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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ  АВТОРОВ

Учебное пособие по истории и культуре Татарстана предназна-
чено для студентов, обучающихся в колледже, в нем раскрываются 
сущность и смысл политико-правовых, социально-экономических 
и социокультурных процессов, образующих динамику историческо-
го бытия как татарского народа, так и народов Поволжья в ХХ веке. 

Все предшествующие этапы сжато и схематично даны во вве-
дении. Акцент на новейшей истории и социокультурной динами-
ке развития связан с тем, что период древнейшей, средневековой 
и новой истории довольно подробно изложен в школьных курсах 
истории [22], тогда как современный период ХХ–XXI веков пред-
ставлен в недостаточно полном объеме.

Авторы-составители учебного пособия в теоретико-методологи-
ческом плане исходили из мир-системного подхода к истории Татар-
стана, который на сегодняшний день позволяет инте грировать полу-
ченные научно-исторические данные в масштабе большого времени. 
К тому же мир-системный подход позволяет осознать, что вместе с 
эпохой Великих географических открытий возник уникальный исто-
рический прецедент, а именно создание новой формы цивилизаци-
онного развития, так называемой глобальной мир-экономики, осно-

Динамика развития Республики Татарстан за 100 лет (с 1920 по 2018 годы) 
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ванной на освоении человеком океанистических пространств. Вместе 
с открытием континентов формировалась мир-система современно-
сти с ее как великими достижениями, так и негативными формами 
(колониализм, империализм). Разумеется, реальное изменение, пе-
реход от мир-империй к мир-экономике, заняло не один век. В своей 
первичной форме оно завершается только к Первой мировой войне 
(1914–1918 годы). Именно она показала пределы социального разви-
тия первой волны капитализма – колониализма – империализма.

Социалистическая революция в России в 1917 году, борьба за 
гуманитарно-демократическое развитие мира в годы Второй ми-
ровой войны (1939–1945 годы) дали старт второй волне развития 
глобальной мир-системы. Существенные социально-технологиче-
ские революции 60–80-х годов ХХ века обусловили третью волну. 
Историческим содержанием второй волны (1917–1989 годы) как раз 
и стал процесс возвращения утраченной в ходе «западной модерни-
зации» государственности и идентичности народов. Неслучайно вос-
становление потерянной в 1552 году государственности татарского 
народа происходит в 1920 году, уже в советской России, которая мы-
слилась и строилась ее создателями как «Земшария», как центр ми-
ровой социалистической системы, способной задать альтернативный 
капиталистическому вектор развития человеческого рода.
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ВВЕДЕНИЕ, 

ИЛИ КРАТКИЙ ОБЗОР ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 
ТАТАРСКОГО НАРОДА В IV–XIX ВЕКАХ

Великое переселение народов – этим понятием в историче-
ской науке называется период с IV до VII века нашей эры, когда 
на Евро-Азиатском континенте произошли серьезнейшие этнопо-
литические и социокультурные процессы, изменившие облик не 
только Западной Европы, но и всей мир-системы, сложившейся 
с III века до нашей эры (с эпохи создания империи Александра 
Македонского, а затем и Римской империи). Исходным импульсом 
для мощных миграций в Евразии стал поход гуннов (по китайским 
источникам – хуннов) с востока. Одним из союзных хуннам пле-
мен, упоминаемых в источниках, были и булгары (354 год). Рос-
сийский историк С. А. Нефедов считает, что нашествие гуннов 
было связано не только с социально-демографическим, но и воен-
но-технологическим фактором (изобретение гуннского лука, стре-
мени и тюркского седла) [34, с. 68].

Двигаясь с востока со II века нашей эры, гунны дошли до Се-
верного Причерноморья, где покорили аланов, готов (их вождь 
Германарих покончил с собой после нескольких поражений), ряд 
славянских племен. В итоге к середине IV века нашей эры гунны 
обосновались в Центральной Европе, а их предводитель Аттила 
устроил свою ставку в Паннонской равнине. Германские племена 
отступили за Рейн, что создало благоприятные условия для рассе-
ления в Центральной и Восточной Европе союзников гуннов – бул-
гар и славян. Прежде всего, булгары характеризуются Эннодием 
как воинственный кочевой народ, который в походах добывал все, 
что ему необходимо. Современные исследователи считают, что 
в этногенезе булгар приняли участие тюркские, угорские и иран-
ские племена. В частности, именно в Северном Причерноморье 
начинает складываться первое государство булгарских племен ку-
тригуров и утигуров.
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Однако в V веке булгарские племена подвергаются атакам 
аваров-жу жаней, которые, пройдя через Причерноморье, вышли 
на Паннонскую (Венгерскую) равнину и основали Аварский ка-
ганат (VI–VIII века), контролировавший территорию от Днепра до 
Рейна и властвовавший над булгарами-кутригурами, сарматами, 
гепидами, славянами-склавинами и антами.

Племена булгар-утигуров, отстояв свою независимость от 
Аварского каганата, попали в сферу влияния Византийской импе-
рии. Рашо Рашев, представитель Болгарской академии наук, отме-
чает, что, попав в вассальную зависимость от авар и тюрок, ис-
пытывая влияние Византии, булгарские племена получили «исто-
рический вызов исчезнуть или сохранить себя как независимый 
политический субъект. Осуществился второй вариант» [39, с. 36]. 

В тяжелейшей борьбе к началу VII века булгарские племена 
создают свое государство Великую Болгарию под властью хана 
Кубрата (в разных источниках – Курт, Кубратос, Кробатус, Худ-
бадр, Хубраат), правившего с 605 по 665 год. О его личности исто-
рикам объективно известно мало. Ясно, что он принадлежал к роду 
Дуло, в юности воспитывался в Константинополе, был христиани-
ном и другом византийского императора Ираклия, который удос-
тоил его титула патриция. Поддержка Византии помогла Кубрату 
в 631 году отстоять независимость булгар от Тюркского каганата 
(протюркскую позицию занимал булгарский род Ашинов).

У Кубрата было пять сыновей: Баян, Контраг, Аспарух, Ку-
бер, Алцек, которые после его смерти не смогли достигнуть со-
гласия между собой, что и привело к закату государства Великая 
Болгария. Однако не только разногласия между братьями стали 
причиной исчезновения первого государственного образования 
булгарских племен. Середина VII века отмечена возникновением 
Хазарского каганата. Центром Великой Болгарии считался город 
Фанагория, хотя на самом деле ставка хана Кубрата перемеща-
лась вместе с ним в зависимости от военно-политических вызо-
вов, стоявших перед древнебулгарским государством, разместив-
шимся на обширной территории от порогов Днепра до Кубани 
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(с запада на восток) и от Тамани до предгорий Северного Кавказа 
(с севера на юг).

В религиозном плане Великая Болгария была полирелигиоз-
ным сообществом. Большая часть булгарских племен придер-
живалась тенгрианства, хотя часть, булгары-барсилы, приняла 
от византийских миссионеров христианство. Ислам, возник-
ший в VII веке на Аравийском полуострове благодаря утвер-
ждению влияния Арабского халифата, быстро распространя-
ется и на территории Северного Кавказа, в том числе среди  
булгарской знати. 

Несмотря на свое кратковременное существование (631–671 го-
ды), Великая Болгария сыграла большую роль. В первую очередь 
это был период рождения булгарского народа, становления его по-
литической и этносоциальной идентичности. Неслучайно память 
об этом времени была чрезвычайно важной как для дунайских, так 
и поволжских болгар, а также для «черных болгар», оставшихся 
под властью Хазарского каганата.

Во-вторых, именно опыт государствообразования позволил 
сыновьям хана Кубрата создавать во вновь обретаемых для жиз-
недеятельности землях государственные социальные институты.

В-третьих, неоценимым вкладом в будущее булгарских пле-
мен стал военно-дипломатический опыт, позволивший создавать 
устойчивые этнополитические союзы. В частности, третий сын 
Кубрата – Аспарух пришел со своей ордой на Балканы и создал 
Первое Болгарское царство (681–1018 годы), подчинив местные 
славянские племена. Потомки хана Котрага основали Волжскую 
Булгарию, интегрируя в свой военно-политический союз жившие 
там финно-угорские племена. Ханы Альцек и Кубер были призна-
ны аристократией Аварского каганата, Македонии, Италии.

Итак, установление в Причерноморье власти Хазарского ка-
ганата вынуждает стремившихся к свободе и независимости бул-
гар двинуться в поход для обретения новой родины. Исторические 
источники (византийские, арабские, западноевропейские) сооб-
щают о двух больших потоках миграции булгарских племен на 
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Балканы и в Среднее Поволжье. Как предполагают современные 
историки, было несколько миграционных волн булгар на Волгу. 
В это время в Восточном Закамье и Западном Приуралье домини-
ровали угорские племена, создавшие прародину венгров Magna 
Hungaria, а также огурские племена алано-хазарского (баранджа-
ры), тюркско-огурского (савиры, сувары) и центральноазиатского 
(эсегели) происхождения [19, c. 124].

К началу Х века булгары смогли одержать победу в борьбе за 
гегемонию среди тюркских племенных объединений Среднего По-
волжья. Булгарский эль возглавил эльтебер Шилка, а впоследствии 
Алмыш. Титул булгарского хана «эльтебер» принадлежит к тюркской 
политической иерархии и означает, что он был автономным, но все 
же вассальным правителем по отношению к Хазарскому каганату. 
Действительно, хазары с VII века довольно жестко устанавливали 
свою власть в Причерноморье и Прикаспии, подчиняя или уничто-
жая булгарские и славянские племена. В пике своего могущества 
в конце IХ века Хазарский каганат контролировал территорию от 
Днепра до Урала (с запада на восток) и от Оки до Кавказских гор 
(с севера на юг). 

Вместе с тем именно в этот период на просторах Восточной 
Европы начинает доминировать новая военно-политическая сила 
с Северной Европы – викинги (норманны, варяги, русы), которые 
стали осваивать территорию Восточно-Европейской равнины дву-
мя путями, получившими среди историков следующие названия: 
а) «путь из варяг в греки» и б) «путь из варяг в персы» (по Вол-
ге). Викинги-варяги были заинтересованы в торговле с Византией 
и мусульманскими странами вокруг Каспийского моря. Однако, 
помимо торговли, викинги были воинами, заинтересованными 
в колонизации территорий вокруг торговых путей, что стало исто-
рическим вызовом для славянских и булгарских племен, имевшим 
множество военно-политических, социально-экономичес ких и со-
циокультурных последствий. Балтийско-Волжская магистраль ста-
ла важнейшей цивилизационной артерией, связывающей народы 
Западной Европы с Востоком. 



10

Многие историки называют викингов «трикстерами», т. е. 
субъектами, которым свойственно множество социальных ролей: 
воинов, наемников, торговцев. Взаимодействие с ними требовало 
осторожности, политической мудрости, высокого военного искус-
ства. В частности, нередко по «Повести временных лет» викинги 
«примучивали» славян, захватывая женщин и детей для работор-
говли. С. А. Нефедов отмечает, что в 913 году часть викингов пе-
решла через Дон и Волгу в Каспийское море и разграбила берега 
Ирана. Правда, на обратном пути они были уничтожены войсками 
хазарского каганата [34, с. 102]. 

В подобной ситуации народам, имеющим с ними дело, необ-
ходимо было быть настороже, развивать свои не только торговые, 
но и военные навыки, что и произошло с Волжской Булгарией. 
Она стало классическим потестарным государством, где военная 
знать обладает верховной политической и административно-су-
дебной властью с опорой на зависимых племенных вождей. Ее го-
сударственным ядром стала булгарская династия, чьи представи-
тели были стержнем для военно-политической элиты, имеющей 
дружинную организацию, которая использовалась не только для 
военных целей, но и была центром исполнительной, судебной, фи-
нансово-фискальной деятельности.

Итак, в период с VIII по Х век в Среднем Поволжье проис-
ходит складывание предпосылок для формирования устойчивого 
государственного образования булгар, в напряженной борьбе от-
стоявших свое право на политическое и социально-экономическое 
доминирование в регионе. 

Ключевым и закрепляющим все усилия булгарского народа стал 
Х век, связанный с чередой поистине кардинальных событий, выра-
зившихся в принятии ислама в 922 году, в ослаблении Хазарского ка-
ганата после похода Святослава, в оборонительной политике по отно-
шению к развивающемуся государству Киевская Русь (985 год).

Как внешняя, так и внутренняя политика Булгарского государ-
ства определялась, по И. Измайлову, двумя важнейшими факто-
рами: ключевым положением страны на Великом Волжском пути 
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и принадлежностью к миру ислама, ее пограничным положением 
в окружении язычников и христиан.

Булгарский эмират был довольно устойчивым к внутренним 
и внешним вызовам государством, поскольку основу его жиз-
ненного мира, объединяющего как элиту, так и общество, был 
ислам. Вероисповедание булгар определило их основной вектор 
внешне политических и социокультурных отношений – это связи 
со странами Средней и Центральной Азии. Открытие Посольства 
Багдадского халифа в 922 году стало событием дипломатического 
признания Булгарии, благодаря чему исламская цивилизация про-
двинулась на север. Политические союзы, торговля, архитектура, 
образование – вся культура булгар стали определяться исламом. 

Помимо взаимоотношений со странами Центральной Азии 
и Ближнего Востока, большое значение имели военно-диплома-
тические связи с тюркоязычными кочевниками Поволжья и Ура-
ла: огузами, кыпчаками, йемеками-кимаками. На протяжении 
X–XIII веков они носили в основном союзнический характер 
и осложнялись временными политическими неурядицами. Симво-
лом союза булгар, саксин и йемеков выступает совместная борьба 
в 1237–1240 годах против монгольского завоевания.

С Х века до периода монгольского нашествия внешняя поли-
тика волжских булгар на северо-западном направлении была тес-
но связана с первым государством восточно-европейских славян 
Киев ской Русью.

В 985 году между Киевским княжеством и Волжской Булгари-
ей был заключен равноправный мирный договор, свидетельствую-
щий о факте взаимного признания двух молодых государств Вос-
точной Европы. Средоточием их военных и торговых отношений 
стала Волга, территория Окско-Сурского междуречья.

Каждый новый этап политического развития как Киевской 
Руси, так и Волжской Булгарии задавал иную динамику взаимо-
отношений. В частности, возникновение Владимиро-Суздальско-
го княжества в XII в., стремление Юрия Долгорукого укрепить-
ся в Верхнем Поволжье вызвали серию военных столкновений 
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1117–1120-х годов, которые завершились заключением мирно-
го договора. В годы правления Андрея Боголюбского и Всево-
лода Большое Гнездо (походы 1183, 1185, 1205 годов) отноше-
ния примут более агрессивный характер. В 1164 году был взят 
г. Бряхимов на реке Каме. Особенно острый характер борьба 
между Волжской Булгарией и Владимирско-Суздальской Ру-
сью приняла при выстраивании союзническо-подданнических 
отношений с народами Поволжья: мордвой, чувашами, мари, 
удмуртами, которые, переживая бурный рост социально-эконо-
мических отношений, были вынуждены определяться в поли-
тическом отношении в вассальном подчинении либо русским 
княжествам, либо Булгарии. Однако следует согласиться с исто-
риком В. Т. Пашуто, утверждавшим, что к 30-м годам XIII века 
«ушли в прошлое времена, когда народы Поволжья – череми-
сы, мордва, буртасы и вяда – безропотно бортничали на Влади-
мира Мономаха, а затем и на Юрия Долгорукого и Всеволода  
Юрьевича» [19, с. 356]. 

Действительно, в Среднем Поволжье наметилось формиро-
вание новых политических субъектов, историческое бытие кото-
рых могло сформировать иную конфигурацию сил в этом регионе. 
Вместе с тем относительно устойчивая модель взаимоотношений 
на Великом Волжском пути, сложившаяся в X–XII веках, была 
уничтожена монгольским завоеванием Бату-хана.

Монгольская держава была создана Тэмутджином (Чингисха-
ном) в ходе социального синтеза (монгольских традиций и китай-
ской системы) государственно-военного управления. По образцу 
империи Цинь войско и народ были разделены на десятки, связан-
ные круговой порукой, был провозглашен кодекс законов «Яса», на-
правленный на поддержание военной дисциплины не только в похо-
дах, но и гражданской жизни. «Суровая государственная дисципли-
на, восходящая к древнекитайской традиции легистов, уничтожение 
влияния племенной знати и возвышение по заслугам – это была та 
важнейшая черта, которая отличала монголов Чингисхана от тюрок 
и других кочевников Средневековья» [34, с. 147].
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В начале своего государственного строительства монголы не 
имели готовых планов, они создавали свою «орду» (или «государ-
ство – войско – народ – общество»), активно «впитывая» китай-
ские, уйгурские и иные элементы. Известно, что детей Чингисхана 
учил его советник, бывший уйгурский чиновник Тата Тун-а, поэ-
тому многие монгольские государственные понятия имели уйгур-
ское происхождение: «ярлык» (указ), «тамга» (печать), «ясак» (на-
лог), «сагчий» (сановник). При великом хане Угэдэе руководителем 
ханской администрации был циньский чиновник Елюй Чуцай, пред-
ложивший легистский принцип круговой поруки как основу социаль-
ной жизни монголов. Налоги платили не отдельные люди, а десятки 
и сотни, связанные взаимными обязанностями по поставке рекрутов, 
исполнению повинностей, выплате налогов. Это исключало форми-
рование частной собственности, позволяло быстро мобилизовать на-
род для решения любых задач власти. Китайская транспортная систе-
ма «чжам» была взята на вооружение монголами «джам» (в поздней 
русской традиции «ям») и была доведена ими до совершенства.

Жесткая государственная централизация и технологии (чугун, 
пороховые гранаты, плуги) китайского образца при Угэдэе были урав-
новешены монгольским правом хана давать знати за заслуги улусы, 
к которым, впрочем, приставлялись государственные чиновники – да-
ругачи, следившие за соблюдением указов хана и Великой Ясы.

Все вышесказанное об устройстве монгольского государства 
показывает, что оно стало синтезом мощной китайской цивилиза-
ционной системы и жизненной энергии монгольских племен, на-
ходившихся на стадии «военной демократии». Стремясь закрепить 
свое этнополитическое доминирование в сложнейших процессах 
этно- и социогенеза, монголы создали военно-социальную инно-
вацию, мощь которой стала «тараном» для государств Евразии. 
Монгольская империя стала государственно-цивилизационной ба-
зой для формирования новых евразийских социальных сообществ, 
в том числе татарского и русского. Современные историки отме-
чают, что монгольское государство создало большой социально-
экономический и цивилизационный феномен – Великую степь, 
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воплощением которой стала новая трасса Великого шелкового 
пути – от Китая, прямо по степи через Сарай к портам Крыма, где 
из Кафы товары перегружались на итальянские суда и расходились 
по всему Средиземноморью. По свидетельству Ибн-Батута, в гава-
ни Кафы в 30-е годы XIV века стояло до 200 кораблей [34, с. 155].

Золотая Орда, или Улус Джучи, была одной из частей Мон-
гольской империи, территория которой охватывала всю Евразию. 
За время своего существования она прошла большой путь соци-
альной трансформации. Если в момент основания в ней домини-
ровали китайско-монгольские этнополитические государственные 
институты, то в последующем происходит их вытеснение со сто-
роны местных народов. После правления хана Узбека и убийства 
Бердибека в 1359 году в Золотой Орде началась, согласно русским 
летописям, «великая замятня», когда за 20 лет сменилось 25 ха-
нов. Орда стала распадаться на автономии – улусы. Именно в ходе 

Русские земли и Золотая Орда во второй половине XIII века 
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острой борьбы за власть начинают восстанавливаться булгар-
ское общество, укрепляться Московское княжество, стремящееся 
к объединению других русских княжеств вокруг себя.

Причерноморье и Крым берет под свое покровительство тем-
ник Мамай. Ольгерд – князь Великого княжества Литовского – су-
мел в этот период отвоевать от Орды часть земель бывших русских 
княжеств (1362 год – битва на Синих водах). В конце XIV века 
хан Тохтамыш проигрывает ряд сражений узбекскому правителю 
Тимуру (1395 год), после которых из-под контроля Золотой Орды 
уходит среднеазиатский регион.

К середине XV в. на месте единого государства Золотая Орда 
существует уже несколько ханств (Казанское, Астраханское, Си-
бирское, Крымское), которые борются между собой за доминиро-
вание и определение вектора исторического развития. В 1438 году 
образовалось Казанское ханство, которое в административном 

Казанское ханство в XV веке 
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плане делилось на пять даруг: Алатский, Арский, Галицкий, Зю-
рейский, Ногайский. Крупными городами, помимо Казани, были 
Алат, Арча, Болгар, Иске-Казан, Кашан, Лаеш, Тэтеш, Чаллы. Го-
рода были крупными центрами власти, образования, торговли, 
ремесла. Ханство поддерживало отношения с русскими княжест-
вами, Великим Литовским княжеством, государствами Средней 
Азии и Северного Кавказа. 

Предметами вывоза были меха, кожевенные изделия, мед, хлеб; 
ввоза – ткани, скот, предметы роскоши, оружие, пряности. Языком 
делопроизводства в ханстве становится «поволжский тюрки», имен-
но на нем ведется переписка, пишутся литературные, философские 
и религиозные сочинения. Наиболее крупным религиозно-фило-
софским деятелем выступает Мухаммадьяр («Дар мужей», «Свет 
сердец»). В разветвленной сети медресе изучаются арабский язык, 
основы арабо-мусульманской культуры, что находит подтверждение 
в надписях на надгробиях, каменных постройках.

В политическом отношении развитие Казанского ханства 
было связано с противостоянием набирающему силу Московско-
му государству. Особенно жестко этот процесс стал проходить 
в период правления Ивана III, который после похода на Казань 
в 1487 году установил над ханством московский протекторат 
(1487–1521 годы). Местные аристократическое роды стремились 
освободиться от жесткого политического контроля со стороны Мо-
сквы. В 1521 году это удалось сделать. На престол был приглашен 
крымский царевич Сахиб-Гирей, предпринявший поход на русские 
земли. В итоге великий князь Василий III был вынужден подпи-
сать мирный договор. 

Приход к власти в Московском государстве Ивана IV (1546 год – 
венчание на царство), продолжившего политику Ивана III и Васи-
лия III на создание централизованного русского государства, пре-
допределяет довольно жесткую внешнюю политику Московского 
государства по отношению к Казанскому ханству. В ходе военных 
походов Ивана IV в 1551–1552 годах сначала возводится крепость 
Свияжск, а затем после 49-дневной осады берется Казань, но в те-
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чение долгого времени коренное население ханства – татары, чу-
ваши, мари, мордва, удмурты – оказывало упорное сопротивление 
московской администрации (Казанская война 1552–1556 годов; 
восстания 1572–1573 годов, 1581–1584 годов).

Говоря о завоевании Московским государством Казанско-
го ханства, следует иметь в виду и фактор всемирной истории. 
XVI век – это не только столетие заката ханств – наследниц Золо-
той Орды, это был век завершения господства мир-империй. Начи-
налась эпоха Великих географических открытий (XV–XVII века), 
кардинально изменивших все бытие человеческого рода, посколь-
ку мир вступил в эпоху глобального мировосприятия, междуна-
родных военно-политических, социально-экономических циви-
лизационных взаимоотношений. Иными словами, складывался 
уникальный мир Запада, мир, где человеческому роду предстояло 
освоить океанические просторы. Установление Московским госу-
дарством в 1553 году отношений с Англией, вхождение русской 
экономики в систему европейской мир-экономики фактически пре-
допределили судьбу не только Астраханского и Сибирского ханств, 
но и судьбу многих народов Сибири и Дальнего Востока, посколь-
ку, как отмечает И. Валлерстайн, именно пушнина стала ведущим 
товаром, привлекательным для Лондона, Амстердама, Парижа. 
Купцы Строгановы и казачество стали заинтересованы в походах 
за Камень/Урал еще больше, чем раньше. Добыча пушнины, этого 
мягкого золота, и станет дополнительной социально-экономиче-
ской мировой «тягой» к берегам Тихого океана. К тому же «топос 
места» – Великий шелковый путь/мир Евразии (В. В. Малявин), 
представший перед монголами в XIII веке (в движении с востока 
на запад), в XVI веке «открылся» перед русским обществом (в дви-
жении с запада на восток). Действительно, в экономическом отно-
шении Московское государство было открыто и Западу, и Востоку. 
Более того, И. Валлерстайн показывает, что объем торговли с Восто-
ком был несравненно большим, что после Ливонской войны стало 
очевидным фактом. Вновь борьба за Великий Волжский путь стала 
задачей номер один. И еще, как показывает Г. В. Вернадский, «урок, 
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который извлекли русские из монгольского ига, состоял в том, что 
безопасность от кочевого Востока может быть обретена лишь через 
контроль над всей Евразией» [10]. 

Итак, с 1552 года Казанское ханство прекращает свое сущест-
вование. Оно входит в состав русского государства, создается При-
каз Казанского дворца для управления краем. Началось обширное 
заселение (колонизация) земель ханства русскими крестьянами, 
казаками, беглыми крепостными. Создавалась Симбирская, а за-
тем Закамская засечная черта, возникали русские города-крепо-
сти: Арск, Козьмодемьянск, Лаишев, Тетюши, Цивильск. С целью 
культурной ассимиляции правительством Ивана IV и Русской пра-
вославной церковью ведется политика христианизации.

После присоединения территории Казанского ханства к Мо-
сковскому государству татары (кроме так называемых служилых) 
были выселены из Казани, из других крупных населенных пун-
ктов, расположенных вдоль больших дорог и судоходных рек. 
Татарам запретили строить каменные мечети, заниматься метал-
лургическим, кузнечным и другими производствами, связанными 
с металлом, что, конечно, сильно снизило общий уровень культу-
ры населения. Ведь без городов, городского сообщества не могут 
широко развиваться торговля, ремесло, образование и культура. 

П. М. Шамшина.  
«Вступление Иоанна IV 

в Казань», 1890 год 

Царю преподносят 
ханскую золотую шапку 

и приводят пленных.  
В то же время жители 

Казани, не желающие сда-
ваться, бросают вниз детей 

и сами выбрасываются из 
окон, но на это никто не 

обращает внимания.
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Прежние формы землевладения (суйургальное, тарханное) 
заменились дворцовым, владельческим, церковно-монастырским. 
Коренное население было переведено в разряд ясачных людей. 
На долгие столетия органическое развитие татарской государст-
венности и культуры было приостановлено. Татарская феодальная 
знать, бывшая организационной, образованной и военно-полити-
ческой силой, частично была ассимилирована, уничтожена, ушла 
в эмиграцию (Крымское ханство, Сибирское ханство, Османская 
империя, государства Средней Азии). Вышеперечисленные мо-
менты позволяют определить сложившуюся систему между Рос-
сийским государством и татарским народом как национально-рели-
гиозный гнет, который с различными видоизменениями существо-
вал в XVI–ХХ веках.

Конфессиональные и национальные притеснения, растущие 
государственные повинности были серьезным препятствием на 
пути социально-экономического и культурного развития наро-
дов Казанского края, что приводило к многочисленным народ-
ным выступлениям в XVII–XVIII веках (Еналеевское восстание 
1615–1616 годов, Крестьянская война 1670–1671 годов, Крестьян-
ская война 1773–1775 годов и др.).

Вместе с тем исторические последствия завоевания Казан-
ского ханства имели не только негативные, но и положительные 
стороны. Прежде всего, включение народов Среднего Поволжья 
в состав русского централизованного государства, которое в своем 
движении «встречь солнцу» уже к концу XVII века достигнет Ти-
хого океана, откроет им новые возможности для социально-эконо-
мического развития. Постепенная культурно-демографическая ин-
теграция русского народа и народов Поволжья будет благотворной 
для всех, создавая новую историческую общность – российскую 
цивилизацию.

Например, служилые татары проявили свою воинскую до-
блесть в Ливонской войне, во время событий Смутного време-
ни. К 1630 году ратные люди из народов Поволжья составляли 
1/5 часть (18 701 человек) русского войска (92 555 человек). В ре-
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гулярной армии Петра I роль татарской знати несколько снизи-
лась, но ясачные народы стали нести рекрутскую повинность. 
В XVIII веке большинство татар отправлялись служить в пехоту 
и военно-морской флот (в Казани было создано Адмиралтейство 
для Каспийского похода 1722 года). Татары Приуралья и Сиби-
ри (тептяри, мещеряки) несли воинскую службу в иррегулярных 
войсках. В 1790 году тептяри определяются в казачье сословие, из 
них и бобылей Вятской и Уфимской губерний образуется казачий 
Уфимский полк (потом разделившийся на 1-й и 2-й Тептярские 
полки), служивший на Оренбургской засечной линии. В этом каче-
стве они приняли участие в Отечественной войне 1812 года.

Башкиры и служилые татары Приуралья, именуемые меще-
ряками, также причислялись к казачьему сословию и составляли 
отдельное Башкирско-мещерякское казачье войско, полки которо-
го, помимо Отечественной войны 1812 года, принимали участие 
во всех военных кампаниях Российской империи до 1865 года, 
когда в ходе военной реформы Д. Милютина их передали в веде-
ние Министерства внутренних дел. С 1874 года тептяри, мещеряки 
и башкиры начали отбывать воинскую повинность на общих осно-
ваниях. Однако много татар Поволжья, Урала и Сибири служили в 
полках Оренбургского, Уральского и Сибирского казачьих войск. 
В Уральском казачьем войске служили как татары-казаки право-
славного вероисповедания («нагайбаки»), так и казаки-мусульмане 
(на 1838 год – 4 810 человек). Представители татарской аристокра-
тии в XVI–XVIII веках шли на службу в уланские полки, получали 
военное образование, делали военно-политическую, дипломатиче-
скую и придворную карьеру. Генеральский и офицерский состав 
Российской императорской армии в начале ХХ века включал в себя 
269 татар-мусульман [1, с. 194–196].

Вторым примером сложной интеграции татарского народа 
в российскую цивилизацию является процесс христианизации 
Казанского края. Совершенно правы историки, указывающие 
на насильственные действия со стороны государственной ад-
министрации в деле крещения представителей татарского наро-
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да в XVI–XIX веках. Но они, как правило, не учитывают то, что, 
помимо государственного давления, были и истинные подвижни-
ки православного христианства, обращающие в веру не силой или 
посулами земли, привилегий и т. д., а своим собственным подвиж-
ничеством, миссионерским словом. Русская православная церковь 
заботилась о духовном просвещении как русских, так и всех наро-
дов Поволжья. Подвижники веры – святые Гурий, Герман, Варсо-
нофий, патриарх Гермоген – остались в народной памяти народов 
Поволжья как «светочи веры». Обретенный в Казани в 1579 году 
образ Божией Матери стал почитаемым не только среди христиан, 
но и мусульман, а Раифский, Свияжский, Седмиозерский мона-
стыри являют пример христианского служения и в XXI веке [38].

К тому же всем, кто апеллирует к свободе совести, стоит пом-
нить, что этот принцип появился как историческое и политиче-
ское явление только в XVII веке, а укоренился в XVIII веке, что 
и находит свое воплощение в Наказах Екатерины II. В XIX веке 
Н. И. Ильминский разработал алфавит и школьную систему, актив-
но пропагандировал христианство на татарском языке. Много сде-
лали для понимания специфики ислама, культурно-исторического 
быта татарского народа представители профессорской корпорации 
Казанской духовной академии (Н. Ильминский, А. Владимиров,  
П. Знаменский).

Интеграция татарского народа в Российское государство и об-
щество происходила не только в военной сфере, но и в области на-
уки, образования, культуры, экономики, религии. Особенно ярко 
это проявилось в XVIII веке, когда реформы Петра I, Екатерины II 
кардинальным образом преобразовали Российское государство 
и общество. В ходе административной реформы в 1708 году обра-
зуется Казанская губерния, в состав которой вошли земли Сред-
него Поволжья и Западного Приуралья, в губернии образуется 
Казанское адмиралтейство, активно развиваются мануфактуры, 
торговля, а самое главное – образование. Екатерина II осталась 
в народной памяти татар, прежде всего, как защитница свободы 
вероисповедания. В годы ее правления, политики «просвещенно-
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го абсолютизма», был подписан Указ Свя-
щенного синода «О терпимости всех ве-
роисповеданий…» (1773 год); в 1784 году 
татарские мурзы уравнивались в правах 
с русскими дворянами; в 1781 году был 
образован орган самоуправления татар-
ских слобод – Казанская городовая ратуша  
татарских слобод.

