легчают им захват открытых обезлесенных
терр. (берёзу и осину за способность первы�
ми занимать открытые площади называют
классическими пионерами). Мелколиствен�
ные леса в РТ светлые, характеризуются раз�

нообразием и богатством травяного покрова.
Они занимают 445 тыс. га, или 40,5% покры�
той лесной растительностью площади, из них
238 тыс. га (более 21%) приходится на осину.
К мягколиственным лесам, наряду с древо�
стоями мелколиственных пород, относят так�
же липняки, вместе с к�рыми их площадь со�
ставляет 646,4 тыс. га, или 57,5% покрытой ле�
сом площади. 

А.Х.Газизуллин.

ЛИСТОЕ�ДЫ (Chrysomelidae), семейство
жуков подотр. разноядных. Изв. ок. 40 тыс.
видов, в Европ. части России — до 1,4 тыс., на
терр. Татарстана — ок. 300. Мелкие или ср. ве�
личины жуки с коротким коренастым, реже
удлинённым телом дл. до 1 см, усики не длин�
нее половины тела, 3�й членик всех лапок
двухлопастный или выемчатый. Окраска те�
ла разнообразная, часто яркая, с металличе�
ским оттенком. Растительноядны. Жуки
встречаются обычно на листьях, цветах, ре�
же — на почве. Личинки обитают в различных
условиях внеш. среды. Большинство живёт
открыто и питается листьями, мн. развивают�
ся в почве на корнях (часть Galerucinae,
Halticinae), нек�рые — в тканях листьев, серд�
цевине стеблей (часть Halticinae) или кормят�
ся на подвод. растениях (Donaciinae). Ли�
чинки других видов обитают на почве в твёр�
дых чехликах, к�рые изготавливают из своих
засохших экскрементов и надстраивают по
мере роста, питаются растительным детритом
(Cryptocephalinae, Clirinae). Мн. открыто�
живущие личинки имеют на боках тела спец.
железы, к�рые при раздражении выделяют
гемолимфу жёлто�оранжевого цвета, изда�
ющую резкий, неприятный запах. Личинки
обычно ядовиты и не поедаются птицами.
Такая оборонительная реакция характерна
и для открытоживущих взрослых жуков.
Окукливание происходит в почве или на рас�
тениях, реже — в стеблях и листьях, куколка
открытая или в коконе. Мн. Л. являются вре�
дителями различных культур. Наиб. изв. ко�
лорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say.),
завезённый в Европу из США. Широко рас�
пространены Л. краснокрылый тополёвый
(Меlаsоmа рорuli L.), питающийся листьями
тополя и ивы, и свекловичная щитоноска
(Саssida nebulosa L.). Мн. виды подсем. Наltic�
inae, отличающиеся маленьким телом и пры�
гательными задними ногами, причиняют вред
полевым и овощным культурам.

С.М.Шафигуллина.

«ЛИСТО�К ОБЪЯВЛЕ�НИЙ», бесплатная
газета. Издавалась со 2 нояб. 1875 по сен�
тябрь 1900 в Казани на рус. языке 3 раза в не�
делю. Издатели и редакторы в разные годы —
Л.Ленкевич, К.А.Тилли, П.К.Тилли. Начала
издаваться как коммерческая рекламная га�
зета с объявлениями, распространялась по
всем присутственным местам, магазинам,
трактирным заведениям, конторам пароход�
ных об�в во время навигации в кр. городах
Волжско�Камского края и в уездных горо�
дах Казанской губ. С 1894 издавалась ежеме�
сячно как «газета торгово�промышленности
и техники». Публиковались сообщения, за�
метки, корреспонденции о новых открытиях
в области науки и техники (в кирпичном
произ�ве, электротехнике, ткацкой пром�сти

и др.). Газета знакомила читателей с успеха�
ми изв. рос. фабрикантов и промышленников,
печатала указатели пром. фирм, предоставля�
ла сведения о моск. фабр.�торг.�пром. пр�тиях,
имевших значит. оборот внутри России. Да�
вались перепечатки из столичных газет, бы�
ла представлена торг.�пром. статистика. В ру�
брике «Вопросы и ответы» на вопросы чита�
телей отвечали изв. юристы, промышленни�
ки, фабриканты. 

Г.Р.Заманова.

Л И С Т О Н О � Г И Е РА К О О Б РА � З Н Ы Е
(Phyllopoda), отряд беспозвоночных кл. ра�
кообразных. По типу строения тела Л. р. де�
лят на 3 группы: жаброноги (Anostraca), щит�
ни (Notostraca), раковинные (Conchostraca).
В России изв. ок. 255 видов, из них ок. 50 —
жаброногов, 5 — щитней, ок. 200 — раковин�
ных. Точное число видов, обитающих на терр.
Татарстана, неизв. Наиб. обычны жаброног
Branchipus stagnalis, щитень весенний
(Lepidurus apus), щитень летний (Triops can�
criformis), раковинные рачки (Lynceus bra�
chyurus и Cyzicus tetracercus). Реже и непос�
тоянно встречаются предст. родов Chiro�
cephalus, Pristicephalus и Streptocephalus.
Дл. тела раковинных 1–17 мм, щитней 4–5 см,
жаброногов до 7 см. Тело щитней плоское в
спинно�брюшном направлении, у жаброногов
сжато с боков, у раковинных заключено в
двустворчатую хитинизированную раковину;
подразделяется на голову, грудь, брюшко и
фурку в виде пары нитевидных придатков. На
голове располагаются 2 пары антенн, неоди�
наково развитые и выполняющие разные
функции: локомоторную (раковинные), за�
хвата и удержания самки во время спарива�
ния (жаброноги). Глаза сидячие или располо�
жены на стебельках. Грудь состоит из 11–32
сегментов с листовидными ножками (отсю�
да назв.). Размножение осуществляется пре�
им. при помощи неоплодотворённых яиц,
к�рые переносят высыхание и промерзание,
сохраняя жизнеспособность в течение
7–9 лет. Л. р. обитают в осн. в небольших
временных водоёмах, питаются микроско�
пическими водорослями, мелкими органи�
ческими частицами путём фильтрования во�
ды (жаброноги и раковинные), щитни также
нападают на беспозвоночных животных, го�
ловастиков и мальков рыб, тем самым нано�
ся вред прудовому рыбоводству. 

Лит.: Жизнь животных. М., 1968. Т. 2; Краткий
определитель водных беспозвоночных Среднего
Поволжья. К., 1977; Определитель фауны России.
СПб., 1996. Т. 2. В.А.Яковлев.

ЛИТВА� (Литовская Республика), гос�во в
Вост. Европе, в Прибалтике, омывается Бал�
тийским морем. Пл. 65,2 тыс. км2. Нас. 3425
тыс. чел. (2005). Столица — Вильнюс. По пе�
реписи 2001, в Л. проживало 3,2 тыс. татар
(в 1989 — 5,2 тыс.). Татары Л. подразделяют�
ся на 2 этнич. группы, имеющие различное
происхождение, историю, традиции. Первая,
т. н. литовские татары (см. Польско�литовские
татары), — потомки тюрков�мусульман, вы�
ходцев из Золотой Орды, позднее — из Боль�
шой и Ногайской Орд, Крымского ханства,
к�рые осели на землях Великого княжества
Литовского в кон. 14–15 вв. За свою службу
(преим. воен.) они получили от литов. князей
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земельные пожалования и ряд привилегий,
приравнявших их к польско�литов. шляхет�
ству (дворянству). К 16–17 вв. предст. этой
группы практически утратили родной язык,
но сохранили мусульм. веру. Литовские
татары дисперсно проживают в гг. Вильнюс,
Алитус, Каунас, Тракай и др., компактно —
в дд. Немежис и Кятурясдяшимт Тоторю (Со�
рок Татар) Вильнюсского р�на, д. Райжяй и
местечке Бутримонис Алитусского р�на. Дру�
гая группа татар Л. сформировалась после
2�й мир. войны за счёт переселенцев из раз�
личных р�нов СССР (преим. Волго�Ураль�
ского региона), в осн. военнослужащих Сов.
Армии и инж.�техн. специалистов, приехав�
ших в Л. на стр�во и обслуживание пром.
объектов (Игналинская АЭС и др.). Они рас�
селены по всей стране, преим. в кр. городах.
Наиб. организованная община — в г.Висаги�
нас (б. Снечкус). В Л. функционируют: общи�
ны татар Алитусского (с 1989), Каунасского
(с 1991), Вильнюсского (с 2004; отд�ние в
г.Швенчёнис) округов, Варенского р�на; Та�
тар. община Вильнюсского края (1990) с
отд�ниями в Вильнюсе (1990), Швенчёнисе
(1999), дд. Немежис (1990) и Кятурясдя�
шимт Тоторю (1993); Об�во татар г.Висагинас
(1997), татар. об�ва «Нур» г.Клайпеда (2004)
и г.Паневежис (2004); объединение «Мусли�
мас». Б. ч. этих об�в организационно входят
в Ассоциацию татар Л. (2002, Вильнюс; пред.
М.Якубовская) и Союз общин татар Л. (1995,
Каунас; пред. А.Якубаускас). Мусульмане Л.
объединены религ. центром — муфтиятом;
действуют 4 мечети (в г.Каунас, дд. Неме�
жис, Кятурясдяшимт Тоторю и Райжяй) с
воскресными школами, в к�рых изучаются
основы ислама. Союз общин татар Л. с 1995
издаёт газ. «Летувос тоторяй» на литов. язы�
ке (существует электронная версия газеты
на рус. языке — «Татары Литвы»). С 1992 в
Вильнюсе работает татар. воскресная школа,
с 1996 в пгт Григишкес — фольклорный ан�
самбль «Алие», с 1997 при центре нац. куль�
тур г.Висагинас — татар. воскресный класс и
творческий коллектив «Мирас». В 1997 в Л.
на гос. уровне прошло празднование 600�ле�
тия поселения татар на землях Великого кня�
жества Литовского. Истории литов. татар
посв. док. фильм «Я — потомок мурз татар�
ских, на земле Литвы рождённых» (в 2005
удостоен приза за лучший сценарий на меж�
дунар. фестивале «Золотой минбар» в Каза�
ни). Между Литовской Респ. и Татарстаном
существуют давние ист., экон. и культ. связи.
Обществ. орг�ции татар Л. поддерживают
тесные контакты с Исполкомом Всемир. кон�
гресса татар, участвуют в его мероприятиях,
осуществляют обмен делегациями. В ноябре
1992 между пр�вами РТ и Литовской Респ. за�
ключён договор о торг.�экон., науч.�техн. и
культ. сотрудничестве. В феврале 1993 в Кау�
насе открыто Торг. предст�во РТ в Л. В Виса�
гинасе ежегодно проводится Сабантуй.
С 2004 по местному кабельному телевиде�
нию транслируются передачи спутникового
канала «ТНВ». В 2005 в Паневежисе про�
шли мероприятия, приуроченные к 1000�ле�
тию Казани.

Лит.: Г р и ш и н Я.Я. Польско�литовские та�
тары (наследники Золотой Орды). К., 1995.

ЛИТВИ�Н Александр Алтерович (р. 14.2.1958,
Казань), историк, д. ист. наук (2004), проф.
(2006). Окончил Казан. ун�т (1979). С 1982
на кафедре марксизма�ленинизма Казан.
энергетического ин�та, с 1992 на кафедре
совр. отеч. истории Казан. ун�та. Труды по ис�
ториографии обществ.�полит. движения в
Поволжье в кон. 19 — нач. 20 вв. 

С о ч.: Большевики Среднего Поволжья
1902–1907 гг.: Советская историография. К., 1985;
Возвращение. К., 1989 (соавт.); Общественно�по�
литическое движение в Поволжье. Конец XIX –
начало XX вв. Российская историография. К., 2003.

ЛИТВИ�Н Алтер (Алексей) Львович
(р. 18.12.1931, Казань), историк, д. ист. наук
(1976), проф. (1979), засл. деятель науки
ТАССР, РФ (1990, 1999). Окончил Казан.
ун�т (1955). С 1951 учитель истории школы
№ 75 Казани, с 1957 науч. сотр. Гос. музея
ТАССР, с 1962 в Ин�те языка, лит�ры и исто�
рии им. Г.Ибрагимова, с 1963 в Казан. пед.
ун�те на кафедре истории СССР, с 1979 в Ка�
зан. технол. ун�те (зав. кафедрой науч. ком�
мунизма), с 1985 в Казан. ун�те на кафедре ис�
тории СССР сов. периода, с 1989 на кафедре
историографии и источниковедения (до 1998
зав. кафедрой). В течение ряда лет был чл.
проблемного совета АН СССР «История Ве�
ликой Октябрьской социалистической ре�
волюции», проблемного совета Минвуза
РСФСР «Методология и историография ис�
тории КПСС». Один из составителей сб�ков
док�тов: «Левые эсеры и ВЧК» (1996), «Ген�
рих Ягода: Нарком внутренних дел СССР,
Генеральный комиссар государственной бе�
зопасности» (1997), «Меньшевики в Совет�
ской России» (1998). Труды по истории сов.
и заруб. историографии, Гражд. войны,
крест�ва, органов НКВД. С 1993 в составе
комиссии при КМ РТ по реабилитации жертв
полит. репрессий. Гос. пр. РТ (1997). 

С о ч.: «Дело сдать в архив...»: ВЧК в Татарии в
1917–1920 гг. К., 1986; Советская историография
гражданской войны в Поволжье. К., 1988; Запрет
на жизнь: Сталинские репрессии в Татарстане. К.,
1993; Без права на мысль: Историки в эпоху Боль�
шого террора: Очерки судеб. К., 1994; Красный и бе�
лый террор в России. 1918 — 1922 гг. К., 1995.

Лит.: Ч е р н о б а е в А.А. Историки России:
Кто есть кто в изучении отечественной истории:
Биобиблиогр. словарь. Саратов, 1998; Профессора
исторического факультета Казанского универси�
тета (1939–1999): Биобиблиогр. словарь. К., 1999.

ЛИТВИ�Н Генрих Соломонович (15.2.1915,
г.Минск — 1969), травматолог�ортопед, д. мед.
наук (1967). По окончании в 1946 Казан. мед.
ин�та на науч.�иссл. работе в Казан. НИИ
травматологии и ортопедии, зав. лаборатори�
ей функциональной диагностики (с 1961).
Труды по радиоэлектронным методам иссл.
периферического кровообращения.
ЛИТВИ�НОВ Александр Александрович
(10.6.1861, Москва — 25.5.1933, Казань), скри�
пач, дирижёр, педагог, муз.�обществ. деятель,
засл. артист ТАССР (1926, первый в респуб�
лике). В 1879 окончил Моск. консерваторию
по классу скрипки у В.Гржимали (по муз.�тео�
ретическим дисциплинам занимался у П.Чай�
ковского), в 1882 — Петерб. консерваторию
по классу скрипки у Л.Ауэра (посещал класс
композиции Н.Римского�Корсакова), брал
также частные уроки дирижирования у А.Ни�

киша. В период учёбы участвовал в муз. ве�
черах совм. с выдающимися рус. музыкан�
тами, в 1879 играл в оркестре при первой
пост. оп. «Евгений Онегин» П.Чайковского
силами студентов Моск. консерватории.
В 1882–1902 артист оркестра Б. т�ра (1�я
скрипка), как солист�скрипач участвовал в
концертах Моск. филармонии. Одновр.,
с 1886, выступал как симфонический дири�
жёр со студенческим оркестром Моск. ун�та,
любительскими оркестрами. В 1889 органи�
зовал содружество оркестровых музыкан�
тов�любителей «Товарищ», в 1895 учредил
«Общество любителей оркестровой, камер�
ной и вокальной музыки». В кач�ве дирижё�
ра выступал с концертными программами из
произведений зап.�европ. и рус. симфониче�
ской музыки в Москве, Петербурге, Киеве,
Харькове, Нижнем Новгороде, Казани и др.
городах. С 1917 активно включился в работу
по орг�ции муз. образования. Заведовал Ни�
жегородским муз. округом, работал дирек�
тором Нижегородской консерватории. В 1921
был назначен зав. секцией по худож. образо�
ванию Наркомата просвещения ТАССР и
зав. Гос. двухступенной муз. школой (Ка�
зань). В 1922–29 был директором Вост. муз.
техникума. В 1923 создал «Музыкальное об�
щество Татреспублики» («Татмузо»). Симфо�
нический оркестр уч�ся техникума под рук.
Л. вёл активную исполнительскую деятель�
ность. Так, были осуществлены в концерт�
ном исполнении постановки опер «Фауст»
Ш.Гуно, «Аида» Дж.Верди, «Евгений Оне�
гин» П.Чайковского и др.; проведены цик�
лы симфонических концертов из произведе�
ний зап.�европ. и рус. композиторов (сим�
фонии П.Чайковского, «Прелюды» Ф.Листа,
«Арагонская хота» М.Глинки, «Шехерезада»
Н.Римского�Корсакова и др.). Оркестр и хор
Казан. муз. техникума под управлением Л.
участвовал в постановках первых татар. опер
«Сания» и «Эшче» («Рабочий») С.Габяши,
Г.Альмухамедова и В.Виноградова (1925,
1930). Л. внёс большой вклад в становление
проф. муз. образования Татарстана. 

Лит.: Л и т в и н о в а Э.Б. Выдающийся дея�
тель русской музыкальной культуры А.А.Литви�
нов // Вопр. истории, теории музыки и музыкаль�
ного воспитания. 1975. Вып. 3.

Ф.Ш.Салитова.

ЛИТВИ�НОВ Игорь Анатольевич (р. 12.4.1953,
Казань), физикохимик, д. хим. наук (1993),
засл. деятель науки РТ (2005). Окончил Ка�
зан. ун�т (1975), работал там же. С 1979 в
Ин�те органической и физ. химии КНЦ РАН,
зав. лабораторией дифракционных методов
иссл. (с 1998), зав. отделом физ.�хим. иссл.
(с 2004). Труды по структурной химии. Л. изу�
чил закономерности пространственного строе�
ния циклических и ациклических фосфорор�
ганических соединений. Разработал модель
интерпретации результатов рентгенострук�
турного иссл. органических и элементоорга�
нических соединений в рамках теории cверх�
сопряжения. Установил, что природное со�
единение кауранового ряда изостевиол обра�
зует с молекулами ароматических соединений
устойчивые изоструктурные кристаллы,
в к�рых реализуется стехиометрическое соот�
ношение «хозяин:гость» 2:1; при этом выяв�
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лена региоселективность образования супра�
молекулярных комплексов по отношению к
изомерам ароматических соединений. 

С о ч.: Рентгеноструктурное исследование фос�
форорганических соединений // Проблемы крис�
таллохимии. М., 1984 (соавт.); Молекулярная
структура восьмичленных сульфитов с двумя пла�
нарными фрагментами в цикле // Изв. АН СССР.
Сер. хим. 1988. № 9 (соавт.); Synthesis and Com�
parative Analysis of Molecular and Supramolecular
Structures of 4,8�Disubstituted 1,5�Dichloro�2,6�diox�
otricyclo[5.1.0.03,5]octants // Monatshefte fur Chemie.
2003. V.134 (соавт.).

ЛИТВИ�НОВ Игорь Львович (18.2.1928,
Минск — 5.12.2000, Казань), педагог, языко�
вед, канд. пед. наук (1967). Окончил Минский
юрид. (1950) и Казан. пед. (1954) ин�ты.
В 1959–97 зав. кафедрой иностр. языков Ка�
зан. вет. ин�та. Осн. тема науч. исследова�
ний — проблемы изучения иностр. языка в
школе и вузе. Изучил татар. язык. Автор
учебника «Я начинаю говорить по�татарски»
(1994), «Школьного татарско�русского по�
урочного словаря...» (ч. 1–2, 1998); уч. про�
грамм, методических пособий по татар. язы�
ку для учителей ср. школ.

ЛИТВИ�НОВ (наст. фам. Гуревич) Лев Мар�
кович (28.3.1899, Минск — 21.3.1963, Ка�
зань), режиссёр, засл. деятель иск�в Бело�
русской ССР, ТАССР (1946, 1953); один из
основателей белорус. нац. проф. т�ра. Сцен.
деятельность начал в 1919, осуществив пост.
пьесы «Огни Ивановой ночи» Г.Зудермана в
любительском коллективе. В 1926 окончил
Белорус. ин�т театр. иск�ва. Спектакль «Ове�
чий источник» по пьесе Лопе де Вега, по�
ставленный Л. и показанный в 1930 на Олим�
пиаде нац. т�ров СССР в Москве, вошёл в
историю сов. театр. иск�ва. В 1932–37 и
1943–48 работал гл. режиссёром 1�го Белорус.
т�ра, впервые на белорус. сцене осуществил
постановки пьес К.Крапивы, Д.Бядули,
К.Чорного. В 1950 был приглашён Г.Д.Риго�

риным в Казань. За
12 лет работы в Ка�
зан. Б. драм. т�ре по�
ставил на его сцене
35 спектаклей. Уже
первые спектакли Л.:
«Свадьба с прида�
ным» Н.М.Дьяконо�
ва (1950), «Три сест�
ры» А.П.Чехова, «Же�
нихи» А.Токаева, «Вей,
ветерок!» Я.Райниса
(все — 1951), «Враги»
М.Горького (1952),
«Порт�Артур» А.Н.Степанова, И.Ф.Попова
(1953) — продемонстрировали точное ощуще�
ние природы жанра, яркость формы, разно�
образие выразительных средств, динамику
сцен. действия, глубину авторской мысли.
Л. умел раскрыть актёрскую индивидуаль�
ность, побуждать актёров к сотворчеству.
Именно в его спектаклях ярко проявилось да�
рование Г.А.Бальяна, В.А.Титовой, Б.В.Ло�
хина, Н.С.Провоторова, В.И.Улик, В.В.Лан�
ского. Спектакли «Царь Фёдор Иоаннович»
А.К.Толстого (1955), «Филумена Мартурано»
Э. де Филиппо (1957), «В лесах» по роману
П.И.Мельникова (А.Печерского) (1958) за�
хватывали зрителя атмосферой места дейст�
вия, ощущением эпохи и, одновр., сиюми�
нутности происходящего, рождали мысль о
созвучности времён. Большой обществ. резо�
нанс вызвали поставленные Л. спектакли
«Барабанщица» А.Д.Салынского (1960), «Хо�
зяин» по пьесе И.М.Соболева (1961), «Кол�
леги» по повести В.П.Аксёнова (1962), под�
нимавшие актуальные совр. проблемы. Спек�
такль «Коллеги» стал творческим дебютом
актёров В.В.Кешнера, Ю.С.Федотова,
Ю.С.Доронченко, Л.В.Маклаковой. Точное
знание жизни, безусловное владение зако�
нами сцены, высокая гражданственность де�

лали каждый спектакль этого режиссёра зна�
чит. событием театр. искусства. 

Ю.А.Благов.

ЛИТВИ�НОВ Михаил Нилович (1860, г.Ива�
ново�Вознесенск, Владимирская губ., ныне
г.Иваново Ивановской обл. — ?), архитек�
тор. Закончил Ин�т гражд. инженеров (С.�Пе�
тербург, 1886). В 1886–88 архитектор Казан.
ун�та, одновр., в 1886–90, казан. гор. архи�
тектор. В 1888–90 архитектор Казан. на�
уч.�пром. выставки. С 1890 техник строит.
отд�ния Казан. губ. правления. С 1891 мл. ар�
хитектор строит. отд�ния Моск. губ. правле�
ния; в 1897–1910 смотритель храма Христа
Спасителя в Москве. В 1910 вышел в отстав�
ку и переехал в С.�Петербург, где открыл пе�
чатную контору «М.Н.Литвинов и Ко», зани�
мавшуюся публикациями строит. характера. 

В Казани наиб. ярко Л. проявил себя как
опытный специалист�реставратор при пере�
стройке купеческого дома под Ксенинскую
жен. гимназию (1888), реконструкции Петро�
павловского собора и колокольни (1889–90),
реставрации памятника рус. воинам, павшим
при взятии Казани (1890�е гг.). В 1880–90�е гг.
им были переустроены часть помещений Гос�
тиного двора для гор. ломбарда, жилой дом
под временное помещение епархиального
жен. уч�ща, реконструированы после пожара
производств. помещения газового з�да. Поми�
мо реставрационной деятельности, занимал�
ся проектированием жилых, обществ. и про�
изводств. построек, в осн. в стиле эклектики;
среди наиб. интересных — гор. скотобойня
(1888), павильоны Казан. науч.�пром. вы�
ставки (1890), часовня на могиле В.И.Лож�
кина (1889), дом Черноярова (1890), склады
Алафузова (1890), загородный дом Унжени�
на (1890�е гг.), дом причта Георгиевской церк�
ви (1890�е гг.). Награждён медалью Имп. рус.
техн. об�ва за «простоту и прочность конст�
рукций, красивый вид и дешевизну построй�
ки» (1888). 

Лит.: М у р т а з и н а Л.М. Казанские архи�
текторы конца ХVIII — начала ХХ века: Биогр.
справ. К., 1999.

ЛИТВИ�НОВ Рустем Игоревич (р. 28.1.1954,
Казань), биохимик, д. мед. наук (1993), проф.
(1995). По окончании в 1977 Казан. мед. ин�та
работал там же на кафедре биохимии. С 2001
в США. Труды по биохимии свёртывания
крови, разработке технологии фрекциони�
рования белков плазмы крови. Имеет 5 автор�
ских свидетельств на изобретения. 

С о ч.: К вопросу о природе фибриногена В // Ка�
зан. мед. журн. 1975. № 3 (соавт.); Биохимическое
обоснование пробы на фибриноген В // Лабора�
торное дело. 1980. № 9 (соавт.); Роль клеток Куп�
фера и гепатоцитов в катаболизме фибриногена //
Вопр. мед. химии. 1982. Вып. 4 (соавт.); Перспек�
тивы лечебного применения препаратов фибронек�
тина // Казан. мед. журн. 1986. № 5.

ЛИТЕРАТУ�РА ТАТА�РСКАЯ, берёт нача�
ло от общетюрк. памятников 6–12 вв. и фоль�
клорного наследия. Др.�тюрк. тексты, руни�
ческие эпитафийные памятники, «Словарь
тюркских наречий» Махмуда Кашгари, поэма
«Благодатное знание» Ю.Баласагуни, про�
изведения поэтов 12 в. А.Югнаки, А.Ясави,
С.Бакыргани составляют фундамент Л.т. Ран�
ним образцам словесного иск�ва присущи
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Л.М. Литвинов.



синкретизм, близость к фольклору, тесная
связь с языческими верованиями и с религи�
ей, тематическое и жанровое разнообразие. 

Последующая судьба тюрко�татар. лит�ры
органически связана с исламом и Востоком,
в первую очередь с арабо�перс. и тюрк.
лит�рами. Классические сочинения мусульм.
Востока, особенно произведения аль�Маар�
ри, аль�Газали Абу Хамида, Фирдоуси, Низа�
ми Гянджеви, Аттара, Саади, Руми, Навои,
а также книги «Калила ва Димна», «Тысяча и
одна ночь», «Тути�наме», «Мухаммадия» и др.
не только читались в оригинале, переводах и
переложениях, но и служили основой для
создания новых сочинений. Система араб.
стихосложения аруз, отд. жанры и поэтиче�
ские формы, худож. приёмы и средства лит�р
мусульм. Востока прочно утвердились в та�
тар. словесном иск�ве. Важным этапом в ос�
воении эстетического опыта вост. лит�р явля�
ется поэма «Кысса�и Йусуф» (нач. 13 в.) бул�
гаро�татар. поэта Кул Гали. В ней художест�
венно воплощены мечты о совершенном че�
ловеке, справедливом правителе. Поэма Кул
Гали на протяжении веков остаётся одной из
любимых книг татар и др. тюркоязычных на�
родов. 

В период Золотой Орды (13–15 вв.) тюр�
ко�татар. лит�ра достигла высокого уровня
развития. Активно развивались жанры га�
зель, касыда, мадхия, марсия, рубаи, фард,
стихотв. роман, хикаят, кысса, дастан, по�
весть, «ящичная композиция» и др. Произве�
дения «Кыссас аль�анбия» Рабгузи, «Хосров
и Ширин» Кутба, «Мухаббат�наме» Хорез�
ми, «Путь в рай» Махмуда Булгари, «Джум�
джума�султан» Хисама Кятиба, «Книга Гули�
стан  на тюрки», «Сухаиль и Гульдурсун»
Саифа Сараи, лирические стихотворения Ах�
мада Ходжи ас�Сараи, Мавля Казый Мухси�
на и др. авторов характеризуются идейно�те�
матическим богатством, гуманистическим
содержанием, поэтическим совершенством,
изяществом языка и стиля. Одним из попу�
лярных поэтических произведенией являет�
ся «Кисекбаш китабы» неизв. автора
(14–15 вв.), фольклорно�мифологический
сюжет к�рого пронизан мусульм. идеологией.
Позднее Г.Тукай написал назиру (подража�
ние) «Сенной базар, или Новый Кисекбаш»,
придав сюжету совр. сатирическую направ�
ленность. В сер. 15 в. на основе синтеза письм.
и устной лит�р был созд. дастан «Идегей»,
отражающий сложные и трагические стра�
ницы истории тюрко�татар. народа. В Казан�
ском, Астраханском, Сибирском, Ногайском
и др. татар. ханствах, унаследовавших мате�
риальные и духовные достижения Золотой
Орды, создавали свои произведения Умми
Камал, Асан Кайгы, Мухаммад�Амин аль�Бул�
гари, Кул Шариф и др. писатели. В поэмах
«Дар мужей», «Свет сердец» Мухаммадьяра
воспеваются благородные гуманистические
устремления и добродетельные поступки,
выражается сострадание простым людям,
в подтексте поэм чувствуется тревога автора
за судьбу своей родины. В соч. «Книга побед
Казанского края» Кул Шарифа описывают�
ся героическая борьба жителей осаждённой
Казани против агрессии Москвы, красота

Казани, утверждается её значимость для та�
тар. народа и гос�ва. 

В сер. 16 в. поволж. татары лишились го�
сударственности, подверглись христианиза�
ции и русификации, что крайне отрицатель�
но повлияло на развитие Л. т. Были уничто�
жены ценные памятники письменности, по�
дорваны творческие силы народа. Несмотря
на это, татар. словесное иск�во не прекрати�
ло своего существования, продолжали созда�
ваться (хотя и в небольшом кол�ве) новые
произведения. 

В хикметах поэта 2�й пол. 17 в. Мавля Ко�
лыя, произведениях его современника Габди
отражаются важные обществ. и нравствен�
ные проблемы эпохи. Для стихов Габдессаля�
ма ибн Ураи характерны эмоциональность,
близость фольклорным произведениям, осо�
бенно нар. песням. 

Л. т. последней трети 18 — 19 вв. присущи
просветительский характер, религ.�дидакти�
ческая тематика, продолжение традиций
ср.�век. романтизма. В стихотворениях и
поэмах Утыз Имяни, Гали Чокрыя, Акмуллы
воспеваются знания, разум, человечность,
ощущается стремление создать образ иде�
ального в нравственном отношении челове�
ка. А.Каргалый, Х.Салихов, Ш.Заки продол�
жили традиции религ.�суфийской лит�ры
средневековья в плане худож. отображения
внутр. мира человека. «Послание Газизе»
Т.Ялчыгула сыграло большую роль в ре�
лиг.�нравственном воспитании неск. поко�
лений татар. Новую страницу в развитии та�
тар. поэзии 19 в. открыло творчество Г.Кан�
далыя. Его задушевная лирика, близкая
нар.�песенному ладу, романтические поэмы о
любви не утратили худож. ценности. Писате�
ли�энциклопедисты К.Насыри, Р.Фахретдин
внесли большой вклад в развитие татар. про�
светительской лит�ры. Поэмы о возвышенной
любви «Сказание о Тахире и Зухре», «Сказа�
ние о юноше�джигите» А.Курмаши, написан�
ные на основе традиционных сюжетов, были
очень популярны не только у татар, но и у
других тюрк. народов. В 18–19 вв. в Л. т. ак�
тивизировались такие жанры, как саяхат�
наме, повесть, хикаят, дастан, мадхия, марсия
и др. В последней четв. 19 в. появились дра�
мы Г.Ильяси, Ф.Халиди. На основе творческо�
го освоения традиций франц., рус. и тур. де�
тективной лит�ры создал свои изв. романы
«Тысячи, или Красавица Хадича» и «Великие
грехи» З.Бигиев. Вслед за этими произведени�
ями появились реалистические рассказы и
повести Ф.Карими, Ш.Мухаммадова, З.Ха�
ди, в к�рых различные характеры и типы ге�
роев были выведены из совр. татар. жизни. Во
2�й пол. 19 в., особенно в нач. 20 в., в татар. сло�
весном иск�ве возросла роль рус. и через неё —
зап.�европ. лит�ры. Мн. произведения франц.
авторов читались татарами в тур. переводах.

Со 2�й пол. 19 в. начался сложный процесс
развития худож. мышления благодаря синте�
зу достижений вост. и зап. цивилизаций, к�рый
лёг в основу ренессансной лит�ры нач. 20 в.,
назв. в истории Л. т. «золотым периодом». 

В нач. 20 в. глобальные социальные по�
трясения привели в движение широкие мас�
сы, вовлекли их в борьбу за нац. интересы, де�
мократию и раскрепощение личности. За

считанные годы татар. книгопечатание, пери�
од. издания, просвещение, т�р, наука достиг�
ли невиданного ранее расцвета, получили
развитие в Казани, Уфе, Оренбурге, Астраха�
ни, Самаре, Москве, Петербурге, Уральске,
Ташкенте и др. городах. Л. т., опираясь на
собств. многовековые достижения, творчес�
ки осваивая худож.�эстетический опыт Вос�
тока и Запада, прошла ускоренный путь раз�
вития, сделав скачок от просветительского к
критическому реализму и к романтизму. Оза�
рённая гением Г.Тукая, блеском таланта Г.Ис�
хаки, Г.Ибрагимова, Ф.Амирхана, Дэрдмен�
да, Г.Камала и др. мастеров слова, Л. т. в нач.
20 в. достигла больших высот в раскрытии на�
сущных проблем татар. народа, в освещении
его духовной жизни. Реалистическое направ�
ление ярко проявилось в поэзии Тукая, рома�
нах, повестях, драматургии, особенно в про�
никнутом острой тревогой за судьбу нации
программном публицист. произведении «Ис�
чезновение через двести лет» Г.Исхаки, в ко�
медиях и драмах Г.Камала, в творчестве
Ф.Амирхана, Ш.Камала. Романтизм нашёл
воплощение в рассказах и ром. «Молодые
сердца» Г.Ибрагимова, в драматургии М.Фай�
зи, бунтарской лирике С.Рамеева, творчест�
ве Н.Думави и Ш.Бабича. Наследие класси�
ков Л. т. нач. 20 в. отличается идейно�темати�
ческим богатством, жанрово�стилистичес�
ким разнообразием, совершенством поэти�
ческого слога. Наряду с реализмом и роман�
тизмом, в Л. т. этого периода обнаружива�
ются черты модернистского иск�ва, в частно�
сти символизма, проявившие себя в печаль�
ной лирике Дэрдменда, в ряде новелл Ш.Ка�
мала, рассказах Г.Губайдуллина и др. При всём
разнообразии творческих поисков авторов
объединяют раздумья о будущем татар. наро�
да, сохранении его как нации — со своим
неповторимым языком и менталитетом. 

После Окт. рев�ции резко изменились то�
нальность и тематико�филос. направленность
Л. т. Социальные потрясения высвободили
творческую энергию масс, и культ. взрыв
1920�х гг. породил новые тенденции, транс�
формируя традиции «золотого периода» Л. т.
нач. 20 в. Возникло яркое и неоднозначное яв�
ление — сов. лит�ра. Выросла плеяда писате�
лей, готовых воспевать новые идеалы и обли�
чать прежние. Но были и те, кто пытался
объективно разобраться в происходящем,
а нек�рые, например Г.Исхаки, были вынуж�
дены эмигрировать. Осн. часть писателей
стала сотрудничать с новой властью, в т.ч.
Г.Ибрагимов, К.Тинчурин, Ф.Бурнаш, Ш.Усма�
нов (жизнь к�рых трагически оборвалась в
годы сталинских репрессий), М.Гафури,
Ш.Камал, Г.Камал и др. Дэрдменд, Ф.Амир�
хан, С.Рамеев, С.Сунчелей, Н.Думави, про�
являя пассивный протест против диктатуры
пролетариата, отошли от активной об�
щест.�лит. деятельности. 

В татар. сов. лит�ре появились новые име�
на: Х.Такташ, Х.Туфан (в творчестве к�рых в
1920�е гг. наиб. расцвета достиг жанр поэмы),
М.Джалиль, С.Баттал, Ш.Маннур и др.
Произошёл взлёт в драматургии, начавший�
ся с «Трагедии сынов земли» Х.Такташа, про�
должившийся в творческих поисках К.Тин�
чурина, Н.Исанбета, Т.Гиззата, позднее —
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в драматургии Х.Вахита, А.Гилязова. Мн. пи�
сатели в своем творчестве, преодолевая идео�
логическую заданность, в стремлении к иссл.
глубин нар. жизни вырывались за рамки соц.
реализма, их произведения отличались мно�
гообразием изобразительно�выразительных
средств. Романы «Глубокие корни» Г.Ибра�
гимова, «Муть», «Мухаджиры» М.Галяу, по�
вести «Неотосланные письма» А.Кутуя, «Си�
ваш» Г.Баширова, «Перстень» Ф.Хусни, поэ�
мы «Алтынчеч» и «Письмоносец» М.Джа�
лиля, «Шумное утро» Ф.Карима, «Флейты»
А.Файзи являются яркой страницей в исто�
рии нац. лит�ры. Л. т. 1941–45 передаёт всю
гамму чувств, пережитых народом в воен.
время; это нашло отражение в «Моабитской
тетради » М.Джалиля, заявившего о татар. на�
роде на весь мир, в романтико�патриотичес�
кой поэзии Ф.Карима, в творчестве Н.Баяна,
Н.Арсланова, Ш.Мударриса, в прозе А.Абса�
лямова, И.Гази и др. 

В послевоен. время Л.т., после своего взлё�
та в период Вел. Отеч. войны, оказалась не�
подготовленной к трудностям мирного вре�
мени; появились произведения, уводившие от
острых социальных проблем, односторонне,
неоправданно оптимистически изображав�
шие действительность. Годы «оттепели»
(1960�е гг.) были ознаменованы надеждой на
демокр. перемены и нац. возрождение, на ус�
транение гнёта гос�ва и личную свободу. К чи�
тателю вернулись мн. «закрытые» имена:
Х.Туфан, Ф.Бурнаш, К.Тинчурин, М.Галяу
и др. Интерес к нац. характеру, духовному
миру обозначился в прозе Г.Баширова, Ф.Хус�
ни, А.Еники, М.Амира, А.Расиха, Г.Ахунова,
М.Юнуса, в поэзии Х.Туфана, С.Хакима,
Н.Арсланова, Г.Афзала, С.Сулеймановой,
А.Баяна, Ш.Галиева, Роберта Ахметзянова,
в драматургии Р.Ишмурата, Т.Миннуллина,
Ш.Хусаинова, И.Юзеева, Р.Мингалима, Р.Ха�
мида, Ю.Сафиуллина, Д.Салихова и др. На
волне демокр. перемен в поэзию пришли
А.Рашит, Ф.Яруллин, Рашит Ахметзянов,
Р.Харис, Р.Гатауллин, К.Сибгатуллин, Р.Фай�
зуллин, Л.Шагирзян, Х.Аюпов, М.Аглямов,
Н.Ахмадеев, Зульфат, З.Мансуров, Р.Низа�
миев и др. В 1970–80�е гг. формировалась
т. н. деревенская проза как реакция на экол.
и социальные перемены и результат осмыс�
ления социально�нравственных проблем се�
ла, судеб крест�ва (Р.Тухватуллин, М.Магде�
ев, Хасан Сарьян, Б.Камалов, В.Нуруллин,
Ф.Садриев). 

В годы перестройки (1990�е гг.) на пер�
вый план выдвинулся ист. роман с подчёрк�
нутым интересом к переломным моментам
жизни татар. народа и его государственнос�
ти (романы Н.Фаттаха «Свистящие стре�
лы», М.Хабибуллина «Кубрат�хан», Р.Батул�
лы, Ф.Латыфи, С.Шамси, В.Имамова). Более
объективно и глубоко стала освещаться воен.
тема (Х.Камалов, М.Юнус). В 1980–90�е гг. в
Л.т. активно вторгается тема ГУЛАГа, сталин�
ских лагерей («Колымские рассказы» И.Са�
лахова, «Давайте помолимся» А.Гилязова,
«Трагедия» Г.Тавлина, «Проклятые годы»
Р.Карами). Расширение диапазона реализма
и романтизма, обращение к приёмам модер�
низма для раскрытия возможностей челове�
ческого разума обогатили поэтику татар.

лит�ры. Таковы произведения «Лесные де�
моны» Г.Гильманова, «Домовой» М.Гилязо�
ва, «Месть белого журавля» Н.Гиматдиновой,
«Луг» Ф.Байрамовой. С кон. 1980�х — нач.
1990�х гг. лит�ра становится ареной борьбы
за возрождение татар. нации, восстановле�
ние её государственности, сохранение куль�
туры, языка. Появились писатели, для к�рых
характерны ярко выраженная нравствен�
но�филос. оценка прошлого и настоящего,
острая тревога за будущее народа; реализм
стал принимать нац. окраску (А.Халим,
А.Адиль, Ф.Байрамова, Рашит Ахметзянов,
Г.Муратов, З.Хаким, З.Хуснияр, Р.Зайдулла).
В кон. 20 в. в лит�ру пришли молодые писа�
тели: Сулейман, Р.Аймат, Л.Янсуар, М.За�
кир и др., чьи творческие поиски позволяют
оптимистически оценивать будущее татар.
лит�ры. См. также Драматургия татарская,
Поэзия татарская, Проза татарская. 

Лит.: История татарской советской литерату�
ры. М., 1965; Г а й н у л л и н М.Х. Татарская ли�
тература и публицистика начала XX в. — К., 1966;
Г и н и я т у л л и н а А. Писатели Советского Та�
тарстана: Библиогр. справочник. К., 1970; Г а й �
н у л л и н М. Татарская литература XIX в. К.,
1975; Г а л и у л л и н Т. Здравствуй, поэзия. Очер�
ки о современной татарской поэзии. М., 1987;
М и н н е г у л о в X. Татарская литература и Вос�
точная классика. К., 1993; Средневековая татар�
ская литература VIII–XVIII вв. К., 1999; История
татарской литературы нового времени. К., 2003;
Д а у т о в Р.Н., Н у р у л л и н а Н.Б. Совет Та�
тарстаны язучылары: Биобиблиографик белешмw.
К., 1986; Татар wдwбияты тарихы: 6 томда. К.,
1984–2001.

Х.Ю.Миннегулов, Т.Н.Галиуллин.

«ЛИТЕРАТУ�РНАЯ КАЗА�НЬ», альманах
Союза писателей ТАССР. Издавался в
1947–59 в Казани 1–2 раза в год на рус. язы�
ке. В 1947–58 выходил под назв. «Литера�
турный Татарстан». Редакторы в разные го�
ды — И.Пехтелев, Я.Винецкий, А.Кринкин,
Г.Паушкин, Т.Журавлёв; в редколлегию вхо�
дили Г.Баширов, А.Гумеров, А.Еникеев, И.За�
ботин, Б.Зернит, К.Лебедев, Г.Минский,
Х.Хайри, Т.Ян. Редакция ставила целью пуб�
ликовать произведения русскоязычных пи�
сателей Татарстана, молодых авторов, пере�
воды на рус. язык произведений совр. татар.
писателей и классиков татар. лит�ры. Публи�
кации «Л.К.» были разнообразны по жан�
рам; преобладали рассказы, повести, новел�
лы, отрывки из романов, поэтические про�
изведения. Среди активных авторов были
изв. казан. поэты, писатели и драматурги

Я.Винецкий, И.Заботин, Б.Зернит, К.Лебедев,
Ю.Малевинский, А.Мелузников, Г.Паушкин,
А.Салмин, Л.Топчий, Т.Ян. В альманахе
опубл. переводы произведений широкого
круга татар. литераторов: А.Абсалямова,
М.Амира, Н.Арсланова, С.Баттала, Ш.Галие�
ва, М.Джалиля, А.Исхака, А.Кутуя, Ш.Ман�
нура, Ш.Мударриса, М.Нугмана, З.Нури,
А.Файзи, С.Хакима, М.Хусаина и др. Поми�
мо лит. произведений, под рубриками «Из
прошлого нашего края», «Критика и библио�
графия» печатались краеведч. материалы,
путевые заметки, очерки о нефтяниках Татар�
стана, критико�публицист. статьи, рецензии
на моск. и казан. новинки худож. лит�ры.
Публиковались лит.�краеведч. материалы
Е.Бушканца, Р.Пормана, Л.Юдкевича. 

Р.А.Айнутдинов.

ЛИТЕРАТУ�РНАЯ КРИ�ТИКА, вид лит.
творчества, науч. оценка и истолкование ху�
дож. произведения; отрасль литературоведе�
ния. Татар. Л.к. как одна из форм обществ.�эс�
тетической мысли сформировалась и выдели�
лась в самост. науку после Рев�ции 1905–07 в
связи с появлением татар. период. печати.
В статьях и рецензиях Р.Фахретдина,
Ф.Амирхана, Г.Тукая, Г.Исхаки, Г.Камала,
Дж.Валиди, Н.Гасрыя, Г.Карама, Г.Ибраги�
мова были заложены теоретические основы
Л. к., разрабатывались принципы народнос�
ти, отношения лит�ры к действительности,
вопросы нац. своеобразия лит�ры, определя�
лись и утверждались идейно�эстетические
принципы метода критического реализма.
История татар. сов. Л. к. подразделяется на
неск. периодов: 1917–34, 1935–55, 1956–71,
1972–85, с 1985. Теоретики лит�ры и крити�
ки 1920–30�х гг. Г.Ибрагимов, Г.Нигмати,
Г.Саади, Г.Гали сосредоточили своё внима�
ние на вопросах, связанных с пониманием
сущности творческого метода и героя сов.
лит�ры, на проблеме значения лит�ры в соц.
об�ве. Преувеличение роли идеологии клас�
совости в худож. лит�ре на рубеже 1930�х гг.
привело к усилению вульгарного социоло�
гизма в критической мысли (Г.Тулумбай�
ский, Х.Наум, С.Каратай, Ф.Мусагит). В ус�
ловиях культа личности и господства тео�
рии «обострения классовой борьбы» мн. та�
лантливые писатели подверглись необосно�
ванным нападкам, большинство были ре�
прессированы и погибли в сталинских лаге�
рях. В 1935–55, с преодолением Г.Халитом,
Х.Хайри, Х.Усмановым, М.Гайнуллиным,
Г.Кашшафом и др. пережитков вульгарного
социологизма, начался новый этап в изучении
лит. наследия. Их творческие поиски стали
более смелыми и разносторонними. С сер.
1950�х гг. усилилось внимание к иссл. исто�
рии татар. лит�ры, к её малоизученным и за�
малчиваемым проблемам. Труды Г.Халита,
И.Нуруллина, Ю.Нигматуллиной, Н.Юзее�
ва, М.Хасанова, Р.Мустафина, З.Мазитова,
А.Ахмадуллина, М.Магдеева, Ф.Хатипова,
Ф.Мусина, Т.Галиуллина, Р.Ганиевой внесли
большой вклад в воссоздание целостной кар�
тины многовековой истории татар. нац.
лит�ры. В 1970–80�х гг. значит. работы в об�
ласти Л. к. прозы принадлежат Ф.Хатипову,
Ф.Миннуллину, Ф.Мусину, Р.Бикмухамето�
ву, Р.Мустафину, Ф.Галимуллину, драматур�
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гии — А.Ахмадуллину, Н.Ханзафарову,
Х.К.Махмутову, поэзии — Х.Усманову, Г.Ха�
литу, Н.Юзееву, Т.Галиуллину, Мансуру Ва�
лиеву. Со 2�й пол. 1980�х гг. открылись ши�
рокие возможности для подлинно науч. ос�
мысления и оценки прошлого и настоящего
татар. лит�ры, пересмотра мн. сложившихся
за годы сов. власти оценок и тенденций Л. к.,
для концептуального изучения различных
периодов истории татар. нац. лит�ры на новой
основе. 

Лит.: М у х а м а д и е в Р. Проблемы формиро�
вания татарской литературной критики
(1905–1917). К., 1982; М w � д и е в М. Реализмга
таба: ХХ й�з башы татар wдwбиятында чынбарлык�
ны� чагылышы мwсьwлwлwре. К., 1989; М и � н у л �
л и н Ф. Балта явызлар кулында? К., 1994; Г а л и �
м у л л и н Ф.Г. Эстетика �wм социологизм. К.,
1998; Г а л и у л л и н Т. Шwхесне гасырлар туды�
ра. К., 2003; З а к и р { а н о в �. Заман белwн бер�
гw. К., 2004.

Т.Ш.Гилазов.

ЛИТЕРАТУ�РНЫЕ КРУЖКИ� И ОБЪЕ�
ДИНЕ�НИЯ в РТ. Поиск новых форм творче�
ских союзов и попытки объединения татар.
писателей предпринимались с нач. 1920�х гг.
В 1923 при активном участии К.Наджми был
созд. лит. кружок «Завод», Ш.Усманов орга�
низовал лит. объединение «Часовой». В нач.
1924 при Центр. клубе коммунистов Казани
было созд. более кр. объединение — «Ок�
тябрь». В апреле 1924 часть его чл. во главе
с А.Кутуем и Г.Тулумбайским вышла из «Ок�
тября» и образовала самост. объединение —
«Сулф» (вскоре распалось). В период. печа�
ти всё чаще поднимались вопросы о необхо�
димости объединения писателей в единую
лит. орг�цию. Г.Нигмати предложил создать
об�во сов. писателей, Г.Ибрагимов сформули�
ровал осн. принципы его создания. 9 февр.
1927 в отделе печати обкома КПСС состоя�
лось совещание, на к�ром была образована
комиссия (Г.Ибрагимов, Ф.Бурнаш, Г.Тулум�
байский, Г.Нигмати) по подготовке решения
о создании писательской орг�ции. 5 мая 1928
было образовано Общество татарских пи�
сателей (действовало до февраля 1932).
Татарская ассоциация пролетарских писа�
телей (ТАПП) просуществовала с 27 сент.
1928 по 16 мая 1932 и была распущена после
выхода пост. ЦК ВКП(б) «О перестройке
литературно�художественных организаций».
Союз крест. писателей, переименованный
позднее в Союз колх.�пролетарских писа�
телей, был образован в кон. 1920�х гг. (распу�
щен в 1932). Татарская секция Литератур�
ного объединения Красной Армии и Флота
(ТАТЛОКАФ) существовала в 1930–32.
26 мая, после выхода пост. ЦК ВКП(б) от
23 апр. 1932 «О преобразовании организа�
ции литературы и искусства», в к�ром подчёр�
кивалась необходимость «...объединить всех
писателей, поддерживающих платформу Со�
ветской власти и стремящихся участвовать в
социалистическом строительстве, в единый
союз советских писателей», началась актив�
ная подготовка к 1�му съезду писателей рес�
публики. Он состоялся 25–29 июля 1934, пи�
сательская орг�ция стала называться Сою�
зом писателей ТАССР (с 1991 — Союз писа�
телей РТ). 

Н.Г.Гиззатуллин.

ЛИТЕРАТУ�РНЫЕ СВЯ�ЗИ И ВЛИЯ��
НИЯ, взаимодействие лит�р, проявляющее�
ся в усвоении одной лит�рой худож. опыта
другой. Cвязи и взаимовлияния татар. и вост.
лит�р своими корнями уходят в глубокую
древность. Ещё в периоды Булгарского хан�
ства и Золотой Орды интенсивно развива�
лись торг., экон., полит. и культ. взаимоотно�
шения Поволжья со странами Востока. Вме�
сте с исламом (принят хазарами в 737, булга�
рами в 922) в Поволжье и Приуралье проник�
ли и распространялись араб. язык, лит�ра,
наука, Коран стал самой изв. и почитаемой
книгой. С 11 в. на тюрко�татар. лит�ру нача�
ла оказывать влияние персо�тадж. лит�ра.
Значит. часть лит. произведений Востока чи�
талась тюрко�татарами в оригинале: вплоть
до 1917 знание араб. и перс. языков считалось
обязательным элементом культуры и при�
знаком образованности. Произведения
ср.�век. вост. поэтов аль�Маарри, Фирдоуси,
Аттара, Низами, Омара Хайяма, Саади, Руми,
Навои и др. были хорошо изв. татарам. Мн.
памятники тюрко�татар. и татар. лит�ры
(«Сказание о Йусуфе» Кул Гали, «Хосров и
Ширин» Кутба, «Книга Гулистан на тюрки»
Саифа Сараи, «Сказание о Тахире и Зухре»
Курмаши, стихотворения Дэрдменда и др.), её
идеи, сюжеты, мотивы, образы, жанры были
тесно связаны с Востоком и вост. культурой. Та�
тар. стихосложение сформировалось под вли�
янием арабо�перс. аруза. Через вост. языки и
лит�ру до татар. читателя дошли письм. па�
мятники Др. Индии («Панчатантра» — через
«Калила ва Димна», «Шукасаптати» — через
«Тути�наме»), античной Греции (труды Арис�
тотеля, сочинения Платона). В свою очередь,
в произведениях ср.�век. персоязычных (Насыр
Хосров, Насими, Ходжанди), османско�тур.
(Ахмади) авторов упоминаются Булгар, Са�
рай и нек�рые другие города Поволжья как
признанные науч.�культ. центры, объединяв�
шие изв. поэтов и учёных. Бесспорно влияние
татар. лит�ры 13–14 вв. на османскую и ст.�узб.
лит�ры. Мн. деятели татар. лит�ры внесли зна�
чит. вклад в развитие нац. культур турок, узбе�
ков, таджиков и др. народов Востока. Г.Тукай,
Г.Ибрагимов, М.Джалиль широко изв. народам
Ср. Азии и Кавказа.