Динамичное развитие Российской им-
перии в XIX веке, сложное и неоднородное 
укрепление капиталистических отноше-
ний, формирование татарской националь-
ной буржуазии, изменения в социально-
экономической жизни (промышленный пе-
реворот 30–80-х годов XIX века), открытие 
в 1804 году Казанского университета стали 
основой для развития татарского просвети-
тельства (А. Курсави, У. Имяни, Ш. Мард-
жани, Х. Фаизханов, К. Насыри), складыва-
ния основ татарской политической нации.

Мечеть Аль-Мард-
жани – жемчужина 

Старо-Татарской 
Слободы 

Это первая каменная 
мечеть, постройка которой 

была разрешена после 
завоевания Казани. Разре-

шение на строительство 
дала лично императрица 

Екатерина II.

Общие выводы по введению

► Многие тысячелетия развитие истории человеческого рода шло 
в рамках мир-империй – цивилизационных образований, как пра-
вило, охватывающих большие территории, интегрирующих под 
властью номадов множество народов. Миром развития тюркских 
народов была Евразия, простирающаяся от Карпат до монгольских 
степей (с запада на восток) и от Приуралья до гор Тянь-Шаня (с се-
вера на юг). Евразийский регион знал подъем и распад империй 
хунну, тюркских каганатов, Монгольской империи. Каждый виток 
евразийской истории давал свои политические, хозяйственные, 
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социокультурные результаты: новые этнополитические общности, 
религиозные верования и культы, социальные институты, формы 
хозяйствования, культурные практики.

► Одним из тюркских народов, утвердившихся на просторах Ев-
разии, были булгары, предки современных татар, которые явля-
ются прямыми наследниками великой евразийской цивилизации 
тюркских народов. Принятие булгарами Поволжья в 922 году ис-
лама стало событием, означающим вступление Булгарского го-
сударства в сообщество арабо-мусульманской цивилизации, что 
способствовало повышению уровня социального развития, рас-
ширению международных контактов. Булгары создали государ-
ство, где процветали ремесла, торговля, наука и культура. Вели-
кий Волжский путь, Северный пушной путь в Камском бассейне 
соединяли Восток и Запад, способствуя формированию многих  
народов Поволжья.

► Формирование новой евразийской державы – Монгольской 
империи – в XIII веке, кардинально изменившей ход не только 
истории евразийских народов, но и всемирной истории, привело 
к тому, что все устоявшиеся с Великого переселения народов соци-
ально-политические общности были трансформированы, прошли 
жесткое испытание на прочность. В условиях борьбы за независи-
мость булгары смогли создать новую форму государственности – 
Казанское ханство, где в сложное целое переплавились культура 
и ментальность Волжской Булгарии и Золотой Орды.

► Динамика борьбы среди государств Евразии за новую систе-
му военно-политических и социально-экономических отношений 
в ходе распада Золотой Орды приводит к независимости не только 
Крымского, Казанского, Астраханского, Сибирского государств, 
но и Московского, которое, укрепляя свое положение, стремится 
создать сферу влияния вокруг себя не только дипломатическим, 
но и военным путем. Слабость послезолотоордынских государств, 
сложные противоречия в политической элите, военно-политиче-
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ское давление на них не только Московского государства, но и го-
сударств Средней Азии создали условия для довольно быстрого 
после взятия Казани (1552 год) и Астрахани (1556 год) освоения 
Сибири и Дальнего Востока, формирования единого централизо-
ванного Российского государства.

► Российское государство в XVI–XX веках стало новой цивили-
зационной формой для развития народов Поволжья, в том числе 
и татарского. Развитие российской цивилизационной формации, 
отношения внутри нее политических, социально-экономических, 
этнорелигиозных и социокультурных факторов не были однород-
ными. «Цветущая сложность» (метафора К. Н. Леонтьева) рос-
сийской цивилизации к началу ХХ века складывается, преодоле-
вая различные формы устаревших политических, экономических 
и культурно-религиозных систем и предрассудков. Конкретнее, 
за XVI–XX века болезненно, но изживаются многие формы нацио-
нально-религиозного гнета. Интеграция татарского народа в Рос-
сийское государство и общество происходит в военной сфере, 
в области науки, образования, культуры, экономики, религии.

  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ВВЕДЕНИЮ

1. Дайте определение исторической эпохи, получившей название «Великое 
переселение народов». Какое отношение эта эпоха имеет к истории наро-
дов Поволжья?

2. Когда и в каких условиях возникло государство Великая Булгария? Ка-
ким было военно-политическое и социально-экономическое положение 
Великой Булгарии?

3. Каковы были пути миграции булгарских племен после распада Великой 
Булгарии? Расскажите об этногенезе народов Поволжья в период форми-
рования Волжской Булгарии.

4. Когда произошло принятие ислама булгарскими племенами? Назовите 
основные социокультурные последствия религиозного самоопределения 
булгар для исторической динамики народов Поволжья.
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5. Каким было политическое и социально-экономическое положение 
Волжской Булгарии? Опишите формы взаимоотношений между Волжской 
Булгарией и Киевской Русью?

6. Расскажите о монгольском нашествии и изменении государственно-поли-
тического статуса Волжской Булгарии. Охарактеризуйте военно-политиче-
ское, социально-экономическое и социокультурное развитие народов Повол-
жья в составе Золотой Орды.

7. Опишите формирование и развитие Казанского ханства. Военно-поли-
тическое, социально-экономическое и социокультурное развитие народов 
Поволжья в составе Казанского ханства.

8. Расскажите о военно-политическом противостоянии Казанского ханства 
и Московского государства в XV–XVI веках. 

9. Расскажите о динамике исторического развития народов Поволжья 
в XVI–XVII веках.

10. Назовите и охарактеризуйте основные этапы социально-экономическо-
го и социокультурного развития татарского народа и народов Поволжья 
в XVIII–XIX веках.

Мир-системный подход – теоретико-методологический подход 
к историческому процессу, разработанный И. Валлерстайном. Предпо-
лагает динамику развития человеческого рода от локальных сообществ 
к мир-империям, а затем к мир-экономике. Специфика мир-системного 
анализа состоит в исследовании истории как единой открытой системы.

Мир-система Модерна – сложившаяся после великих географиче-
ских открытий, серии буржуазных революций и развития товарно-денеж-
ных отношений гео-, экономико-, политико-, социокультурная система 
(XVI–XIX века), основанная на доминировании европейских государств, 
задающих вектор развития человеческому роду.

Евразия – географический и политический регион, охватывающий 
собой Европу и Азию, объединяющий в начачле XXI века 99 государств.  
Евразия является родиной древнейших цивилизаций (от Шумерской 
до Китайской) и местом, где сформировались почти все культурно-исто-
рические сообщества Земли.

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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1 ГЛАВА 

                 РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОГО НАРОДА
                 И КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ (1900–1917 годы)

Темп и динамику развития Российской империи к началу 
ХХ века определили общие для мир-системы тенденции, а имен-
но: в экономическом плане – промышленный переворот, переход от 
аграрного типа общества к индустриальному; в политическом пла-
не – трансформация подданнического сообщества в гражданское 
общество; в социокультурном плане – движение от традиционно-
го общества к обществу модернового, светского типа. Особенно 
ярко указанные моменты стали проявлять себя именно на рубеже 
XIX–XX веков, что и создало реальные предпосылки как великих 
достижений, так и больших рисков для устойчивого политико-эко-
номического и социокультурного развития. Рассмотрим более под-
робно каждый аспект исторической динамики.

Социально-экономическая динамика. По выпуску промыш-
ленной продукции Казанская губерния занимала в начале ХХ века 
14-е место среди иных губерний Российской империи. Первое ме-
сто по экономическому развитию было за Казанью, второе – за 
Чистополем. К началу 1914 года в губернии проживало 2 миллио-
на 850 тысяч человек. Из них русских было 1,1 миллиона, татар – 
898,6 тысячи, чувашей – 649,9 тысячи, марийцев – 145,5 тысячи, 
мордвы – 32,7 тысячи, удмуртов – 11,7 тысячи человек. Большая 
часть татар компактно проживала в ряде губерний Российской 
империи. Особенно крупные группы татар проживали на Урале, 
в Сибири, в Оренбургской, Симбирской, Уфимской, Астрахан-
ской, Нижегородской, Вятской, Саратовской и Самарской губер-
ниях. Большие анклавы народа были представлены в Петербур-
ге, Москве, на Кавказе и в Средней Азии. Торгово-промышлен-
ные отношения способствовали расселению татар в Османской 
империи, Персии, Китае. В Мекке ряд татар-мусульман имели 



27

дома, медресе, торговые дома. Не только татары, но и другие му-
сульманские народы России воспринимали Казань как свой ду-
ховно-образовательный центр, прекрасно помня политическое 
и культурно-историческое значение Волжской Булгарии, Золотой 
Орды, Казанского ханства.

Казань к 1917 году была самым крупным городом Поволжья, 
ее население составляло 206,6 тысячи человек, вторым по чи-
сленности был Чистополь – 22 тысячи человек, другие 11 городов 
значительно уступали им и по количеству населения, и по инфра-
структуре (Арск, Козьмодемьянск, Лаишево, Мамадыш, Свияжск, 
Спасск, Тетюши, Царевококшайск, Ядрин).

Путь модернизации, на который Российское государство и об-
щество вступило после кардинальных реформ Александра II к кон-
цу XIX века, способствовал завершению промышленного перево-
рота, формированию институтов индустриального общества, зна-
чительному прорыву в социокультурной области. Казанская губер-
ния, особенно Казань, стала центром социальных преобразований.

Символом наступающей эпохи модерна был паровоз. В нача-
ле 90-х годов XIX века начали функционировать железные дороги 
Москва – Свияжск и Казань – Зеленый Дол. В 1914 году вступил 
в строй железнодорожный мост через Волгу, названный в честь 
300-летия правящей династии Романовых.

С учетом имеющихся в Казани портов, а также судоходности 
Волги, Камы, Вятки, Белой, Зая, роль губернии как транспортно-
логистического узла между Центральным районом России, Ура-
лом и Сибирью выросла в разы. К тому же выше по течению Вол-
ги ежегодно проводилась Нижегородская ярмарка, считавшаяся 
центром всероссийской торговли и промышленности с XVII века. 
Другими не менее яркими символами модерна были телеграф, те-
лефон, синематограф, аэропланы, автомобили.

В 1896 году на территории края действовало 176 заводов и фа-
брик, в 1905-м их было более 320, количество рабочих увеличи-
лось с 10,5 тысячи человек до 21 тысячи человек (1/10 которых 
составляли татары).
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Наиболее развитыми среди промышленных заведений губер-
нии были предприятия легкой и пищевой промышленности, тесно 
связанные с сельскохозяйственным производством. Крупные мель-
ницы были в Казани, Чистополе, Морквашах, Печищах, Тетюшах, 
центром валяльной промышленности являлся Кукмор, где купцы 
Комаровы, Родигины, Вавиловы еще в 1870 году создали ряд ва-
ляльно-обувных фабрик. Текстильные, кожевенные, стеариново-
мыловаренные, глицериновые заводы Казанского края были рас-
пространены по всей России, а промышленники и купцы братья 
Крестовниковы, И. Алафузов, А. Сайдашев, И. Арсланов, И. Ста-
хеев были известны как люди с безупречной деловой репутацией.

Среди промышленников и купцов было много представителей 
татарской буржуазии, которые создали в начале ХХ века 154 торговых 
дома. Крупными капиталами обладали братья Каримовы, М. Казаков, 
Г. Мукминов, Утямышевы, А. Сагдеев, С. Губайдуллин, А. Ишмура-
тов, Юнусовы, А. Сайдашев, Б. Субаев, И. Арсланов и др. Они разви-
вали производство не только в Казанском крае, но и на Урале, в Сред-
ней Азии, Поволжье. Перед Первой мировой войной стала активно 
развиваться торговля с Германией, Великобританией, Китаем.

На Бондюжском химическом заводе по инициативе Д. И. Мен-
делеева было модернизировано производство. Ученые-химики Ка-
занского университета поддержали открытие химических заводов 
в Бондюге, Кокшайске, Казани, обеспечив тем самым передовые 
позиции края в развитии химической промышленности.

Тяжелая промышленность занимала в экономике края не более 
6 %. Здесь преобладали заводы и мастерские по производству и ре-
монту сельскохозяйственных машин, чугунных отливок, садового 
инвентаря. Предприятием, имеющим важнейшее военно-оборон-
ное значение для армии и флота, был Казанский пороховой завод 
(он производил до 50 тысяч пудов пороха в год).

Самой сложной проблемой в рамках социально-экономиче-
ского развития индустриального общества для всех без исклю-
чения стран было формирование социальной инфраструктуры 
городов (урбанизация), положение рабочего класса. Неслучайно 
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XIX век вошел в мировую историю как 
столетие классовой борьбы, развитие идей 
социализма и коммунизма как идеологий 
пролетариата.  Жесточайшая эксплуатация, 
которой сопровождались первые шаги ка-
питализма в России, тяжелейшей ношей 
легла на пролетариат. При официально 
установленной Александром III продолжи-
тельности рабочего дня в 11 часов он ре-
ально составлял минимум 12, а максимум 
16 часов (фабрика Вавиловых в Кукморе). 
На повестке дня в начале ХХ века остро 
стоял вопрос о создании профессиональ-
ных союзов рабочих для защиты их эконо-
мических и социокультурных интересов. 
За участие в стачках и забастовках им гро-
зило тюремное заключение.

Однако и в этом вопросе в начале 
ХХ века стали происходить изменения. 
Наиболее дальновидные предпринима-
тели стремились учитывать нужды рабо-
чих, повысить уровень технологичности 
производства, изменить общую культуру 
производства. При многих заводах стали 
создаваться больницы, вечерние школы 
для рабочих и детей, библиотеки, клубы. 
И. И. Алафузов, помимо перечисленного, 
создал еще и театр.

Динамика развития сельского хозяйст-
ва и уровень жизни крестьян в Казанской 
губернии в начале ХХ века соответствова-
ли общей картине по Российской империи. 
Губерния была аграрным регионом, из ко-
торого в другие регионы и за рубеж выво-

Весной 1890 года 
по предложению морского 

и военного министерства 
Д. И. Менделеев начал ра-
боту над созданием нового 

типа бездымного пороха 
для армии и флота.  

Он настаивал, что доверить 
его массовое производ-

ство нужно не казенным 
предприятиям, а частным 

заводам Ушкова.

На Бондюжском заводе 
под руководством химика 

должны были полу-
чить опытную партию 

бездымного пороха весом 
в 500 пудов (более 8 тонн). 

На завод Менделеев при-
был 24 июня 1893 года. 
Для нового производст-

ва в Бондюге за месяц 
построили два каменных 

здания. Перед отъездом 
30 июня Менделеев писал 
сыну Владимиру о своем 
хорошем впечатлении от 
строительства цеха, так 
как «там люди прекрас-
ные и дело ведут скоро 

и ловко, а развитие завода 
громадно…»

Бондюжский 
химический завод
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зилось 15–20 миллионов пудов хлеба. Основными производителя-
ми зерна, иной сельхозпродукции были крестьянские хозяйства, 
которые за время, прошедшее с Крестьянской реформы 1861 года, 
проделали большой путь по социально-экономической дифферен-
циации (социальные группы «кулаки», «середняки», «бедняки», 
начали складываться кооперативные товарищества).

Самой сложной проблемой были малоземелье, нищета, безло-
шадность, голод. Высокой была смертность (30–40 %). У основной 
массы крестьян надел на двор не превышал 8 десятин (7,2 десяти-
ны в татарских крестьянских хозяйствах, 7,8 – в русских), поэтому 
большинство крестьян арендовали землю у помещиков на осно-
ве отработок. Как правило, крестьяне жили в бревенчатых домах 
с соломенной крышей, где в холодное время года часто содержа-
лась и скотина.

Большое место в структуре занятости крестьян занимало от-
ходничество. Ежегодно десятки тысяч крестьян, объединяясь 
в артели или частным порядком, нанимались на работу в город на 
строительство домов и фабрик, на извоз, на сельхозработы в дру-
гие страны. Ученый-этнограф Н. И. Воробьев приводил данные 
о том, что среди крестьян Арского уезда встречал отходников, до-
езжающих на полевые работы и выпас скота в Южную Америку 
[22, с. 280].

Растущее малоземелье, расслоение крестьянства, низкий уро-
вень общего и агрообразования, секуляризация, множество соци-
альных противоречий сословного общества в Российской империи 
создавали крайне напряженную обстановку на селе, что сказалось 
на радикализации поведения крестьян в период Первой русской 
революции (1905–1907 годы).

Несколько снизила уровень социальной напряженности аг-
рарная реформа П. А. Столыпина, ориентированная на решение 
проблемы малоземелья путем создания крепких единоличных хо-
зяйств посредством межевания, выделения крестьянам в собствен-
ность отдельных участков земли (отрубов), разрушения общины, 
развития системы начального и среднего специального агроно-
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мического образования. Качественные изменения среди русского 
и татарского крестьянства произошли в культуре труда. Возросла 
роль огородничества, садоводства, пчеловодства, картофелеводст-
ва, происходило внедрение в севооборот травосеяния. Сельские 
кооперативы стали больше применять сельхозтехнику: масло-
бойки, сепараторы, сеялки, веялки, железные плуги различных 
конструкций.

К 1915 году из общины вышло более 33 тысяч крестьянских 
хозяйств. Из них на долю татарских крестьян приходилось поряд-
ка 18 %. Существенным препятствием для снятия вопроса малозе-
мелья выступало помещичье землевладение. Например, 13 % всех 
земель Казанской губернии находилось в собственности порядка 
500 помещичьих семей.

Отдельной мерой по решению проблемы малоземелья была 
программа по переселению крестьян Центральной России и По-
волжья на Урал и в Сибирь.

Политическая жизнь. В политическом плане ХХ век для 
Российской империи во внутренней политике начался в 1905 году, 
в год Первой русской революции, а во внешней политике – с Рус-
ско-японской войны 1904–1905 годов.

Например, Т. Шанин обращает наше внимание на то, что 
русские революции 1905–1917 годов имеют мир-системное зна-
чение. Он пишет: «Россия открыла новое столетие революци-
ей 1905–1907 годов. Для остального мира новое столетие нача-
лось русской революцией. Для России поражение революции 
1905–1907 годов стало драматическим началом эпохи, в которой 
сама природа российского общества подверглась испытаниям и из-
менилась в степени, в какой она никогда прежде не изменялась. 
Главный итог этой трансформации для всего мира – образование 
СССР – был очевидным и грандиозным, но к этому следует доба-
вить и нечто другое, не менее важное. События, происходившие 
в России, были частью волны радикализма, прокатившейся в те 
годы по всему миру: массовых забастовок, крестьянских бунтов, 
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борьбы за всеобщее избирательное право, военных мятежей, го-
сударственных переворотов и т. д. Взгляд из нашего времени по-
зволяет говорить об особом характере этой картины и выявить, 
по существу, новый тип явлений. Для неколониальной периферии 
капитализма русская революция 1905–1907 годов была первой 
в серии революционных событий, которые подвергли суровому ис-
пытанию евроцентризм структур власти и моделей самопознания, 
сложившихся в XIX веке. За революцией в России немедленно 
последовали революции в Турции (1908), Иране (1909), Мексике 
(1910) и Китае (1911). К ним следует добавить и другие мощные 
социальные противостояния, такие как крестьянское восстание 
1907 года в Молдавии, “период волнений” в колониальной Индии 
1905–1908 годов и исламское движение в Индонезии в 1909 году. 
В самой России революция возобновилась в 1917 году, а револю-
ции на периферии так и не прекращались в течение многих десяти-
летий. В некоторых случаях, хотя и не во всех, можно проследить 
прямое воздействие на них событий, произошедших в России» 
[55, с. 25–26].

Сложное переплетение внешней и внутренней политики при-
вело самодержца – российского императора Николая II к решению 
о начале политических реформ. Царский Манифест от 17 октября 
1905 года фактически выводил общественно-политическое разви-
тие на рельсы конституционной монархии, на развитие буржуаз-
но-демократических институтов имперской системы путем рефор-
мирования. Политическим лидером и государственным деятелем, 
которому политический класс Российской империи доверил прове-
дение реформ, был П. А. Столыпин.

Помимо политических сил, открыто поддерживающих курс 
правительства на кардинальные реформы России, в долгосрочной 
перспективе в российском обществе сформировалось революци-
онно-демократическое сообщество – блок политических партий 
и движений, которые опирались на иные представления об истори-
ческом процессе, на место и роль народов России в истории. В по-
литических программах указанных течений в программе-минимум 
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стоял пункт насильственного свержения самодержавия, установ-
ления республики, проведения реформ не только в интересах пра-
вящего политического класса, но и большинства народов. Далеко 
не все революционеры были марксистами, как большевики и мень-
шевики, были популярны эсеровские, анархистские, национально-
демократические идеологические платформы.

В формировании новой политической нации татар в начале 
ХХ века также оформляются два крыла: буржуазно-демократи-
ческое и революционно-демократическое. Вместе с тем следует 
учитывать общий духовный порыв обновления, связанный с от-
крываемой джадидизмом культурно-исторической перспективой. 
Например, молодежь активно стала создавать общественные ор-
ганизации и литературные кружки, религиозные и светские прос-
ветительские сообщества. Появилась татарская периодическая 
печать: газеты «Юлдуз», «Азат», «Азат халык», расширялась сеть 
новометодных школ [47, с. 73–116].

Революционно-демократическое крыло национального движе-
ния татарского народа складывается вокруг первой общемусуль-
манской партии «Союз мусульман» («Иттифак аль муслимин»). 
Десятки татарских общественно-политических и религиозных де-
ятелей встают на путь политической борьбы (Г. Апанаев, Х. Атла-
сов, Г. Баруди, Г. Ваисов и др.).

Следует отметить, что в политической сфере становление ин-
ститутов правового государства, гражданского общества, демо-
кратизма, свободы вероисповедания и политического плюрализма 
в Российской империи было многоуровневым, поскольку внутри 
политического класса было множество позиций по вопросу осу-
ществления общеполитического курса. Либерально-демократиче-
ские новации встречали административно-охранительные огра-
ничения, одним из последствий которых становилась известная 
радикализация общества. 

В Казани после Манифеста 17 октября 1905 года создаются отде-
ления Партии народной свободы (Конституционно-демократиче ская 
партия, в политическом обиходе – кадеты), Партия 17 октября (октяб-
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рис ты), промонархическая и правоконсервативная партия – Царско-
народный союз (руководитель – В. Ф. Залесский) [3, с. 104–116].

Лидерами кадетов были профессора Казанского университе-
та А. В. Васильев, Г. Ф. Шершеневич, Н. П. Загоскин, адвокаты 
М. Л. Мандельштам, А. Г. Бать, И. И. Бабушкин, купцы И. Г. Ста-
хеев, братья А. Д. и Д. Д. Чернояровы, братья И. и П. Александро-
вы, татарские землевладельцы Б. Апанаев, М. Галеев, С. Аитов и др. 
[2, с. 96–104]. Лидерами октябристов стали профессора М. Я. Ка-
пустин, А. В. Смирнов, промышленник В. А. Карякин [47, с. 74].

Деятельность татар в общероссийских политических движе-
ниях 1905–1917 годов была минимальной, ограничивалась узким 
кругом лиц. Вероятно, это было связано с тем, что все интересы 
татарской национальной интеллигенции и буржуазии концентри-
ровались вокруг джадидизма, религиозно-образо ватель ного дви-
жения, отвечающего форме общественного сознания татар на ру-
беже веков. Вместе с тем по мере интеграции в образовательные, 
промышленные и политические пространства представителей 
татарской и русской молодежи создаются общественно-политиче-
ские сообщества и связи. Например, возникший в 1895 году татар-
ский политический кружок учащихся русско-татарской учитель-
ской школы (КТУШ) прошел путь от обсуждения педагогических 
методов преподавания, общекультурных вопросов к политической 
повестке дня. В 1901 году его члены изменили название «Шакирд-
лык» на «Хоррият» («Свобода»), а потом на «Ислах» («Реформа»). 
Среди близких к обществу следует назвать Ю. Акчуру, Г. Исхаки, 
Ф. Амирхана, Г. Мустафина. 

Первыми социал-демократами стали братья Ибниямин и Иб-
рагим Ахтямовы, студенты Казанского и Петербургского универ-
ситетов. Социал-революционеры называли себя «танчылар», а со-
циал-демократы – «уралчылар» – по названиям печатных партий-
ных органов соответственно «Тан юлдузы» и «Урал».

Консервативные политические движения среди татар были 
представлены Царско-народным мусульманским обществом 
(далее – ЦНМО), порядка 250 человек, и мусульманским народ-
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ным союзом «Сират аль Мустаким». ЦНМО возглавлял Х. Фай-
зуллин, но идейным вдохновителем был профессор-монархист 
В. Ф. Залесский.

Отдельным феноменом, подобным движению «толстовцев» 
среди православных, были ваисовцы («Ваисовский божий полк 
староверов мусульман», где после Б. Ваисова лидировал Г. Ваисов, 
провозгласивший себя сардаром (вождем, предводителем). Он об-
ращался с прошениями к Николаю II об освобождении ваисовцев 
от воинской повинности, от уплаты налогов, с развитием свобо-
ды слова. В итоге пацифизм и антиналоговая практика преврати-
ли ваисовцев в преследуемую религиозно-политическую группу, 
которая потом примкнула к коммунистическому движению, став 
в 1919 году «Партией ваисовцев революционеров-коммунистов».

В рамках подготовки к выборам в Первую Думу проявил по-
литическую активность Г. Ибрагимов, который после возвраще-
ния из-за границы поселился в Санкт-Петербурге и принял учас-
тие в создаваемом Союзе автономистов и федералистов в ноябре 
1905 года под руководством профессора И. Бодуэна де Куртенэ. 
После, став редактором газеты «Ульфет», Г. Ибрагимов стал про-
двигать в ней тему национальной автономии в парламентской Рос-
сийской империи (1905–1917 годы).

Ю. Акчура по своим политическим взглядам был близок к ка-
детам, он даже был включен в Центральный комитет Партии на-
родной свободы. Однако у самих кадетов не было четкой полити-
ческой программы для народов России.

Более глубоким и системным на общественное сознание му-
сульманских народов России стало влияние Всероссийских му-
сульманских съездов 1905–1907 годов, которое вылилось в обра-
зование мусульманского союза «Иттифак аль муслимин», ядро ко-
торого составили Ю. Акчура, С. Алкин, И. Гаспринский, С. Джан-
тюрин, Р. Ибрагимов, Х. Максуди, Ш. Сыртланов и др. Первый 
съезд проходил в Нижнем Новгороде (13–20 августа 1905 года) 
и собрал порядка 150 человек. Организаторы, не получив офи-
циального разрешения, все же провели его как речную прогулку 
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по Оке (за основу была взята тактика кадетов периода «банкет-
ных компаний»). Председателем был избран И. Гаспринский. Все 
участники собрания сошлись во мнении, что союз должен стро-
иться на нацио нально-демократической основе, а не на классовом 
критерии, тем самым откровенные «левые» социалисты (Г. Исха-
ки, Ф. Туктаров) не получили поддержки.

Второй съезд состоялся в Санкт-Петербурге (13–22 янва-
ря 1906 года), он также не нашел поддержки у городских властей, 
но свыше 100 делегатов смогли организовать несколько банкетных 
заседаний, на которых в соответствии с уставом на территории 
России было выделено 16 регионов, населенных мусульманами, 
где должны были быть созданы местные комитеты (меджлисы), 
чтобы представлять интересы мусульманских народов в Государ-
ственной Думе. После съезда семь делегатов добились приема 
у С. Ю. Витте (муллы З. Кашаев, А. Шагидуллин, Ш. Тукаев, З. Ра-
меев, Д. Шейх-Али, Ю. Акчура). В разговоре с премьером делега-
ты озвучили базовые принципы своего движения, выразили свои 
пожелания по взаимодействию между мусульманским сообщест-
вом и государством.

Третий Всероссийский мусульманский съезд (16–22 августа 
1906 года) также состоялся в Нижнем Новгороде. Он был офици-
ально разрешен новым премьер-министром П. А. Столыпиным. 
На него собралось свыше 800 делегатов, на момент завершения 
было свыше 1 200 участников. Председателем был А. М. Топчи-
башев. На повестке дня было четыре вопроса: о борьбе с миссио-
нерской пропагандой, о реорганизации мусульманского духо-
венства, о вакуфах, о реформе начального образования. В работе 
съезда приняли участие 16 российских и татарских газет. Поли-
тическим итогом съезда стало формирование Центрального коми-
тета Мусульманского союза (15 человек), представители которого 
выдвигались на выборы в Государственную Думу. Наиболее дея-
тельными были представители казанского, уфимского и оренбург-
ского местных отделений. В Казани стали действовать две газеты 
Мусульманского союза – «Ахбар» («Вести») и «Казан мухбире» 
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(«Казанский вестник»). Однако в силу ох-
ранительной политики самодержавия союз 
не стал зарегистрированной политической 
партией, что заставило многих его членов 
перейти в иные политические партии на 
социально-классовой, а не национально-
конфессиональ ной основе.

Политический опыт мусульманских 
депутатов Государственной Думы базиро-
вался на защите религиозной, этнической 
и региональной идентичности, форм хозяй-
ствования. В первую Думу (апрель – июль 
1906 года) было избрано 25 депутатов-
мусульман. Была создана мусульманская 
фракция во главе с А. М. Топчибашевым. 
После Выборгского воззвания, которое 
поддержали шесть из 25 депутатов, Дума 
была распущена, а шесть депутатов отбыли 
трехмесячное заключение в тюрьме. Вто-
рая Дума просуществовала 103 дня (фев-
раль – июнь 1907 года). В нее избрали уже 
37 депутатов-мусульман, составивших две 
фракции: мусульманскую и трудовую му-
сульманскую. Объединенный совет фрак-
ций возглавил уфимец М. Биглов. Государ-
ственная Дума третьего созыва отработала 
полный срок (1907–1912 годы). Мусуль-
манскую фракцию возглавил К. Тевкелев, 
секретарями были С. Максуди и И. Лема-
нов. Депутаты в целом поддержали курс 
реформ П. А. Столыпина. Специфика со-
зыва состояла в том, что депутаты актив-
но боролись против фобии панисламизма 
среди политического сообщества в России. 

Группа депутатов  
Второй Государствен-

ной Думы – членов 
мусульманской 

трудовой группы 
(в руках держат газету 
«Дума»). Сидят слева 

направо: К. Хасанов 
(Уфимская губерния), 
З. Зейналов (Кавказ), 

Х. Атласов  
(Самарская губерния).



38

Четвертая Дума (ноябрь 1912 – февраль 1917 года) стала школой 
политического опыта в условиях Первой мировой войны и Фев-
ральской революции. 

Таким образом, за 1906–1917 годы мусульманскими народами 
Российской империи было избрано 79 депутатов-мусульман (из них 
25 человек – татары). Депутатами, как правило, становились пред-
ставители аристократии (19 человек), буржуазии (25 человек) и ду-
ховенства (13 человек). Высшее образование было у 33 человек.

Отношение государственной власти Российской империи 
в начале ХХ века, по меткому замечанию Д. Усмановой, состоя-
ло в доктрине «ограниченной веротерпимости», допускающей 
исповедание ислама, но препятствующей его распространению 
и укреп лению. Казанский исследователь И. Алексеев считает, что 
этот принцип был взят на вооружение из арсенала классического 
мусульманского права, применяемого, например, в Османской им-
перии к христианам.

После Первой русской революции, Манифеста 17 октября 
1905 года, реформ П. А. Столыпина палитра этноконфессиональ-
ной политики российского правительства стала весьма богатой: 
от охранительной до реформистской. «Мусульманский вопрос» 
для административно-политического руководства Российской им-
перии был наиболее сложным, поскольку был связан с политиче-
ским и культурно-национальным пробуждением мусульманских 
народов не только в России, но и на Ближнем Востоке, в Цент-
ральной Азии. Развитие идеологий панисламизма и пантюркизма 
откровенно пугало не только царскую бюрократию, но и молодые 
российские политические партии. Провозглашенная Манифестом 
от 17 октября 1905 года свобода совести вызвала очередную волну 
отпадения крещеных татар от православия. В ответ были введе-
ны ограничительные правила в отношении мусульманских школ 
(«Особое совещание по вопросам образования восточных инород-
цев», Санкт-Петербург, 1905 год). В 1910 году после «Особого со-
вещания по выработке мер противодействия татаро-мусульманско-
му влиянию в Поволжском крае» было закрыто 97 новометодных 
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школ, в 1911 году полицейскими мерами за-
крыто медресе «Буби» (село Иж-Бобья Са-
рапульского уезда Вятской губернии, сейчас 
Агрызский район Республики Татарстан).

Участие уроженцев Казанской губер-
нии в Первой мировой войне (1914–1918 
годы). 19 июля 1914 года началась Великая 
война, или, как ее называли современни-
ки, Вторая Отечественная война (сравни-
вая ее с Отечественной войной 1812 года). 
В советской историографии за ней закре-
пилось нейтральное понятие «Первая ми-
ровая война», или «империалистическая». 
Все граждане Казанской губернии с нача-
лом Первой мировой войны объединились 
в военно-патриотические союзы. В 1914–
1917 годах из Казанского военного округа 
(12 губерний Волго-Уральского региона) 
в российскую армию было отправлено 
7 950 маршевых рот (около 2,4 миллиона 
солдат и офицеров). Непосредственно из 
Казанской губернии мобилизовали свыше 
290 тысяч человек. Из них погибло в годы 
войны 435 человек (среди которых 62 тата-
рина). По подсчетам Г. Исхаки, в составе 
российской армии было несколько сотен 
тысяч представителей мусульманских на-
родов России, в том числе татар. За годы 
войны в Казанском военном округе были 
сформированы 94-й, 95-й мусульманские 
запасные пехотные полки, другие воинские 
подразделения [53]. При всех сложностях, 
с которыми сталкивались татары в действу-

Газета «Казанский 
телеграф» 29 июля 

1914 года 
сообщила о том, что три 

ученика старшего выпуск-
ного класса Казанской 
татарской учительской 

школы в возрасте 19–20 лет 
изъявили желание посту-

пить добровольцами  
в войска.
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ющей армии (слабое знание русского языка, не всегда возможное 
исполнение религиозных обрядов, столкновения на религиозной 
почве), они показали себя как истинные патриоты России. 

В 1916 году Николай II, став Верховным Главнокомандую-
щим, подписал указ о штатной должности мусульманских мулл. 
Генерал-майор Р. Сыртланов, командир 166-го пехотного Ровнен-
ского полка, погиб 20 июня 1916 года вблизи Скробово. Посмерт-
но награжден орденом Святого Георгия IV степени. Героями ста-
ли генерал-майор З. Дашкин, Х. Ижбулатов, И. Ислямов. Полным 
кавалером солдатских Георгиевских крестов стал А. Бахтизин 
[1, с. 194–198].

В 1914–1917 годах Казань стала военно-образовательной 
и промышленной базой, работающей на оборону России. Еще 
с 1866 года здесь работало Казанское пехотное юнкерское учи-
лище, которое с 1914 года вместе с классическим трехгодичным 
военным образованием с присвоением звания подпоручика стало 
готовить прапорщиков и унтер-офицеров по различным военным 
специальностям. Ряд кафедр университета перешли на разработку 
военных тем. Химик А. Арбузов получил и внедрил в производство 
аналог аспирина, спасшего многих из раненых солдат и офицеров, 
проходивших лечение в 62 госпиталях Казани (был даже Мусуль-
манский лазарет, организованный имамом Г. Галеевым (Баруди)). 
Специально для транспортировки раненых от железнодорожного 
вокзала до госпиталей была проложена трамвайная ветка. Сту-
денты университета и учащиеся реальных училищ отправлялись 
на фронт добровольцами. Девушки и женщины шли в госпитали 
в качестве сестер милосердия. Одна из них – праправнучка поэта 
Боратынского.

В 1915 году Казань приняла эвакуированных из оккупирован-
ного германцами Царства Польского, был организован Городской 
комитет помощи беженцам. Удалось создать 80 помещений для 
жизни, пять столовых, было собрано более 30 тысяч предметов 
одежды и обуви. В 1915 году в Петрограде был создан Временный 
Мусульманский комитет по оказанию помощи раненым воинам 
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и их семьям (председатель – генерал Г. Давлетшин). Казанское от-
деление комитета возглавлял С. Г. Алкин.

М. Черепанов пишет о том, что немало уроженцев Казанского 
края стали полными кавалерами Георгиевского креста. 

В. И. Горячков – из крестьян Рунгинской волости Буинского уе-
зда Симбирской губернии. Он был кавалеристом, вахмистром 5-го 
драгунского Каргопольского полка. Затем служил в конном отряде 
особой важности при штабе Северного фронта. 

17 марта 1917 года после награждения произведен в подпра-
порщики А. Г. Фомин – крестьянин с. Богоявленская Горка Билярской 
волости Чистопольского уезда, призван из запаса 17 июля 1914 года 
в 305-й пехотный Лаишевский полк. 

Полный кавалер ордена Т. С. Абдулбакиев, 1891 года рождения, 
из д. Ново-Зафарская Орского уезда Оренбургской губернии, служил 
с 1913 года в 189-м пехотном Измаильском полку подпрапорщиком. 

28 июня 1916 года Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем от имени Государя Императора Георгиев-
ским крестом награждены офицеры 542-й пешей Казанской дружины 
Н. Н. Иомудский, подполковник; Б. М. Чемеров, прапорщик. 

17 ноября 1916 года награждены Н. А. Краснов, житель Собанин-
ской волости Казанского уезда Казанской губернии, старший унтер-
офицер, Л. М. Кузнецов, житель Алпашской волости Елабужского уезда, 
ефрейтор. 

Мало кто знает, но среди кавалеров Георгиевского креста была 
монашка одного из казанских монастырей А. Красильникова. Она пош-
ла на фронт тайно, вслед за братьями. Исполняя обязанности санита-
ра и иные военные поручения, она проявила выдающуюся храбрость 
в боях. После ранения была произведена в прапорщики [53]. 

Иеромонах отец Антоний (Смирнов), долгое время служивший 
в Седмиозерном монастыре под Казанью, также в Свято-Иоанновом 
монастыре близ Казанского кремля, затем в монастыре в честь святого 
блаженного Александра Невского около Бугульмы (тогда Самарская 
губерния), был призван корабельным священником на флот в  1909 
году. После вероломного нападения Османской империи на Россию 
16 октября 1914 года минный заградитель «Прут» был атакован гер-
мано-турецкой эскадрой. Отец Антоний, имевший право на шлюпку 
как священнослужитель, отказался от эвакуации с корабля и вместе 
с капитаном А. Быковым остался на корабле, повторив подвиг «Варя-
га», бросив врагу вызов: «Умираю, но не сдаюсь!» Отец Антоний стал 
единственным флотским священником, получившим посмертно орден 
Святого Георгия IV степени [6, с. 338–354].
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Вместе с героизмом, проявляемым в годы Великой войны 
1914–1918 годов, в российском обществе было немало полити-
ческих и откровенно криминальных сил, которые выступали за 
превращение империалистической войны в гражданскую, вели 
пораженческую агитацию. Это порождало высокую социаль-
ную напряженность, ставшую катализатором политических по-
трясений 1915–1917 годов. После прихода большевиков к влас-
ти был заключен позорный Брестский мир, перечеркнувший 
все усилия граждан России, направленные на оборону страны 
от притязаний государств Тройственного союза (Германская 
империя, Австро-Венгерская империя, Италия). Единствен-
ным вооруженным соединением, сохранившим честь Россий-
ской империи и прошедшим Первую мировую войну до конца, 
оказался Русский Экспедиционный корпус во Франции, офице-
ры и солдаты которого, верные однажды данной присяге Рос-
сии, добровольно в 1917 году вошли в Русский корпус и смогли 
разделить радость победы с союзниками по Антанте в ноябре 
1918 года. В составе Русского корпуса было немало выходцев 
из Казанской губернии. Их потомки сегодня живут во Франции,  
чтя своих предков [18].

Общие выводы по главе 1

► Казанская губерния в начале ХХ века представляла собой ад-
министративно-территориальное образование в структуре Россий-
ской империи, которое по динамике социально-экономического 
и социокультурного развития в целом соответствовало общему 
уровню развития Российского государства и общества, идущего 
после реформ Александра II (60–70-е годы XIX века) по пути мо-
дернизации во всех сферах жизнедеятельности. К 1900 году рас-
ширяется промышленная сфера, изменяется социально-экономи-
ческая жизнь в деревне, существенно повышается общий социо-
культурный уровень населения. 
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► Неоднородность процессов догоняющей модели модернизации 
приводит Россию в начале ХХ века к крупным внешнеполитическим 
(Русско-японская война 1904–1905 годов) и внутриполитическим 
(Первая русская революция 1905 года) конфликтам, дающим новый 
импульс развитию в Российской империи институтов правового го-
сударства и гражданского общества, к формированию российской 
политической нации, политическому пробуждению народов России.

► В российском обществе в 1905–1917 годах, после Манифеста 
17 октября 1917 года, в условиях кардинальных реформ Нико-
лая II – П. А. Столыпина и Первой мировой войны (1914–1918 годы) 
разворачивается борьба за власть между реформистско-демокра-
тическими и революционно-демократическими политическими 
течениями. Победа Февральской революции 1917 года, свержение 
самодержавия, становление России республикой открыли возмож-
ность для либерально-демократического развития страны.

► Сложность процессов экономической, политической и социо-
культурной модернизации в Казанской губернии в начале ХХ века 
была связана с активным развитием татарской политической на-
ции, которая так же, как русский и все народы России, пыталась 
найти свой исторический путь в глобальной мир-системе. Первый 
политический опыт татары Поволжья и мусульмане России на ле-
гальной основе получали благодаря участию депутатов-мусульман 
в Государственной Думе.

Депутаты-мусульмане стояли на либерально-демократических 
позициях, активно защищая религиозную, этническую и регио-
нальную идентичность мусульманских народов Российской им-
перии. На нелегальной основе развивалась политическая культура 
татар, придерживающихся радикальных, революционно-демокра-
тических идей и методов. Вместе с тем в период 1905–1917 годов 
значительного политического размежевания между представите-
лями татарской политической нации не наблюдается. Преоблада-
ют идеи духовно-религиозного возрождения (джадидизм) и нацио-
нально-демократического развития в обновляющейся России.
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  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 1

1. Какие ведущие процессы в политике, экономике и культуре происходили 
в Казанской губернии в начале ХХ века?

2. Опишите социально-демографическое и экономическое развитие Казан-
ской губернии в 1900–1917 годах.

3. Опишите специфику развития сельского хозяйства в Казанской губер-
нии в период реформ П. А. Столыпина.

4. Охарактеризуйте политическое развитие народов Поволжья в начале 
ХХ века.

5. Какие общероссийские политические партии получили развитие в Ка-
занской губернии в 1905–1917 годах?

6. Охарактеризуйте основные направления деятельности движения джади-
дистов в начале ХХ века.

7. Опишите формы участия татарской политической общественности в дея-
тельности Государственной Думы Российской империи.

8. Охарактеризуйте политическое значение съездов «Иттифак аль муслимин».

9. Опишите социокультурное развитие народов Поволжья в Казанской гу-
бернии в начале ХХ века.

10. Расскажите о месте и роли Казанской губернии в организации обороны 
и тыла в годы Первой мировой войны (1914–1918 годы)?

Джадидизм – общественно-политическое и интеллектуальное дви-
жение среди мусульманских (преимущественно тюркских) народов в Рос-
сийской империи конца XIX – начала XX веков, направленное на их сис-
темную модернизацию и интеграцию в социальную реальность Модерна. 

Модернизация – исторический процесс движения традиционных со-
обществ в систему мир-Модерна. В экономическом плане – модернизация 
означает промышленный переворот, переход от аграрного типа общества 
к индустриальному; в политическом плане – трансформация подданниче-
ского сообщества в гражданское общество; в социокультурном плане – дви-
жение от религиозного мировоззрения к мировоззрениям светского типа.

Урбанизация – ведущий процесс модернизации, проявляющийся в ро-
сте городов как центров власти, промышленности, культуры и образования.

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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2 ГЛАВА 

                 РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 
                 И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ПОВОЛЖЬЕ

Сложнейшие противоречия российского общества были 
чрезвычайно обострены в ходе Первой мировой войны 
(1914–1918 годы). Российское общество, как и в начале ХХ сто-
летия, в 1905 году оказалось на грани революции. События 
Февральской революции 1917 года придали дополнительный 
импульс активному формированию татарской гражданской по-
литической нации. Весь 1917 год, в период двоевластия между 
Временным правительством и Петроградским Советом, и либе-
рально-демократические, и социалистические, и консервативные 
крылья татарского сообщества активно создают и обсуждают раз-
личные модели политико-правового будущего татарского народа. 
В частности, уже 17 марта 1917 года в Петрограде из членов бюро 
при мусульманской фракции Государственной Думы образовалось 
Временное Центральное Мусульманское бюро под председатель-
ством А. Цаликова, а 8 апреля Центральное Мусульманское бюро 
окончательно объявило о созыве съезда мусульман России 1 мая 
1917 года в Москве. В повестке дня съезда были объявлены сле-
дующие вопросы: способ управления государством, национально-
культурная автономия, выборы в Учредительное собрание, отно-
шение к войне, создание Всероссийского мусульманского Совета.

В Казанской губернии после Февральской революции, как 
и в целом по России, установилось двоевластие: на место губер-
натора был назначен комиссар Временного правительства, а также 
образовались Советы рабочих и солдатских депутатов. В губернии 
действовали также представители Всероссийских мусульманских 
съездов, формировались органы национального самоуправления: 
Милли Идарэ, Всероссийский мусульманский совет, Всероссий-
ский мусульманский военный совет, избран первый национальный 
парламент тюрко-татар – Миллэт Меджлисе.
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22 июля 1917 года на совместном заседании Первого Всерос-
сийского мусульманского военного съезда, 2-го Всероссийского 
мусульманского съезда и Всероссийского съезда мусульманского 
духовенства была принята Декларация о культурно-националь-
ной автономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири, обра-
зована рабочая Комиссия по реализации провозглашенных в ней 
принципов.

Приход большевиков к власти 25 октября (7 ноября) 1917 года 
способствовал более быстрому оформлению татаро-башкирской 
государственности, поскольку большевики провозглашали лозунг 
о равенстве народов России и их праве на свободное самоопреде-
ление. Именно в последние месяцы 1917 года среди националь-
но-демократических политических объединений татар и башкир 
родилась идея о создании Урало-Волжского штата, в состав кото-
рого должны были войти территории Казанской, Уфимской, часть 
Вятской, Оренбургской, Пермской, Самарской и Симбирской гу-
берний. Однако это решение не нашло поддержки у руководства 
большевиков, и уже в марте 1918 года было принято решение о со-
здании Татаро-Башкирской Советской Социалистической Респу-
блики. Реализация этого решения в жизнь в 1918 году не осущест-
вилась в связи с началом Гражданской войны в России. Поволжье, 
как и другие российские регионы, стало ареной ожесточенных бо-
евых действий. 

Военные действия. Войска Восточного фронта Красной ар-
мии сражались с частями Народной армии Комитета членов Уч-
редительного собрания, Чехословацкого корпуса, воинскими со-
единениями адмирала А. В. Колчака. Часть татарского населения 
воевала на стороне советской власти в составе национальных во-
инских формирований (1-я, 2-я отдельные Приволжские татарские 
стрелковые бригады и др.).

В современной российской историографии нет единого мне-
ния о начале Гражданской войны: одни исследователи склонны 
рассматривать уже Октябрьскую революцию 1917 года как первый 
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акт трагедии российского общества, другие – лето 1918 года, когда 
сложились основные центры антибольшевистского движения и на-
чалась иностранная интервенция.

Динамику гражданского противостояния делят на четыре 
стадии: 

1) октябрь 1917 года – декабрь 1918 года (подавление мятежей 
атаманов А. М. Каледина и А. И. Дутова, формирование генерала-
ми М. В. Алексеевым и Л. Г. Корниловым Добровольческой армии, 
восстание Чехословацкого корпуса, восстание левых эсеров, интер-
венция английских, французских, американских и японских войск);

2) декабрь 1918 года – июнь 1919 года;
3) июль 1919 года – ноябрь 1920 года;
4) декабрь 1920 года  – 1922 год – ликвидация очагов граждан ского 

сопротивления на Дальнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье.

Социально-экономической причиной Гражданской войны ста-
ла политика большевиков, направленная на национализацию зем-
ных недр, производства, банков, введение рабочего контроля, про-
довольственной диктатуры и др. 

Конкретнее, по Декрету о земле к концу лета 1918 года кре-
стьяне безвозмездно из прежних фондов государства, Дворца, Цер-
кви, помещичьей собственности получили свыше 700 тысяч деся-
тин земли. Передел земли происходил очень жестко, с преодоле-
нием сопротивления различных групп крестьянства. Большевики 
открыто поддерживали комитеты бедноты (комбеды), наделив их 
исключительными полномочиями по конфискации земель и про-
довольствия. Раскол деревни, зревший в начале ХХ века, приобрел 
четкие очертания в политической и экономической практике.

Бесцеремонность и жесткость комбедов лишали крестьян-коо-
ператоров, середняков мотивации к труду, вселяли чувство непри-
ятия власти в целом. В практическом плане свое отношение к из-
менившимся условиям крестьяне демонстрировали сокращением 
запашки земли, свертыванием многих форм сельского хозяйства.
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В ответ советская власть декретами Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета и Совета народных комиссаров 
ввела продовольственную диктатуру как часть политики военного 
коммунизма. Декреты запрещали свободную торговлю хлебом, на 
него устанавливались твердые цены. Все скрывающие излишки 
хлеба, не свозившие их на ссыпные пункты объявлялись врагами 
народа, преследовались в уголовном порядке (тюремное заключе-
ние, конфискация имущества). Для изъятия излишков создавались 
специальные продовольственные отряды из крестьян-бедняков 
и рабочих.

В политическом плане недовольство большевиками опреде-
лялось несогласием с подписанием Брест-Литовского мира с Гер-
манией, разгоном Учредительного собрания, вытеснением из со-
ветского правительства партий социалистическо-анархистского 
направлений. Иными словами, надежда на гражданский мир, ко-
торый обещали большевики, вступая в коалицию с революцион-
но-демократическими партиями на II Cъезде Советов 25 октября 
1917 года, была грубо попрана. Первыми решились выступить 
против этого левые эсеры, попытавшись поднять мятеж. Он был 
подавлен, и из всех советских органов стали исключать не только 
эсеров, но и анархистов, меньшевиков. В июне 1918 года в Казан-
ской губернии были оттеснены от власти меньшевики и эсеры. Ка-
занские чекисты разоружили и арестовали часть левоэсеровских 
дружинников.

Подписание сепаратного Брест-Литовского мира между 
РСФСР и Германской империей в условиях продолжающейся Пер-
вой мировой войны (1914–1918 годы) было воспринято союзника-
ми России по Антанте (Временное правительство подтвердило со-
юзнические обязательства Российской империи) как откровенное 
предательство. Части Чехословацкого корпуса, состоящего из во-
еннопленных германских и австро-венгерских частей Тройствен-
ного союза, согласившихся воевать на стороне Антанты, подняли 
в мае 1918 года восстание. Они отказались разоружаться и требова-
ли переправить их на Западный фронт для участия в войне против 
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Германской империи. «Мятеж белочехов», 
как определяли это явление большевики, 
охватил все Среднее Поволжье, Урал, Си-
бирь (Челябинск, Новониколаевск, Пензу, 
Сызрань, Томск), активизировал все анти-
большевистские силы в этих регионах. 

8 июня 1918 года в Самаре Комитет 
Всероссийского Учредительного собрания 
(Комуч), состоявший из депутатов разо-
гнанного большевиками в январе того же 
года парламента, объявил себя временной 
властью, отменил декреты советской влас-
ти, провозгласив возврат к демократиче-
ским порядкам. Был возвращен 8-часовой 
рабочий день, разрешался созыв рабочих 
конференций и крестьянских съездов, дея-
тельность фабзавкомов и профсоюзов, воз-
вращались национализированные земли, 
фабрики, разрешалась свобода торговли, 
создавалась Народная армия.

Ожесточение, анархия и хаос, длившие-
ся на местах с лета 1917 года, требовали не 
только от большевиков введения чрезвычай-
ного положения. К сожалению, террор стал 
общим методом для всех сил, принимающих 
участие в Гражданской войне. Современные 
историки выделяют сегодня три разновидно-
сти политического террора, соответственно: 
«красный» (со стороны советской власти); 
«белый» (со стороны антибольшевист-
ских сил Н. Н. Юденича, А. И. Де никина, 
А. В. Колчака); «зеленый» (со стороны кре-
стьянских партизанских анархических и эсе-
ровских отрядов). Комуч создал для борьбы 

Нарком  
продовольствия 

А. Д. Цурюпа 
Он особо отмечал, что 
казанские левые эсеры 

прямо поддерживают 
«мелкобуржуазные»  

настроения в деревне. 
Казанские левые эсеры 

четко определили для 
себя, что в случае отсту-
пления большевиков от 
идеалов свершившейся 
революции они готовы 

перейти в активную фазу 
сопротивления новым  

властям. Вот так левые 
эсеры на местах не 

поддержали «генераль-
ную линию» собственной 

партии. Однако данная 
тактика в итоге так и не 
смогла себя оправдать.  
Большевики, которые 

никогда не были склонны 
к какому-либо обсужде-
нию со своими полити-
ческими оппонентами 

положения дел в стране, 
жестко отреагировали 
на выступления левых 

эсеров.
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с политическими противниками контрразведку, разрешил военно-по-
левые суды, практиковались и внесудебные расправы.

Казанские правые эсеры и меньшевики поддержали самарский 
Комуч, создав структуры власти и сформировав отряды Народной 
армии. Татарские, чувашские, марийские политические нацио-
нальные организации, поддерживающие принципы Комуча, также 
активно им помогали. При содействии И. Алкина, Г. Терегулова, 
Ф. Туктарова, Ф. Тухватуллина и других членов мусульманской 
социалистической фракции Учредительного собрания были разра-
ботаны «Основные положения проекта о национальной автономии 
тюрко-татар внутренней России и Сибири». Документ подтвер-
ждал право народов самим решать свои социальные, культурные, 
религиозные проблемы. Высшим законодательным органом этой 
автономии объявлялся Милли меджлис.

Казань во власти Комуча (август – сентябрь 1918 года). 
22 июля 1918 года части Народной армии и чехословацких леги-
онеров заняли Симбирск, а уже 5 августа они десантировались 
в Казани. Несмотря на превосходство сил большевиков в Казани 
(Мусульманский коммунистический отряд, Интернациональный 
батальон имен К. Маркса, 1-й мусульманский социалистический 
полк, отряд М. Вахитова), к утру 7 августа город полностью пере-
шел под контроль Народной армии.

Подполковник В. О. Капель телеграфировал в Самару, что по-
тери составили 25 человек. Части Красной армии вместе с М. Сул-
тан-Галиевым вынуждены были отойти. В руках комучевцев ока-
зался золотой запас России, эвакуированный большевиками на 
хранение в Казань; жертвами «белого террора» в течение месяца 
оказались около 1 000 человек, в первую очередь советские деяте-
ли Я. С. Шейнкман, М. М. Вахитов, А. П. Комлев, нарком юстиции 
Казанской губернии М. И. Межлаук.

По берегам Камы и Зая (Чистополь, Елабуга, Набережные 
Челны, Мензелинск, Заинск) в 1918 году было много выступлений 
крестьян («I чапанная война») против продразверстки, политики 
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военного коммунизма. Летом 1918-го в Елабуге был образован от-
ряд крестьянской самообороны, действующий против большеви-
ков. Его возглавил участник Первой мировой войны подполковник 
В. М. Молчанов. Успехи отряда привели к тому, что он вырос до 
9 тысяч человек. Позже его отряд влился в войска Народной ар-
мии, занявшие оборону в Уфе, где уже генерал-майор В. М. Мол-
чанов возглавил Ижевско-Воткинскую отдельную бригаду, создан-
ную в 1918 году рабочими Ижевска и Воткинска под лозунгом 
«За советскую власть без большевиков!». В. М. Молчанов выжил 
в горниле Гражданской войны, эмигрировал в США, написал вос-
поминания «Борьба на востоке России и Сибири», где довольно 
объективно и четко показал обстоятельства Гражданской войны 
в Поволжье, на Урале и в Сибири.

Методы правления Комуча, провозглашающего демократиче-
ские ценности, но на практике продолжающего политику револю-
ционного террора, не нашли активной поддержки у казанцев. Уже 
через месяц – 10 сентября 1918 года – Казань была взята отряда-
ми Волжской военной флотилии (Ф. Ф. Раскольников, Н. Маркин, 

Волжская военная флотилия.  
Боевое судно «Коновод» и моторный катер. Чебоксары. 1918 год
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Л. Рейснер) и частями Восточного фронта (5-я армия под командо-
ванием П. А. Славена). Военно-политической подготовкой частей 
Рабоче-крестьянской Красной армии занимался в Свияжске лич-
но нарком Л. Д. Троцкий. Для поддержания порядка он практико-
вал децимации1, в Муроме, Арзамасе и Свияжске для дезертиров 
и контрреволюционеров создали концентрационные лагеря.

Вместе с частями Народной армии из Казани ушло порядка 
20 000 человек из числа служащих, интеллигенции, духовенства, под-
державших Комуч. Они опасались репрессий. Действительно, при 
взятии Казани были расстреляны все монахи Зилантова монастыря 
под предлогом, что с его территории велась артиллерийская стрельба 
по красным частям. В целом следует отметить, что большевики, бу-
дучи воинствующими атеистами, при любой возможности обращали 
террор против православных и мусульманских священнослужителей. 
Судьбу монахов Зилантова монастыря повторили протоиерей отец 
Петр (Дернов) и трое его сыновей, расстрелянные в Елабуге.

Овладев Казанью, части Красной армии в течение осени 
1918 года вытеснили противника из Мамадыша, Елабуги (сентябрь), 
Чистополя, Агрыза и Бугульмы. В боях за Мензелинск и На бе режные 
Челны проявила себя партизанская бригада И. С. Кожевникова.

К концу 1918 года на территории Казанской губернии не оста-
лось войск Народной армии Комуча и Чехословацкого корпуса. 
Стратегическая инициатива на Восточном фронте перешла к Крас-
ной армии. В честь возвращения Казани в Кремле над резиденцией 
советского правительства было поднято красное знамя. До весны 
1919 года, когда в Поволжье вновь развернутся военные действия, 
но уже против военных частей армии А. В. Колчака, большевики 
могли вернуться к устройству и укоренению советской власти.

В октябре 1918 года на Казанской губернской конференции 
коммунистов был избран первый губернский комитет РКП(б) во 
главе с Е. И. Вегером. Начался новый виток политики национали-

1 Децимация – это казнь каждого десятого по жребию, высшая мера дисциплинарных нака-
заний в римской армии.



53

зации как в городе (производство, банки, торговля), так и на селе 
(комбеды, продразверстка). Крестьяне, недавно помогавшие ос-
вобождению от В. Каппеля, ранней весной 1919 года стали под-
нимать восстания в Елабужском, Мамадышском и Чистопольском 
уездах («II чапанная война»).

Важнейшим моментом осени 1918 – весны 1919 годов стала 
реорганизация национальных социалистических и коммунисти-
ческих организаций мусульманских народов России. 4–12 ноября 
1918 года в Москве был проведен I Всерос сийский съезд коммуни-
стических организаций народов Востока (КОНВ). На съезде было 
принято решение о ликвидации Российской мусульманской ком-
мунистической партии, созданной по инициативе Казанского сове-
щания коммунистов-мусульман в июне 1918 года. Вместо этого со-
здавалось Центральное бюро мусульманских организаций РКП(б) 
под председательством И. В. Сталина (в него вошли М. З. Султан-
Галиев, К. Л. Якубов). К середине 1919 года в его составе было 
около 10 тысяч человек. В Казани при губернском и уездном со-
ветах стали работать мусульманское бюро и секции коммунистов-
чувашей, коммунистов-мари и т. д.

Военная обстановка на фронтах Гражданской войны 
в 1919 году определялась пришедшим к власти в Омске военным 
диктатором А. В. Колчаком, ставшим Верховным правителем Рос-
сийского государства. Он создал в Сибири значительные вооружен-
ные силы численностью до 400 000 человек, и в марте 1919 года 
Сибирская армия начала наступление на запад, за Урал, боевые ча-
сти стремились овладеть Казанью, Симбирском, Самарой.

Казанская губерния вновь, как и в 1918 году, оказывается на 
военном положении, войска А. В. Колчака занимают Мензелинск, 
Елабугу, Бугульму, перед угрозой взятия оказывается Чистополь.

Развивая военные стратегические инициативы, А. В. Колчак 
проигрывал в социальной политике, в решении национального во-
проса. В частности, крестьяне, недовольные продразверсткой, все 
же считали военный коммунизм временной мерой, а приход к влас-
ти правительства А. В. Колчака связывали с возвращением нацио-
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нализированных в 1917–1919 годах земель. 
К тому же татарские национальные лидеры 
понимали, что концепция единой и неде-
лимой России напрямую исключает идеи 
автономии, федерализма, национально-де-
мократического развития. Во время встре-
чи советской власти Г. Баруди, С. Урманова 
и Г. Исхаки с А. В. Колчаком им было пря-
мо заявлено, что не может быть и речи ни 
о каких национальных парламентах.

В апреле 1919 года Восточный фронт 
останавливается в 80 км от Казани, где на-
чинается частичная эвакуация советских 
учреждений, подготавливаются планы под-
польной деятельности, создается большой 
укрепленный район, формируются нацио-
нальные отряды Красной армии во главе 
с М. Х. Султан-Галиевым. В частности, 
была создана 1-я Отдельная приволжская 
татарская стрелковая бригада из 1,6 тыся-
чи человек. В Казань в рамках подготовки 
отражения колчаковских войск приезжают 
председатель Революционного военного 
совета Л. Д. Троцкий, председатель Все-
российского центрального исполнительно-
го комитета М. И. Калинин.

В мае 1919 года Северная группа войск 
Восточного фронта под командованием 
В. И. Шорина (выпускника Казанского 
юнкерского училища) во взаимодействии 
с Волжской военной флотилией заняла Чи-
стополь и Елабугу, затем освободила Бу-
гульму. К началу июня 1919 года Казанская 
губерния была полностью освобождена, 

М. Х. Султан-Галиев 
с женой Ерзиной 

Фатимой, Москва, 
12 апреля 1919 года
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и это были последние крупные военные 
действия на ее территории.

В целом, по данным В. А. Никонова, 
Гражданская война в России «унесла по-
рядка 8 млн человек, отбросила экономи-
ку страны на полстолетия назад, привела 
к максимальной централизации власти 
и милитаризации сознания большевист-
ских руководителей» [35]. Подлинной гу-
манитарной катастрофой, подводившей 
итоги Гражданской войны в Поволжье, 
стал массовый голод, вызванный в боль-
шей степени не столько объективными 
природно-климатическими обстоятельст-
вами, сколько продовольственной поли-
тикой партийных органов. На республику 
было наложено 10 120 пудов продразвер-
стки, что вызвало критику на 1-й респу-
бликанской партийной конференции со 
стороны старого партийца И. Дерунова. 
Однако как председатель Совета народных 
комиссаров С. Саид-Галиев, так и сменив-
ший его К. Мухтаров были сторонниками 
жестких мер. Для обеспечения разверстки 
было мобилизовано 1 500 человек, созда-
но несколько ревтрибуналов.

Период военного коммунизма обер-
нулся не только экономическим, но и со-
циально-демографическим провалом, ко-
торый не был восстановлен потом новой 
экономической политикой. «Революцион-
ный процесс, завершившийся Граждан-
ской войной, вызвал гибель российского 
населения, надолго определившую его 

Плакат «Ты помог  
голодающему  

Поволжью?»



56

демографическое развитие. По данным В. Жиромской, с осени 
1917-го к 1920 году население России сократилось на 7,1 миллио-
на человек, к 1921 году – на 10,9 миллиона человек, а к 1922 году – 
на 12,7 миллиона человек» [14, с. 287].

Проведение продразверстки привело к «вилочному восстанию» 
1920 года, охватившему уезды Казанской, Самарской, Уфимской гу-
берний. «Вилочный мятеж» начался 4 февраля 1920 года в д. Новая 
Елань Мензелинского уезда Уфимской губернии. Мятеж затем пере-
кинулся на Кичуйскую, Альметьевскую, Урсалинскую волости Бу-
гульминского уезда Самарской губернии, ряд волостей Чистополь-
ского уезда Казанской губернии. Восстание длилось 35 дней, в ходе 
его подавления было убито 637, арестовано 5 235 человек. Такова 
была цена выполнения плана продразверстки на 103 %.