Начало становления рус.�татар. лит. связей
относится к 19 в. (речь идёт преим. о воздей�
ствии рус. культуры на татар.). В установле�
нии и развитии этих связей большую роль
сыграла деятельность Хальфиных, Ш.Мард�
жани, Х.Фаизханова, К.Насыри и др. татар.
просветителей. Усвоение идейно�худ. опыта
рус. писателей осуществлялось в таких фор�
мах, как лит. критика, перевод, переложения,
теоретико�лит. концепции, создание ориги�
нальных произведений иск�ва. 

В нач. 20 в. произошли существенные из�
менения в типе худож. видения мира, спо�
собах мышления и самовыражения татар. пи�
сателей, чему способствовали и связи с рус.
лит�рой. В это время сосуществовали и актив�
но взаимодействовали разные направления и
школы: просветительский и критический
реализм, романтизм, натурализм, модернизм.
Татар. поэзия и проза обогащались новыми
жанровыми формами, зарождалась драма�
тургия нового типа, в поэтике доминировало

авторское начало. Типологическая близость
с аналогичными явлениями в рус. лит�ре об�
наруживается на уровне эстетических кон�
цепций, сходства тем и проблем, типов геро�
ев, системы образных средств. Новое поколе�
ние писателей: Г.Тукай, Ф.Амирхан, Дэрд�
менд, С.Рамеев, Н.Думави, С.Сунчелей, Г.Ка�
мал, Г.Ибрагимов, Ш.Камал, Ханафи, Гали
Рахим, Х.Такташ и др. — создавали произве�
дения разных направлений, течений и стилей,
экспериментировали в области формы, опи�
раясь на нац. традиции, включая новые ху�
дож. ценности в систему нац. лит�ры. 

В поле зрения татар. писателей оказалось
творчество А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонто�
ва, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, И.С.Тургене�
ва, А.Н.Островского, А.П.Чехова, Л.Андрее�
ва, М.Горького. Роль Пушкина была обус�
ловлена особой культ.�эстетической миссией,
он заложил основы новой рус. нац. поэзии,
создал её классический стиль. Воздействие на
татар. лит�ру его худож.�эстетических откры�
тий (историзм, реализм, народность), об�
ществ.�нравственных идеалов было глубо�
ким, разносторонним и имело высокий твор�
ческий потенциал. В произведениях Лермон�
това татар. романтикам оказались созвучны
дух протеста и вольнолюбия, мотивы оди�
ночества и трагического разлада с миром.
Ф.Амирхан, Г.Ибрагимов, Ш.Камал, Г.Исха�
ки и др. проявили глубокий интерес к формам
психол. анализа Тургенева и Толстого, ис�
пользовали в собств. творчестве свойствен�
ные «тайной психологии» Тургенева и «диа�
лектике души» Толстого принципы и при�
ёмы психол. изображения. На развитие татар.
лит�ры оказали влияние худож. произведения
и сочинения публицист. и религ. характера
Л.Н.Толстого, пьесы А.Н.Островского, разра�
ботавшего новые принципы построения драм.
интриги. Иск�вом сатирической типизации,
сочетанием реального и вымышленного,
смешного и печального привлекал Н.В.Го�
голь. Как драматург�новатор, писатель, от�
крывший новые формы воплощения действи�
тельности, мастер детали, «подтекста» и «на�
строения» вошёл в татар. эстетическое со�
знание А.П.Чехов. Творческим поискам татар.
писателей оказались созвучны темы произве�
дений М.Горького, герои к�рого несли идею
преодоления социального гнёта, были вопло�
щением личностной свободы. 

В сов. эпоху в рус. и татар. лит�рах на пер�
вый план вышли большие эпические жанры,
формировались сходные стилевые течения.
Переводы как с рус. языка на татар., так и с
татар. на рус. становились планомерными и
систематическими, содействовали включе�
нию татар. лит�ры в контекст европ. культу�
ры. Рус.�татар. связи поднялись на новый
уровень в посл. трети 20 в., они выражались
в разных видах межтекстовых взаимодейст�
вий и требовали новых методов изучения
(интертекстуального, структурно�семиоти�
ческого и др.). 

Усилившийся в сер. 19 в. интерес татар к
зап.�европ. лит�ре, знакомство с к�рой проис�
ходило гл. обр. через тур. и рус. переводы,
способствовал обогащению худож. мира та�
тар. лит�ры, углублению мировоззрения, уве�
личению информации о мире, повышению
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худож. мастерства. В нач. 20 в. сложилась
плеяда татар. переводчиков, среди к�рых бы�
ли изв. писатели И.Богданов, Д.Губайди, Г.Ка�
мал, Р.Ракиби, Г.Рафики, С.Сунчелей, М.Га�
ляу и др. Наиб. популярностью пользова�
лись произведения У.Шекспира, Дж.Байро�
на, В.Гюго, Ж.Б.Мольера, И.В.Гёте, Г.Гейне,
Ф.Шиллера, Ж.�Ж.Руссо. Байрон и Гейне
привлекали пафосом рев. романтизма, Шек�
спир — остротой и сложностью конфликтов;
в трактатах и романах Руссо, лирике Гёте и
Гейне татар. читатель видел идеального героя,
близкого к природе, черпал веру в духовную
силу народа. В татар. лит�ре этого периода на�
блюдаются стойкий интерес к обществ., фи�
лос., нравственным, пед. и науч. проблемам,
многообразие жанров (в драматургии — тра�
гедия, комедия, драма, водевиль, мелодрама;
в прозе — повесть, новелла, лирическая про�
за; в поэзии — баллада, сонет, сказка, поэма
и др.). Интерес к зап.�европ. лит�ре (Ж.Б.Мо�
льер, Р.Роллан, А.Сент�Экзюпери, Ж.Верн,
Р.Л.Стивенсон, Э.Войнич, Г.Г.Маркес, Ж.Ама�
ду и др.) ещё более усилился в сов. годы. 

Явления татар. культуры привлекали,
в свою очередь, внимание заруб. учёных, пи�
сателей, издателей. В нач. 20 в. в прессе ряда
стран Зап. Европы появились статьи, посв. та�
тарам, напр., в Германии была опубл. статья
А.Вамбери «Культурные устремления татар»
(ж. «Deutsche Rundschau», 1907, №132), в Ан�
глии — статья о татар. лит�ре, биографичес�
кие данные и отд. стихи Г.Тукая (ж. «Russian
Reviev», 1914, № 1). В 1968 в изд. Нем. Биб�
лиографическим ин�том Лексиконе (энцик�
лопедии) сов. писателей были даны биогра�
фические сведения о Г.Тукае, К.Насыри,
Ш.Камале, М.Гафури, Г.Ибрагимове, Г.Ба�
широве, М.Джалиле, К.Наджми и др. татар.
писателях. В 20 в., в связи с образованием
за рубежами СССР татар. диаспоры, татар.
лит�ра и публицистика стали чаще выходить
на междунар. арену. Выработались особые
формы включения татар. культуры в кон�
текст мировой. В 1920�е гг. на развитие совр.
тур. обществ.�полит. мысли оказала влияние
публицистика Ю.Акчуры и Г.Исхаки. Зна�
комству с историей татар. лит�ры широкого
круга зап. учёных и политиков способствова�
ли работы Э.Вимбуша, А.Беннигсена, а так�
же М.Беннигсен�Броксап, к�рая организова�
ла на Западе переиздание мн. татар. культу�
роведческих работ, запрещённых в те годы в
СССР. Значит. роль в пропаганде татар.
лит�ры сыграла и радиостанция «Азатлык»
(«Свобода»), популяризировавшая произве�
дения Г.Исхаки, М.Гафури, Г.Тукая и др.
В 2000 в Лондоне была изд. «Историческая
антология татарской поэзии» на англ. языке
(составители и переводчики Р.Бухараев и
Д.Мэттьюс). Произведения татар. писателей
публикуются в Турции, Индии, Великобри�
тании, США, ФРГ и др. странах. 

Лит.: Н и г м а т у л л и н Э. Раздвигая века и
границы. К., 1977; Х а л и т Г. Портреты и про�
блемы. К., 1985; М и н н е г у л о в Х. Татарская
литература и Восточная классика. К., 1993; Н и г �
м а т у л л и н а Ю.Г. Типы культур и цивилиза�
ций в историческом развитии татарской и русской
литератур. К., 1997.

Х.Ю.Миннегулов, Э.Г.Нигматуллин, 
В.Р.Аминева, Р.Г.Бухараев.

«ЛИТЕРАТУ�РНЫЙ ТАТАРСТА�Н», аль�
манах; см. в ст. «Литературная Казань».
ЛИТЕРАТУ�РНЫЙ ФОНД ПИСА�ТЕ�
ЛЕЙ РТ, обществ. орг�ция. Созд. в августе
1934 по решению 1�го съезда писателей
СССР как Татар. отд�ние Лит. фонда СССР.
В 1992 прекратил существование в связи с
распадом СССР. После восстановления в
1993 вошёл в состав Междунар. лит. фонда
(Москва). Цель: материальная помощь писа�
телям, содействие их творческой, издатель�
ской деятельности, развитие междунар. свя�
зей. До 1992 бюджет фонда создавался за
счёт отчислений определ. сумм изд�вами и
зрелищными учреждениями (от издания
книг, постановок пьес и т. д.). Средства рас�
ходовались на улучшение жил.�бытовых ус�
ловий писателей, создание сети домов твор�
чества, орг�цию творческих командировок,
курсов и семинаров, выдачу ден. ссуд и посо�
бий нуждающимся писателям. С 1993 осн.
источником пополнения средств фонда явля�
ются перечисления спонсоров. Руководите�
ли фонда: З.С.Самитов (1934–37), А.А.Исхак
(1937–42), З.У.Якупова (1942–46), Г.�Х.Г.Са�
дри (1946–55), С.С.Сафиуллин (1955–64),
С.С.Хасан (1964–65), М.Г.Шарифуллин
(1965–67), Л.Х.Хамидуллин (1967–83),
А.Х.Адиль (1983–84), Л.Л.Лерон (1984–86),
Ренат Валиев (1986–88), Ш.С.Мустафин
(1988–92), Р.Х.Курбанов (1992–94), М.А.Ши�
гапов (1994–96), Д.Х.Салихов (с 1996). 

Л.Х.Хамидуллин.

ЛИТЕРАТУ�РНЫЙ ЯЗЫ�К, образцовая,
нормализованная наддиалектная форма язы�
ка, существующая в устной и письм. разно�
видностях, функционирующая в различных
стилях и обслуживающая все сферы обществ.
и культ. жизни народа. Становление норм
Л. я. — следствие его длительного развития.
Изменяясь исторически и являясь совокуп�
ностью правил выбора и употребления язы�
ковых средств, нормы получают отражение в
письм. памятниках, к�рые считаются первич�
ной формой Л. я. и объективно складывают�
ся в процессе многовековой языковой прак�
тики данного народа. 

До образования наций языковые нормы
характеризуются неустойчивостью, сущест�
вованием значит. разрыва между устной и
письм. формами Л. я. В развитии тюрк. Л. я.
донац. периода проявляются общие законо�
мерности, характерные для эпохи феодализ�
ма: употребление в кач�ве кн.�письм. Л. я. не
своего, а чужого языка. Так, Л.я. иран. и тюрк.
народов долгое время являлся классический
араб. язык. Осн. фонетические, лексические
и грамматические особенности татар. Л. я.
были заложены в др.�тюрк. период, что отра�
зилось в письм. памятниках 5–8 вв. Начало
формирования локальных норм, свойствен�
ных старотатар. Л. я., приходится на период
образования и расцвета Булгарского гос�ва
(9 — 1�я пол. 13 вв.). Большую роль в этом
сыграли поэма «Кысса�и Йусуф» («Сказа�
ние о Йусуфе», 1236) Кул Гали, глоссарий
(1245) и «Кодекс Куманикус» (1303). После
распада Булгарского гос�ва (2�я пол. 13 —
14 вв.) на основе кыпчак. языка образуется
близкий к старотатар. тюрк. Л.я., на к�ром на�

писаны «Х�срwq вw Ширин» («Хосров и Ши�
рин», 1342) Кутба, «Мwхwббwтнамw» («Книга
о любви», 1353) Хорезми, «Кыссас аль�ан�
бия» («Сказание о пророках», 1311) Рабгузи,
«Китабе «Г�лестан» бит�т�рки» («Книга «Гу�
листан» бит�тюрки», 1391) Саифа Сараи и др.
В период Казанского ханства (14–16 вв.) в
Поволжье формируются лексические, фоне�
тические и грамматические нормы старота�
тар. Л. я. На нём написаны поэмы Мухамма�
дьяра, Кул Шарифа и др., где умело исполь�
зуются образные средства и богатство разг.
речи. В этот же период складываются осн.
виды функциональных стилей речи: публи�
цист., науч., эпистолярный, стиль деловых
бумаг. В 17–18 вв. эти процессы получают
дальнейшее развитие. Мавля Колый, Утыз
Имяни и др. выдвигают идеи сближения Л.я.
с живой нар. речью. В 18–19 вв. начинается
интенсивное изучение и науч. осмысление
татар. языка: создаются учебники, исследуют�
ся лексический состав, звуковой и граммати�
ческий строй языка. Ведётся работа по сбо�
ру и публикации произведений устного нар.
творчества (М.Ивановым, Г.А.Вагаповым,
С.Кукляшевым, В.В.Радловым, Н.Ф.Катано�
вым и др.). В сер. 19 в. появляются произве�
дения, написанные нар.�разг. языком. Твор�
чество Г.Кандалыя знаменует новый этап в
развитии татар. Л.я. — переход от старотатар.
лит. норм к нац. Л.я. Формирование татар. на�
ции (кон. 19 — нач. 20 вв.) способствовало
становлению татар. Л.я. Происходит его даль�
нейшее сближение с нар. речью, унифика�
ция письм. и устных норм. Нормализация
распространяется на фонетические, орфоэпи�
ческие, лексические, грамматические и сти�
листические особенности языка, в т.ч. на диа�
лектизмы, просторечные слова и выражения,
жаргонизмы и т. д. После Рев�ции 1905–07 в
Казани, Петербурге, Москве, Оренбурге, Уфе,
Уральске, Астрахани, Симбирске и др. горо�
дах впервые начали издаваться газеты и жур�
налы на татар. языке. Это сыграло важную
роль в становлении единых норм татар. Л. я.
Огромная заслуга в выработке и утверждении
этих норм принадлежит татар. просветителям
К.Насыри, Г.Ильяси, З.Бигиеву, Ф.Халиди,
писателям Г.Тукаю, Г.Исхаки, Г.Кулахметову,
М.Гафури, Г.Камалу, Ф.Амирхану, Г.Ибраги�
мову, Ш.Камалу и др., к�рые в своих произ�
ведениях сочетали богатство нар. речи с эле�
ментами классического письм. языка. 

В основе совр. татар. Л. я. лежит средний
диалект татар. языка. В значит. степени в
нём представлен языковой материал и
нек�рых говоров западного диалекта. Л.я. во�
брал в себя также многообразные диалектные
формы, бытующие в языке татар, компактно
проживающих на Урале и в Зап. Сибири.
См. также Татарский язык. 

Лит.: З а к и е в М.З. Некоторые вопросы раз�
вития татарского литературного языка // Вопросы
татарского языкознания. Кн. 2. К., 1965; В и н о �
г р а д о в В.В. Проблема литературных языков и
закономерностей их образования и развития. М.,
1967; История татарского литературного языка
(XIII – первая четверть XX в.). К., 2003; � w �
л w й Л. Татар wдwбияты теле �wм матур wдwбият
стиле турында // Совет wдwбияты. 1964. № 11; Х а �
к о в В.Х. Татар wдwби тел тарихы. К. 1993.

В.Х.Хаков.
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ЛИТЕРАТУРОВЕ�ДЕНИЕ, наука, изуча�
ющая худож. лит�ру, её сущность, функции,
происхождение и развитие, закономерности
ист.�лит процесса, принципы и методы иссл.
худож. лит�ры. Совр. Л. представляет слож�
ную и подвижную систему дисциплин. Раз�
личают три осн. раздела Л.: теория литера�
туры исследует общие законы структуры и
развития лит�ры; история лит�ры изучает
преимущественно прошлое лит�ры как про�
цесс или как один из моментов этого про�
цесса; литературная критика занимается
относительно единовременным состоянием
лит�ры и интерпретацией лит�ры прошлого
с точки зрения совр. обществ. и худож. задач.
Учёные�литературоведы 20 в. (Д.С.Лихачёв,
А.Л.Гришунин, В.Е.Хализев, Н.Г.Юзеев и др.)
включают в Л. текстологию, к�рая изучает ис�
торию текстов и их источники, восстанавли�
вает и идентифицирует произведения. 

Важнейшей частью Л. является поэтика —
наука о структуре произведений и их ком�
плексов, творчестве писателей в целом, лит.
направлениях, а также о худож. эпохах. Поэ�
тика соотносится с осн. разделами Л.: в аспек�
те теории лит�ры это общая поэтика, т. е.
наука о структуре любого произведения;
с точки зрения истории лит�ры выделяют
ист. поэтику, исследующую развитие худож.
структур и их отд. элементов; применение
принципов поэтики в литературной критике
проявляется в анализе конкретного произве�
дения, в выявлении особенностей его постро�
ения. Во мн. сходное положение занимает в
Л. стилистика худож. речи. 

К вспомогательным литературоведческим
дисциплинам относятся: литературоведчес�
кое архивоведение, библиография худож. и
литературоведческой лит�ры, эвристика
(атрибуция), палеография и её отрасли (дип�
ломатика и сфрагистика), текстология, ком�
ментирование текста, интерпретирующая
поэтика и др. 

Зачатки литературоведческих знаний у та�
тар, как и у других народов, зародились в
глубокой древности в форме мифологических
представлений. После принятия ислама од�
ним из источников татар. литературоведче�
ской мысли стала араб. наука словесности
(балягат). Под воздействием араб. поэтики
позднее появились составленные вост. мыс�
лителями (аль�Фараби, Ибн Сина, Ибн Руш�
ди) комментарии к соч. «Поэтика» Аристоте�
ля. В 15–16 вв. началось создание тюрк. ару�
за. Но гл. формой существования литерату�
роведческой мысли у татар являлась сама
лит�ра. Авторы создавали свои сочинения
по образу и подобию уже существовавших
произведений, к�рые служили пособием�на�
ставлением для последующего творчества.
Сами худож. произведения включали также
информацию литературоведческого харак�
тера. Естеств. синкретизм литературоведче�
ской и худож. мысли средневековья давал
возможность обходиться без спец. литерату�
роведческих работ. 

Первые шаги к формированию в России Л.
как самост. науки были сделаны после Пет�
ровских реформ в области обществ. мысли,
иск�ва, просвещения (18 в.). Одновременно
со сбором, систематизацией и публикацией

материалов, касавшихся фольклора, этно�
графии, истории татар, началось выявление
национальных литературных памятников.
Труды Ш.Марджани «Вафийат аль�аслаф
ва тахийат аль�ахлаф» («Достаточное о
предшественниках и приветствие потом�
кам»), «Мукаддима аль�«Вафийат аль�аслаф
ва тахийат аль�ахлаф» («Введение к книге
«Достаточное о предшественниках и привет�
ствие потомкам», 1883), «Мустафад аль�ах�
бар фи ахвали Казан ва Булгар» («Сведения,
привлечённые для истории Казани и Булга�
ра», Т.1–2, 1885–90) имели библиографиче�
ский и комментаторский характер. В «Мукад�
дима аль�«Вафийат...» Марджани выделил
различные направления Л.: маган (создание
логически правильного содержания с помо�
щью особого расположения слов); баян (спо�
собы выражения одного и того же смысла);
бадиг (красота, образность речи), гаруз (сти�
хосложение). В разделе о поэзии подчёрки�
вается синкретизм вост. поэзии, проводится
типология иск�ва, выделяются особенности
и главные каноны лит�ры и т. д. В соч. «Му�
стафад аль�ахбар...» впервые исследуются
тюрко�татар. памятники, такие как «Нах�
джел�фарадис», «Бадавам» и др., даётся оцен�
ка поэмы «Сказание о Йусуфе» Кул Гали как
памятника булгар. периода, приводятся све�
дения о Г.Утыз Имяни, Таджеддине Ялчы�
гуле, Хибетулле�ишане, Г.Чокрые, Махмуде
аз�Загиде и др. татар. поэтах. 

В трудах учёного�энциклопедиста К.На�
сыри вопросы Л. занимают особое место. Кни�
га «Сорок садов» («Кырык бакча», 1880) зна�
комит с образцами татар. нар. лит�ры, с уче�
нием о поэтических жанрах фольклора. Вклю�
чение в науч. кругозор памятников устного
нар. творчества поставило под сомнение кате�
горию образца (канон). К.Насыри поднима�
ет проблему структуры фольклорного текста,
задумывается о критериях оценки отд. произ�
ведений. В его книге «Фwваки�ел�{�лwса
фил�wдwбият» («Плоды разговоров о литера�
туре» , 1884) предпринята попытка ритми�
ческого и метрического анализа отд. произве�
дений Г.Утыз Имяни, Г. Кандалыя. Приме�
няя принцип заимствования, К.Насыри попы�
тался определить истоки нек�рых мифов и
сказок («Образцы народной литературы ка�
занских татар», 1896; «Сказки казанских та�
тар и сопоставление их со сказками других на�
родов», 1900, в соавт. с П.А.Поляковым). 

Татар. Л. как самост. наука заявило о себе
в нач. 20 в. Зарождение период. печати спо�
собствовало формированию и развитию лит.
критики. В критических статьях Г.Тукая,
Ф.Амирхана, Г.Исхаки, Г.Карама, Г.Губайдул�
лина и др. рассматривались вопросы функций
и кач�ва татар. лит�ры, направления её даль�
нейшего развития. Именно на страницах пе�
риод. печати, в недрах татар. лит. критики в
1905–09 закладывались основы теории (Г.Иб�
рагимов, Г.Исхаки и др.) и истории (Ф.Кари�
ми, Ф.Амирхан и др.) лит�ры. Появились
первые труды: по истории («Татар wдwбия�
тыны� барышы» — «Развитие татарской ли�
тературы», 1912 ) Дж.Валиди и по теории
татар. лит�ры («Мохтwсар кwвагыйде
wдwбият» — «Краткие правила литературы»,
1911) Г.Саади и др. В нач. 20 в. происходит

становление теории лит�ры и лит. критики
как самост. наук. 

В 1920–30�е гг. в татар. Л. выделяются три
направления: 1) история татар. лит�ры, её
периодизация, критика (Дж.Валиди, Г.Губай�
дуллин, Г.Рахим, Г.Саади, Г.Ибрагимов);
2) лит�ра как часть обществ.�полит. истории
(труды Дж.Валиди, Г.Баттала); 3) частные
проблемы Л.: лит. родов и видов, жанров,
стиля, метода, направления, психологии твор�
ческого процесса, читательского восприятия
(Г.Нигмати, Х.Вали, Г.Тулумбайский). Фор�
мируется как наука история татар. лит�ры. 

В эти же годы в обстановке сложной полит.,
идейно�эстетической борьбы формируется
марксистское Л., в к�ром гл. внимание обра�
щалось на обществ. статус иск�ва и его роль
в идеологической и классовой борьбе. 

Литературоведы 1940–50�х гг. (М.Гайнул�
лин, Г.Халит, Х.Хайри, Г.Кашшаф, Б.Гиззат)
при оценке худож. произведений искали вы�
ход из узких рамок строго классового подхо�
да. Ценными являются работы по конкретно�
му анализу творчества отд. писателей (Г.Иб�
рагимова, Г.Тукая, Ф.Амирхана, Дэрдменда,
Х.Такташа и др.) 

Татар. Л. 1960–80�х гг. характеризуется
появлением обобщающих теоретических тру�
дов по следующим периодам в истории татар.
лит�ры: древности и средневековья (Г.Тагир�
джанов, Ф.Фасеев, Н.Хисамов, Р.Ганиева,
Х.Миннегулов), 19 в. (М.Гайнуллин, М.Гай�
нутдинов), начала 20 в. (И.Нуруллин, М.Ха�
санов, М.Магдеев, Ш.Садретдинов и др.), по�
сле 1917 (Г.Халит, Г.Кашшаф, Р.Мустафин,
Ф.Миннуллин и др.), а также по ист. поэти�
ке (Н.Исанбет, Х.Усманов, Н.Юзеев и др.),
по истории и теории отд. родов и жанров
(А.Ахмадуллин, Т.Галиуллин, Ф.Хатипов,
Ф.Мусин, Н.Ханзафаров, Ф.Ибрагимова,
Р.Сверигин и др.). Появляется ряд работ,
в к�рых прослеживается интерес к семиоти�
ке (Ю.Нигматуллина), структурализму
(А.Яхин). В 1985–2001 была изд. «История
татарской литературы» в шести томах, в к�рой
дан общий анализ истории татар. лит�ры и
литературоведческой мысли. 

В 1990–2000 в татар. Л. преобладают рабо�
ты, являющиеся опытами суммирующего и
системного рассмотрения истории лит�ры
отд. периодов (Х.Миннегулов, А.Шарипов,
М.Гайнутдинов, Т.Галиуллин, Р.Исламов,
Ф.Баширов) и моноистории (М.Хасанов,
Н.Хисамов, Ф.Мусин, А.Сахапов, Р.Гание�
ва). Особое внимание уделяется текстоло�
гии (М.Ахметзянов) и атрибуции (З.Рамеев).
Развиваются также лит. представления о ре�
нессансе в татар. эстетико�филос. мысли
(Р.Ганиева, Ю.Нигматуллина, А.Саяпова),
о татар. стихотв. иск�ве (М.Бакиров), о фор�
мировании и развитии отд. литературоведче�
ских дисциплин (Р.Мухамадиев, Ф.Галимул�
лин, Д.Загидуллина, Э.Галиева, Т.Гилазов). 

Лит.: Основы литературоведения. М., 2000;
Г ы й з з w т у л л и н Н. �дwбият белеме �wм
тwнкыйть // Татар wдwбияты тарихы. Т. 5. К., 1989;
Г а л и м у л л и н Ф.Г. Эстетика �wм социологизм.
К., 1998; М у с и н Ф. �дwбият фwне �wм тwн�
кыйть // Татар wдwбияты тарихы. т.6. К., 2001; Г а �
л и е в а Э.Р. Татар wдwбият белемендw культура�та�
рих мwктwбе. К., 2002.

Д.Ф.Загидуллина.
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ЛИТИ�НСКИЙ Генрих Ильич (17.3.1901,
г.Липовец Винницкой обл. — 27.7.1985, Моск�
ва), композитор, педагог, музыковед, засл.
деятель иск�в ТАССР, Якутской АССР,
РСФСР, Чувашской АССР (1939, 1947, 1957,
1963), нар. артист Якутской АССР, ТАССР
(1964). В 1928 окончил Моск. консервато�
рию по классу композиции у Р.Глиэра.
В 1928–43 преподавал в классах компози�
ции и полифонии Моск. консерватории
(в 1932–37 и с 1939 зав. кафедрой компози�
ции и декан композиторского ф�та, с 1933
проф.). Способствовал восстановлению утра�
ченных в 1920�е гг. академ. традиций препо�
давания. В 1947–85 работал в Муз.�пед. ин�те
им. Гнесиных, одновр., в 1949–64, вёл курс по�
лифонии на теоретико�композиторском ф�те
Казан. консерватории. Как выдающемуся пе�
дагогу, ему было присуще «страстное желание
творить другую личность» (С.Губайдулина).

Следовал традициям рус. композиторской
школы. Проявлял большую ответственность
и чуткость при обучении молодых нац. ком�
позиторов, глубоко сознавая необходимость
освоения ими муз. фольклора и сложность со�
единения, напр., пентатонной интона�
ционности с европ. техникой письма.
В 1930–40�е гг. сотрудничал с нац. муз. сту�
диями при Моск. консерватории. Внёс боль�
шой вклад в становление нац. композитор�
ских школ в СССР. Среди учеников — Н.Жи�
ганов, Ф.Яруллин, Г.Воробьёв, С.Максимов,
В.Ходяшев, К.Смирнов, Г.Нурмухаметов,
С.Керимов, К.Омарова, А.Арутюнян, А.Баба�
джанян, Э.Мирзоян, Ч.Нурымов и др. Глубо�
кое постижение нац. муз. культур народов
СССР проявилось в композиторском творче�
стве Л.: совм. с М.Жирковым он создал пер�
вые якут. оперы и балеты, произведения на
основе образцов арм., туркм., даг. фольклора.
Композиторский стиль Л. проявился в высо�
ком проф. мастерстве, изобретательности в
развитии муз. идей, склонности к полифони�
ческому мышлению. Автор науч. и методиче�
ских работ. 

Осн. соч.: 4 оперы, среди них опера «Нюр�
гун Боотур стремительный» в соавт. с
М.Жирковым (1947; 2 ред. 1957); 3 балета,
в т.ч. «Полевой цветок» в соавт. с М.Жирко�
вым (1947; 2 ред. 1960); симфония (1928),
2 сюиты (1931, 1940), 2 рапсодии (1966, 1972)

для симфонического оркестра; Концерт для
фортепиано со струнным оркестром (1945);
Праздничная увертюра для струнного орке�
стра и двух фортепиано (1972); струнный
октет (1944), 14 квартетов, 2 трио; сонаты
для скрипки соло (1931; 2 ред. 1963), для аль�
та соло (1931; 2 ред. 1963), для скрипки и ви�
олончели (1931), для гобоя и фортепиано
(1972), Монолог для скрипки соло (1967),
Фантазия для трубы и фортепиано (1969);
4 вокальных цикла на тексты сов. поэтов
(1941–45) и др. 

С о ч.: О творчестве // Советская музыка. 1934.
№ 4; Задачи по полифонии для композиторов:
В 3 ч. М., 1965–67; Образование имитаций строго�
го письма. М., 1971; Пути воспитания таланта //
Советская музыка. 1971. № 1; Некоторые черты
советской школы композиции // Советская музы�
ка. 1986. № 6.

Лит.: Я м п о л ь с к и й И. Литинский Генрих
Ильич // Музыкальная академия. М., 1976. Т. 3;
Ч у г а е в А., Ж и г а н о в Н., А р у т ю н я н А.
Отмечая 85�летие со дня рождения Г.И.Литинско�
го // Советская музыка. 1986. № 6; Г р и г о р ь е �
в а А. Стиль его жизни: творчество как внутренняя
потребность, интенсивнейшее бодрствование ду�
ши (К 100�летию со дня рождения Г.И.Литинско�
го) // Музыкальная академия. 2001. № 1; е ё  ж е.
Г.И.Литинский. Жизнь, творчество, педагогика: Сб.
статей, воспоминаний, док�ов. М., 2001.

Л.А.Федотова.

ЛИТО... (от греч. lı �thos — камень), часть
сложных слов, указывающая на отношение их
к камню, горным породам (напр., литография,
литология).

ЛИТОГРА�ФИЯ (от лито... и ...графия), спо�
соб печати, при к�ром печатной формой слу�
жат поверхность камня, металлические плас�
тинки; вид графики, плоская гравюра. С нач.
19 в. применялась для репродуцирования ри�
сунков и активно развивалась как авторская
техника. Получила широкое распространение
во Франции, сыграла большую роль в разви�
тии пейзажа и карикатуры, таких видов гра�
фического иск�ва, как иллюстрация и плакат. 

В России Л. получила широкое распрост�
ранение в 1820–40�е гг. в видовом пейзаже,
бытовом жанре, портрете, илл.; в 20 в. актив�
но использовалась в агитационном плакате,
развивалась как наиб. демократичный и мас�
совый вид иск�ва в натюрморте, пейзаже, бы�
товом, анималистическом, портретном и ист.
жанрах, широко применялась в кн. графике. 

В 1830�е гг. к Л. в жанре видового пейзажа
обратились казан. художники. Созд. здесь
рисунки для альбомов с видами Казани из�за
отсутствия литографского оборудования бы�
ли отпечатаны в других городах. Напр., пер�
вый казан. альбом — «Перспективные виды
губернского города Казани, рисованные с на�
туры» В.С.Турина — был напечатан в Моск�
ве (1834); следующий альбом — «Виды Каза�
ни, рисованные с натуры...» Э.Т.Турнерел�
ли — в Лондоне (1839–40). Опыт казан. ви�
дописи был предпринят также А.Н.Ракови�
чем, объединившим изображения неск. гор.
памятников на одном листе и издавшим его
в Москве в 1853. 

Во 2�й пол. 19 — нач. 20 вв. Л. в Казани при�
менялась в осн. как репродукционная тех�
ника в кн. и журнально�газетной графике.
Л. была особенно востребована татар. книго�

печатанием, долгое время сохранявшим тра�
диционные формы рукописной книги. Она
использовалась для печати как текстов, так и
орнаментальных украшений, к�рые нередко
сочетались с типографским набором текста.
Широкое распространение в кон. 19 — нач.
20 вв. получили литографированные шамаи�
ли, в к�рых араб. вязь текстов гармонирова�
ла с видами мечетей, геом. и растительным
узорами. 

Развитие худож. авторской Л. (автолито�
графии) в 20 в. в Казани связано с деятельно�
стью графического коллектива «Всадник»
(1920–24) и его лидера И.Н.Плещинского. Он
издал 2 литографированных малотиражных
альбома: «Литографии (6 рисунков)» (1920),
«18 автолитографий (2�й цикл рисунков)»
(1921), содержащих пейзажи, портреты, жан�
ровые композиции в стиле нем. экспрессио�
низма, и применил Л. в оформлении книг.
И.Н.Плещинским и Д.М.Фёдоровым было
выпущено цельнолитографированное изда�
ние «Каталог выставки Н.Шикалова и М.Ан�
дреевской» (1921). К Л. обращались
В.Э.Вильковиская, К.К.Чеботарёв, П.М.Бай�
барышев, С.С.Федотов. М.В.Барашов создал
в Л. дружеские шаржи на театр. актёров: аль�
бомы «Около Казанской рампы», «Мастфор»
(оба — 1923). 

Казан. агитационный плакат, имевший
большое значение в период Гражд. войны и в
первые годы мирного стр�ва, реализовался
преим. в Л. Большую роль в этом сыграло
объединение «Всадник», чл. к�рого (И.Н.Пле�
щинский, Н.М.Сокольский, М.В.Барашов)
сами осуществляли весь цикл создания пла�
ката от эскиза до печати в графической мас�
терской. Высокий уровень казан. воен. пла�
катов обеспечивался работой в типолитогра�
фии Штаба Запасной армии республики изв.
мастера рус.�сов. сатирического плаката и
карикатуры В.Н.Дени. Осн. масса казан. пла�
катов издавалась гос. типолитографиями,
и большое значение здесь имело мастерство
литографа, переводившего рисунки художни�
ков на камень. Изв. имена литографов
П.А.Зверева и А.В.Бутина, внёсших значит.
вклад в эту область. 

Л. развивалась в сер. 1920�х гг. силами гра�
фической мастерской Казан. архит.�техн.
ин�та (с 1935 — Казан. худож. уч�ще), преим.
в жанре нар. лубка (Г.И.Сотонина, В.А.Ба�
дюль, А.И.Иорданский и др.), и в творчестве
татар. художников 2�й пол. 1920�х гг. (М.З.Ка�
римов, М.Б.Рахматуллин, Х.А.Алмаев). В нач.
1930�х гг., с уничтожением литографского
оборудования, развитие авторской Л. в Каза�
ни прервалось на неск. десятилетий. 

Позднее, в 1970–80�е гг., казан. графики
создавали произведения Л. на творческой
даче «Челюскинская» Союза художников
СССР. Именно там печатались листы мас�
теров казан. автолитографии М.К.Мавров�
ской (серии «Горький в Казани», 1982, «По бе�
регам Волги», 1987, «Студент Володя Улья�
нов в Казани и Кокушкино», 1988), И.К.Кол�
могорцевой (серии «Русские народные по�
словицы», 1971, «Детские праздники», 1984;
циклы, посв. Г.Тукаю, А.Пушкину, М.Цветае�
вой, 1980�е гг.). Автолитографией, в т.ч. цвет�
ной, занимались Н.Д.Кузнецов («Чудо�ги�
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Г.И. Литинский (сидит) с учениками 
(слева направо — Н.Г. Жиганов и Ф.З. Яруллин).  
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К ст. Литография. 1. В.С. Т у р и н. «Казанский Гостиный двор». Из альбома «Перспективные виды губернского города Казани…». Литография. 1834;
2. Э.Т. Ту р н е р е л л и. «Татарская соборная мечеть». Литография из альбома «Виды Казани». 1839; 3. «Вид Казанской крепости» (с оригинала В.С. Турина).
Цветная литография И.С. Перова. 1885; 4. Шамаиль. Цветная литография. Типография Казан. университета. 1899. Нац. музей РТ; 5. Шамаиль. Цветная
литография. Типохромолитография В.В.Вараксина. 1904; 6. М у х а м е т ж а н  Х а л и л  у г л ы  Х о д ж а с а н т о в. Шамаиль «Второй корабль Ноя». Цветная
литография. 1904. Нац. музей РТ; 7. И.Н. П л е щ и н с к и й. Плакат «Профсоюзы — рычаг производства». Литография Казан. художественных мастерских.
1921; 8. Г. Ю с у п о в. «Женский портрет». Автолитография. 1929; 9. М.К. М а в р о в с к а я. «Старая пристань в Казани, где Алексей Пешков работал
грузчиком». Литография. 1979. Гос. музей изобразительных искусств РТ; 10. М.И.К у з н е ц о в. «Детство». Цветная литография. 1985; 11. Р.Ш.З и н н а т о в а.
«Доение козы». Автолитография. 1980; 12. А.Р. И л ь я с о в а. «Нежный сон». Литография с тоном. 1992. Гос. музей изобразительных искусств РТ.



гант», 1971), А.Р.Туманов («Портрет сына»,
1970), М.И.Кузнецов (серия «Детство», 1985),
А.Р.Ильясова («Нежный сон», 1992; «Пегас»,
1992), Р.Ш.Зиннатова (серия «Песнь родно�
го края», 1980). 

Литографиями назывались также пр�тия
или цеха, специализированные на печатании
способом Л. различной продукции: книг, эс�
тампов, плакатов, афиш, пригласительных
билетов и др. В Казани первая Л. (или типо�
литография с необходимым оборудованием)
появилась в 1843 благодаря Ш.Яхину. В его
Л. печатались шамаили, календари, религ.
лит�ра. С 1870�х гг. типографии Казани бы�
ли оснащены литографскими камнями и
станками. 

В кон. 19 — нач. 20 вв. в казан. книгопеча�
тании и прикладной графике заметный след
оставила Л. Казан. ун�та, а также частные Л.
(И.Перова, Тилли, М.Семёнова, В.Еремеева,
А.Шашабрина, «Кокорев и Ко»). Типолито�
графия братьев Каримовых в нач. 20 в. изда�
вала шамаили. Казан. типохромолитографии
И.Н.Харитонова, В.В.Вараксина входили в
число лучших рос. Л., выпускавших в нач.
20 в. разнообразные виды изданий высокого
худож. и полиграфического уровня. Илл. см.
на стр. 624. См. также Гравюра, Графика. 

Лит.: Д у л ь с к и й П.М. Книга и её художест�
венная внешность (в связи с казанским книгопеча�
танием). К., 1921; е г о  ж е. Казанские современ�
ные графики // Гравюра и книга. 1925. № 1–2; е г о
ж е. Оформление татарской книги за революцион�
ный период. К., 1930; К о р н и л о в П.Е. Казан�
ский плакат. К., 1929; е г о  ж е. Художественные
издания Казани за 10 лет (1917–1927 г.г.). К., 1930;
К а р и м у л л и н А.Г. Татарская книга начала ХХ
века. К., 1974; Ч е р в о н н а я С.М. Искусство
Советской Татарии. М., 1978; Шамаили из кол�
лекции Национального музея Республики Татар�
стан (конец XIX — начало XX вв). Собр. проф.
И.М.Покровского и Н.Ф.Катанова: Альбом. К.,
2003; В е р б и н а О.Г. Живая летопись Казани в
искусстве старых мастеров // Казань. 2005. № 7/8.

О.Л.Улемнова.

ЛИТОЛО�ГИЯ (от лито... и ...логия), наука об
осадочных породах и совр. осадках, их веще�
ственном составе, строении, закономернос�
тях и условиях образования и изменения.
Л. подразделяется на петрографию осадоч�
ных пород, седиментологию, учение о фаци�
ях и формациях. Л. тесно соприкасается с ге�
ол. науками: стратиграфией, тектоникой, па�
леогеографией, геохимией и др. Оформилась
как самост. наука в нач. 20 в. благодаря иссл.
как заруб. (Г.Сорби, Л.Кайе, Г.Потонье и др.),
так и рус. (П.А.Земятчинского, Я.В.Самойло�
ва, М.Э.Ноинского и др.) геологов. Акад.
Н.М.Страхов считал, что монография «Са�
марская Лука» М.Э.Ноинского — «это верши�
на, лучшее достижение... подготовившее выде�
ление литологии в самостоятельную науку».

Литологические иссл. в Казанской губ. на�
чались во 2�й пол. 19 в., в 1886 была опубл.
первая литологическая карта губернии, со�
ставленная Л.П.Шлихтингом. К наиб. кр. на�
уч. достижениям казан. учёных относятся
также разработки: учения о фациях и форма�
циях (Н.А.Головкинский, Л.М.Миропольский,
Е.И.Тихвинская и др.); проблем происхожде�
ния доломита, гипса, осадочных жел. руд,
кремнистых пород, фосфоритов и др. полез�
ных ископаемых (Б.П.Кротов, М.Э.Ноин�

ский, Л.М.Миропольский, У.Г.Дистанов,
В.В.Корчагин и др.); методологии минераге�
нии (Е.М.Аксёнов, Р.Н.Валеев, Л.М.Солон�
цов и др.); классификации коллекторов неф�
ти и газа (А.И.Кринари, В.И.Троепольский,
С.С.Эллерн и др.); методов и приборов для ли�
тологических иссл. (Ю.В.Сементовский,
В.М.Винокуров, И.М.Пеньков и др.). Лито�
логические иссл. ведутся в Казан. ун�те,
ЦНИИгеолнеруд, на пр�тиях АО «Татнефть». 

Лит.: С т р а х о в Н.П. Основы теории литоге�
неза: В 3 т. М., 1960–62; Ф р о л о в В.Т. Литоло�
гия: В 3 т. М., 1992–95.

У.Г.Дистанов, Г.А.Кринари, В.П.Морозов.

ЛИТТРО�В (Littrow) Иосиф Антонович (Йо�
зеф Иоганн) (13.3.1781, г.Бишофтайниц, Бо�
гемия — 30.11.1840, Вена), астроном, чл.�корр.
Петерб. АН (1813). Учитель И.М.Симонова и
Н.И.Лобачевского. В 1803 окончил Пражский
ун�т. В 1806–07 работал астрономом в Вен�
ской обсерватории. В 1807–09 возглавлял
кафедру астрономии и обсерваторию Кра�
ковского ун�та. В 1809 переехал в Россию.
С 1810 проф. Казан. ун�та. Основатель Казан�
ской городской астрономической обсервато�
рии (1814), в к�рой под его руководством бы�
ли начаты систематические астр. наблюде�
ния. В 1816 вернулся в Австрию, работал в об�
серватории в г.Офен, в 1819–40 директор
Венской обсерватории. Осн. труды посв. во�
просам практической и теоретической астро�
номии. Вёл систематические наблюдения
больших и малых планет, комет и метеоров.
Написал курс «Theoretische und practische
Astronomie» («Теоретическая и практичес�
кая астрономия», V.1–3, W., 1821–27). Изв.
как популяризатор астрономии; его соч. «Тай�
ны неба» (СПб., 1834–36) — лучшее и наиб.

полное для своего
времени популярное
изложение астроно�
мии — неоднокр. пе�
реиздавалось (на рус.
языке — в 1904). Име�
нем Л. назв. кратер на
Луне.

Р.Г.Усманов.

ЛИТЬЁ ХУДО�ЖЕ�
СТВЕННОЕ, способ
изготовления изделий
из металла путём от�
ливки в спец. формах.
Методом Л.х. создаются изделия декоратив�
но�прикладного искусства (из металла, глины,
стекла и др.), архит. элементы зданий (огра�
ды, ворота, капители, колонны), переводят�
ся в металл произведения скульптуры. Наиб.
др. и простой способ массового изготовле�
ния металлической утвари и украшений. Та�
тар. мастера — бакырче, зергеры — произво�
дили Л.х. в формах из глины, камня и метал�
ла, отливали изделия по восковой модели.
При этом способе модель будущего изделия
или его детали создавались из воска и зали�
вались жидкой глиной тонкого помола. После
высыхания глины воск вытапливался и вме�
сто него заливался металл. Т.о. отливали до
20–25 изделий, обычно украшений (наклад�
ки, бляхи, кольца, перстни, браслеты, детали
накосников, серёг, застёжек, подвесок и др.).
Затем процесс повторялся, но вместо воско�
вой модели использовали металлическую.
Л. х. позволяло создавать сложные конфи�
гурации предметов, рельефный орнамент,
имитировало зернь, насечку, иногда ложную
филигрань. После отливки поверхность изде�

ЛИТЬЁ 625

И.А. Литтров.

Литьё художественное. 1. Замки в виде фигурок животных. Бронза. Литьё, чеканка. Волжская Булгария.
11–14 вв. Нац. музей РТ; 2. Зеркало. Обратная сторона. Бронза. Литьё. Волжская Булгария. 12 в. Нац.
музей РТ; 3. Чаша с фигуркой барана. Фрагмент. Серебро, эмаль. Литьё. Золотая Орда. 14 в. Гос.
Эрмитаж; 4. Ручка кресала. Бронза. Литьё, чеканка, гравировка. Золотая Орда. 14 в. Гос. Эрмитаж;
5. Декоративные пуговицы костюма татар. знати. Серебро, позолота. Литьё, ложная скань, зернь. 16 в. Нац.
музей РТ; 6. Серьги. Серебро. Литьё. Кон. 19 – нач. 20 вв. Российский этнографический музей.
С. �Петербург; 7. Медаль «Казань». Г.В.Богородская. Бронза. Литьё. 1977.
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лий шлифовалась, декорировалась геом. и
растительным узорами в техниках чеканки
и гравировки. 

На терр. Татарстана среди археол. нахо�
док обнаружены изделия Л. х. бронз. и жел.
веков, в т.ч. бытовая утварь, оружие и укра�
шения, остатки глиняных литейных форм,
относящиеся к первобытным племенам при�
казанской, ананьинской, пьяноборской,
именьковской и др. культур. Высокого раз�
вития Л.х. достигло в булгарском искусстве,
произ�ве бытовых изделий (зеркала, парад�
ные топорики, подвесные замочки и др.) и ук�
рашений (накладки, бляхи, браслеты, серьги,
перстни и др.) из меди, бронзы, серебра, реже
золота, свинца и железа. Отливку изделий с
геом. (солярные мотивы), растительными (мо�
тивы лотоса, тюльпана, пальметты) и зоо�
морфными (мотивы коня, собаки, барана, льва,
утки и др.) изображениями производили в
глиняных и кам. разъёмных формах. Поверх�
ность дополнительно декорировалась прорез�
ным гравированным или чеканенным орна�
ментом. Археол. раскопки золотоордынских
городов (Сарай аль�Джадид, Сарай аль�Мах�
руса, Болгар, Укек, Сарайчик и др.) выявили
множество кам. (белый известняк и чёрный
сланец), а также глиняных литейных (в т.ч.
разъёмных) и по восковой модели форм для
массового изготовления украшений (височные
подвески, серьги, перстни), нередко с узором,
подражающим скани и зерни, бытовых изде�
лий (светильники, замочки, зеркала) и посу�
ды (сосуды с гравированным орнаментом).

Л.х. периода Казанского ханства представ�
лено уникальными образцами серебр. и позо�
лоченных декор. пуговиц от костюмов татар.
знати, отд. предметами вооружения, храня�
щимися в фондах Нац. музея РТ, Оружейной
палаты. Царский приказ о запрете на горячую
обработку металла для «инородцев», в т.ч.
татар, со 2�й пол. 16 в. приостановил разви�
тие Л. х. в крае. Оно получает распростране�
ние в творчестве рус. мастеров�литейщиков,
создававших церковные и бытовые изделия
из меди и серебра (ковши, чаши, кубки, чар�
ки и др.) и украшавших их гравировкой, че�
канкой, филигранью, инкрустацией самоцве�
тами и точёной костью (см. Казанские сереб�
ряники). Со стр�вом правосл. храмов и особ�
няков знати Л. х. заняло определ. место в ар�
хитектурном декоре. В 18 — нач. 20 вв. оно по�
лучает распространение в татар. ювелирном ис�
кусстве, является одним из осн. способов из�
готовления украшений мастерами рыбносло�
бодского ювелирного промысла. Последние ча�
ще изготавливали Л.х. изделия из дешёвых
металлов (олова, меди, низкопробного сере�
бра) и их сплавов, делали имитации старин�
ных екатерининских и др. монет, популяр�
ных в украшениях сел. костюма татарского
и костюмов финно�угорских народов края.

В 1�й пол. 20 в. в системе кустарных про�
мыслов республики существовали пр�тия,
изготавливавшие методом литья предметы
бытового и хоз. назначения. Массовую се�
рийную посуду — чугунные кумганы, казаны
и др. — выпускало пр�тие «Металлпром» в
пос. Альметьево (созд. в 1939). Однако это
были «типовые» изделия, получившие рас�

пространение в послевоен. десятилетие во
мн. городах Сов. Союза. 

Л. х. используется совр. художниками, ра�
ботающими в области металлообработки,
ювелирного и медальерного иск�ва (И.Баш�
маков, Г.Богородская, А.Петров, З.Хусаинов
и др.). См. также Металл художественный. 

Лит.: В о р о б ь ё в Н.И., Б у с ы г и н Е.П. Ху�
дожественные промыслы Татарии в прошлом и на�
стоящем. К., 1957; В а л е е в Ф.Х. Орнамент ка�
занских татар. К., 1969; е г о  ж е. Татарский народ�
ный орнамент. К., 2002; Ф ё д о р о в � Д а в ы �
д о в Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М.,
1994; В а л е е в Ф.Х., В а л е е в а � С у л е й м а �
н о в а Г.Ф. Древнее искусство Татарстана. К., 2002.

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

ЛИХАЧЁВ Андрей Фёдорович (4.7.1832,
с. Полянки�Никольское Спасского у. Казан�
ской губ. — 11.8.1890, там же), археолог, ну�
мизмат, коллекционер. Из старинного дво�
рянского рода. Брат И.Ф.Лихачёва. По окон�
чании в 1853 физ.�матем. отд�ния филос. ф�та

Казан. ун�та работал в канцелярии казан. гу�
бернатора. После выхода в 1858 в отставку
(по болезни) посвятил себя нумизматике,
археологии и этнографии народов края. Дол�
гое время Л. жил в родном селе, находив�
шемся недалеко от развалин г.Болгар. Кол�
лекционировал археол. находки из раскопов
по Казанскому краю — от палеолита до 16 в.,
егип. древности; им было собрано ок. 25 тыс.
монет и медалей, предметы культуры и быта
народов Поволжья, большое кол�во картин
европ. и рус. мастеров из вост. и др. стран.
В 1860–70�х гг. с целью пополнения коллек�
ции совершил неск. поездок в Германию,
Францию, Италию. Занимался живописью,
общался с В.Г.Перовым, И.И.Шишкиным
и др. художниками. Переписывался с писате�
лями В.И.Панаевым, Д.В.Григоровичем;
с Н.А.Некрасовым. Участник 1, 2, 4 и 6�го
Всерос. археол. съездов. Один из основателей
Об�ва археологии, истории и этнографии при
Казан. ун�те (1878). Изучение древностей
позволило ему одим из первых поставить
вопрос о выделении памятников кам. и бронз.
веков на терр. Казанского края, выдвинуть те�
орию происхождения татар. народа, осн. на
преемственности булгар. и татар. культур.
Труды по культуре Волжской Булгарии

(работа «История Волжской Булгарии», не
опубл.), статьи о монетных кладах. Действ. чл.
Рус. (1886) и чл.�кор. Моск. (1865) археол.
об�в. После смерти Л. И.Ф.Лихачёв выку�
пил у вдовы и передал в дар городу его кол�
лекцию (св. 40 тыс. предметов), к�рая легла
в основу Казан. гор. науч.�пром. музея. В даль�
нейшем коллекция разошлась по различным
хранилищам (Нац. музей РТ, Гос. музей изо�
бразительных иск�в РТ, Музей археологии
Казан. ун�та). Архив Л. хранится в Науч. б�ке
Казан. университета. 

С о ч.: Альбом археологических находок. К., 1868;
Бытовые памятники Великой Булгарии // Тр. II ар�
хеол. съезда. 1876. Т. 1; Новый клад джучидских мо�
нет. СПб., 1877; Скифский след на Билярской поч�
ве // Изв. Об�ва археологии, истории и этнографии
при Казан. ун�те. 1884. Т. 2; Золотой клад из дина�
ров патанских султанов Индии // Зап.�Вост.
отд�ния Рус. археол. об�ва. 1887. Т. 1; Следы брон�
зового века в Казанской губернии // Тр. VII архе�
ол. съезда. 1890. Т. 2; Археол. атлас. К., 1923.

Лит.: Т р у т о в с к и й В.К. А.Ф.Лихачёв: Би�
огр. очерк // Тр. Моск. нумизматического об�ва.
1898. Т. 1; Л и х а ч ё в Н.П. Генеалогическая ис�
тория одной помещичьей библиотеки. СПб., 1913;
Х у д я к о в М.Г. А.Ф.Лихачёв как археолог // Ка�
зан. музейный вестн. 1922. № 2; И з м а й л о �
в а С.Ю. А.Ф.Лихачёв как востоковед // Казанское
востоковедение: Традиции, современность, пер�
спективы. К., 1997; Н а з и п о в а Г.Р. Казанский
городской музей: Очерки истории 1895–1917 годов.
К., 2000.

И.Л.Измайлов, С.Ю.Измайлова.

ЛИХАЧЁВ Василий Николаевич (р. 5.1.1952,
г.Горький, ныне г.Нижний Новгород), юрист,
гос. деятель, д. юрид. наук (1990), чл.�корр.
АН РТ (1994). Окончил Казан. ун�т (1975);
в 1978–88 работал там же (с перерывом:
в 1982–83 преподавал в Нац. школе права
Респ. Гвинея�Бисау, в 1987–88 — в ун�те Ан�
тананариву Респ. Мадагаскар) на кафедре
гос. права и сов. стр�ва, проф. (1991).
В 1988–90 зав. отделом Татар. обкома КПСС.
В 1990–91 пред. К�та конституционного над�
зора ТССР. В 1991–95 вице�президент РТ.
В 1995–98 пред. ГС РТ. Одновр., в 1996–98,
зам. пред. Совета Федерации Федерального
собрания РФ. Принимал участие в разработ�
ке Декларации о гос. суверенитете ТССР
1990, Договора РФ и РТ 1994. В 1998–2003
пост. предст. РФ при Европ. сооб�вах (г.Брюс�
сель), чрезвычайный и полномочный посол.
С 2004 предст. в Совете Федерации Феде�
рального собрания РФ от Нар. собрания —
Парламента Респ. Ингушетия. Труды по меж�
дунар., гос. праву, проблемам федерализма,
правам человека. Нар. деп. РТ в 1995–98.
Награждён медалями. 

С о ч.: Советская Конституция и международное
право. К., 1981 (соавт.); Установление пробелов в
современном международном праве. К., 1989; На
стезе правды и справедливости. М., 1997.

Лит.: Казанский университет (1804–2004): Био�
библиогр. словарь. К., 2004. Т. 2.

Е.Б.Долгов.

ЛИХАЧЁВ Иван Фёдорович (31.3.1826,
с. Полянки Спасского у. Казанской губ. —
15.11.1907, Париж, похоронен в муж. монас�
тыре в г.Свияжск Свияжского у. Казанской
губ.), вице�адмирал рос. воен. флота (1874),
коллекционер, один из создателей Казан. гор.
музея. Из старинного дворянского рода. Брат
А.Ф.Лихачёва. Окончил Морской корпус
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«Портрет А.Ф.Лихачёва». Художник А.Е.Семёнов. 
С оригинала П.А. Рёмера. 2�я пол. 19 в.



(1843). В 1844–49 на
Черноморском фло�
те (мичман, лейте�
нант). Осенью 1850
на корвете «Оливу�
ца» отправился в пла�
вание из Кронштадта
на Д. Восток, с осени
1851 ком. корвета.
В 1853 в С.�Петер�
бурге, получил чин
капитан�лейтенанта.
Был назначен това�
рищем (зам.) редак�
тора ж. «Морской сборник». Участник Крым�
ской войны (1853–56): флаг�офицер при ви�
це�адмирале В.А.Корнилове; в 1855 руково�
дил эвакуацией людей и вооружения из г.Се�
вастополь. 26 авг. 1855 был тяжело ранен.
После окончания войны продолжил службу
на Чёрном море: начальник штаба при зав.
морской частью в г.Николаев. С 1858 адъю�
тант при вел. князе генерал�адмирале Кон�
стантине Николаевиче, чл. морского учёно�
го и кораблестроит. техн. кабинета. Принимал
активное участие в реформировании во�
ен.�морского флота России: настоял на необ�
ходимости пост. присутствия рос. морского
флота на Д. Востоке; хлопотал о создании на
о. Цусима рос. наблюдательной станции
(предложение осталось без внимания). В ян�
варе 1860 получил приказ собрать и возгла�
вить эскадру в кит. водах. Под личную ответ�
ственность установил пост в заливе Посьета
(11 апр. 1860), де�факто присоединил Юж.
Приморье к России. Участвовал в подготов�
ке Пекинского договора (2 нояб. 1860). В 1861
предпринял попытку присоединить к Рос�
сии Цусимские о�ва (неудачно). С 1863 чл.
арт. отд�ния морского к�та, ком. 1�й рус. бро�
неносной эскадры. Заложил основы броне�
носной тактики. С 1866 чл. Арт. морского
техн. к�та. В 1883 вышел в отставку, жил в
Париже. Много писал о проблемах флота в
журналах «Морской сборник», «Русское су�
доходство». Обосновал необходимость со�
здания Морского ген. штаба. Увлекался ар�
хеологией и этнографией, собирал материа�
лы об экон. и полит. положении разных
стран, языках, нравах и обычаях различных
народов. После смерти брата, А.Ф.Лихачё�
ва (1890), выкупил за 30 тыс. руб. у его вдо�
вы коллекцию и передал её в дар городу для
создания музея. Подарил городу собств. б�ку
и коллекцию. Почёт. гражданин Казани
(1891). Полный кавалер орденов Св. Анны,
Св. Станислава, Св. Александра Невского,
Белого Орла, награждён также тур. орде�
ном Меджидие, швед. — Св. Олафа, дат. —
Данеброга. Именем Л. назв. мыс в бухте Тун�
гус в зап. части залива Петра Великого, мыс
в бухте Комсомольская в Анадырском за�
ливе, пролив в Таунской губе в сев. части
Охотского моря.

Лит.: К л е п а ц к и й Г. Адмирал Лихачёв — за�
бытая гордость нашего края // Персона exclusive.
2001. № 6.

ЛИХАЧЁВ Николай Петрович (12.4.1862,
г.Чистополь — 14.4.1936, Ленинград), исто�
рик, искусствовед, действ. чл. АН СССР
(1925). Кр. специалист по нумизматике, ге�

неалогии, др.�рус. и итало�греч. иконописи,
по документоведению в Русском гос�ве
(16–17 вв.). После окончания Казан. ун�та
(1888) работал там же, позже — в Петерб.
ун�те. С 1902 директор Петерб. публичной
б�ки. В 1920�е гг. в Академии истории мате�
риальной культуры (Ленинград). На основе
своих коллекций организовал Музей палео�
графии, в 1925 был назначен его директо�
ром. Труды по вспомогательным ист. дис�
циплинам (сфрагистике, нумизматике и др.),
истории книги, др.�рус. и визант. иск�ву. Был
необоснованно репрессирован по «делу» акад.
С.Ф.Платонова, в 1931 лишён звания акаде�
мика и сослан в г.Астрахань; освобождён
в 1936. 

С о ч.: Разрядные дьяки XVI в. СПб., 1888; Биб�
лиотека и архив московских государей в XVI в.
СПб., 1894; Местнические дела 1563–1605. СПб.,
1894; Книгопечатание в Казани в первое пятидеся�
тилетие существования в этом городе типографий.
СПб., 1895; Материалы для истории русского ико�
нописания: В 2 ч. СПб., 1906; Материалы для ис�
тории византийской и русской сфрагистики // Тр.
Музея палеографии. 1928. Вып. 1.

Лит.: Записка об учёных трудах Лихачёва //
Изв. АН СССР. Сер.6. 1925. Т. 19, № 18;
Я н и н В.Л. К столетию со дня рождения Н.П.Ли�
хачёва // Советская археология. 1962. № 2.

С.Ю.Измайлова.

ЛИХАЧЁВ Пётр Тимофеевич (1.4.1906,
с. Порфировка Спасского у. Казанской губ. —
22.3.1942, г.Гжатск, ныне г.Гагарин Смолен�
ской обл.), Герой Сов. Союза (21.7.1942,
посм.), ст. сержант. Работал бригадиром по�
леводческой бригады в родном селе. В Кр.
Армии в 1921–30 и с мая 1941. На фронтах
Вел. Отеч. войны с июня 1941, пом. ком. взво�
да 32�го стрелк. полка (19�я стрелк. дивизия
5�й армии). В составе войск Западного фрон�
та проявил героизм в битве под Москвой в
р�не д. Клячино (ныне Гагаринский р�н Смо�
ленской обл.) 21 марта 1942: во главе группы
из 16 бойцов захватил 2 дзота врага; погиб во
время прорыва группы из окружения. На�
граждён орденом Ленина, медалью. Имя Л.
носит улица в г.Болгар. 

Лит.: Навечно в строю. М., 1973. Кн. 6; Х р а п �
ч е н к о в А.К. В боях на Сталинградской земле.
М., 1975; Батырлар китабы — Книга Героев. К., 2000.

М.З.Хабибуллин.

ЛИХАЧЁВЫХ ДОМ в Казани, памятник
архитектуры классицизма 1�й пол. 19 в. Рас�
положен на пересечении улиц Фукса (б. По�
перечно�Покровская) и Б.Красная (б. Ма�
ло�Покровская). Усадьба построена в 1834
по проекту казан. арх. П.Г.Пятницкого для
дворянина П.И.Депрейса. Кам. двухэтажный

жилой дом размещён вдоль улиц боковыми
крыльями, соединёнными угловым, закруг�
лённым в плане объёмом. Первый этаж без
пристроек включал семь помещений. В юж.
крыле на первом этаже размещались прихо�
жая, столовая, кухня, хоз. помещения (со�
хранились классицистические двери, декори�
рованные пилястрами, тонкие тяги потол�
ков, печь, паркетный пол). На втором этаже
располагались парадные и жилые помеще�
ния, связанные анфиладно. Архит.�компози�
ционное решение фасадов соответствовало
классической схеме построения. Уличные
фасады были раскрепованы ризалитами,
оформлены пилястрами ионического ордера
на два этажа и увенчаны развитым фризом,
декорированным сочным лепным орнамен�
том. П.Г.Пятницкий использовал свой из�
любленный приём декорировки уличных фа�
садов портиками с арочными нишами. Боль�
шие окна второго этажа зодчий выделил дву�
мя колоннами, к�рые объединил рельефной

клинчатой аркой с небольшой лепной розет�
кой в тимпане. Ниж. этаж с арочными окна�
ми рустован. Угловая закруглённая часть до�
ма выделена «венецианским» окном и балко�
ном, кованое ограждение к�рого установили
в кон. 19 в. С 1908 домом владела семья ин�
женера путей сообщения С.П.Лихачёва.
После 1917 Л. д. был национализирован.
В нём проживал изв. казан. искусствовед
П.М.Дульский. 

Лит.: Казань в памятниках истории и культу�
ры. К., 1982; Республика Татарстан: памятники ис�
тории и культуры. К., 1993.

Л.М.Муртазина.

ЛИХОРА�ДКА КУ, острая инфекц. болезнь
человека, животных и птиц с различной кли�
нической картиной. Вызывается коксиелла�
ми Бёрнета, характеризуется развитием ри�
нита, пневмонии, конъюктивитами и аборта�
ми. Подострое и хроническое течения редки.
Имеет множественные пути передачи воз�
будителя от источника инфекции, является
природно�очаговым заболеванием. Иммуни�
тет изучен недостаточно. Впервые описана в
1937; зарегистрирована на всех континентах,
в 51 стране. 

В естеств. условиях заражению Л. К. под�
вержены 70 видов млекопитающих, 50 ви�
дов птиц, более 40 видов кровососущих чле�
нистоногих (клещи, вши, блохи). Из с.�х. жи�
вотных наиб. чувствителен к болезни кр. и
мелкий рог. скот, у к�рого коксиелла Бёрне�
та может вызвать остро и хронически проте�
кающие течения. Смертность — в единич�
ных случаях. Патогенез при Л. К. наиб. пол�
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И.Ф. Лихачёв. Н.П. Лихачёв. П.Т. Лихачёв.

Дом Лихачёвых. Архитектор П.Г.Пятницкий. 1834.
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но изучен на эксперим. животных. Установ�
лено, что возбудитель, попав в организм хо�
зяина аэрогенным, алиментарным или кон�
тактным путями либо при укусе кровососу�
щих насекомых, размножается в тканях и
клетках ретикулоэндотелиальной системы,
вызывая генерализованную инфекцию, за�
тем локализуется в органах генитальной си�
стемы. Такая органотропность приводит к
абортам и выделению возбудителя с около�
плодной жидкостью, плацентой, молоком.
Материалом для лаб. иссл. могут быть: кровь,
собранные с животных клещи, выделения из
матки и влагалища, плацента абортированно�
го животного; а также кусочки поражённого
лёгкого, головного мозга, селезёнки, регио�
нарные лимфатические узлы от павших и за�
битых (с диагностической целью) животных.
Иссл. проводят согласно методическим ука�
заниям по лаб. диагностике Л. К., утверж�
дённым Департаментом ветеринарии Мин�ва
сел. х�ва и продовольствия РФ. Профилакти�
ку Л. К. и борьбу с ней осуществляют в соот�
ветствии с сан. и вет. правилами, утверждён�
ными Гос. к�том сан.�эпидемиологическим
надзором и Мин�вом сел. х�ва и продоволь�
ствия РФ. В 1980�е гг. учёные Всесоюз. на�
уч.�иссл. вет. ин�та разработали методы диа�
гностики, профилактики и лечения заболева�
ния (Р.Г.Госманов, Р.Х.Юсупов, Н.А.Хисма�
туллина, И.А.Курбанова и др.). Имеются ав�
торские свидетельства на способы получе�
ния антигена и диагностики Л.К. у животных.
Путём серологических иссл. учёные ин�та в
1985 продиагностировали кр. рог. скот в Вы�
сокогорском р�не (заболеваемость 5–7%),
в 1985–86 — кр. и мелкий рог. скот в Украин�
ской ССР, Вологодской и Одесской областях
(заболеваемость — ок. 10% обследованных
животных). 

Лит.: Г о с м а н о в Р.Г., Ю с у п о в Р.Х., К о р �
ш у н А.И. Оценка эпизоотического состояния ли�
хорадки КУ // Вопр. риккетенологии. М., 1985;
Методические указания по лабораторной диагнос�
тике лихорадки КУ. М., 1986.

Р.Г.Госманов.

ЛИХТЕНШТЕ�ЙН Аврам Овсеевич
(р. 5.4.1923, Киев), хирург, д. мед. наук (1966).
По окончании в 1946 Казан. мед. ин�та рабо�
тал там же на кафедре топогр. анатомии и
оперативной хирургии. С 1949 гл. врач и хи�
рург Костенеевской участковой больницы в
Мортовском р�не. С 1953 в Казан. больнице
№ 5 в отд�нии неотложной хирургии. С 1954
зав. хирургическим отд�нием больницы в
пос. Уруссу Ютазинского р�на. С 1958 гл. хи�
рург врачебно�сан. службы Казан. ж. д., с 1961
зав. отд�нием грудной хирургии Казан. ж.�д.
больницы. Одновр., с 1958, в Казан. НИИ
травматологии и ортопедии в отд�нии неот�
ложной хирургии, руководитель отд�ния
реанимации и анестезиологии (с 1966).
В 1967–97 торакальный хирург и консультант
Респ. противотуберкулёзного диспансера.
Труды по хирургическому лечению хрони�
ческих неспецифических заболеваний лёг�
ких, по патофизиологии и хирургии соче�
танных травм груди. Л. впервые в Татарста�
не выполнены операции по пластике влага�
лища из сигмовидной кишки (1955), пан�
креатодуоденальная резекция (1961), ряд

операций на сердце (перикардэктомия при
панцерном перикардите, инструментальная
комиссуротомия, 1965–66), резекция и пла�
стика бронхов (1970), денервация корня лёг�
кого при бронхиальной астме (1974). Явля�
ется чл. проблемной комиссии «Шок и кол�
лапс» при Мин�ве здравоохранения РФ.
Награждён медалями. 

С о ч.: Хронические воспалительные заболевания
лёгких. К., 1973.

ЛИЦО�, грамматическая словоизменитель�
ная категория глагола, обозначающая отноше�
ние субъекта действия к говорящему лицу.
В татар. языке представлена шестью форма�
ми, совокупно обозначающими лицо и число
исполнителей действия. Каждая форма име�
ет два морфологических варианта, образу�
ющих две параллельные парадигмы. Формы
1�го Л. выражают отнесённость действия к го�
ворящему лицу: мин укыйм (я читаю), без
яшибез (мы живём); формы 2�го Л. — к адре�
сату речи: син укыйсыN (ты читаешь), сез
яшисез (вы живёте); формы 3�го Л. — к ли�
цу, не участвующему в речевом акте, или к
предмету: ул укый (он читает), алар яшилOр
(они живут), я�гыр сибwли (дождь накрапы�
вает). 

В системе спряжения глагола в изъяви�
тельном, условном и сослагательном накло�

нениях существует полная парадигма лич�
ных форм. Повелительное наклонение име�
ет формы 2�го и 3�го Л., из к�рых центр.
является форма 2�го Л. ед. числа, указыва�
ющая на непосредственный адресат побужде�
ния к действию. Желательное наклонение
сохранилось в татар. языке только в форме
1�го Л. 

Л. производителя действия выражается
также личными местоимениями. По отно�
шению к Л. глаголы в татар. языке делятся на
два разряда: 1) спрягаемые (личные), т. е. из�
меняющиеся по лицам (глаголы изъявитель�
ного, условного, желательного и повелитель�
ного наклонений); 2) неспрягаемые (нелич�
ные) глаголы (причастие, деепричастие, ин�
финитив, имя действия).  

Лит.: Татарская грамматика. К., 1993. Т. 2. 
Г.Ф.Губайдуллина.

ЛИ�ЧНОЕ ПОДСО�БНОЕ ХОЗЯ�ЙСТВО,
исторически сложившаяся форма не пред�
принимательской деятельности по произ�ву
и переработке с.�х. продукции для удовле�
творения личных потребностей, служит доп.
источником дохода. 

В СССР нормы приусадебного землеполь�
зования и содержания продуктивного скота
в личной собственности определялись для
колхозников Примерным уставом колхоза
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Таблица 1
Д о л я  п р о д у к ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  Р Т  п о  к а т е г о р и я м  х о з я й с т в

в 1 9 9 9 – 2 0 0 4  ( в  %  к  и т о г у )

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Х�ва всех категорий, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч.

с.�х. орг�ции 53,0 59,4 58,6 52,3 51,2 50,1
личные подсобные х�ва
(х�ва населения) 46,2 39,5 40,1 46,1 44,8 45,0
крест. (фермерские) х�ва 0,8 1,1 1,3 1,6 4,0 4,9

Таблица 2
В а л о в о й  с б о р  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь т у р  

в  л и ч н ы х  п о д с о б н ы х  х о з я й с т в а х  Р Т  в  1 9 9 9 – 2 0 0 4 ,  т

Виды с.�х. культур 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Овощи открытого грунта 166,4 127,7 220,4 229,6 250,3 233,6
в % к общему объёму 55,0 55,5 65,6 81,7 72,6 80,1

Картофель 973,1 772,6 1162,2 1028,2 1113,8 1355,3
в % к общему объёму 85,1 85,0 85,0 85,3 84,5 84,5

Кормовые корнеплоды 26,5 28,1 30,0 29,9 31,7 31,7

Таблица 3
П о г о л о в ь е  ж и в о т н ы х  и  п р о и з в о д с т в о  ж и в о т н о в о д ч е с к о й  п р о д у к ц и и

в л и ч н ы х  п о д с о б н ы х  х о з я й с т в а х  Р Т  в  2 0 0 0 – 2 0 0 5

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Поголовье (тыс.)1):
кр. рог. скота 299,9 301,5 308,9 301,4 298,3 309,2

в % к общему поголовью 25,1 25,2 25,1 25,2 25,4
коров 190,6 187,1 182,2 178,1 176,3 179,7

в % к общему поголовью 37,3 37,2 37,0 37,2 37,7
свиней 97,6 89,2 90,7 93,8 91,1 95,1

в % к общему поголовью 13,0 12,0 12,0 12,4 12,0
овец и коз 434,4 408,9 393,2 377,7 374,4 362,5

в % к общему поголовью 84,6 83,9 87,2 91,7 89,9 89,9
Произведено: скота и птицы 
в убойном весе 86,9 87,3 88,5 85,2 84,8 –

в % к общему объёму 50,8 50,3 49,2 46,4 43,5 43,5
молока (т) 531,9 533,0 538,5 539,6 570,8 –

в % к общему объёму 39,7 38,3 36,4 35,4 37,4 37,4
яиц (млн. шт.) 425,0 421,9 348,7 290,3 276,4 –

в % к общему количеству 42,0 41,6 38,6 30,2 28,4 28,4

Примечание: 1) на начало года



(1969), а для рабочих и служащих — соответ�
ствующими нормативными актами. По мере
развития обществ. произ�ва уд. в. Л. п. х. в
валовой продукции сел. х�ва уменьшался.
На протяжении всех лет сов. власти и ныне
значит. часть с.�х. продукции производится на
Л. п. х. населения. В 1940 на их долю прихо�
дилось 65% валового произ�ва картофеля,
48% — овощей, 72% — мяса, 77% — молока,
94% — яиц и 39% — шерсти, в 1972 соотв. —
62% картофеля, 36% овощей, по 34% мяса и
молока, 47% яиц, 20% шерсти. В произ�ве
отд. видов овощей и продукции жив�ва Л.п.х.
играло заметную роль и в 1990�е гг. Б.ч. про�
дукции потребляется самими производителя�
ми, часть продаётся на колх. рынках, гос�ву,
потреб. кооперации, кооперативам, кр. кол�
лективным х�вам и т. д. Последние оказыва�
ют Л. п. х. производств. помощь, в т.ч. в обра�
ботке приусадебных участков своей техникой.
Скот, имеющийся в Л. п. х., обеспечивается
кормами гл. обр. с обществ. с.�х. угодий. 

В 2004 в структуре общего объёма продук�
ции сел. х�ва РТ уд. в. Л. п. х. составил 45%;
было произведено продукции на сумму
25,8 млрд. руб., в т.ч. в растениеводстве — на
14,5 млрд. руб., в жив�ве — на 11,2 млрд. руб.
(табл. 1).  

В РТ Л.п.х. населения принадлежит
102805 га посевных площадей, в т.ч. картофе�
ля — 89,8 тыс. га, других овощных культур —
10,4 тыс. га, кормовых культур — 2,6 тыс. га.
В 2004 в Л.п.х. республики произведено
1355,3 тыс. т картофеля, 233,6 тыс. т овощей
открытого грунта (табл. 2). 

В х�вах населения республики в 2004 про�
изведено: мяса (в убойном весе) — 84,8 тыс. т,
молока — 570,8 тыс. т, яиц — 276,4 млн. шт.
(табл. 3). 

Правовое регулирование отношений, воз�
никающих в связи с ведением Л.п.х. на совр.
этапе, осуществляется Федеральным зако�
ном РФ «О личном подсобном хозяйстве» от
7 июля 2003. 

Лит.: З и я т д и н о в Ф.С. Ресурсный потен�
циал АПК: анализ, оценка и эффективность ис�
пользования. К., 2001; Ш а й д у л л и н Р.В. Кре�
стьянство Татарстана: экономический и общест�
венно�политический аспект (1920–1929 гг.).
К., 2004.

Ф.С.Зиятдинов.

ЛИША�ЙНИКИ (Lichenes), группа низш.
растений, образованных симбиозом гриба
(аскомицета или базидиомицета) и водо�
рослей (зелёных, реже жёлто�зелёных и бу�
рых). Вегетативное тело Л. — слоевище —
образовано переплетением гифов гриба.
Слоевища Л. разнообразны по окраске (бе�
лые, ярко�жёлтые, серые, коричневые и др.),
размерам, строению и форме: имеют вид ко�
рочек (накипные Л.), пластинок (листо�
вые Л.), прямостоячих или повисающих ку�
стиков (кустистые Л.). Размножаются спо�
рами, образующимися в плодовых телах,
или вегетативно — кусочками слоевища.
Насчитывается ок. 26 тыс. видов Л., распро�
странённых по всему земному шару. Растут
на почве, камнях, заборах, крышах, чаще
всего — на коре деревьев. На терр. РТ наиб.
часто встречаются гипогимния вздутая
(Hypogymnia physoides), пармелия борозд�
чатая (Parmelia sulcata), ксантория настен�

ная (Xanthoria parietina). На почве, преим.
в сухих сосновых лесах, растут кладония
грациозная (Cladonia gracilis), пельтигера
собачья (Peltigera canina). Мн. виды чувст�
вительны к различным загрязнениям атмо�
сферы, поэтому используются как специ�
фические индикаторы чистоты воздуха.
Л. не являются паразитами деревьев, но мо�
гут причинять им косвенный вред, т. к. слу�
жат жилищем либо временным убежищем,
а также пищей для мн. мелких беспозвоноч�
ных. Эпифитные Л., особенно виды уснеи,
пармелии, кладонии, — корм для лосей, ко�
суль. Нек�рые Л., содержащие биологичес�
ки активные вещества, применяются для
получения антибиотиков. 24 вида занесены
в Красную книгу РТ.
ЛОБА�НОВ Борис Степанович (р. 27.12.1932,
д. Варзеньга, ныне Верхнетоемского р�на Ар�
хангельской обл.), горный инженер, засл.
нефтяник ТАССР (1980), лауреат Гос. премии
СССР (1989). Окончил Куйбышевский инду�
стриальный ин�т (1956). В 1956–86 работал
в ПО «Татнефть»: инженер по иссл. скважин
в науч.�иссл. лаборатории, пом. мастера по до�
быче нефти нефтепромыслового управления
«Бугульманефть», мастер бригады добычи, ст.
инженер, зав. нефтепромыслом, начальник
центр. инж.�диспетчерской службы, зам. на�
чальника, начальник НГДУ «Лениногорск�
нефть» (с 1973), гл. инженер объединения
(с 1983). С 1986 в Москве: 1�й зам. ген. дирек�
тора Межотраслевого науч.�техн. комплек�
са «Нефтеотдача», руководитель контракта в
нефт. компании «Сонотрак» (Алжир, с 1992),
начальник, зам. начальника Гл. управления по
добыче нефти и газа АО «Нефтяная компа�
ния «ЛУКОЙЛ» (1994–2002). Гос. пр. при�
суждена за разработку и пром. освоение тех�
нологии защитных покрытий внутр. поверх�
ностей трубопроводов нефт. и газовых м�ний.
Награждён орденами Октябрьской Револю�
ции, Трудового Красного Знамени, медалями.
Почёт. гражданин г.Лениногорск (1995).
ЛОБА�Ч, гора, возвышенность на правобе�
режье р. Волга напротив устья р. Кама,
в 1,5–2 км юго�восточнее пгт Камское Устье.
Абс. выс. 136 м. С 1991 природный заказник.
Пл. 241 га. Поверхность сложена породами
казанского (известняки, доломиты, гипс) и
татарского (глины, мергели) ярусов верх. от�
дела пермской системы, образующими ан�
тиклинальную складку, частично размытую
Волгой. В оси складки высоко поднятая из�
вестняковая толща оказывала смещению

Волги вправо под действием силы Кориоли�
са большее сопротивление, в связи с чем ре�
ка сделала здесь резкий (почти под прямым
углом) поворот вправо, огибая возвышен�
ность и меняя юго�вост. направление на
юго�зап. От более высокого (абс. выс.
180–220 м) плато Приволжской возв. Л. на
Ю.�З. отделена долиной р. Карамалка (Ам�
гамка), впадающей здесь в Волгу, на С.�З. —
погребённой долиной лев. притока Карамал�
ки, выполненной неогеновыми озёрно�речны�
ми отложениями и образующей понижение
в рельефе. Верховья этого притока срезаны
Волгой в ходе её смещения вправо, выполня�
ющие его долину неогеновые глины вскры�
ваются в разрезах берегового склона Волги
близ пристани Камское Устье. По береговой
линии широко распространены оползневые
процессы, связанные чаще всего с глинис�
то�мергельными толщами татарского яруса и
с неогеновыми глинами. На вершине повсе�
местны россыпи хорошо окатанных галек
кремня, кварца, кварцита, кварцевого песча�
ника — продукты разрушения конгломератов
татарского яруса, имевших уральское про�
исхождение. Известны археол. памятники —
стоянки эпохи палеолита и селища 1�го ты�
сячелетия н. э. Здесь сохранились следы арт.
огневых позиций времён Гражд. войны. 

Возвышенность безлесна, её пологие скло�
ны распаханы. Преобладает степная расти�
тельность. Отмечены занесённые в Красную
книгу РТ виды растений (козелец пурпуро�
вый, бедренец известколюбивый, горечавка
лёгочная, зверобой изящный) и животных
(гадюка обыкновенная, орлан�белохвост, хо�
хотун черноголовый, щурка золотистая, сус�
лик крапчатый). 

А.П.Дедков, И.И.Рахимов.

ЛОБАЧЕ�ВСКИЙ Николай Иванович
(20.11.1792, г.Нижний Новгород — 12.2.1856,
Казань), математик, геометр, создатель не�
евклидовой геометрии, засл. проф. Казан.
ун�та (1841). Ученик нем. математика
М.Ф.Бартельса. 

Родился в семье разночинца, в 1837 полу�
чил потомственное дворянство. Воспитан�
ник Казан. 1�й муж. гимназии, где его учите�
лями были Г.И.Карташевский, И.И.Заполь�
ский, Н.М.Ибрагимов. В 1811 окончил Казан.
ун�т в звании магистра, работал там же, адъ�
юнкт (с 1814), экстраординарный проф. и
зав. кафедрой чистой математики (с 1816), ор�
динарный проф. (с 1822). В 1822–25 декан
физ.�матем. отд�ния, в 1827–46 ректор ун�та,
с 1846 пом. попечителя Казан. уч. округа. 

7 февр. 1826 Л. представил в Отд�ние
физ.�матем. наук Казан. ун�та рукопись рабо�
ты «Сжатое изложение начал геометрии со
строгим доказательством теоремы о паралле�
лях». Эта дата считается днём рождения но�
вой геом. системы, отличной от евклидовой
(см. Лобачевского геометрия), и поворотным
пунктом в развитии матем. мышления. Руко�
пись не была опубл. (из�за того, что было от�
ложено создание науч. журнала). Она стала
основой соч. «О началах геометрии», напеча�
танного в 1829–30 в ж. «Казанский вестник».
Изв. также его труды по алгебре, теории ве�
роятностей, астрономии, механике и физике. 

ЛОБАЧЕВСКИЙ 629

Гора Лобач.



Л. читал курсы лекций почти по всем пред�
метам физ.�матем. цикла, включая механику,
гидростатику, гидравлику, опытную и матем.
физику, астрономию. В архиве ун�та сохрани�
лись актовые и публичные лекции, в т.ч.
«О важнейших предметах воспитания»
(1828), где Л. изложил свои взгляды относи�
тельно воспитания и образования. По его
инициативе в ун�те началось обучение та�
тар, киргизов, калмыков, башкир, бурятов;
в годы его руководства ун�том мн. препода�
ватели были направлены на стажировку в
науч. центры Европы; были организованы
экспедиции, в т.ч. в страны Востока для изу�
чения истории, культуры и языков проживав�
ших там народов. Наряду с кафедрой ара�
бо�перс. языка были открыты кафедры сло�
весности, тур.�татар., монг., кит., арм. язы�
ков, санскрита. Л. способствовал обеспечению
университетской типографии большим набо�
ром вост. шрифтов (араб., арм., калм., монг.,
санскр., тибет.). 

Науч.�пед. деятельность Л. совмещал с
библиотечной работой (1825–35). Под его
руководством было проведено первое опи�
сание рукописей б�ки ун�та, заложены науч.
основы комплектования фондов отеч. и меж�
дунар. книгообменов, начато составление
единых библиотечных каталогов. Б�ка стала
публичной, доступной для жителей Казани.
В 1834 Л. организовал издание науч. ж. «Учё�
ные записки Императорского Казанского уни�
верситета» (первый номер вышел с его пре�
дисловием). 

Как декан и ректор ун�та Л. принимал уча�
стие в работе ряда комиссий и к�тов. Являлся
чл. (с 1822) и пред. (с 1825) строит. к�та.
В 1822–26 фасад здания ун�та (по ул. Воскре�
сенская, ныне — Кремлёвская), выполненный
в классическом стиле, приобрёл свой оконча�
тельный вид; в 1830�х гг. под рук. Л. построе�
ны здания б�ки, анатом. т�ра, хим. кабинета,
физ. лаборатории, астр. и магнитная обсерва�
тории, оранжерея бот. сада, клиника, различ�
ные хоз. постройки (арх. М.П.Коринфский). 

Круг интересов Л. был необычайно ши�
рок. Желая способствовать развитию
пром�сти и сел. х�ва России, он стал одним из
инициаторов создания Казан. экон. об�ва
(1839), возглавлял два его отдела. Участвуя
в изучении экономики края, в орг�ции выста�
вок изделий пром�сти и сел. х�ва, выступая с
докладами, Л. высказывался о необходимо�
сти проф. образования в экон. области, об
орг�ции ремесл. и торг. школ для широких
слоёв молодёжи. В своём имении «Беловолж�
ская слободка» на Волге (ныне районный
пос. Козловка в Чувашской Респ.) он пытал�
ся ввести передовые методы хозяйствования
(в условиях крепостнической России его на�
чинания приводили лишь к убыткам). 

Организаторский талант Л. с особой силой
проявился во время двух стихийных бедст�
вий, постигших город: эпидемии холеры в
Казани (1830) и грандиозного пожара (1842),
уничтожившего значит. часть города; благо�
даря энергичному руководству Л. ун�т избе�
жал больших потерь. В 1830–40�е гг. Казан.
ун�т считался одним из лучших уч. заведений
страны. 

Обстоятельства ухода Л. с ректорского по�
ста и с должности зав. кафедрой матем. (1846)
не совсем ясны. Назначенный помощником
попечителя уч. округа, он оказался практиче�
ски отстранённым от университетских дел.
Последние годы жизни Л. были очень тяжёлы�
ми. Ухудшилось здоровье, материальное поло�
жение. В 1852 умер от туберкулёза его ст. сын
Алексей, студент ун�та. Почти слепой, Л. дик�
тует свой последний труд — «Пангеометрию»
(1855) для сборника, посв. 50�летию ун�та.  

Великий учёный, намного обогнавший своё
время в науч. творчестве, так и не нашёл при�
знания при жизни. Этому во мн. способство�
вал резко отрицательный отзыв АН, пред�
ставленный акад. М.П.Остроградским. Лишь
благодаря работам зап.�европ. математиков
ситуация стала меняться. 

Л. был Почёт. чл. Моск. и Казан. ун�тов,
чл.�корр. Гёттингенского Королевского
Об�ва наук (1842), награждён медалью К.Га�
усса, присуждаемой этим об�вом (1856,
посм.). В 1893 по инициативе Казан.
физ.�матем. об�ва было широко отмечено
100�летие со дня рождения Л.; на средства
междунар. фонда Н.И.Лобачевского (созд. в
1891) в сквере, расположенном в центре Ка�
зани, установлен бронз. бюст учёного (1896),
учреждена Международная премия имени
Н.И.Лобачевского. Именем Л. названы ма�
лая планета и кратер на Луне, науч. б�ка Ка�
зан. ун�та (с 1953) и одна из улиц Казани. На
доме, где жил Л. (здание б. механического
корпуса Казан. ун�та, ул.Кремлёвская, д. 18),
установлена мемор. доска. В 1991 КМ СССР
была учреждена медаль имени Н.И.Лобачев�
ского. См. также Лобачевскому Н.И.
памятник.

С о ч.: Полное собрание сочинений: В 5 т. М.–Л.,
1946–51; Научно�педагогическое наследие. Руко�
водство Казанским университетом. Фрагменты.
Письма. М.–Л., 1976.

Лит.: Л а п т е в Б.Л. Н.И.Лобачевский и его
геометрия. М., 1976; В а с и л ь е в А.В. Николай
Иванович Лобачевский, 1792–1856. М.,1992; Г у д �
к о в Д.А. Н.И.Лобачевский: Загадки биографии.
Н.Новгород, 1992.

Б.Н.Шапуков.

ЛОБАЧЕ�ВСКИЙ, малая планета № 1858.
Открыта в 1972 в Крымской астрофиз. обсер�
ватории астрономом Л.В.Журавлёвой и
названа именем Н.И.Лобачевского. Расстоя�
ние Л. от Солнца изменяется от 2,5 до 2,9 а.е.
Период обращения вокруг Солнца 4,4 года.

ЛОБАЧЕ�ВСКОГО ГЕОМЕ�ТРИЯ, теория,
построенная в 1826 в Казани Н.И.Лобачев�
ским. Впервые основы этой геометрии были
опубл. в соч. «О началах геометрии» (ж. «Ка�
занский вестник», 1829–30). Источником со�
здания Л. г. послужило существование про�
блемы параллелей, т. н. аксиомы параллель�
ности (пятый постулат), выдвинутой Евк�
лидом в его соч. «Начала» (3 в. до н. э.). В этой
работе впервые дано изложение геометрии на
основе системы аксиом (см. Геометрия), сре�
ди к�рых важнейшее значение имела аксио�
ма параллельности: на плоскости через вся�
кую точку, не принадлежащую данной пря�
мой, можно провести ед. прямую, не пересе�
кающую данную (параллельную данной пря�
мой). Последователи Евклида полагали, что
это утверждение можно доказать на основе
других аксиом как теорему. Такие попытки
продолжались более двух тысячелетий, од�
нако были безуспешными, поскольку в неяв�
ной форме использовалось утверждение, эк�
вивалентное пятому постулату. Проблема
пятого постулата оказалась тесно связан�
ной с вопросом об истинном строении физ.
пространства и приобрела филос. звучание
в работах нем. учёного И.Канта, где вопрос
о происхождении геом. истин был постав�
лен как один из центр. вопросов теории
познания.

Лобачевский высказал предположение,
что утверждение Евклида о параллельности
не является логическим следствием осталь�
ных аксиом. Более того, сохранив все осталь�
ные аксиомы евклидовой геометрии, но при�
няв вместо пятого постулата в кач�ве новой
аксиомы его отрицание («на плоскости через
всякую точку, не принадлежащую данной
прямой, можно провести по крайней мере
две прямые, не пересекающие данную»), Ло�
бачевский получил новую геометрию. В этом
случае существует бесконечное множество
прямых, не пересекающих данную. К тем же
результатам пришли нем. математик К.Гаусс
(1818) и венг. математик Я.Бойяи (1832). 

Вопрос о логической непротиворечивости
Л. г. был решён после смерти Лобачевского
путём построения моделей (интерпретаций)
этой геометрии в рамках других теорий. Пер�
вая такая модель была построена итал. мате�
матиком Е.Бельтрами на поверхности пост.
отрицательной гауссовой кривизны (псев�
досферы) в евклидовом пространстве (1868).
Роль прямых играют геодезические линии
этой поверхности. Хотя эта поверхность да�
вала лишь локальную интерпретацию, т. е.
реализовывала лишь часть плоскости Лоба�
чевского, она сыграла большую психол. роль
в деле признания Л. г. Первая интерпрета�
ция Л. г. на основе проективной геометрии
(для произвольного числа измерений) была
дана в 1871 нем. математиком Ф.Клейном, он
представил проективную интерпретацию как
евклидовой, так и эллиптической геометрии
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(родственной геометрии сферы) нем. матема�
тика Б.Римана. Клейн изложил групповой
подход к геометрии, согласно к�рому всякая
геометрия характеризуется группой преобра�
зований, играющих роль движений и позво�
ляющих сравнивать фигуры между собой.
Т.о., стало ясно, что существуют геометрии,
различающиеся между собой не только харак�
тером лежащих в их основе элементов, но и
строением той группы преобразований, к�рая
играет в этих геометриях роль движений.
Среди других моделей Л. г. широко изв. так�
же конформная модель франц. математика
А.Пуанкаре, полученная им при построении
теории автоморфных функций комплексно�
го переменного (1882). Роль Л.г. в математи�
ке не ограничивается лишь геом. рамками.
Сам Лобачевский применил методы своей
геометрии для вычисления более 200 интег�
ралов, а также для астр. измерений и решения
вопроса о строении реального физ. прост�
ранства. 

В кон. 19 в. одним из наиб. существенных
вопросов, вставших перед математиками, был
вопрос об аксиоматическом обосновании гео�
метрии. Эта работа была завершена в 1899
нем. математиком Д.Гильбертом в его книге
«Основания геометрии» (М.–Л., 1948), что
стало исходным пунктом для развития дру�
гих разделов математики. В нач. 20 в. была ус�
тановлена тесная связь Л. г. с кинематикой
спец. теории относительности. Значение Л. г.
для космологии стало очевидным в результа�
те работ сов. учёного А.А.Фридмана (1922).
Он нашёл решения ур�ния А.Эйнштейна,
из к�рых следовал вывод о расширяющейся
Вселенной, впоследствии эксперименталь�
но подтверждённый амер. астрономом Э.Хаб�
блом (1929). В кон. 20 в. появились работы,
в к�рых Л. г. и др. неевклидовы геометрии
находят приложения в физике, механике, би�
ологии и др. естеств. науках. 

Лит.: Л о б а ч е в с к и й Н.И. Полное собра�
ние сочинений: В 5 т. М.–Л., 1946–51; е г о  ж е. На�
учно�педагогическое наследие. Руководство Ка�
занским университетом. Фрагменты. Письма.
М.–Л., 1976; Н о р д е н А.П. Элементарное введе�
ние в геометрию Лобачевского. М., 1953; К а �
г а н В.Ф. Лобачевский и его геометрия. М., 1955;
Об основаниях геометрии. М., 1956; Ш и р о �
к о в П.А. Краткий очерк основ геометрии Лоба�
чевского. К., 1964; Е ф и м о в Н.В. Высшая геоме�
трия. М., 1971; Л а п т е в Б.Л. Геометрия Лобачев�
ского, её история и значение. М., 1976.

Б.Н.Шапуков.

ЛОБАЧЕ�ВСКОГО Н.И. И�МЕНИ МЕ�
ДА�ЛЬ, см. Медаль имени Н.И.Лобачевского.

ЛОБАЧЕ�ВСКОГО Н.И. И�МЕНИ ПРЕ��
МИЯ, см. Международная премия имени
Н.И.Лобачевского.

ЛОБАЧЕ�ВСКОМУ Н.И. ПА�МЯТНИК
в Казани. Установлен в сквере на пересечении
улиц Кремлёвская и Лобачевского для увеко�
вечения личности и заслуг вел. рус. матема�
тика, деятельность к�рого была связана с Ка�
зан. ун�том. Ед. сохранившийся монумент
19 в.; входит в архит.�худож. ансамбль универ�
ситетских сооружений. Решение о его воз�
ведении было принято в 1893, во время юби�
лейных торжеств по случаю 100�летия со дня
рождения учёного. Идею открытия монумен�

та высказал гор. голова С.В.Дьяченко, он же
объявил сбор средств и пожертвовал из гор.
доходов 952 руб. 71 коп., полученные от двух
театр. спектаклей; 500 руб. ассигновало Ка�
зан. губ. земство; 105 руб. собрали по под�
писке студенты и др. Авторы памятника —
скульптор Мария Львовна Диллон и арх. Иг�
натьев. 

Церемония открытия памятника состоя�
лась 1 сент. 1896 после литургии и панихиды
в университетской церкви. В числе собрав�
шихся были чл. Совета ун�та, Физ.�матем.
об�ва, комиссии по сооружению бюста и по�
чёт. гости. С речами выступили С.В.Дьячен�
ко, проф. математики Казан. ун�та Ф.М.Су�
воров, пред. Физ.�матем. об�ва проф. А.В.Ва�
сильев, пред. нижегородского кружка люби�
телей физики и астрономии С.В.Щербаков. 

Бюст решён в традициях психол. скульпт.
портрета 2�й пол. 19 в. М.Л.Диллон удалось из�
бежать «ходульной» парадности и внеш. ре�
презентативности. Лёгкий наклон головы, как
бы ушедший в себя взгляд, глубокие морщи�
ны, избороздившие лоб, плотно сжатые гу�
бы — всё это передаёт состояние сосредоточен�
ности, собранности, активную работу мысли.
Учёный словно отрешён от окружающего и
полностью погружен в мир науч. идей. Сквозь
это психол. состояние легко прочитываются
его энергичность, свободолюбие, страстный
темперамент. В полном соответствии с замыс�
лом скульптор выбрал пластические средства.
Лепка портрета отличается выразительнос�
тью и точностью проработки формы. 

Бюст установлен на постаменте из чёрно�
го полированного гранита колоннообразной
формы, покоящемся на прямоугольном, поч�
ти кубическом основании. На постаменте
надпись: «Математик Николай Иванович
Лобачевский. Ум. 12/II�1856 г. на 63 году».
Постамент украшен накладными бронз. дета�
лями: эмблемой геометрии — треугольни�
ком, циркулем и лавровой ветвью (утрачены
в нач. 1930�х гг., вновь восстановлены спус�
тя полвека). 

А.И.Новицкий.

ЛОБКО�В Вячеслав Николаевич (март 1903,
д.Кантемировка Богучаровского у. Воронеж�
ской губ. — декабрь 1970, Казань), парт.,
адм.�хоз. работник. В 1919–25 инструктор,
зав. отделом, секр. Острогожского уездного
к�та РКСМ Воронежской губ. В 1925–43 на
парт. и хоз. работе в Центр.�Чернозёмной обл.,
в гг. Вологда, Барнаул. В 1943–54 зам. пред.
СНК ТАССР, секр., 2�й секр. Татар. обкома
КПСС. Деп. ВС РСФСР в 1947–51, ТАССР
в 1947–59. Награждён орденами Ленина, Тру�
дового Красного Знамени, медалями.

С.С.Елизарова.

ЛО�БОВ Борис Иванович (р. 8.1.1936, совхоз
«Коммунист» Черлакского р�на Омской
обл.), специалист в области точного приборо�
строения, канд. техн. наук (1982), лауреат
Гос. премии СССР (1980). По окончании в
1964 Казан. авиац. ин�та работал в Казан.
филиале Моск. НИИ авиац. технологии и
орг�ции произ�ва. В 1967–68 в Казан. фи�
лиале Саратовского науч.�иссл. технол. ин�та.
В 1968–2003 во Всерос. НИИ расходомет�
рии (Казань), начальник сектора науч.�иссл.
лаборатории (1981–88), начальник отдела
образцовых методов и средств измерения ма�
лых расходов жидкостей и газов (1988–2003).
С 2004 вед. специалист на Моск. пр�тии
«Прувер» по созданию образцовых средств
измерений. Разработал прецизионный гене�
ратор расхода жидкостей и газов. Под рук.
Л. созд. 2 гос. спец. эталона расхода воды и
нефтепродуктов, а также 36 рабочих эталонов
жидкостей и газов (внедрены в различных
отраслях нар. х�ва). Принимал участие в раз�
работке нормативных документов (рекомен�
дации и стандарты по метрологии в области
расходометрии) для стран — чл. Совета экон.
взаимопомощи (1974–87). Гос. пр. присужде�
на за разработку электромагнитных расхо�
домеров крови, освоение их серийного про�
из�ва и внедрение в широкую мед. практику.
Имеет 44 авторских свидетельства и патента
на изобретения. Награждён медалью; Почёт.
грамотой През. ВС ТАССР (1986). 

С о ч.: Государственные эталоны России. М.,
2000; Организация автоматизированного учёта
нефти // Трубопроводный транспорт нефти. 2000.
№ 9 (соавт.); Способ и устройство передачи разме�
ра единицы расхода от эталонов рабочим средствам
измерений // Измерительная техника. 2004. № 4
(соавт.).

ЛО�БОВ Василий Александрович (10.8.1912,
пос. Алапаевск Екатеринбургской губ. —
13.10.1972, Казань), геолог, д. геол.�минер.
наук (1958), проф. (1960). По окончании в
1937 Пермского ун�та преподавал в Куйбы�
шевском пед. ин�те. С 1941 начальник геол.
отделов треста «Куйбышевнефтегазразвед�
ка» (г.Сызрань), с 1946 — Вост. ин�та проек�
тирования и разработки нефти (г.Куйбышев);
с 1958 директор Куйбышевского НИИ нефт.
пром�сти. Одновр. проф. кафедры геологии
нефти Куйбышевского индустриального
ин�та (1950–60). С 1962 в Геол. ин�те КФАН
СССР (ЦНИИгеолнеруд), зав. сектором неф�
ти. Л. провёл оценку перспектив нефтегазо�
носности терр. Куйбышевской обл. и пород
кристаллического фундамента Татарстана.
Под его руководством разработан проект
бурения глубоких и сверхглубоких сква�
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жин на терр. Татарстана (осуществлён в
1970–90�х гг.). Награждён медалями. 

С о ч.: Волго�Уральская нефтегазоносная об�
ласть: Тектоника. Л., 1956 (соавт.).

ЛО�ГИНОВ Виталий Павлович (р. 20.3.1950,
Казань), архитектор, засл. архитектор ТАССР
(1985). По окончании в 1973 Казан.
инж.�строит. ин�та работал архитектором Ле�
нинского р�на Казани, в 1990 — зам. гл. архи�
тектора, в 1992 — гл. архитектором Казани.
С 1995 зам. начальника Гл. управления архи�
тектуры и градостр�ва при главе администра�
ции Казани. С 2006 в творческой мастерской
«ВЕЛП», пред. Союза архитекторов РТ.
Л. спроектирован ряд кр. обществ. объектов
в Казани: мечеть «Булгар», здания духовной
семинарии и епархиального управления с
церковью Иоанна Кронштадтского (в соавт.
с Е.И.Прокофьевым, 1991); Большой кон�
цертный зал РТ, адм. здание МВД РТ (в со�
авт. с Е.И.Прокофьевым, 2004–05), привок�
зальная пл. Казани с реконструкцией пави�
льона билетных касс (в соавторстве с
Е.И.Прокофьевым, 2004–05), торг.�развле�
кательный комплекс «Корстон» (2005). Л. —
автор проектов застройки адм. площади Ле�
нинского р�на (в соавторстве с Е.И.Про�
кофьевым и А.И.Чебиневым, 1981) и деталь�
ной планировки сев.�вост. части Казани (в со�
авт. с Е.И.Прокофьевым и А.И.Чебиневым,
1986). Лауреат Гос. пр. РФ (2000). Награждён
орденом «Знак Почёта». 

Л.М.Муртазина.

ЛО�ГИНОВ Георгий Павлович (р. 9.4.1939,
с. Карамышево Козловского р�на Чувашской
АССР), биохимик, д. биол. наук (2005). Окон�
чил Казан. ун�т (1966). В 1966–69 инже�
нер�геоботаник Татар. землеустроит. экспеди�
ции ин�та «Росгипрозем». С 1969 на кафед�
ре органической и биол. химии Казан. акаде�
мии вет. медицины. 

Труды по изучению влияния хелатных
комплексов биогенных металлов (Cu, Co, Fe,
Mn, Zn) на физиолого�биохим. и продуктив�
ные показатели, а также на защитные функ�
ции организма с.�х. животных. 

С о ч.: Хелатные формы биогенных металлов в
животноводстве. К., 2004 (соавт.); Использование
хелатных форм микроэлементов в животноводстве.
К., 2005 (соавт.).

Лит.: Х а з и п о в Н.З. Научно�исследователь�
ская работа на кафедре биохимии за 1924–93 гг. //
Казан. ордена Ленина вет. ин�т им. Н.Э.Баумана.
К., 1993.

ЛО�ГИНОВА Лидия Ивановна (р. 27.2.1951,
Казань), спортсменка (волейбол), засл. мас�
тер спорта СССР (1980). Спортом начала за�
ниматься в 1964 в ДЮСШ�4 (Казань), тре�
нер — Э.А.Семёнов. Окончила Свердловский
пед. ин�т (1978). Чемпионка СССР (1976,
1978–79, 1981), серебр. призёр чемпионата
СССР (1977), Спартакиад народов СССР
(1975, 1979) в составе команды «Уралочка».
Чемпионка Европы (1975, 1977, 1979),
Олимп. игр (1980), бронз. призёр чемпиона�
та мира (1978) в составе сборной команды
СССР. С 1974 живёт в г.Екатеринбург, с 1978
на преподавательской работе в Свердлов�
ском пед. ун�те. Награждена орденом «Знак
Почёта».

...ЛОГИЯ (от греч. lo �gos — слово, учение),
часть сложных слов, означающая: наука, зна�
ние, учение (напр., геология, филология).
ЛОЗА�НОВ Николай Николаевич (6.8.1904,
г.Саратов — 10.9.1977, Москва), оторинола�
ринголог, д. мед. наук (1938), проф. (1938),
засл. деятель науки РСФСР (1966). По окон�
чании в 1927 мед. ф�та Саратовского ун�та ра�
ботал в Саратовском НИИ физиологии верх.
дыхательных путей. С 1932 в 1�м Ленингр.
мед. ин�те, одновр. в клинике социального
здоровья Ленингр. ин�та физ. культуры им.
П.Ф.Лесгафта. С 1937 зав. кафедрой отори�
ноларингологии Башк. ун�та. С 1939 в Казан.
мед. ин�те, одновр. в Казан. ГИДУВе
(1939–50). Труды по комплексному изуче�
нию и лечению комбинированных ранений
лица, носа, орбиты и жевательного аппарата,
заболеваний уха, горла, носа, вестибулярной
функции человека. Л. разработал и описал
способ пластической операции при повреж�
дении слухового прохода (1943), составил
классификацию огнестрельных ранений но�
са (1943). Впервые в Казани (1956) выделил
метод электроэнцефалографии для диагнос�
тики болезней уха, горла, носа. Сконструиро�
вал ринопневмометр (1936). Являлся пред.
правления Казан. науч. об�ва оториноларин�
гологов (1939–70). Награждён двумя ордена�
ми Трудового Красного Знамени, медалями. 

С о ч.: Физиологические компоненты вестибу�
лярной реакции. Уфа, 1938; Огнестрельные комби�
нированные ранения лица�носа, придаточных пазух
и жевательного аппарата. К., 1945 (соавт.).

Лит.: Профессор Н.Н.Лозанов (К 50�летию вра�
чебной, научной и педагогической деятельности) //
Казан. мед. журн. 1977. № 4.

ЛОЗОВА�Я Вера Владимировна (р. 22.4.1948,
Казань), биохимик, д. биол. наук (1986), проф.
(1989). Окончила Казан. ун�т (1971).
В 1975–2001 работала в Ин�те биохимии и
биофизики КНЦ РАН, зав. лабораторией ци�
тофизиологии (с 1983), зав. отделом биоло�
гии клетки (с 1992). С 2002 в США (штат
Иллинойс). Труды по физиологии и биохи�
мии растений. Л. разработала принципы суб�
стратной и гормональной регуляции биосин�
теза целлюлозы. Установила особенности со�
става клеточной стенки у культур, отлича�
ющихся регенерационной способностью.
Предложила модель для иссл. процесса диф�
ференциации клеточной стенки на основе
тканей стебля льна. Обнаружила олигосаха�
рины, активирующие корнеобразование. 

С о ч.: Особенности формирования клеточной
стенки изолированными протопластами. К., 1990;
Формирование клеточных стенок в тканях стебля
растений льна�долгунца. К., 1990 (соавт.).