Отряды продразверстки действовали жестко, не оставляя 
у крестьян ничего, лишая их не только мотивации к труду, но 
и средств к существованию. Весной 1921 года посевная площадь 
в Татарии разом упала на 22 %, а сбор хлебов в 1921 году, по срав-
нению с 1913 годом, сократился на 94 %. Тем самым население 
ТАССР было обречено на голодную смерть [54, с. 292].

Осознав всю гибельность сотворенного, партийное руко-
водство создало Чрезвычайную комиссию помощи голодающим 
при Центральной избирательной комиссии, которая принима-
ла гуманитарную помощь не только из других губерний, но и от 
международных комитетов (АРА – Азиатская парламентская ас-
самблея (АПА)). По данным загсов ТАССР, уменьшение числен-
ности населения составило 600–700 тысяч человек, из них поряд-
ка 300 тысяч человек погибли от голода, остальные перебрались 
в другие губернии, в Среднюю Азию. Черное эхо голода остро ощу-
щалось до 1925 года, по данным ТатЦИК, в Татарии в 1923 году 
голодали 993 311 человек, в 1924 году – 340 тысяч человек. 

Колоссальный урон от голода 1921–1922 годов очень отрица-
тельно повлиял на развитие народов Поволжья, выступил факто-
ром понижения демографической динамики, усугубивший и без 
того сложную ситуацию от гуманитарных потерь в Первой миро-



57

вой, Гражданской войнах, первой волны массовой эмиграции гра-
ждан, несогласных с советской властью. 

Общие выводы по главе 2

► Февральская революция 1917 года по своим основным причи-
нам явилась завершением Первой русской революции 1905 года, 
по политической программе революционно-демократических пар-
тий с начала ХХ века, нацеленных на свержение самодержавия, 
установление республики, проведения назревших социально-эко-
номических преобразований.

Мощнейшим фактором и катализатором, повернувшим все 
российское общество в сторону революции, стала Первая мировая 
война, потребовавшая от Российской империи высокого уровня 
гражданско-патриотической и военно-экономической мобилиза-
ции. Лидеры реформистско-демократических партий, до Миро-
вой войны нацеленные на сотрудничество с властью, составляют 
«Прогрессивный блок» и встают на путь военно-политического 
заговора против Николая II. 

В условиях социально-продовольственного кризиса 23 фев-
раля 1917 года в Петрограде происходит революция, в ходе ко-
торой устанавливается двоевластие, отражающее общеполи-
тическую ситуацию в стране. Временное правительство объ-
единяет вокруг себя реформистско-демократические партии 
и стремится в условиях продолжения Мировой войны провести 
наиболее необходимые социальные преобразования. Воссоздан-
ные в феврале Советы стали центром революционно-демокра-
тических партий, сторонников более радикальных социальных  
преобразований.

Национально-демократические политические силы мусуль-
манских народов России всецело поддержали Февральскую рево-
люцию и создали все необходимые для формирования на условиях 
федерализма органы национально-государственного строительст-
ва: Милли Идарэ, Всероссийский мусульманский совет, Всерос-
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сийский мусульманский военный совет, первый национальный 
парламент тюрко-татар – Миллэт Меджлисе.

До Апрельских тезисов В. И. Ленина и Временное прави-
тельство, и Петроградский совет ориентировались на проведение 
Учредительного собрания, способного, по их убеждению, и вы-
брать для России форму политического правления, и привести 
к власти политическую партию, которая будет наиболее легитим-
ной в обществе. Однако лидер большевиков В. И. Ленин, следуя 
политической программе превращения империалистической вой-
ны в гражданскую, выступил за перерастание буржуазно-демо-
кратического этапа революции в социалистический, исключив 
тем самым возможность консолидации общества путем проведе-
ния Учредительного собрания.

Перехватив революционную инициативу у Временного пра-
вительства А. Ф. Керенского и у Петросовета, большевики после 
Корниловского мятежа взяли курс на вооруженное восстание и на 
проведение социалистической революции, став тем самым цент-
ром всех революционных политических сил (анархистов, социали-
стов, левых эсеров и меньшевиков).

► Вооруженный переворот, осуществленный революционными пар-
тиями во главе с большевиками 25 октября 1917 года, привел к уста-
новлению в Российской республике советской власти, стал осно-
вой социалистических преобразований российской государствен-
ности и общества (национализация земли, собственности, банков, 
недр). Приход большевиков к власти имел глобальное значение, 
поскольку они были частью мирового социал-демократического 
и коммунистического движения. С первого момента революции 
В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий рассматривали ее как начало всемир-
ной революции в условиях мировой империалистической войны. 
Созданный в 1919 году в Москве Коммунистический интернацио-
нал стал всемерно (кадрами, финансами, оружием) поддерживать 
мировое коммунистическое движение. Принцип интернациона-
лизма стал ключевым как во внешней, так и во внутренней полити-
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ке. В процессе установления советской власти в 1917–1918 годах 
национально-демократическое движение мусульманских народов 
России разделилось. Часть Миллэт Меджлиса активно включилась 
в процесс создания мусульманского социалистического и комму-
нистического движения, а другая часть, напротив, стала поддер-
живать политические силы, пытающиеся противопоставить себя 
радикализму действий большевиков. Налицо был социально-клас-
совый раскол, началась Гражданская война.

► Гражданская война в России (1918–1921 годы) была настоящей 
гуманитарной катастрофой, уничтожившей многие политические, 
социально-экономические и социокультурные достижения россий-
ского общества, созданные напряженной созидательной культурно-
исторической деятельностью всех народов, входивших в Российскую 
империю (1721–1917 годы), в Российскую республику (февраль – ок-
тябрь 1917 года). Эскалация вооруженного насилия, политические 
репрессии над мирным населением и священнослужителями («крас-
ный», «белый», «зеленый» террор, разгул бандитизма), голод и эпиде-
мии стоили жизни более 8 миллионов российских граждан, порядка 
3,5 миллиона человек оказалось в невольной эмиграции. 

Фактор гражданского противостояния будет иметь долгое эхо 
на протяжении всего ХХ века, образуя искаженную историческую 
память и социальную напряженность как в советском, так и пост-
советском обществе.

► В горниле Гражданской войны в России в рамках интернацио-
нальной политики федерализации и автономизации были карди-
нальным образом разрешены вопросы формирования гражданских 
политических наций всех народов, входящих в состав Российской 
империи. Специфика национального строительства в СССР со-
стояла в том, что она реализовывалась на базе советского соци-
алистического государства и коммунистической идеологии, а не 
на платформе национально-освободительных движений, как это 
было в ХХ веке в ходе антиколониального движения.
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  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 2

1.   Казанская губерния в период Февральской революции и двоевластия.

2. В чем проявлялась специфика Октябрьской революции 1917 года в Ка-
занской губернии?

3. Назовите причины Гражданской войны в России. Охарактеризуйте ос-
новные этапы Гражданской войны в Поволжье.

4. Назовите причины восстания Чехословацкого корпуса и политическую 
платформу Комуча. Охарактеризуйте специфику гражданского противо-
стояния в Поволжье в 1918 году. 

5. В чем состояла специфика Гражданской войны в 1919 году?

6. Что такое «чапанные войны»? Когда и почему произошло «вилочное 
восстание»?

7. Какие политические инициативы по национально-государственно-
му строительству выдвигали деятели татарской интеллигенции в 1917– 
1920 годах?

8. Назовите причины голода в Поволжье в 1921–1924 годы.

9. В чем вы видите причины «красного», «белого» и «зеленого» террора?

10. В чем заключаются итоги периода революций и Гражданской войны 
для народов Поволжья?

Двоевластие – историческая ситуация в российской истории в пе-
риод после Февральской революции 1917 года, когда у власти оказалось 
Временное правительство, сформированное из депутатов Госдумы и Пе-
троградского Совета рабочих депутатов. 

Миллиэт Меджелис – национальный совет или парламент мусуль-
манских народов России (27.07.17–12.04.18), созданный для координа-
ции политической деятельности создаваемой в революционной России 
национально-культурной автономии мусульман России и Сибири. 

Военный коммунизм – название внутренней политики Советской 
России, проводимой во время Гражданской войны 1918–1921 годов. Ее ха-
рактерными чертами были централизация управления экономикой, наци-
онализация  промышленности, продразверстка, запрет частной торговли, 
уравнивание в распределении материальных благ, милитаризация труда. 

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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3 ГЛАВА 

                 ОБРАЗОВАНИЕ ТАССР И ПЕРВЫЕ ШАГИ 
                 РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Победа Красной армии над армией А. В. Колчака предопре-
делила историческое движение народов Поволжья по советской 
модели политического, экономического и социокультурного раз-
вития. В мае 1920 года возобновились дискуссии об утверждении 
татарской государственности в форме национальной автономии 
в составе Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. Была образована Комиссия для выработки декрета 
о создании Татарской Автономной Советской Социалистической 
Республики. Декрет был принят 27 мая 1920 года, а уже 25 июня 
произошла передача власти Казанским губернским исполкомом 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вре-
менному Революционному Комитету (ВРК), который и стал подго-
тавливать 1-й Учредительный съезд Советов ТАССР.

На Съезде Советов ТАССР 26–27 сентября 1920 года был 
избран Центральный исполнительный комитет (далее – ЦИК) 
ТАССР из 59 человек. В него вошли такие политические лидеры, 
как Г. Багаутдинов, А. Догадов, К. Исмаев, Б. Мансуров, К. Мухта-
ров, С. Саид-Галиев, М. Султан-Галиев и др.

28 сентября того же года из состава ЦИК были созданы Совет 
народных комиссаров ТАССР под председательством С. Саид-Га-
лиева и Президиум ЦИК ТАССР под руководством Б. Мансурова. 
Также была сформирована рабочая группа по подготовке проек-
та Конституции ТАССР (проект был создан к 1925 году, одобрен 
на 2-й сессии ЦИК ТАССР, 6-м съездом Советов ТАССР, но не 
получил одобрения Всероссийского ЦИК). Первая Конституция 
ТАССР была принята по политическим обстоятельствам лишь 
в 1937 году – через 17 лет после создания самой республики. 
Именно к этому моменту все политические лидеры и представи-
тели татарской интеллигенции республики были репрессированы 



62

или оттеснены от реальной политической жизни. Бороться за ста-
тус союзной республики было практически некому и очень опасно.

С образованием Татарской АССР и формированием советской 
модели государственного управления в республике в 1920-е годы 
получили бурное развитие образовательные и культурно-просвети-
тельские учреждения, научные и краеведческие общества, татар-
ская периодическая печать, книгоиздательство (Научное общество 
татароведения, Татарское бюро краеведения, Общество изучения 
Татарстана, Дом татарской культуры и др.). 

Началась системная работа по подготовке национальных ка-
дров для советских, партийных, судебных и иных органов власти. 
Первостепенной задачей стал вопрос внедрения татарского языка 
в делопроизводство, представительства татар в советских учре-
ждениях, а также открытия школ на родном языке.

Декрет ЦИК и СНК ТАССР от 25 июня 1921 года провозгла-
шал татарский язык государственным наряду с русским. Политика 
продвижения татарского языка в государственно-общественную 
жизнь получила название «коренизация». Например, З. Гарипо-
ва приводит данные из журнала «Новый Восток», где сообща-
ется, что в 1922 году судебный аппарат коренизирован на 2,8 %, 
в 1924 году – на 22,8 %, в 1926-м – на 30,8 %, в 1927-м – на 38,5 % 
[13, с. 277].

В ЦИК и СНК ТАССР на иных государственных должностях 
на 1 января 1921 года были лишь 7,8 % татар, что, разумеет ся не по-
зволяло качественно осуществлять вопросы организации и управ-
ления, поэтому ТатЦИК взял этот вопрос под особый контроль, 
с отчетом через каждые полгода. Такой метод дал свои результаты: 
уже в 1924 году число татар среди партийных и советских управ-
ленцев повысилось до 14,1 %, среди кантонных и волостных от-
ветственных работников – от 31 до 49,3 %. К 1936 году доля ответ-
ственных работников из татар выросла с 14,1 до 36,1 %.

Для повышения уровня, качества и охвата обслуживания та-
тарского населения на родном языке была создана Центральная ко-
миссия по реализации татарского языка. В 1920-е годы татарский 
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язык стал применяться в судебной системе. Все основные законы 
и кодексы: гражданский, уголовный, земельный, трудовой – были 
переведены на татарский. Процессы в суде с участием татар про-
водились на их родном языке.

В 1920–30-е годы татарский язык становится языком не только 
деревень, но и городов, в Казани в 1926 году проживали 44 000 та-
тар, или 25,7 % от населения столицы ТАССР. В ходе индустриа-
лизации на предприятиях промышленности насчитывалось 35 % 
татар (в 1921 году было 15,5 %).

Таким образом, взятый в 1921 году курс на активное внедре-
ние татарского языка в государственно-общественную жизнь имел 
положительные результаты, создав предпосылки для устойчиво-
го национального развития татарского народа. Вместе с тем все 
трудности роста молодой советской республики не позволили еще 
более активно осуществить данный процесс, тем более что, по ста-
тистике, 52 % населения ТАССР составляли татары.

Политическое развитие ТАССР в 1920-е годы носило неодно-
родный характер, было направлено на решение целого комплекса 
вопросов, которые объективно не могли подниматься революци-
онно-демократической общественностью в период 1905–1917 го-
дов. Действительно, если главной проблемой в дореволюционной 
перспективе было свержение самодержавия, то в условиях победы 
в Гражданской войне сторонников коммунистической идеологии 
вставал вопрос о том, что делать дальше, ведь никто в мире еще 
на тот момент не брал на себя инициативу и ответственность за 
строительство коммунистического общества. Поэтому в 1920-е 
годы ведутся оживленные споры среди представителей как совет-
ско-партийных сообществ, так и беспартийных граждан. Наиболее 
острые дебаты шли по выработке отношения к таким явлениям 
общественно-политической жизни, как «великодержавный шови-
низм» и «местнический национализм».

По вопросу государственного строительства среди татарского 
политического руководства под воздействием общероссийских по-
литических реалий сложились две позиции: «ленинская» (М. Сул-
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тан-Галиев, Г. Мансуров, К. Мухтаров, Г. Енбаев, Р. Сабиров и др.) 
и «сталинская» (С. Атнагулов, М. Сагидуллин и др.). Первые стоя-
ли за модель государственно-политического устройства с расши-
ренными правами татарской федерации или автономии, вторые 
были сторонниками жесткой централизации власти. В 1922 году 
указанные позиции в ЦИК ТАССР в целом повторяли общую си-
туацию в других регионах Советской России накануне формирова-
ния новой государственной общности – Союза Советских Социа-
листических Республик. 

В 1922 году И. В. Сталин, будучи наркомом по делам нацио-
нальностей, отстаивает перед В. И. Лениным и партийным ру-
ководством позицию, согласно которой необходимо сворачивать 
сформировавшуюся во время Гражданской войны практику ли-
берализма в национальном вопросе, состоящую в том, чтобы да-
вать коммунистам на местах полную свободу по формированию 
нацио нальной политики. Он напрямую называл таких коммуни-
стов социал-независим цами или национал-уклонистами и призы-
вал В. И. Ленина к исправлению ситуации путем выстраивания 
единой РСФСР, где не только национальные республики так назы-
ваемой внутренней России, но и Советская Украина, Белоруссия,  
Закавказская Федерация были бы автономиями. 

В. И. Ленин исходил из идеи федерации равноправных респу-
блик. Его сторонниками в ТАССР были К. Мухтаров, Г. Мансуров, 
член коллегии Наркомнаца М. Султан-Галиев. Однако к этому вре-
мени В. И. Ленин, сильно сдавший после покушения Ф. Каплан, 
серии инсультов, постепенно отодвигается от руководства парти-
ей, теряет реальные рычаги власти. Поэтому в 1922–1924 годах ис-
подволь начинает реализовываться линия И. В. Сталина, ставшего 
как раз Генеральным секретарем партии.

На XII съезде РКП(б) 25 апреля 1923 года М. Х. Султан-Га-
лиев выступил за повышение прав автономных республик, но его 
идея была названа И. В. Сталиным «реакционной» и «мертворо-
жденной». В мае 1923 года ГПУ возбудило дело против М. Сул-
тан-Галиева, он был арестован, исключен из партии. Фактически 
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до своего расстрела в 1940 году он жил между ссылкой и заключе-
нием, а его имя в 20–30-х годах стало негативно нарицательным.

Руководство ТатАССР во главе с К. Мухтаровым (всего 15 че-
ловек) написали письмо в ЦК РКП(б) о пересмотре дела М. Султан-
Галиева. Реакция И. В. Сталина и его политического сторонника 
Ф. Э. Дзержинского не заставила себя ждать. На спецсовещании 
ЦК по национальному вопросу 9–12 июня 1923 года дело М. Сул-
тан-Галиева получило негативную политическую оценку. В тече-
ние 1923–1925 годов все подписанты были переведены в Москву 
на второстепенные должности, к середине 30-х годов репрессиро-
ваны как национал-уклонисты.

В целом следует отметить, что формирование СССР пошло 
изначально по модели жесткой административно-командной си-
стемы, где вопросы идеологического многообразия, демократи-
ческих институтов не считались даже вторичными. К 1922 году 
практически все сторонники большевиков из револю ционно-
демократической коалиции периода революций 1917 года были 
вытеснены на край политической жизни, «выдавлены» в эмигра-
цию, репрессированы. Однако новый уровень общественно-поли-
тического сознания, обретенный народами Поволжья в годы ре-
волюций 1917 года и Гражданской войны, уже был не подданни-
ческим (не только к самодержавию, но и к любой политической 
власти), а гражданским, поэтому вопросы национального сувере-
нитета, форм национально-государственного строительства будут 
подниматься каждый раз, как только будет проходить политическая 
трансформация советской административно-командной системы.

Конкретнее, в 1930-е годы в ходе обсуждения проекта Кон-
ституции СССР было вновь предложено преобразовать Татарскую 
АССР в союзную республику, однако И. В. Сталин это предложе-
ние отверг, заявив на 8-м (внеочередном) Съезде Советов СССР 
25 ноября 1936 года, что Татарскую и Башкирскую республики 
нельзя переводить в разряд союзных, поскольку они окружены со-
ветскими республиками и краями и «им некуда выходить из соста-
ва СССР». В 80-е годы, в период перестройки, партийное руковод-
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ство и общественность ТАССР также выдвигали перед Генсеком 
КПСС М. С. Горбачевым идею о повышении статуса республики 
до союзного (об этом подробно смотри в главе 7).

Таким образом, образование Татарской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики в 1920 году было большим 
шагом в создании первой в новой и новейшей истории татарской 
национальной государственности и идентичности, открывающей 
для татарского народа простор для общественно-политического, 
социально-экономического и культурного творчества.

Вместе с тем следует отметить, что уровень ожиданий и разви-
тия социального, культурного и человеческого капитала, уровень 
развития социальных институтов не всегда в истории человеческо-
го рода соответствуют друг другу, порождая множественные поли-
тические и социокультурные противоречия и конфликты.

Энергия преобразований начала ХХ века, нашедшая свое во-
площение в революциях, реформах, Гражданской войне, государ-
ственном строительстве, нуждалась во времени для осмысления, 
организационной и социокультурной «доработке» и освоении 
интеллигенцией, широкими народными массами. Прежде всего, 
вместе с ресурсом времени для выстраивания устойчивой модели 
развития общества необходимо широкое политическое мышление 
и воля партийных и политических элит. К сожалению, идейный 
догматизм, амбиции революционных лидеров, линия на дискреди-
тацию и уничтожение гражданских инициатив, не принимающих 
коммунистическую идеологию, способствовали созданию тотали-
тарно-авторитарного политического режима, проявляющего жест-
кость не только к классовым врагам, но и всем тем, кто вполне 
искренне принял идеи и ценности советской власти.

Политика формирования советского общества оборачивалась 
гонениями на политических оппонентов, общественных и рели-
гиозных деятелей. В 1920–1930-е годы апогеем политических ре-
прессий стал «большой террор» 1937–1938 годов, один из самых 
трагических периодов в истории ТАССР. По сфальсифицирован-
ным делам о принадлежности к буржуазно-националистической, 
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султангалиевской, троцкистской, бухаринской и другим организа-
циям, по обвинению во вредительстве и иных формах антисовет-
ской деятельности были уничтожены многие представители поли-
тической, научной и творческой элиты республики.

Признавая важнейшую роль руководства РКП(б) – ВКП(б) в су-
жении перспектив развития советского общества, следует также пом-
нить о том, что процесс снижения альтернатив развития общества 
наблюдается практически во всех сообществах при трансформации 
от традиционного политико-экономического типа общественного 
устройства к индустриальному, особенно в странах так называемого 
второго эшелона. Неслучайно И. Гатауллина, изучающая советскую 
политику ликвидации имущих классов, задается вопросом, почему 
«радикальный авангард, искренне стремившийся к созданию спра-
ведливого общественного порядка, не сумел принять оппозицию и, 
сломив сопротивление “бывших”, а потом уничтожив их, начал дви-
жение в сторону тоталитарной системы» [14, с. 280].

Примат коммунистической идеологии, отсутствие политиче-
ской многопартийности и независимых от компартии гражданских 
объединений и прессы, апелляция к административному давлению 
станут «слабым звеном» в динамике развития Советского государ-
ства и общества с 20-х годов до его распада в 1991 году. Взаимо-
действие между Советским государством и обществом принимало 
весьма драматические и трагические формы, негативно сказы ваясь 
на возможностях для более плавного развития общества.

Вернемся к историческим реалиям 20-х годов ХХ века. В по-
литике руководства ТАССР, помимо указанных выше вопросов 
государственного строительства, последовательной коренизации, 
выстраивания идеологического доминирования путем культурной 
революции, большую роль играли проблемы ликвидации послед-
ствий военного коммунизма, голода 1921–1922 годов, выстраива-
ния «новой экономической политики», устроения реального, а не 
фактического равенства социальных условий для всего общества.

В 1924–1926 годах для улучшения обеспеченности крестьян-
ских хозяйств ТАССР в республику было завезено 70 тысяч плу-
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гов, 74,6 тысячи борон, 461 сеялка, 1 437 молотилок, 3 005 зерно-
очистительных машин. В 1922 году было принято на учет 13 трак-
торов (реально использовались только 4), а к концу 1928 года 
тракторный парк советской Татарии состоял из 135 машин, но, как 
замечали партийные и советские работники, например Ш. Башки-
ров, большинство из них марки «Фордзон» не подходили к погод-
но-полевым условиям Поволжья и использовались на 25 % от их 
коэффициента полезного действия (КПД).

Подлинным спасением для крестьян республики стало внед-
рение и расширение методов и форм кооперативного движения. 
Практически все области сельского хозяйства постепенно ожива-
ли в рамках кооперации крестьян. Кредиты кооперативам выда-
вал ЦК Последгол2, Наркомат земледелия ТАССР, Казанское от-
деление Госбанка, частные банки. Например, благодаря кредитам 
удалось к 1924 году восстановить конское поголовье республики, 
на кооперативных началах крестьяне приобрели 31 тысячу ло-
шадей, государственные закупки составили 3,5 тысячи лошадей. 
К 1926 году свыше 50 % крестьянских хозяйств преодолели без-
лошадность. В 1927 году в ТАССР около 100 тысяч крестьянских 
хозяйств (19 %) было охвачено различными формами кооперации,  
большинство из которых было кооперировано по линии кредитных 
и закупочно-сбытовых товариществ, а небольшая часть – произ-
водственной кооперацией.

Отдельной заботой политического руководства республики 
стал вопрос  выравнивания социально-экономического неравенст-
ва между татарским и русским крестьянством. Различие в доход-
ности, уровне и качестве жизни татар и русских составляло около 
30 %. Отдаленность от водных, железнодорожных и шоссейных 
путей накладывала серьезные ограничения на структуру хозяйст-
ва татарских деревень. Было различие в посеве зерновых культур, 
огородничестве, садоводстве и т. д. Например, в 1927 году в татар-

2 Последгол («Последствия голода») – Центральная комиссия при ВЦИК по борьбе с по-
следствиями голода 1921 года.
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ских хозяйствах огородничество занимало 0,1 % обрабатываемой 
пашни, в русских хозяйствах объем доходил до 1,5 %, в области 
садоводства разрыв составлял 15 раз.

Эффективным методом выравнивания социального положе-
ния крестьян выступало землеустройство, позволяющее пере-
распределить уровень земельных участков, решить вопрос без-
земельности или малоземельности. В земледельческий оборот 
в ТАССР в 1920-е годы было введено 2,3 миллиона десятин, из 
которых свыше 51,1 % приходилось на татарское крестьянство, 
из 111 поселков, организованных на землях госфонда в 1926 году, 
84 принадлежало татарам.

Устойчивое развитие сельского хозяйства республики было 
связано с развитием сельскохозяйственного образования и нау-
ки, с восстановлением промышленности. Образование давало 
возможность повысить общий культурный уровень крестьян, по-
вышало их профессиональный уровень агрокультуры, открывало 
перспективу реальной модернизации крестьянских хозяйств; вос-
становление промышленности решало вопросы обеспеченности 
сельской техникой, повышающей в разы экономическую эффек-
тивность крестьянской деятельности; развитие агрономических 
научных дисциплин позволяло кардинально изменить методы 
и формы хозяйствования, перейти от традиционных форм к более 
рациональным, технически оснащенным. Для решения этой задачи 
в ТАССР были созданы многочисленные агрономические курсы, 
шесть средних специальных учебных заведений сельскохозяйст-
венного направления. Издательским отделом Наркомата земледелия  
только в 1925 году было выпущено на татарском языке 26 изданий 
агрономической литературы тиражом 51,1 тысячи экземпляров, а на 
русском языке – 10 изданий тиражом 20,6 тысячи экземпляров.

В области промышленности политика партийного руководства 
ТАССР в 1920-е годы делится на два периода, накладывающихся 
друг на друга и соотносящихся с общей партийной линией РКП(б), 
а именно с 1921 по 1928 год она была связана с ленинской моде-
лью НЭПа. Вторая тенденция берет свое начало в 1925 году, когда 
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на XIV съезде ВКП(б) был взят генеральный курс на индустриа-
лизацию, на строительство тяжелой промышленности.

Восстановление промышленности после тяжелых последст-
вий Гражданской войны, военного коммунизма, кадрового дефи-
цита после голода 1921 года охватывает период до 1927 года, когда 
объем валовой продукции достиг уровня 1913 года. Реанимация 
системы промышленности шла на уже существующей техноло-
гической основе, без закупки нового оборудования за рубежом, 
поэтому изношенность основных капиталов доходила до 60 % – 
в силу экономической блокады РСФСР – СССР не хватало обору-
дования. Ведущими методами НЭПа в области легкой и тяжелой 
промышленности были трестирование, хозрасчет, аренда, госу-
дарственно-частное партнерство. Дополнительным препятстви-
ем стали вопрос слабой общей и профессиональной подготовки 
фабрично-заводских рабочих, недостаток инженерно-технических 
кадров, опыта крупного промышленного строительства. Чтобы 
решить эту задачу, в ТАССР создавались многочисленные курсы 
фабрично-заводского обучения, 17 средних специальных учебных 
заведений технического направления, пять вузов (финансово-эко-
номический, химико-технологический, авиа ционный, коммуналь-
ного строительства, медицинский).

1930-е годы. Казань. 
Здание Дворянского 

собрания 
Более привычное для нас 

название республики – 
ТАССР – утвердилось 

лишь 25 июня 1937 года, 
когда чрезвычайный 

XI съезд Советов Татарской  
автономии утвердил 

Конституцию, согласно 
которой порядок слов 

изменили так: Татарская 
Автономная Советская 

Социалистическая 
Республика.
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Вопрос индустриального развития российского общества был 
очень актуальным с конца XIX века. Предпринимаемые в правление 
Александра III и Николая II реформы по модернизации России спо-
собствовали формированию ряда политических, социально-эконо-
мических и социокультурных институтов, позволивших Российской 
империи войти в число лидеров промышленного развития. Вместе 
с тем динамика социально-экономических процессов настоятельно 
требовала решения целого комплекса задач политического плана, 
разрешение которых существенно меняло все российское общество, 
оттесняя прежние политические элиты, кардинально меняя его со-
циальную структуру, положение и статус народов и т. д.

Проблема индустриализации новой советской экономики 
вышла в разряд первоочередных практически сразу после окон-
чания Гражданской войны и осознания недостаточности новой 
экономической политики. Индустриализация для партийных, со-
ветских руководителей в целом для общества представлялась пра-
ктически неосуществимой задачей, неслучайно в 1925–1929 годах 
развернулась широкая дискуссия внутри партии большевиков.

Реальная сложность решения задач индустриализации в мак-
симально сжатые сроки состояла в том, что строительство должно 
было осуществляться за счет внутренних накоплений, посколь-
ку СССР, выдвинувшему ранее небывалый политический проект 
строительства общества будущего – коммунистической форма-
ции, провозгласившему себя центром мировой революции, нельзя 
было рассчитывать на привлечение иностранных инвестиций, как 
это делали в Российской империи С. Ю. Витте и П. А. Столыпин. 
К тому же в Советской России еще были сильны последствия Пер-
вой мировой, Гражданской войн.

Первыми шагами в сторону индустриализации ТАССР стали 
такие формы, как оптимизация и рационализация труда, сокра-
щение управленческого аппарата, участие в займах индустриа-
лизации, создание сберегательных касс, субботники. Например, 
в 1927 году по линии займов индустриализации было получено 
около 12 миллионов рублей. Другой формой индустриализации 
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выступал процесс экспорта зерна, который, однако, был незамас-
кированной формой социальной несправедливости по отношению 
к крестьянству. К тому же он не давал тех результатов, на кото-
рые рассчитывало партийное руководство. Наибольшую выручку 
за вывоз хлеба удалось получить в 1930 году – 883 миллиона руб-
лей, а, например, продажа нефтепродуктов и лесоматериалов дава-
ла 1 миллиард 430 миллионов рублей [32, с. 302].

Валюту на индустриализацию давали меховые изделия. В мехах 
из Советской России нуждались крупные меховые компании Запад-
ной Европы и США, поэтому в 1927 году Народный комиссариат 
внешней торговли СССР выбрал Казань местом строительства мехо-
вого комбината. Уже к концу 1928 года был осуществлен пуск 1-й Ка-
занской меховой фабрики под названием «Первая Татарская». Фабри-
ка стала базой для Казанского мехового комбината. К 1929 году вало-
вая продукция «Первой Татарской» составил а 8 мил лиардов рублей.

Лесная промышленность ТАССР, состоящая из шести заводов, 
также стала большим подспорьем индустриализации, поскольку 
70 % ее продукции шло на продажу. В 1926 году на станции Ва-
сильево Московско-Казанской дороги был построен новый лесо-
пильный завод, в 1929 году в Зеленодольске вошел в строй круп-
нейший в Европе фанерный завод. Лесопильные заводы были по-
строены в Алькеево, Свияжске, Набережных Челнах.

Курс на индустриализацию в 1925–1928 годах показал свою 
непоследовательность, что привело к новому витку внутрипар-
тийной борьбы за определение политики ВКП(б). В итоге на-
чиная с 4-го квартала 1928 года развитие хозяйства СССР стало 
осуществляться на основе пятилетних планов. Программа первой 
пятилетки была рассчитана на 1928–1933 годы. 

Общие выводы по главе 3

► Создание в мае 1920 года Татарской Автономной Советской Со-
циалистической Республики стало для татарского народа событием 
восстановления исторической справедливости и перспективным 
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актом национально-государственного строительства, открываю-
щего возможность созидать свое историческое бытие на основе 
принципа интернационального равноправия с другими народами 
России – СССР.

► Провозглашение национально-государственного статуса ТАССР 
как Советской Социалистической Республики означало, что поли-
тическое, социально-экономическое, социокультурное развитие та-
тарского народа будет проходить на платформе: а) советской власти; 
б) социалистической экономики; в) коммунистической идеологии. 

► Статус «Автономная» в названии республики означал ее место 
и роль в структуре Советского государства – СССР. Непосредст-
венно ТАССР входила в состав Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики, которая была частью Союза 
Советских Социалистических Республик. Прежде всего, статус 
автономной национальной республики означал факт признания 
политической и национально-культурной субъектности, стремление 
поддержать национальные язык и культуру, создать благоприятные 
условия для выражения этой исторической специфики. Также авто-
номность подразумевала относительные независимость и свободу 
в выборе форм и методов социально-экономического развития, го-
сударственного управления, национального строительства. Практи-
ка реальной политики СССР стала складываться на основе жесткой 
партийной дисциплины и регулирования нормами коммунистиче-
ской идеологии всех сторон жизни, установления централизованной 
плановой экономики (дело М. Султан-Галиева – яркий, но не еди-
ничный пример из истории СССР 20-х годов 20-го столетия).