ЛОЗО�ВСКИЙ А. (наст. фам. и имя Дридзо
Соломон Абрамович) (16.3.1878, с. Данилов�
ка Александровского у. Екатеринославской
губ. — 12.8.1952), гос., парт. деятель, д. ист. на�
ук (1939). В 1899 стал чл. казан. с. �д. группы,
созд. Н.А.Семашко и А.С.Кулешой. С 1901 чл.
РСДРП. Участник Рев�ции 1905–07 (Ка�
зань). В июне 1906 был арестован. В 1908 по
пути в ссылку в Иркутскую губ. бежал за
границу. В 1909–17 находился в эмиграции в
Женеве и Париже. В июне 1917 вернулся в
Россию. В июле 1917 был избран секр.
ВЦСПС. В 1918–21 ответ. секр. профсоюза

текстильщиков, затем железнодорожников,
пред. Моск. губ. совета профсоюзов.
В 1921–37 ген. секр. Профинтерна. В 1937–39
директор Гослитиздата. В 1939–46 зам. нар�
кома (министра) ин. дел СССР, одновр.,
в 1941–48, зам. начальника, начальник Сов�
информбюро. В 1940–49 зав. кафедрой
междунар. отношений и внеш. политики
СССР Высш. парт. школы при ЦК ВКП(б).
Чл. ЦИК СССР. Деп. ВС СССР. Труды по
истории профсоюз. движения. Награждён
орденами Ленина, Отечественной войны 1�й
степени, медалями. Необоснованно репресси�
рован; реабилитирован посмертно. 

С о ч.: Рабочий контроль. П., 1918; Профсоюз�
ные массы в Советской России. М., 1920; Анар�
хо�синдикализм и коммунизм. М., 1924; Основ�
ные моменты в развитии международного проф�
движения. М., 1924; Ленин и профдвижение. Л.,
1925; За единство фронта и единство профдвиже�
ния. М., 1935.

Лит.: Л и т в и н А. Лозовский Соломон Аб�
рамович // Борцы за счастье народное. К., 1967.
Кн. 1.

ЛОКА�Й Виктор Иосифович (8.5.1920,
г.Усть�Лабинск, Краснодарский край —
30.10.1997, Казань), теплоэнергетик, д. техн.
наук (1969), проф. (1969), засл. деятель науки
и техники ТАССР, РСФСР (1971, 1978). По
окончании в 1944 Казан. авиац. ин�та работал
там же, декан моторостроит. ф�та (1953–58),
проректор ин�та (1958–63), зав. кафедрой
турбомашин (1965–91). Труды по высоко�
температурным охлаждаемым газовым тур�
бинам. Разработки Л. по утилизации тепло�
ты горячего потока газа, выходящего из газо�
турбинного двигателя, внедрены на Казан.
моторостроит. ПО. Имеет 30 авторских сви�
детельств на изобретения. Награждён орде�
нами Октябрьской Революции, «Знак Почё�
та», медалями. 

С о ч.: Газовые турбины двигателей летательных
аппаратов. М., 1991 (соавт.); Теплопередача в ох�
лаждаемых деталях газотурбинных двигателей ле�
тательных аппаратов. М., 1993 (соавт.).

«ЛОКОМОТИ�В», ДСО профсоюзов рабо�
чих и служащих орг�ций, учреждений ж.�д.
транспорта и путей сообщения, а также уч�ся
уч. заведений. Казан. дорожный совет Всесо�
юз. спорт. об�ва «Л.» организован в 1936
(пред. И.М.Тюрихов), до 1961 включал Казан.
и Юдинский райсоветы ДСО, к�рые объеди�
няли св. 40 коллективов физ. культуры. Пред.
Юдинского райсовета «Л.» Казан. ж. д. были
О.Б.Вешняков, Г.Б.Маликов, Б.И.Рыжов.
Пред. Казан. райсовета «Л.» Казан. отд�ния
Горьковской ж. д. — Б.И.Рыжов (1961–65),
М.С.Казаров (1965–77), В.В.Митялин
(1977–79), Л.М.Антонов (1979–81), М.Т.Ну�
гаев (1981–87), З.И.Ягналиев (1987–99,
с 1999 начальник Казан. физкульт.�спорт.
клуба «Л.»). В 1963 Юдинский узловой спорт.
коллектив «Л.» получил статус СК им.
Я.Юдина (пред. В.Т.Зайцев, 1967–99). В «Л.»
культивируются: бокс, лыжные гонки, биат�
лон, лёгкая атлетика, футбол, хоккей, на�
стольный теннис, пауерлифтинг (силовое
троеборье), парусный спорт, тяжёлая атлети�
ка, греко�рим. борьба. Изв. спортсмены (по�
бедители и призёры чемпионатов и первенств
ТАССР, РТ, РСФСР, СССР, РФ, Центр. сове�
та ДСО «Л.», Спартакиады Горьковской ж. д.,
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Междунар. спорт. союза железнодорожни�
ков, Европы, мира), тренеры — Н.М.Ермола�
ев, А.И.Шибаев, И.Н.Кондрашов, Ф.Заки�
рова, М.М.Галеев, И.Г.Хакимуллина, А.Р. и
Р.Р. Низамутдиновы, А.Н.Галимуллина,
Р.И.Махмутов (лыжные гонки), Е.В.Григо�
рьева, В.Г. и Г.Г. Григорьевы (биатлон),
А.М.Андрианов, В.А.Рылов, И.Я.Полтаржиц�
кий, М.М.Акчурин (бокс), Г.А.Востоков,
В.М.Колотов (футбол), В.П.Машин,
Д.М.Шайморданов, А.А.Симцов, И.Л.Пав�
лов, С.Н.Ишмулкин (лёгкая атлетика),
И.П.Медведева (настольный теннис),
А.А.Мартьянов, А.И.Иванов (хоккей с шай�
бой), С.Д.Миронова (аэробика, шейпинг).
Кр. спорт. сооружения: дет. спорт.�оздоро�
вительный комплекс физкульт.�спорт. клуба
«Л.» Казан. отд�ния Горьковской ж. д., спорт.
комплекс «Пляж «Л.», стадион им. Я.Юдина
(пгт Юдино).

ЛОКТИО�НОВ Виктор Николаевич
(16.9.1930, с. Виловатое, ныне Богатовского
р�на Самарской обл. — 9.1.1991, Казань), ток�
сиколог, фармаколог, д. вет. наук (1984), проф.
(1986). В 1954 окончил Казан. вет. ин�т.
В 1954–57 секр. Сов. райкома ВЛКСМ.
С 1957 в Казан. вет. ин�те, зам. декана вет.
ф�та (1964–71), зав. кафедрой фармаколо�
гии и токсикологии (1988–91). Труды по изу�
чению токсических свойств гербицидов и
разработке методов лечения и профилакти�
ки гербицидных токсикозов. 

С о ч.: Ядохимикаты и окружающая среда // Ре�
спубликанская научно�техническая конференция по
охране окружающей среды в сельском хозяйстве
ТАССР. К., 1976; Профилактика отравлений живот�
ных // Степные просторы. 1981. № 10; Ветеринар�
ная токсикология. М., 1987 (соавт.).

Лит.: Н а б и е в Ф.Г. Профессор Виктор Нико�
лаевич Локтионов. К., 2003.

Ф.Г.Набиев.

ЛОМА�КИН Тихон Сергеевич (14.6.1915,
с. Казеевка, ныне Инсарского р�на Респ. Мор�
довия — 26.8.2002, Казань), директор Казан.
компрессорного з�да (1958–70). Окончил Ка�
зан. авиац. техникум (1937), Казан. фин.�экон.
ин�т (1955). В 1937–49 работал на Казан.
авиац. з�де: техник�механик, начальник цеха
сборки бомбардировщиков Пе�2, лётной стан�
ции, отдела смежных произ�в з�да. В 1950–54
секр. Ленинского райкома, в 1954–58 — Татар.
обкома КПСС. В период руководства Л. на
Казан. компрессорном з�де была проведена
реконструкция действовавших и стр�во но�
вых цехов, созд. серийные произ�ва мн. видов
прогрессивной техники: турбохолодильных
компрессорных машин (фреоновых, амми�
ачных, возд.); спец. поршневых компрессоров
для разных технол. газов, центробежных цир�
куляционных компрессоров повышенной
мощности; впервые в стране было начато ос�
воение винтовых компрессоров; общие объ�
ёмы произ�ва продукции увеличились в 4 ра�
за. Награждён орденами Трудового Красно�
го Знамени, Красной Звезды, двумя ордена�
ми «Знак Почёта». 

Лит.: 50 лет ОАО «Казанькомпрессормаш».
К., 2001.

ЛО�МАН Александр Карлович (1810, г.Або,
Финляндия — 25.12.1883, С.�Петербург), ар�
хитектор. В 1838 окончил АХ (С.�Петербург).

Работал пом. архитектора в комиссии по
стр�ву Мариинского дворца. С 1843 в Казан.
губ. строит. комиссии, в 1853 вернулся в
С.�Петербург. По проектам Л. в Казани по�
строено ок. 10 жилых домов, в осн. в стиле эк�
лектики. Ему приписывается авторство про�
екта Сенной мечети (1845–49). В 1848 в Ста�
ротатарской слободе по проекту Л. построе�
на большая купеческая усадьба в классици�
стическом направлении эклектики с двух�
этажным (в т.ч. антресольным дворовым эта�
жом) домом и служебными постройками во
дворе (полностью сохранилась). Он также
автор проектов домов А.Н.Ямбиковой (1848),
Медведева (1848), М.И.Пичкасинской (1849),
Е.Е.Шилова (1849), Е.О.Тальниковой (1849),
Н.П.Морозова (1850), А.Н.Булыгина (1850),
А.Силантьева (сер. 19 в.) (не сохранились). 

Лит.: Ф е х н е р М. Великие Булгары, Казань,
Свияжск. К., 1978; М у р т а з и н а Л.М. Казан�
ские архитекторы конца XVIII — начала XX века:
Биогр. справ. К., 1999.

Л.М.Муртазина.

ЛОМОВА�ТОВСКАЯ КУЛЬТУ�РА (архе�
ол.), на Верх. Каме (ориентировочно,
5–10 вв.). Назв. по р. Ломоватовка (приток
р. Кама). Выделена как археол. культ. ком�
плекс А.А.Спицыным и А.В.Шмидтом, назв.
утвердилось в 1950�е гг. после иссл. работ

В.Ф.Генинга. Памятники Л. к. исследуются
ижевскими и пермскими археологами
Р.Д.Голдиной, А.М.Белавиным и др. Близка
ист.�культ. комплексу поломской археол.
культуры. Оставлена, предположительно,
финно�пермскими и угорскими племенами.
Во 2�й пол. 10 в. часть ломоватовских племён
переселилась в Ср. Поволжье, участвовала в
формировании булгар. этноса и его культуры.

Население Л. к. занималось мотыжным
земледелием, скот�вом, охотой, рыб�вом; бы�
ло знакомо с металлургией железа. Обнару�
жены круглодонные сосуды из керамики, ук�
рашенные верёвочно�гребенчатым орнамен�
том. Погребения подкурганные и грунтовые,
в ямах, совершались по своеобразному ритуа�
лу. На терр. Татарстана памятники Л.к. выяв�
лены в Мензелинском р�не. Её элементы ха�
рактерны для большинства булгар. могильни�
ков 9–10 вв. В Танкеевском могильнике изуче�
ны сотни погребений Л.к. и близкой к ней по�
ломской культуры. В захоронениях найде�
ны фрагменты лепной круглодонной посуды
с гребенчато�шнуровой орнаментацией, ору�
жие, украшения и т. п. Керамика, культовые
изделия, погребальные маски имеют анало�
гию с предметами др. культуры урало�при�
камских угров. 

Лит.: Г о л д и н а Р.Д. Ломоватовская культу�
ра в Верхнем Прикамье. Ижевск, 1985; К а з а �
к о в Е.П. Культура ранней Волжской Булгарии.
М., 1992.

Е.П.Казаков.

ЛО�МОВКА, деревня в Верхнеуслонском
р�не, в 2 км от р. Свияга, 32 км к З. от с. Верх.
Услон. На 2002 — 12 жит. (русские). Изв. с
1678. Жители первонач. принадлежали Сви�
яжскому Успенскому монастырю, в 1764 бы�
ли переведены в разряд экон., позднее — гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, лесозаготовительным промыс�
лом. В нач. 20 в. в Л. функционировали 2 ве�
тряные мельницы, мелочная лавка. В этот
период земельный надел сел. общины состав�
лял 689 дес. До 1920 деревня входила в Юма�
товскую вол. Свияжского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Свияжского кантона ТАССР.
С 14.2.1927 в Свияжском, с 20.10.1931 в Верх�
неуслонском, с 1.2.1963 в Зеленодольском,
с 12.1.1965 в Верхнеуслонском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 84 души муж. пола; в 1859 —
296, в 1897 — 345, в 1908 — 354, в 1926 — 434,
в 1938 — 377, в 1949 — 201, в 1958 — 187,
в 1970 — 193, в 1979 — 117, в 1989 — 28 чел.
ЛОНЩАКО�ВА Тамара Ивановна
(р. 22.11.1936, с. Бокино Тамбовской обл.), хи�
мик�технолог, д. техн. наук (1992). По окон�
чании в 1960 Казан. хим.�технол. ин�та рабо�
тала на оборонном пр�тии в г.Бийск. С 1964
в Казан. технол. ун�те, вед. науч. сотр. (с 1992).
Труды по переработке и рациональному ис�
пользованию многотоннажных побочных
продуктов нефтехим. произ�ва. Л. установи�
ла нетрадиционные типы превращений алка�
диенов, разработала процессы получения
олигомерных соединений, нефтеполимер�
ных смол (модификаторы резиновых сме�
сей, плёнкообразователи для лакокрасочных
материалов и др. композиции). Предложила
эффективный метод разделения олефинов и
алкадиенов, способ превращения диеновых
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Ломоватовская культура. Вещевой комплекс Игим�
ского могильника: 1 — серьга, 2–5 — накладки по�
ясного набора, 6 — пряжка, 7 — подвеска, 8 — брас�
лет, 9–15 — наконечники стрел, 16 — накладка на
лук, 17 — сабля, 18 — копьё, 19 — топор, 20 — сосуд.  

А.К. Л о м а н. Сенная мечеть. Казань. 1845–49.



каучуков и их отходов в полифункциональ�
ные кислородсодержащие олигодиены (сырьё
для произ�ва плёнкообразующих материа�
лов). Разработала рецептуру и процесс полу�
чения модифицированного серобитума из
побочных продуктов нефтехим. произ�ва для
дорожных покрытий. Науч. разработки Л.
внедрены в акц. об�вах «Нижнекамскнефте�
хим», «Кварт», НПО «Завод синтетического
каучука им. С.М.Кирова». Имеет 30 автор�
ских свидетельств и патентов на изобретения.
Награждена медалями, в т.ч. бронз. и серебр.
медалями ВДНХ. 

С о ч.: Перспективы использования пиперилена:
Темат. обзор. М., 1982 (соавт.); Нефтеполимерная
смола сполак: Темат. обзор. М., 1994. Вып. 2; Тер�
моокислительная деструкция каучука СКБ возду�
хом в растворе в присутствии кобальтовых солей ор�
ганических кислот // Изв. вузов. Сер. химия и хим.
технология. 2001. Т. 44, вып. 6 (соавт.).

Лит.: Профессора, доктора наук. Политехниче�
ский институт — КХТИ — КГТУ (1919–2000):
Краткий биогр. справ. К., 2000.

ЛОПА�ТИНСКИЙ РАЙО�Н, в юго�вост. ча�
сти Пензенской области. Образован в 1928.
Пл. 144 км2. Центр — с. Лопатино (86 км к
Ю.�В. от г.Пенза). Нас. 16,2 тыс. чел., в т.ч. ок.
3 тыс. чел. татар (2002). Наиб. кр. татар.
сс.: Суляевка (1186 чел.), Ст. Вершаут (793),
Карлыган (753), Берлик (137). На терр. р�на
татары появились в кон. 17 — нач. 18 вв., зем�
ли Пензенского края были пожалованы им за
воен. службу. В 1925 здесь существовало
10 мечетей. В наст. вр. в Л. р. действуют 4 ме�
чети: в сс. Суляевка (открыты в 1997 и 2000),
Ст. Вершаут (1998), Карлыган (1999). В трёх
ср. и одной нач. школах татар. язык изучает�
ся как предмет. С 2003 в р�не функциониру�
ет «Общество татарской культуры» (руко�
водитель Р.Р.Надыршин). Уроженцы Л. р. —
поэт М.Х.Мазунов, языковед, педагог и об�
ществ. деятель Ш.А.Рамазанов.
ЛОПУ�Х, р е п е й н и к (Arctium), род дву�
летних травянистых растений сем. сложно�
цветных. Изв. ок. 10 видов, распространены
в умеренном поясе Евразии. На терр. РТ 5 ви�
дов. Л. большой (A. lappa), Л. малый (A. mi�
nus), Л. войлочный (A. tomentosum), Л. сме�
шанный (А. mixtum) встречаются во всех
р�нах, Л. дубравный (A. menorosum) —
в Предкамье и Закамье. Растут в широко�
лиственных лесах, по берегам водоёмов, на
пустырях, свалках, вдоль дорог. Растения

выс. 60–180 см. Корни крупные, стержневые,
мясистые. Стебли толстые, ребристые, опу�
шённые. Листья сердцевидно�яйцевидные,
снизу серовато�войлочные, с длинными че�
решками. Цветки — лилово�пурпурные ша�
ровидные корзинки, обёртки к�рых состоят из
жёстких листочков, снабжённых колючка�
ми. Корзинки собраны в верхушечную щит�
ковидную метёлку. Плоды — крупные серо�
вато�бурые семянки с коротким хохолком,
к�рые легко прицепляются к шерсти живот�
ных, одежде и т. п. Цветут в июне–июле. Пло�
ды созревают в августе. Размножаются се�
менами. Корни содержат инулин, органичес�
кие к�ты, смолистые вещества, эфирное мас�
ло, листья — витамины, слизь, каротин, эфир�
ное масло. Отвары из корней применяются в
нар. медицине в кач�ве мочегонного и пото�
гонного средств. Настой корней на миндаль�
ном или оливковом масле (т.н. репейное мас�
ло) используют для укрепления волос. Лис�
тья обладают антибактериальным и раноза�
живляющим действием. Медоносные
растения. Л. дубравный занесён в Красную
книгу РТ.
ЛОПУША�НСКАЯ София Петровна
(р. 16.3.1926, г.Полтава, Украинская ССР),
языковед, д. филол. наук (1976), проф. (1979),
засл. деятель науки РФ (1996), чл. Совета
по рус. языку при Пр�ве РФ (с 1994). После
окончания Моск. ун�та в 1950–77 преподава�
ла в Казан. пед. ин�те. С 1977 зав. кафедрой
рус. языка Волгоградского пед. ин�та. С 1980
в Волгоградском ун�те: зав. кафедрой рус.
филологии, с 1998 директор НИИ истории
рус. языка. Осн. направления науч. исследо�
ваний: теоретические основы изучения рус.
глагола в системе языка и в тексте, его се�
мантическое развитие в 11–20 вв., взаимо�
действие рус. лит. языка и нижневолж. диа�
лектов. 

С о ч.: Очерки по истории глагольного формооб�
разования в русском языке. К., 1967; Основные
тенденции эволюции простых претеритов в древне�
русском книжном языке. К., 1975; Развитие и функ�
ционирование древнерусского глагола. Волго�
град, 1990.

Лит.: Кто есть кто в современной русистике.
М.�Хельсинки, 1994.

ЛО�СЕВ Иван Платонович (3.1.1883, стани�
ца Арчадинская, ныне г.Фролово Волгоград�
ской обл. — 27.5.1963, Москва), химик, проф.
(1938), засл. деятель науки и техники
РСФСР. По окончании в 1914 Казан. ун�та
преподавал в Казан. коммерческом уч�ще,
с 1917 — на Казан. высш. курсах по подготов�
ке преподавателей ср. школ. С 1919 в Моск.
вет. ин�те. В 1923–63 в Моск. хим.�технол.
ин�те (с перерывом: в 1944–48 зав. кафед�
рой неметаллических материалов Моск.
авиац. технол. ин�та), организатор и зав. ка�
федрой химии и технологии пластмасс
(1932–43) и первой в СССР кафедрой техно�
логии органических и элементоорганичес�
ких высокомолекулярных соединений
(с 1948). Труды по химии и технологии вы�
сокомолекулярных соединений. Л. внёс зна�
чит. вклад в изучение сополимеризации ви�
ниловых мономеров, полимеризации про�
стых виниловых эфиров и производных
α�хлоракриловой к�ты. Разработал эффек�

тивные методы синтеза пластификаторов для
поливинилхлорида. Исследованиями Л. по
вопросам синтеза поливинилхлорида был за�
ложен фундамент пром. произ�ва этого поли�
мера в России. Под его руководством осу�
ществлены работы по синтезу полиэфируре�
танов, полиамидов, полимочевин, получе�
нию термостойких полимеров, созданию раз�
личных типов ионообменных смол. В сту�
денческие годы Л. принимал участие в полит.
деятельности. За антиправительственные вы�
ступления на сходках крестьян был пригово�
рён к одному году тюремного заключения,
отбывал наказание в Казани. Президент Все�
союз. хим. об�ва им. Д.И.Менделеева (с 1956).
Награждён орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени. 

С о ч.: Введение в химию искусственных смол и
пластических масс. М., 1938 (соавт.); Технология
синтетических смол и пластических масс. М.–Л.,
1946 (соавт.).

Лит.: С м и р н о в а О.В. Иван Платонович
Лосев // Коллоидный журн. 1958. Т. 20, № 2.

ЛОСОСЁВЫЕ (Salmonidae), семейство рыб
отр. лососеобразных. Включает 8 родов, бо�
лее 30 видов. Л. — проходные и пресноводные
рыбы Сев. полушария; обитают в Евразии,
Сев. Америке и в горных ручьях Сев. Афри�
ки. Тело покрыто плотно сидящей чешуёй.
Имеют один спинной плавник и один жиро�
вой. В спинном плавнике от 10 до 16 лучей,
жировой плавник лучей не имеет. Икринки
крупные, окрашены в красно�оранжевый
цвет. На терр. РТ 2 вида: таймень (Hucho
taimen) и форель ручьевая (Salmo frutta). Тай�
мень встречается редко, отмечены случаи от�
лова в Камском отроге Куйбышевского вдхр.
Крупная рыба, дл. св. 1 м, масса более 60 кг.
Нерестится весной на галечном грунте в мел�
ких реках. Икра крупная, плодовитость
10–34 тыс. икринок. Половой зрелости дости�
гает на 4–6�м году жизни. Хищник, после не�
реста интенсивно откармливается, затем ле�
том почти не питается. Форель ручьевая на�
селяет ручьи и небольшие реки с чистой и хо�
лодной водой (Зай, Берсут, Шумбутка, Иль�
инка). Является объектом искусcтв. прудово�
го разведения. Оба вида занесены в Красную
книгу РТ.
ЛОСЬ, с о х а т ы й (Alces alces), млекопи�
тающее сем. оленевых отр. парнокопытных.
Широко распространён в лесах Евразии и
Сев. Америки. В Татарстане в 1929 насчиты�
валось 83 лося, в 1950 — 1318, в 2003 — 4430.
Обитает в местах с хорошо развитым под�
леском и высокими травами. Дл. тела до 3 м,
высота в холке до 2,3 м, масса 500–570 кг.
Туловище короткое, голова тяжёлая, горбоно�
сая. Верх. губа вздутая и сильно нависает
над нижней. У самцов под горлом располо�
жен кожистый мешок («серьга»). Уши длин�
ные, широкие, подвижные. Рога только у сам�
цов, состоят из короткого ствола и широкой
уплощённой «лопаты», от к�рой отходит неск.
отростков. Длинные ноги и широкие копыта
позволяют животному легко передвигаться
по бурелому и болотам. Окраска шерсти тём�
но�бурая или почти чёрная, ноги внизу свет�
ло�серые, почти белые. Л. держатся поодиноч�
ке или небольшими группами по 3–5 осо�
бей. Гон происходит в сентябре–октябре, по�

634 ЛОПАТИНСКИЙ

Лопух большой.



сле этого самцы сбрасывают рога. Новые на�
чинают расти в апреле–мае, окончательно
костенеют к осени. В мае–июне следующего
года лосиха приносит 1–2 детёнышей. По�
ловой зрелости достигают в 3 года. Летом Л.
кормится в осн. травянистыми растениями,
а также побегами и листьями деревьев и ку�
старников, осенью поедает опавшие листья,
к зиме переходит на веточный корм. Живёт
20–25 лет, но мн. погибают раньше. Осн. вра�
ги — медведь, волк, рысь, росомаха. Повреж�
дает посадки сосны и дуба (объедает верхуш�
ки молодняков). Объект охоты (отстрел про�
изводится по лицензиям).

ЛОХ (Elaeagnus), род деревьев или кустарни�
ков сем. лоховых. Изв. ок. 50 видов, встреча�
ются в Евразии, Сев. Америке, Австралии.
На терр. РТ 2 вида: Л. узколистный (E. angus�
tifolia) и Л. серебристый (E. argentea). Разво�
дятся в нас. пунктах в кач�ве декор. растения.
Кустарники выс. 3–6 м. Стволы покрыты
блестящей бурой корой, молодые ветви сере�
бристого цвета из�за обильных звёздчатых
чешуек. Ветви Л. узколистного снабжены ко�
лючками дл. от 0,5 до 4 см. Листья очерёдные,
ланцетные или линейно�ланцетные, покры�
ты с обеих сторон серебристыми чешуйками.
Цветки мелкие, очень душистые, расположе�
ны по 1–3 в пазухах листьев на коротких
цветоножках. Плод — односемянная сереб�
ристо�жёлтая продолговатая костянка с муч�
нистой сладкой мякотью. Л. серебристый
отличается ржавым цветом молодых побе�
гов, отсутствием колючек и более широки�
ми листьями. Цветут в мае–июне. Плоды
созревают в сентябре. Размножаются семе�
нами, корневыми отпрысками, черенками.
Светолюбивые, засухо� и газоустойчивые
растения. В плодах содержатся флавоноиды,
алкалоиды, органические к�ты, эфирное мас�
ло, дубильные вещества, кумарин. В нар.
медицине отвары применяются при желу�
дочно�кишечных расстройствах. Свежие ли�
стья прикладывают к гнойным ранам для
ускорения процесса заживления. Плоды яв�
ляются кормом для мн. птиц. Медоносные
растения. Используются в защитных лесо�
насаждениях.

ЛО�ЦМАНОВА Галина Павловна (р. 4.4.1944,
Казань), адм. работник. Окончила Саратов�
скую высш. парт. школу (1981). В 1962–85 на
Казан. з�де электронно�вычислительных ма�

шин. В 1985–96 министр, в 1996–2000 зам.
министра социального обеспечения РТ. Деп.
ВС ТАССР в 1975–90. Награждена орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.

ЛУ�БКИН Александр Степанович (1770 или
1771 — 30.8.1815, Казань), философ. Окончил
Костромскую духовную семинарию, Петерб.
гл. семинарию (1790). В 1790–1801 препода�
ватель математики, физики и философии
(с 1797) в Костромской духовной семина�
рии. В 1801–06 ректор Петерб. армейской
семинарии. В 1806–10 инспектор Петерб.
пед. ин�та. В 1810–11 директор уч�щ Орен�
бургской губ. С 1811 в Казан. ун�те, проф.
кафедры умозрительной и практической фи�
лософии (1815). Труды по гносеологии, логи�
ке, этике. Оказал большое влияние на форми�
рование рус. философии. Автор перевода
«Начального курса философии» С.Снелля
(ч.1–5, 1813–14, соавт.). 

С о ч.: Письма о философии Канта // Северный
вестн. 1805. № 8–9; Начертание логики... СПб.,
1807; Рассуждение о том, возможно ли нравоуче�
нию дать твёрдое основание независимо от рели�
гии... К., 1815; Начертание метафизики. К., 1818. 

Лит.: А л е к с е е в П.В. Философы России
XIX–XX столетий. М., 2002. 

Т.В.Бизяева.

ЛУБЯ�НКА (Лубян), река в Вост. Предка�
мье, лев. приток р. Вятка. Дл. 37,5 км, в пре�
делах РТ ок. 30 км. Пл. басс. 273 км2. Исток
на терр. Удмуртской Респ., устье вблизи
пгт Лубяны Кукморского р�на. Абс. выс. ис�
тока 160 м, устья — 54 м. Лесистость водосбо�
ра 75%. Л. имеет 9 притоков. Наиб. крупный
лев. — р. Сарамачка (15,8 км). Густота речной
сети 0,31 км/км2. Питание смешанное, на до�
лю снегового приходится примерно две тре�
ти. Модуль подземного питания 3–5 л/с·км2.
Гидрологический режим характеризуется вы�
соким половодьем и низкой меженью. Во
время весеннего снеготаяния река в низовь�
ях широко разливается, иногда затопляя
близлежащие лесные участки. Ср. многолет�
ний слой год. стока в басс. 116 мм, слой сто�
ка половодья 74 мм. Весеннее половодье на�
чинается обычно в кон. марта — 1�й декаде ап�
реля. Замерзает Л. в нач. ноября. Ср. много�
летний меженный расход воды в устье

0,4 м3/с. Вода мягкая (1,5–3 мг�экв/л) вес�
ной и умеренно жёсткая (3–6 мг�экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 200–300 мг/л
весной и 500–700 мг/л зимой и летом. На ре�
ке 2 пруда. Вод. ресурсы используются для
хоз.�бытовых целей. Водятся речной гольян
и хариус (оба вида занесены в Красную кни�
гу РТ). Участок реки в ниж. течении дл. 6 км
с прилегающей лесной зоной шир. 200 м — па�
мятник природы (1989).
ЛУБЯ�НСКИЙ ЛЕСХО�З�ТЕ�ХНИКУМ, за�
нимается ведением лесного х�ва на терр. Кук�
морского р�на и подготовкой специалистов
ср. звена для лесного х�ва. Организован в
1960. В его состав вошли Лубянский лесхоз,
образованный в 1934, и Лубянский лесной
техникум, открытый в 1921. В 1987 в состав

Л.л.�т. был передан лесоз�д. Общая пл.
12955 га, в т.ч. лесная — 12158 га, из них по�
крытая лесом — 11494 га. В составе лесхоза
одно лесничество — Лубянское. Числ. рабо�
тающих 304 чел. 

Леса 1�й гр. занимают 2772 га, в их числе
памятник природы, включающий лесные
участки вдоль р. Лубянка, — 120 га, запретные
полосы лесов вдоль рек — 1943 га, поле� и
почвозащитные леса — 709 га. Леса 2�й гр.,
имеющие местное эксплуатационное значе�
ние, составляют 10183 га. Пл. лесных культур
5255 га, молодняков 3208 га, средневозраст�
ных насаждений 3102 га, приспевающих
2274 га, спелых и перестойных 2910 га. 

Хвойные леса занимают 6050 га, в т.ч. со�
сновые — 4236 га, еловые — 1514 га, лист�
венничные — 245 га, пихтовые — 49 га, кед�
ровые — 6 га. Представлены в осн. молодня�
ками и средневозрастными насаждениями
искусств. происхождения. Пл. мягколист�
венных лесов (березняки, осинники, липня�
ки, ольховники и др.) 5099 га, общий запас
древесины 1132,7 тыс. м3. Из твердолиствен�
ных пород на пл. 301 га произрастает дуб
(90% составляют средневозрастные и спе�
лые насаждения). Берёзовые и осиновые ле�
са возобновились после вырубки коренной
породы — сосны. Производительность со�
сновых насаждений 1а и 1б класса бонитета
достигает 550–600 м3/га, насаждений с пре�
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обладанием берёзы и осины 1 класса боните�
та в возрасте рубки — 300 м3/га. 

Ежегодный отпуск леса на корню по гл.
пользованию составляет 28 тыс. м3. Рубки
ухода за лесом ведутся на пл. 230 га, при этом
заготавливается до 6 тыс. м3 ликвидной дре�
весины. Посадка леса производится ежегод�
но на пл. 30 га, преим. хвойными породами
(сосна, ель). В пост. питомнике выращивает�
ся более 1,5 млн. сеянцев и саженцев древес�
ных и кустарниковых пород. Л.л.�т. выпуска�
ются товары нар. потребления (пиломатери�
ал, облицовочная дощечка, штакетник, сру�
бы, столярные изделия) на сумму до
9–10 млн. руб. 

Звания засл. лесовода республики удос�
тоены: И.С.Пономарёв, К.С.Богомолов,
Н.Н.Кузнецов, Г.В.Кузнецов, А.С.Кульгеев. 

Лесной техникум был открыт на базе пере�
ведённой в пос. Лубяны школы для подготов�
ки лесных кондукторов (действовала с 1888
в с. Биклянь Мензелинского у. Уфимской
губ.). Первонач. готовил кадры в осн. для
пр�тий лесообр. пром�сти, с 1970�х гг. — для
лесного х�ва. Обучение ведётся по специаль�
ностям: лесное и лесопарковое х�во, экономи�
ка и бухгалтерский учёт. На 2005 — 364 сту�
дента на дневном и 130 — на заочном отд�ни�
ях, в т.ч. ок. 150 — на внебюджетной основе;
преподавательский коллектив 34 чел. Подго�
товлено св. 7 тыс. специалистов. 

В.И.Гуськов.

ЛУБЯ�НЫ (Лубян), село в Кукморском р�не,
на р. Лубянка, в 39 км к Ю.�В. от пгт Кукмор.
На 2002 — 1,9 тыс. чел., в т.ч. татар — 49%, рус�
ских — 44,8%. Лесхоз�техникум. Ср. школа,
дом культуры, б�ка. Осн. в 19 в. До реформы
1861 жители относились к категории поме�
щичьих крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота, лесопильным промыс�
лом. В нач. 20 в. в Л. функционировали поч�
тово�телеграфное отд�ние, лесопильный з�д,
з�д по разведению рысистых и рабочих лоша�
дей, пасс. и грузовая (специализирующаяся
на отправке леса) пристани, мелочная лавка.
До 1920 село входило в Кляушскую вол. Ма�
мадышского у. Казанской губ. С 1920 в сос�
таве Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Таканышском, с 1.1.1932 в Ма�
мадышском, с 10.2.1935 в Таканышском,
с 1.2.1963 в Мамадышском, с 12.1.1965 в Кук�
морском р�нах. В 1938–2004 Л. имели статус
посёлка гор. типа. Число жит.: в 1859 — 36,
в 1897 — 185, в 1908 — 148, в 1920 — 370,
в 1926 — 620 (вместе с д. Гурьевка), в 1938 —
1707, в 1979 — 3676, в 1989 — 2,2 тыс. чел.
ЛУГ, тип растительности, образованный мно�
голетними, в осн. мезофильными (приспо�
собленными к условиям ср. увлажнения),
травянистыми растениями. На Л. условия
произрастания наиб. пригодны для трав и
неблагоприятны для других жизн. форм,
напр. деревьев и кустарников. Л. подразделя�
ют на: материковые (суходольные и низин�
ные), расположенные на незаливаемых полы�
ми водами участках водоразделов и террас; за�
ливные, или пойменные, распространённые
в поймах рек; субальпийские и альпийские —
в горах выше границы леса. Для Л. характе�
рен травостой, представленный злаковыми и

бобовыми (наиб. ценны в кормовом отноше�
нии), а также разнотравьем. Общим для всех
Л. является образование дернины, т. е. верх.
слоя почвы, пронизанного корнями и кор�
невищами трав. Масса подземных органов
растений на Л. обычно в 3–5 раз и более пре�
вышает массу надземных органов. 

Общая пл. Л. в РТ составляет более
1 млн. га. Наиб. распространены суходольные
Л., преим. вторичные, т. е. формирующиеся
на месте сведённого леса, возобновлению
к�рого препятствуют выпас или сенокоше�
ние. Обычны на водоразделах и на склонах

различной крутизны. В результате выноса
растительной массы при сенокосе или вы�
пасе почвы становятся всё более бедными.
Малопродуктивны (сухая масса до 7 ц с 1 га),
используются в осн. под пастбища. Расти�
тельность относительно сухолюбива. Пре�
обладают типчак, мятлик узколистный, ре�
же — ковыли, тонконог. Менее распростране�
ны низинные заболоченные Л. Располагают�
ся у подножий склонов и в понижениях в
местах выхода грунтовых вод. Преобладают
щучка дернистая, осоки, полевица, чемерица
Лобеля. Использование этих Л. затруднено
из�за переувлажнения и наличия кочек. Для
долин малых рек при незначит. антропоген�
ных нагрузках характерны пойменные сено�
косные Л., встречающиеся небольшими фраг�
ментами. Наиб. типичные пойменные Л.
сохранились в Камско�Криушской пойме
(недалеко от г. Елабуга), в левобережной
пойме р. Кама у устьев рек Зай и Шешма,
в пойме р. Мёша в её ниж. течении. Произра�
стают злаковые: костёр, пырей, полевица, ли�
сохвост; бобовые: клевер, мышиный горо�
шек. Продуктивность пойменных лугов
12–30 ц с 1 га. 

Л. используют как сенокосы и пастбища.
Для повышения продуктивности их окульту�
ривают: очищают от кустарников, срезают
кочки, рыхлят дернину, вносят удобрения,
подсеивают ценные травы и т. п., при недо�
статке влаги Л. орошают, избыточно�увлаж�
нённые Л. осушают. 

См. также Луговодство. 
Лит.: М а р к о в М.В. Избранные труды. К.,

2000.

ЛУГОВА�Я СТОРОНА�, назв. зап. и сев.�зап.
части терр. б. Казанского ханства во 2�й пол.
16 в. На этих землях проживало в осн. ясач�
ное мар. население, именуемое в рус. источ�
никах «луговыми людьми» или «луговой че�
ремисой». В нач. 1660�х гг. Л.с. вошла в состав
Казанского уезда. В 1650�е и 1670–80�е гг.

стала одним из центров выступлений про�
тив рус. пр�ва, для предотвращения к�рых
были построены крепости Кокшайск (1573),
Цивильск и Уржум (1584) и др. 

Источн.: Полное собрание русских летописей.
СПб., 1914. Т. 20, ч.2; М., 1965. Т. 13, 29; Разрядная
книга 1550–1563 гг. М., 1975.

Лит.: К а ш т а н о в С.М. Земельно�иммуни�
тетная политика Русского правительства в Казан�
ском крае в 50�х годах XVI в. (по актовому материа�
лу) // Уч. зап. Казан. пед. ин�та. 1970. Вып. 80;
Е р м о л а е в И.П. Среднее Поволжье во второй
половине XVI–XVII вв. Управление Казанским
краем. К., 1982.

Д.А.Мустафина.

ЛУГОВИ�К (Deschampsia), род многолетних
травянистых растений сем. злаков. Изв. ок.
50 видов, распространены в холодном и уме�
ренном поясах обоих полушарий. На терр.
РТ один вид — Л. дернистый, или щучка
(D. сespitosa); встречается во всех р�нах. Рас�
тёт на низинных лугах, лесных полянах, ок�
раинах травяных болот и водоёмов. Коротко�
корневищный низовой злак выс. 30–120 см,
образующий густые, плотные дерновки. Лис�
товая пластинка плоская, остроребристая,
язычок длинный, заострённый. Соцветие —
колосовидная метёлка серебристого цвета.
Плод — зерновка. Цветёт в июне–июле. Раз�
множается семенами. На пастбищах моло�
дые растения хорошо поедаются кр. рог. ско�
том, лошадьми, овцами. Используется для
декор. целей (составление букетов).
ЛУ�ГОВО�БОЛО�ТНЫЕ ПО�ЧВЫ, тип поч�
вы, сформировавшийся в условиях доп. по�
верхностного и пост. грунтового увлажне�
ния, ежегодного затопления полыми вода�
ми. Развиваются в глубоких понижениях
плоских равнин и террас рек под осоковой,
осоково�ситниковой и тростниковой расти�
тельностью. Вод. режим почв неустойчивый,
колеблется по годам в зависимости от кол�ва
полых вод. Сухие периоды сопровождаются
засолением почв (если грунтовые воды мине�
рализованы) или образованием болотного
ила (если грунтовые воды слабоминерализо�
ваны); в растительном покрове появляются
менее влаголюбивые виды. Во влажные годы
происходит дальнейшее заиление и накопле�
ние торфа. В профиле Л.�б. п. выделяют ор�
ганогенный горизонт (А0), от неск. см до
10–15 см, за к�рым залегает гумусовый (А1)
или перегнойно�гумусовый (А0А1) горизонт,
мощн. 35–60 см, тёмно�серого цвета с ржавы�
ми пятнами. В нижележащем переходном го�
ризонте (Вg) появляются признаки оглеения
в виде грязно�сизых тонов. Книзу оглеение,
связанное с переувлажнением и интенсив�
ным развитием восстановительных процес�
сов, усиливается, в связи с чем материнская
порода представляет собой оглеенную (Сg)
или глеевую (G) массу. 

В РТ пл. Л.�б.п. составляет 28 тыс. га (0,4%
общей пл.). Распространены преим. в Зака�
мье, в долинах рек Ик, Степной Зай, Б. и М.
Черемшан и их притоков. В составе с.�х. уго�
дий наиб. их площади в Актанышском, Тука�
евском, Нурлатском, Алькеевском, Альме�
тьевском, Нижнекамском р�нах. Механиче�
ский состав почв глинистый и тяжелосугли�
нистый. Содержание гумуса в почвах
5,4–11,8%. Реакция среды нейтральная или
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Пойменный луг в долине р. Свияга.



слабощелочная. Выделяют подтипы: пере�
гнойные и иловатые. Используются под сено�
косы и пастбища. При проведении осуши�
тельных мероприятий пригодны для возде�
лывания овощных, плодовых и зерновых
культур. 

Ф.Г.Бурганов.

ЛУГОВО�ДСТВО, 1) отрасль растениеводст�
ва, занимающаяся повышением продуктивно�
сти естеств. кормовых угодий, созданием и ра�
циональным использованием культ. сеноко�
сов и пастбищ; система ведения лугопаст�
бищного х�ва; 2) наука, разрабатывающая
теоретические основы лугопастбищного х�ва.
Осн. задача Л. — получение наиб. кол�ва паст�
бищного корма, сена и др. видов кормов из
травянистой растительности. Как составная
часть кормопроиз�ва Л. включает мероприя�
тия по улучшению естеств. и созданию сея�
ных сенокосов и пастбищ. Развитие Л. как от�
расли базируется на иссл. сформировавшей�
ся в кон. 19 в. Казан. геобот. науч. школы.
Её основоположники — С.И.Коржинский,
А.Я.Гордягин и П.Н.Крылов изучали расти�
тельность Казанской губ. Осн. геобот. иссл.
проводились с 1930 и к 1932 охватили терр.
всей республики. Проф. Казан. ун�та
М.В.Марковым была составлена карта лугов
ТАССР (1934), написана книга «Луга Татар�
ской АССР» (1946). 

Работы по Л. проводились и на Татар. с.�х.
опытной станции (с 1969 — Татар. НИИ сел.
х�ва), где в 1920 был созд. отдел лугового
кормопроиз�ва, организовано Усадское опыт�
ное поле по пойменному Л. В 1920–30�х гг. на
этом поле проводились иссл. с целью изуче�
ния способов улучшения естеств. кормовых
угодий республики. С 1969 в отделе ведутся
работы по орошаемому земледелию и кор�
мопроиз�ву. В 1969–78 в Татар. НИИ сел.
х�ва М.М.Маликовым, Ф.Х.Хабибуллиным,
Ф.Н.Сафиоллиным разработана технология
создания и использования культ. сенокосов
и пастбищ (в 1976 удостоена бронз. медали
ВДНХ СССР). С 2000 отделом лугового кор�
мопроиз�ва ведутся науч. иссл. по усовер�
шенствованию ресурсо�энергосберегающих
технологий восстановления естеств. и культ.
сенокосов и пастбищ. Теоретические вопро�
сы Л. решаются также учёными Казан. с.�х.
академии и Казан. академии вет. медицины. 

В РТ проведено полное крупномасштаб�
ное обследование сенокосов и пастбищ, болот
и др. земель, используемых под выпас и сено�
кошение. По его результатам 224 тыс. га эро�
дированных пахотных земель переведены под
сенокосы и пастбища, общая площадь к�рых
составляет 1056 тыс. га, или 23% от всей пло�
щади с.�х. угодий республики. Сенокосные
угодья за последние 20 лет сократились на
180 тыс. га (в осн. за счёт затопления Куйбы�
шевским вдхр.). На 1 янв. 2004 естеств. кор�
мовые угодья занимают 831,8 тыс. га, или
17,8% от общей площади с.�х. угодий; из них
130 тыс. га — сенокосы, 700 тыс. га — пастби�
ща (85% от площади естеств. кормовых уго�
дий). Основу естеств. кормовых угодий со�
ставляют суходольные луга, к�рые занимают
527 тыс. га (65% от обследованной площади
сенокосов и пастбищ). В РТ высок процент
распаханности с.�х. угодий (88,6%), луга рас�

паханы в т. ч. на пологих склонах водоразде�
лов; оставшиеся площади — мелкоконтурные
сильно стравленные и сбитые пастбища (пл.
302,1 тыс. га, или 38,9%). Луга по дну сухих ло�
гов и балок составляют 55,7 тыс. га (7,2%). 

Для Татарстана характерна густая сеть ов�
рагов. Осн. типы растительности — разно�
травно�мятликовые с тысячелистником и
манжеткой, разнотравно�пырейно�кострецо�
вые, тимофеевко�пырейные. Урожайность от
7 до 12 ц с 1 га в пересчёте на сухую поедае�
мую массу. Корм хорошего кач�ва. Низин�
ные луга расположены по понижениям водо�
разделов, днищам лощин, балок, по незали�
ваемым долинам рек (88,5 тыс. га, или 8,8%),
заболочены и закочкарены. Типы раститель�
ности — щучково�красноовсяницевые и по�
левице�щучковые. Ср. урожайность от 10 до
12 ц с 1 га, корма ср. и низкого кач�ва. Пой�
менные луга занимают долины малых и ср.
рек, подразделяются на сухие и влажные (пл.
159 тыс. га, или 20,7%). Типы растительнос�
ти на сухих лугах — разнотравно�мятликовые,
пырейно�кострецовые и красноовсяницевые,
на влажных — пырейно�полевице�кострецо�
вые, щучково�полевице�осоковые. Урожай�
ность на сенокосах 14–24 ц с 1 га сена, на
пастбищах 8–12 ц с 1 га. Корм ср. и хороше�
го кач�ва. Болотные луга занимают пл.
15,8 тыс. га (2%). Преобладают щучково�осо�
ковые и тростниковые типы растительности.
Корм низкого кач�ва. Ср. урожайность на се�
нокосах 16,7 ц с 1 га сена, на пастбищах — 7,4 ц
с 1 га в пересчёте на сухой поедаемый корм.
На лугах с почти выбитым травостоем эффек�
тивно коренное улучшение, т. е. перепашка
дернины и создание нового травостоя из ви�
дов и сортов многолетних трав, хорошо при�
способленных к почвенно�климатическим
условиям РТ (люцерна, клевер луговой, ко�
стрец безостый, ежа сборная и др.). На лугах,
на 30–40% покрытых кормовыми травами,
применяются способы улучшения травостоя,
при к�рых максимально сохраняются предст.
естеств. флоры: подсев трав после дискования
тяжёлыми боронами, безотвального рыхле�
ния и дискования, а также прямой подсев в
дернину с использованием новейших видов
сеялок. Для бесперебойного поступления зе�
лёной массы с культ. лугов в течение всего ве�
гетационного периода создаются травостои
(ранне�, средне� и позднеспелые). 

Лит.: Зелёная книга Республики Татарстан. К.,
1993; Государственный доклад о состоянии земель
в Республике Татарстан в 1995 году. К.,1996; Основ�
ные направления развития кормопроизводства РФ
на 2010 г. М., 2001; М а л и к о в М.М. Система
кормопроизводства в Республике Татарстан.
К., 2002.

А.А.Габдрахманов, М.М.Маликов.

ЛУГОВО�Й, посёлок в Елабужском р�не,
в 2 км от р. Кама, 8 км к Ю.�В. от г.Елабуга. На
2002 — 17 жит. (русские). Осн. в 1921. С мо�
мента образования находился в составе Ела�
бужского, с 1928 — Челнинского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Елабужском р�не. Чис�
ло жит.: в 1938 — 172, в 1949 — 122, в 1958 —
82, в 1970 — 38, в 1979 — 21, в 1989 — 12 чел.

ЛУГОВО�Й, посёлок в Зеленодольском р�не,
близ ж.�д. линии Ульяновск–Свияжск, в 15 км
к Ю. от г.Зеленодольск. На 2002 — 12 жит.

(русские). Осн. в 1920�х гг. С момента обра�
зования находился в составе Свияжского
кантона ТАССР. С 14.2.1927 в Свияжском,
с 20.10.1931 в Нурлатском, с 1.2.1963 в Зеле�
нодольском р�нах. Число жит.: в 1949 — 204,
в 1958 — 93, в 1970 — 60, в 1979 — 44, в 1989 —
21 чел.
ЛУ�ГОВО�ЧЕРНОЗЁМНЫЕ ПО�ЧВЫ, тип
почвы, сформировавшийся под лугово�степ�
ной растительностью и лиственными лесами
в условиях доп. увлажнения. Для Л.�ч. п. ха�
рактерно чередование периодов с промачива�
нием профиля на более или менее значит.
глубину и периодов с подтягиванием влаги
ближе к поверхности при пост. подпитывании
ниж. горизонтов почвенно�грунтовыми вода�
ми. По морфологическим свойствам Л.�ч. п.
близки к чернозёмам, отличаются от них бо�
лее тёмной окраской гумусового горизонта и
его повышенной гумусностью, наличием при�
знаков оглеения в ниж. горизонтах. Распро�
странены пятнами среди чернозёмов, в осн. на
понижениях рельефа на плоских слабодрени�
рованных водоразделах и надпойменных тер�
расах рек. Выделяют 2 подтипа этих почв:
луговато�чернозёмные (формируются при
временном поверхностном увлажнении) и
лугово�чернозёмные (при пост. воздействии
почвенно�грунтовых вод). 

В профиле Л.�ч. п. выделяют гумусовый
горизонт (А) чёрной окраски, рыхлого сложе�
ния, зернистой структуры. В ниж. части гу�
мусового горизонта (АВ) окраска приобрета�
ет буроватый оттенок, возможно появление
карбонатов в виде псевдомицелия. Общая
мощность гумусовых горизонтов до 70, ино�
гда до 120 см. Следующий переходный го�
ризонт (В или Вg) неоднородно окрашен, бу�
рый, с большим кол�вом глубоко простира�
ющихся гумусовых языков, ореховато�приз�
матической структуры; в лугово�чернозём�
ном подтипе этих почв появляются призна�
ки оглеения. Материнская порода (Сgк) кар�
бонатная, со следами оглеения в виде ржа�
во�охристых пятен. 

В РТ общая пл. Л.�ч. п. составляет
141,2 тыс. га (2,1% всей пл.). Распространены
2 рода этих почв: выщелоченные (горизонт
В лишён карбонатов) и засолённые (ниж.
часть профиля обогащена легкорастворимы�
ми солями). Механический состав Л.�ч. п.
преим. глинистый и тяжелосуглинистый. Об�
ладают зернистой водопрочной структурой,
высокой пористостью и водоудерживающей
способностью. Характерно повышенное со�
держание обменного магния (30–50% от сум�
мы обменных оснований), что связано с воз�
действием грунтовых вод. Реакция среды
близка к нейтральной. Имеют большие запа�
сы гумуса, более высокое, чем чернозёмы, ес�
теств. плодородие — из�за лучшей обеспе�
ченности влагой, что особенно сказывается в
засушливые годы. Широко вовлечены в с.�х.
произ�во. На них возделывают зерновые и
техн. культуры. Часть почв занята под сено�
косы и пастбища. 

Ф.Г.Бурганов.

ЛУГОВСКО�Й КО�МПЛЕКС (археол.). На�
ходится в 1 км к Ю.�В. от г.Елабуга и 1,5 км
от Елабужского городища. Иссл. памятников
Л. к. вели: в 1938–40, 1946–48 А.В.Збруева,
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в 1943 П.П.Ефименко, в 1959 В.Ф.Генинг.
Включает 4 стоянки и 3 могильника кам. и
бронз. веков. Памятники Л. к. расположены
на краю надлуговой терр. прав. берега р. Ка�
ма. Заселение терр. Л. к. с др. времён объяс�
няется наличием в междуречье рр. Кама и
Тойма обширной (5×10 км), изрезанной про�
токами и озёрами долины, богатой рыбой,
дичью, промысловыми животными, луговы�
ми травами и т. п. Материал памятников Л.к.
относится к камской культуре, черкаскульской
культуре, ананьинской культуре, кушнарен�
ковской культуре, приказанской культуре.
В Ананьинском могильнике обследовано 70 по�
гребений. 

Лит.: Х а л и к о в А.Х. Приказанская культу�
ра. М., 1980; Археологическая карта Татарской
АССР. Предкамье. М., 1981; К а з а к о в Е.П.,
С т а р о с т и н П.Н., Х а л и к о в А.Х. Археоло�
гические памятники Татарской АССР. К., 1987.

Е.П.Казаков.

ЛУЖА�НКИ (Viviparus), род брюхоногих
моллюсков; то же, что живородки.
ЛУЗГИ�Н Валерий Васильевич (р. 14.7.1940,
г.Николаевск�на�Амуре, Хабаровский край —
13.11.2005, Казань), философ, д. филос. наук
(1993), чл.�корр. АН РТ (1998). Окончил
физ. ф�т Казан. ун�та (1963). В 1963–65 ин�
женер пр�тия оборонной пром�сти (Казань).
В 1968–94 на кафедре философии Казан.
пед. ун�та. С 1994 проф. кафедры филосо�
фии Казан. техн. ун�та. Труды по теории фи�
лос. знания, антропосоциогенеза, по филос.
вопросам естествознания, социальной фи�
лософии. 

С о ч.: Современные проблемы теории основно�
го вопроса философии. К., 1985; Становление са�
мосознания в процессе антропогенеза. К., 1989; Ос�
новной вопрос философии как историко�философ�
ская проблема. К., 1990; Основной вопрос филосо�
фии и природа философского знания. К., 1994;
Сионизм как источник фашизма. К., 2005.