► Осложняющим обстоятельством на протяжении всего развития 
ТАССР было исключение после Гражданской войны из националь-
но-общественного сознания татар всех политических идей, куль-
турных и религиозных практик, связанных с многовековой исто-
рией татарского народа как части евразийского мира, арабо-му-
сульманского сообщества. Фактически ситуация гражданского 
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раскола закреплялась как в открытой (в виде противостояния бур-
жуазно-националистическим идеологиям и их представителям), так 
и в латентной форме (отказ от традиционного образа жизни и норм 
поведения). Неслучайно в дальнейшем в СССР в годы перестройки 
(1985–1990 годы) и создания новой формы государственности (1989–
1993 годы) для всех общественно-политических сил ТАССР остро 
встанет вопрос, на какой политико-экономической и социокультур-
ной платформе это делать. Прежняя «советская и социалистическая» 
окажется неприемлемой, еще две – «российско-импер ская» и «наци-
онально-демократическая», исторически выработанные до Граждан-
ской войны (1918–1921 годов), – практически неизвестными. Пред-
метом исторического творчества станет новая «модель Татарстана», 
которая будет достойным ответом на исторические вызовы начала 
XXI века (об этом речь будет идти в главах 8, 9, 10).

► Создание СССР для граждан ТАССР стало свидетельством 
создания новой, никогда ранее не утверждаемой в истории чело-
вечества формы социалистического государства и общества, по-
строенной на принципах коммунистического интернационализма. 
В целом СССР рассматривался как прообраз мировой федерации 
социалистических государств («Земшарии»), создающих свою 
деятель ность на принципах, альтернативных эпохе капиталисти-
ческого развития с его эксплуатацией, колониализмом, империа-
лизмом, милитаризмом, социал-дарвинизмом.

Не отрицая факта глобального значения коммунистического 
и социалистического пути развития человеческого рода (показав-
шего в XX–XXI веках свою жизнеспособность) как формы исто-
рического движения, следует отметить, что утверждение реальных 
конкретно-исторических форм социализма происходило не менее 
жестко, чем развитие капиталистической мир-системы. Одномер-
ность коммунистической идеологии; отрицание свободы слова 
и вероисповедания, политические репрессии; плановая экономика, 
ведущая к стагнации, – вот далеко не полный перечень свойствен-
ных социализму характеристик.
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  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 3

1. Когда был принят Декрет об образовании ТАССР?

2. Какие органы законодательной, исполнительной и судебной власти были 
сформированы в ТАССР в 1920-е годы 

3. В чем сущность партийных дискуссий о федерализме и автономизме 
в 1920-е годы?

4. Расскажите о политической концепции М. Султан-Галиева, его взглядах 
на российскую и мировую революции. Почему его политические взгляды 
подверглись осуждению?

5. В чем заключалась политика коренизации в 1920–1930 годах?

6. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие ТАССР в сфере 
сельского хозяйства в 1920-е годы.

7. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие ТАССР в сфере 
промышленности в 1920-е годы.

8. Чем был вызван поворот от НЭПа к индустриализации? В чем состоял 
план большевиков по индустриализации ТАССР?

9. Основные вехи социокультурного развития ТАССР в 1920-е годы. 

10. Дайте комплексную характеристику исторического периода 
1920–1930 годов.

«Коренизация» – политика внедрения татарского языка и культуры 
в государственно-общественную жизнь ТАССР для формирования совет-
ской национальной культуры и политического сознания татарского народа.

Индустриализация – процесс ускоренной модернизации, социально-
экономического перехода от традиционного уклада хозяйствования к инду-
стриальному с преобладанием промышленного производства в экономике. 

Коллективизация – организованный массовый насильственный 
социальный процесс, направленный на кардинальное изменение хозяй-
ственного уклада традиционного аграрного общества с целью преобразо-
вания мелких индивидуальных хозяйств в крупные общественные коопе-
ративные производства.

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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4 ГЛАВА

                 ПЕРВАЯ ВОЛНА МОДЕРНИЗАЦИИ
                 (ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ)  
                 СОВЕТСКОЙ ТАТАРИИ

Первый пятилетний план народного хозяйства и социально-
культурного строительства ТАССР на 1928–1933 годы пересма-
тривался несколько раз в сторону усиления темпов строительства. 
Окончательный вариант утвердили на II сессии ТатЦИКа VIII со-
зыва. Таким образом, он из разряда социального проектирования 
стал законом, обязательным для исполнения.

Стартовые условия для индустриализаций были минималь-
ные, поскольку удельный вес промышленности в 1928 году со-
ставлял всего 33,1 %. Приоритеты первого пятилетнего плана: 
1) строительство крупной индустрии (26 фабрик и заводов, ТЭЦ), 
2) количественный и качественный рост рабочего класса, 3) фор-
мирование национальных кадров для индустриализации. Объем 
необходимых вложений составлял 86,6 миллиона рублей. Рост 
промышленной продукции и доходов Татарии должен был проис-
ходить за счет отраслей легкой и пищевой промышленности. Исто-
рическая реальность подвергла планы модернизаторов существен-
ной корректировке, и уже в 1930 году Госплан РСФСР исключил 
из контрольных цифр пятилетки строительство 10 заводов.

Ирония истории, но первым заводом, ставшим флагманом инду-
стриализации Татарстана, выступил Бондюжский химзавод имени 
Л. Я. Карпова (построенный еще в 1868 году и модернизированный 
в начале ХХ века Д. И. Менделеевым), который по странному реше-
нию партийных органов должны были ликвидировать к 1929 году. 
Однако принятие плана пятилетки изменило ситуацию, и уже 
в 1930 году он стал лучшим из 11 предприятий отрасли в РСФСР. 
Бондюжский химзавод был примером оптимизации технологиче-
ского процесса, повышения производительности труда. Всего за 
1928–1933 годы в ТАССР было реконструировано около 30 фабрик.
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Основой индустрии является электроэнергия. Без достаточной 
энергетической базы невозможно системное развитие новых фа-
брик и заводов. В мае 1930 года на южной окраине Казани, в Жи-
ровке, началось строительство тепловой электрической станции – 
Казанской государственной районной электростанции (далее – 
ГРЭС), которое было объявлено всенародной стройкой ТАССР. До-
полнительная сложность в возведении ГРЭС, помимо недостатка 
квалифицированных инженеров и рабочих, состояла в том, что она 
строилась вручную, без экскаваторов, с помощью лопат, тачек, телег. 
Реальное ускорение в строительстве теплоэлектроцентрали (далее – 
ТЭЦ) произошло после поддержки Председателя Высшего совета 
народного хозяйства (далее – ВСНХ) Г. Орджоникидзе. 17 января 
1933 года состоялся пуск первого турбогенератора. Участие 11 ино-
странных фирм и 20 советских предприятий позволило создать дей-
ствительно высокотехнологичную ГРЭС, соответствующую крите-
риям мировой энергопромышленности того периода.

Строительство ТЭЦ-1 дало неоценимый организационно-
административ ный, научный, образовательный и социально-куль-
турный опыт для партийных, советских, профсоюзных и научно-
образовательных организаций ТАССР. 

Меховая промышленность, бывшая уже впереди индустриали-
зации ТАССР, позволила от своей доходной части построить сырей-
ную и красильные фабрики. Ново-Татарская слобода Казани прев-
ратилась в центр меховой промышленной обработки. В 1930 году 
создается Казанский меховой комбинат, включающий в себя пять 
основных заводов, два утильзавода, механико-монтажный завод, 
фабрику-школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), меховой 
техникум, а также обширную транспортную и материально-техни-
ческую базу. Швейная, обувная, валяльная отрасли промышленно-
сти из полукустарных превращаются в механизированные отра-
сли, позволившие Татарии занять лидирующее положение в СССР 
в валенной промышленности (34,5 %).

Всего за годы первой пятилетки было возведено 22 крупных 
предприятия всесоюзного значения (кетгутный завод, валяльно-
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обувная фабрика имени М. Разумова и другие производства), бо-
лее 60 средних фабрик и заводов, множество мелких. Валовая про-
дукция крупных предприятий в 1932 году составила 117 497 тысяч 
рублей, что позволило партийно-хозяйственному руководству при-
ступить к строительству не предусмотренных Госпланом промыш-
ленных гигантов: авиационного завода, фабрики каучука.

Главным достижением первой пятилетки в ТАССР стало фор-
мирование новых субъектов социального развития республики: ин-
женерного состава, профессиональных рабочих, управленческого, 
финансово-экономического персонала, ученых и т. д. Тем самым 
сформировалось устойчивое социальное ядро индустриализации, чья 
производительность труда, профессиональный рост, сознательность 
оказывали большой политический и социокультурный эффект, даю-
щий положительный пример для развития, веры в собственные силы.

Неслучайно в СССР, в Татарии развивается ударническое дви-
жение (от словосочетания «ударный (добросовестный, инициа-
тивный) труд»), представители которого стремились воплотить 
принципы научной организации труда, ведущие к его эффектив-
ности, производительности, рациональности, пунктуальности. 
Профессиональное становление ударников труда включало обще-
ственный контроль за качеством выпускаемой продукции, настав-
ническую помощь в профессиональной социализации (обществен-
ный буксир), межзаводские соревнования и т. д.

Индустриальные стройки в Казани и иных центрах Татарии 
позволили ликвидировать безработицу, открыли новые социаль-
ные лифты для городского и сельского населения. Широко приме-
нялась практика закрепления строек за районами республики, что 
позволяло более организованно отмобилизовывать трудовые ресур-
сы. Массовый путь превращения сельского жителя в городского, 
промышленного рабочего начинался с чернорабочего на стройке, 
затем – стажера-рабочего; далее – студента школы фабрично-за-
водского ученичества или высшего технического учебного заве-
дения (втуза) и, наконец, мастера, техника, инженера. На 1 января 
1933 года в ТАССР без отрыва от производства училось 28 658 че-
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ловек, на предприятиях работало 328 техни-
ческих кружков.

Вторая пятилетка в Татарии предус-
матривала создание в республике передо-
вых индустриальных центров всесоюзного 
значения. Например, была усилена энер-
гетическая база промышленности, были 
построены две мощные теплоэлектроцен-
трали, к 1937 году в Казани производи-
лось электричества в три раза больше, чем 
в 1932 году (300 %).

Металлообрабатывающая промышлен-
ность в Татарии развивалась по направле-
ниям: судостроение, ремонтно-механиче-
ские заводы, машиностроение, гвоздильный 
и чугунно-литейный заводы. Из 17 заводов 
11 были построены между 1933 и 1937 года-
ми, четыре реконструированы, два находи-
лись в различной степени доработки.

Новаторской отраслью промышленно-
сти для Татарии стала авиационная, связан-
ная с сооружением «Казмашстроя» – Казан-
ского авиационного комбината (он состоял 
из авиационного и моторостроительного 
заводов). Стройка носила как всесоюзное, 
так и всереспубликанское значение, стала 
еще одной формой закрепления интерна-
циональной и межнациональной дружбы. 
Многие из строителей были удостоены 
звания «Герой социалистической стройки 
Татарской АССР». В результате в 1937 году 
завод № 124 «Казмашстроя» стал произ-
водством, готовым к постройке цельно-
металлических бомбардировщиков ТБ-3, 

  К 1934 году на месте 
пустырей и болот был  

возведен   промыш-
ленный   комплекс по 
производству самоле-

тов – Казанский  авиа-
завод № 124. К концу 

30-х  годов он выпустил  
самолеты:  скоростной 

бомбардировщик СБ, 
дальний   бомбарди-

ровщик ДБ-А, тяжелый  
бомбардировщик Пе-8,  

пассажирский  Ли-2.

Пикирующий  
бомбардировщик Пе-2
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самолетов ДБА-А, ТБ-7ДС-3. К 1940 году было освоено производ-
ство бомбардировщиков Пе-2.

К 1937 году Казань стала одним из центров «Пишмаша», 
производившего пишущие машинки (порядка 6 000 экземпляров 
на 42 языках национальностей СССР). Продукция Казанского го-
сударственного завода пишущих машинок была востребована во 
всех республиках СССР и РСФСР, а машина «Прогресс» остава-
лась эталоном до 50-х годов ХХ века.

Крупным шагом в развитии химической промышленности 
ТАССР явилось строительство завода синтетического каучука 
в Казани, превосходившего свои аналоги в Ярославле, Воронеже 
и Ефремове в 2,5 раза. Полная проектная мощность завода имени 
С. М. Кирова была достигнута к 1940 году, что избавило страну от 
ввоза зарубежного дорогостоящего натурального каучука.

В целом спецификой второй пятилетки стало возрастание 
доли оборудования советского – отечественного, а не импортно-
го производства. Следовательно, центральная задача индустриа-
лизации по созданию собственной технологической базы разви-
тия СССР была практически достигнута, что станет ключевым 
фактором при выстраивании военно-оборонной промышленно-
сти в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 годы). 
Итак, до 1941 года СССР смог осуществить цели и задачи трех 
пятилетних планов, составивших первую волну индустриализа-
ции советского общества.

Удельный вес продукции промышленности во всей продукции 
народного хозяйства Татарии составил в 1941 году 86 %, тяжелой 
промышленности – 77,6 %, что означало, что промышленность 
стала доминирующей сферой, а ТАССР из аграрно-промышленной 
превратилась в промышленно-аграрную. По переписи в Татарии, 
в 1939 году социальный состав был следующим: рабочие – 21,4 % 
(с семьями), служащие – 13,8 %, колхозники – 61,2 %, единолични-
ки – 3,3 %, прочие – 2,3 % [32, с. 313].

За годы довоенных пятилеток было построено 58 круп-
ных и 678 средних предприятий, что вместе с существующими 
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в 1928 году 127 заводами составило 805 
промышленных предприя тий. Средний 
уровень валовой продукции в различных 
отраслях промышленности поднялся от 
12 до 71 раза. Казань стала средоточием 
оборонной и гражданской промышлен-
ности с уникальными предприятиями 
в области самолетостроения, синтетиче-
ского каучука, кинофотопленки, фотоже-
латина, искусственной кожи, оборонной 
продукции. 

Поражает количественный и качест-
венный рост людей, вовлеченных в про-
цесс индустриализации. Например, в про-
мышленности Татарии в 1926 году име-
лось всего 43 инженера (две женщины), 
150 техников (одна женщина), 121 мастер 
(одна женщина). Среди них татар было 
два инженера (женщины), три техника, 
32 мастера. К началу 1932 года в Казани 
уже действовало шесть технических вузов, 
где обучалось 635 татар-студентов (29 %). 
В 1939 году в вузах республики очно учи-
лись 1 547 (352 женщины) татар, техни-
кумах – 9 224 (4 436 женщин), в ФЗУ – 
1 821 (587 женщин). К началу 1941 года 
техническими вузами для промышленности 
СССР и ТАССР было подготовлено 1 333 ин-
женера-химика, 1 029 инженеров-строите-
лей, 530 инженеров авиационной промыш-
ленности. Общая численность инженерно-
технического сообщества ТАССР дости-
гла 8 305 человек, где удельный вес татар  
составлял 25,1 %.

Жители Казани 
знакомятся с картой 

образованной 
недавно Татарской 

Автономной 
Советской 

Социалистической 
Республики 
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Уникальной формой массовости производственно-техническо-
го образования стали добровольные общества «ЗОТ» («За овладение 
техникой»). В 1932 году Совет труда и обороны СССР постановил 
ввести обязательный технический минимум знаний для рабочих, 
обслуживающих сложные агрегаты, установки, механизмы. В Тата-
рии пионерами ЗОТ были заводы «Серп и молот», «Пишмаш».

В 1935 году в СССР возникло движение новаторов производ-
ства, проводивших социально-технологическое экспериментиро-
вание, устанавливающих новые нормы и формы труда. Новатор-
ское движение получило имя донецкого шахтера А. Стаханова, 
установившего мировой рекорд добычи угля. Стахановское дви-
жение стало социальной инновацией социалистического типа эко-
номики. Рабочие и трудящиеся Татарии активно включились в но-
ваторское движение, уже в 1936 году свыше 15 000 человек во всех 
сферах хозяйствования показали на своем примере, что возможно 
иное, творческое отношение к труду, раскрывающее новые фор-
мы производительности и эффективности. К 1940 году удельный 
вес стахановцев, в зависимости от отрасли производства, колебал-
ся от 30 до 67 % рабочих, что подняло производительность труда 
в 1,5–4,5 раза. Стахановцы, так же как ударники первой пятилетки, 
выступали наставниками для молодых рабочих, примером для от-
стающих коллег.

Социально-индустриальный профиль людей промышлен-
ности к 40-м годам был многообразен, значительно увеличены 
спектр и количество наименований рабочего квалифицированно-
го труда при машинах и механизмах, доля таких профессионалов 
в 1940 году возросла до 35 %. И если в 1928–1931 годах ТАССР 
приходилось активно привлекать рабочие кадры из других респу-
блик и краев РСФСР и СССР, то к 1941 году наблюдается процесс 
делегирования профессиональных кадров на всесоюзные строй-
ки. Только Народным комиссариатом тяжелой промышленности 
в 1938 году было направлено из Татарии на стройки в Централь-
ную Россию, на Урал, в Сибирь и на Донбасс 10 550 человек. Всего 
татарских рабочих в СССР насчитывалось 512 424 человека.
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Важнейшей стратегией модернизации 
СССР, выработанной политико-государст-
венным руководством, вместе с индустри-
ализацией была коллективизация, пред-
ставляющая собой организованный массо-
вый социальный процесс, направленный на 
кардинальное изменение хозяйственного 
уклада традиционного аграрного общества 
с целью преобразования мелких индивиду-
альных хозяйств в крупные общественные 
кооперативные производства.

Понятие «коллективизация» – процесс 
модернизации деревни, традиционной 
формы хозяйствования – получило назва-
ние от ведущей социально-политической 
и экономической формы преобразования 
социальной жизни в деревне, предлагае-
мой партией ВКП(б). Буквально данная 
форма называлась «коллективное хозяйст-
во». Были и другие формы (совхозы, коо-
перативные товарищества), но основная 
политическая ставка была сделана на кол-
хозы, поскольку, например, при организа-
ции совхоза требовалось большое участие 
государства. Фактически это были госу-
дарственные предприятия на селе, где кре-
стьяне выступали как лица наемного труда 
с четким регламентом трудового дня, зар-
платой и т. д. В случае колхозов все было 
иначе – материально-техническая база кол-
лективного хозяйства создавалась из собст-
венности самих крестьян и потом вывести 
эту собственность из колхоза было нель-
зя. Вместо прямой заработной платы кол-

«Женщина-татарка, всту-
пай в ряды всех тружениц 

Советской России. Об 
руку с русскими проле-
тарками ты разобьешь 

последние оковы».

Контрольные цифры  
сельского хозяйства:  

выдержки из речей 
В. И. Ленина,  

И. В. Сталина,  
М. И. Калинина.

Плакат 1930-х годов

Плакат 1920-х годов
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хозники получали так называемые трудодни, которые они потом 
могли обменять на эквивалент в зерновых, мясе, промышленных 
изделиях. К тому же у колхозников были существенные ограниче-
ния в передвижении по стране, а государство, помогая финансами, 
техникой и другими способами, требовало жесткого подчинения 
в ведении хозяйства.

Практически колхоз был довольно жесткой формой отчуж-
дения у крестьян земли, собственности, рабочей силы, поэтому 
к 1928 году колхозный сектор в ТАССР охватывал 0,5 % всех кре-
стьянских хозяйств. Более экономически выгодными для крестьян 
были кооперативные товарищества, построенные на ясных для них 
торгово-денежных отношениях, с уставным капиталом, с понят-
ными целями, формами труда и т. д. Политическая ставка ВКП(б) 
на колхозы была простой и решала сразу несколько задач:

– экономическую (отчуждение в собственность государствен-
ного управления живой рабочей силы, собственности и земли);

– социально-организационную (колхозы позволяли объединять 
крестьянскую бедноту, давая ей шанс не только на выживание, но 
и посильное развитие);

– политическую (колхозы ставили крестьянство под прямое 
партийное руководство, превращая его из относительно незави-
симого социального класса в зависимое сообщество. Развитие 
кооперации порождало у большевиков боязнь развития на дерев-
не середняка, имеющего свою собственность, свои политические 
и религиозные убеждения. К тому же экономическая программа 
развития кооперативного движения и модернизации села активно 
разрабатывалась и внедрялась народниками и эсерами на рубеже 
XIX–XX веков. Несмотря на то, что часть левых эсеров (Н. Буха-
рин, Н. Кондратьев, А. Чаянов) приняла Октябрьскую революцию 
и большевизм, активно участвовала в экономической поддержке 
НЭПа, у высшего партийного руководства ВКП(б) не было дове-
рия ни к ним, ни к предлагаемым ими мерам);

– социально-культурную (колхозы давали возможность под-
нять уровень общей и профессиональной культуры крестьян).
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Первоначально, в 1925–1928 годах, колхозы были социаль-
ной формой, предлагаемой партией для организации именно кре-
стьянской бедноты и середняков, но в последующем по полити-
ко-экономическим соображениям она стала основной, что и по-
лучило воплощение в политике «сплошной» коллективизации 
(1930–1933 годы), когда при провозглашаемой множественности 
форм хозяйствования в сельском хозяйстве директивно утвержда-
лась только одна. Естественно, это сильно возмущало крестьян. 
Татарское и русское крестьянство в ТАССР сопротивлялось об-
обществлению домашнего скота, особенно конского состава. 
Для многих крестьян лошади были не только тягловой силой для 
сельских работ, но и живой силой для гужевого и пассажирско-
го извоза. Например, в 1920-е годы цена извоза одного пассажира 
на 1–25 верст равнялась 5–20 рублям. 

В 1929–1931 годы, спасаясь от коллективизации, крестьяне 
уезжали в Среднюю Азию, Закавказье, на нефтяные промыслы 
в Баку, нанимались на всесоюзные стройки, в ряде районов ТАССР 
и без того малое количество коллективных хозяйств сократилось 
на 25 %. Введение паспортной системы в СССР отчасти приоста-
новило этот процесс. Крестьяне после утверждения паспортной 
системы стали расшифровывать неофициально ВКП(б) не как Все-
российская коммунистическая партия (большевиков), а как «Вто-
рое крепостное право (большевиков)». В документах ОГПУ встре-
чаются данные о саботаже, поджогах и уничтожении колхозных 
хозяйств, убийствах партийных и советских работников.

В итоге в 1940-е годы в ТАССР работали 3 893 колхоза, 53 сов-
хоза, 103 машинно-тракторные станции (МТС). Но земледельче-
ские отрасли развивались экстенсивно, урожайность сельскохо-
зяйственных культур оставалась на уровне 1928 года. Валовый 
сбор зерна увеличился только на 8 %.

Однако в условиях экономической блокады СССР крестьяне 
рассматривались ВКП(б) как единственный социальный класс, ко-
торый способен дать ресурсы для индустриализации. Дело остава-
лось за малым: принуждением к коллективизации. В ход шло всё: 
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агитация, уговоры, насилие, репрессии. Крестьянство, фактически 
приведшее большевиков к власти в 1917 году и ставшее их надеж-
ным союзником в Гражданской войне, было обречено на уничтоже-
ние как самостоятельная социально-политическая целостность с ее 
ценностно-мировоззренческим укладом, образом жизни, верой.

Разумеется, мировой исторический опыт модернизации по-
казывает, что крестьянство в том виде, как оно сформировалось 
в Средневековье и Новое время, трансформируется в современ-
ные, адекватные индустриальной фазе развития общества фор-
мы, но задуманная и осуществленная политика коллективизации 
в СССР стала наиболее трагической моделью социального изме-
нения. Неслучайно ряд историков называют коллективизацию 
социальной революцией, другие доказывают, что это была соци-
ально-гуманитарная катастрофа, которая в долгосрочной перспек-
тиве (35–50 лет) проявилась в массовом исходе крестьян из де-
ревни. Отход от сталинской административно-командной модели 
в 1950-е годы, поиск адекватных форм развития сельского хозяйст-
ва не дали существенных результатов. В плане продовольственной 
безопасности и обеспеченности именно с 60-х годов СССР ока-
зывается в наиболее плохом положении, начинаются закупки зер-
на в США, Канаде, продовольственных товаров в странах Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ).

Системное рассмотрение процессов модернизации СССР бу-
дет неполным без изучения социально-демографической ситуации 
в ТАССР в 1920–1930 годы, поскольку именно наличие в социуме 
различных классов, страт, профессиональных сообществ наглядно 
показывает, на каком уровне политического, экономического и со-
циокультурного развития находятся государство и общество.

В РСФСР в августе 1920 года была проведена первая перепись 
населения. Согласно ее данным, в ТАССР проживало 2 892 тысячи 
человек, из них 149 227,2 тысячи – татары (51,6 %), русское населе-
ние – 40,4 %, чувашское – 4,3 %, марийское – 1,5 %, иные этниче-
ские группы – 2,2 %. 2 639 тысяч жителей были крестьянами, жили 
в селах и деревнях (из них татар 1 452 506 человек (54,8 %). После 
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голода 1921 года численность сократилась 
на 218,7 тысячи человек.

Крестьянство проживало, как правило, 
компактно. Из 3 548 населенных пунктов 
42,2 % были татарскими, 43,7 % – русски-
ми, 6,9 % имели смешанное население. 
В среднем на одно татарское село приходи-
лось 928 жителей, на одно русское поселе-
ние – 583 жителя [48].

Самым большим городом ТАССР была 
столица Казань, где в 1920 году проживало 
146 495 жителей более 50 различных нацио-
нальностей с доминированием русского 
населения (73,9 %). В 1923 году в РСФСР 
состоялась перепись городского населения. 
В Татарии горожан оказалось 255 039 чело-
век, из них в Казани – 158 085 человек.

По данным переписи 1939 года, насе-
ление республики определялось в 2 915 277 
человек (1 359 735 мужчин и 1 555 542 жен-
щины). Городского населения стало 
в 2,3 раза больше – 614 293 человека, повы-
сился процент горожан среди татар – 28,4 %.

Из 63 сельских районов республики 
преимущественно татарскими по составу 
населения были 12 районов, в восьми рай-
онах преимущество было за русским насе-
лением, в девяти районах преобладали чу-
ваши, в четырех – марийцы, в трех – мор-
два, в двух – удмурты. В Бугульминском 
районе 3,9 % были украинцами.

В 30-е годы заметно выросла грамот-
ность жителей ТАССР: если в 1926 году 
в возрасте от 9 до 15 лет она составляла 

1930-е годы. 
На рынках Казани
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48,2 %, то в 1939 году повысилась до 81,7 %. В возрастной группе 
9–49 лет грамотность составила 90,4 %.

По уровню образования население Татарии распределялось 
следующим образом: на 1 000 человек приходилось 60 % имею-
щих среднее, семилетнее образование. Высшее образование было 
у 12 295 человек (7 754 мужчины, 4 541 женщина).

Официальная стратификация населения в СССР в 1920-е годы 
осуществлялась по критерию рода занятий и отраслям народного 
хозяйства: рабочие, служащие, «лица свободных профессий», «хо-
зяева с наемными рабочими», «хозяева, работающие только с чле-
нами семьи», «одиночки», «члены семьи, помогающие главе», 
«лица, не указавшие род занятий», военнослужащие, безработные. 
В 30-е годы критерии несколько изменились. Так, ушли в небытие 
«хозяева-одиночки», «хозяева, работающие только с членами се-
мьи» – в новой классификации они назывались единоличниками. 
Служащие в деревне были представлены бухгалтерами, счетовода-
ми, кассирами, учетчиками, зоотехниками, агротехниками и агро-
номами, партийными и советскими ответственными работниками.

Самая трагическая судьба в период советской модернизации 
оказалась у духовенства, мусульманских и христианских священ-
нослужителей. Религия была отчуждена от государства. Согласно 
концепции большевиков, нельзя было построить социалистиче-
ское общество с верующими людьми. Коммунистическая идео-
логия исходила из принципов воинствующего атеизма, строилась 
на научном коммунизме. Поэтому с момента прихода большевиков 
к власти в 1917 году до 1941 года прокатилось несколько антире-
лигиозных кампаний, связанных не только с относительно «мир-
ными» формами дискредитации «служителей культа» (на языке 
официальной пропаганды), но и прямыми репрессиями против 
священнослужителей и членов их семей, верующих.

Выдающийся богослов М. Бигиев открыто выступал против 
коммунизма, написав книгу с критикой «Азбуки коммунизма» 
Н. Бухарина и Е. Преображенского, но ее по идеологическим со-
ображениям не выпустили. Она была издана в Берлине под ре-
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дакцией Г. Исхаки, и только порядка 2 000 экземпляров достигло 
РСФСР. М. Бигиев был арестован, но после заступничества му-
сульман республики и обращения правительств Турции, Швеции 
и Финляндии освобожден [43, с. 333].

В 1920-е годы за празднование религиозных праздников ве-
рующих привлекали к административной и уголовной ответствен-
ности. Например, за празднование Курбан-байрама в Пензенской 
губернии с участием 8 000 крестьян-мусульман 36 человек были 
осуждены. 10 человек расстреляны, а остальные приговорены 
к длительным срокам. В ряде случаев мусульмане не мирились 
с тем, что советская власть жестко преследует мулл и священни-
ков. В Дрожжановской волости, в деревне Ново-Чукали, верую-
щие обезоружили оперативную группу, которая занималась аре-
стом мулл. После было осуждено свыше 60 жителей села, а мулла 
С. Бикуллов расстрелян.

Для того чтобы разрушить центр мусульманского религиозного 
образования в Казани, партийные власти ТАССР сознательно выби-
рают в 1928 году полем первой социалистической стройки Ново-Та-
тарскую слободу. В ходе строительства Казанского мехового комби-
ната партийные и советские органы инициировали письма рабочих 
о закрытии мечетей, передаче их под объекты культуры и науки. 
В итоге к 1939 году все муллы были репрессированы, а из 19 мечетей 
в распоряжении мусульманской уммы была только одна – «Марджа-
ния». В ТАССР к 1939 году было закрыто 822 молитвенных здания, 
из них 124 церкви и 698 мечетей [27, с. 369]. К 1929 году прекратили 
деятельность 12 из 52 церквей и монастырей [27, с. 369].

Другой важнейший момент модернизации – развитие поли-
тического сознания, других форм общественного сознания. Как 
уже было сказано в предыдущих главах, начало ХХ века ознаме-
новалось в Российской империи пробуждением политической со-
знательности, переходом от подданнических моделей поведения 
к гражданским, подразумевающим осознание чувства собствен-
ного достоинства, классовой принадлежности и социально-клас-
совых интересов. Действительно, три революции, Гражданская 
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война, сложные дискуссии и реалии требовали от каждого жителя 
ТАССР выработки своей политической и общественной позиции.

Победа революции создала условия для господства социали-
стической и коммунистической идеологий, а иные формы оказа-
лись под прямым или косвенным запретом. Большинство татарских 
деятелей культуры и искусства еще до 1917 года были сторонни-
ками социалистической идеи, но даже они оказались под подозре-
нием у партийного руководства как пантюркисты, националисты 
и пр. Однако если в 1920-е годы для всех, кто признавал важность 
революции, отношение власти было относительно лояльное, то 
в 30-е годы в ходе провозглашения политики «обострения клас-
совой борьбы по мере строительства социализма в одной стране» 
отношение ужесточилось в сторону прямых репрессий. Г. Ибра-
гимов, М. Гафури, Ш. Камал, Г. Камал, познавшие цену и методы 
политической борьбы в дореволюционные годы, смогли в сложные  
20–30-е годы выработать новые формы литературного творчест-
ва, позволяющие последовательно развивать различные формы 
национально-демократической культуры. Они стали наставника-
ми К. Наджми, М. Джалиля, Ф. Бурнаша, Г. Рахими, Ш. Маннура, 
Х. Туфана, Т. Гиззата, С. Кудаша, Н. Баяна, С. Баттала, Т. Ченекая, 
А. Минского, М. Максуда и др.

Возникла Татарская ассоциация пролетарских писателей 
(ТАПП), шли бурные споры о будущем татарской литературы, 
исторической науки, культуры в целом. Дискуссии носили не толь-
ко академический, но и общественно-политический характер, где 
не всегда стеснялись в выражениях, навешивая друг на друга яр-
лыки и обвинения. Чистота форм искусства приравнивалась к вер-
ности революции, идеалам большевизма – коммунизма.