ЛУ�ЗИН Валерий Павлович (р. 6.8.1939, г.Кы�
штым Челябинской обл.), химик�технолог,
лауреат Гос. премии РТ (2003), канд. геол.�ми�
нер. наук (1977). В 1967 окончил Горный
ин�т (г.Свердловск). В 1958, 1961–62 работал
в геол. экспедициях (Челябинская обл.).
В 1967–78 на комб�те «Ураласбест» (г.Ас�
бест), гл. геолог (с 1971). С 1979 в ЦНИИге�
олнеруд, вед. науч. сотр. (с 1990). Л. провёл
технол. комплексную оценку природного и
техногенного нерудного минер. сырья РТ,
а также отходов хим. произ�ва. Имеет более
20 патентов на изобретения. Гос. пр. присуж�
дена за создание и реализацию новых ми�
нер.�технол. решений эффективного исполь�
зования неметаллических полезных иско�
паемых РТ.
ЛУЗИ�НКА (Ло{ы), река в Вост. Закамье,
прав. приток р. Зыча (басс. р. Зай). Дл. 9,4 км,
пл. басс. 39,1 км2. Протекает по терр. Заинско�
го р�на. Исток вблизи д. Байрак, устье в 1 км
к Ю.�В. от с. Ниж. Лузы. Абс. выс. истока
180 м, устья — 67 м. Лесистость водосбора
67%. Л. имеет 2 притока дл. 2 и 4,8 км. Густо�
та речной сети 0,41 км/км2. Питание смешан�
ное, с преобладанием снегового. Модуль под�
земного питания 0,5–1 л/с·км2. Гидрологи�
ческий режим характеризуется высоким по�
ловодьем и очень низкой меженью. Ср. мно�

голетний слой год. стока в басс. 74 мм, слой
стока половодья 52 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в кон. марта — первых
числах апреля. Замерзает Л. в сер. ноября.
Ср. многолетний меженный расход воды в
устье 0,005 м3/с. Вода очень жёсткая:
9–12 мг�экв/л весной и 12–20 мг�экв/л зимой
и летом. Общая минерализация 300–400 мг/л
весной и более 1000 мг/л зимой и летом.
На реке пруд объёмом 0,49 млн. м3. Вод. ре�
сурсы используют для орошения.

ЛУК, ручное оружие для метания стрел. Со�
стоит из пружинящей дуги — кибити (с дву�
мя гибкими плечами — «рогами») и тетивы.
Длина кибити евразийских Л. достигала 1,5 м.
Метание стрел из Л. обеспечивалось сочета�
нием на кибити гибких плеч и узлов жёстко�
сти — в центре и на концах плеч, где крепи�
лась тетива. Особое значение для усовершен�
ствования Л. имели особенности сочетания
костяных и роговых накладок с кибитью.
Различались 3 вида Л.: простые (из единого
куска дерева), сложные (дер. с роговыми и ко�
стяными накладками) и сложносоставные
(из разных видов дерева, рога, камня).
Простые Л. появились в Волго�Камье в эпо�
ху кам. века, другие — в 7 в. Л. евразийской
зоны, как правило, были равноплечими.

Дальность стрельбы с сохранением убойной
силы достигала обычно 50–100 м; сохрани�
лись данные о стрельбе из луков до 500 м. 

Лит.: М е д в е д е в А.Ф. Ручное метательное
оружие VIII–XIV вв. М., 1966; И з м а й л о в И.Л.
К истории сложного лука Волжской Булгарии се�
редины VIII–X вв. // Военная археология. Ору�
жие и военное дело в исторической и социальной
перспективе. СПб., 1998; Г о р е л и к В.М. Армии
монголо�татар X–XIV вв. М., 2002.

И.Л.Измайлов.

ЛУК (Аllium), род дву� и многолетних травя�
нистых растений сем. луковых; овощная
культура. В РТ 10 видов. Наиб. распростра�
нён Л. репчатый. Двулетнее растение. В 1�й
год жизни формирует луковицу, на 2�й —

цветёт и образует семена. Соцветие — лож�
ный зонтик на цветоносе (стрелке). Цветки
мелкие, обоеполые, белого, фиолетового, ро�
зового, жёлтого, зеленоватого и др. цветов, пе�
рекрёстноопыляющиеся (пчёлами, мухами).
Плод — коробочка; семена чёрные, с твёр�
дой оболочкой. Листья трубчатые, полые.
Корневая система развита слабо. Осн. масса
корней располагается на глуб. 5–20 см. Луко�
вицы плоские, удлинённые или округлые,
содержат (в зависимости от сорта) 2,4–14%
сахара, 2–23,9 мг% витамина С, эфирное
масло; листья — 25–47,7 мг% витамина С,
1,3–5,9 мг% провитамина А. 

Л. репчатый достаточно влаголюбив. Пред�
почитает плодородные, некислые почвы, чи�
стые от сорняков. Лучшие предшественни�
ки — капуста, томат, огурец, озимые зерновые,
картофель. По вкусу сорта Л. репчатого раз�
деляют на острые, полуострые и сладкие. Вы�
ращивается в республике на пл. ок. 2500 га,
урожайность (ц с 1 га) севка — 70–120, реп�
ки — 100–400, семян — 5–10. К посеву допу�
щены сорта: Мячковский 300 (1985), Штут�
гартен Ризен (1988), Бессоновский местный,
Арзамасский местный, Стригуновский мест�
ный, Татарский. 

В РТ населением выращивается многолет�
ний Л.: батун — сорт Русский зимний (допу�
щен к посеву в 2001), не образует луковиц,
растёт на одном месте до 4 и более лет, уро�
жайность до 300 ц пера с 1 га; шнитт — сорт
Медонос (1990); порей — с длинными ланце�
товидными листьями, разводят в небольшом
кол�ве, урожайность до 250 ц с 1 га. 

Осн. вредители: луковая муха, капустная
совка, медведка обыкновенная, чесночный
четырёхногий клещ, корневой клещ, стебле�
вая нематода, табачный трипс. Болезни: шей�
ковая гниль, ложная мучнистая роса и др. 

Лит.: В о р о б ь ё в а А.А. Лук. М., 1980; Ваш
огород: Маленькая энцикл. М., 1995.
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Сложносоставной лук. 13 в. Новгород.
Реконструкция А.Ф. Медведева.

Луки. Рисунки из средневековых миниатюр. 14 в.

Лук репчатый.



ЛУКА� (Конашевич, Канашевич Лаврентий)
(? — 1.1.1758, г.Белгород), религ. деятель,
миссионер. Окончил Киевскую духовную
академию (1724). С 1725 в монашестве, стряп�
чий Киевской епархии в Москве. С 1728 пре�
подаватель Моск. духовной академии,
с 1736 — Петерб. кадетского корпуса. В 1737
епископ Устюжский и Тотемский, в 1738–55 —
Казанский и Свияжский, с 1755 — Белгород�
ский и Обоянский. Занимался миссионер�
ской деятельностью, фактически руководил
новокрещёнских дел конторой, создал новокре�
щёнские школы. Изв. своим крайне враж�
дебным отношением к исламу. Инициатор
издания Указа имп. Анны Иоанновны от
11 сент. 1740, направленного на усиление
миссионерской деятельности, и Указа Сена�
та от 19 нояб. 1742 «О недопущении в Казан�
ской губернии строить мечети, и о разведы�
вании губернаторам и воеводам об обращён�
ных в магометанский закон новокрещёных
людях», предусматривавшего снос всех мече�
тей, построенных после 1552. В 1740–43 в
Казанской провинции под рук. Л. были унич�
тожены 418 (из 536) мечетей. После пожара
1749 Л. попытался выселить жителей Татар�
ской слободы Казани под тем предлогом, что
неск. семей из неё крестились (мусульмане и
новокрещёные должны были жить отдель�
но). Большое внимание уделял развитию Ка�
занской духовной семинарии (при Л. стала
одной из лучших в России). В татар. фольк�
лоре изв. как гонитель мусульман — Лука
Каратун, или Аксак Каратун. По инициати�
ве светских властей, опасавшихся массовых
выступлений казан. татар в поддержку
Батырши восстания, был переведён в Бел�
город. 

Лит.: Щ а п о в А.П. Лука Канашевич епископ
Казанский // Православный собеседник. 1858. Ч. 2;
Б л а г о в е щ е н с к и й А. История Казанской
духовной семинарии. К., 1881; Х а р л а м п о �
в и ч К.В. Материалы для истории Казанской ду�
ховной семинарии в ХVIII в. К., 1903; И с л а �
е в Ф.Г. Православные миссионеры в Поволжье.
К., 1999.

Е.В.Липаков.

ЛУКИ�Н Александр Владимирович (22.1.1903,
г.Феодосия — 18.9.1991, Казань), ихтиолог,
д. биол. наук (1946), проф. (1949). Окончил
Казан. ун�т (1931). Организатор и первый
директор Татар. отд�ния Всесоюз. НИИ озёр�
ного и речного рыбного х�ва (1932–62).
В 1962–84 проф. кафедры зоологии позво�
ночных Казан. ун�та. Труды по иссл. рыбных
ресурсов внутр. водоёмов Ср. Волги и Куйбы�
шевского вдхр. и их рациональному исполь�
зованию. Л. установил осн. черты экологии
осетровых Ср. Волги, разработал основы
колх. рыб�ва в ТАССР, изучил закономерно�
сти приспособления рыб к условиям рекон�
струированных водоёмов�водохранилищ и
показал особенности формирования запасов
осн. промысловых рыб. Предложил комплекс
мер по повышению кормовых ресурсов и
рыбопродуктивности Куйбышевского вдхр.
Награждён орденом «Знак Почёта», меда�
лями. 

С о ч.: Основные черты экологии осетровых в
Средней Волге: В 2 ч. К., 1947–49; Разведение кар�
па в колхозных прудах. К., 1950; Рыбное хозяйст�
во Татарии и перспективы его развития. К., 1952;

Куйбышевское водохранилище // Изв. НИИ озёр
и речного рыбного хоз�ва. 1961. Т. 50; Рыбы Сред�
него Поволжья. К., 1971 (соавт.); Стерлядь Куй�
бышевского водохранилища. К., 1981 (соавт.).

Лит.: К у з н е ц о в В.А. Александр Владими�
рович Лукин. К., 2002.

В.А.Кузнецов.

ЛУКИ�Н Анатолий Васильевич (р. 19.7.1937,
г.Витебск), физик, д. техн. наук (2002), засл.
деятель науки и техники РТ (1997). Окончил
Ленингр. ун�т (1961). Работает в Федераль�
ном ГУП НПО ГИПО, с 1978 начальник сек�
тора, с 1983 — лаборатории, с 1986 — отдела,
с 1987 — отд�ния, с 1991 — науч.�техн. ком�
плекса дифракционной, интегральной и асфе�
рической оптики. Труды по физ. и приклад�
ной оптике, оптической голографии. Л. иссле�
довал функции распределения электронов
по скоростям в плазме различных типов га�
зоразрядных лазеров, свойства голограмм
как оптических элементов и возможности их
применения в оптическом приборостроении.
Разработал решение проблемы контроля всех
видов асферики. Внедрил голографические
методы на пр�тиях отрасли. Гос. пр. РТ (1998).
Награждён орденом «Знак Почёта»; медаля�
ми, в т.ч. серебр. медалью ВДНХ СССР. 

С о ч.: Голографические методы контроля асфе�
рических поверхностей // Оптикомеханическая
пром�сть. 1979. № 4 (соавт.); Изготовление и кон�
троль асферической оптики. М., 1980 (соавт.); Син�
тезированные голограммы и их применение в опти�
ческом приборостроении // Оптическая запись и
обработка информации. Куйбышев, 1986; Синтези�
рованная голограммная оптика // Оптический
журн. 2002. Т. 69, № 12 (соавт.).

ЛУКИ�Н Анатолий Венедиктович (19.10.1906,
г.Щигры, Курская губ. — 21.7.1968, Казань),
геолог�нефтяник, лауреат Гос. премии СССР
(1950). В 1941 окончил курсы руководящих
работников Наркомата нефти СССР. С 1923
работал в геол. орг�циях Курской обл. и Се�
веро�Осетинской АССР. Начальник Кам�
ско�Устьинской (с 1941), Шугуровской
(с 1942) и Ромашкинской (с 1946) нефтераз�
ведочных контор, директор конторы разве�
дочного бурения № 1 (с 1949), зам. управ�
ляющего трестом «Татнефтегазразведка»
(1959–64). Один из первооткрывателей
м�ний нефти в Татарстане: Шугуровского,
Новоелховского и др. Гос. пр. присуждена за
открытие Ромашкинского м�ния. Награждён
орденом Трудового Красного Знамени, ме�
далями.
ЛУКИ�Н Макар Михайлович (1905, г.Ново�
черкасск Донской обл. — 26.5.1961, Москва),
хоз. деятель, организатор авиац. моторострое�
ния, генерал�майор инж.�авиац. службы
(1944), Герой Соц. Труда (1945). Трудовую
деятельность начал в 1920 рабочим�красно�
армейцем автомастерских Кавказского фрон�
та. В 1922–30 работал рабочим на стр�ве де�
по ст. Новочеркасск. По окончании в 1935
Новочеркасского индустриального ин�та был
направлен на Моторный союзный з�д № 16
(г.Воронеж): мастер, начальник группы, гл.
механик, директор (с 1937). В 1939–40 на�
чальник 1�го, 3�го Гл. управлений Наркома�
та авиац. пром�сти СССР (Москва).
В 1940–42 директор з�да №29 (г.Запорожье),
в 1942–46 — з�да № 16 (Казань); одновр.
(с 1946) зам. министра авиац. пром�сти СССР.

Позднее в аппарате Госплана СССР, с 1958
зам. пред. Гос. к�та СМ СССР по авиац. тех�
нике. Внёс значит. вклад в развитие авиац.
пром�сти. На з�дах, руководимых Л., было
организовано поточно�серийное произ�во
поршневых авиамоторов М�11, М�58, М�85,
М�87, М�88, М�89; внедрены прогрессивные
технол. процессы; созд. и освоены новые об�
разцы авиац. техники. Деп. ВС РСФСР в
1938–47, ВС СССР в 1946–50. Награждён
пятью орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, медалями. Имя Л. носит
одна из улиц Казани. 

Лит.: Л о б а ч ё в А.А. Трудными дорогами.
М., 1960; Р о к о с с о в с к и й К.К. Солдатский
долг. М., 1980; По следам героических лет. Смо�
ленск, 1983; Л а р и ч е в а Э. Лукин Макар Ми�
хайлович // Герои Социалистического Труда Та�
тарии: Док. очерки. К., 1984. Кн. 2.

Г.Я.Мавлетова, А.К.Козин.

ЛУКНИ�ЦКИЙ Всеволод Всеволодович
(25.5.1845, С.�Петербургская губ. — 14.8.1917,
Казань), начальник Казанского порохового
завода (1885–1917), генерал�лейтенант
(1914). Из дворян. С отличием окончил Ми�
хайловское арт. уч�ще и Михайловскую арт.
академию (С.�Петербург). Служил на Ох�
тинском (С.�Петербургская губ.), с 1871 — на
Шосткинском (г. Шостка, ныне Украинской
Респ.) пороховых з�дах. С 1874 на Казан. по�
роховом з�де: пом. зав. хоз., искусств. частя�
ми, зав. искусств. частью. По проектам и под
рук. Л. проведены 2 крупномасштабные ре�
конструкции пр�тия (в 1885–88, 1893–94),
впервые в стране разработана и освоена тех�
нология произ�ва бездымных порохов из
пироксилина (нитроцеллюлозы). По дости�
жении в 1913 предельного возраста службы
особым имп. указом был оставлен для её
продолжения. Уделял большое внимание
улучшению условий труда и быта рабочих.
По его инициативе в 1906 при з�де была от�
крыта муж. нач. школа с техн. классами.
В 1916, не дожидаясь централизованных ас�
сигнований, из средств з�да увеличил жало�
вание рабочим. После Февр. рев�ции 1917 на�
ладил пост. контакт с заводским рабочим
к�том. Благодаря действиям Л., 14 авг. 1917
на з�де был ликвидирован кр. пожар, угро�
жавший уничтожением большой части го�
рода. Скончался от полученных во время
пожара увечий. Действ. чл. Губ. стат. к�та.
Награждён орденами Св. Владимира 2�й,
3�й, 4�й степеней, Св. Анны 1�й, 2�й, 3�й сте�
пеней, Св. Станислава 1�й, 2�й степеней, Бе�
лого Орла, медалями. Именем Л. назв. ули�
ца в Кировском р�не Казани, на терр. з�да
установлен памятник.
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ЛУ�КОВСКОЕ (Салатчы), деревня в Зелено�
дольском р�не, на р. Кубня, в 43 км к Ю. от
г.Зеленодольск. На 2002 — 20 жит. (русские).
Осн. во 2�й пол. 17 в. До реформы 1861 жи�
тели относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота. В нач. 20 в. в Л. функциониро�
вали земская школа, 2 ветряные мельницы,
3 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 376 дес. До
1920 деревня входила в Азелеевскую вол.
Свияжского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Свияжского кантона ТАССР. С 14.2.1927
в Нурлатском, с 1.2.1963 в Зеленодольском
р�нах. Число жит.: в 1782 — 88 душ муж. по�
ла; в 1859 — 230, в 1897 — 404, в 1908 — 516,
в 1920 — 449, в 1926 — 430, в 1938 — 413,
в 1949 — 201, в 1958 — 164, в 1970 — 119,
в 1979 — 82, в 1989 — 42 чел.

ЛУ�КОВСКОЕ (ЯПАНЧИ�НСКОЕ) ГОРО�
ДИ�ЩЕ, археол. памятник; остатки ср.�век.
(ориентировочно, 12–14 вв.) булгар. укреп�
лённого поселения (города) на прав. берегу
р. Кубня (лев. приток р. Свияга), на мысу,
в 1 км к Ю. от д. Луковское Зеленодольско�
го р�на. Пл. городища 23 тыс. м2. Впервые
отмечено в археол. своде С.М.Шпилевского
(1877). Иссл. ведутся со 2�й пол. 19 в.: Г.А.Ах�
маровым (1891, 1909), Н.Ф.Калининым,
А.Х.Халиковым (1950), И.Л.Измайловым,
А.М.Губайдуллиным (1989–90) и др. В ходе
археол. раскопок исследованы вал городища,
культ. напластования его площадки. С трёх
сторон городище ограничено крутым бере�
говым обрывом (выс. ок. 8 м), с вост. на�
польной стороны — системой укреплений в
виде трёх валов и двух рвов ломаной формы.
Терр. имеет неправильные вытянутые очер�
тания, культ. слой достигает 1 м и делится на
2 горизонта — домонг. и золотоордынский.
Вещевой материал представлен фрагмента�
ми лепной гончарной керамики именьков�
ской и булгар. культур. В коллекции, со�
бранной Г.А.Ахмаровым, имеется пряслице
из желтовато�розового шифера. В суглинке
на мысу найдены остатки др. фауны (пред�
положительно, кости мамонта).

Лит.: Ш п и л е в с к и й С.М. Древние города
и другие булгаро�татарские памятники в Казан�
ской губернии. К., 1877; А х м а р о в Г. Городи�
ще Япанчино на Кубне // Изв. Об�ва археологии,
истории и этнографии при Казан. ун�те. 1894. Т. 12,
вып. 2; е г о  ж е. Отчёт о поездке с археологичес�
кой целью летом 1909 года в Свияжский и Тетюш�
ский уезды Казанской губернии // Изв. Об�ва ар�
хеологии, истории и этнографии при Казан. ун�те.
1910. Т. 26, вып. 6; К а л и н и н Н.Ф., Х а л и �
к о в А.Х. Итоги археологических работ за
1945–1952 гг. // Тр. КФАН СССР. К., 1954; Ф а х �
р у т д и н о в Р.Г. Археологические памятники
Волжско�Камской Булгарии и её территория. К.,
1975; Археологическая карта Татарской АССР.
Предволжье. К., 1985; Г у б а й д у л л и н А.М.
Фортификация городищ Волжской Булгарии.
К., 2002.

А.М.Губайдуллин.

ЛУКО�МСКИЙ Георгий Крексентьевич
(2.3.1884, г.Калуга — 5.3.1952, г.Ницца, Фран�
ция), художник, искусствовед, краевед. Пер�
вонач. худож. образование получил в Орлов�
ской рисовальной школе П.И.Сычёва и Пе�
терб. классах живописи и рисования Гольд�

блата, в 1903 окончил архит. отд�ние Казан.
худож. школы у К.Л.Мюфке и Ф.Р.Амлонга,
в 1903–13 (с перерывами) обучался на ар�
хит. отд�нии Высш. худож. уч�ща АХ. Звания
художника�архитектора удостоен в 1915.
В 1907–08 занимался в моск. студии К.Ф.Юо�
на. В 1904–05, 1907 путешествовал по России,
Франции, Италии, Швейцарии, Германии,
Польше. В 1900–10�е гг. создал серии архит.
рисунков «Древлянские напевы», «Храмы и
жилища», «Из средневековья», «Дворцы,
виллы и сады», «Памятники архитектурной
старины в России», «Казань», «Старая Вар�
шава», «По городам Италии», «Старый Па�
риж», «Старый и новый Петербург». Сотруд�
ничал в журналах «Старые годы», «Зодчий»,
«Столица и усадьба», «Аполлон». Исполнил
многочисл. экслибрисы и кн. украшения.
Был близок к объединению «Мир искусства».
Писал статьи, очерки�путеводители, моно�
графии по истории архитектуры, выступал в
защиту сохранения культ. наследия, одним из
первых обратил внимание на ист. и худож.
значение зодчества рус. провинции. После
Февр. рев�ции 1917 стал чл. Особого совеща�
ния по делам иск�в, Всерос. коллегии по де�
лам музеев и возглавил Царскосел. ху�
дож.�ист. комиссию, к�рая вела работы по
описи и реставрации памятников Царского
Села. В 1918–19 был пред. архит. отдела Все�
укр. к�та охраны памятников истории и ста�
рины, организовал и возглавил худож. му�
зей, созд. на базе частной коллекции Б.И.Ха�
ненко (ныне Киевский музей вост. и зап.
иск�ва), составил описание и каталог его экс�
понатов. В 1919–20 в Ялте. В 1920 выехал в
Константинополь. В разные годы жил во
Франции, Италии, Португалии, Германии,
с 1940 — в Англии; мн. путешествовал по Ев�
ропе. Организовывал и проводил выставки
рус. художников, в т.ч. свои собств., возгла�
вил отд�ние истории архитектуры в Рус. ин�те
истории иск�в (Париж). Сотрудничал в изда�
ниях «Сполохи», «Жар�птица», «Накануне»,
«Последние новости», журналах «Apollo»,
«The Studio», «Beaux arts» и др. Был иностр.
корр. сов. изданий «Среди коллекционеров»,
«Жизнь искусства», «Красная панорама».
Публиковал статьи на рус., укр., франц., нем.,
англ. языках. Внёс большой вклад в изучение
рус. иск�ва в общеевроп. контексте, а также
в иссл. зодчества итал. Возрождения. В годы

учёбы в Казани первым обратился к испол�
нению архит. обмеров памятников старины,
в частности колокольни Иоанно�Предтечен�
ского монастыря. В 1909–12 создал рисунки:
«Главы Казанского кафедрального собора»,
«Вид на кремль», «Успенский собор Зилан�
това монастыря», «Церковь Св. Алексея
Московского», «Храм Введения Кизическо�
го монастыря», «Успенский собор Свияж�
ского монастыря», «Вознесенская церковь
Свияжского мужского монастыря», «Чёр�
ная палата. Болгары». Рисунки Л. пробуди�
ли интерес к памятникам архитектуры Каза�
ни, Свияжска, Булгар среди казан. художни�
ков — П.М.Дульского, П.М.Сенникова�Спе�
ранского, А.И.Трапицына и др., положили
начало развитию в 20 в. архитектурной
графики.

Участник выставок: «Союз русских худож�
ников» (Петербург, Москва, 1909–10), Моск.
т�во художников (Москва, 1910), «Мир ис�
кусства» (С.�Петербург, 1910), «Выставка
русского искусства в Париже» (1910) и др.
В 1920–30�е гг. экспонировал свои работы в
галереях Парижа и Лондона. Персональные
выставки в России: С.�Петербурге (1909),
Киеве (1910),  Казани (1928). Произведения
хранятся в Рус. музее, Гос. музее изобрази�
тельных иск�в РТ, музеях Франции, Италии,
Люксембурга, в частных собраниях. 

С о ч.: О художественной архитектуре провин�
ции. СПб., 1912; Прогулки по старым кварталам
Парижа. СПб., 1912; Галиция в её старине. П., 1915;
Царское Село. Мюнхен, 1923; Художник и револю�
ция. Берлин, 1923; Задачи русского искусства за
пределами СССР. Париж, 1925.

Лит.: Д у л ь с к и й П.М. Казань в графике
Г.К.Лукомского. К., 1920; Георгий Крексентьевич
Лукомский. К., 1928.

Е.П.Ключевская.

ЛУКЬЯ�НОВ Владислав Георгиевич
(р. 25.8.1937, г.Челябинск), хоровой дири�
жёр, педагог, засл. деятель иск�в ТАССР
(1979). В 1975–87 пред. правления Хорово�
го об�ва ТАССР. В 1960 окончил Казан. кон�
серваторию по классу хорового дирижирова�
ния у С.Казачкова. В 1960–61 преподаватель
муз.�пед. ф�та Казан. пед. ин�та, с 1961 — ка�
федры хорового дирижирования Казан. кон�
серватории (с 1990 зав. кафедрой, с 1992
проф.), с 1997 худож. руководитель хора сту�
дентов, одновр., в 1960–02, — дет. хора Двор�
ца пионеров им. А.Алиша (Центр дет. твор�
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чества им. А.Алиша). Ведёт большую работу
по пропаганде хорового творчества. Концер�
тирует с хоровыми коллективами в России и
за рубежом (Москва, Петербург, Нижний
Новгород, Брест, Минск, Калининград, Крас�
ноярск, Ижевск, Уфа, Челябинск; Германия).
Составитель и редактор сб�ков произведе�
ний для хора, в т.ч. сб. «Песни юных джа�
лильцев» (М., 1976). Автор статей по вопро�
сам хорового исполнительства. Среди уче�
ников — хоровые дирижёры и педагоги Р.Бик�
тимирова, А.Бикчантаева, З.Гайсина, В.Гу�
банов, С.Гурьянов, Н.Дашанова, Р.Зарипов,
А.Куликов, М.Таминдарова. 

С о ч.: Фольклор на уроках музыки // Совет�
ская музыка. 1978. № 4; Хор, семья, школа // Клуб.
1982. № 24; Детское хоровое пение в Татарии //
Музыка в школе. 1985. № 4; Как продолжить
песнь? // Клуб. 1985. № 17; Что поют наши хо�
ры? // Музыка в школе. 1987. № 3; Репетиция в
детском хоре // Музыка в школе. 1988. № 3.

Ф.Ш.Салитова.

ЛУКЬЯ�НОВ Иван Константинович
(20.1.1889, с. Ишеевка Буинского у. Симбир�
ской губ. — 6.3.1952, Казань), гигиенист,
д. мед. наук (1932), проф. (1935), засл. деятель
науки ТАССР (1945). Окончил мед. ф�т Ка�
зан. ун�та (1918). В 1917–18 воен. врач
Юго�Западного фронта, в 1918–21 — госпи�
талей Восточного, Кавказского и Закавказ�
ского фронтов. В 1921–26 нарком здравоохра�
нения Чувашской АССР. С 1926 в Казан.
ГИДУВе: на кафедре социальной гигиены,
зав. кафедрой социальной гигиены и орг�ции
здравоохранения (1935–48), зав. кафедрой
эпидемиологии (1939–46). Труды по профи�
лактике трахомы, по сан. характеристике во�
доисточников, почв, гор. сточных вод, по са�
моочищению водоёмов. Награждён орденом
Трудового Красного Знамени. 

С о ч.: Трахома в Волжско�Камском крае. Че�
боксары, 1925; О составе воды некоторых рек
Татарской и Чувашской республик с санитарной
точки зрения // Вопр. оздоровления Татарии. 1932.
Вып. 2; О современной методике количествен�
ного определения углеводов // Сб. трудов Казан.
ГИДУВа. 1935. Т. 4.

Лит.: Кафедра общей гигиены // Казанский
ГИДУВ им. В.И.Ленина (1920–1990). К., 1990;
Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001.

ЛУНА�, естеств. спутник Земли, ближайшее
к ней небесное тело. Масса в 81,3 раза мень�
ше массы Земли. Ускорение силы тяжести в
6 раз меньше, чем на Земле, поэтому Л. не
имеет атмосферы. Является тёмным шаро�
образным телом (радиус 1737 км), освещает�
ся Солнцем. В дневное время (в полдень на
экваторе) темп�ра на поверхности Л. ок. 390К,
в ночное время — ок. 100–120 К. Обращает�
ся вокруг Земли по почти круговой орбите с
периодом относительно звёзд, равным
27,3217 сут. Вращение Л. вокруг своей оси
происходит с тем же периодом, вследствие че�
го она всегда обращена к Земле одной и той
же стороной. 

При движении вокруг Земли Л. занимает
различные положения относительно Солнца,
что сопровождается непрерывным измене�
нием площади освещённой части её диска.
Отношение наиб. ширины освещённой час�
ти лунного диска к его диаметру называется
фазой (осн. фазы — новолуние, первая чет�

верть, полнолуние, последняя четверть).
Период повторения определ. фазы равен
29,5356 сут. Поверхность Л. покрыта мно�
гочисл. кратерами — чашеобразными углуб�
лениями, часто обрамлёнными кольцевыми
валами. На Л. имеются большие горные
районы и обширные равнинные впадины
(т.н. «моря»). 

Наступление эры космонавтики ознаме�
новалось запуском искусств. спутников Л.
(ИСЛ), затем — космических кораблей, опу�
скавшихся на Л. Первое изображение неви�
димой с Земли стороны Л. было сделано в
1959 сов. межпланетной станцией «Луна�3».
Первым человеком, ступившим на поверх�
ность Л., стал амер. астронавт Нил Армс�
тронг (20 авг. 1969). В ближайшем будущем
планируется стр�во на Л. науч. лабораторий,
к�рые будут служить также промежуточной
станцией для более дальних космических по�
лётов. 

При запусках ИСЛ большое значение при�
обрели тщательное изучение вращательно�
го движения Л. и знание точных координат
лунных образований. Л. вращается вокруг
своей оси почти равномерно, с небольшими
колебаниями, к�рые получили назв. физ. ли�
брации Луны (ФЛЛ). Казан. астрономы про�
вели самые длинные в мире ряды наблю�
дений ФЛЛ: Т.А.Банахевич в 1910–15,
А.А.Яковкин в 1916–31, И.В.Белькович в
1931–48, А.А.Нефедьев в 1938–55, Ш.Т.Ха�
бибуллин в 1949–52. Совр. теорию ФЛЛ од�
новр. с зап. учёными разработали и развили
Ш.Т.Хабибуллин (1966) и Н.К.Петрова
(1993–95). Н.Г.Ризванов построил по фото�
графическим наблюдениям Л. со звёздами
независимую фундам. сеть опорных точек
на Луне (1985).

Лит.: К о н о н о в и ч Э.В., М о р о з В.И. Об�
щий курс астрономии. М., 2001.

Ш.Т.Хабибуллин, Л.И.Машонкина.

ЛУНА� (фольк.), объект поклонения у мн.
народов, в т.ч. у предков татар; символ неиз�
менного возрождения, обновления, изоби�
лия; олицетворяла эмоционально�интуитив�
ное начало. Культ Л. был тесно связан с куль�
том Солнца, хотя никогда не имел такого
значения и распространения. В др.�вост. ми�
фологии Л. и Солнце обычно выступают в па�
ре (как брат и сестра, иногда как близнецы,
девушка и джигит, муж и жена, отец и мать
и т. п.). В тюрко�татар. фольклоре сохрани�
лись отголоски этих представлений. Сущест�
вует многочисл. группа загадок, пословиц,

поговорок, присловий и прибауток о Л.,
Солнце и звёздах: «К�ндез кыз, т�нлw егет»
(«Днём — девушка, ночью — джигит»), «Бер
атасы, бер анасы, ничw й�з ме� баласы»
(«Один отец, одна мать, сотни тысяч детей»),
«Ай симерсw, йолдызлар арык» («Если Л.
жирна, звёзды тощие»). Некогда бытовав�
шие представления о Л. как половинке надвое
расколотого второго Солнца нашли отраже�
ние в башк. легенде о возникновении Ураль�
ских гор. В более поздние времена Л. фигу�
рирует в татар. нар.�поэтическом творчестве
как символ расставания, одиночества и гру�
сти. В то же время Л. воспринималась как
образ совершенной красоты. Сравнение с ней
нашло отражение во мн. татар. именах личных
(Айгуль, Айсылу, Айнур и др.).

Лит.: И в а н о в В.В. Лунарные мифы // Ми�
фы народов мира: Энцикл. М., 1988. Т. 2; Борынгы
татар wдwбияты. К., 1963; И с w н б w т Н. Татар ха�
лык табышмаклары. К., 1970; У р м а н ч е е в Ф.
Дастаннарга лаек замана. К., 1990.

Ф.И.Урманчеев.

ЛУ�НДСТРЕМ Олег Леонидович (2.4.1916,
г.Чита — 14.10.2005, Москва), выдающийся
джазовый музыкант, композитор, дирижёр,
нар. артист РСФСР (1984). В 1921–47 про�
живал в гг. Харбин и Шанхай (родители —
служащие Кит.�Вост. ж. д.). В 1934 в Харби�
не создал свой оркестр из 9 музыкантов
(И.Лундстрем, В.Серебряков, А.Котяков,
А.Гравис, З.Хазанкин, Г.Осколков и др.).
В 1936 оркестр переехал в Шанхай, где играл
в кр. танцзалах — болл�руммах «Мажестик»
и «Парамаунт». В прессе  Л. называли «коро�
лём джаза Дальнего Востока». В 1944 окон�
чил Шанхайский высш. техн. центр по специ�
альности «инженер�архитектор», одновр. —
муз. техникум по классу скрипки. В 1947
вместе с оркестром вернулся в СССР, горо�
дом проживания избрал Казань. Большую
поддержку его оркестру оказали ректор Ка�
зан. консерватории Н.Г.Жиганов и худож.
руководитель Татар. филармонии А.В.Клю�
чарёв. В 1953 Л. окончил Казан. консервато�
рию по композиции (класс А.Лемана) и сим�
фоническому дирижированию (класс И.Шер�
мана). В программы выступлений оркестра в
Казани Л. включал песни сов. композито�
ров, произведения татар. нар. музыки. Ак�
тивным было его сотрудничество с А.Ключа�
рёвым («Самба») и А.Монасыповым («Бе�
гин»). В 1956 Л. переехал в Москву, возгла�
вил созд. там на базе его коллектива кон�
цертный эстрадный оркестр (в системе Рос�

ЛУНДСТРЕМ 641

Фотографии Луны.
1. Видимая с Земли

часть Луны; 
2. Невидимая с Земли 

часть Луны 
(получена американским
космическим аппаратом

«Клементина»). 
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концерта), ставший вед. джазовым коллекти�
вом СССР. В нём начинали свой творческий
путь мн. выдающиеся музыканты: Г.Гаранян,
В.Данилин, А.Зубов, Г.Гольдштейн, К.Носов,
К.Бахолдин, С.Григорьев, А.Шабашов, В.Са�
дыхов, И.Юрченко, В.Гусейнов, И.Бутман.
С творчеством Л. связано также начало пев�
ческой карьеры М.Кристалинской, В.Обод�
зинского, А.Пугачёвой, И.Понаровской,
И.Отиевой и др. Оркестр Л. плодотворно ра�
ботал с композиторами, в произведениях
к�рых проявилась ярко выраженная нац. са�
мобытность (К.Караев, А.Эшпай, А.Бабад�
жанян, У.Найссоо). Творчество Л. оказало
заметное влияние на формирование стилис�
тики музыки А.Монасыпова, Р.Белялова и др.
композиторов республики. 

Л. сохранял тесные творческие контакты с
Татарстаном. Ежегодно его оркестр высту�
пал в Казани и др. городах, участвовал в фе�
стивалях «Джазовый перекрёсток» и
«Джаз�пикник». Л. сыграл выдающуюся роль
в становлении джазовой культуры РТ. Его
деятельность в Казани явилась мощным сти�
мулятором муз. жизни; под влиянием Л. бы�
ли созд. яркие джазовые коллективы (В.Де�
ринга и А.Василевского). Лауреат Гос. пр.
РФ (1998). 

Лит.: Б а т а ш е в А. Советский джаз. М., 1972;
Советский джаз: Проблемы. События. Мастера: Сб.
статей. М., 1987; Ф е й е р т а г В. Джаз. ХХ век.
СПб., 2001. 

Аудиозаписи: «Мы снова вместе» (1967),
«Серенада Солнечной долины» (1977), «Па�
мяти Дюка Эллингтона» (1977), «В стиле
свинг» (1986).

А.Л.Маклыгин.

ЛУНИ� (Circus), род хищных птиц сем. ястре�
биных. Изв. 9 видов, распространены по все�
му миру, кроме Арктики и Антарктики. На
терр. РТ 4 вида. Л. полевой (C. cyaneus) встре�
чается во всех р�нах. Гнездится на полях, лу�
гах, в зарослях мелкого кустарника, незарос�
ших оврагах. Радужина глаз, восковица и но�
ги жёлтые. Клюв и когти чёрные. Отличает�
ся от других видов относительно длинными
крыльями и хвостом, белым широким надхво�
стьем и полностью чёрной вершиной крыла.
Л. луговой (С. pygargus) распространён по
всей терр. республики. Обитает в долинах
рек, кустарниковых зарослях. Окраска сам�
цов светлая. Верх серый, на белом брюхе ры�
жий продольный рисунок. Вершинная часть
крыла чёрная, по середине крыла чёрная по�
перечная полоса. Крылья более узкие и заос�
трённые, чем у других видов. Л. степной

(C. macrourus) отмечен в Закамье. Обитает в
поймах рек, увлажнённых лугах, по окраинам
балок и в других открытых местах. Самцы
имеют сверху сизо�серую, снизу белую окра�
ску. Верх. часть туловища самки тёмно�бурая,
с рыжеватым оттенком, ниж. — охристая,
с рыжевато�бурыми продольными пестри�
нами. Надхвостье серое. Крылья с чёрными
концами. Л. болотный, или камышовый
(C. aeruginosus), обитает по всей терр. рес�
публики. Заселяет безлесные влажные мест�
ности, болотистые места, поймы рек, зарос�
шие тростником и рогозом. Окраска верха
бурая или коричневая, с более светлой, чем
у других видов, головой. Л. — гнездящиеся пе�
релётные птицы. Дл. тела 45–55 см, масса
260–700 г. Прилетают в апреле. Гнёзда устра�
ивают на земле. Кладка из 3–5 белых, с буры�
ми пестринами яиц. Питаются мышевидны�
ми грызунами, мелкими птицами, лягушка�
ми, насекомыми. Отлёт начинается с кон. ав�
густа. Л. полевой, Л. степной, Л. луговой за�
несены в Красную книгу РТ. 

Лит.: Р а х и м о в И.И., П а в л о в Ю.И. Хищ�
ные птицы и совы Татарстана. К., 1999.

ЛУ�НИН Александр Ларионович (1867, Че�
боксарский у. Казанской губ. — ?), обществ.
деятель. Из крестьян. Работал приказчиком
и доверенным торг. фирмы «Робинзон». Деп.
3�й Гос. думы (1907–12) от Казанской губ.,
входил во фракцию кадетов; чл. земельной и
крест. комиссий. Дальнейшая судьба неиз�
вестна.
ЛУ�НИНСКИЙ РАЙО�Н, в сев. части Пен�
зенской области. Пл. 1704 км2. Образован в
1928. Центр — пос. Лунино (45 км к С.�В. от
г.Пенза). Нас. 23 тыс. чел., из них ок. 700 чел.
татар (2002). Проживают в осн. в пос. Луни�
но (250 чел.) и с. Синорово (288). Заселение
терр. р�на татарами происходило в 17 в., слу�
жилые татары направлялись сюда для по�
стройки укреплённых линий и несения служ�
бы. В школе с. Синорово татар. язык изуча�
ется как предмет; в селе имеется мечеть.
ЛУ�ННЫЕ КРА�ТЕРЫ, наиб. характерные
формы рельефа Луны. Состоят из кольцево�
го вала, внутри к�рого находится равнина
(дно) с центр. горкой (её высота обычно мень�
ше высоты вала). Б.ч. кратеров образовалась
при падении метеоритов, нек�рые, возможно,
вулканического происхождения. Самые круп�
ные Л. к. имеют диаметр до 100 км. Образо�
вания, подобные кратерам, но без центр. гор�
ки, называются цирками. Ок. нек�рых Л. к.
наблюдается светлое вещество, часто образу�
ющее лучи, расходящиеся радиально от кра�

теров. Большие кратеры и цирки назв. име�
нами учёных, в т.ч. тех, чья деятельность
была связана с Казанью и Татарстаном:
Т.А.Банахевича, И.В.Бельковича, М.А.Гра�
чёва, Д.И.Дубяго, Г.С.Жирицкого, М.А.Ко�
вальского, А.В.Краснова, И.А.Литтрова,
Н.И.Лобачевского, Д.Д.Максутова, В.П.Эн�
гельгардта, А.А.Яковкина. 

Лит.: К о н о н о в и ч Э.В., М о р о з В.И. Об�
щий курс астрономии. М., 2001.

Л.И.Машонкина.

ЛУ�ННЫЙ КАЛЕНДА�РЬ, способ счисле�
ния дней в году, осн. на периодичности види�
мых движений Солнца и смены лунных фаз,
в к�ром начало календарных месяцев соответ�
ствует моментам новолуний. Родиной Л. к.
считается Др. Вавилон, где за неск. тысячеле�
тий до н. э. была созд. самая др. система счё�
та времени. Мерой времени в ней служит пе�
риод систематического возвращения Луны в
одно и то же положение относительно Солн�
ца. Позднее этот период получил назв. си�
нодического месяца; его продолжитель�
ность — в 29,531 сут хорошо прослеживает�
ся с Земли по лунным фазам: новолунию,
первой четверти, полнолунию и последней
четверти. Однако надёжное определение мо�
ментов наступления лунных фаз по визуаль�
ным наблюдениям затруднительно. Поэто�
му за отправную точку счёта дней месяца из�
бран момент первого после новолуния на�
блюдения тонкого серпа заходящей Луны,
назв. неоменией. В Л.к. год делится на 12 мес,
содержащих попеременно 30 или 29 сут.
В лунном году 354 сут. Для того, чтобы пер�
вый месяц каждого года приходился на ново�
луние (одно из требований Л. к.), в определ.
годы к последнему месяцу добавляются доп.
сутки; годы в 355 сут называются високосны�
ми. Поскольку лунный год короче солнеч�
ного примерно на 11 сут, начало лунного го�
да ежегодно переходит на более ранее время
и может приходиться на любой месяц солнеч�
ного года. Так, в 1973 лунный год начался с
4 февраля, в 1974 — с 25 января, в 1975 —
с 14 января. Семидневная неделя совпадает
с днями недели солнечного календаря.
Л.к. получил широкое распространение в му�
сульм. странах, где он стал называться лун�
ной хиджрой. Существуют тур. и араб. пе�
риоды (циклы) високосных лет Л. к. В связи
с тем, что период араб. цикла не является
кратным периоду тур. цикла, високосные го�
ды в этих системах не всегда совпадают.
Поэтому при использовании того или иного
Л. к. нужно учитывать, какая система введе�
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ния високосных лет в нём применяется, что�
бы избежать ошибок при переводе даты Л.к.
на дату совр. (григорианского) календаря:
начало летосчисления в Л. к. — 16 июля
622 года н. э. (день переселения пророка Му�
хаммада из г.Мекка в г.Медина). 

Л.к. использовался в Волжской Булгарии,
Золотой Орде и Казанском ханстве как офиц.
календарь (после принятия ислама в Волж�
ской Булгарии весной 922). Месяцы мусульм.
Л. к. имеют следующие араб. назв.: 1. мухар�
рам, 2. сафар, 3. раби аль�авваль, 4. раби ас�са�
ни, 5. джумада аль�уля, 6. джумада аль�ахи�
ра, 7. раджаб, 8. шаабан, 9. рамазан, 10. шав�
валь, 11. зуль�каада, 12. зуль�хиджжа. Т.к. ка�
лендарный лунный год короче солнечного
года на 10, 11 или 12 сут (в зависимости от
того, простыми или високосными они явля�
ются), то каждые 33 года лунная хиджра
уходит вперёд на 1 год, т. о., 33 лунных года
равны 32 солнечным годам. Мусульмане со�
вершают религ. обряды и отмечают празд�
ники по Л. к. 

Существуют различные компьютерные
программы для перевода лунного и солнеч�
ного календарей; разработаны программы
для расчёта моментов восхода и захода Солн�
ца и Луны, а также для оценки возможности
наблюдения Луны в различных фазах и на�
блюдения неомении. Астр. Л.к., таблицы фаз
Луны осн. на точно вычисляемых моментах
новолуний, их составляют на мн. годы (напр.,
табл. новолуний на период от 3 тыс. лет до
н. э. до 3 тыс. лет н. э.). В соответствии с тре�
бованиями правил обществ. жизни и толко�
вания Корана — хадисов и Сунны мусульм.
Л. к. и таблицы базируются на визуально на�
блюдаемых новолуниях�неомениях. Такие
Л. к. издаются во всех исламских гос�вах.
В РТ печатаются два ежедневных Л.к.: «Му�
сульманский календарь» и «Татарский му�
сульманский календарь», в к�рых приводят�
ся даты по лунному и григорианскому лето�
счислению, время восхода и захода Солнца и
Луны для ряда городов, время совершения
пяти обязательных намазов, сведения о нача�
ле уразы (поста), мусульм. праздниках и др.
информация. 

Следует отметить высокую точность
мусульм. календаря; его погрешность за бо�
лее чем 2500 лет составляет менее 1 сут.
См. также Календарь, Солнечный календарь. 

Лит.: И д е л ь с о н Н.И. Этюды по истории не�
бесной механики. М., 1975; С е л е ш н и к о в С.И.
История календаря и хронология. М., 1977; Ц ы �
б у л ь с к и й В.В. Календари и хронология стран
мира. М., 1982; Мусульманский календарь и ас�
трономия. К., 1999.

М.А.Вайсов, Р.Г.Усманов.

ЛУНЬЯ�К Андрей Иванович (17.12.1881,
С.�Петербург — 15.10.1957, Казань), хи�
мик�органик, д. хим. наук (1946), проф.
(1917). После окончания Воен.�мед. акаде�
мии (С.�Петербург, 1904) работал воен. вра�
чом в Казани, в 1906 был уволен в запас.
В 1907–12 в Казан. ун�те, в лаборатории ор�
ганической химии А.М.Зайцева, в 1908 ко�
мандирован на 2 года в Берлинский ун�т,
в лабораторию проф. Э.Г.Фишера. В 1912–14
преподаватель Ново�Александрийского ин�та
сел. х�ва и лес�ва (Польша), с 1914 — Во�
ен.�мед. академии (С.�Петербург), с 1916

проф. Пермского ун�та (декан физ.�матем. и
мед. ф�тов, зам. директора). С 1924 зав. кафе�
дрой техн. химии, в 1926–28 ректор,
в 1929–36 зав. отделом техн. химии На�
уч.�иссл. хим. ин�та им. А.М.Бутлерова Казан.
ун�та. Одновр., в 1924–30, в Казан. ин�те сел.
х�ва и лес�ва (в 1925–26 ректор), в 1930–35
зав. кафедрой органической химии Казан.
хим.�технол. ин�та, в 1936–52 зав. одноим.
кафедрой и зав. спец. лабораторией Казан.
мед. ин�та. Труды по органической химии.
Л. исследовал продукты конденсации аль�
дегидов жирного ряда с фенолом (пр. им.
Н.Н.Зинина Рус. физ.�хим. об�ва, 1904), ре�
акцию галоидцинкорганических и галоид�
магнийорганических соединений с ангидри�
дами одноосновных жирных к�т. В годы Вел.
Отеч. войны организовал в лаборатории про�
из�во ряда дефицитных медикаментов для
госпиталей и леч. учреждений Казани. За�
нимался разработкой вопросов техн. обра�
зования в области хим. наук, впервые органи�
зовал производств. практику студентов Казан.
ун�та на пром. пр�тиях; принимал участие в
орг�ции жирового техн. вуза при Мылова�
ренном, свечном и хим. з�де №1 им. М.Вахи�
това. Награждён орденом Ленина, медалями. 

С о ч.: О продуктах конденсации альдегидов
жирного ряда с фенолами // Журн. Рус. физ.�хим.
об�ва. Ч. хим. 1904. Т. 36/1; К постройке цемент�
но�тукового комбината в Татарской республике.
К., 1930 (соавт.); Перспектива химической промы�
шленности в Татарстане. К., 1932 (соавт.).

Лит.: А б р а м о в В.С., В и л ь ч и н с к а я А.Р.,
Ф р и н о в с к а я В.А. Памяти Андрея Иванови�
ча Луньяка // Журн. органической химии. 1958.
Т. 28, вып. 3/4; Профессора, доктора наук. Политех�
нический институт — КХТИ — КГТУ (1919–2000):
Краткий биогр. справ. К., 2000.

ЛУНЬЯ�К (Lunak) Иван Иванович (1847,
д. Долянка, Чехия — ?), филолог, д. греч. сло�
весности (1889). Окончил Пражский ун�т
(1872), учился в Лейпцигском ун�те. Препо�
давал др. языки в Петерб. (1882–84), Казан.
(1885–90, с 1890 проф.), Моск. ( с 1890), Но�
ворос. (с 1892) ун�тах. Труды по греч. фило�
логии.
ЛУ�ППОВ Анатолий Борисович (р. 2.6.1929,
с. Пачи Тужинского района Кировской обл.),
композитор, пианист, педагог, засл. деятель
иск�в Марийской АССР, РСФСР, РТ (1968,
1974, 1993). В 1956 окончил Казан. консерва�
торию по классам композиции (у А.Лемана)
и фортепиано (у В.Апресова). Работал пиа�
нистом в Казан. Доме офицеров (1951–54).
С 1954 в Казан. консерватории, проф. (1977),
зав. кафедрой композиции (1969–91). Чл.
Союзов композиторов СССР (1959) и театр.
деятелей России (1964). Автор произведе�
ний различных жанров. 

Образный диапазон сочинений Л. очень
широк. Он вмещает в себя возвышенную,
поэтически окрашенную лирику и трагедий�
ный пафос, волевой напор и озорство, драм.
действие и филос. размышление, острое пси�
хол. переживание. Источниками творчества
Л. являются нар. сказания, легенды, лит. клас�
сика, события истории и современность. Ком�
позитор обращается также к татар. поэзии и
прозе (Г.Тукай, М.Джалиль, А.Кутуй, Г.Ибра�
гимов, Р.Кутуй, Ш.Галиев и др.). Л. являет
собой редкий пример композитора, уверенно

владеющего различной нац. муз. лексикой; он
внёс большой вклад в развитие рус., мар. и та�
тар. музыки. На рус. интонационном материа�
ле осн. такие сочинения, как Фортепианный
квинтет, квартеты, 2 камерные оперы и мно�
гочисл. концерты для духовых инстр�тов с
оркестром. Л. — автор первого мар. балета
«Лесная легенда», «Марийского каприччио»
и др. сочинений на основе мар. нар. музыки.
Наиб. значит. часть творчества композитора
связана с традициями татар. нар. музыки.
В своих произведениях он использует под�
линные нар. напевы — «Кара урман» (7�я
симфония), «Сабантуй», «Бишле бию», «Си�
кереп тоштем», «Аллюки» («Татарское кап�
риччио») и др. Эффектно, изобретательно
разрабатывая материал, композитор раскры�
вает новый выразительный потенциал нар.
мелодий. Но более характерным для Л. явля�
ется обобщённое претворение особенностей
нар. муз. интонирования, подчас сочетающее�
ся с использованием совр. средств компози�
торского письма, сложных ладотональных,
метроритмических, фактурных приёмов (кон�
церты для духовых инстр�тов, симфонии, во�
кально�симфонические поэмы). Он сущест�
венно раздвигает жанровые и стилевые гра�
ницы татар. проф. музыки. Л. создал первую
татар. монооперу — «Неотосланные письма»
по одноим. повести А.Кутуя, первый в татар.
музыке Концерт для тромбона с оркестром. 

Композитор внёс заметный вклад в раз�
витие татар. дет. музыки («Детский альбом»
№ 1, № 2, цикл «Двадцать четыре татарские
народные песни в обработке для фортепиа�
но», кантаты «Какого цвета солнце?» на сти�
хи Ш.Галиева, «Песнь о храбром джигите» на
стихи М.Джалиля и др.). Своим творчест�
вом Л. существенно обогатил совр. реперту�
ар для духовых (дер. и медных) и ударных
инстр�тов. Его пьесы, сонаты, ансамбли, кон�
церты вошли в пед. и концертный репертуар.
Актуальная для отеч. музыки 2�й пол. 20 в.
тенденция взаимодействия приёмов и средств
эстрады и академ. жанров сближает Л. с та�
кими выдающимися совр. композиторами,
как Р.Щедрин, А.Эшпай, С.Слонимский. 

Сочинения композитора входили и вклю�
чаются в программы изв. рос. исполнителей:
нар. артистов России А.Корнеева (флейта),
З.Шихмурзаевой (скрипка), дирижёров
Н.Рахлина, В.Дударовой, М.Шостаковича,
Ф.Мансурова. Произведения Л. звучат на
фестивалях и концертах в России и за рубе�
жом (Германия, Чехия, Польша, Югославия,
Венгрия). Мн. сочинения опубл. в центр.,
респ. и заруб. муз. изд�вах. 