Единственное, что не учитывало старшее и молодое поколе-
ние деятелей татарской культуры, – это то, что СССР – идеократи-
ческое общество, где коммунистическая идеология находилась под 
защитой государства и оценкой благонадежности граждан занима-
лось Главное политическое управление, склонное рассматривать 
литературные споры как прикрытие для идеологической дивер-
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сии, ревизии дела революции, продвижения националистических 
и пантюркистских идей.

Конкретнее, в 1928 году возникло так называемое дело «Джи-
дегян» («Большая медведица»), идеологические последствия ко-
торого оказывали влияние вплоть до 60-х годов ХХ века. Отделы 
Государственного политического управления (ГПУ) Казани и Уфы 
более года разбирались с «составом преступления». В итоге дело 
было временно прекращено, но уже в 1937 году партийный ли-
дер Г. Мухаметзянов дает органам НКВД предписание вернуться 
к разработке фигурантов дела. В ходе расследования были репрес-
сированы К. Тинчурин, Ш. Усманов, М. Галяу, М. Крымов. 

По современным данным, в ходе Большого террора 1937–
1938 годов было расстреляно около 3 000 человек. По данным 
А. Л. Литвинова, за 1929–1938 годы чекистские тройки ТАССР 
во внесудебном порядке рассмотрели более 20 тысяч дел и приго-
ворили к расстрелу каждого пятого [23, с. 374].

Самым сложным вопросом модернизации был перевод татар-
ского языка с арабской графики на латиницу (яналиф). Как и всё 
в СССР, этот процесс носил политический характер. Партийные 
лидеры ТАССР видели в арабской графике «помеху» социалисти-
ческим преобразованиям, а также считали, что яналиф поможет 
в деле мировой революции, откроет путь к интернационализации 
национальных культур. 

В мае 1927 года развернулась политическая кампания за яна-
лиф. Политическая суть перехода на латиницу состояла в созна-
тельном отрыве татарской интеллигенции от многовекового пись-
менного наследия татар, переводе общественного сознания в регу-
лируемые ВКП(б) рамки. Об этом уже в 20-е годы говорили Г. Иб-
рагимов и Г. Шараф. Более того, было подготовлено письмо на имя 
И. В. Сталина («Письмо 82-х»), где Б. Урманче, Г. Губайдуллин, 
М. Гали и другие деятели культуры выступили против форсирова-
ния темпов перевода на яналиф. Обком ТАССР расценил «Пись-
мо 82-х» как рост активности буржуазно-националистических 
элементов, поручив партийным органам и Государственному по-
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литическому управлению провести разъяснительные и профилак-
тические мероприятия. Провал концепции мировой революции, 
переход к модели «построения социализма в одной стране» сдела-
ли «политически опасной» латиницу, и уже в 1939 году татарский 
язык стал переводиться на кириллицу.

Попытки перехода татарского языка с арабской графики и на 
латиницу, и на кириллицу предпринимались до революции. В част-
ности, Н. И. Ильминский сделал модель перевода татарского язы-
ка на кириллицу, но, поскольку он был христианским миссионе-
ром, его нововведение укоренилось только у новокрещеных татар 
и кряшен. Латиницу в 1908 году стал использовать татарский поэт 
С. Рамиев, но это были скорее художественные пробы. Следует 
учесть, что перед Первой мировой войной (1914–1918 годы) в рам-
ках обсуждения перспектив общества модерна во всех странах об-
суждалась идея выработки языка мирового общения (эсперанто).

Общие выводы по главе 4

► Модернизация Татарской АССР – это многоплановый полити-
ческий, экономический, социокультурный процесс, направленный 
на кардинальное изменение всех сторон жизни общества. Ядром 
процесса модернизации выступила индустриализация; социально-
экономической платформой – процесс добровольно-насильствен-
ного изъятия ресурсов у крестьянства путем коллективизации; по-
литическим инициатором и основным бенефициаром – партийное 
руководство ВКП(б).

Среди сопутствующих модернизации явлений были процессы:
1) жесткого государственно-политического управления через: 

а) создание движения ударников, стахановцев, новаторов, рациона-
лизаторов производства как сообщества агентов социалистическо-
го-коммунистического труда и образа жизни; б) превентивные по-
литические репрессии социальных групп «бывших», «лишенцев», 
врагов народа;

2) культурной революции (формирование системы образова-
ния, науки, светской культуры, воинствующий атеизм).
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Итогом модернизации Татарской СССР стало формирование 
советского социалистического индустриального общества, все 
субъекты которого связаны единством политических целей, эконо-
мического и социокультурного уклада, мобилизованного на стро-
ительство социализма в одной стране. Путь, пройденный СССР 
в 1928–1941 годах, удивителен, поскольку за 13 лет практически 
были решены задачи модернизации, на решение которых в странах 
Западной Европы уходило от 30 до 100 лет. Особенно удивительна 
социокультурная динамика, количественный и качественный рост 
людей, вовлекаемых в индустриализацию и получающих профес-
сиональные компетенции от начальных до фундаментальных, тре-
бующих не только среднего специального, но и высшего образова-
ния, высокой теоретико-методологической культуры.

Признавая и отмечая существенные положительные измене-
ния в социально-экономической и культурной жизни советского 
общества, вызванные индустриализацией, нельзя закрывать глаза 
и на ряд отрицательных факторов. Следует согласиться с оценкой 
К. Назиповой, утверждающей, что «ускоренная индустриализация 
привела к становлению в стране экстенсивного пути развития эко-
номики, направленного на количественное увеличение, а не в сто-
рону улучшения качества, нерационального использования люд-
ских и  материальных ресурсов. Поспешные действия, жесткая 
централизация, административно-командная распределительная 
система управления экономикой с ее безусловным подчинением 
центру, стремление достичь своих целей любой ценой создавали 
условия для социальной напряженности в стране, привели к ре-
прессиям, принесли народу немало бед» [32, с. 317].

Разумеется, на этом пути было много проб и ошибок, но 
сложившийся в ходе первой волны индустриализации социаль-
но-антропологический тип советского человека стал именно 
той социальной формой, к опыту которой будет апеллировать не 
одно поколение советских людей. До сих пор не прекращающи-
еся споры о целях, возможных методах и формах модернизации 
СССР не лишены оснований, поскольку выстроенная в 1920–1930 
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годы социально-экономическая платформа советской цивилизации 
(по С. Г. Кара-Мурзе) стала моделью, на которой происходило как 
дальнейшее развитие советского общества, так и развитие стран 
Восточной Европы в 40–80-е годы, попавших в орбиту советско-
го влияния и социалистического движения после Второй мировой 
войны (1939–1945 годы). Поэтому знание сильных и слабых сто-
рон процесса модернизации позволяет понять динамику историче-
ского бытия, сформировать более рациональные модели модерни-
заций на современном этапе.

  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 4

1. Приоритеты первого пятилетнего плана ТАССР.

2. Назовите первые промышленные стройки в процессе индустриализации 
ТАССР.

3. Как и каким образом изменился социально-профессиональный (кадро-
вый) состав ТАССР в годы первых пятилеток?

4. Какие методы и формы применялись для коллективизации сельского хо-
зяйства в ТАССР?

5. Какие политические процессы проходили в период коллективизации 
и индустриализации в ТАССР? В чем была специфика принятия Конститу-
ции ТАССР в 1937 году?

6. Что такое ударничество, стахановское движение, движение рационали-
заторов? Назовите ведущих представителей трудового энтузиазма 1930-х го-
дов в ТАССР.

7. Какие производственные комплексы были созданы в ТАССР в 1929–
1941 годы?

8. Расскажите о социально-культурной политике советского руководства 
в 1920–1930 годы. В чем вы видите причины перехода татарского языка 
с арабской графики на яналиф, а затем на кириллицу?

9. Какие формы политических репрессий были свойственны 1920–1930 годам? 
Против кого были направлены политические репрессии?

10. Назовите ведущие показатели кардинальных изменений в ходе первых 
пятилеток в ТАССР (1929–1941 годы).
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Ударническое движение – (от словосочетания «ударный (добро-
совестный, инициативный) труд»), социально-политическое движение 
в 20–30 годы ХХ века, представители которого стремились воплотить 
принципы научной организации труда. Профессиональное становление 
ударников труда включало общественный контроль за качеством выпу-
скаемой продукции, наставническую помощь в профессиональной соци-
ализации (общественный буксир), межзаводские соревнования и т. д.

Новаторское движение – социально-политическое движение нова-
торов производства, проводивших социально-технологическое экспери-
ментирование, устанавливающих новые нормы и формы труда (начи-
ная с 1935 года). Новаторское движение получило в СССР имя шахтера 
А. Стаханова, установившего мировой рекорд добычи угля. Стаханов-
ское движение стало социальной инновацией социалистического типа 
экономики.

Яналиф – перевод татарского языка с арабской графики на латини-
цу, осуществленный в ТАССР в 1927–1939 годы. Изначально рассматри-
вался как часть политической модернизации мусульманских народов, как 
шаг к мировой революции и интернационализации национальных куль-
тур. Политическая суть перехода на яналиф состояла в сознательном от-
рыве татарской интеллигенции от многовекового письменного наследия 
татар, переводе общественного сознания в регулируемые коммунистиче-
ской идеологией рамки.

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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5 ГЛАВА

                 ТАТАРИЯ В ГОДЫ 
                  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Все 
нации и народности СССР поднялись на защиту общего советско-
го дома, тем самым опровергнув планы нацистов на то, что жест-
кие и глубокие противоречия Гражданской войны и модернизации 
в СССР приведут к череде социальных и межнациональных кон-
фликтов. Однако агрессоры просчитались – в тотальной битве не 
на жизнь, а на смерть консолидирующий вектор развития народов 
оказался более весомым, чем разъединительные факторы. Сущест-
венную роль в противостоянии национал-социализму сыграли все 
народы СССР, среди них и граждане ТАССР.

Военно-мобилизационная деятельность в СССР развернулась 
сразу после объявления о начале войны. По Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года мобилизации под-
лежали военнообязанные граждане 1905–1918 годов рождения.

ТАССР входила в состав Приволжского военного округа, и все 
военкоматы республики стали работать на активную мобилиза-
цию. Многие из граждан – мужчины и женщины шли на мобилиза-
ционные пункты добровольцами. Только за первую неделю после 
объявления войны от граждан поступило свыше 5 тысяч заявлений 
об отправке на фронт, в середине июля 1941 года таких заявлений 
было свыше 14 тысяч. 

Сегодня благодаря кропотливой работе «Книги Памяти», со-
зданной при Кабинете Министров Республики Татарстан в пред-
дверии 50-летия юбилея Победы, известно, что свыше 700 тысяч 
жителей Татарии ушли на войну, более 350 тысяч из них не смогли 
вернуться к своим родным (погиб каждый второй! – 11,5 % от все-
го довоенного населения ТАССР).

Первый год войны заставил все категории граждан ТАССР 
переосмыслить свою причастность к Родине, Отечеству, народу, 
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обществу. На этом пути были свои сложно-
сти – ряд граждан поддались паническим 
настроениям, но благодаря деятельности 
военной прокуратуры, советских и партий-
ных органов они были преодолены. 

Фактически в годы Отечественной 
войны сформировался новый советский 
патриотизм. Республика стала настоящей 
кузницей боевых резервов для Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККА), 
тем более еще в 30-е годы стали активно 
действовать Общество содействия оборо-
не, авиационному и химическому стро-
ительству (Осоавиахим), физкультурные 
организации, общество Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца. В октябре 
1941 года специальным постановлением 
Госкомитета обороны (ГКО) всеобщее 
обязательное обучение военному делу 
было введено для всех граждан СССР. 
За 1941–1945 годы в Татарии было подго-
товлено свыше 350 тысяч человек по бо-
лее 30 военным специальностям. Среди 
курсантов всевоенобуча свыше 23 тысяч 
были женщины. К тому же на фронт было 
подготовлено и отправлено 3,5 тысячи 
медсестер и 3 тысячи сандружинниц. 

Особенно ценной воинской специально-
стью на протяжении войны были танкисты. 
Казанское танковое училище за 1941–1945 
го ды провело 23 выпуска, подготовив 4 628 
командиров и 832 политработника. 17 воспи-
танников училища стали Героями Советско-
го Союза.

Воины 146-й  
стрелковой дивизии 

из ТАССР на пути 
следования на фронт. 

1942 год

В 1941–1945 годы ТАССР, 
как и вся страна, прини-
мала участие в Великой 

Отечественной войне.
В рядах действующей  

армии сражалось   
700 тысяч человек  

из Татарстана.
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В период войны на территории ТАССР было укомплекто-
вано семь стрелковых дивизий (18-я стрелковая девизия (с. д.), 
86-я с. д., 352-я с. д., 334-я с. д., 146-я с. д., 147-я с. д, 120-я с. д.), 
91-я отдельная танковая бригада, отдельный инженерно-саперный 
батальон, две авиационные дивизии, десятки отдельных полков. 
Все воинские подразделения были интернациональными (свыше 
33 национальностей), где доля татар составляла 9,5 %.

На полях сражений воины-татары, уроженцы Татарии пока-
зали себя отважными и самоотверженными бойцами. Среди пер-
вых, кто встретил врага, были пограничники. На советско-финской 
границе искусно воевал уроженец сельского поселения Прости 
Н. Ф. Кайманов, удостоенный звания Героя Советского Союза, на 
советско-румынской границе вместе с боевыми товарищами стой-
ко защищался Г. Паушкин, при обороне Брестской крепости про-
славил себя уроженец Пестречинского района П. М. Гаврилов – ко-
мандир 44-го стрелкового полка.

На советско-польской границе застала война 86-ю стрелковую 
дивизию имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР, 
сформированную в республике в 1936 году. Бойцы дивизии под 
руководством полковника М. А. Зашибалова приняли на себя удар 
отборных немецких войск. Они умело оборонялись и даже сумели 
отбросить немецкие части за государственную границу. За этот бой 
не только командир, но и еще девять командиров и бойцов дивизии 
были награждены высоким званием Героя Советского Союза.

При обороне Москвы отличился казанец Р. Бикмухамедов. 
Когда все командиры подразделений полка, где он воевал, погибли, 
он, будучи раненным, взял командование на себя. За проявленный 
героизм командующий 16-й армией К. К. Рокоссовский предста-
вил его к медали «За отвагу».

Дивизион «катюш», которым, несмотря на серьезное ранение, 
потерю зрения, командовал уроженец Альметьевского района пол-
ковник Б. Юсупов, в бою под Старой Руссой не оставил занимае-
мый рубеж. За этот подвиг он получил орден В. И. Ленина (в даль-
нейшем скульптор В. И. Мухина изваяла бюст Юсупова).
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В 1942 году – в год самых суровых испытаний Великой Отече-
ственной войны – воины Советской Татарии героически проявили 
себя при обороне Сталинграда, Северного Кавказа. На Сталин-
градском фронте из уроженцев Татарии были укомплектованы три 
стрелковых дивизии: 147-я с. д. А. А. Вольхина, 91-я отдельная 
танковая бригада Я. И. Якубовского, 38-я с. д. полковника Г. Б. Са-
фиуллина. На 10 сентября 1942 года в личном составе фронта был 
6 671 татарин [21, с. 384]. 

Для поддержания воинского духа воинов-татар, отражения 
идеологических атак немецко-фашистских захватчиков было сфор-
мировано 16 фронтовых газет на татарском языке, к которым были 
прикомандированы писатели и журналисты ТАССР. Литсотрудни-
ками газеты «Ватан өчен» («За Родину») Северо-Западного фрон-
та работали Х. Усманов, Ш. Мударрис, Г. Насрый, с творческими 
встречами выступали писатели М. Амир, Г. Баширов. На 1-м Бело-
русском фронте выпускалась газета «Кызыл Армия», где боевую 
вахту несли А. Кутуй, И. Гази. На Карельском фронте под редакци-
ей А. Абсалямова выходила газета «Ватан өчен сугышка»/«В боях 
за Родину». Татарские фронтовые газеты выходили два раза в не-
делю форматом 30 на 42 см, тиражом от 5 до 8 тысяч экземпляров.

Во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны 
во всех родах войск уроженцы Советской Татарии проявляли себя 
лучшим образом. На Курской дуге проявили себя З. Шаймарда-
нов – артиллерист, уничтоживший 12 фашистских танков; Ш. Аб-
драшитов – летчик, сбивший 16 самолетов врага и совершивший 
242 боевых вылета, Н. Юнысов – уроженец Ленинграда, проявив-
ший себя во время прорыва блокады города на Неве. В боях за ос-
вобождение Пскова совершил бессмертный подвиг А. Матросов – 
Ш. Мухаметжанов, сын татарского народа, родившийся в Башки-
рии. Рано потерявший родителей, он воспитывался в детском доме 
в Ульяновской области, где в г. Мелекес получил русское имя. По-
братимами по великому ратному подвигу стали 26 татарстанцев: 
Г. Гафиатуллин, Б. Шавалиев, Х. Зарипов, А. Исев, Н. Идрисов, 
Н. Липатов, А. Карташов и др. [21, с. 385]. 
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На боевых машинах – танках (Т-34) и самолетах (Пе-2), со-
бранных на средства трудящихся ТАССР, воевали танкисты под 
командованием генерал-лейтенанта В. Г. Буркова, уроженца Ела-
бужского района. Представительницы татарского народа О. Сан-
фирова (из Куйбышева) и М. Сыртланова были летчиками-асами – 
Героями Советского Союза.

Среди воинских команд, штурмовавших Рейхстаг в Берлине, 
была одна под руководством капитана В. Н. Макова. В нее входили 
татарин, уроженец БАССР Г. Загитов, а также А. Бобров, А. Лиси-
менко, М. Минин. По сохранившимся данным, группа В. Макова на 
два часа раньше, чем команда М. Егорова и М. Кантарии, устано-
вила Красное Знамя над Рейхстагом. В 1994 году общественность 
Татарстана и Башкортостана выступила с инициативой перед Мини-
стерством обороны РФ о присвоении им звания Героя России.

Воины-уроженцы Татарии воевали и в партизанских отрядах на 
оккупированной фашистами территории СССР, и в военных подра-
зделениях европейского движения антифашистского Сопротивления. 

В партизанских отрядах Смоленщины было более 200 сынов 
татарстанской земли. Командирами партизанских соединений были 
Б. Кадырметов, А. Бикбаев. Среди белорусских партизан громили 

Поэты, писатели Татарстана на войне
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врага поэт З. Нури, бугульминец Б. Пахомов, уроженка Чистополя 
Р. Загитова, секретарь ресобкома комсомола И. Заикин. В минском 
подполье дерзким диверсантом был казанец И. Кабушкин (Жан). 
Известны подвиги кряшена-сибиряка генерала Д. М. Карбышева, 
поэта М. Джалиля, писателя Х. Муджая, казанца М. Девятаева.

Многие попавшие в плен в ходе окружений 1941–1943 годов 
красноармейцы продолжали мужественно сражаться в условиях 
концлагерей. Даже те, кто под угрозой насилия и перед лицом стра-
даний пошли в подразделения «хиви» или батальон «Идель-Урал», 
смогли найти в себе мужество преодолеть страх и при первой воз-
можности переходили в партизанские отряды, в отряды европей-
ского Сопротивления во Франции, Германии, Польше и др. В целом 
следует отметить, что попытка расколоть советское общество, за-
ставить воевать на своей стороне попавших в плен советских гра-
ждан военно-идеологической машине Третьего рейха не удалась. 
15 августа 1942 года начальник штаба вермахта Кейтель подписал 
приказ о создании Восточного легиона с местом дислокации около 
г. Радом (Польша), в лагерях Едлино, Седльце, Демблине. Коман-
диром легиона был майор О. фон Зекендорф. Нацистская концеп-
ция освобождения народов России не могла вдохновить людей, 
любивших свою Родину. К тому же расизм, антисемитизм, рассмо-
трение иных народов как «унтерменшей» достаточно полно проя-
вили себя с первого дня войны, чтобы относиться к увещеваниям 
А. Розенберга и других ему подобных людей серьезно. В частно-
сти, 23 февраля 1943 года 825-й батальон легиона «Идель-Урал», 
в состав которого нацисты брали военнопленных из народов  
Поволжья, поднял восстание и, перебив нацистских офицеров, 
с полным вооружением и боеприпасами перешел на сторону бело-
русских партизан (соединения Я. Захарова и М. Бирюлина). Восста-
ние готовили Жуков, Таджиев и Рахимов, возглавил Х. Мухаммедов. 
В последующем гитлеровское командование остерегалось направ-
лять батальоны легиона на Восточный фронт [21, с. 384]. Батальоны 
Восточного легиона, направленные на Западный фронт, также оказа-
лись ненадежными для вермахта, поскольку в них гестапо постоян-
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но раскрывало антифашистские заговоры, 
происходили переходы на сторону «маки». 
12 августа 1943 года, нацистами было схва-
чено порядка 40 человек из подразделений 
пропаганды легиона «Идель-Урал». Это 
была антифашистская группа Г. Курмаше-
ва и М. Джалиля. После следствия 11 че-
ловек были приговорены к смертной каз-
ни. В настоящее время в Берлине, в Музее 
Сопротивления фашизму, в память о татар-
ских подпольщиках открыта мемориаль-
ная доска с именами участников группы 
(Г. Курмашев, М. Джалиль, А. Алиш, А. Си-
маев, А. Атнашев, А. Баталов, Ф. Булатов, 
С. Бухаров, Ф. Сайфульмулюков, З. Хаса-
нов, Г. Шабаев).

Победа в Великой Отечественной вой-
не 9 мая 1945 года была еще не окончанием 
Второй мировой войны. Среди союзников 
Третьего рейха, еще имеющих военный по-
тенциал, была милитаристская Япония, ко-
торая вступила в войну 7 декабря 1941 года, 
напав на военно-морскую базу США 
в Перл-Харборе. До этого японская военщи-
на захватила Корейский полуостров, Китай, 
государства Юго-Восточной Азии, устано-
вила свое господство практически над всем 
Тихим океаном. Вопрос о войне с Японией 
из дальней перспективы, после победы над 
нацистской Германией и ее сателлитами, 
перешел в практическую плоскость. Над 
дальневосточными границами СССР на-
висла Квантунская армия Японии (коман-
дующий – О. Ямада), имевшая 17 укрепи-

Муса Джалиль
23 июня 1941 года,  

на второй день войны, 
М. Джалиль отнес 

заявление с просьбой 
направить его на фронт. 

А 13 июля 1941 года 
надел военную форму 

и прибыл на Волховский 
фронт корреспондентом 

армейской газеты 
«Отвага».
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тельных районов, 1 миллион человек, 6 260 орудий, 1 155 танков, 
1 900 самолетов, 25 кораблей.

Оперативный замысел советского командования предусматри-
вал нанесение двух основных (с территории Монгольской Народ-
ной Республики и Приморья) и нескольких вспомогательных уда-
ров по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям, глубокий 
охват главных сил Квантунской армии, овладение важнейшими 
военно-политическими центрами (Фэнтянем, Синьцзином, Хар-
бином, Гирином). Маньчжурская операция проводилась на фронте 
шириной в 2 700 км (активный участок), глубиной 200–800 км, на 
сложном театре военных действий с пустынно-степной, горной, 
лесисто-болотистой, таежной местностью и крупными реками. 
Включала Хингано-Мукденскую, Харбино-Гиринскую и Сунга-
рийскую операции.

Военная операция под командованием маршалов Р. Я. Мали-
новского, К. А. Мерецкова, генерала армии М. А. Пуркаева началась 
девятого августа. Боевые действия длились до второго сентября 
1945 года. Успешное проведение Маньчжурской операции позво-
лило в сравнительно короткие сроки занять Южный Сахалин и Ку-
рильские острова. Разгром Квантунской армии и потеря военно-эко-
номической базы в Северо-Восточном Китае и Северной Корее ста-
ли одним из факторов, лишивших Японию реальных сил и возмож-
ностей продолжать войну, вынудили ее подписать второго сентября 
1945 года акт о капитуляции, что привело к завершению Второй ми-
ровой войны (1939–1945 годы). За боевые отличия 220 соединений 
и частей советской армии получили почетные наименования «Хин-
ганские», «Амурские», «Уссурийские», «Харбинские», «Мукден-
ские», «Порт-Артурские» и др. 301 соединение и часть награждены 
орденами, 92 воина удостоены звания Героя Советского Союза.

Среди воинских соединений, принявших участие в Маньчжур-
ской операции, было немало уроженцев Татарской АССР (ориен-
тировочно 630 человек, из них 136 погибли при освобождении 
Китая, Курил и Сахалина). Самый известный из них – генерал-
лейтенант, Герой Советского Союза Г. Б. Сафиуллин. Он оставил 
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об этом событии книгу воспоминаний «Через реки, через горы…» 
Одним из первых в августе 1945 года от японских оккупантов ос-
вобожден китайский город Хайлар. На его улицах погибли 66 во-
инов из Татарстана. В том числе лейтенант Е. П. Веремейчик из 
с. Билярск, старший сержант Х. Г. Гарифуллин из балтасинского 
села Янгулово, сержанты Н. А. Данилин из заинского села Алкино 
и С. С. Сибгатуллин из высокогорской деревни Кзыл-Куль [52].

Труженики тыла ТАССР. С момента начала Великой Оте-
чественной войны ТАССР стала единым военно-экономическим 
регионом, весь научно-образовательный, промышленный и сель-
скохозяйственный потенциал которого был брошен на победу 
СССР, советского народа. В сложных условиях 1941 года многие 
предприятия и учреждения с западных областей СССР удалось 
эвакуировать в Поволжье, на Урал, в Сибирь. В Казани, Елабу-
ге, Чистополе, Мамадыше, Бугульме, других городах и сельских 
поселениях ТАССР стали быстро создаваться организации, пред-
приятия, бюро, которые включались в военную экономику, в пла-
ны Государственного комитета обороны (ГКО).

Созданные в период трех пятилеток республиканские пред-
приятия также включались в работу на победу. Казанская фабрика 
кинопленки № 8 им. В. В. Куйбышева освоила выпуск новых ви-
дов авиационной пленки для фотосъемок с больших высот. Кетгут-
ный завод обеспечивал госпитали и больницы. Казанский меховой 
комбинат наладил производство шапок-ушанок, унтов, рукавиц, 
шлемофонов.

Мужчин, ушедших на фронт, заменяли женщины и подростки. 
Титаническими усилиями в короткий срок (октябрь 1941 года – 
февраль 1942 года) был построен Волжский оборонительный 
рубеж протяженностью 331 кв. м, проходивший по территориям 
Марийской, Чувашской и Татарской АССР. К 1942 году города 
и села Татарии приняли порядка 243 тысяч беженцев и эвакуиро-
ванных. Подростки, заменяя ушедшее на фронт старшее поколе-
ние, ускоренно осваивали азы производства. За 1941–1945 годы 
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среднее специальное профессиональное об-
разование получили 13 тысяч учащихся по 
53 рабочим специальностям, а через школы 
ФЗО для оборонной промышленности было 
подготовлено свыше 49 тысяч молодых ра-
бочих. В трудных условиях развивалось 
социалистическое соревнование, ударниче-
ство, свыше 50 тысяч человек удостоились 
звания стахановцев, действовало 1 642 ком-
сомольско-молодежные фронтовые бри-
гады. Суровые меры применялись к про-
гульщикам и саботажникам. Наряду с ме-
тодами военной прокуратуры, партийные 
и советские органы стремились улучшить 
материально-бытовые условия работающих 
на производстве.

В результате на фронт из ТАССР по-
ставлялось свыше 600 наименований ору-
жия, боеприпасов, снаряжения (снаряды, 
взрыватели, патроны, бомбы, авиационные 
приборы, десантные суда, средства связи). 
На Казанском авиационном заводе имени 
С. Орджоникидзе выпускались стратегиче-
ские бомбардировщики Пе-2, Пе-8. Эваку-
ированный Ленинградский авиационный 
завод изготовил 22 тысячи ночных бомбар-
дировщиков У-2 (По-2). Порядка десяти 
заводов Казани создавали компоненты для 
«катюш». В целом валовая продукция про-
мышленности республики за военные годы 
увеличилась в 2,2 раза. 

Производство легкой промышленно-
сти ТАССР давало фронту свыше 200 наи-
менований вещевого снаряжения и обмун-

Моторостроительный 
завод – тылу. Казань

Все рабочие  
и колхозники  

республики  
помогали фронту
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дирования для Рабоче-крестьян ской Красной армии (РККА). Сре-
ди них 1 миллион шинелей, 1,5 миллиона плащ-палаток.

Стратегическим было открытие шестого августа 1943 года 
около сельского поселения Шугуры нефтяного месторождения. 
Мастерами-бурильщиками Г. Х. Хамидуллиным и Я. М. Буянце-
вым была добыта первая партия нефти.

Сельское хозяйство, испытывающее большие трудности в 1920–
1930 годы, с началом войны оказалось на грани выживания. Среди 
колхозников была высока смертность от голода, холода, нехватки ле-
карств (до 25 % заболевших). Проблема дефицита рабочей силы на 
селе решалась за счет ужесточения дисциплины и интенсификации 
труда. В 1942 году для колхозников был определен минимум трудо-
дней (до 150 дней для взрослых, до 50 дней для подростков). С вели-
чайшими усилиями колхозники ТАССР поставили фронту и оборон-
ным предприятиям 131 миллион пудов хлеба, 39 миллионов пудов 
картофеля и овощей, 56 миллионов пудов мяса, 200 миллионов ли-
тров молока и иной продукции [21, с. 393].

Люди жертвовали последнее для приближения победы в Вели-
кой Отечественной войне. Общая сумма средств, собранных гра-
жданами на вооружение, составила 262 миллиона рублей. На них 
были построены танковые колонны «Красная Татария», «Колхозник 
Татарии», авиадивизия «Советский Татарстан», бронекатера, броне-
поезда и т. д. Неоднократно проводились кампании по сбору теплых 
вещей для фронтовиков (23 тысячи полушубков, 54 тысячи пар ва-
ленок, 59 тысяч телогреек, 106 тысяч комплектов теплого белья).

За годы войны донорами Татарии было собрано свыше 
42 тысяч литров крови. Ряд женщин сдали от 10 до 14,5 литра за 
1941–1945 годы. Домохозяйка О. В. Курицына – 14,5 литра, швея 
М. С. Букова – 13 литров, санитарка М. И. Павличева – 12,5 литра, 
Е. А. Белозерова – 10 литров.

В Казани и городах ТАССР было развернуто свыше 50 госпи-
талей, где курс лечения прошли 334 тысячи больных и раненых 
бойцов, 207 тысяч из них вернулись на фронт для продолжения 
боевых действий.
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В годы войны изменился нравственно-религиозный уровень. 
Под давлением союзников по антигитлеровской коалиции, исходя из 
общего национально-патриотического подъема, советское руковод-
ство изменило политику в отношении религиозных организаций. 
В частности, верующим вернули ряд храмов и мечетей, прекратили 
гонения и давление на священнослужителей. Религиозные приходы 
мусульман и христиан стали оказывать посильную патриотическую 
помощь. К 1944 году в сберкассу ТАССР от верующих поступило 
1 миллион 273 тысячи рублей, было собрано 4 фунта золота в фонд 
обороны в помощь РККА [21, с. 394].

Творческая и научная интеллигенция также проявила себя раз-
личными формами гражданско-патриотического служения как на 
фронте, так и в тылу. Например, ученые ТАССР приняли в свои 
ряды коллег из эвакуированных научных учреждений Академии 
наук СССР, вузов Москвы, Ленинграда, Харькова. Многие кафе-
дры и отделения перепрофилировались под нужды военной эко-
номики и военно-оборонного комплекса. Диапазон исследований 
был весьма широким: сплавы для моторостроения (Е. А. Чудаков, 
А. К. Дьячков), авиастроение (Л. И. Русинов, Л. М. Шестопалов), 
баллистика орудий, подготовка аппаратуры для подрыва дистан-
ционных мин (Н. Н. Андреев), улучшение качества брони танков 
(А. М. Бочвар, Н. Т. Гудцов), цепные ядерные реакции (И. В. Кур-
чатов), военные технологии (А. Н. Туполев, С. П. Королев, 
С. А. Чаплыгин, В. М. Петляков, В. П. Глушко и др.). Всего в Каза-
ни в эвакуации находились 1 660 научных сотрудников и 97 акаде-
миков и членов-корреспондентов Академии наук СССР.