В кач�ве пианиста Л. выступает как ин�
терпретатор собств. произведений (солист и
ансамблист). Он авторитетный педагог по
композиции. Его класс в Казан. консервато�
рии окончили св. 50 учеников. Учениками
Л. являются мн. вед. композиторы республик
и городов Поволжья: Р.Калимуллин, Ш.Ти�
мербулатов, М.Шамсутдинова, С.Беликов
(Респ. Татарстан), С.Маков, Г.А.Яшмолкин,
Э.Архипова (Респ. Марий Эл), А.Корепанов,
А.Шабалин (Удмуртская Респ.), М.Фомин,
Г.Сураев�Королёв (Респ. Мордовия), Ю.Гри�
горьев, Н.Казаков (Чувашская Респ.) и др. 
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Л. принадлежит ряд статей, посв. теоре�
тическим проблемам татар. музыки и вопро�
сам композиторского образования (опубл. в
спец. рос. муз. период. изданиях). Почёт. ра�
ботник высш. проф. образования РФ, лау�
реат Гос. пр. Марийской АССР (1973) и РТ
им. Г.Тукая (1999). 

Осн. соч.: оперы — моноопера «Неотослан�
ные письма» (по повести А.Кутуя, 1979), ка�
мерные оперы «Любовь, любовь ...» (на сти�
хи М.Цветаевой, 1988), «Незнакомка и Поэт»
(на стихи А.Блока, 1992); балеты — «Лесная
легенда» (1972), «Прерванный праздник»
(1976), «Соловей и родник» (по поэме
М.Джалиля, 1974), «Джим» (по поэме
М.Джалиля, 1975), «Замок Шеремета»
(1984); вокально�симфонические произве�
дения — кантаты «Казань» (на стихи В.Мая�
ковского, 1977), «Сходка» (на стихи Е.Евту�
шенко, 1985), «Женщине — вся земля» (на
стихи М.Цветаевой, 2004); поэмы — «По�
следняя ночь» (на стихи Р.Кутуя, 1964), «Сны
военные» (на стихи Р.Кутуя, 1969), «Воспо�
минания» (на стихи Р.Кутуя, 1987); симфони�
ческие произведения — 9 симфоний (1963,
1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999),
12 концертов для солирующих инстр�тов с
оркестром и различными инструментальны�
ми составами, увертюры («Юность КамАЗа»,
1973; «Красные джигиты», 1975; «Радость
Победы», 1984 и др.); «Татарское каприч�
чио» (1970), «Марийское каприччио» (1972),
«Никольский триптих» (2002), симфониче�
ские картины «Мой Татарстан» (2004); сочи�
нения для камерных инструментальных ан�
самблей; произведения для фортепиано,
скрипки, флейты, фагота, тубы и др., 6 во�
кальных циклов и т. д. 

С о ч.: Воспитать творческую личность // Муз.
академия. 1993. № 2; Пентатоника и современная
техника композиции // Муз. академия. 1994. № 3;
Шостакович в нашей судьбе // Муз. академия. 1999.
№ 1; Из опыта преподавания композиции // Муз.
академия. 2000. № 4; Главное счастье жизни // Ка�
зань. 2003. № 9.

Лит.: А р т и щ е в а Р. Анатолий Луппов и ма�
рийская музыка. Йошкар�Ола, 1968; Е г о р о �
в а О. Рождение легенды // Советская музыка.
1973. № 10; Композиторы Российской Федерации:
Сб. статей. М., 1982. Вып. 2; е ё  ж е. Композиторы
и музыковеды Советского Татарстана. К., 1986.

Т.Г.Алмазова.

ЛУ�РИЯ Александр Романович (3.7.1902, Ка�
зань — 14.8.1977, Москва), психолог, действ.
чл. АПН РСФСР, СССР (1947, 1968). Сын
проф. Р.А.Лурия. В 1918–23 обучался в Казан.
ун�те на ф�те обществ. наук и мед. ф�те, од�
новр. — в Вост. пед. ин�те. В 1921–23 работал
в Казан. психиатрической клинике и Казан.
ин�те науч. орг�ции труда. В 1924–41 препо�

давал в Академии коммунистического воспи�
тания им. Н.К.Крупской (Москва) и Моск.
дефектологическом ин�те. Одновр., после
окончания Моск. мед. ин�та (1936), работал
в Ин�те нейрохирургии и неврологии АМН
СССР (1936–41). В годы Вел. Отеч. войны
руководил восстановительным госпиталем
в г.Кисегач (Челябинская обл.). С 1945 в
Моск. ун�те на кафедре нейропсихологии и
психофизиологии, зав. кафедрой (с 1966). 

Труды по основам нейропсихологии, по
иссл. нарушений высш. психических функ�
ций при локальных поражениях мозга. Л. —
автор работ по общей, дет., мед. и ист. психо�
логии. Вице�президент Междунар. союза
науч. психологии (с 1969). Чл. Нац. АН
США, почёт. чл. ряда заруб. психол. об�в, по�
чёт. доктор наук ун�тов гг. Лейстер, Реймеген,
Люблин, Брюссель, Тампере, Ужалы. На�
граждён орденами Ленина, «Знак Почёта»,
медалями. 

С о ч.: Восстановление функций мозга после во�
енной травмы. М., 1948; Высшие корковые функ�
ции человека и их нарушение при локальных по�
вреждениях мозга. М., 1962; Мозг человека и пси�
хические процессы: В 2 т. М., 1963–70.

Лит.: Л у р и я Е.А. Мой отец А.Р.Лурия.
М., 1994.

ЛУ�РИЯ Роман Альбертович (16.5.1874,
г.Брест�Литовск, Гродненская губ. —
22.10.1944, Москва), терапевт, д. медицины
(1902), проф. (1922), засл. деятель науки
РСФСР (1935). По окончании в 1897 Казан.
ун�та работал врачом в Буинском земстве
Симбирской губ., губ. земской больнице
(с 1898), одновр. преподавал в Казан. фельд�
шерской школе. С 1907 в командировке в
Германии, Швейцарии. С 1919 зам. пред.
Чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом.
В 1920 чл. коллегии Наркомата здравоохра�
нения ТАССР. В 1920–30 директор Казан.
ГИДУВа, одновр. зав. кафедрой терапии №1.
В 1925 в командировке в Германии, Голлан�
дии. Читал лекции в ун�тах гг. Утрехт, Ам�
стердам (1929). С 1930 на кафедре терапии
1�го Моск. мед. ин�та. В 1932–44 зав. кафед�
рой терапии Центр. ин�та усовершенствова�
ния врачей (Москва). Труды по вопросам
желудочно�кишечных заболеваний и др.
внутр. болезней. Л. установил механизмы
происхождения ранних и хронических форм
малярии, впервые классифицировал маля�
рийные заболевания по иммунобиол. прин�
ципу. Награждён орденами Св. Анны 3�й сте�
пени, Св. Станислава 2�й степени, Трудово�
го Красного Знамени. 

С о ч.: Отёчная болезнь. Клинические лекции.
К., 1922; Болезни пищевода и желудка. М.–Л.,
1935; Внутренняя картина болезней и иатроген�
ные заболевания. М., 1977.

Лит.: Р а х л и н Л.И. Профессор Роман Аль�
бертович Лурия (К 100�летию со дня рождения) //
Казан. мед. журн. 1974. № 2.

ЛУТФИ� (Лотфи) (1366, г.Герат, ныне Аф�
ганистан — 1465/66, там же), ср.�азиат. поэт.
Писал на староузб. (чагатайском) языке и на
фарси. Предположительно, нек�рое время
жил в столице Золотой Орды, посещал г.Бол�
гар. В юности изучал светские науки, позднее
увлёкся суфизмом, вёл аскетическую жизнь.
По заказу султана Шахруха начал писать
стихотв. биографию полководца Тамерла�

на — дастан «Зафарнома» («Книга побед»),
оставшийся незавершённым (рукопись не
сохранилась). Героико�романтическая поэма
«Гул ва Навруз» («Гуль и Навруз», 1411) бы�
ла созд. Л. как назира на одноим. поэму перс.
поэта Дж.Табиба (1333). Сюжет — легенда о
двух влюблённых, после мн. испытаний со�
единившихся друг с другом, — использован
Л. для утверждения мысли об идеальном
гос�ве, управляемом справедливым госуда�
рем. Один из списков этой поэмы был обна�
ружен в 1960�е гг. в Казани. До нас дошло
ок. 4 тыс. строк поэтических произведений Л.
Они написаны в разных жанрах (газель, кит�
га, рубаи, касыда); свои мысли и чувства по�
эт передаёт с помощью изобразительных
средств устной поэзии тюркоязычных наро�
дов. Мн. его стихи стали нар. песнями. В 1914
в Казани было осуществлено первое изда�
ние стихов поэта. Его произведения оказали
заметное влияние на творчество татар. поэта
Мухаммадьяра. 

С о ч.: Лирика. Гуль и Навруз. М., 1961; Девон.
Гул ва Наврўз. Тошкент, 1965.

Лит.: Р у с т а м о в Э.Р. Узбекская поэзия в
первой половине ХV в. М., 1963; Э р к и н о в С.
Лутфий. Таш., 1965; А б и л о в Ш., М а к с у д о �
в а З. Лотфи Идел буйларында // Казан утлары.
1968. № 8; М а л л а е в Н.М. Ўзбек адабиёти та�
рихи. Тошкент, 1965. 1 китоб.

Ш.Ш.Абилов.

ЛУТФИ� (Лотфи) (Лутфуллин) Гасим Фаты�
хович (16.4.1900, д. Ст. Узюм Царёвококшай�
ского у. — 3.6.1991, Казань), писатель, пере�
водчик. Окончил Вост. пед. ин�т (1937), учил�
ся в Казан. ун�те (1937–41). Участник Вел.
Отеч. войны. В 1943–49 работал в Мин�ве
просвещения ТАССР, до 1960 — в редакции
ж. «Совет мектебе» (зав. отделом). Первые
рассказы были опубл. в кон. 1920�х гг. в жур�
налах «Безнен юл», «Магариф», «Ярыш»
(«Соревнование»), «Башлангыч мектеб».
Рассказы (сб�ки «Тамчылар» — «Капели»,
1947; «Шомырт» — «Черёмуха», 1949; «Ки�
тап турында китап» — «Книга о книге», 1952)
и стихи Л. (сб�ки «�нисwне� альбомы» —
«Альбом Анисы», 1949; «Канатлы дуслар» —
«Крылатые друзья», 1951) увлекательны,
развивают в детях любознательность, интерес
к познанию мира. Л. — автор учебников и
методических пособий по татар. лит�ре для ср.
школ. Перевёл на татар. язык рассказ А.П.Че�
хова «Белолобый» («Акма�гай», 1932), по�
весть Е.Ильиной «Четвёртая высота» («Дqр�
тенче биеклек», 1953), сб. рассказов Б.По�
левого «Мы — советские люди» («Без — со�
вет кешелwре», 1950), сказки М.Горького
(«�киятлwр», 1949), рассказы Дж.Лондона. 

Лит.: Г и н и я т у л л и н а А. Татар Совет язу�
чылары. К., 1958. 

Ф.И.Ибрагимова.

ЛУТФУЛЛА� ибн Галиулла, см. Уммати�Ал�
матави.
ЛУТФУ�ЛЛИН (Лотфуллин) Илья Зайнул�
лович (р. 10.2.1920, д. Ст. Туймаза Туймазин�
ского р�на Башкирской АССР), инженер�ме�
теоролог, д. техн. наук (1967), проф. (1985).
Окончил Моск. ун�т (1941). В 1941–70 слу�
жил в рядах Сов. Армии. В 1970–81 директор
Казах. НИИ гидрометеорологии и охраны
окруж. среды. В 1981–87 зав. кафедрой Казах.
ун�та. Труды по матем. моделированию атм.
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процессов. Имеет авторское свидетельство
на изобретение. Награждён орденами Оте�
чественной войны 1�й степени, Красной Звез�
ды, медалями. 

С о ч.: Новые методы гидродинамики по предвы�
числению состояния среды. Л., 1966; Новые мето�
ды предвычисления метеорологических полей.
Л., 1967.

Лит.: Казахская ССР: Краткая энцикл. А.�А.,
1989. Т. 3.

ЛУТФУ�ЛЛИН (Лотфуллин) Минсагит Хай�
руллович (р. 2.1.1950, с. Беркет�Ключ Че�
ремшанского р�на), вет. микробиолог, пара�
зитолог, д. вет. наук (1992), проф. (1994). По
окончании в 1972 Казан. вет. ин�та работал
там же. В 1984–93 во Всесоюз. науч.�иссл.
вет. ин�те. С 1993 зав. кафедрой паразитоло�
гии Казан. академии вет. медицины. Труды по
усовершенствованию и разработке новых ме�
тодов диагностики, лечения и профилактики
паразитарных и инфекц. болезней с.�х. жи�
вотных. 

С о ч.: Гельминтокопроскопические исследова�
ния животных. К., 2002; Диагностика протозой�
ных болезней животных. К., 2002; Модифицирован�
ный гельминтоковоскопический метод для диагно�
стики трематодозов крупного рогатого скота // Тр.
Всерос. ин�та гельминтологии им. К.И.Скрябина.
М., 2003. Т. 39.

ЛУЧ, посёлок в Чистопольском р�не, в 4 км
к З. от г.Чистополь. На 2002 — 1453 жит.,
в т.ч. русских — 60%, татар — 35%. Зверовод�
ство, полеводство. Ср. и муз. школы, б�ка.
Осн. в 1931. Число жит.: в 1938 — 42, в 1949 —
303, в 1970 — 1490, в 1979 — 1454, в 1989 —
1441 чел.
ЛУЧИ�НСКИЙ Михаил Францевич
(30.11.1900, Москва — 4.1.1972, Казань), эко�
номист, канд. экон. наук (1946), проф. (1963).
Окончил Казан. ун�т (1931). Трудовую дея�
тельность начал в 1914 слесарем (Москва).
В 1923 страховой агент в Госстрахе (Казань),
одновр. учился в Казан. политехн. технику�
ме. С 1924 зав. отделом Наркомата финансов
ТАССР. С 1927 пред. Окружного плана по
бюджету и финансам в Юж. Казахстане.
С 1931 в Казан. ун�те, одновр. зав. секцией
Госплана ТАССР. В 1932–42 зав. кафедрой
кредитных дисциплин, в 1945–66 — ден. обра�
щения и кредита, одновр. декан учётно�экон.
ф�та Казан. фин.�экон. ин�та. В 1942–45 ис�
полнял обязанности управляющего Чисто�
польским отд�нием Татар. конторы Гос. бан�
ка СССР. Труды по истории ден. отношений
на Руси в 9–12 вв., проблемам теории денег,
банков и ден. обращения. Обоснованные Л.
идеи о необходимости банковских и ден. ре�
форм в послевоен. время были реализованы
в ден. реформе 1947. Награждён медалью. 

С о ч.: По вексельному обращению // Труд и хо�
зяйство. 1926. № 1; Три формы стоимости (А, В и
С) на европейской территории СССР. К., 1941;
Банковская и денежная реформа в СССР. К., 1946;
Деньги на Руси IX–XII вв. К., 1958.

Ф.С.Зиятдинов.

ЛУ�ШНИКОВ Владимир Петрович (29.5.1914,
Казань — 31.3.1985, там же), инженер�химик,
организатор пром. произ�ва, Герой Соц. Тру�
да (1971). Окончил Казан. хим.�технол. ин�т
(1937). Трудовую деятельность начал учи�
телем нач. школы в д. Скородумовка Пестре�
чинского р�на. В 1937–39 работал начальни�

ком мастерской хим. з�да им. В.И.Ленина.
В 1939–53 инженер�технолог, начальник цеха,
произ�ва, гл. инженер хим. з�да им. В.В.Куй�
бышева. В 1953–58 директор фотожелати�
нового з�да № 9. В 1958–82 директор Казан.
ПО «Органический синтез». Организатор
стр�ва з�да. Под рук. Л. были введены в экс�
плуатацию и освоены проектные мощности
по произ�ву фенола и ацетона, газоразделе�
ния; окиси этилена, полиэтилена, перекисных
инициаторов, полиэтиленовых труб и др.;
построены объекты соц.�культ. назначения
(ДК химиков, плавательный бассейн, санато�
рий�профилакторий, 8 дет. комб�тов, 2 базы
отдыха, поликлиника и др.), 150 тыс. м2 жи�
лья. Имеет 2 авторских свидетельства на изо�
бретения. Деп. ВС ТАССР в 1967–82. Пр.
СМ СССР (1974). Награждён орденами Ле�
нина, Трудового Красного Знамени, Крас�
ной Звезды, «Знак Почёта», медалями. 

Лит.: Т у т а е в М.З., А й т у г а н о в И.М.
Объединение «Органический синтез». К., 1987.

ЛУЩЕ�НИЕ, обработка почвы, заключа�
ющаяся в поверхностном или мелком её рых�
лении с частичным оборачиванием, подре�
занием вегетирующих сорных растений и за�
делкой осыпавшихся семян сорняков; важ�
нейшая составная часть осн. обработки почв.
Предшествует зяблевой вспашке или безот�
вальной плоскорезной обработке. Проводит�
ся лемешными и дисковыми лущильниками
или боронами, в результате чего образуется
рыхлый мелкокомковатый слой почвы,
уменьшающий испарение влаги и создаю�
щий условия для прорастания значит. части
семян сорных растений, всходы к�рых унич�
тожаются последующей обработкой. При Л.
повреждается и уничтожается б. ч. яиц, личи�
нок, куколок и гусениц насекомых — вреди�
телей растений, улучшается кач�во вспаш�
ки, усиливаются микробиол. процессы в поч�
ве, т. е. с этого момента начинается парование
полей. Л. стерни проводят сразу после убор�
ки с.�х. культур или одновр. с ней. Лущат
также на глуб. 9–12 см пласт многолетних
трав до его вспашки, после чего дернина под�
сыхает и утрачивает способность к отраста�
нию. Л. на глуб. 10–12 см часто применяют
вместо вспашки на рыхлых и чистых от сор�
няков полях из�под корнеклубнеплодов,
а также в засушливые годы при возделывании
озимых по занятым парам и непаровым пред�
шественникам. Л. широко применяется и при
уходе за чистыми парами в весенне�летний
период, на нач. стадии появления всходов
сорняков (при каждом последующем Л., про�

ведённом на большую глубину, поле всё боль�
ше очищается от сорняков), при этом его
обычно совмещают с боронованием. В Та�
тарстане проведение Л. особенно важно, т. к.
здесь преобладают в осн. почвы тяжёлого ме�
ханического состава, засорённые многолетни�
ми сорняками. Глубина Л. зависит от типа за�
сорённости поля, гранулометрического со�
става почвы, её влажности в момент обра�
ботки, а также от предшественника (при при�
менении борон или дисковых лущильников
глубина составляет 5–12 см, лемешных —
12–15 см). На засорённых пыреем полях Л.
проводят дисковыми лущильниками в двух
направлениях или дисковыми боронами за
2 недели до вспашки. В условиях переувлаж�
нённых тяжёлых почв Л. заменяет зяблевую
вспашку. Показатели кач�ва Л. — глубина и
её равномерность, полнота подрезания сорня�
ков, степень разрыхлённости почвы. В РТ Л.
осуществлялось на пл. (в тыс. га): 374 в 2000,
312 в 2001, 268 в 2002, 300 в 2003. 

И.Н.Афанасьев.

ЛЫ�ВИН Сергей Осипович (29.9.1923, с. Че�
ремышево, ныне Пестречинского р�на —
18.3.2000, Казань), живописец, засл. деятель
иск�в ТАССР (1960), нар. художник ТАССР
(1973). Участник Вел. Отеч. войны. Окон�
чил Казан. худож. уч�ще (1947). Чл. Союза
художников (1952). Один из вед. пейзажис�
тов республики в 1960–70�е гг. Свою тему в
иск�ве Л. нашёл рано, произведения первых
послевоен. лет — небольшие по размерам,
чётко скомпонованные, правдивые и лирич�
ные пейзажи: «Вечерняя Волга» (1947), «Вол�
га. Дебаркадер» (1948), «Полевая дорога»
(1950). Позднее он перешёл к созданию тема�
тических пейзажных серий. Первая из них —
«Архитектурные памятники Казани» сложи�
лась в осн. из этюдов 1956–57. Другая боль�
шая серия создавалась в 1960�е гг. в поездках
по нефт. р�нам республики: «Дорога Бав�
лы�Бугульма», «В Бавлах» (обе — 1961),
«Нефтяной край», «У буровой» (обе — 1963).
Эти серии были продолжены в 1970�е гг. Но�
вые тенденции в творчестве Л. проявились в
полотне «На просторах Татарии» (1960) — од�
ном из лучших индустриальных пейзажей
своего времени. Спокойная композиция с
последовательно чередующимися планами
широкой панорамы, убегающая к горизонту
лента автострады, вносящая в пейзаж ощуще�
ние движения, удачно найденная мера ху�
дож. обобщения, совместившего лирическую
трактовку с эпическим содержанием, позво�
лили художнику создать тонкий и убеди�
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тельный образ природы края. В сер. 2�й пол.
1960�х гг. Л. вновь обращается к лирическо�
му пейзажу. Живописной цельностью, одухо�
творённостью, глубоко личностной интона�
цией отмечены пейзажи «В мае» (1965),
«Майский вечерок» (1967), «Похолодало»

(1968). В 1970�х гг. художник работает в тех�
нике пастели, продолжая развивать тему ли�
рического пейзажа. Большая живописная се�
рия «Здесь песни пел свои Тукай» (1975–76)
созд. художником к 90�летию со дня рожде�
ния Г.Тукая по материалам, собранным в ме�
стах, где прошло детство поэта. Назв. мн.
картин этой серии — строфы из поэм и сти�
хотворений Тукая, и худож. полотна воспри�
нимаются как их живописное переложение:
«Заката лучи золотые», «Среди наступив�
шей тишины», «Мая звонкое цветение». Свои
работы художник часто создавал на плэнере,
внимательно подмечая и мастерски переда�
вая малейшие перемены в состоянии приро�
ды. Её многообразие, неброская красота и
величие,  неразрывная связь с жизнью лю�
дей — осн. тема всего творчества художника.  

Участник выставок: респ. (с 1947), зональ�
ных — «Большая Волга» (г.Куйбышев, 1946;
г.Волгоград, 1967; г.Ульяновск, 1969; г.Горь�
кий, 1974; Казань, 1980, 1991; г.Чебоксары,
1985); всерос. — «Выставка произведений
художников автономных республик РСФСР»
(Москва, 1952, 1954, 1955), «Советская Рос�
сия» (Москва, 1960) и др. Персональные вы�
ставки в Казани (1959, 1967, 1973, 1977, 1983),
гг. Набережные Челны, Альметьевск
(1973–74); Куйбышев (1983). 

Произведения хранятся в Гос. музее изоб�
разительных иск�в РТ, Нац. музее РТ, картин�
ных галереях гг. Альметьевск, Лениногорск;
Чуваш. картинной галерее (г.Чебоксары).
Гос. пр. ТАССР им. Г.Тукая (1978). Награж�
дён орденами Красной Звезды, «Знак Почё�
та», Славы 3�й степени.

Лит.: Выставка работ художника С.О.Лывина:
Каталог. К., 1959; Сергей Осипович Лывин: Буклет.
К., 1980; Ч е р в о н н а я С.М. Художники Совет�
ской Татарии. К., 1984.

М.Е.Ильина.

ЛЫ�ГИНА Талия Зиннуровна (р. 9.10.1952,
г.Воткинск, Удмуртская АССР), геолог�ана�

литик, д. геол.�минер. наук (2002), проф.
(2006). После окончания Казан. ун�та (1976)
работает в ЦНИИгеолнеруд, зам. директора
(с 2003). Л. разработала ок. 20 нормативных
док�тов для лаб. службы геол. отрасли. Участ�
вовала в создании и аттестации 9 гос. стан�
дартных образцов нерудных полезных иско�
паемых. Эксперт�аудитор Госстандарта Рос�
сии (c 1993), чл. техн. к�та Госстандарта Рос�
сии (c 2000). Имеет 2 патента на изобретения.
Гос. пр. РТ (2003) присуждена за разработку
новых технологий переработки неметалличе�
ских полезных ископаемых. Награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отече�
ством». 

С о ч.: Методическое руководство по поискам,
оценке и разведке месторождений твёрдых неруд�
ных полезных ископаемых Республики Татарстан:
В 3 ч. К., 1999–2001 (соавт.); Аналитико�минера�
логическое сопровождение геологоразведочных ра�
бот на неметаллические полезные ископаемые //
Разведка и охрана недр. 2003. № 3.

ЛЫ�ЖНЫЙ СПОРТ, один из наиб. массо�
вых зимних видов спорта. Включает: лыжные
гонки, прыжки на лыжах с трамплина, двое�
борье (гонки и прыжки), слалом, скорост�
ной спуск (спуск с гор по спец. трассам), би�
атлон (гонки со стрельбой из винтовки по
мишеням). Лыжные гонки на первенство
ТАССР проводятся с 1921, гонки сильнейших
лыжников Татарстана — с 1953, «Казанский
лыжный марафон» — с 1968, «Рождествен�
ский лыжный спринт» — с 2003. В 1910�х гг.
Л. с. культивировали Казан. спорт. об�ва
«Беркут», «Сила и здоровье», «Сокол»,
«Яхт�клуб» и др. В 1920–30�х гг. были попу�
лярны звёздно�лыжные, агитационные про�
беги и эстафеты протяжённостью от 130 до
1000 км по городам и др. нас. пунктам ТАССР,
посв. знаменательным датам. Сильнейшие
спортсмены 1�й пол. 20 в. — А.Е.Казаков,
Н.А.Майков, Н.М.Курбатов, А.Т.Баженов,
Б. и А. Горн, В.Дмитриев, С.Н.Гладков,
В.А.Берланд, Н.Сапугульцев, В.Данилов,
Т.Шулешкина, В.А.Бекасов. В 1958 образова�
на Федерация лыжного спорта ТАССР (пред.
Н.П.Назаров), президент (с 1997) Р.С.Хама�
деев. Сборная лыжников�гонщиков ТАССР
(РТ) является чемпионом (1958), серебр.
(1961, 1980, 1985, 1987, 1989, 1995) и бронз.
(1976–78, 1986, 1988, 1994) призёром Спар�
такиад республик и областей Поволжья (зо�
на РСФСР); бронз. призёром Спартакиады
народов РСФСР (1974), серебр. — чемпиона�
та РСФСР (1979) среди сборных команд авт.
республик СССР, РФ (2003). В РТ функцио�
нируют 41 лыжная база, освещённые лыж�
ные трассы в сс. Федотово Заинского р�на,
Муслюмово Муслюмовского р�на (2006).
Сильнейшие лыжники�гонщики РТ, участни�
ки и призёры Олимп. игр, Кубков мира, чем�
пионатов мира, СССР, РФ, Центр. советов
ДСО «Спартак», «Буревестник», «Трудовые
резервы», «Зенит», «Локомотив», «Труд»,
«Урожай», ФСО «Динамо» — О.В.Агеева,
Р.З.Бакиев, Е.Д.Белов, А.В.Бурылов, С.Ва�
сюков, П.С.Волков, А.Ф.Вялимаа, С.М.Габ�
дулхаев, М.М.Галеев, И.Р.Гайнуллина, Э.Г.Гай�
фуллина, А.И.Галиуллина, Н.П.Герасимов,
Г.Я.Григорьев, Е.В.Григорьева, Т.В.Давлет�
шина, О.В.Данилова, Е.Н.Данилова, Н.М.Ер�

молаев, А.В.Завьялов, З.И.Закирова, Ф.Заки�
рова, Г.Х.Идрисов, А.Р.Ихсанова, А.Я.Калаш�
ников, Р.Г.Камалов, Е.Кирпичников, В.Н.Ки�
селёва, Ю.В.Козлов (лыжное двоеборье),
И.Кондрашов, Е.Ю.Косинцев, В.Н.Крымцо�
ва, В.И.Кузьмин (прыжки на лыжах с трамп�
лина), И.В.Максимов, В.И.Маркелов,
В.В.Матвеева, М.Р. и А.Р. Назмутдиновы,
М.Ф.Пашунина, Л.Е.Петрова, А.Н.Писанов,
А.Д.Пискунов, А.Г.Романов, Д.Х.Сабирзяно�
ва, А.Х.Сабирова, И.А.Саляхов, Ф.Х.Сафиул�
лин, Ф.П.Симашов, Н.И.Степанова, Е.М.Ти�
хомирова, И.С.Утробин, Ф.Ф.Файзрахмано�
ва, Н.Н.Фирстова, Р.Г.Ханнанов. Тренеры —
А.Д.Аверьянов, В.Г.Апрелев, А.Г.Бусарин,
А.Ф.Вялимаа, В.А.Гордеев, В.Я.Григорьев
(лыжное двоеборье), С.Е.Егоров, Н.М.Ермо�
лаев, А.И.Желнов, Ю.Ф.Золотов, В.П.Ка�
лашников, Г.А.Клементьев, Ю.В.Козлов,
В.И.Кокуркин, С.В.Колесов, З.К.Курбанга�
леева, С.П.Ляпахин, Р.И.Махмутов, Д.Х.Миф�
тахов, С.А.Нафиков, М.М.Нигметзянов,
В.А.Перетурин, Г.В.Ремизов, Г.Н.Рожков,
А.Н.Рябов, Р.С.Сафин, Ф.И.Сафиуллина,
Ю.В.Сидоров, А.Г.Сиразиев (среди ветера�
нов), Н.Д.Талманов, В.Е.Трушков, А.И.Ши�
баев, В.Д.Шутов, Н.Е.Яковлев. Лыжни�
ки�гонщики, участники и призёры Параолим�
пийских игр — В.С.Мухин (зол., 1979),
Ф.И.Низамов (серебр., 1987), И.В.Полякова
(серебр., 2002). Прыжки на лыжах с трампли�
на, лыжное двоеборье, слалом культивируют�
ся в ТАССР с 1927 (зачинатели — В.А.Бека�
сов, И.Б.Брен). В 1934 в Казани открыта гор�
но�лыжная школа, сильнейшие спортсмены,
участники и призёры Всерос. и Всесоюз. со�
ревнований 1930–60�х гг. — М.Мараканов,
В.И.Маркелов, В.Кайсаров, В.Кладов,
А.Х.Гильмутдинов, Н.В.Покровская, З.К.Кур�
бангалеева и др. (слалом, скоростной спуск),
А.Салахутдинов (прыжки на лыжах с
трамплина). В 1975 созд. ДЮСШ по прыж�
кам на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью при ДСО «Спартак» в г.Ленино�
горск (с 1987 — школа олимп. резерва —
ДЮСШОР). В 1994 образована Федерация
по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжно�
му двоеборью РТ (пред. Э.К.Валеев). Спорт�
смены РТ (ТАССР), участники и призёры
чемпионатов и первенств Всесоюз. совета
ДСО профсоюзов, РФ (СССР, РСФСР),
Спартакиад народов СССР, РСФСР, СК дру�
жественных армий, этапов кубков России,
мира, Европы, Всемир. студенческих игр,
первенств «Олимпийские надежды России»,
Олимп. игр — И.Г.Ахметшин, М.И.Гирфа�
нов, И.А.Панин, Д.В.Передин (тренеры —
Е.Ю.Кузмина, В.А.Лобашов, Н.Г.Наговицин,
Н.П.Овечкин, М.А.Перетягин, А.Н.Федорук,
Алексей Н. Чальцев, А.А.Щеклеин, Р.В.Щек�
леина) (лыжное двоеборье); А.А.Леонтьев,
С.Н.Наговицин, Н.А.Петрушин, А.Б.Пушка�
рёв, Александр Н. Чальцев (тренеры —
А.М.Бурганов, С.А.Лысов) (прыжки на лы�
жах с трамплина). На 1 янв. 2006 в РТ функ�
ционируют 4 трамплина, горнолыжный ком�
плекс «Казань» в Верхнеуслонском р�не, гор�
нолыжные базы в Кукморском р�не и в пос.
Поташная Поляна Альметьевского района. 

Лит.: Лыжные гонки. К., 2002.
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ЛЫ�ЗЛОВ Андрей Иванович (ок. 1655 —
предположительно, 1697), рус. историк, пере�
водчик. Сын служилого дворянина Ивана
Фёдоровича Лызлова, полкового воеводы на
крымских «засеках». С 1675 в чине стряпче�
го, с 1677 стольник. Участвовал в рус.�тур.
войне (1676–81), крымских (1687, 1689) и
азовских (1695–96) походах. В эти годы Л. на�
чал интересоваться историей Крыма и Тур�
ции. В 1682 перевёл с польск. языка фрагмен�
ты из «Хроники» М.Стрыйковского, в 1686 —
соч. «Двор цесаря турецкого» С.Старо�
вольского. 

Л. — автор изв. ист. соч. «История ски�
фийская» («Скифская история»). Книга, как
писал сам Л., «от разных иностранных исто�
риков, паче же от российских верных историй
и повестей... сложена и написана... от Рожде�
ства Христова 1692�го». 

Труд начинается с главы «О названии Ски�
фии, и границах ея, и народех скифийских,
монгоилах или мунгалах и прочих... и чего ра�
ди татаре прозвашася, и киих татар суть сии
татарове, иже в Европу придоша». В своей ра�
боте Л. называет русских «москва», украин�
цев и белорусов — «россияне», все кочевые
племена Вост. Европы — «татарове». 

В 3�й части книги — «О начале и населении
града Казани и потом о разорении его москов�
ских великих государей» — подробно опи�
сывается длительная и упорная борьба рус.
князей за овладение Казанью, рассказыва�
ется «о совершенном взятии ея, и о покоре�
нии всего того царства» и о завоевании Астра�
ханского ханства. 

Обращаясь к истории Казанского ханства,
Л. писал: «Царство Казанское славно и вели�
коможно от давних времен бяше и знаемо не
точно российским народом, но и иностран�
ным многим. О нем же иностранные исто�
рики и всего света описатели не умолчаша
описати...». Ссылаясь на польск. историка
Александра Гвагнии, он заметил: «Татары ка�
занския... домостройству и земледельству
вельми извычны и разумны ...купечество и
мены торговыя с Москвою и персами имеют». 

«Скифская история» Л. ещё в рукопис�
ном виде получила широкое распространение
в России (изв. 32 списка книги) и не утрати�
ла своего значения в историографии ряда
крупнейших проблем населения кипчакских
степей (см. Дешт�и�Кипчак), Золотой Ор�
ды, Казанского и Астраханского ханств,
крымских татар. Изд. Н.И.Новиковым в 1776,
1787; вновь опубл. в 1990 под редакцией
д. ист. наук Е.В.Чистяковой изд�вом «Наука». 

Лит.: Ч и с т я к о в а Е.В. «Скифская исто�
рия» А.И.Лызлова и вопросы востоковедения //
Очерки по истории русского востоковедения.
М., 1963.

Г.С.Сабирзянов.

ЛЫ�КОВ (Лыков�Оболенский) Борис Ми�
хайлович (1576, Москва — 2.6.1646, там же),
князь, гос. и воен. деятель. С 1594 на гос. и во�
ен. службе. В 1602–04 воевода в г.Брянск,
в 1618 — в г.Можайск. В 1605–06 воевода
Большого полка, кравчий и боярин при
Лжедмитрии I. Участвовал в подавлении вос�
стания И.И.Болотникова 1606–07. В 1608–10
воевал против польск. интервентов. В 1610
был чл. боярского пр�ва («семибоярщина»),

в 1611–12 вместе с иноземным гарнизоном
находился в Моск. кремле на «осадном сиде�
нии». В 1620–22 воевода в Казани. В 1619 гла�
ва Разбойного, в 1623–28 — сыскных дел,
в 1628–31 — Ямского, в 1634–37 — сбора пя�
тинных и запросных денег приказов. С 1626
конюший. Одновр. возглавлял приказы: Ка�
зан. дворца (1635–43), Сибирский (1637–43)
и др. 

Лит.: К о р с а к о в а В.Д. Список начальству�
ющих лиц в городах теперешней Казанской губер�
нии. К., 1908; Б о г о я в л е н с к и й С.К. При�
казные судьи ХVII в. М.–Л., 1946.

Е.Б.Долгов.

ЛЫСЕ�НКО Владимир Дмитриевич
(р. 29.10.1934, г.Армавир, Краснодарский
край), учёный в области разработки нефт.
м�ний, д. техн. наук (1973), проф. (1992). По
окончании в 1959 Грозненского нефт. ин�та
работал в Татар. науч.�иссл. и проектном
ин�те нефти: с 1962 зав. сектором методики
проектирования, с 1964 зав. лабораторией
проектирования разработки нефт. месторож�
дений, с 1978 зам. директора, с 1982 директор
(с перерывом: в 1967–78 в Алжире). С 1996
исполнительный директор Науч.�произ�
водств. центра проектирования и совершен�
ствования систем разработки нефт. м�ний
Рос. инновационной топливно�энергетичес�
кой компании (Москва). Труды по методам
расчёта разработки нефт. м�ний при режиме
заводнения, по проблемам определения ко�
нечной нефтеотдачи пластов. Л. предложил
адаптивную систему разработки нефт. м�ний,
новые способы увеличения нефтеотдачи пла�
стов. По предложенной им методике выпол�
нены проекты разработки нефт. м�ний РТ,
Удмуртии, Хасси�Месауд (Алжир). Имеет
30 авторских свидетельств и патентов на изо�
бретения. Награждён медалями, в т.ч. серебр.
медалью ВДНХ СССР. 

С о ч.: Адаптивная система разработки нефтя�
ных месторождений // Нефтяное хоз�во. 1996. № 7;
Инновационная разработка нефтяных месторожде�
ний. М., 2000; Разработка малопродуктивных неф�
тяных месторождений. М., 2001 (соавт.).

ЛЫ�СОВ Виктор Фёдорович (р. 28.2.1928,
с. Уби Буинского кантона), физиолог, д. би�
ол. наук (1967), проф. (1970), засл. деятель
науки ТАССР, РФ (1983, 1993). По оконча�
нии в 1950 Казан. вет. ин�та (ныне Казан.
академия вет. медицины) работает там же,
зав. отделом физиологии (1963–68), зав. ка�
федрой физиологии (1968–99), одновр. декан
вет. ф�та (1974–78), проректор (1978–98),
проф. кафедры (1999). Труды по физиоло�
гии с.�х. животных, функционированию ор�
ганов пищеварения, о роли нервной и эндо�
кринной систем. Гос. пр. РТ (1999). Внедрил
в уч. процесс новую методику изучения фи�
зиологии. Автор уч. пособий. Награждён ор�
деном «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: Физиология молодняка сельскохозяйст�
венных животных. К., 1977; Практикум по физио�
логии сельскохозяйственных животных. М., 1990
(соавт.); Физиология сельскохозяйственных жи�
вотных. М., 2003 (соавт.); Физиология и этиология
животных. М., 2004 (соавт.).

Лит.: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана. К., 1993.

ЛЫСО�В Михаил Данилович (р. 21.11.1932,
г.Чистополь), юрист, д. юрид. наук (1979),

проф. (1981), засл. деятель науки РТ (1993).
Окончил Казан. ун�т (1960). В 1960–62 пре�
подавал в Елабужской школе милиции МВД
СССР. В 1964–2004 на кафедре уголовного
права Казан. ун�та. Труды по уголовному
праву, проблемам борьбы с мошенническими
объединениями и пр�тиями, с должностны�
ми преступлениями. Награждён медалями. 

С о ч.: Ответственность за частнопредпринима�
тельскую деятельность по советскому уголовному
праву. К., 1969; Ответственность должностных лиц
по советскому уголовному праву. К., 1972; Наказа�
ние и его применение за должностные преступле�
ния: Цель, эффективность, принципы индивидуа�
лизации. К., 1977.

Лит.: Казанский университет (1804–2004): Био�
библиогр. словарь. К., 2004. Т. 2.

Е.Б.Долгов.

ЛЫСО�В Михаил Иванович (21.11.1918,
с. Синенькие, ныне Саратовской обл. —
19.3.1995, Казань), учёный в области техно�
логии самолётостроения, д. техн. наук (1960),
проф. (1961), засл. деятель науки и техники
ТАССР, РСФСР (1968, 1982). По окончании
в 1943 Казан. авиац. ин�та работал там же
зав. кафедрой произ�ва летательных аппара�
тов (1956–87), одновр. проректор (1968–73).
Труды по пластическому формообразованию
тонкостенных деталей, разработкам специа�
лизированного технол. оборудования для
авиац. произ�ва. Имеет 34 авторских свиде�
тельства на изобретения. Награждён орде�
ном Октябрьской Революции, медалями; По�
чёт. грамотой През. ВС ТССР. 

С о ч.: Теория и расчёт процессов изготовления
деталей методом гибки. М., 1966; Пластическое
формообразование тонкостенных деталей авиатех�
ники. М., 1983; Прикладная теория пластического
растяжения с изгибом при сложном нагружении. М.,
1991.

ЛЫСОГО�РСКИЙ Юрий Борисович
(14.9.1930, Казань — 5.8.1988, там же), график,
художник книги. Учился в Казан. худож.
уч�ще (1949–54, отд�ние живописи) и Гос.
худож. ин�те Эстонской ССР (1954–60, гра�
фический ф�т). В 1960–86 в Татар. кн. изд�ве,
ст. худож. редактор, внештатный художник
(с 1964). Чл. Союза художников (1970). 

В 1960�е гг. работал в области гравюры,
в жанрах индустриального пейзажа и портре�
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та: серии «Шахтёры Кохтла�Ярве» (диплом�
ная работа, 1960, офорт, сухая игла), «Трас�
са дружбы» (1964, сухая игла); «Гурий Плет�
нёв и Алёша Пешков» (1963, сухая игла). Со
2�й пол. 1960�х гг. отдавал преимущество ри�
совальным техникам, применял уголь, санги�
ну, пастель, акварель, тушь, карандаш. В се�
риях рисунков раскрывал ист. темы: Пуш�
кинский (1972–73, уголь, пастель, акварель)
и Горьковский (1976–78, уголь, пастель, ак�
варель) циклы. 

Л. внёс большой вклад в развитие кн.
иск�ва Татарстана 1960–70�х гг. Предст. но�
вого поколения кн. графиков, он восприни�
мал книгу как единый ансамбль, не только
создавая илл. (как это было в 1940–50�х гг.),
но и осуществляя её худож. оформление в
целом. Оригиналы выполнялись акварелью,
тушью. Л. работал также в области дет. кни�
ги, особое пристрастие питал к ист. лит�ре.
К творческим достижениям относятся
оформление фотоальбома «Муса Джалиль»
(1966, диплом 3�й степени Всерос. конкурса
иск�ва книги в Москве), книг: «Октябрь в
Казани» И.Ионенко, И.Петрова (1967, дип�
лом 3�й степени Всерос. конкурса иск�ва кни�
ги в Москве), «Замечательные путешествен�
ники» З.Дусаева (1968, диплом 3�й степени
Всерос. конкурса иск�ва книги в Москве),
«История Татарской АССР» (1970, диплом
1�й степени Респ. конкурса иск�ва книги в Ка�
зани), «Кызыл йолдыз» («Красная звёздоч�
ка») Х.Гарданова, И.Гумеровой (1975, дип�
лом 3�й степени Всесоюз. конкурса иск�ва
книги в Москве) и др. 

Участник респ., зональных, всерос., всесо�
юз. и междунар. выставок. Работы Л. находят�
ся в Гос. музее изобразительных иск�в РТ,
Нац. музее РТ, Музее А.М.Горького в с. Крас�
новидово и др. 

Лит.: Музей изобразительных искусств ТАССР:
Путеводитель. К., 1970; Ч е р в о н н а я С.М. Ис�
кусство Советской Татарии. Живопись, скульпту�
ра, графика. М., 1978; е ё  ж е. Художники Совет�
ской Татарии. К., 1984; Музей А.М.Горького в Ка�
зани: Путеводитель. К., 1980.

О.Л.Улемнова.

ЛЫСУ�ХА (Fulica arta), птица сем. пастушко�
вых. Широко распространена в Евразии,
Сев.�Зап. Африке, Австралии. На терр. РТ
встречается на мелковод. озёрах, прудах, осо�
бенно часто в рыбхозах. Числ. возросла с об�
разованием водохранилищ и ростом площа�
дей заросших мелководий. Масса самцов
700–1200, самок 550–800 г. Окраска мато�
во�чёрная, на брюшке с сероватым оттенком;
на лбу — белая кожистая «бляшка». Пальцы
с фестончатыми плавательными перепонка�
ми. Клюв конический, короткий, белый. Ла�
пы серые. Хорошо плавает и ныряет, летает
неохотно. Л. — гнездящаяся перелётная пти�
ца. Прилетает в апреле. Плоское гнездо из
стеблей и листьев камыша, тростника, осоки
располагается непосредственно на воде или
у самой её кромки, в густых зарослях. В мае
самка откладывает 6–10 беловато�серых с
густыми мелкими (коричневыми или фиоле�
товыми) крапинками яиц. Птенцы появляют�
ся в кон. июня. Питается мягкой вод. расти�
тельностью, насекомыми, моллюсками, мел�

кой рыбой. Осенний отлёт в 1�й пол. октяб�
ря. Объект спорт. охоты.
ЛЬВИ�НКИ (Stratiomyidae), семейство мух.
Изв. ок. 1,5 тыс. видов, наиб. распространены
в тропиках; в России ок. 200 видов. Дл. тела
5–15 мм; крылья в покое плоско накладыва�
ются одно на другое над брюшком. Окраска
яркая, нередко напоминает окраску пчёл и ос
(появление защитной окраски — явление ми�
микрии). Встречаются на цветках, среди рас�
тений у воды, реже — на стволах и ветвях де�
ревьев. Личинки развиваются в загрязнён�
ных водоёмах, почве, навозе, под корой, в от�
мирающей древесине, гнёздах муравьёв; са�
профиты (питаются органическими остат�
ками) или хищники. На терр. Татарстана
обычны 2 вида: Л. обыкновенная (Stratiomyia
chamaeleon Dg.) — тело дл. 13–15 мм, чёр�
ное, брюшко снизу жёлтое, с чёрными пере�
вязями по краям колец — и Л. медная
(Geosargus cuprarius L.) — тело дл. 10–12 мм,
грудь зелёная с металлическим отливом,
брюшко бронз., синее или фиолетовое.
ЛЬВО�В Дмитрий Михайлович (21.10.1850,
с. Коповка Керенского у. Пензенской губ. —
после 1899), юрист, д. фин. права (1893), стат�
ский советник (1888). Из духовного звания.
Окончил Пензенскую духовную семинарию
(1870), Казан. ун�т (1874). В 1875–77 столо�
начальник, с 1876 пом. секр. уголовного
отд�ния Харьковского окр. суда. В 1877–99 в
Казан. ун�те: профессорский стипендиат (до
1880), доцент (1880–84), экстраординарный
проф. (1884–93), ординарный проф. (1893)
кафедры фин. права. Труды по фин. праву.
В работах «Промысловый налог и методы
его установления в западноевропейских го�
сударствах и в России» (1879), «Налог с на�
следства по современному учению финансо�
вой науки» (1883), «Оброчная подать, её ис�
тория и действующее законодательство»
(1886) Л. доказывал необходимость отказа от
дробности и мелочной регламентации нало�
гообложения пром�сти, торговли и физ. лиц,
предлагая сохранить лишь 2 вида налогов:
промысловый и с наследства. В «Курсе фи�
нансового права» (1886) проанализировал
структуру гос. доходов и расходов, дал ист.
очерк развития фин. теории и орг�ции фин.
х�ва, а также росписи местных (земских) фи�
нансов. Гл. задачей фин. науки Л. считал раз�
витие начал и правил, по к�рым необходимо
действовать в стремлении к приобретению и
употреблению материальных средств для до�
стижения гос. целей. В иссл. «Налог с на�
следства» (1893) проследил эволюцию этого
налога со ср. веков до 19 в. и установил, что
первоосновой совр. европ. законов, регулиру�
ющих налогообложение, является рим. право. 

С о ч.: Очерк развития кассовых и контрольных
учреждений в России за истекшее двадцатипятиле�
тие. СПб., 1889; Поземельный кадастр. СПб., 1890.

Лит.: Биографический словарь профессоров и
преподавателей Императорского Казанского уни�
верситета (1804–1904). К., 1904. Ч. 2; Казанский
университет (1804–2004): Биобиблиогр. словарь. К.,
2002. Т. 1.

Е.Б.Долгов.

ЛЬВО�В Михаил Давыдович (наст. фам. и
имя Габитов Рафкат Давлетшевич) (4.3.1917,
д. Насибаш, ныне Салаватского р�на Респ.

Башкортостан — 25.1.1988, Москва), поэт.
Писал на рус. языке. Окончил Лит. ин�т
им. А.М.Горького (Москва, 1941). Участник
Вел. Отеч. войны. С 1945 жил в Москве.
Гл. тема стихов Л. — жизнь современников,
неповторимость судьбы каждого. Его лири�
ческий герой — человек высокой души, с бо�
гатым внутр. миром. Для творческой манеры
Л. характерны филос. осмысление жизни,
сочетание сурового мужества и тонкого ли�
ризма. Автор сб�ков: «Живу сегодня» (1973),
«Одержимость» (1977), «Я вас любил»
(1977), «Круглые сутки» (1980), «Живу в
ХХ веке», «Встречное движение» (1984). Пе�
ревёл на рус. язык стихотворения С.Рамеева,
М.Джалиля, А.Исхака, Ш.Маннура, М.Сад�
ри, С.Хакима, Н.Даули, Э.Давыдова, М.Ху�
саина, М.Ахметгалиева и др. Награждён ор�
денами Отечественной войны 1�й и 2�й сте�
пеней, Трудового Красного Знамени, Друж�
бы народов, «Знак Почёта», медалями. 

С о ч.: Шигырьлwр. К., 1971; Собрание сочине�
ний: В 3 т. М., 1987–88.

Лит.: К о ч е т к о в В. Поэты военного поколе�
ния // Люди и судьбы. М., 1977; Г w р w й Р. Ул
безне� qз шагыйребез // Казан утлары. 1972. № 12;
� х м w т { а н М. Тормыш мизгеллwре // Казан
утлары. 1997. № 2.

Р.Р.Мусабекова.

ЛЬНЯНА�Я ПРОМЫ�ШЛЕННОСТЬ, см.
«Казанский лён», Лёгкая промышленность.
ЛЬНЯ�НКА (Linaria), род многолетних тра�
вянистых растений сем. норичниковых. Изв.
ок. 150 видов, встречаются во внетропических
обл. Сев. полушария, преим. в Средиземно�
морье. На терр. РТ один вид — Л. обыкновен�
ная (L. vulgaris); распространена во всех
р�нах. Растёт в сосновых лесах, на лугах, по�
лях, в сорных местах, у дорог. Корень стерж�
невой, толстый. Стебель прямой выс. до 90 см.
Листья сидячие, очерёдные, линейно�лан�
цетные, заострённые. Цветки крупные, жел�
товатые, в кистевидном соцветии. Плод —
двугнёздная овальная коробочка с дисковид�
ными чёрными семенами. Цветёт в июне–ав�
густе. Плоды созревают начиная с августа.
Одно растение даёт до 30 тыс. семян. Раз�
множается семенами и вегетативно — кор�
невыми отпрысками. В траве содержатся ал�
калоиды, флавоноиды, органические к�ты,
сапонины, пектиновые вещества. Настой тра�
вы применяется в нар. медицине как потогон�
ное, желчегонное и мочегонное средство, на�
ружно — для лечения кожных заболеваний.
Медоносное, декор., ядовитое, сорное расте�
ние. Свежая трава — инсектицид.
ЛЬЯ�ШЕВО, село в Тетюшском р�не, на
р. Улема, в 15 км к С.�З. от г.Тетюши. На
2002 — 170 жит., в т.ч. русских — 70%. Поле�
водство. Ср. школа, дом культуры. Осн. во 2�й
пол. 17 в. В дорев. источниках упоминается
как Починок Льяшево. В 18 — 1�й пол. 19 вв.
жители относились к категории гос. кресть�
ян. Занимались земледелием, разведением
скота. В нач. 20 в. здесь функционировали
Троицкая церковь (построена в 1898), церков�
но�приходская школа (открыта в 1884), шко�
ла грамоты (открыта в 1898), кузница, вод.
мельница, 3 мелочные лавки. В этот период
земельный надел сел. общины составлял 1495
дес. До 1920 село входило в Краснополян�
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скую вол. Тетюшского у. Казанской губ.
С 1920 в составе Тетюшского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Тетюшском р�не. Число жит.:
в 1782 — 328 душ муж. пола; в 1859 — 793,
в 1897 — 1186, в 1908 — 1343, в 1920 — 1242,
в 1926 — 910, в 1938 — 1006, в 1949 — 491,
в 1958 — 391, в 1970 — 240, в 1979 — 168,
в 1989 — 171 чел.
ЛЮБА�РСКИЙ Евгений Леонидович
(р. 3.10.1930, с. Соловейцев Ключ Шкотов�
ского р�на Приморского края), ботаник, д. би�
ол. наук (1969), проф. (1970), засл. деятель
науки РТ, РФ (1992, 1996), предст. Казан.
геобот. школы (с 1970�х гг.). Окончил Казан.
ун�т (1953), работает там же, зав. кафедрой
ботаники (1974–99). Одновр. проф. кафедры
гражд.�правовых дисциплин Казан. юрид.
ин�та МВД РФ (с 1996). Труды по геоботани�
ке, луговедению, лесоведению, популяцион�
ной и пром. ботанике, общей экологии, экол.
праву. Л. исследовал экологию вегетатив�
но�подвижных растений. Обосновал веду�
щую роль режима влажности почвы в распро�
странении длиннокорневищных и назем�
но�ползучих растений, выявил статически
выраженный эко� и фитотропизм плагио�
тропных корневищ в популяциях длинно�
корневищных растений. Разработал ориги�
нальные классификации экол. факторов,
жизн. форм растений, органов вегетативно�
го возобновления и размножения вегетатив�
но�подвижных растений. Предложил методы
построения биоморфологических рядов рас�
тений, геом. моделирования в экологии, ме�
тод «популяционного поля». Организатор
(1959) Казан. отд�ния Всесоюз. бот. об�ва
(с 1998 — Рус. бот. об�во), его пред. (с 1972),
почёт. чл. (с 2003). 

С о ч.: Экология вегетативного размножения
высших растений. К., 1968; Ценопопуляция и фи�
тоценоз. К., 1976; Структура ценопопуляций ве�
гетативно�подвижных растений. К., 1984 (соавт.).

Лит.: Любарский Евгений Леонидович (к 60�ле�
тию со дня рождения) // Бот. журн. 1992. Т. 77,
№ 5; П о л у я н о в а В.И., И б р а г и м о в а К.К.
Евгений Леонидович Любарский (к 70�летию со
дня рождения) // Бот. журн. 2002. Т. 87, № 2.