Казанские ученые также вносили свой вклад в общую победу. 
Химик профессор Б. А. Арбузов способствовал своими открытия-
ми повышению качества и морозостойкости каучука, что давало 
эффект в период зимних военных кампаний, профессора-медики 
Г. Х. Камай и М. И. Беляева совершенствовали новые технологии по 
получению кетгута – шовного хирургического материала. Академик 
А. Е. Арбузов работал над получением новых видов лекарств. Ка-
занский ученый-физик Е. К. Завойский в 1944 году сделал открытие 
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электронного парамагнитного резонанса. Профессор Л. М. Миро-
польский способствовал открытию и освоению минерально-сырь-
евой базы экономики ТАССР. Доцент Е. И. Тихвинская, первой из 
женщин в республике защитившая докторскую диссертацию, мно-
гое сделала для изучения нефтеносности недр Татарии.

Ученые-медики В. А. Гусынин, Ф. Г. Мухамедьяров, А. Г. Те-
регулов разрабатывали новые методы лечения раненых, выдаю-
щийся казанский хирург А. В. Вишневский изобрел метод местно-
го обезболивания и новокаинового блока.

В июне 1942 года в ТАССР заработала Комиссия по мобилиза-
ции ресурсов Среднего Поволжья и Прикамья на нужды обороны. 
Ее возглавил вице-президент АН СССР Е. А. Чудаков. В апреле 
1945 года в Казани был открыт филиал Академии наук СССР.

Образовательные учреждения республики также включи-
лись в деятельность по подготовке кадров для обороны страны. 
В годы войны выросло количество школ с 3 510 в 1941 году до 
3 718 в 1945 году. Вузы ТАССР (их было 13 на 1941 год) пере-
профилировались на подготовку военных специальностей. За годы 
войны было подготовлено свыше 6 тысяч специалистов – медиков, 
геологов, физиков, гуманитариев.

Творческая интеллигенция (поэты, писатели, музыканты, ху-
дожники и т. д.) также включились в процесс организации оборо-
ны. 25 писателей и поэтов из 53 членов Союза писателей ТАССР 
уже в 1941 году ушли на фронт (М. Джалиль, Ф. Карим, А. Алиш, 
А. Кутуй, С. Хаким, Н. Даули и др.). Многие из них отдали жизнь 
за свободу Отечества: М. Аблеев, А. Аитов, А. Алиш, А. Ахметга-
лиев, К. Басыров, Н. Баян, Ш. Гарай, Х. Кавеев, Х. Муджай и др.

Муса Джалиль (М. Залилов) сегодня известен во всем в мире 
как поэт, сумевший противопоставить тоталитарной системе 
фашизма и национал-социализма гуманистическую веру в чело-
века. Его цикл стихотворений «Моабитская тетрадь» стал сим-
волом антифашизма не только в СССР, но и Западной Европе. 
В 1956 году М. Джалилю было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, в 1957 году присуждена Ленинская премия (по-
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смертно). В Татарии ему был установлен 
памятник перед Казанским кремлем, один 
из городов на юго-востоке ТАССР назван 
его именем.

Оставшиеся в тылу поэты и писатели 
подключились к художественно-идеологи-
ческой работе, разоблачая многие идеоло-
гические диверсии, панические слухи, пе-
реосмысляя народный татарский эпос в гра-
жданско-патриотическом ключе. В 1941–
1945 годах Татарское книжное издательство 
выпустило 220 книг писателей и поэтов ре-
спублики тиражом свыше 1,5 миллиона эк-
земпляров. Многие из писателей пытались 
создавать свои произведения в новой фор-
ме, отвечающей вызовам эпохи, без огляд-
ки на партийные и охранительные органы. 
В русской секции Союза писателей ТАССР 
успешно работали М. Елизарова, Б. Зернит, 
И. Субботин, Е. Верейская.

В Казани и Чистополе эвакуированные 
члены Союза писателей СССР также полу-
чили возможность для творчества. В военные 
годы в ТАССР работали А. Фадеев, М. Али-
гер, В. Бахметьев, Б. Пастернак, Л. Леонов, 
К. Федин и другие, писатели-антифашисты 
Жан Блок из Франции, Дж. Джерманетто из 
Италии, Клара Блюм из Германии и др.

В годы Великой Отечественной войны 
деятельность художников активизирова-
лась: был налажен выпуск политических 
плакатов «Окна сатиры» как типографским 
способом (Б. Альменов, Р. Сайфуллин), так 
и вручную – по трафаретам (И. Бобровиц-

Политические 
плакаты
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кий, Э. Гельмс, А. Прытков, Н. Сокольский). На фронтах и в тылу 
создавались живописные, графические и скульптурные произве-
дения (А. Тимофеев, Д. Булат, А. Родионов, Х. Якупов, С. Ахун). 
Многие талантливые художники погибли на войне (П. Байбары-
шев, Н. Валиуллин, Г. Мусин, А. Силантьев). 

Из 108 произведений, написанных композиторами Татарии, 
72 являлись военно-патриотическими. М. Музафаров, Дж. Фай-
зи, В. Виноградов, Н. Жиганов, М. Юдин и другие композиторы 
создавали как малые, так и большие художественные музыкаль-
ные формы. Талантливый композитор Ф. Яруллин, автор первого 
татарского балета «Шурале», погиб в 1943 году при выполнении 
боевого задания на фронте.

Режиссеры и актеры Татарской АССР также вели напряжен-
ную деятельность по формированию общественного сознания 
в военно-патриотическом направлении. В общей сложности из 
творческой интеллигенции было сформировано 18 бригад, кото-
рые гастролировали на 11 фронтах. Они дали свыше 2 000 кон-
цертов и показали 70 спектаклей. Большой любовью пользовались 
Х. Абжалилов, Г. Болгарская, М. Булатова, Ф. Ильская, Г. Кайбиц-
кая, М. Рахматкулова, Ф. Туишев и др.

Общие выводы по главе 5

► Граждане Татарской АССР с честью и достоинством вынесли 
испытания Великой Отечественной войны. Сложнейшие задачи, 
встававшие перед бойцами РККА (с 1944 года – Советской ар-
мии) и тружениками тыла, решались с высокой степенью само-
пожертвования, ответственностью и профессионализмом. Свыше 
200 сынов и дочерей Татарстана были удостоены звания Героя 
Советского Союза, 47 человек стали полными кавалерами ордена 
Славы, а гражданское мужество и героизм М. Джалиля стали сим-
волом антифашизма во всем мире.

► Во время Великой Отечественной войны Татарская АССР ста-
ла одной из крупных тыловых баз Красной армии. В республику 
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были эвакуированы свыше 70 фабрик и заводов, часть учрежде-
ний Академии наук СССР, Народный комиссариат СССР, Госбанк 
и ряд ведомств (всего эвакуированных было 226 тысяч человек). 
На предприятиях республики производилось свыше 600 наимено-
ваний (стрелковое оружие, самолеты, бронекатера, торпедные ка-
тера, противолодочные корабли, боеприпасы, снаряжение, обмун-
дирование). Население Татарии активно участвовало в оказании 
помощи фронту многочисленными пожертвованиями на строи-
тельство танковых колонн «Комсомолец Татарии», «Колхозник Та-
тарии», «Красная Татария», авиаэскадрильи «Совет Татарстаны» 
и т. д. На фронт добровольно ушли и были призваны более 700 ты-
сяч граждан, из них не вернулись домой свыше 300 000 человек.

► В годы Великой Отечественной войны сформировались но-
вый советский интернационализм и патриотизм, признающие не 
только высокую социально-историческую значимость завоевания 
Октябрьской революции, процессов индустриализации и коллек-
тивизации, культурной революции, но и в известной мере дости-
жений предшествующих поколений. Фронтовики и труженики тыла 
черпали силы в общем героическом прошлом народов России. Сра-
жения Смутного времени, подвиги российской армии XVIII–XX ве-
ков, имена Минина и Пожарского, Петра I, А. Суворова, М. Кутузова, 
Ф. Ушакова, П. Нахимова, других полководцев и флотоводцев стали 
духовно-мировоззренческой силой. Более 20 поэм, несколько сотен 
стихотворений, десятки романов, повестей и рассказов, антифашист-
ский сборник «За Отечество», сборник эстрадного репертуара «По-
беда за нами», созданные творческой интеллигенцией ТАССР, были 
пронизаны патриотизмом и гуманизмом. Изменилось отношение со-
ветских и партийных органов к религии. На смену воинствующему 
атеизму приходит «сдержанное приятие», многие репрессированные 
муллы и священники освобождаются и начинают служить, религи-
озные приходы мусульман и христиан стали оказывать посильную 
благотворительно-патриотическую помощь. К 1944 году в сберкассу 
ТАССР от верующих поступило 1 миллион 273 тысячи рублей.
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  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 5

1. Как проходила мобилизация в Приволжском военном округе? Сколько уро-
женцев ТАССР было мобилизовано на фронты Великой Отечественной войны?

2. Какие воинские соединения были сформированы в ТАССР в 1941– 
1945 годах?

3. Расскажите о воинских подвигах уроженцев ТАССР.

4. В чем сущность и формы участия уроженцев ТАССР в общеевропейском 
движении антифашистского Сопротивления в 1941–1945 годах?

5. Расскажите о вкладе экономики ТАССР в оборону СССР.

6. Охарактеризуйте обновление социально-политической жизни ТАССР 
в годы Великой Отечественной войны.

7. Назовите примеры самоотверженности общественных объединений 
в годы Великой Отечественной войны.

8. Опишите социокультурную жизнь ТАССР в годы Великой Отечествен-
ной войны.

9. Расскажите об участии уроженцев ТАССР в войне против милитарист-
ской Японии.

10. Расскажите об участии общественных объединений ТАССР – РТ в вос-
становлении исторической памяти о Великой Отечественной войне в 60-е 
годы ХХ – начале XXI века.

Мобилизация – совокупность мероприятий, направленных на приве-
дение армии и государственной инфраструктуры в режим военного поло-
жения. Общая мобилизация советского общества проходила в годы Вели-
кой Отечественной войны под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!»

Эвакуация – в военное время – вывоз людей, учреждений, имуще-
ства из мест, которые, вероятно, займет противник, для их спасения от 
военных репрессий и уничтожения. 

Патриотизм (от греч. – отечество) социально-нравственный и по-
литико-правовой принцип, социальный идеал и чувство, смыслом кото-
рого является любовь к Отечеству/Родине, готовность пожертвовать сво-
ими интересами ради нее.

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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6 ГЛАВА

                 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ВТОРАЯ ВОЛНА       
                 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В ТАТАРИИ 
                 (40–60-е годы ХХ века)

Политическая ситуация в ТАССР (1945–1953 годы). За-
вершение Великой Отечественной войны девятого мая 1945 года 
все советское общество встретило с надеждой на восстановление 
народного хозяйства, на нормализацию политической, социально-
экономической и духовной жизни. Многим казалось, что трудно-
сти индустриализации и коллективизации, постоянные кампании 
политических репрессий 1920–1930-х годов ушли в прошлое. 
Тем более что большинство социальных противоречий, связан-
ных с социалистической модернизацией СССР, были разрешены 
в ходе войны. Сама война воспринималась в обществе как иску-
пительная жертва за всю кровь и несправедливость, которые были 
в предшествующий период. Однако логика развития администра-
тивно-командной системы и логика жизни общества не совпадали. 
Всенародный подвиг и трагедия в очередной раз стали триумфом 
для И. В. Сталина и созданной под его руководством авторитарно-
тоталитарной системы.

Мирная жизнь во внутриполитическом плане началась с оче-
редной идеологической кампании – борьбы с космополитизмом. 
Она должна была вновь «законсервировать» советское общество 
под формат, необходимый для управления привычными админи-
стративно-репрессивными методами. Вынужденная открытость 
странам антигитлеровской коалиции; большие группы населения, 
бывшие на оккупированных территориях; военнопленные; вздох-
нувшая было от политических репрессий военная, творческая 
и научная интеллигенция – все эти неудобные для сталинской сис-
темы обстоятельства требовали разрешения.

Решение было найдено в репрессивном стиле, отработан-
ном И. Сталиным. В августе 1944 года вышло постановление 
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ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политиче-
ской и идеологической работы в Татарской партийной организа-
ции». Общий тон и смысл документа состоял в отказе от ряда так 
называемых поблажек, допускавшихся в силу чрезвычайных об-
стоятельств военного времени.

В новых геополитических условиях, когда нацисты были из-
гнаны с территории СССР, официальная пропаганда поменяла 
свое содержание. «Она больше не нуждалась в опоре на нацио-
нальный героический эпос, исторические образы, жившие в памя-
ти народов СССР и поднимавшие в людях патриотический дух» 
[12, с. 407]. В ней старые большевики находили мотивы «велико-
державности», где появился образ старшего брата – русского наро-
да – среди других братьев-народов.

Ситуация 1941–1942 годов, когда от гуманитариев, в первую 
очередь историков, требовали в противовес нацистской идеологии 
о народах Советской России как «унтерменшах» показать всю пол-
ноту и динамику исторического бытия, поменялась. Представители 
исторической науки ТАССР оказались в сложной ситуации, посколь-
ку ряд периодов истории татарского народа оказался под идеологи-
ческим запретом. В частности, история Золотой Орды рассматрива-
лась как отрицательное явление для социогенеза народов Поволжья.

В 1940-е годы в промышленных коллективах ТАССР практи-
чески перестал использоваться татарский язык, из татарского язы-
ка попытались вычистить все «примеси» арабизмов, фарсизма, 
тюркизмов, что, разумеется, вызывало у татарской интеллигенции 
недоумение и беспокойство. Писатели Ш. Маннур и Н. Исанбет от-
крыто заявляли, что, увлекшись русским языком, можно позабыть 
родной [12, с. 408]. Вместе с тем довоенная практика коренизации 
еще сохраняла свою интенцию, в конце 40-х годов порядка 95 % 
татарских детей обучалось в татарских школах и многие родите-
ли обращались с просьбами об открытии школ на родном языке.  
Например, исследователь А. Галлямова пишет о просьбе жителей 
Казани открыть татарскую школу вблизи завода № 237, где работа-
ло много татар – вчерашних крестьян [12, с. 408].
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Ситуация действительно была сложная. Великая Отечест-
венная война и начавшаяся холодная война вели к мобилизации 
страны прежде всего в сфере научно-технических открытий, что 
требовало в общекультурном, организационном плане знания рус-
ского языка, объективно выступавшего языком межнационального 
и интернацио нального общения, профессиональной коммуникации. 
К тому же в 1947/48 учебном году из общего числа обучавшихся 
в 10-х классах татар только 70 % успешно сдали экзамены в ссузы 
и вузы, в 1952 году из общего числа неуспевающих (80 634 чело-
века) по русскому языку числилось 51 752 человека, т. е. 64 %. Во-
прос о плохом знании русского языка был вынесен на обсуждение 
Коллегии Министерства народного образования РСФСР, где прямо 
указывалось на необходимость повышения квалификации учителей 
русского языка в республике. Действительно, из 1 827 учителей рус-
ского языка только 132 имели высшее образование, 459 – незакон-
ченное высшее, а 1 236 человек были со средним образованием.

А. Галлямова обращает внимание на следующий немало-
важный нюанс в развитии культуры татарского языка в ТАССР 
в 1940-е годы. Исчезая из сферы образования, он получил рас-
пространение как язык – проводник коммунистической идеологии. 
В 1946 году бюро обкома ВКП(б) создает специальную комиссию по 
переводу классиков марксизма-ленинизма на татарский язык, и уже 
в 1953 году к выходу был готов корпус сочинений В. И. Ленина.

Большую озабоченность партийных органов вызывали вче-
рашние победители-фронтовики, живой военный опыт которых 
не совпадал с насаждаемыми идеологическими штампами об Оте-
чественной войне как десяти «сталинских ударах». Многие из их 
воспоминаний и высказываний послужили основой для репрес-
сий (от 10 до 25 лет лишения свободы) с формулировкой «за ан-
тисоветскую агитацию». Многих принятых в коммунистическую 
партию на войне фронтовиков исключали также за правду о воен-
ных действиях, за реальную оценку ряда исторических событий. 
Идеологический прессинг в ТАССР с 1944 года до самой смерти 
И. Сталина не уменьшался, порождая волны страха и недоверия.
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Новые тенденции в политическом развитии ТАССР (1953–
1970 годы). Смерть И. Сталина, политическая борьба внутри 
Политбюро ВКП(б) в 1953–1957 годы, ХХ съезд партии, сначала 
«тихая», полуофициальная, затем государственная политика ре-
абилитации жертв политических репрессий, пересмотр многих 
положений внешней и внутренней политики СССР не могли не 
вызвать оживления в Татарии, где так же, как и во всем советском 
обществе, еще теплилась надежда на перемены, на обновление 
общества.

Комиссию по реабилитации лиц, попавших под политические 
репрессии, в ТАССР возглавил С. Г. Батыев, который сам прошел 
через ряд политических «проработок» в 1937–1939 годах, был 
исключен из партии, но затем восстановлен (с 1960 по 1983 год 
он будет Председателем Президиума Верховного Совета ТАССР).

Комиссия рассматривала дела по Татарской, Удмуртской, Ма-
рийской и Чувашской республикам. За 1953–1956 годы были пе-
ресмотрены и реабилитированы сотни людей, ложно обвиненных 
на основных политических процессах в ТАССР в 20–40-х годах. 
В частности, именно благодаря ходатайствам С. Г. Батыева был ре-
абилитирован М. Джалиль. В дальнейшем поэт-антифашист был 
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Еще одним 
гражданским актом, способствующим обновлению советского 
общества, со стороны С. Г. Батыева было обращение об освобо-
ждении из Казанской психиатрической больницы всех политза-
ключенных. Приехавшая из Москвы спецкомиссия исправила этот 
порядок.

Вместе с тем процесс реабилитации осужденных коснул-
ся не всех. Ряд политических обвинений против партийных, го-
сударственных, советских и военных деятелей сохранились до 
времен перестройки, когда началась вторая волна реабилитации 
жертв политических репрессий. В частности, только в 1980-е годы 
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) оказалась 
готовой признать ложность обвинений в национализме, пантюр-
кизме. Не были в 50-е годы реабилитированы и религиозные дея-
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тели. В целом процесс десталинизации продолжается до сих пор:  
2010-е годы, а боль трагедии не утихает. Исторические противоре-
чия, якобы разрешенные сталинскими методами, имеют печальное 
долгое эхо. Однако тогда, в 50-е годы, это было важное начало, 
способное вернуть веру людей в социализм, в коммунистическую 
идею и ценности.

Действительно, процесс десталинизации включает в себя: пе-
ресмотр принципов и методов внутренней и внешней политики, 
реформирование государственных, советских, партийных и проф-
союзных органов, изменение формул официальной пропаганды, 
выстраивание новых форм принятия решения, экономического 
взаимодействия, новые идеи в культуре, науке, образовании и мно-
гое другое.

Вторым шагом по десталинизации советского общества вы-
ступил процесс отхода от откровенного административно-дирек-
тивного стиля руководства, попытка перераспределить полно-
мочия между центром и регионами. Например, с 1957 года Вер-
ховный Совет ТАССР, как Советы всех союзных и автономных 
республик, стал обсуждать и минимально корректировать годо-
вые народнохозяйственные планы. В 1930–1950-е годы все дела-
лось на основе директив, составленных в Центре. Относительная 
свобода предоставлялась по вопросам культурно-бытового стро-
ительства. В 50–60-е годы большое внимание стало уделяться 
общественным объединениям по интересам. «Многочисленные 
домкомы, уличкомы, женсоветы, народные дружины, производ-
ственные общественные бюро и т. п. были призваны направить 
энергию людей на установление коммунистических отношений 
в обществе» [12, с. 411]. 

Далеко не все общественные объединения поддерживались, 
поскольку власти опасались возрождения оппозиционных полити-
ческих течений. Тень политических репрессий еще долго витала 
над советским обществом. Например, студенты и преподаватели 
казанских вузов после ХХ съезда КПСС пытались всерьез обсу-
ждать причины культа личности И. В. Сталина, задавали вопросы 
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о перспективах социалистического строительства, возможности 
многопартийной системы в СССР. Но все их инициативы были 
подвергнуты публичному осуждению, а ряд студентов были отчи-
слены из вузов, исключены из комсомола, партии. Наряду с пои-
сками «социализма с человеческим лицом» в советском обществе 
стали высказываться позиции отказа от социализма, возрождаться 
националистические идеи.

На волне пересмотра «сталинского» наследия широкие слои 
татарской интеллигенции стали выдвигать идеи возвращения 
к ленинской национально-демократической практике, повыше-
ния государственного статуса республики, принятия решений по 
развитию национальной культуры и языка. В частности, писа-
тель Г. Каш шаф в письмах открыто призывал ЦК КПСС и лично 
Н. С. Хрущева дать ТАССР статус союзной республики. 

Поворотным моментом в послевоенной политике в отноше-
нии преподавания и развития татарского языка стал майский Пле-
нум обкома КПСС (1958 год), где вопросы развития национальной 
школы были подвергнуты глубокому анализу. Первый Предсе-
датель обкома КПСС С. Д. Игнатьев поддержал инициативу пи-
сателей Татарии, партийные и советские органы приняли новую 
программу поддержки национальной культуры (постановление 
«О состоянии и мерах улучшения работы татарских общеобразо-
вательных школ») путем строгого соблюдения двуязычия на выве-
сках, объявлениях, лозунгах и плакатах, официальном и производ-
ственном документообороте. Программа была подготовлена под 
руководством К. Ф. Фасеева, секретаря Татарского обкома КПСС 
(1957–1959 годы). Он, став Председателем Президиума Верховно-
го Совета ТАССР, ратовал за повышение статуса татарского языка 
и национальной системы образования.

Деятельность С. Д. Игнатьева в ТАССР интересна еще и тем, 
что он в 1958 году поддержал инициативу писателя Г. Баширова об 
установке памятника Г. Тукаю и учреждению специальной государ-
ственной премии его имени для деятелей литературы и искусства.
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Ключевым событием, дающим новый импульс социокуль-
турному развитию ТАССР в 50–60-е годы, стало проведение 
в 1957 году Декады татарского искусства и литературы в Москве, 
где состоялся широкий показ достижений культуры народов, про-
живающих в Татарии. 

1959 год ознаменовался открытием регулярного телевизион-
ного вещания в Казани. Само появление телевидения качественно 
изменило ситуацию в СССР и ТАССР, в прямом смысле открыло 
для широких масс населения мир. Помимо общесоюзных ново-
стей, информации о международной обстановке, партийно-иде-
ологических сюжетов, граждане смогли приобщиться к классике 
и новинкам кинопроката, телеспектаклям, концертам всех направ-
лений искусства, увидеть не только художественные, но и доку-
ментальные фильмы о жизни народов СССР и т. д. 1960–1980 годы 
были трудными, но весьма плодотворными для республиканского 
телевидения. Работники телевидения снимали документальные 
фильмы, телеспектакли, стремились запечатлеть каждое важное 
событие из жизни ТАССР. «Зарождение Татарского телевидения, 
открытие Государственного телецентра, начало регулярного ве-
щания пришлись на период хрущевской оттепели. Как и в других 
периферийных регионах России, у истоков телевидения Татарии 
стояли радиолюбители. Однако татарстанцам при открытии Госу-
дарственного телецентра и переходе с любительского на профес-
сиональное вещание удалось избежать программного “голода” 
и полного отсутствия профессиональных кадров. В Татарстане, 
благодаря большой заинтересованности технической обществен-
ности, ученых Казани, начало работы Казанской студии телевиде-
ния было органичным» [16].

В 1960 году первым секретарем Татарского обкома КПСС 
назначают Ф. А. Табеева. На тот период он был самым молодым 
первым секретарем обкома в СССР. Ему исполнилось 32 года. Под 
его руководством до 1970 года Татарская АССР прошла путь кар-
динального политического и социально-экономического развития. 
Не будет преувеличением утверждение, что вторая волна модерни-
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зации тесно связана с личностью Ф. А. Та-
беева. Он окончил Казанский универси-
тет, был одним из преподавателей высшей 
школы, специалистов в области политэко-
номии, всем умом и сердцем восприняв-
шим динамику развития СССР, связанного 
с внедрением новейших технологий. Он 
сыграл большую роль в развитии нефтяной 
и нефтехимической промышленностей, 
машиностроения в республике. Под его 
руководством разведаны и пущены в экс-
плуатацию новые месторождения нефти, 
основан Нижнекамск. Построена Камская 
ГЭС, завершено строительство Заинской 
ГРЭС. Объединение «Татнефть» за свою 
историю дало стране наибольший объем 
нефти. В Набережных Челнах был постро-
ен Камский автомобильный завод (КамАЗ). 
В Казани запущен «Казаньоргсинтез», от-
крыт завод по производству силикатного 
кирпича, застроены новые районы Горки 
и Савиново. Возведены цирк, Татарский 
академический драматический театр име-
ни Галиаскара Камала, Дворец спорта, 
стадион, здание Госсовета, новые корпуса 
Казанского университета, Дворец химиков 
и плавательный бассейн, гостиница «Та-
тарстан», построены одни из самых круп-
ных в СССР тепличных хозяйств. В даль-
нейшем Ф. А. Табеев стал Чрезвычайным 
и Полномочным послом СССР в Республике 
Афганистан (1979–1986 годы), занимал пост 
Первого заместителя Председателя Совета 
Министров РСФСР (1986–1990 годы).

Первый секретарь 
Татарского обкома 

КПСС Ф. А. Табеев 
(1-й слева) 

во время вручения Крас-
ного Знамени Татарского 

обкома КПСС первому 
секретарю Казанского гор-
кома ВЛКСМ Ш. Р. Агееву 

(2-й слева) на пленуме 
Татарского обкома КПСС, 
посвященном 60-летнему 

юбилею ВЛКСМ.
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Смена политического руководства 
в 1964 году, приход к власти Л. И. Бреж-
нева, социально-экономические иници-
ативы 1964–1968 годов вновь возродили 
на дежды татарской интеллигенции на при-
дание союзного статуса ТАССР. Особенно 
активно это будет происходить в период 
принятия Конституции СССР (1977 год) 
и Конституций РСФСР и ТАССР (1978 год). 
В письме генсеку КПСС Л. И. Брежневу 
ветеран Великой Отечественной войны, 
коммунист Г. Яфаев выдвинул ряд пунктов, 
доказывающих неполноценность статуса 
автономной республики: нормы предста-
вительства в Совете национальностей Вер-
ховного Совета СССР, отсутствие в ТАССР 
Академии наук и киностудии, недостаточ-
ная популяризация произведений татарской 
культуры на союзном радио и телевидении, 
отсутствие павильона на ВДНХ.

Оценка ситуации развития националь-
ной культуры со стороны партийно-совет-
ского руководства и со стороны общества 
постепенно расходилась. В республике стали 
складываться неформальные общественные 
организации, имевшие как культурно-исто-
рический (творческие поездки в Болгар), так 
и политический характер (группа Т. Айди). 
По сравнению с предшествующим политиче-
ским периодом 30–50-х годов все неформаль-
ные объединения были под наблюдением Ко-
митета государственной безопасности (КГБ), 
прорабатывались на профсоюзных и партий-
ных собраниях, но не репрессировались.

Заинская ГРЭС

Начало строительства 
производства  

полиэтилена  
(«Казаньоргсинтез»)
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Экономическое развитие ТАССР (1945–1970 годы). В пери-
од послевоенного восстановления народного хозяйства разверну-
лось новое строительство. Устойчивым фундаментом социально-
экономического развития ТАССР стало освоение Ромашкинского, 
Бавлинского, Заинского и других крупных месторождений нефти, 
к 1975 году добыча нефти достигла 104,6 миллиона тонн в год, 
что составляло около 30 % нефти, добываемой в СССР. Нефтедо-
бывающая промышленность Татарии развивалась под руководст-
вом В. Д. Шашина, назначенного начальником объединения «Тат-
нефть» в 1953 году и ставшего впоследствии министром нефтяной 
промышленности СССР (1965–1977 годы).

Активная нефтедобыча дала импульс для строительства не 
только нефтеперерабатывающих предприятий, таких как Минни-
баевский газоперерабатывающий завод, производственные объе-
динения «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Нижне-
камскшина» и других, но и предприятий иных областей экономи-
ки: энергетики, машиностроения, металлообработки, строитель-
ства, транспорта, авиастроения, связи, легкой промышленности, 
агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяй-
ства, торговли.

В 1962 году вводится в строй Заинская государственная рай-
онная электрическая станция (ГРЭС). Основанием для начала про-
ектирования ГРЭС было распоряжение Совета Министров СССР 
«О строительстве Заинской государственной электрической стан-
ции в районе села Заинск» от 17 мая 1955 года. Она должна была 
решать задачи по устойчивой электрической связи Европейской 
энергосистемы с системами Урала и Сибири. Проектирование 
станции было поручено Киевскому отделению Государственного 
проектного института (ГПИ) «Теплоэлектропроект». В 1955 году 
группа инженеров прибыла в район строительства и отвела терри-
торию в размере 2 450 гектаров. На территории будущего водохра-
нилища начали вырубку лесного массива. За первые три года тре-
стом «Альметьевнефтестрой» была введена в работу линия элек-
тропередачи Альметьевск – Заинск. Был построен бетонный завод, 
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деревообрабатывающий цех, пропарочные камеры, а также вре-
менный жилой поселок, котельная и ряд объектов соцкультбыта. 
Мощность ГРЭС, работающей на мазуте и природном газе, состав-
ляла 1 200 МВт. В июне 1961 года была установлена первая тру-
ба. По завершении строительства гидроузла началось заполнение 
пруда-охладителя – Заинского водохранилища. В июне 1966 года 
приступили к установке еще шести энергоблоков по 200 МВт каж-
дый. В 1976 году комплекс Заинской ГРЭС введен в промышлен-
ную эксплуатацию.

Вместе с Заинской ГРЭС был построен рабочий поселок Но-
вый Зай (ныне город Заинск). Строительство ГРЭС велось под ру-
ководством Н. А. Баныкина (1927–2003 годы), который проявил 
себя как настоящий хозяйственник, занимающийся, помимо со-
здания производства, всем комплексом проблем, связанных с гра-
достроительством, созданием социокультурной инфраструктуры. 
Его многолетний добросовестный труд и заслуги в развитии энер-
гетики и со циальной сферы республики были отмечены высокими 
государственными наградами: орденами Трудового Красного Зна-
мени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», медалью «За до-
блестный труд», премией Совета Министров СССР.

Следует отметить, что в 1940–1960 годы руководящими кадра-
ми становится все больше профессионалов, владеющих инженер-
но-техническими знаниями, соответствующими уровню мировой 
энергетики, промышленности. Помимо Н. А. Баныкина, «капита-
нами» промышленного производства СССР – РСФСР – ТАССР 
были В. Е. Копылов (гендиректор Казанского авиационного про-
изводственного объединения (1973–1994 годы)), П. А. Витер (ген-
директор Казанского мотостроительного производственного объе-
динения (1968–1982 годы)), В. П. Лушников (гендиректор произ-
водственного объединения «Казаньоргсинтез» (1958–1982 годы)), 
Е. Н. Королев (начальник управления строительства «Татэнерго-
строй» (1963–1977 годы)), Е. Н. Батенчук (начальник производ-
ственного отделения «Камгэсэнергострой» (1979–1989 годы)), 
Н. В. Лемаев (гендиректор производственного объединения «Ниж-
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некамскнефтехим» (1963–1985 годы) и др. Многие из них за реше-
ние крупнейших производственных задач были удостоены звания 
Героя Социалистического Труда, стали кавалерами ордена Трудо-
вого Красного Знамени.

Строительство Заинской ГРЭС увеличило энергетическую 
мощь ТАССР на 30 %, что позволило приступить к строительству 
Нижнекамского промышленного узла. Первоначально его центром 
стал поселок Нижнекамский. На берегу реки Камы возводится 
один из крупнейших гигантов нефтехимии и нефтепереработки 
в мире – «Нижнекамскнефтехим». Параллельно с ним строится го-
род нефтехимиков – Нижнекамск (население на 2018 год – 235 ты-
сяч человек). Руководителем всесоюзной стройки с 1963 года 
стал Е. Н. Королев, который после завершения первого ее этапа 
в 1971 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

На нижнекамской земле начинается трудовой путь министра 
химической и нефтехимической промышленности СССР (1989–
1990 годы) Н. В. Лемаева, который в 1963 году возглавил Нижне-
камский химический комбинат.

Рассматривая политическое и социально-экономическое раз-
витие ТАССР и обращая внимание на высокий уровень органи-
зационно-управленческой, партийной и профессиональной куль-
туры деятелей республики, следует учесть размах и значение 
возводимых в Татарии предприятий. Изначально в проекте и тех-
нологиях они планировались руководством КПСС как прорыв-
ные производственные объединения-кластеры, подразумевающие 
комплексное развитие советской экономики, дающие Советскому 
Союзу приоритет в социально-экономическом развитии. Действи-
тельно, после введения ряда предприятий ТАССР многим компа-
ниям Японии, ФРГ, США, Великобритании пришлось потесниться 
на мировом рынке.