ЛЮБИ�МОВ Николай Матвеевич (9.5.1852,
г.Уфа — 20.2.1906, Казань), патологоанатом,
д. медицины (1879), засл. врач (1905). По
окончании в 1875 Казан. ун�та работал там
же, на кафедре патологической анатомии,
проф., зав. кафедрой (с 1885), декан (с 1896),
ректор (1905–06). В 1877–78 в заграничной
командировке. Труды по патологической ана�
томии лейкозов, туберкулёза, холеры, чумы,
тифа. Л. — организатор первой в Казан. ун�те
бактериологической лаборатории при кафе�
дре патологической анатомии (1880), один из
создателей патолого�анатом. музея
(1880�е гг.) и школы патологоанатомов ун�та.
Умер от туберкулёза лёгких. 

С о ч.: О туберкулёзных бациллах Koch'a . К.,
1884; Бактерии и влияние их на здоровье челове�
ка. К., 1887; Курс бактериологических методов ис�
следования. К., 1888; О борофуксине // Мед. обо�
зрение. 1888. № 3; Курс патологической анатомии.
К., 1890; Об отношении организма к инфекции.
К., 1898; К учению об острой лейкемии. К., 1906.

Лит.: П о д о л ь с к и й Н.С., П о р ы в а �
е в Н.Ф. Николай Матвеевич Любимов как учёный
и общественный деятель // Архив патологии.
1956. № 5.

ЛЮБИ�МОВКА, река; см. Улемка.
ЛЮБИ�МОВКА, деревня в Тетюшском р�не,
на автомобильной дороге Тетюши–Апастово,
в 6 км к С. от г.Тетюши. На 2002 — 32 жит.
(русские). Полеводство. Осн. не позднее нач.
17 в. До реформы 1861 жители относились к
категории помещичьих крестьян. Занима�
лись земледелием, разведением скота. В нач.
20 в. в Л. функционировали церковно�при�
ходская школа (открыта в 1887), ветряная
мельница, мелочная лавка. В этот период зе�
мельный надел сел. общины составлял
353 дес. До 1920 деревня входила в Красно�
полянскую вол. Тетюшского у. Казанской
губ. С 1920 в составе Тетюшского кантона
ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском р�не. Чис�
ло жит.: в 1646 — 19, в 1782 — 108 душ муж.
пола; в 1859 — 269, в 1897 — 247, в 1908 — 522,
в 1920 — 498, в 1926 — 419, в 1938 — 510,
в 1949 — 420, в 1958 — 311, в 1970 — 204,
в 1979 — 134, в 1989 — 69 чел.
ЛЮ�БИН Дмитрий Рафаилович (26.4.1880,
г.Самара — 9.5.1951, Казань), драм. актёр,
нар. артист ТАССР (1939), засл. артист
РСФСР (1940). Сцен. деятельность начал в
1897 в Самарском гор. т�ре после окончания
реального уч�ща, в 1898–1905 работал в т�рах
гг. Симбирск, Оренбург, Владикавказ.
В 1906–09 в Казан. гор. т�ре в антрепризе
Н.И.Собольщикова�Самарина, где сыграл
роли Великатова, Безсудного, Мурова («Та�
ланты и поклонники», «На бойком месте»,
«Без вины виноватые» А.Н.Островского).
Казан. пресса положительно отметила его
исполнение ролей Ямщика («Станционный
смотритель» по повести А.С.Пушкина), Со�
лёного («Три сестры» А.П.Чехова), Антонио
(«Шейлок» У.Шекспира), Гуннара («Север�
ные богатыри» Г.Ибсена). В последующие
годы работал в т�рах гг. Ростов�на�Дону, Одес�
са, Новочеркасск, Саратов, Воронеж. В 1934
вновь поступил в Казан. Б. драм. т�р. Как
один из ярких предст. ст. актёрской школы
наиб. выразительности Л. достигал в ролях
классического репертуара. Его исполнение
ролей Фамусова («Горе от ума» А.С.Грибое�
дова), Кнурова, Лыняева, Прибыткова, Дуле�
бова, Кучумова, Дудукина («Бесприданни�
ца», «Волки и овцы», «Последняя жертва»,
«Таланты и поклонники», «Бешеные день�
ги», «Без вины виноватые» А.Н.Островско�
го), Тычкова («Обрыв» по
роману И.А.Гончарова),
Президента («Коварство и
любовь» Ф.Шиллера), дона
Саллюста («Рюи Блаз»
В.Гюго) отличалось безу�
коризненной точностью в
передаче реалий ист. эпо�
хи, манеры поведения пер�

сонажей, системы от�
ношений и оценок
происходящего. Пе�
ред зрителем предста�
вали ожившие обра�
зы ушедшей эпохи во
всём многообразии
своих проявлений и
глубине социального
обобщения. Актёр
был убедителен так�
же в ролях совр. дра�
матургического мате�
риала: тёплым юмо�
ром проникнуты образы, созд. в пьесах «По�
сле бала» (Адам Петрович) и «Аристокра�
ты» (Бабкин) Н.Ф.Погодина, «Дорога цве�
тов» (Муж Газгольдер) В.П.Катаева, «Платон
Кречет» (Бублик) А.Е.Корнейчука; жизн. до�
стоверностью, внутр. наполненностью отме�
чены роли Харитонова («Русские люди»
К.М.Симонова), Булавина («Хождение по
мукам» по роману А.Н.Толстого), акад. Пи�
саревского («Закон чести» А.П.Штейна),
миллионера Атабаева («Мулланур Вахитов»
Н.Исанбета). С 1914 Л. занимался пед. дея�
тельностью, с 1938 преподавал актёрское ма�
стерство в Казан. муз. уч�ще. Основатель и
первый пред. Татар. отд�ния Всерос. театр.
об�ва (1938). Награждён орденом Трудового
Красного Знамени. 

Лит.: Народные артисты. К., 1980; И н г в а р И.,
И л я л о в а И. Русский театр в Казани. К., 1991. 

Ю.А.Благов.

ЛЮ�БКА (Platanthera), род одно� или много�
летних травянистых растений сем. орхид�
ных. Изв. более 50 (по нек�рым данным, ок.
200) видов, распространены в Сев. полуша�
рии. На терр. РТ один вид — Л. двулистная,
или ночная фиалка (P. bifolia); встречается
небольшими группами во всех (чаще в юж.)
р�нах. Растёт на лесных полянах, среди кус�
тарников. Многолетнее растение выс.
25–40 см. Корни клубневидные. Стебель не�
сёт 2 нормально развитых листа широкоэл�
липтической формы. Цветки белые, мелкие,
в цилиндрическом кистевидном соцветии,
обладают ароматным запахом, усиливаю�
щимся к ночи (отсюда второе назв.) и перед
дождём. Плод — коробочка с мелкими мно�
гочисл. семенами. Цветёт в кон. мая — июне.
Зацветает на 6–8�й год жизни. Семена со�
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Д.Р. Л ю б и н в ролях:
1. Боцмана

(«Оптимистическая
трагедия» В.В. Вишневского);

2. Булавина («Хождение по
мукам» по роману

А.Н. Толстого).

Д.Р. Любин.



зревают в июне–августе. Размножается семе�
нами и вегетативным способом. В медицине
используются молодые корнеклубни, назы�
ваемые после высушивания «салеп». Содер�
жат слизь, крахмал, сахар, белки и др. веще�
ства. Препараты из корнеклубней принима�
ют как обволакивающее средство при отрав�
лениях, хронических гастритах, язвенной бо�
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Декор., медоносное растение. Занесена в
Красную книгу РТ.

ЛЮБО�ВСКИЙ Леонид Зиновьевич
(р. 24.2.1937, г.Каменка, Украинская ССР),
композитор, педагог, засл. деятель иск�в
ТАССР, РФ (1983, 1996). По окончании в
1967 Казан. консерватории по классу ком�
позиции у А.Лемана преподаёт там же на ка�
федре композиции. Л. успешно и плодотвор�
но работает во мн. жанрах композиторского
творчества. Особенно привлекают его мас�
штабные циклические композиции (симфо�
нии, оратории, инструментальные, вокаль�
ные и хоровые циклы, театр. музыка). Ком�
позитор остро и напряжённо чувствует совре�
менность, её живой динамичный пульс, стре�
мительное течение жизни. Особенно ярко
эти черты творчества проявились в неожи�
данных по своим композиционным и идей�
но�худож. решениям Симфонии�оратории
на стихи И.Франко, 3�й, 4�й и 5�й симфони�
ях, трагический пафос к�рых наполнен филос.
раздумьями о прошлом, настоящем и буду�
щем. Среди произведений Л. выделяется сво�
ей гражд. значимостью Lacrimosa памяти
А.Сахарова (для большого симфонического
оркестра и органа). В концертах с оркестром
для виолончели, скрипки, фортепиано прояв�
ляются неоклассические и неоромантичес�
кие тенденции. Особое место в творчестве
композитора занимают вокально�симфони�
ческие произведения «Из моабитских тет�
радей» на стихи М.Джалиля, кантата «Не�
мую боль в слова облечь...» по поэме «По
праву памяти» А.Твардовского, осн. темой
к�рых является осмысление трагических со�
бытий прошлого. Разнообразны по тематике
и миру образов вокальные циклы Л. для го�
лоса и фортепиано на стихи рос. и заруб.,
поэтов («Новый век», «Военные ветры»,
«Страна журавлиная», «Из корейской клас�
сической поэзии», «Радость»). В своём твор�
честве Л. обращается к нетрадиционным ин�
струментальным составам: Brass Quintet для
двух труб, валторны, тромбона и тубы (пер�
вое исполнение состоялось в США); «Трип�
тих Босха» для четырёх тромбонов, форте�
пиано и ударных (впервые исполнен на 1�м
междунар. фестивале духовой музыки в г.Са�
ратов); Passionmusik — воплощение канони�
ческой циклической формы средствами ин�
струментальной музыки (премьера в Б. зале
Ленингр. филармонии, 1990), Четыре класси�
ческие фуги для четырёх ударников (первое
исполнение — на междунар. фестивале «Ев�
ропа�Азия» в Казани, 2000). Большим твор�
ческим достижением Л. является балет «Ска�
зание о Йусуфе»; поставлен в 2001 на сцене
Татар. т�ра оперы и балета (либр. Р.Хариса,
хореографическое воплощение Г.Ковтуна).
Обратившись к сюжету, занимающему особое

место в мир. духов�
ном наследии, средст�
вами совр. муз. техни�
ки, применяя не толь�
ко классический, но и
экзотический инстру�
ментарий, автор су�
мел высветить обще�
человеческие этичес�
кие проблемы через
противостояние воз�
вышенных и низмен�
ных проявлений че�
ловеческой природы.
Балет получил высокую оценку муз. крити�
ки и публики; удостоен Гос. пр. РФ (2005).
Произведения композитора прочно вошли в
концертный и пед. репертуар, часто исполня�
ются изв. музыкантами в Казани, Москве,
других городах России, странах ближнего и
дальнего зарубежья (Литва, Эстония, Молдо�
ва, Польша, Болгария, Германия, США, Япо�
ния и др.). Среди авторских концертных про�
грамм Л. — Концерт концертов (1995), 7 ин�
струментальных сонат (1998), Концерт памя�
ти А.Сахарова (1989), Вечер полифонической
музыки (2000), Симфонический концерт
(2002) и др. — при участии М.Тарасовой,
Р.Абязова, Л.Леонтьевой, Ф.Хасановой,
И.Коциньша, И.Гирфанова, Р.Скуратова и т. д.
Л. изв. также как дирижёр собств. сочине�
ний, автор книг и статей, пианист�ансамб�
лист. Чл. правления Союза композиторов
РТ, орг. к�та междунар. фестиваля «Евро�
па�Азия». Соч. Л. неоднокр. издавались в Ка�
зани и Москве (партитуры 3�й и 4�й симфо�
ний, клавир балета «Сказание о Йусуфе»,
вокальные циклы и др.). 

Осн. соч.: оп. «Праздник святого Йорге�
на» по одноим. повести Бергстеда (1967); ба�
лет «Сказание о Йусуфе» («Иосиф Прекрас�
ный») на либр. Р.Хариса (2001); для симфо�
нического оркестра: 6 симф. (1965, 1976, 1979,
1983, 1990, 2004), Lacrimosa (1990), малень�
кие классические вариации (1970), «Салон�
ная музыка» (1997), Симфониетта (1964),
Litania (2000); концерты с симфоническим
оркестром — для фортепиано, виолончели,
скрипки (1968, 1972, 1985); для хора и сим�
фонического оркестра: Симф.�оратория на
стихи И.Франко (1970), кантата «Немую
боль в слова облечь...» по поэме «По праву па�
мяти» А.Твардовского (1987); вокально�сим�
фонические сюиты «Из моабитских тетра�
дей» на стихи М.Джалиля (1969); для хора:
«Мир природы» на стихи Ф.Тютчева (1971),
«Мысли» на стихи Р.Хариса (1980); камер�
но�инструментальные соч.: струнные квар�
теты № 1, 2 (1963, 2003), дивертисмент (Ма�
ленький концерт) для кларнета, фагота, фор�
тепиано и ударных (1967), Brass Quintet для
двух труб, валторны, тромбона и тубы (1985),
«Триптих Босха» для четырёх тромбонов,
фортепиано и ударных (1979), Passionmusik
для трубы, тромбона, органа и ударных
(1988), четыре классические фуги для четы�
рёх ударников (1995); сонаты с фортепиано:
для флейты, гобоя, трубы, тромбона, скрип�
ки, баяна, виброфона, литавр; сонаты, вариа�
ции, сюиты, пьесы для различных инстру�
ментов; вокальные циклы для голоса и фор�

тепиано; песни; музыка к драм. спектаклям,
для детей и др. 

С о ч.: Что есть музыка. К., 1993; Маленькая
книжечка о Бахе (техника и философия И.С.Ба�
ха). К., 1994; Смысл фуги в западноевропейском
музыкальном мышлении. К., 1996; Вспоминая Бо�
риса Лукича // Профессор Борис Лукич Лаптев. К.,
1992; Гармония и доброта // Казань. 1995. № 7/8.

Лит.: Г у р а р и й С. Диалоги о татарской му�
зыке. К., 1984; Композиторы и музыковеды Со�
ветского Татарстана. К., 1986; К а н т о р Г.М. Му�
зыковеды Казани: Биобиблиогр. словарь. К., 2000.

Ф.Ш.Салитова.

ЛЮ�БЧЕНКО Владимир Ильич (20.3.1960,
Казань — 22.10.1996, Москва), учёный в об�
ласти хим. физики, д. техн. наук (1991).
В 1981 окончил Моск. ун�т. С 1984 работал в
НИИ хим. продуктов (Казань). С 1990 руко�
водитель ряда малых пр�тий (Москва). Тру�
ды по теории горения взрывчатых веществ.
Имеет 6 авторских свидетельств и патентов
на изобретения. 

С о ч.: Стационарная теория распространения
неадиабатических волн горения в газовой смеси //
Журн. физ. химии. 1987. Т. 61, № 4; Стационарное
горение КВ при наличии теплопотерь // там же.

ЛЮ�БЧЕНКО Илья Сергеевич (р. 16.5.1930,
г.Воронеж), учёный в области хим. физики,
д. техн. наук (1984), проф. (1985). По окон�
чании в 1954 Казан. авиац. ин�та работал в
ОКБ Казан. моторостроит. з�да. С 1963 на
преподавательской работе в Казан. авиац.
ин�те, с 1966 в Ин�те хим. физики АН СССР
(Москва), с 1969 в Рязанском высш. воен.
уч�ще тыла и транспорта, с 1971 во Всесоюз.
электротехн. ин�те (пгт Черноголовка Мос�
ковской обл.). В 1973–92 начальник лабора�
тории НИИ хим. продуктов (Казань). Труды
по теориям горения, зажигания и взрыва.
Имеет 21 авторское свидетельство на изобре�
тения. 

С о ч.: Математическое моделирование техно�
логического процесса на ЭЦМ // Вестн. Моск.
ун�та. 1963. № 2; Асимптотические решения в тео�
рии теплового взрыва // Докл. АН СССР. 1969.
Т. 188, № 4; Тепловая теория зажигания реагиру�
ющих КВ // Успехи химии. 1987. Т. 61, № 2.

ЛЮГА� (�лге), село в Кукморском р�не, на
р. Ошторма (прав. приток р. Вятка), в 6 км к
Ю. от пгт Кукмор. На 2002 — 402 жит. (тата�
ры). Полеводство, мол. скот�во. Нач. школа,
дом культуры, б�ка. Осн. в период Казанско�
го ханства. В 18 — 1�й пол. 19 вв. жители от�
носились к категории гос. крестьян. Зани�
мались земледелием, разведением скота, му�
комольным промыслом. В нач. 20 в. в Л. рас�
полагалось вол. правление, функционирова�
ли мечеть, 2 мельницы, кузница, 3 мелочные
лавки. В этот период земельный надел сел. об�
щины составлял 2151,6 дес. До 1920 село яв�
лялось центром Асан�Илгинской вол. Ма�
мадышского у. Казанской губ. С 1920 в соста�
ве Мамадышского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Кукморском, с 1.2.1963 в Сабин�
ском, с 12.1.1965 в Кукморском р�нах. Число
жит.: в 1782 — 134 души муж. пола; в 1859 —
971, в 1897 — 1139, в 1908 — 1208, в 1920 —
1039, в 1926 — 1012, в 1938 — 893, в 1949 —
627, в 1958 — 584, в 1970 — 513, в 1979 — 462,
в 1989 — 347 чел.
ЛЮГДО�Н, посёлок в Кукморском р�не,
в 24 км к Ю.�В. от пгт Кукмор. На 2002 —
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27 жит. (удмурты). Осн. в 1930�х гг. С мо�
мента образования находился в Таканыш�
ском, с 1.2.1963 — в Мамадышском р�нах.
С 12.1.1965 в Кукморском р�не. Число жит.:
в 1949 — 113, в 1958 — 81, в 1970 — 77,
в 1979 — 59, в 1989 — 29 чел.
ЛЮ�ЛИН Виктор Васильевич (3.2.1932, г.Са�
сово, ныне Рязанской обл. — 10.7.2000, Ка�
зань), инженер�землеустроитель, лауреат Гос.
премии РТ (1999), засл. землеустроитель
РСФСР (1981). Окончил Моск. ин�т инж.
землеустройства (1957). В 1950–51 земле�
устроитель Пителинского р�на Рязанской
обл., в 1957–58 — Казан. землеустроит. пар�
тии, в 1958–61 начальник землеустроит. от�
ряда Мин�ва сел. х�ва ТАССР. В 1961–69 на�
чальник отряда, с 1965 начальник Татар. зем�
леустроит. экспедиции. В 1969–75 началь�
ник Татар. отд�ния ин�та «Росгипрозем»,
в 1975–91 директор Татар. филиала ин�та
«Волгогипрозем». В 1991–2000 на унитар�
ном пр�тии «Республиканский земельно�ка�
дастровый центр», директор (до 1998). Гос. пр.
присуждена за разработку теоретических ос�
нов и производств. освоение агроландшафт�
ной адаптивной системы земледелия на при�
мере коллективных пр�тий «Чулпан» Высо�
когорского и «Игенче» Арского р�нов. На�
граждён орденом «Знак Почёта», медалью;
Почёт. грамотами През. ВС ТАССР, РТ. 

И.Н.Афанасьев.

ЛЮПИ�Н (Lupinus), род одно� и многолетних
травянистых растений сем. бобовых. Возде�
лывается как кормовая, сидеральная и де�
кор. культура. Изв. ок. 100 видов, в СНГ — 5.
На терр. Татарстана 4 вида: Л. гибридный
(разводится в кач�ве декор. растения); Л. мно�
голистный (многолетнее ядовитое, лекарст�
венное растение; встречается на лугах, по�
лях, опушках лесов, у дорог; все части содер�
жат горькие и ядовитые алкалоиды: люпинин,
люпанин, люпинидин); Л. узколистный, или
синий, и Л. белый (однолетние виды). Издав�
на зерно однолетних Л. использовали в пищу
и на корм животным. Все виды Л. богаты
белком. В 1 кг зелёного корма содержатся
0,09 корм. ед. и 12 г переваримого протеина,
в силосе — соотв. 0,16 и 12, в зерне — 1,16 и
320. Для скармливания пригодны т. н. безал�
калоидные негорькие, а также кормовые сор�
та, содержащие в семенах не более 0,025–0,1%
алкалоидов (сорта Л. с содержанием 0,1–0,3%
алкалоидов используют для скармливания
в виде силоса). Горь�
кие Л. (1–2% алка�
лоидов) возделы�
ваются только на
зелёное удобрение.
Л. влаголюбив, к поч�
ве нетребователен, но
плохо растёт на забо�
лоченных и богатых
известью почвах.
В Казанской губ.
Л. как зелёное удоб�
рение впервые высе�
вался в 1854, урожай�
ность зелёной массы
(в пудах с 1 дес.) со�
ставила: Л. жёлтого
3137–3880, Л. синего

2817–3819. В сортоиспытательных опытах
Казан. с.�х. ин�та и колхоза им. Молотова
Арского р�на в сер. 1950�х гг. урожайность зе�
лёной массы (в ц с 1 га) составляла: в 1954 —
Л. жёлтого 169, Л. синего 197, в 1955 — соотв.
270,3 и 362,5. Урожай ржи, посеянной по си�
деральному люпиновому пару, возрос на
7,1–35,5%. В РТ наиб. значимы как зелёное
удобрение Л. узколистный и Л. жёлтый. Л. уз�
колистный — с голубыми, лиловыми, розовы�
ми и белыми цветами без запаха. Семена поч�
ковидные, с мраморным оттенком; абс. вес
160–200 г. Зрелые бобы коричневого цвета.
Высота растений до 1,5 м. Сорта Л. с розовы�
ми цветами более скороспелые, их стебли
выше, чем у Л. с синими цветами. Л. жёл�
тый — лучшее сидеральное растение для пе�
счаных почв, имеет жёлтые цветы с сильным
приятным запахом. Семена округло�почкова�
тые, сдвоенные, розовые, бурые с чёрными
точками или мраморные; абс. вес 130–150 г.
Прорастают при темп�ре 5°С, всходы появля�
ются на 9–11�й день. Л. узколистный более
морозостоек, выдерживает заморозки до
–9 °С, вызревает даже в сев. р�нах РТ, имеет
меньший период вегетации, наращивает боль�
шую зелёную массу. Корневая система стерж�
невая. Отзывчив на углубление пахотного
слоя, на фосфорные и калийные удобрения
(вносятся по 60–80 кг на 1 га), на инокуляцию
семян. Высевают обычным рядовым или уз�
корядным способами (лучше льняными сеял�
ками) через 5 дней от начала сева ранних
яровых культур; норма высева семян (в кг/га):
на зелёное удобрение или на корм Л. узколи�
стного и Л. белого — 200–225, Л. жёлтого и
Л. белого — 140–160; на семена при сплошном
рядовом посеве Л. узколистного — 160–180,
Л. жёлтого — 100–120, Л. белого — ок. 150 на
глуб. 2–3 см. Зелёную массу запахивают на
глуб. 15–16 см, на лёгких почвах — 20–22 см
за 30 дней до посева озимых. Полное созре�
вание происходит в нач. сентября. Убирает�
ся при побурении 80–90% семян, урожай�
ность 16–18 ц с 1 га. Л. многолетний высева�
ют под покров замыкающей севооборот яро�
вой зерновой культуры. В РТ районирова�
ны сорта: Л. белого — Дельта (2001), Л. узко�
листного — Кристалл (2004). 

Лит.: А в р о в О.Е. Агротехника однолетнего
люпина на зелёное удобрение в Татарии. К., 1957.

И.Н.Афанасьев.

ЛЮТЕРА�НСТВО, одно из направлений про�
тестантизма; течение в христианстве. Воз�
никло в Европе в 16 в. в результате Реформа�
ции, основоположник — М.Лютер (1483–
1546). Содержит осн. положения протестан�
тизма, а также собств. доктрину «оправда�
ния верой»: спасение возможно только по�
средством личной веры в Бога. Источник ве�
роучения — Библия. Л. отрицает сословие
духовенства как людей, наделённых благода�
тью посредников между Богом и человеком;
отвергает иконы (допуская изображения на
библейские сюжеты), монашество, поклоне�
ние святым и их мощам; упростило богослу�
жение. Л. признаёт 2 таинства: крещение и
причащение, однако не выработана единая
позиция относительно исповеди. Орг. струк�
тура: церковь — епархия — пробства (благо�
чиния) — общины (приходы). В лютеран�

ской церкви принято персональное членство:
в неё вступают и выходят из неё по заявле�
нию. Чл. церкви делают ден. взносы, разме�
ры к�рых не регламентированы. В мире на�
считывается св. 75 млн. лютеран (б. ч. прожи�
вает в осн. в Германии, странах Сев. Евро�
пы), объединённых в 192 лютеранские церк�
ви; ок. 50 млн. объединены во Всемир. люте�
ранский союз (центр в г.Женева). 

В России ок. 85 тыс. лютеран. Первые из
них появились после Ливонской войны
1558–83. Взятые в плен немцы были расселе�
ны (с правом свободного исповедания своей
веры) в рос. городах, в т.ч. на терр. Казан�
ского края (в Казани также проживали тор�
говцы с семьями и военные казан. гарнизона).
К этому времени относится первое в ист. ис�
точниках упоминание о лютеранах в Каза�
ни и их пасторе Скультете. Собств. лютеран�
ская община появилась в городе в 1767, ког�
да сюда был направлен полковой священник
и началось стр�во церкви св.Екатерины (в неё
входили в осн. немцы). К нач. 19 в. в Казани
проживало ок. 100 нем. лютеранских семей,
в дальнейшем их число постоянно возраста�
ло. По данным Первой всеобщей переписи
населения 1897, в Казанской губ. насчитыва�
лось 1384 лютеранина. Рост лютеранской об�
щины происходил за счёт селившихся в Ка�
зани немцев, придерживавшихся реформат�
ского вероисповедания (близкая к Л. форма
протестантизма). К нач. 19 в. реформаты и
лютеране объединились в одну — евангели�
ческо�лютеранскую общину, чл. к�рой стали
купцы, ремесленники, учителя, чиновники
и др. (К.К.Клаус, Х.Крамп, А.С.Леман,
П.Ф.Лесгафт, Д.И.Мейер, К.Л.Мюфке,
А.И.Песке, К.А.Тон, К.Ф.Фукс, А.К.Шмидт,
Ф.И.Эрдман и др.). Казан. община принима�
ла активное участие в жизни об�ва, занима�
лась благотворит. деятельностью. По уставу
Евангелическо�лютеранской церкви России
(1832), действовавшему до 1917, были созд.
консисториальные округа, состоявшие из
приходов и делившиеся на пробства. Казан.
община входила в Моск. консисториальный
округ. В соответствии со Сводом законов
Российской империи Л. была отнесена к тер�
пимым религиям. Правовое положение Еван�
гелическо�лютеранской церкви в России бы�
ло достаточно устойчивым. Ситуация ослож�
нилась во время 1�й мир. войны: мн. из нем�
цев�лютеран, обвинённые в сочувствии Гер�
мании или шпионаже, подверглись преследо�
ваниям. В 1917 Временное пр�во сняло ряд
ограничений и освободило лютеранскую цер�
ковь от контроля со стороны гос�ва. После
Окт. рев�ции положение лютеран в России
ухудшилось, однако в первые годы после
рев�ции и в период нэпа оно оставалось доста�
точно благоприятным, поскольку антирелиг.
политика сов. власти была направлена про�
тив Рус. Правосл. церкви. С кон. 1920�х гг.
адм. давление на Л. усилилось. В ноябре 1929
по решению През. ЦИК ТАССР лютеран�
скую церковь закрыли; б. ч. видных предст.
евангелическо�лютеранской общины была
репрессирована. 

В Татарстане община лютеран вновь сфор�
мировалась в кон. 1970�х — нач. 1980�х гг.
среди немцев�переселенцев в пгт Уруссу, но к
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нач. 1990�х гг. она практически перестала су�
ществовать. В 1990 лютеранская община бы�
ла возрождена в Казани, в 1996 ей передали
здание кирхи, находившееся в составе ком�
плекса ДК им. Менжинского; с 2000 она но�
сит назв. «Евангелическо�лютеранская цер�
ковь св. Екатерины г.Казани». В 2002 в РТ
было созд. Татарстанское пробство Евангели�
ческо�лютеранской церкви Европ. части Рос�
сии. В 2004 в неё входили 4 общины. В Каза�
ни проживает ок. 500 немцев, в Татарстане —
ок. 3000 (б. ч. в г.Набережные Челны, а так�
же в гг. Альметьевск, Бавлы, Нижнекамск).
Ещё в нач. 20 в. в Казанской губ. появилось
новое направление в Л. — Евангелическо�лю�
теранская церковь Ингрии (в целом её догма�
тика мало отличается от догм других люте�
ранских церквей). Ныне в Казан. общину
церкви Ингрии входят верующие разных на�
циональностей, в прошлом чл. различных
протестантских церквей (молитвенный дом
находится на ул. П.Лумумбы). 

Лит.: К р е ч м а р Г., Р а т к е Г. Евангеличес�
ко�лютеранская церковь в России, на Украине, в Ка�
захстане и Средней Азии. СПб., 1996; К у р и �
л о О.В. Очерки по истории лютеран в России
(XVI–XX вв.). М., 1996; Л и ц е н б е р г е р О.А.
Евангелическо�лютеранская церковь и советское
государство (1917–1938). М., 2000; К о р н и �
л о в И.П. Протестантские организации в Респуб�
лике Татарстан // Ислам и христианство в диало�
ге культур на рубеже тысячелетий. К., 2001; Со�
временная религиозная жизнь России: Опыт систе�
матического описания. М., 2003. Т. 2; Религии и
религиозные объединения в Республике Татарстан:
Справ. К., 2004.

И.П.Корнилов.

ЛЮ�ТИК (Ranunculus), род одно� и многолет�
них травянистых растений сем. лютиковых.
Изв. св. 600 видов, распространены по всему
земному шару, преим. в умеренном поясе
Сев. полушария. На терр. РТ 11 видов. Ши�
роко распространены Л. едкий (R. acris),
Л. золотистый (R. auricomus), Л. многоцвет�
ковый (R. polyanthemos), Л. ползучий (R. re�
pens). Растут на лугах, болотах, по берегам во�
доёмов. Растения выс. от 5 до 100 см, с корот�
кими корневищами. Листья очерёдные, паль�
чато� или перистораздельные, рассечённые
или цельные. Цветки одиночные или в немно�
гоцветковых соцветиях. Околоцветник двой�
ной, пятичленный с жёлтыми лепестками.
В сырую погоду и на ночь цветы закрыва�
ются и поникают. Плод — многоорешек. Цве�

тут с апреля по сентябрь. Размножаются се�
менами, реже — ползучими побегами. Все
виды содержат ядовитое летучее вещество
(анемоновую камфару), к�рое оказывает
сильное раздражающее действие на кожу
(вызывает зуд, покраснение, образование пу�
зырей) и слизистые оболочки глаз, носа, гор�
тани. В траве Л. едкого и Л. ползучего со�
держатся гликозиды, алкалоиды, сапонины,
витамин С. В нар. медицине применяют как
наружное средство при ревматизме, прикла�
дывают к нарывам. Мн. виды — медоносы.
Плоды Л. золотистого, Л. многоцветкового,
Л. ползучего, Л. ядовитого (R. sceleratus) яв�
ляются кормом для птиц. 5 видов, в т.ч.
Л. жгучий (R. flammula), Л. Гмелина (R. gme�
linii), Л. длиннолистный (R. lingua), занесе�
ны в Красную книгу РТ.
ЛЮ�ТИКОВЫЕ (Ranunculaсeae), семейство
двудольных растений. Изв. более 60 родов, ок.
2 тыс. видов; распространены гл. обр. в уме�
ренном и холодном поясах Сев. полушария.
Многолетние, реже однолетние травы, полу�
кустарники или лианы, иногда небольшие
деревья. На терр. Татарстана семейство пред�
ставлено 38 видами, относящимися к 17 ро�
дам. Преим. многолетние травянистые расте�
ния. Листья очерёдные, простые, рассечённые
или пальчато�раздельные. Цветки обоеполые,
чаще правильные, спирально�циклические,
с двойным или простым околоцветником,
ярко окрашенные. Тычинок и пестиков мно�
го. Плод — многолистовка или многоорешек,
реже ягода (воронец). Среди них лекарст�
венные (воронец колосистый, калужница бо�
лотная, адонис весенний, борец обыкновен�
ный и др.), декор. (купальница, водосбор, ве�
треница, василистник, живокость), медонос�
ные (живокость, лютик, купальница), ядо�
витые (воронец, василистник, ветреница,
прострел и др.), сорные (живокость) расте�
ния. 16 видов занесены в Красную книгу РТ.
ЛЮ�ТКИНО, село в Пестречинском р�не,
в 17 км к Ю. от с. Пестрецы. На 2002 — 7 жит.
(русские). Осн. во 2�й пол. 17 в. До реформы
1861 жители относились к категории поме�
щичьих крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота. В нач. 20 в. в Л. функ�
ционировали церковь святителя Гурия, зем�
ская школа (открыта в 1884), кредитное т�во,
3 мелочные лавки. В этот период земельный
надел сел. общины составлял 3521,2 дес. До
1920 село входило в Державинскую вол. Лаи�
шевского у. Казанской губ. С 1920 в составе
Лаишевского, с 1924 — Арского кантонов
ТАССР. С 10.8.1930 в Пестречинском р�не.
Число жит.: в 1859 — 906, в 1897 — 1145,
в 1908 — 1306, в 1920 — 1374, в 1926 — 1559,
в 1949 — 836, в 1958 — 866, в 1970 — 358,
в 1979 — 54, в 1989 — 14 чел.
ЛЮЦЕ�РНА (Medicago), род одно� и много�
летних травянистых растений сем. бобовых.
Изв. 36 видов, из них 20 многолетние. Из од�
нолетних возделывают Л. хмелевидную. Из
многолетних распространены 2 осн. вида:
Л. жёлтая и Л. синяя. Наиб. производств.
значение имеют получившиеся в результате
естеств. или искусств. скрещивания промежу�
точные виды: Л. сине�гибридная, Л. жёл�
то�гибридная, Л. пёстро�гибридная, широко

распространённые
в РТ. Многолетние
виды Л. образуют
мощный куст с
большим кол�вом
стеблей, отходящих
от коронки (утол�
щённой части кор�
ня — зоны куще�
ния), расположен�
ной на глуб. 3–7 см
от поверхности
почвы. От неё вес�
ной и после укосов
отрастают побеги.
Листья тройчатые,
соцветие — кисть,
плод — многосе�
мянный боб, семе�
на мелкие (масса
1000 шт. — 2 г), почковидные, жёлто�бурого
цвета. Корневая система стержневая, мощная,
проникает на глуб. до 5 м, на лёгких поч�
вах — до 10 м. Осн. масса корней расположе�
на в пахотном слое. На тонких корнях имеют�
ся наросты (клубеньковые бактерии), спо�
собные фиксировать азот из атмосферы. Бла�
годаря симбиотической способности в корнях
Л. накапливается 150–200 кг азота. Л. улуч�
шает структуру почвы, является хорошим
предшественником для всех культур, особен�
но для зерновых. Продуктивность в полевых
севооборотах составляет 50–60 ц сена с 1 га
(или 200–250 ц зелёной массы). Урожай�
ность семян в ср. 1 ц с 1 га, в благоприятные
годы (мн. солнечных дней во время цвете�
ния и плодообразования) достигает 3 ц и бо�
лее с 1 га. На орошаемых землях урожай�
ность зелёной массы составляет 400–450 ц с
1 га (или 100–110 ц сена). В РТ районирова�
ны сорта: Казанская 36, Марусинская 425,
Казанская 64/95, Айслу, Татарская пастбищ�
ная, Муслима. Вредители Л. — люцерновая
совка, люцерновая галлица, люцерновый
клоп и др.; болезни — ржавчина, мучнистая
роса, пятнистости. 

М.Ш.Лапина.

ЛЯГУ�ШКИ (Ranidae), семейство бесхвос�
тых земноводных. Изв. 46 родов, св. 550 ви�
дов. Распространены по всему земному ша�
ру, за исключением Юж. Америки, Юж. Ав�
стралии, Нов. Зеландии. На терр. РТ обита�
ют Л. двух экол. групп: зелёные, или водные
(Л. озёрная, Л. прудовая, Л. съедобная), и бу�
рыe, или наземныe (Л. остромордая и Л. тра�
вяная). Л. озёрная (R. ridibunda) встречает�
ся в водоёмах открытых местностей, а также
в крупных лесных водоёмах по всей терр. ре�
спублики. Дл. тела до 13,5 см, масса 165 г.
Окраска верха от зелёного до тёмно�коричне�
вого цвета с крупными округлыми тёмными
пятнами на спине. Брюшная сторона имеет
светлую окраску, с небольшими пятнами.
При положении бёдер и голеней перпендику�
лярно продольной оси тела голеностопные
сочленения перекрываются. Пяточный бу�
гор низкий. Самцы отличаются наличием
брачных мозолей и тёмных резонаторов,
к�рые располагаются в углах рта. Период раз�
множения начинается в сер. мая. С этого вре�
мени и до сер. сентября на всех водоёмах
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можно слышать крики самцов. На одном во�
доёме собирается до неск. сотен особей. Ик�
ринки откладывают в отдалении от берега,
крупными комьями. Одна самка вымётыва�
ет до 12 тыс. икринок. Метаморфоз продол�
жается 3–4 месяца. Половозрелыми становят�
ся на 3–4�м году жизни. Л. прудовая
(R. lessonae) распространена повсеместно, но
более характерна для пойменных и лесных
озёр и болот зап. и центр. части республики.
Дл. тела до 8 см. Окраска спины ярко�зелёная,
с тёмными пятнами. На брюхе тёмных пя�
тен нет. Голеностопные суставы не соприка�
саются. Внутр. пяточный бугор задних ног
высокий. Резонаторы самцов белые. Весной
Л. прудовая появляется позднее Л. озёрной
и мечет икру в сер. мая недалеко от берега.
Самка откладывает до 1,8 тыс. яиц, разви�
тие продолжается 130 дней. Половозрелы�
ми становятся на 2–3�м году жизни. Л. съе�
добная (R. esculenta) отмечена в Волж�
ско�Камском заповеднике. Обитает в водоё�
мах лесных опушек. Этот вид имеет гибрид�
ное происхождение, обладает промежуточ�
ными между Л. озёрной и Л. прудовой при�
знаками. Внутр. пяточный бугор не такой
приплюснутый, как у Л. озёрной, и не такой
высокий, как у Л. прудовой. Резонаторы у
самцов серые. Голеностопные сочленения

лишь соприкасаются. Л. остромордая (R. ar�
valis), обитающая по всей терр. республики,
предпочитает низменные луга, осоковые бо�
лота, пойменные и широколиственные леса.
Появляется во 2�й декаде апреля. На зимов�
ку отправляется в октябре. Зимует на суше
поодиночке или небольшими группами в ям�
ках, под пнями. Фоновая окраска верха от
тёмно�бурой до светло�жёлтой, в брачный
период самцы приобретают голубоватую ок�
раску. Вдоль сер. спины, как правило, прохо�
дит светлая полоса, на затылочной части го�
ловы имеется А�образный рисунок. Горло бе�
ловатое, часто с мраморными разводами.
Морда заострённая. При вытягивании задней
конечности вдоль тела голеностопный сустав
доходит до глаза. Взрослые особи активны ра�
но утром и в сумерках. В кон. апреля — нач.
мая проходит размножение. В это время у
самцов Л. остромордой на передних лапках
появляются брачные мозоли. Самка отклады�
вает икру неск. порциями, всего св. 2,8 яиц.
Л. травяная (R. temporaria) встречается в
осн. в Предкамье и Вост. Закамье. Пробужда�
ется в нач. апреля, на зимовку уходит в кон.
октября. Л. травяная неск. крупнее и мас�
сивнее Л. остромордой. Отличается по моза�
ичной пятнистости на брюшной стороне те�
ла. Самка откладывает на мелководьях до

4 тыс. яиц. Превращение головастика в
Л. происходит в течение 2–3 месяцев. На су�
ше сеголетки появляются в июле. Половоз�
релость наступает в 2–3 года. 

Л. питаются насекомыми, пауками, дожде�
выми червями и др. беспозвоночными,
Л. озёрная и Л. прудовая уничтожают икру и
мальков рыб. Истребляют в большом кол�ве
вредных для леса насекомых, а также насеко�
мых, входящих в состав гнуса. Л. служат кор�
мом для промысловых зверей (выдра, норка,
хорёк), а также для хищных рыб (щука, сом)
и мн. птиц (цапля, чайка, дикая утка).
ЛЯ�КА, река; см. Дербенка.
ЛЯКИ� (Лwке), село в Сармановском р�не,
на лев. притоке р. Иганя, в 13 км к С.�З. от
с. Сарманово. На 2002 — 445 жит. (татары).
Скот�во. Ср. школа, дом культуры, б�ка. Изв.
с 1691. В дорев. источниках упоминается так�
же как Петропавловское. В 18 — 1�й пол.
19 вв. жители относились к категории гос.
крестьян. Занимались земледелием, разве�
дением скота, пчел�вом, извозом, плетением
лаптей. В нач. 20 в. в Л. функционировали Пе�
тропавловская церковь (построена в 1893 на
месте ст. церкви, возведённой в 1782), земская
школа, вод. мельница. В этот период земель�
ный надел сел. общины составлял 2210,3 дес.
До 1920 село входило в Языковскую вол.
Мензелинского у. Уфимской губ. С 1920 в
составе Мензелинского, с 1922 — Челнин�
ского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Сар�
мановском р�не. Число жит.: в 1870 — 700,
в 1897 — 1111, в 1913 — 1503, в 1920 — 1456,
в 1926 — 1173, в 1938 — 1008, в 1949 — 956,
в 1958 — 901, в 1970 — 1019, в 1979 — 798,
в 1989 — 478 чел.
ЛЯМБИ�РСКИЙ РАЙО�Н, в центр. части
Республики Мордовия. Образован 20.7.1933.
Пл. 880 км2. Центр — с. Лямбирь (12 км к С.
от г. Саранск). Нас. 33,9 тыс. чел., в т.ч.
10,8 тыс. чел. татар (2002). Проживают в осн.
в сс. Аксёново (1564 чел.), Инят (271), Татар.
Свербейка (359), Мельцапино (67), Кривозе�
рье (940), Лямбирь (4380), Черемишево
(431), Пензятка (1209), Щербаково (90), Та�
располь (5), Татар. Тавла (810), дд. Суркино
(408) и Хаджи (144). Заселение терр. р�на
татарами произошло ок. 1640, когда темни�
ковским служилым татарам были пожалова�
ны здесь земельные владения. В 1920–30�е гг.
татар. школы существовали в сс. Смольково,
Татар. Свербейка, Татар. Тавла, Пензятка. До
1954 в с. Лямбирь работало татар. пед. уч�ще.
В наст. вр. в р�не 8 нац. школ, в к�рых татар.
язык изучается как предмет, 11 действующих
мечетей. В с.Лямбирь функционирует Центр
татар. нац. культуры (1991, пред. Р.А.Ипкае�
ва), работают нар. ансамбль песни и танца
«Умырзая» («Подснежник», осн. в 1969,
в 1972 удостоен звания «Народный коллек�
тив»), эстрадные ансамбли «Чулпан» (1987)
и «Дуслык» («Дружба», 2004), в с. Татар.
Свербейка — фольклорный ансамбль «Зу�
лейха» (1995). С 1992 раз в неделю выходит
радиопередача «Туган тел» на татар. языке.
В 2004 в рамках респ. фестиваля «Языки на�
родов Мордовии — культурное достояние
России» был проведён праздник татар. куль�
туры «Татарский язык в диалоге культур».

С 2002 в с. Лямбирь организованы курсы
изучения араб. языка. В 2002 в с. Аксёново от�
крыта новая мечеть. Между Татарстаном и
Л. р. существуют тесные культ. связи: про�
ходят встречи с деятелями татар. культуры,
ежегодно на праздник Сабантуй в Л. р. при�
езжают творческие коллективы из Буинско�
го и др. р�нов РТ, проводятся мероприятия по
обмену опытом работы учителей татар. язы�
ка и лит�ры, в Казани выступал ансамбль
«Умырзая». Уроженцами Л.р. являются Герои
Сов. Союза А.А.Баляев и Ф.Х.Чураков.

ЛЯ�НДО Александр Матвеевич (12.1.1903,
г.Николаев, Украина — 20.10.1986, Казань),
экономист�финансист, д. экон. наук (1963),
проф. (1965), засл. деятель науки ТАССР,
РСФСР (1973, 1978). В 1921 окончил Моск.
пром.�экон. ин�т. В 1924–42 в Наркомате фи�
нансов СССР, до 1938 вед. специалист, зам.
начальника сектора, в 1938–42 науч. сотр.
НИИ. В 1942 был эвакуирован в Казань, на�
значен зав. кафедрой финансов Казан.
фин.�экон. ин�та, с 1978 проф. кафедры; од�
новр. науч. консультант Мин�ва финансов
ТАССР. Труды по проблемам фин. баланса
нар. х�ва и фин.�кредитного планирования
предприятий. 

С о ч.: Вопросы методологии и структуры едино�
го финансового плана. М., 1932; Вопросы финан�
сового баланса народного хозяйства. М., 1963.

ЛЯ�ПИН Зиннур (Гусейн) Хусаинович (р. в
1947, Баку), контр�адмирал (1994). Окончил
Высш. воен.�морское уч�ще радиоэлектро�
ники им. А.С.Попова (г.Петродворец Ленин�
градской обл., 1970), Высш. офицерские клас�
сы (Ленинград, 1975), Воен.�морскую акаде�
мию им. Маршала Сов. Союза А.А.Гречко
(Ленинград, 1989). С 1970 на Черноморском
флоте: ком. боевой части связи корабля
(БЧ�4), начальник связи бригады, дивизии
кораблей, Средиземноморской оперативной
эскадры, с 1992 начальник связи флота. На�
граждён орденами «За службу Родине в Во�
оружённых Силах СССР» 2�й и 3�й степеней,
«За военные заслуги», медалями. 

Лит.: Б у л а т о в Н.Х. Йолдызлы йолдызлар.
К., 2000.

ЛЯ�ПИН Николай Михайлович (р. 29.9.1940,
г.Кострома), химик, д. хим. наук (2001), проф.
(2004). После окончания Казан. хим.�технол.
ин�та (1962) работал там же. С 1978 в Казан.
НИИ хим. продуктов (с перерывом:
в 1981–84 зам. директора Ташкентского фи�
лиала Казан. НИИ хим. продуктов), гл. тех�
нолог (с 1997), зам. директора (с 2002). Тру�
ды по химии и технологии соединений высо�
ких энергий и композиционных материалов
на их основе. Л. синтезировал высокоэнерге�
тические соединения класса фуроксанов,
предложил механизмы их образования и рас�
пада. Под его руководством разработаны си�
стема методов и приборы для обеспечения бе�
зопасности потенциально опасных произ�в,
созд. новое поколение порохов для стрелк.
оружия и гибкие репродуктивные энерго�
сберегающие технологии их произ�ва (в т.ч.
из устаревших по сроку хранения порохов).
Автор 7 монографий, более 200 статей по
спец. тематике. Имеет 120 авторских свиде�
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тельств и патентов на изобретения. Пр. СМ
СССР (1990), Пр�ва РФ (2000). 

Лит.: Профессора, доктора наук. Политехниче�
ский институт — КХТИ — КГТУ (1919–2000):
Краткий биогр. справ. К., 2000.

ЛЯ�ПИНА Нафиса Кабировна (р. 15.12.1933,
д. Сахаево Кармаскалинского р�на Башкир�
ской АССР), нефтехимик, д. хим. наук (1983),
чл.�корр. АН Респ. Башкортостан (1995),
засл. деятель науки Башкирской АССР
(1976). По окончании в 1955 Уфимского
нефт. ин�та работала на Новоуфимском неф�
теперераб. з�де. С 1956 в отделе химии Башк.
филиала АН СССР, с 1961 в Ин�те органиче�
ской химии Уфимского НЦ РАН, зав. лабо�
раторией сераорганических соединений
(с 1967), проф. (1986). Труды по структуре и
свойствам сераорганических соединений при�
родных углеводородов. Л. установила состав
компонентов 74 типов сераорганических
соединений нефтей м�ний РФ и стран СНГ,
выявила присутствие сульфоксидов и суль�
фонов в нефтях и газоконденсатах. Обнару�
жила в нефти м�ний Архангельско�Танай�
ской нефтегазоносной зоны Татарстана тиак�
сантены и неидентифицированные ранее бен�
зо� и дибензотиофены. Предложила методи�
ки разделения концентратов сераорганичес�
ких соединений и технологии получения
нефт. сульфоксидов. Принимала участие в
разработке процесса произ�ва, получении
опытных партий нефт. сульфидов и суль�
фоксидов, внедрении в практику для экс�
тракционной очистки редкоземельных эле�
ментов. Разработала процесс частичной и
полной демеркаптанизации углеводородно�
го сырья, а также генерации сульфидно�ще�
лочных стоков нефте� и газоперераб. з�дов с
получением азот�, сера� и кислородсодержа�
щих полифункциональных сульфидов (при�
меняются в различных областях пром�сти и
сел. х�ва). Имеет 60 авторских свидетельств
и патентов на изобретения. Награждена ор�
деном «Знак Почёта»; медалями, в т.ч. меда�
лью ордена «За заслуги перед Отечеством»
2�й степени, двумя серебр. и бронз. медаля�

ми ВДНХ; двумя Почёт. грамотами През. ВС
Башкирской АССР. 

С о ч.: Современное состояние проблемы иссле�
дования органических соединений серы нефтей //
Успехи химии. 1982. Т. 51, вып. 2 (соавт.); Химия
и физикохимия сераорганических соединений неф�
тяных дистиллятов. М., 1984; Демеркаптанизация
карачаганакского и оренбургского газоконденса�
тов путём алкилтиометилирования и алкилтиили�
рования винилкетонов // Нефтехимия. 2002. Т. 42,
№ 5 (соавт.).

ЛЯПУНО�В Михаил Васильевич (30.9.1820,
с. Плетниха Васильевского у. Нижегород�
ской губ. — 20.11.1868, с. Болобоново Ниже�
городской губ.), астроном. По окончании в
1839 Казан. ун�та работал в Казан. 2�й муж.
гимназии, с 1840 — в Казан. ун�те. В 1850–55
директор Демидовского юрид. лицея (г.Яро�
славль). Труды по астр. наблюдениям пла�
нет, Луны, астероидов, звёзд. В 1842 вместе
с Н.И.Лобачевским и Э.А.Кнорром выезжал
в Пензу для наблюдения полного солнечно�
го затмения. Занимался изучением туман�
ности Ориона. 

Лит.: Казанский университет (1804–2004): Био�
библиогр. словарь. К., 2002. Т. 1.

ЛЯУХЭ� (от араб. — дощечка с надписями, по�
лотно�картина, вывеска), скрижаль; у татар —
панно с изречениями из Корана и др. текста�
ми, вышитое на ткани, часто заключённое в
рамку и вывешиваемое на стену; вид шамаи�
ля. В композициях Л. арабографичные над�
писи обычно вышивались в центр. части шёл�
ковой, х.�б. и др. ткани в техниках глади или
тамбура (см. Вышивка), золотого шитья, не�
редко обрамлялись полихромными узорами
цветочно�растительного, геом. и др. видов
орнамента. Примечательно, что у польско�ли�
тов. татар Л. бытует под общим назв. «му�
хир» (от араб. м��ер — печать, штамп). Об�
разцы  Л. 1930–60�х гг. неизв. авторов (под
псевд. «Z.L.» и «M.A.») и вышитых З.Мицке�
вич (г.Белосток) и З.Смайкевич (г.Гданьск)
находятся в мечетях, расположенных в мест�
ностях Бохоники и Кружнианы (Польша).
Они отличаются индивидуальностью автор�
ской стилистики, иногда в них встречаются
композиции с изображениями мечетей.

Уникальный образец Л. кон. 19 — нач. 20 вв.,
с вышитым текстом�посвящением (багыш�
лау) и обрамляющим его узором в технике
многоцветного настила и глади (автор —
Г.Кармышева, родом из касимовских татар),
представлен в экспозиции Гос. музея изобра�
зительных иск�в РТ. С 1990�х гг. Л. стали
создавать многие совр. казан. художники
(А.Кудряшова, А.Липина, О.Марсовой, Л.Фа�
схутдинова и др.), работающих в области зол.
шитья; изготавливаются в мастерских ООО
«Фонд нац.�культ. центра «Туран». 

Образцы Л. находятся в фондах Гос. музея
изобразительных иск�в РТ, Нац. музея РТ,
Музея нац. культуры Нац. культ. центра «Ка�
зань», Краеведч. музея г.Касимов и в частных
собраниях. 

Лит.: Ш а м с у т о в Р.И. Слово и образ в татар�
ском шамаиле: от прошлого до настоящего. К., 2003;
D r o z d A., D z i e k a n M., M a j d a T. Pis�
miennictwo i muhiry Tatarow polsko�litewskich.
Katalog Zabytkow Tatarskich. Warsz., 2000. V.3. 

Г.Ф.Валеева�Сулейманова.

ЛЯШКО� Анатолий Дмитриевич (р. 3.8.1930,
г.Геленджик), математик, д. физ.�матем. наук
(1974), проф. (1975), засл. деятель науки
ТАССР, РФ (1988, 1997). Окончил Казан.
ун�т (1953), работает там же, зав. кафедрой
вычислительной математики (1975–98). 

Труды по числ. методам решения задач
матем. физики, по матем. моделированию
нелинейных задач теории фильтрации и тео�
рии оболочек. Л. получил приближённое
решение линейных задач методами, анало�
гичными методам Галёркина; построил и
обосновал метод сумматорных тождеств ре�
шения эллиптических ур�ний и нелинейных
задач теории пластин, создал теорию кор�
ректности операторно�разностных нелиней�
ных схем, получил оценки точности разност�
ных схем для нелинейных нестационарных
уравнений. 

С о ч.: О некоторых вариантах метода Галёрки�
на–Крылова // Докл. АН СССР. 1959. Т. 128, № 3;
Метод прямых для квазилинейных эллиптических
уравнений // Дифференциальные уравнения. 1972.
Т. 8, № 5; Об исследовании проекционного метода
для вырождающихся нестационарных уравнений //
Дифференциальные уравнения. 2002. Т. 38, № 7.
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Ляухэ. 1. Шёлк, хлопчатобумажные и шёлковые нити. Вышивка гладью, ушковая аппликация. 19 в.; 2. Бархат, золотые и серебряные нити, блёстки, ка�
нитель. Шитьё, вышивка. Художник А.Кудряшова. 2002; 3. Бархат, золотые и шёлковые нити, блёстки. Шитьё, аппликация. Художник А.Липин. 2005.
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абс. — абсолютный
авиац. — авиационный, авиационно�
авт. — автономный, автономно� 
агр. — аграрный, аграрно�,

агрономический
адм. — административный,

административно�
адм. ц. — административный центр
адм.�терр. ед. — административно�

территориальная единица
азиат. — азиатский 
акад. — академик 
академ. — академический
акц. — акционерный
алгебр. — алгебраический
альм. — альманах (в характеристике

издания)
анатом. — анатомический, анатомо�
арт. — артиллерийский
арх. — архитектор (перед фамилией)
археол. — археологический
архит. — архитектурный,

архитектурно�
астр. — астрономический
ат. м. — атомная масса
ат. н. — атомный номер
атм. — атмосферный
Б. — большой (в названиях)
б. — бывший 
б. ч. — большая часть
балетм. — балетмейстер (перед

фамилией)
балт. — балтийский
басс. — бассейн
биол. — биологический,

биологически�, биолого�
б�ка — библиотека 
Бл. Восток — Ближний Восток
благотворит. — благотворительный
бот. — ботанический
бронз. — бронзовый
букв. — буквально
бум. — бумажный, бумажно�
бурж. — буржуазный
в осн. — в основном
в ср. — в среднем
в т.ч. — в том числе
В. — восток
в., вв. — век, века
в. д. — восточная долгота
вдхр. — водохранилище (в назва�

ниях)
вед. — ведущий
вел. — великий
Вел. Отеч. война — Великая

Отечественная война 1941�45
верх. — верхний, верховный
вет. — ветеринарный, ветеринарно�
внеш. — внешний
внутр. — внутренний
вод. — водный, водно�, водяной
воен. — военный, военно�
возв. — возвышенность 
возд. — воздушный, воздушно�
вол. — волость, волостной
волж. — волжский, волжско�
вооруж. — вооружённый
вост. — восточный, восточно�
всемир. — всемирный, всемирно� 
всесоюз. — всесоюзный
выс. — высота (в характеристике

объекта)
высш. — высший

г. — город (перед названием), год
гг. — города ( при перечислении

перед названиями), годы
газ. — газета (перед названием)
газодоб. — газодобывающий
газоперераб. —

газоперерабатывающий
гв. — гвардия, гвардейский
ген. — генерал (перед фамилией),

генеральный
геогр. — географический, географо�
геол. — геологический, геолого�
геом. — геометрический
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
глуб. — глубина (в характеристике

объекта)
год. — годовой
гор. — городской
горисполком — городской исполком
горком — городской комитет
горнодоб. — горнодобывающий
горсовет — городской совет
Гос. пр. — Государственная премия
гос. — государственный,

государственно�
гос�во — государство
гр. — группа
гражд. — гражданский, гражданско�
губ. — губерния, губернский
губком — губернский комитет
д. — доктор, деревня   (перед

названием)
Д. Восток — Дальний Восток
дд. — деревни (при перечислении

перед названиями)
действ. чл. — действительный член
демокр. — демократический
декор. — декоративный,

декоративно�
ден. — денежный, денежно�
деп. — депутат
дер. — деревянный
деревообр. —

деревообрабатывающий
дес. — десятина 
дет. — детский
дипл. — дипломатический
дл. — длина (в характеристике

объекта)
док�т — документ
док. — документальный,

документально�
доп. — дополнительный
Др. — Древний
др.� — древне�
драм. — драматический                 
европ. — европейский
ед. — единственный
ед. хр. — единица хранения
естеств. — естественный,

естественно�
ж. — журнал (перед названием)
ж. д. — железная дорога 
ж.�д. — железнодорожный
жел. — железный
жен. — женский
жив�во — животноводство
жизн. — жизненный, жизненно�
жил. — жилищный, жилищно�,

жилой
жит. — жители 
З. — запад

з. д. — западная долгота
зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный, западно�
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
з�д — завод
значит. — значительный
зол. — золотой
зоол. — зоологический
и др. — и другие
изв. — известен, известный
изд. — издан, изданный
изд�во — издательство
илл. — иллюстрация,

иллюстрированный
им. — имени 
имп. — император, императрица

(перед именем), императорский
инж. — инженерный, инженерно�
иностр. — иностранный, но: ин. дел,

ин. чл.
инстр�т — инструмент
инсц. — инсценировка (в

характеристике произведения)
ин�т — институт
инфекц. — инфекционный,

инфекционно�
и. о. — исполняющий обязанности
иск�ведение — искусствоведение
иск�во — искусство
искусств. — искусственный
исполком — исполнительный

комитет
иссл. — исследование,

исследовательский
ист. — исторический, историко�
к.�л. — кто�либо,  какой�либо
к.�н. — какой�нибудь
К° — компания
кавк. — кавказский
казан. — казанский, казанско�
кам. — каменный, каменно�
канд. — кандидат
кантком — кантональный комитет
кач�во — качество
кв. — квадратный
кл. — класс
кн. — книжный; слово «книга»

не сокращается
кож. — кожевенный, кожевенно�
кол�во — количество
колх. — колхозный, колхозно�
ком. — командир (перед названием

воинского подразделения: ком.
батареи, ком. полка)

команд. — командующий
комб�т — комбинат
комп. — композитор (перед

фамилией)
кон. — конец 
кооп. — кооперативный,

кооперативно�
коп. — копейка
корм. ед. — кормовая единица
корр. — корреспондент
коэф. — коэффициент
Кр. Армия — Красная Армия
Кр. гвардия — Красная гвардия
кр. — крупный
краеведч. — краеведческий
крайком — краевой комитет
крест. — крестьянский

крест�во — крестьянство
к�рый — который
к�т — комитет
к�та — кислота (в названиях)
куб. — кубический
культ. — культурный, культурно�
лаб. — лабораторный, лабораторно�
лев. — левый
Лен. пр. — Ленинская премия
ленингр. — ленинградский
лес�во — лесоводство
лесообр. — лесообрабатывающий
леч. — лечебный
либр. — либретто (в описаниях)
лит. — литературный, литературно�
лит�ведение — литературоведение
лит�ра — литература
М. — Малый (в географических

названиях)
макс. — максимальный
матем. — математический
маш.�строит. —

машиностроительный
маш�ние — машиностроение
мед. — медицинский, медицинско�,

медико�
междунар. — международный,

международно�
мемор. — мемориальный,

мемориально�
металлообр. —

металлообрабатывающий
мин. вода — минеральная вода
мин�во — министерство
минер. — минеральный, мине�

рально�, минералогический,
минералого�

миним. — минимальный
мир. — мировой
мл. — младший
млн. — миллион
млрд. — миллиард
мн. — многие, много
м�ние — месторождение
мол. — молочный, молочно�
монумент. — монументальный,

монументально�
моск. — московский
мощн. — мощность (в

характеристике объекта)
муж. — мужской
муз. — музыкальный, музыкально�
мусульм. — мусульманский
Н. — Новый (в географических

названиях)
н. ст. — новый стиль
н. э. — новая эра
назв. — название, названный
наиб. — наиболее, наибольшая
наим. — наименее, наименьшая
напр. — например
нар. — народный, народно� 
нарком — народный комиссар
наркомат — народный комиссариат
нас. — население (в характеристике),

населённый
наст. — настоящий
наст. вр. — настоящее время
науч. — научный, научно�
нац. — национальный, национально�
нач. — начало, начальный
нек�рый — некоторый

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЭ
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неоднокр. — неоднократно,
неоднократный

неск. — несколько
нефт. — нефтяной
нефтедоб. — нефтедобывающий
нефтеперег. — нефтеперегонный
нефтеперераб. —

нефтеперерабатывающий
ниж. — нижний
низм. — низменность 
низш. — низший
Ноб. пр. — Нобелевская премия
о. — остров (перед названием)
об�во — общество
обком — областной комитет
обл. — область (в административ�

но�географических названиях),
областной

облисполком — областной исполком
обществ. — общественный,

общественно�
о�ва — острова
овощ�во — овощеводство
овощеперераб. —

овощеперерабатывающий
овц�во — овцеводство
одновр. — одновременно,

одновременный
одноим. — одноимённый
однокр. — однократно, однократный
оз. — озеро (перед названием)
ок. — около
окр. — окружной
окруж. — окружающий
Окт. рев�ция — Октябрьская

революция 1917
олимп. — олимпийский
о. п. — одноимённое произведение 
оп. — опера (перед названием

произведения), оперный
определ. — определённый,

определённо�
оп�та — оперетта (перед названием

произведения)
опубл. — опубликован(ный)
орг�ция — организация
орг. — организационный,

организационно�
освободит. — освободительный
осн. — основной, основан(ный)
ответ. ред. — ответственный

редактор
ответ. секр. — ответственный

секретарь
отд. — отдельный
отд�ние — отделение
отеч. — отечественный
отр. — отряд (биол.)
офиц. — официальный, официально�
парт. — партийный, партийно�
пасс. — пассажирский, пассажирско�
пед. — педагогический
(пер.) — перевод (сокр. только

в скобках)
первонач. — первоначально,

первоначальный 
период. — периодический
петерб. — петербургский
петрогр. — петроградский
пех. — пехотный (в названиях

воинских частей), пехотно�
письм. — письменный, письменно�
пищ. — пищевой
пл. — площадь (в характеристике

объекта)
плем. — племенной
плод�во — плодоводство
п�ов — полуостров

пов. — повесть (перед названием
произведения)

под рук. — под руководством
под упр. — под управлением
пол. — половина (1�я пол. 19 в.)
полиграф. — полиграфический
полит. — политический
полк. — полковник  (перед

фамилией)
пом. — помощник
пос. — посёлок (перед

географическим названием)
посв. — посвящён(ный)
посм. — посмертно
пост. — постановка, постановление

(перед названием или
наименованием организации,
издавшей его), постоянный,
постоянно�

потреб. — потребительский
почёт. — почётный
пр. — премия, прочий
прав. — правый
правосл. — православный
пр�во — правительство
пред. — председатель
предст. — представитель
предст�во — представительство
през. — президиум
преим. — преимущественный,

преимущественно
прибл. — приблизительно
прод. — продовольственный
произв. — произведение

(в перечислениях)
произ�во — производство
производств. — производственный,

производственно�
пром. — промышленный,

промышленно�
пром�сть — промышленность
просвет. — просветительный
проф. — профессор,

профессиональный,
профессионально�

профсоюз. — профсоюзный
пр�тие — предприятие
псевд. — псевдоним
психол. — психологический,

психологически�, психолого�
птиц�во — птицеводство
публицист. — публицистический,

публицистически�
пчел�во — пчеловодство
р. — река (перед названием), родился
разг. — разговорный, разговорно�
райисполком — районный исполком
райком — районный комитет
райпрофсовет — районный

профсоюзный совет
райсовет — районный совет
рев. — революционный,

революционно�
ревком — революционный комитет
рев�ция — революция
реж. — режиссёр  (перед  фамилией)
религ. — религиозный, религиозно�
ремесл. — ремесленный, ремесленно�
респ. — республика (в названиях),

республиканский
рим. — римский
р�н — район
рог. скот — рогатый скот
ром. — роман (перед названием)
рт. ст. — ртутный столб
руб. — рубль
рыб�во — рыболовство, рыбоводство
С. — север

с. — село (перед названием),
страница

сс. — сёла (при перечислении перед
названиями)

с.�д. — социал�демократ,  социал�
демократический

С.�Петербург — Санкт�Петербург
с.�х. — сельскохозяйственный
с. ш. — северная широта
сад�во — садоводство
самоназв. — самоназвание
самост. — самостоятельный
сан. — санитарный, санитарно�
сах. — сахарный
сб., сб�ки — сборник, сборники

(перед названием)
св. — свыше, святой
свин�во — свиноводство
сев. — северный, северно�
секр. — секретарь
сел. — сельский
сельсовет — сельский совет
сем. — семейство
сер. — середина
серебр. — серебряный
сиб. — сибирский
симф. — симфония
синт. — синтетический
скот�во — скотоводство
скульпт. — скульптурный,

скульптурно�
соб. корр. — собственный

корреспондент
собств. — собственный, собственно�
сов. — советский, советско�
сов.�фин. война — советско�фин�

ляндская война 1939�40
совм. — совместный, совместно
совр. — современный 
созд. — создан(ный)
сокр. — сокращённый, сокращённо�
соотв. — соответственный,

соответственно
сотр. — сотрудник
соц. — социалистический
соц.�культ. — социально�культурный
соц.�полит. — социально�

политический
соц.�психол. — социально�

психологический
соц.�экон. — социально�

экономический
соц.�юрид. — социально�

юридический
соч. — сочинение
спец. — специальный, специально�
спорт. — спортивный, спортивно�
ср. — средний, средне�
ср.�век. — средневековый
ст. — станция (при названиях ж.�д.

станций), старший, старый, статья
(в отсылочных статьях)

ст. ст. — старый стиль
станк. — станковый
стат. — статистический
стих. — стихотворение (перед

названием)
стихотв. — стихотворный,

стихотворно�
стр�во — строительство
стрелк. — стрелковый, стрелково�
строит. — строительный,

строительно�
суд. — судебный, судебно�
сцен. — сценический
т. — том
т. е. — то есть
т. к. — так как

т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
табл. — таблица
т�во — товарищество
театр. — театральный, театрально�
темп�ра — температура
терр. — территория, территориаль�

ный, территориально�
техн. — технический
технол. — технологический
топогр. — топографический
торг. — торговый, торгово�
т�р — театр
трансп. — транспортный,

транспортно�
трлн. — триллион
труд�ся — трудящиеся
тыс. — тысяча 
у. — уезд
уд. в. — удельный вес
уд. м. — удельная масса
ун�т — университет
ур. м. — уровень моря
ур�ние — уравнение
усл. — условный, условно�
устар. — устаревший, устарелый
уч. — учебный, учебно�
уч�ся — учащийся
уч�ще — училище
фаб. — фабричный
фаб.�зав. — фабрично�заводской
фам. — фамилия
фарм. — фармацевтический
феод. — феодальный, феодально�
физ. — физический, физико�
филол. — филологический,

филолого�
филос. — философский,

философско�
фин. — финансовый, финансово�
ф�ка — фабрика
ф�т — факультет
фундам. — фундаментальный
х.�б. — хлопчатобумажный
х�во — хозяйство
хим. — химический, химико�
хоз. — хозяйственный, хозяйственно�
христ. — христианский
христ�во — христианство
худ. — художник (перед фамилией)
худож. — художественный,

художественно�
цем. — цементный
центр. — центральный, центрально�
ч.�л. — что�либо, чей�либо
чел. — человек 
четв. — четверть
числ. — численность, численный
чл. — член
чл.�корр. — член�корреспондент
шир. — ширина
шос. — шоссейный
экз. — экземпляр (после цифровых

показателей)
экол. — экологический, эколого�
экон. — экономический, экономико�
эксперим. — экспериментальный,

экспериментально�
этнич. — этнический
этногр. — этнографический
Ю. — юг
Ю.�В. — юго�восток
ю. ш. — южная широта
юж. — южный, южно�
юрид. — юридический, юридико�
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абх. — абхазский
австр. — австрийский
австрал. — австралийский
адж. — аджарский
адыг. — адыгейский
азерб. — азербайджанский
алб. — албанский
алж. — алжирский
алт. — алтайский
амер. — американский
англ. — английский
араб. — арабский
аргент. — аргентинский
арм. — армянский
ассир. — ассирийский
афг. — афганский
афр. — африканский
башк. — башкирский
белорус. — белорусский
бельг. — бельгийский
бенг. — бенгальский
бирм. — бирманский
болг. — болгарский
браз. — бразильский
брит. — британский
булгар. — булгарский
бурят. — бурятский
венг. — венгерский
визант. — византийский

гвин. — гвинейский
герм. — германский
голл. — голландский
греч. — греческий
груз. — грузинский
даг. — дагестанский
дат. — датский
евр. — еврейский
егип. — египетский
ингуш. — ингушский
инд. — индийский
индонез. — индонезийский
ирак. — иракский
иран. — иранский
ирл. — ирландский
исл. — исландский
исп. — испанский
итал. — итальянский
казах. — казахский
калм. — калмыцкий
камбодж. — камбоджийский
канад. — канадский
каракалп. — каракалпакский
карел. — карельский
кельт. — кельтский
кирг. — киргизский
кит. — китайский
кор. — корейский
кыпчак. — кыпчакский

лат. — латинский
латв. — латвийский
латыш. — латышский
ливан. — ливанский
литов. — литовский
макед. — македонский
маньчжур. — маньчжурский
мар. — марийский
мекс. — мексиканский
молд. — молдавский
монг. — монгольский
морд. — мордовский
нем. — немецкий
нидерл. — нидерландский
новозел. — новозеландский
норв. — норвежский
осет. — осетинский
пакист. — пакистанский
панам. — панамский
парагв. — парагвайский
пенджаб. — пенджабский
перс. — персидский
польск. — польский
португ. — португальский
рос. — российский
румын. — румынский
рус. — русский
серб. — сербский
сканд. — скандинавский

слав. — славянский
словац. — словацкий
словен. — словенский
тадж. — таджикский
татар. — татарский
тибет. — тибетский
тув. — тувинский
тур. — турецкий
туркм. — туркменский
тюрк. — тюркский
удм. — удмуртский
узб. — узбекский
укр. — украинский
уругв. — уругвайский
франц. — французский
хакас. — хакасский
хорв. — хорватский
чехосл. — чехословацкий
чеш. — чешский
чуваш. — чувашский
швед. — шведский
швейц. — швейцарский
шотл. — шотландский
эст. — эстонский
якут. — якутский
япон. — японский

СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ, 
ЯЗЫКОВУЮ ИЛИ  НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

А.�А. — Алма�Ата 
Аш. — Ашхабад 
Г. — Горький 
Душ. — Душанбе 
Ер. — Ереван 
К. — Казань 
Киш. — Кишинёв 
Л. — Ленинград 
М. — Москва 
М.�Л. — Москва–Ленинград 
Н. Новгород — Нижний Новгород 
Наб. Челны — Набережные Челны 
Новосиб. — Новосибирск 
Од. — Одесса 
П. — Петроград (Петербург) 
Ростов н/Д. — Ростов�на�Дону 
СПб. — Санкт�Петербург 
Тал. — Таллинн 
Таш. — Ташкент 
Тб. — Тбилиси 
Фр. — Фрунзе 
Хар. — Харьков

Amst. — Amsterdam 
Antw. — Antwerpen 
B. — Berlin 
B.Aires — Buenos Aires 
Balt. — Baltimore 
Bdpst. — Budapest 
Berk. — Berkeley 
Brat. — Bratislava 
Brux. — Bruxelles 
Buc. — Bucuresti 
Camb. — Cambridge 
Chi. — Chicago 
Cph. — Copenhagen, Copenhague 
Fr./M. — Frankfurt am Main 
Gen. — Geneve 
Gqtt. — Gqttingen 
Hamb. — Hamburg 
Hdlb. — Heidelberg 
Hels. — Helsingfors, Helsinki 
Ist. — Istanbul 
Kbh. — Kobenhavn 
L. — London 

Los Ang. — Los Angeles 
Lpz. — Leipzig 
Mass. — Massachusetts 
Melb. — Melbourne 
Mex. — Me wxico 
Mil. — Milano 
Münch. — München 
N.Y. — New York 
Oxf. — Oxford 
P. — Paris 
Phil. — Philadelphia 
Rio de J. — Rio de Janeiro 
S.F. — San Francisco 
Stockh. — Stockholm 
Stuttg. — Stuttgart 
W. — Wien 
Warsz. — Warszawa 
Wash. — Washington 
Z. — Zürich

Названия остальных городов
даются без сокращений.

СОКРАЩЁННЫЕ НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ 
(в библиографических описаниях)

Н а  р у с с к о м  я з ы к е Н а  и н о с т р а н н ы х  я з ы к а х

б. г. — без года 
б. м. — без места 
библиогр. — библиография 
бюл. — бюллетень 
вестн. — вестник
вопр. — вопросы
вып. — выпуск 
дис. — диссертация 
докл. — доклады 
доп. — дополнение, дополнительный 
журн. — журнал
загл. — заглавие 

зап. — записки 
избр. — избранные 
изв. — известия 
изд. — издание, издатель 
изд�во — издательство
исслед. — исследование
источн. — источники 
конгр. — конгресс
конф. — конференция
лит. — литература 
м�во — министерство
об�во — общество

огл. — оглавление 
опубл. — опубликованный
отт. — оттиск 
пер. — перевод
полн. — полное 
предисл. — предисловие 
прил. — приложение 
реф. — реферат 
рец. — рецензия 
с. — страница
сб. — сборник
сер. — серия 

соавт. — соавтор 
сост. — составитель 
соч. — сочинения
справ. — справочник
тр. — труды
уч. — учёные
учеб. — учебник, учебный
хоз�во — хозяйство
экз. — экземпляр
энцикл. — энциклопедия

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ
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АМН — Академия медицинских наук 
АН — Академия наук 
АН РТ — Академия наук Республики Татарстан
АО — акционерное общество 
АПК — агропромышленный комплекс 
АПН — Академия педагогических наук 
АХ — Академия художеств 
АСУ — автоматизированная система управления 
АТС — автоматическая телефонная станция 
АХРР — Ассоциация художников революционной

России 
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия

сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
ВДНХ — Выставка достижений народного

хозяйства 
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия

(большевиков) 
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский

коммунистический союз молодёжи
ВНИИгеолнеруд — Всесоюзный институт

геологии нерудных полезных ископаемых
ВО — военный округ 
ВС — Верховный Совет 
вуз — высшее учебное заведение 
ВХУТЕИН — Высший государственный

художественно�технический институт 
ВХУТЕМАС — Высшие государственные

художественно�технические мастерские
ВЦ — вычислительный центр 
ГИДУВ — Государственный институт для

усовершенствования врачей 
ГИПО — Государственный институт прикладной

оптики
ГС — Государственный Совет  
ГТС — городская телефонная сеть
ГТРК — Государственная телерадиокомпания 
ГУП — государственное унитарное предприятие
ДК — Дом культуры, Дворец культуры 

ДСО — добровольное спортивное общество 
ДЮСШ — детско�юношеская спортивная школа 
ЕлАЗ — Елабужский завод легковых автомобилей 
КамАЗ — Камский автомобильный завод 
КБ — конструкторское бюро 
КГБ — Комитет государственной безопасности 
КМ — Кабинет министров 
КНЦ РАН — Казанский научный центр

Российской академии наук 
КП — Коммунистическая партия 
КПСС — Коммунистическая партия Советского

Союза
КФАН СССР — Казанский филиал Академии

наук СССР 
МВД — Министерство внутренних дел 
МИД — Министерство иностранных дел 
МТС — машинно�тракторная станция 
МХЛ — Международная хоккейная лига 
НГДУ — нефтегазодобывающее управление
НИИ — научно�исследовательский институт 
НИЦ — научно�исследовательский центр 
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 
НПО — научно�производственное объединение 
НТЦ — научно�технический центр 
НХЛ — Национальная хоккейная лига 
НЦ — научный центр 
ОГПУ — Объединённое государственное

политическое управление 
ОКБ — опытно�конструкторское бюро 
ООН — Организация Объединённых Наций 
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОПХ — опытно�производственное хозяйство 
пгт — посёлок городского типа (перед названием) 
ПО — производственное объединение 
ПМК — передвижная механизированная колонна 
ПТУ — профессионально�техническое училище 
РАМН — Российская академия медицинских наук 
РАН — Российская академия наук 
РАО — Российская академия образования 

РАСХН — Российская академия
сельскохозяйственных наук 

РАЕН — Российская академия естественных наук 
РВС — Реввоенсовет 
РКП(б) — Российская коммунистическая партия

(большевиков) 
РКСМ — Российский коммунистический союз

молодёжи 
РЛКСМ — Российский ленинский

коммунистический союз молодёжи 
РСДРП — Российская социал�демократическая

рабочая партия 
РСУ — ремонтно�строительное управление 
РТ — Республика Татарстан
РХЛ — Российская хоккейная лига
РФ — Российская Федерация
СК — спортивный клуб 
СКБ — специальное конструкторское бюро 
СМ — Совет Министров 
СНГ — Содружество Независимых Государств 
СНК, Совнарком — Совет народных комиссаров 
СНХ, Совнархоз — Совет народного хозяйства 
СПТУ — среднее профессионально�техническое

училище 
ТАССР — Татарская Автономная Советская

Социалистическая республика
ТЮЗ — театр юного зрителя 
ФЗО — фабрично�заводское обучение
ФСО — физкультурно�спортивное общество 
ЦИК — Центральный исполнительный комитет 
ЦК — Центральный комитет 
ЦКК — Центральная контрольная комиссия 
ЦНИИгеолнеруд — Центральный

научно�исследовательский институт геологии
нерудных полезных ископаемых

ЦСК — Центральный спортивный клуб 
ЭВМ — электронно�вычислительная машина 
ЭПР — электронный парамагнитный резонанс 
ЯМР — ядерный магнитный резонанс

ОСНОВНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ, ПРИНЯТЫЕ В ТЭ

А — ампер 
а. е. — астрономическая

единица 
а. е. м. — атомная единица

массы 
В — вольт 
В·А — вольт�ампер 
Вб — вебер 
Вт — ватт 
г — грамм 
га — гектар 

Гн — генри 
гПа — гектопаскаль
Гс — гаусс
град — градус угловой 
Гц — герц 
дБ — децибел 
Дж — джоуль 
дптр — диоптрия 
К — кельвин 
кар — карат
кВт·ч — киловатт�час 

кг — килограмм 
Кл — кулон 
км — километр 
л — литр 
лк — люкс 
лм — люмен 
л. с. — лошадиная сила 
м — метр 
мг — миллиграмм 
мкм — микрометр 
мм — миллиметр 

мес — месяц 
миля — морская миля 
мин — минута 
Н — ньютон 
нед — неделя 
окт — октава 
Ом — ом 
Па — паскаль 
рад — радиан 
с — секунда 
°С — градус Цельсия 

св. год — световой год 
см — сантиметр 
сут — сутки 
т — тонна 
уз — узел 
Ф — фарад 
ч — час 
Э — эрстед
эВ — электронвольт 

СОКРАЩЁННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН



:

ЛЕНИНОГОРСКЛЕНИНОГОРСК

СПИСОК КАРТ
(в скобках указаны номера страниц)

А д м и н и с т р а т и в н ы е  к а р т ы  р а й о н о в:
Кайбицкий район (176), Камско�Устьинский район (215), Кукморский район (501), Лаишевский район (565), Лениногорский район (593)

И с т о р и ч е с к и е  к а р т ы:
Казанская война (27), Казанская губерния (38), Казанский уезд (114), Казанское взятие (131), Казанское ханство (147), Козьмодемьянский
уезд (347), Крестьянская война 1773–1775 гг. (451), Крымское ханство (476), Лаишевский кантон (564), Лаишевский уезд (565)
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Археология. Ф.Ш. Хузин (председатель), А.А. Бурханов,
Е.П. Казаков, А.Г. Ситдиков.
Архитектура. С.С. Айдаров (председатель), Г.Н. Айдарова,
Х.Г. Надырова, С.П. Саначин, Н.Х. Халитов.
Астрономия. Н.А. Сахибуллин (председатель), Е.Е. Беляева,
И.Ф. Бикмаев, Р.В. Загретдинов, Н.Г. Ризванов.
Биология. А.А. Зялалов (председатель), В.А. Бойко, В.И. Гаранин,
Р.Я. Гильмутдинов.
География. А.П. Дедков (председатель), А.Х. Газизуллин,
В.И. Мозжерин, М.Р. Мустафин, Ю.П. Переведенцев, А.С. Тайсин.
Геология. Б.В. Буров (председатель), В.М. Винокуров,
У.Г. Дистанов, Д.К. Нургалиев, В.М. Смелков.
Военные деятели, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои России, полные кавалеры
ордена Славы. А.А. Иванов (председатель), Н.Х. Булатов,
И.И. Мостюков, Р.Ш. Мустаев, В.Ф. Телишев.
Государство и право. В.П. Малков (председатель), Н.В. Бахарев,
Е.Б. Долгов, Б.Л. Железнов, Г.И. Курдюков, И.А. Тарханов,
Р.Ш. Хафизов.
Животноводство. Ветеринария. Н.З. Хазипов (председатель),
Р.Г. Госманов, М.Ш. Шакуров, Р.Х. Юсупов.
Изобразительное искусство. Г.Ф. Валеева�Сулейманова (пред�
седатель), А.А. Абзгильдин, Е.П. Ключевская, Х.А. Якупов. 
История населённых пунктов. М.И. Ахметзянов (председатель),
Е.В. Липаков, Д.А. Мустафина, Р.Р. Салихов, Р.Р. Хайрутдинов.
История Татарстана и татарского народа до 20 века.
М.А. Усманов (председатель), А.Г. Галлямова, И.А. Гилязов,
И.П. Ермолаев, Д.А. Мустафина.
История Татарстана и татарского народа 20–21 веков.
И.Р. Тагиров (председатель), , Р.К. Валеев,
Р.В. Шайдуллин.
Математика. Р.Г. Бухараев (председатель), М.М. Арсланов,
А.М. Елизаров, Д.Х. Муштари, Э.В. Скворцов, Б.Н. Шапуков.  
Медицина. Здравоохранение. М.К. Михайлов (председатель),
Н.Х. Амиров, В.Ф. Богоявленский, Х.З. Гафаров, Я.Г. Павлухин,
В.Х. Фазылов.
Музеи. Г.С. Муханов (председатель), Е.И. Карташова,
Г.А. Милашевский, Г.Р. Назипова, О.Е. Шелковская.
Музыкальная культура. Р.К. Абдуллин (председатель),
В.Н. Горшков, В.Р. Дулат�Алеев, А.Л. Маклыгин, Ш.Х. Монасыпов,
З.Н. Сайдашева, В.М. Спиридонова.

Педагогика, народное образование. М.И. Махмутов (председа�
тель), С.М. Михайлова, З.Г. Нигматов, Ф.А. Шарифуллин. 
Промышленность, строительство, транспорт и связь.
Ш.М. Валитов (председатель), К.А. Назипова, Р.З. Рахимов,
И.Ш. Рахманкулов, К.Ф. Фасхутдинов.
Русская литература. А.М. Саяпова (председатель), Л.С. Ачкасова,
В.В. Корчагин,  Р.А. Мустафин, В.И. Шишкин.
Растениеводство. А.А. Зиганшин (председатель), Е.И. Захарова,
И.А. Гайсин, Ф.З. Кадырова, М.Л. Пономарёва, А.С. Салихов.
Средства массовой информации. В.З. Гарифуллин (председа�
тель), Е.С. Дорощук, Р.М. Нуруллина, Р.А. Ратникова.
Татарская литература до 20 века. Х.Ю. Миннегулов (предсе�
датель), М.И. Ахметзянов, Р.К. Ганиева, Н.Ш. Хисамов.
Татарская литература 20 века. Ф.М. Мусин (председатель),
А.Г. Ахмадуллин, Ф.Г. Галимуллин, Т.Н. Галиуллин, Р.Н. Даутов,
Д.Ф. Загидуллина, З.З. Рамеев, Р.М. Харисов.
Театральное искусство. А.Г. Ахмадуллин (председатель),
М.Г. Арсланов, Ю.А. Благов, Д.А. Гимранова, И.И. Илялова. 
Техника. Ш.М. Чабдаров (председатель), Р.И. Адгамов,
М.Р. Вяселев, О.Ш. Даутов, И.М. Закиров, Р.Р. Зиганшин,
С.О. Мирумянц, И.К.Насыров, Б.А. Тимеркаев. 
Физика. К.М. Салихов (председатель), А.В. Аганов, Л.К. Аминов,
М.М. Зарипов, И.А. Гарифуллин, В.А. Голенищев�Кутузов,
А.В. Ильясов,  Р.Р. Нигматуллин, И.В. Овчинников, В.В. Самарцев,
М.С. Тагиров, Р.Г. Усманов. 
Физическая культура и спорт. И.Г. Ильдарханов (председатель),
Р.А. Абзалов, З.Н. Пантелеева, А.Ш. Багаутдинов.
Философия и религия. (председатель),
Р.М. Мухаметшин, Н.М. Мухарямов, Р.М. Нугаев, Ф.М. Султанов.
Фольклор. Ф.И. Урманчеев (председатель), Ф.В. Ахметова,
Л.Ш. Замалетдинов, Х.Ш. Махмутов, И.Н. Надиров.
Химия и химическая технология. В.П. Барабанов (председатель),
Г.К. Будников, А.О. Визель, В.И. Галкин, Ф.П. Мадякин.
Экономика. Ф.Г. Газизуллин (председатель), С.Н. Абдуллина,
В.П. Захаров, В.А. Мальгин.
Этнография. Д.М. Исхаков (председатель),  Р.Н. Мусина,
Г.Р. Столярова, С.В. Суслова, Р.К. Уразманова.
Языкознание. М.З. Закиев (председатель), Л.К. Байрамова,
Ф.А. Ганиев, Д.Б. Рамазанова.

Я.Г. Абдуллин
Р.У. Амирханов

Отраслевые научные редакционные коллегии
Татарской энциклопедии



Биологии, географии и геологии. Зав. отделом кандидат
сельскохозяйственных наук Ф.Г. Бурганов; ст. научные
сотрудники: кандидаты биологических наук В.Г. Бакирова,

, кандидат геолого�минералогических наук
Э.Х. Рахматуллин, Л.Р. Камалиева; научные сотрудники:
О.В. Ерёгин, Р.Э. Рахматуллин. 
Естественно>технических наук. Зав. отделом доктор
физико�математических наук Р.Г. Усманов; ст. научные
сотрудники: В.Г. Абзалова, Н.Ф. Мироновская (до декабря 2005);
научный сотрудник Л.Р. Халилова.
Иллюстраций и картографии. Зав. отделом Ф.А. Ибрагимова;
ст. научные сотрудники: кандидат географических наук
Г.Н. Булатова, Г.Р. Давлетьянова, Р.Г. Нурмухаметов; 
фотограф Р.Н. Шакиров.
Истории и общественной мысли. Зав. отделом доктор
исторических наук Р.В. Шайдуллин; ст. научные сотрудники:
доктор исторических наук Е.П. Казаков; кандидаты исторических
наук Л.М. Айнутдинова, И.Р. Валиуллин, Е.Б. Долгов,
Ф.Г. Калимуллина, М.З. Хабибуллин; ст. научный сотрудник
Ф.Ф. Гулова; научный сотрудник А.В. Климин.
Истории населённых пунктов РТ и мест компактного
проживания татар за пределами РТ. Зав. отделом кандидат
исторических наук А.И. Ногманов; ст. научные сотрудники:
кандидат исторических наук Р.Р. Ибрагимов; Х.А. Абдулкаюмов;
научные сотрудники: Д.М. Васильев, С.А. Файзуллин;
мл. научный сотрудник А.И. Хабибуллина.
Медицины, здравоохранения и спорта. Зав. отделом кандидат
биологических наук Р.Г. Исхакова; ст. научные сотрудники:
кандидат педагогических наук Н.Д. Бобырев; Л.Ф. Ильина.
Научно>издательский. Зав. отделом кандидат технических наук
Р.Р. Салахиев;  программист Г.Х. Галимуллина; операторы:
М.Н. Исламова, Л.С. Касимова, Г.С. Нурутдинова, Л.Р. Хисамиева.
Научно>информационного обеспечения и библиографии.
Зав. отделом Р.Ф. Шарапова; научный сотрудник
Н.Ф. Мироновская (до декабря 2005); ведущие библиографы
Г.Р. Садриева, Э.Г. Сайфетдинова; архивист Л.М. Сахавова.
Научно>методической работы и контроля. Зав. отделом доктор
политических наук Р.М. Мухаметшин; ст. научные сотрудники:
кандидаты биологических наук И.Г. Кадошникова, Г.Г. Осокина;
А.В. Гарзавина, Р.И. Гурьянова, А.М. Хисамова.
Образования и культуры. Зав. отделом кандидат
искусствоведения Е.П. Ключевская; ст. научные сотрудники:
доктора искусствоведения Г.Ф. Валеева�Сулейманова,
Ф.Ш. Салитова; кандидат архитектуры Х.Г. Надырова, кандидат
исторических наук Е.В. Липаков; Ю.А. Благов, И.А. Новицкая.

Подготовки энциклопедических изданий на татарском языке.
Зав. отделом кандидат филологических наук А.Г. Яруллина;
ст. научные сотрудники: В.А. Габдрахманова, Л.К. Галиева,
Р.Г. Закиева, В.К. Зиятдинов, И.Г. Нигметзянов, М.Х.Харисов;
группа литературных редакторов: руководитель группы
Ф.А. Шарифуллин (до 2006 С.С. Шамсутдинов); 
редакторы: Р.С. Вафина, Г.Х. Нургалиева, И.Х. Халиуллин;
корректор Ф.Г. Макарова.
Редакционная группа русского текста. Руководитель группы
И.И. Барабанова; редакторы: Т.П. Жучкова, Ф.Ф. Нуриева,
С.А. Ярмухаметова; корректоры: Ф.Ш. Ахметзянова,
В.П. Лащёнова, Л.Т. Фатыхова.
Средств массовой информации и культпросветучреждений.
Зав. отделом кандидат исторических наук Р.А. Айнутдинов;
ст. научный сотрудник кандидат филологических наук
А.А. Хасавнех.
Экономики и истории народного хозяйства. Зав. отделом
Г.Я. Мавлетова; ст. научные сотрудники: доктор экономических
наук Ф.С. Зиятдинов, доктор сельскохозяйственных наук
А.Х. Фазульзянов; кандидат экономических наук М.Я. Гаитов;
И.Н. Афанасьев; научные сотрудники С.Г. Белов, Л.Д. Полякова.
Языкознания и литературы. Зав. отделом кандидат
филологических наук Р.Р. Мусабекова; ст. научные сотрудники:
доктора филологических наук Ф.И. Урманчеев, В.Х. Хаков;
кандидат филологических наук А.М. Ахунов; 
научные сотрудники: Л.Р. Аскарова, Г.М. Габдулхакова,
Л.Т. Фатыхова. 

* * *
Бухгалтерия. Главный бухгалтер Н.Г. Лукманова (до мая 2006
Г.Р. Валидова), экономист А.Н. Валеева.
Специалист по кадрам А.Р. Мухаметзянова. 
Заведующая канцелярией Г.Р. Валиуллина.
Отдел маркетинга и хозяйственно>технического обеспечения.
Зав. отделом Э.А. Губеев; начальник хозяйственно�технического
отдела Е.Н. Алькова, зав. складом З.Н. Тазеева, 
водитель М.С. Садиков.

В ходе подготовки 3 тома Татарской энциклопедии в отделе
иллюстраций и картографии Института работали:
Л.Н. Донина, Р.А. Фасахова (компьютерная обработка
фотоматериалов).

С.И. Кадошников

Институт Татарской энциклопедии
Директор Института, доктор филологических наук, действительный член АН РТ М.Х. ХАСАНОВ

заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук Г.С. САБИРЗЯНОВ
и.о. учёного секретаря, кандидат педагогических наук Н.Д. БОБЫРЕВ 

Отделы
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Х.А. Абдулкаюмов, Р.К. Абдуллин, В.Г. Абзалова, ,
Г.Д. Аверьянов, Г.Н. Айдарова, Р.А. Айнутдинов,
Л.М. Айнутдинова, И.М. Айтуганов, И.Е. Алексеев,
Е.П. Алексеева, Н.М. Алиев, И.Ф. Алиуллов, Т.А. Алмазова,
В.Р. Аминева, Р.М. Аминова, Н.Х. Амиров, ,
В.Н. Анисимов, В.А. Анохин, В.А. Архипов, Л.Р. Аскарова,
И.Н. Афанасьев, Н.И. Афанасьева, Е.В. Афонина, К.А. Ахатов,
А.Г. Ахмадуллин, М.И. Ахметзянов, А.М. Ахунов,
М.Ш. Бадрутдинова, Л.К. Байрамова, О.В. Бакин, В.Г. Бакирова,
В.П. Барабанов, Р.М. Баязитов, С.Г. Белов, Т.В. Бизяева,
Ю.А. Благов, Т.И. Благовещенская, Н.Д. Бобырев, В.Н. Богданов,
В.Ф. Богоявленский, В.А. Бойко, В.П. Болдырев, Ю.В. Брыков,
Ф.Г. Бурганов, Л.П. Бурмистрова, Б.В. Буров, А.А. Бурханов,
Р.Г. Бухараев, Р.Р. Бухараев, М.А. Вайсов, Р.К. Валеев, Р.М. Валеев,
Г.Ф. Валеева�Сулейманова, И.Р. Валиуллин, Б.М. Валишев,
Д.М. Васильев, О.Г. Вербина, М.А. Верещагин, А.О. Визель,
Р.Г. Власова, Г.Я. Вяселева, А.А. Габдрахманов, Р.Р. Габдуллин,
Г.М. Габдулхакова, Г.Н. Гаврилина, А.Х. Газизуллин,
Ф.Г. Газизуллин, М.Я. Гаитов, М.В. Гайнутдинов,
М.З. Гайнутдинов, А.М. Галеев, М.Ш. Галимова, А.С. Галявич,

, Р.К. Ганиева, Р.С. Гараев, В.И. Гаранин,
А.В. Гарзавина, Н.М. Гафиатуллина, Ф.А. Гибатдинов,

, , Т.Ш. Гилазов,
Р.Я. Гильмутдинов, И.А. Гилязов, И.А. Гилязутдинов,
Д.А. Гимранова, С.Г. Гордиенко, В.Н. Горшков, М.А. Горшков,
Р.Г. Госманов, Е.И. Григорьева, Я.Я. Гришин, А.М. Губайдуллин,
Г.Б. Губайдуллина, Г.Ф. Губайдуллина, Ф.Ф. Гулова, В.И. Гуськов,
А.Р. Гябяши, , А.П. Дедков, У.Г. Дистанов,
Е.Б. Долгов, Н.Ф. Домашов, И.В. Дьячков, В.А. Евплов,
А.М. Елдашев, А.М. Елизаров, С.С. Елизарова, О.В. Ерёгин,
А.К. Жеребцов, Г.В. Жуков, Д.Ф. Загидуллина, Г.Г. Зайнуллин,
М.З. Закиев, А.М. Закирзянов, И.М. Закиров, А.Р. Залялиев,
Л.Ш. Замалетдинов, Г.Р. Заманова, И.Н. Зарипов, М.М. Зарипов,
Н.В. Звёздочкина, Л.А. Зенитова, А.А. Зиганшин,
А.Ф. Зиятдинов, Ф.С. Зиятдинов, Р.Р. Ибрагимов,
Ф.И. Ибрагимова, В.И. Игошкин, Г.Г. Идиятуллина,
И.Л. Измайлов, С.Ю. Измайлова, Г.Е. Изотов, М.Е. Ильина,
И.И. Илялова, Р.Н. Имангалиев, С.И. Ионенко, Р.Ф. Исламов,
Д.М. Исхаков, Р.Г. Исхакова, Р.Р. Исхакова, С.Х. Исхакова,
Э.А. Ишмаева, М.М. Кавеев, , Ф.З. Кадырова,
Е.П. Казаков, Ф.Г. Калимуллина, Л.Р. Камалиева, Б.А. Канеев,
Н.П. Капитонова, И.Ю. Карпилова, Е.И. Карташёва, А.Р. Каюмов,
А.В. Климин, Е.П. Ключевская, И.К. Козин, Е.Д. Кондратьева,
И.П. Корнилов, Л.И. Корчагина, Б.И. Кочелаев, Г.А. Кринари,
В.А. Кузнецов, Н.А. Кузнецов, Р.Э. Кульшарипова, А.В. Лапин,
М.Ш. Лапина, Е.В. Липаков, А.А. Литвин, Е.И. Ломако,
О.Д. Любарская, Г.Я. Мавлетова, А.М. Мазгаров, Н.К. Мазитов,

Р.К. Мазитова, Л.Г. Макарова, А.Л. Маклыгин, В.А. Максимов,
М.М. Маликов, Р.З. Мансуров, В.И. Маркелов, Л.А. Мартынова,
В.Г. Марфин, Х.Ш. Махмутов, А.Х. Махмутова, Л.И. Машонкина,
С.Н. Медведев, Б.А. Милицин, Б.Р. Милицын, Н.М. Мингазова,
Х.Ю. Миннегулов, Г.Г. Минникеева, З.С. Миннуллин,
Л.З. Миннуллина, М.Г. Миролюбов, М.К. Михайлов,
В.П. Морозов, Л.В. Мошкова, Ш.Н. Мулаянов, И.М. Мулюков,
Л.М. Муртазина, Р.Р. Мусабекова, В.С. Мустафин, Р.А. Мустафин,
Д.А. Мустафина, И.Н. Мухаметгалиев, Д.Г. Мухаметшин,
Р.М. Мухаметшин, А.Г. Мухаммадиев, Г.С. Муханов,
И.Н. Надиров, Х.Г. Надырова, К.А. Назипова, Т.М. Насыров,
В.А. Наумов, Э.П. Наумов, , С.Н. Неуструева,
А.З. Нигмаев, , Г.П. Никитин, И.А. Новицкая,
А.И. Новицкий, А.И. Ногманов, Р.М. Нуруллина,
Г.Г. Нурутдинова, Д.Р. Нурутдинова, Т.П. Обрезкова,
А.Н. Пашкуров, Ю.П. Переведенцев, С.Г. Персова, ,
М.А. Поливанов, В.К. Половняк, Л.Д. Полякова, Е.В. Порфирьева,
Д.Б. Рамазанова, И.И. Рахимов, Р.З. Рахимов, А.Р. Рахман,
Р.Э. Рахматуллин, Э.Х. Рахматуллин, С.И. Роднина, К.А. Руденко,
Г.С. Сабирзянов, Р.М. Сабиров, И.К. Сабитов, Р.Г. Сабитовская,
М.А. Сайдашева, Р.С. Сайфуллин, А.М. Салахов, Ф.Ш. Салитова,
И.А. Салихов, К.М. Салихов, Р.Р. Салихов, М.Ф. Сафаров,
М.А. Сафин, С.Г. Сафуанов, Р.К. Сахапов, Л.М. Свердлова,
Л.А. Севастьянова, , П.П. Сенаторов,
Г.И. Середа, Ю.В. Сидоров, И.Б. Сидорова, А.П. Ситников,
Б.С. Соколов, В.Д. Соловьёв, В.М. Спиридонова, З.А. Старицына,
П.Н. Старостин, Е.А. Стахов, А.Ф. Степанов, П.И. Степанов,
А.Г. Субботин, В.Ф. Сулейманов, Р.Р. Султанова, А.И. Сурская,
И.Р. Тагиров, М.С. Тагиров, Р.И. Такташ, В.Ф. Тарасов,
Р.И. Тарнапольский, В.Ф. Телишев, Д.Д. Тимербулатова,
В.А. Тимесков, В.Г. Товстуха, И.Ф. Томаева, А.А. Турцева,
О.Л. Улемнова, О.Н. Урбанова, Ф.И. Урманчеев, Н.И. Усанова,
Р.Г. Усеинова, М.А. Усманов, Р.Г. Усманов, Д.М. Усманова,
А.Х. Фазульзянов, В.Х. Фазылов, Г.Р. Файзрахманова,
С.А. Файзуллин, Р.С. Фассахов, К.Ф. Фасхутдинов,

, Л.А. Федотова, К.Р. Феткуллин,
, С.А. Фролова, ,

М.З. Хабибуллин, , А.И. Хабибуллина,
Ф.С. Хабибуллина, Д.З. Хайретдинов, Р.Г. Хайрутдинов,
Р.Р. Хайрутдинов, Ж.Ф. Хакимова, В.Х. Хаков, Л.Р. Халилова,
Н.Х. Халитов, Р.Ф. Халитов, Л.Х. Хамидуллин, Н.Г. Ханзафаров,
А.А. Хасавнех, А.Ш. Хасанова, Н.Ш. Хисамов, Р.Х. Хусаинов,
Р.С. Цейтлин, В.А. Шагалов, Р.В. Шайдуллин, О.Л. Шайтанов,
В.З. Шакиров, Р.И. Шамсутов, Б.Н. Шапуков,
Ф.Х. Шарафутдинов, Ф.Л. Шарифуллина, С.М. Шафигуллина,
В.И. Шишкин, И.А. Эделева, Р.Х. Юсупов, Ю.Ю. Юсупов,
В.А. Яковлев, Э.З. Якупов, Т.С. Янькова.

Ш.Т. Хабибуллин
Г.Х. ХабибрахмановН.Л. Фомичёва

Д.С. Фахрутдинов

Ю.В. Сементовский

Р.С. Петрова

Э.Г. Нигматуллин
Р.И. Нафигов

С.И. Кадошников

С.И. Даишев

Н.Г. ГиззатуллинИ.Г. Гиззатуллин

В.Х. Ганиев

Р.У. Амирханов

Ш.Ш. Абилов

Алфавитный список авторов 3>го тома ТЭ
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Макет обложки, цветные иллюстрации и таблицы по разделам «Биология», «Ветеринария»,
«Растениеводство» выполнены В.Е. Булатовым.

Специальные съёмки З.Г. Баширова, Е.Г.Бычкова, О.В. Ерёгина, Р.Н. Шакирова, .
В томе использованы также фотографии и слайды М.И. Ахметзянова, М.Г. Гафурова, Ф.С. Губаева,
В.Г. Марфина, Р.С. Мухаметзянова, А.П. Павлова, В.Ю. Плотницкого, И.Р. Самирханова, М.Ш. Фазлеева,
Д.Р. Юсупова, И.В. Яценко; музейных фондов Татарского академического театра оперы и балета
им. М. Джалиля (Р.И. Такташ), Татарского академического театра им. Г.Камала, Казанского академического
русского Большого драматического театра им. В.И.Качалова; фонда Геологического музея Казанского
государственного университета; фотоархива Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта, студии
«Свободный дизайн» (директор А.Ф. Хадисов, фотограф Е.А. Канаев). 

Фотографии старой Казани из коллекций А.И. Дубина, Г.В. Фролова.

За помощь, оказанную в разработке материалов настоящего тома, Институт Татарской энциклопедии
выражает признательность Аппарату Президиума АН РТ, Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по РТ (председатель В.П. Кандилов), Главному архивному управлению при
Кабинете министров РТ (Д.И. Ибрагимов), Министерствам РТ: экономики и промышленности
(Б.П. Павлов); сельского хозяйства и продовольствия (М.Г. Ахметов); образования и науки
(Р.Ф. Шайхелисламов); культуры (З.Р. Валеева); здравоохранения (К.Ш. Зыятдинов); коллективам
Казанского государственного университета (ректор М.Х. Салахов), Казанской государственной
консерватории (ректор Р.К. Абдуллин), Казанского медицинского университета (ректор Н.Х. Амиров),
Казанской государственной медицинской академии (ректор М.К. Михайлов), Казанского государственного
аграрного университета (ректор Д.И. Файзрахманов), Института экологии природных систем АН РТ
(директор Р.А. Шагимарданов); ГУП «Татарский НИИ сельского хозяйства» (ТатНИИСХ); аппаратам
администраций Кайбицкого, Камско�Устьинского, Кукморского, Лаишевского и Лениногорского районов;
коллективу Научного издательства «Большая Российская энциклопедия».

В подборе материалов третьего тома принимали участие сотрудники: Национального архива РТ (директор
Л.В. Горохова), Центрального государственного архива историко�политической документации РТ (директор
Н.В. Юсупова), Центрального государственного архива аудиовизуальных документов РТ (директор
С.Н. Горохов), Научной библиотеки Казанского государственного университета им. Н.И.Лобачевского
(директор Г.А. Аухадиева), Национальной библиотеки РТ (директор Н.А. Камбеев), Национального музея РТ
(директор Г.Р. Назипова), Государственного музея изобразительных искусств РТ (директор
Р.М. Нургалиева), Национального культурного центра «Казань» (директор Р.З. Закиров).

И.М.Юсупова



Татарская энциклопедия: В 5 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, ответ.
ред. Г.С. Сабирзянов. — Казань: Институт Татарской энциклопедии
АН РТ, 2006. — Т. 3: К–Л. — 664 с., илл., карты.

ISBN 5�902375�03�7
Татарская энциклопедия — первое фундаментальное универсальное справочное
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20 2 3 св. (с 1997). Труды (1997�99). С 2000 зав. кафедрой 
лесоводства Казан. с.�х. академии 
(с 2006 — Казан. аграрный ун�т). Труды

37 1 2 сн. С 1931 С 1921
47 2 15 сн труппой «Нур», в 1918 — в г.Оренбург труппой «Ширкат», в 1918 

труппой «Сайяр» в Казани — труппой «Сайяр»
77 1 32 св. (1961, 1964, 1974), (1961),
83 подписи к илл. 6. Чароит (Якутия); 6. Турмалин в кварце (Урал);

7. Метеорит ЕRSQUELL (США); 7. Малахит (Урал);
8. Турмалин в кварце (Урал); 8. Метеорит ЕRSQUELL (США);
9. Малахит (Урал); 9. Чароит (Якутия);

98 1 29 сн. г.Энсхед г.Энсхеде
98 2 1 св. Энтеде г.Энсхеде

165 3 2 св. Агропромышленному Агропромышленному
комплексу ТАССР.  к�ту ТАССР.

256 1 23 св. С.Ю.Потапов С.Ю.Протасов
266 1 31 сн. А.Шамова М.Гали
287 3 26 св. Алантау Ялантау
434 2 4 св. 12.2.1881 12.12.1881 
472 1 44–45 св. чл.�корр. Рос. Академии чл.�корр. Рос. Академии 

естествознания (2003), медицинских наук (2004), 
472 1 49 св. (1987�97), (с 1987),
542 3 1 св. с 1940 в 1942
601 1 7 св. (1969) (1968)
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