Учитывая значение, которое имело строительство гигантов 
нефтехимии и автомобилестроения, в ТАССР довольно часто с ра-
бочими визитами бывает А. Н. Косыгин – председатель Совета 
Министров СССР (1964–1980 годы), государственный деятель, 
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прошедший опыт НЭПа, индустриализации, военной эвакуации, 
восстановления экономики. Именно он был творцом программы 
экономического развития СССР, принятой в 1966 году и давшей 
советской экономике наивысший расцвет по всем показателям 
(ее рост составил 186 %). Программа включала расширение хо-
зяйственной самостоятельности предприятий, резкое сокращение 
утверждаемых сверху показателей. Вместо показателя валовой 
продукции устанавливался показатель реализованной продукции, 
а вместо показателя себестоимости – показатели прибыли и рента-
бельности, повышалось значение хозяйственных связей предприя-
тий, договорных отношений между субъектами микроэкономики.

Иными словами, А. Н. Косыгин, который первоначально не 
был склонен к строительству автомобильного гиганта в Набереж-
ных Челнах, потом буквально лично перестраивал кадры под но-
вый уровень мировой экономики, требуя от каждого, даже очень 
высокого партийного или хозяйственного руководителя соответст-
вия, качественного роста организационной культуры и ответствен-
ности. Без «школы» А. Н. Косыгина многие ставшие действитель-
но крупными руководителями в 1970–1990-е годы специалисты не 
вышли бы на уровень решения комплексных социально-экономи-
ческих задач ТАССР и СССР.

Начало строительства  Камского автозавода. 1969 год
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В индустриальном развитии края был заинтересован Ф. А. Та-
беев, сделавший все возможное, чтобы в Набережных Челнах воз-
ник автомобильный гигант (первоначально в Политбюро рассма-
тривался сибирский вариант). Он неоднократно обращался в Гос-
план СССР, к заведующему отделом ЦК КПСС по машиностро-
ению В. С. Фролову, министру автомобильной промышленности 
СССР А. М. Тарасову. Итоговым стал разговор с генсеком КПСС 
Л. И. Брежневым. Ф. А. Табеев создал свой «университет управ-
ления» в обкоме, вовлекая молодых специалистов 30–40 лет в го-
сударственно-партийное строительство республики (Р. К. Беляев, 
Г. И. Усманов, М. Г. Сабиров, М. Ш. Шаймиев и др.).

В 50–60-е годы началось массовое жилищно-гражданское 
строительство, стали внедряться более рациональные конструк-
ции зданий, происходит развитие крупнопанельного домострое-
ния. В целях благоустройства жилья принимались меры по обеспе-
чению квартир централизованным водоснабжением, канализаци-
ей, отоплением, горячим водоснабжением, газом. Люди начинают 
переселяться из бараков, землянок, перенаселенного частного 
сектора в новые дома. В строительстве стали применяться сбор-
ные железобетонные конструкции и детали. Повысились уровень 
механизации строительства и удельный вес монтажных работ. 
В 1946–1960 годах общий объем капитальных вложений в строи-
тельство составил 4,75 миллиарда рублей. Было введено 48 круп-
ных промышленных предприятий (Казанский завод компрессор-
ного машиностроения, Казанский молочный комбинат, Казанское 
производственное объединение вычислительных систем и другие), 
построены жилые дома общей (полезной) площадью 13 720,1 ты-
сячи кв. м.

Важнейшим сектором народного хозяйства ТАССР в 40–60-е 
годы становится транспорт. В республике стали создаваться круп-
ные специализированные грузовые и пассажирские предприятия, 
строиться автомобильные дороги, обновляется парк автомобилей, 
судов, поездов, самолетов. С 1948 года в Казани было запущено 
троллейбусное движение. К 1970 году город оказался связанным 
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автомобильными дорогами со всеми районными центрами ТАССР, 
была практически готова железнодорожная ветка Бугульма – Круг-
лое Поле.

Республика, богатая судоходными реками Волгой, Камой, 
Вяткой, Белой, активно развивает сеть речного транспорта как 
промышленного, так и гражданского направления. В 50-е годы на 
реках ТАССР запускается серия речных пассажирских теплоходов 
на подводных крыльях «Ракета» (1957 год) и «Метеор» (1959 год). 
Одним из капитанов «Ракеты» был Герой Советского Союза 
М. П. Девятаев. В 1957 году был введен в эксплуатацию новый 
речной порт Казани, пристани в Чистополе, Набережных Челнах 
преобразуются в порты. Поток грузо- и пассажироперевозок воз-
растает в три раза (1945–1970 годы).

Авиаперевозки восполняли в ТАССР недостаток автомобиль-
ных и железных дорог. В 50-е годы наблюдается бум открытия аэ-
ровокзалов в Казани (1954 год), Чистополе (1957 год), селе Акта-
ныш (1958 год), Бугульме (1960 год). 

В сельском хозяйстве ТАССР в 40–50-е годы прошли две 
кампании по укрупнению колхозов и совхозов. К 1960 году было 
742 колхоза и 53 совхоза. В республике складывается современ-
ный агропромышленный комплекс.

В 1940–1960 годы посевные площади сельскохозяйственных 
культур выросли на 10,8 %; овощей – на 6 %; картофеля – на 30 %; 
кормовых культур – на 300 %. Началось широкомасштабное возде-
лывание сахарной свеклы и кукурузы; поголовье крупного рогато-
го скота увеличилось на 43,5 %, свиней – на 330 %. Производство 
мяса выросло в 2,9 раза, яиц – в 2,5 раза; молока – в 2,2 раза.

Общие выводы по главе 6

► Общая политическая, социально-экономическая и социокуль-
турная динамика в ТАССР в 1945–1970 годы состояла в преодоле-
нии социально-демографических последствий Великой Отечест-
венной войны. Все партийные и советские органы, общественные 
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организации республики консолидировались в деле восстановле-
ния народного хозяйства республики. 

В целом указанный временной интервал делится на три пе-
риода, каждый из которых при общей направленности отражает 
специфику развития советского общества.

1. 1944–1953 годы – период перехода с военного уклада 
экономики на восстановление народного хозяйства. Полити-
ческий фон республики определяется партийными решениями 
1944 года, которые направлены на развертывание кампании ре-
прессий против всех, кто заподозрен в космополитизме (специфи-
ка ТАССР – борьба с фарсизмом, пантюркизмом, панисламизмом, 
национал-уклонизмом).

2. 1953–1964 годы – время трансформации советской команд-
но-адми нистративной системы, время пересмотра ценностей, ме-
тодов и форм сталинской модели государственного и партийного 
руководства, состоящей в расширении экономической свободы 
(совнархозы), в реабилитации жертв политических репрессий, 
в поиске новых идеологических горизонтов социализма и комму-
низма. В это время в республике сменяется поколение советских 
и партийных руководителей. В начале 60-х годов к руководству 
в ТАССР приходит команда лиц, имеющих высшее образование, 
военный и партийный опыт, связанный с пониманием социально-
экономической и социокультурной динамики советского общест-
ва, места и роли СССР в мире.

3. 1964–1970 годы – начало второй волны модернизации 
ТАССР, в ходе которой происходит необратимая социально-эконо-
мическая трансформация республики из аграрно-индустриальной 
в индустриально-аграрную. Формируются новые города Заинск, 
Нижнекамск, Набережные Челны, преобразуются районные цен-
тры, поселки городского типа. Повышается уровень людей, име-
ющих высшее, среднее профессиональное и среднее специальное 
образование, внедряются технологии с автоматизированными сис-
темами управления (АСУ), развивается телевидение.
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  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 6

1. В чем состояла сущность политического развития ТАССР в 1945– 
1953 годах?

2. Какие политические процессы происходили в 1953–1960 годах?

3. В чем состояла сущность политического развития ТАССР в 1960– 
1970 годах?

4. Каким образом происходил переход военной экономики на мирную 
в 1944–1950 годах?

5. Когда началась вторая волна индустриализации в Татарии? Какие сферы 
промышленности складываются в 1940–1960 годах?

6. Охарактеризуйте динамику развития сельского хозяйства ТАССР в 1940 – 
1950 годах.

7. Перечислите крупные стройки второй волны индустриализации в Татарии.

8. Расскажите о новых тенденциях в развитии культуры в ТАССР в 1940 – 
1960 годах.

9. Какие общественные процессы происходили в ТАССР в 1940–1960 годы?

10. Дайте комплексную характеристику развития ТАССР в 1940–1960 годы?

Политические репрессии – карательные меры, применяемые государ-
ственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя. 
В СССР репрессии были частью политической системы, что связано с уста-
новлением диктатуры коммунистической партии и идеологии, запретом на 
открытую общественно-политическую жизнь.  

Реабилитация – восстановление в правах, восстановление утрачен-
ного доброго имени, отмена необоснованного обвинения невиновного 
лица либо группы лиц из-за отсутствия состава преступления. 

Десталинизация – пересмотр принципов и методов внутрен-
ней и внешней политики, установленных в период культа личности 
И. В. Сталина; реформирование государственных, советских, партийных 
и профсоюзных органов; изменение формул официальной пропаганды; 
выстраивание новых форм принятия решения, экономического взаимо-
действия; новые идеи в культуре, науке, образовании.

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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7 ГЛАВА

                 ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО, 
                 ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
                 СОВЕТСКОЙ ТАТАРИИ (70–80-е годы ХХ века)

Политическое развитие ТАССР. Борьба КПСС и советско-
го общества за преодоление «сталинской» модели политического 
и государственного управления, отказ от жесткой репрессивной 
практики по отношению к обществу, движение к обновлению пар-
тии по ленинским принципам (1956–1970 годы), политика откры-
тости к миру, безусловно, создали уникальную ситуацию в истории 
СССР, дающую перспективу устойчивого развития, преодоления 
искусственного изоляционизма и политических репрессий.

Действительно, жизнь советского общества к 1970 году нор-
мализуется, уже нет политики «обострения классовой борьбы 
в условиях построения социализма» (И. В. Сталин), нет волюнта-
ризма Н. С. Хрущева. 

Вместе с тем период так называемой оттепели, в широком 
плане охватывающий время 1956–1968 годов, при множестве из-
менений в стиле политического руководства, методах и формах 
государственного управления не приобрел глубинного характера. 
Либерализация Советского государства носила поверхностный 
характер, поскольку не касалась реальных процессов демокра-
тизации общества, динамики социально-экономического разви-
тия, реабилитации жертв политических репрессий. Антисталин-
ская политика, начатая с ареста Л. П. Берии и продолженная на 
ХХ съезде КПСС, где была дана политическая оценка сущности 
сталинизма, известная либерализация в сфере культуры в 1961–
1964 годах завершаются попыткой создания культа личности 
Первого секретаря КПСС Н. С. Хрущева, новым витком пресле-
дований политических оппонентов, отказом от обновления прин-
ципов социалистического реализма в искусстве. Естественно, 
указанные обстоятельства будут осознаны советским обществом 
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позднее, в 70–80-е годы, что и будет спо-
собствовать формированию общественно-
политических движений, связывающих  
свое будущее как с советско-социа-
листической моделью развития общества, 
так и отказом от нее, с пересмотром социа-
листического выбора.

Политическая жизнь СССР в 1970 го ды 
выстраивается вокруг 100-летия со дня ро-
ждения В. И. Ленина (1870–1924), признан-
ного лидером мирового коммунистического 
движения, организатором и руководителем 
политической партии, победившей в ходе 
революции 1917 года, и ставшего созда-
телем первого в мире социалистического 
государства. 

Специфика «ленинианы» в ТАССР 
состояла в том, что в Казани и Поволжье 
было много мест, где прошли юношеские 
годы В. И. Ульянова-Ленина: дом-музей 
в Казани, в Ленино-Кокушкино, ленин-
ский мемориал в Казанском университете. 
Вошло в традицию принимать здесь в пи-
онеры, комсомол, проводить партийные 
конференции. Ленинская тема была веду-
щей после разоблачения культа личности 
И. Сталина и ключевой во внутриполити-
ческой работе.

Ежегодно 16 декабря в память о сход-
ке-выступлении студентов Казанского 
университета в 1887 году для школьни-
ков и студентов проводились ленинские 
чтения. Идеализация вождя революции 
практически не знала пределов. На бере-

Дом  
в деревне Кокушкино  

Татарской АССР,  
в котором жил 

В. И. Ленин во время 
своей первой ссылки

О. Вишняков.
«В. И. Ленин  

на революционной 
сходке студентов 

в Казанском  
университете» 
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гу Казанки воздвигли Ленинский мемориал (сегодня это Нацио-
нальный культурный центр). В 70–80-е годы также прославлялись 
татарские революционеры и общественные деятели, считавшиеся 
прогрессивными: Х. Ямашев, Г. Кулахметов, Г. Ибрагимов, М. Га-
фури, К. Насыри, В. Вахитов.

Вся жизнь советского общества стала приобретать ритуализи-
рованный характер: проводы в армию, вручение паспортов, чест-
вование рабочих династий, проводы на пенсию, регистрация бра-
ков и новорожденных – все должно было соотноситься с партий-
ной идеологией. «Творцом» этой идеологической практики был 
М. А. Суслов. Она вызывала в обществе отторжение, порождая 
формализм в отношениях, заставлявших задуматься о глубоких, 
экзистенциальных3 истоках жизни.

Положительной социокультурной отдушиной 70-х годов стала 
бардовская, или авторская, песня. Большую известность в общест-
ве приобрели казанские барды Л. Сергеев, Б. Львович, В. Муравьев. 

Негативной тенденцией, связанной с формализмом обществен-
но-полити ческой жизни, стало развитие организованной преступ-
ности и коррупции. Именно тогда зарождается печально знамени-
тый «казанский феномен», когда молодые люди, стремясь к кра-
сивой/буржуазной жизни, начали объединяться в организованные 
преступные группировки. 

Другой важной чертой политической жизни, помимо «лениниа-
ны», стало противодействие КПСС последствиям Пражской весны 
1968 года. Суть этой политики состояла в том, чтобы прекратить 
все дискуссии по поводу будущего «социализма с человеческим 
лицом». В рамках выбранной доктрины в Казани закрыли школу 
общения в Молодежном центре. Непосредственно в 1968 году спец-
корреспондент «Учительской газеты» Р. Илялов написал письма-
преду преждения в «Руде право» – «Всяк в своем доме хозяин», 
«Не помощь, а оккупация», где осуждал введение сил Варшавского 
договора в Прагу и выражал поддержку нововведениям А. Дубчека.

3 То есть связанных с бытием, существованием человека.
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В 70–80-е годы все активнее люди стали прислушиваться к за-
рубежным радиостанциям «Голос Америки», «Би-би-си», «Не-
мецкая волна». Для многих это заканчивалось профилактически-
ми беседами в КГБ, на так называемом «Черном озере». Широко 
было распространено «радиохулиганство», когда молодые люди 
выходили в радиоэфир, для того чтобы ознакомить общество с му-
зыкальными новинками или важной информацией, скрываемой 
официальной пропагандой.

Идеологическому преследованию подвергались не только ре-
альные антисоветские элементы, связанные с деятельностью На-
родно-трудового союза (журнал «Посев»), но и все представители 
форм общественного сознания, не вписывающихся в канониче-
ский образ светлого коммунистического будущего.

Политика перестройки. 80-е годы ХХ века стали для СССР 
периодом сложных драматических событий, связанных с попыткой 
обновления Советского государства и общества (реформы Ю. Ан-
дропова, уклонение от реформ К. Черненко, перестройка М. Горба-
чева). Не отрицая возможности преодоления кризисных периодов 
для социалистических государств (тем более что есть пример сов-
ременной Китайской Народной Республики (КНР)), следует отме-
тить, что к 1989 году тот кредит доверия, который был у общества 
к КПСС, непосредственно к партийной элите, был исчерпан. Не-
случайно в 1989 году проходят первые за историю СССР выборы 
народных депутатов на многопартийной основе, запускается ряд 
процессов, таких как союзная реформа, введение института пре-
зидентства, поиск и внедрение новых форм хозяйствования, ре-
альная демократизация общества, связанная со свободой слова, 
духовно-религиоз ным ренессансом, возрождением национального 
самосознания и т. д.

Академик И. Р. Тагиров в своем анализе процесса перестрой-
ки приходит к выводу о том, что одним из слабых звеньев обновле-
ния СССР было игнорирование вопросов государственно-нацио-
нального устройства страны. «Демократизация межнациональных 
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отношений диктовалась временем. Требо-
валась решительная ломка установивших-
ся унитарных взаимоотношений союзного 
центра и республик. При этом существую-
щие формы национальной государственно-
сти, ранжирование республик на союзные 
и автономные также не предполагали рав-
ноправия» [44, с. 491].

Действительно, декларированные пра-
ва народа в СССР оставались лишь декла-
рацией, монополия власти была у КПСС, 
которая оказалась неготовой к социально-
политическому, экономическому и социо-
культурному обновлению исходя из дина-
мики мир-системы во II половине ХХ века. 
В сентябре 1989 года Пленум ЦК КПСС 
принял постановление «Национальная по-
литика в современных условиях», содержа-
ние которого не устроило интеллигенцию 
союзных и автономных республик. Оно 
было аморфным, не отвечало актуальным 
вопросам по развитию федерализма, эко-
номической самостоятельности республик, 
поддержке национальных культур и т. д.

Руководство ТАССР (первый секре-
тарь обкома Г. И. Усманов, председатель 
Совета Министров М. Ш. Шаймиев) доби-
лись включения республики в число шести 
регионов страны, где предполагалось вне-
дрение системы регионального хозрасчета. 
Была создана соответствующая комиссия, 
состоящая не только из партийных руко-
водителей, но и ученых, представителей 
трудовых коллективов и общественности. 

Подписание 
договора между 

Россией и Татарстаном

За суверенитет!
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В итоге к сентябрьскому Пленуму ЦК КПСС Г. И. Усманов имел 
на руках большой «банк идей», отвечающих нуждам граждан Та-
тарии. Именно накопленный в 1988–1989 годах комплекс идей 
и предложений стал впоследствии платформой, на которую опи-
ралось руководство провозглашенной 30 августа 1990 года Респу-
блики Татарстан. Тот факт, что она действительно была результа-
том демократической инициативы, обеспечил политиков 90-х го-
дов надежной «дорожной картой» развития РТ.

Другой важной инициативой периода перестройки стало при-
влечение в руководство молодых научных кадров, людей с выс-
шим образованием и не номенклатурным мышлением. Например, 
среди секретарей, инструкторов Татобкома оказались препода-
ватели высшей школы из вузов Казани (В. Лихачев, А. Бусыгин, 
О. Морозов, Р. Беляков, Р. Хакимов, Р. Валеев, Н. Хуснутдинов 
и др.). Это были люди, действительно поверившие в перестройку 
[29, с. 497–499].

Первым шагом новой когорты управленцев стало внедрение 
социологических исследований рейтинга партийных работников 
республики и районов. После встреч с творческой и научной интел-
лигенцией начали выходить новые двуязычные журналы «Идель», 
«Панорама», «Казань», «Салават купере» и другие издания, откры-
то издательство «Магариф», новый татарский театр в Набережных 
Челнах (1990 год). Другой инициативой стал процесс вовлечения 
новых общественных движений в социально-политическую жизнь 
ТАССР.

Таким образом, удалось снизить сценарий роста радикализ-
ма и экстремизма. Например, в журнале «Блокнот агитатора» 
были опубликованы программы Татарского общественного цен-
тра (М. Мулюков, Ф. Байрамова), обществ имени Ш. Марджани, 
«Ватан», «Иттифак», «Движения за радикальную перестройку Та-
тарстана». Тем самым все слухи и опрометчивые суждения, кото-
рые циркулировали о новых общественных движениях, получили 
опровержение, а их представители стали участвовать в процессах 
развития институтов гражданского общества, государственно-по-
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литического строительства. Знаменитая политическая и социаль-
но-экономическая, социокультурная «модель Татарстана» рожда-
лась в конце 80-х годов.

11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской СССР при-
нял Акт «О независимости Литовского государства», 30 марта по-
добный документ были принят в Эстонии, затем Латвии. 12 июня 
была принята Декларация о суверенитете РСФСР – Российской 
Федерации. Внутри России также стал происходить так называе-
мый парад суверенитетов.

Экономическое развитие. В ходе второй волны модерниза-
ции республики Советская Татария превратилась в один из наибо-
лее развитых регионов РСФСР и СССР, край с развитым сельским 
хозяйством, многоотраслевой промышленностью, современной 
наукой и культурой.

Объем капиталовложений в строительство в 1961–1975 годах 
составил 20,123 миллиарда рублей. Было введено в строй более 
65 крупных промышленных предприятий (Альметьевский маши-
ностроительный завод «Нефтемаш», заводы в Казани, Лениногор-
ске, Нижнекамске и т. д.). В рамках создания агропромышленного 
комплекса республики началось массовое строительство животно-
водческих комплексов, зернохранилищ и т. д.

В 1969 году в Набережных Челнах началось строительство 
одного из крупнейших заводов тяжелых грузовых автомобилей – 
Камского автомобильного завода (КамАЗа), в Заинске – колесного 
завода-смежника, в Нижнекамске – шинного завода (1968 год).

В 1960-х годах экономика СССР нуждалась в увеличении пар-
ка грузовых автомобилей, особенно современного типа с грузо-
подъемностью от 8 до 20 тонн с более экономичным дизельным 
двигателем. Существующие автомобильные заводы эту потреб-
ность восполнить не могли. В августе 1969 года ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли ряд документов, в том числе Постанов-
ление № 674 «О строительстве комплекса автомобильных заводов 
в Набережных Челнах Татарской АССР» от 14 августа 1969 года. 
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Заводы должны были специализироваться на производстве только 
большегрузных автомобилей. По проекту он должен был произво-
дить 150 тысяч большегрузных автомобилей и 250 тысяч двигате-
лей в год.

13 декабря 1969 года экскаваторщик М. Носков вынул первый 
ковш земли на промышленной площадке будущего автогиганта на 
Каме. В начале 70-х КамАЗ был объявлен ударной комсомольской 
стройкой. За 1970–1981 годы было освоено капитальных вложений 
на сумму 4,2 миллиарда рублей (в том числе на строительно-мон-
тажные работы – 1,8 миллиарда рублей) и введено основных про-
изводственных фондов на сумму 3,9 миллиарда рублей. На заводах 
комплекса было установлено более 30 тысяч единиц самого сов-
ременного технологического оборудования (стоимостью свыше 
2 миллиардов рублей). В оснащении КамАЗа приняли участие бо-
лее 700 иностранных фирм из 19 стран Европы (СЭВ и Западной 
Европы), США, Канады и Японии, 2 000 заводов из 500 городов 
Советского Союза.

Свыше 81 % составило оборудование, работающее по автома-
тическому и полуавтоматическому циклу (порядка 700 автомати-
ческих и комплексно-механизированных линий).

Параллельно КамАЗу шло строительство города. Первый 
12-этажный жилой дом для первопроходцев автозавода был сдан 
в 1971 году. Планировалось увеличить население города в десятки 
раз, с 27 тысяч (до стройки) до полумиллиона человек. До 40 тысяч 
человек ежегодно пополняли город в конце 1970-х – 1980 годах. 
Это была уникальная масштабная социальная задача – комфорта-
бельное жилье, медицинские и учебные заведения, спортивные 
объекты и культурные учреждения, а также прилегающая инфра-
структура – все возводилось сразу, грандиозными темпами. Она 
оказалась по плечу первому секретарю Набережночелнинского 
горкома Р. К. Беляеву (1970–1984 годы), возглавляемой им команде 
партийных, советских, профсоюзных и общественных деятелей.

Жилищно-гражданское строительство в ТАССР вышло на 
качественно новый уровень (было построено жилых домов об-
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щей площадью 22 117,8 тысячи кв. м, 
большое количество зданий культурно-
бытового значения). Помимо Набереж-
ных Челнов, в республике с нуля стали 
строить Нижнекамск. Со стороны пар-
тии команду строителей Нижнекамска 
возглавил И. Х. Садыков, первый секре-
тарь Нижнекамского горкомитета (1969–
1983 годы). В его команде были такие 
опытные «капитаны производства», как 
Е. Н. Королев, Н. В. Лемаев, Н. В. Зеле-
нов и др. В этот период ежегодно вво-
дились в эксплуатацию более 160 ты-
сяч кв. м жилья, общеобразовательные 
школы, детские сады и другие объекты 
со циально-бытового и культурного на-
значения. Были введены в строй и откры-
ты химико-технологический институт, 
политехнический и нефтехимический 
колледжи, медицинское и музыкальное 
училища, профессиональные лицеи, цен-
тры детского и технического творчества  
и ряд других объектов.

В последующем, в 80-е годы, и Р. К. Бе-
ляев, и И. Х.Садыков станут достойными 
руководителями республиканского мас-
штаба, а созданные под их руководством 
команды специалистов, управленцев, дея-
телей образования и культуры будут разви-
вать города Набережные Челны и Нижне-
камск в конце ХХ – начале ХХI века.

В 1976–1985 годы были достигнуты на-
ивысшие объемы капитального строитель-
ства. Объем финансирования в капитальное 

Набережные Челны.
Бульвар Энтузиастов. 

Начало 1980-х годов

Чистополь.
Ремонт метеора на  

судоремонтном заводе. 
1970-е годы

Нижнекамск.
Строительство бараков 

для рабочих. 
Июнь 1961 года
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строительство составил 27,06 миллиарда 
рублей. Сдано в эксплуатацию 37 крупных 
предприятий (Альметьевский насосный 
завод, «Нижнекамскшина», «Нижнекамск-
нефтехим», Зеленодольский машиностро-
ительный завод и другие), жилые дома об-
щей (полезной) площадью 17 563 тысячи 
кв. м. В 1986–1990 годы объем вложений 
в строительство составил 16,85 миллиар-
да рублей. Построено жилых домов общей 
площадью 9 519,1 тысячи кв. м [35, с. 75].

В транспортной сфере большим собы-
тием стало введение в 1971 году в эксплуа-
тацию аэропорта Бегишево. Он обслуживал 
три промышленных города – Набережные 
Челны, Нижнекамск, Заинск. В 1979 году 
был построен новый аэропорт в Казани. 

Высокие темпы добычи нефти и по-
путного газа привели к развитию трубо-
проводного транспорта, был построен 
трубопровод «Дружба», берущий начало 
в Альметьевске. Трубопроводная система 
стала важнейшей частью не только СССР, 
но и социалистических стран Восточной 
Европы, входивших в Совет экономиче-
ской взаимопомощи (ГДР, Венгрии, Поль-
ши, Чехословакии).

В 1964–1990 годы капитальные вло-
жения в развитие сельхозхозяйственного 
производства постоянно увеличивались. 
Возрастала их доля в объеме общих капи-
таловложений в ТАССР: 1965 год – 5,4 %; 
1970-й – 7,2 %; 1980-й – 9 %, 1985-й – 
10,1 %, 1990 год  – 18,2 %.

Альметьевск.
Улица Гагарина.

1970 год

Зеленодольск.
Дворец культуры. 

Конец 1950-х годов

Бугульма. 
Железнодорожный 

вокзал. 
1960-е годы
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Агропромышленный сектор ТАССР 
развивался за счет таких факторов, как хи-
мизация, мелиорация, механизация и др. 
Количественно и качественно улучшился 
машинно-тракторный парк колхозов и сов-
хозов. Число тракторов выросло с 11,2 ты-
сячи штук до 35,5 тысячи штук, зерноубо-
рочных комбайнов – с 8 тысяч до 14,5 тыся-
чи штук. С 1975 по 1990 год поставки мине-
ральных удобрений выросли в четыре раза. 
Было введено в эксплуатацию 283,1 ты-
сячи гектаров орошаемых, 23,9 тысячи га 
осушенных земель. В 1960–1990 годы по-
головье крупного рогатого скота возросло 
на 82,3 %, свиней – на 53,8 %, закупки мяса 
увеличились в 5,8 раза, молока – в 4,9 раза.

Принципиальным новшеством, подни-
мающим уровень сельского хозяйства, ста-
ла организация крупных овощеводческих 
хозяйств «Нармонский», «Ворошиловский, 
«Весенний», «Майский», «Овощевод», 
«Октябрь буляге», «Нижнекамский», со-
зданы пригородные сельскохозяйственные 
зоны вокруг городов Нижнекамск и Набе-
режные Челны; построены новые и рекон-
струированы действовавшие помещения 
для крупного рогатого скота, свиноком-
плексы, птицефабрики и т. д. 

Опытным руководителем в сфере раз-
вития агропромышленного комплекса был 
Н. З. Зиатдинов, в 1973 году возглавивший  
совхоз «Гигант» в Тукаевском районе ТАССР.  
По урожайности зерновых и кормовых 
культур, производству животноводческой 

Строительство  
тепличного комбината 

«Майский». 
1965 год

На основании постанов-
ления Совета Министров 

РСФСР от 31 августа 
1965 года № 1007 и в связи 

с ходатайством Совета 
Министров ТАССР  

Министерство сельского 
хозяйства РСФСР приказом  

№ 45-1/58 от 25 февраля 
1969 года разрешило 

отвести Татарскому тресту 
садоводства, плодовых, 

плодопитомнических  
и овощеводческих сов-

хозов под строительство 
тепличного комбината 
участки пашни общей 

площадью 130 га из земли 
птицесовхоза «Юдинский» 

в с. Осиново.

Продукция
комбината «Майский».

1980-е годы 
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продукции совхоз стал лидером в республике, обеспечивая про-
довольственную стабильность строителям КамАЗа. В 1976 году 
за доблестный труд Н. З. Зиатдинов был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Совхозом «Гигант», преобразованным 
в 1998 году в производственный кооператив, он руководил до 
2000 года.

В период перестройки, в 1987–1988 годы, были открыты отде-
ления вновь образованных Промстройбанка СССР, Агропромбан-
ка СССР, Жилсоцбанка СССР. В 1960–1990 годы создаются новые 
торговые предприятия, их число выросло с 7,3 тысячи до 8,5 тыся-
чи. В индустрии общественного питания работало к 1990 году до 
61,1 тысячи человек. Розничный товарооборот увеличился с 0,8 до 
5,1 миллиарда рублей. Тем не менее на протяжении всего совет-
ского периода население страны испытывало дефицит потреби-
тельских товаров. В 1979–1991 годы некоторые продукты питания 
и непродовольственные товары (например, моющие средства) про-
давались по талонам в соответствии с установленными нормами 
потребления. Товары длительного пользования (автомобили, холо-
дильники, стиральные машины, телевизоры, мебель, ковры и про-
чие) распределялись в порядке очереди.

В связи со строительством гигантов промышленности мирового 
уровня в ТАССР с 1960-х годов устанавливаются широкие внешне-
экономические связи со странами Совета экономической взаимопо-
мощи (СЭВ), а также с рядом корпораций Японии, Федеративной 
Республики Германии, Великобритании, Италии, США и др.

Общие выводы по главе 7

В целом исследуемый период времени с известной долей услов-
ности можно разделить на два периода, каждый из которых обладал 
своей спецификой, важной для развития советского общества.

1. 1970–1985 годы – этап устойчивого социально-экономиче-
ского развития ТАССР, формирования индустриальной экономи-
ческой платформы в промышленности и сельском хозяйстве, со-
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ответствующей динамике развития Совет-
ского государства и мир-экономики.

2. 1985–1990 годы – время социально-
политического обновления и перестройки 
советского общества, время поиска новых 
моделей государственно-национального 
развития в рамках социалистической об-
щественно-экономической формации.

Динамика развития ТАССР в 1970– 
1990 годы стала ярким примером положи-
тельной модернизации советского общест-
ва, когда республика действительно стала 
индустриально-аграрной. Однако, как пока-
зывает мировой опыт, каждый новый виток 
модернизации ведет к росту субъектности 
общества, к пересмотру мировоззрения, 
ценностных установок и моделей пове-
дения. Происходит обширная социальная 
трансформация всего общества, вызывая 
к жизни новые практики политической, со-
циально-экономической, социокультурной 
деятельности.

Именно этот процесс социальной 
трансформации и стал происходить в СССР. 
Сущность второй волны советской модер-
низации 1960–1980 годов, в отличие от 
первой волны 20–30-х годов, состояла 
в том, что для эксплуатации современных 
производств было уже мало начального 
специального образования. В условиях ми-
ровой научно-промышленной революции 
50–70-х годов ХХ века базовой и массовой 
стала необходимость получения среднего 
профессиональ ного и высшего образова-

Студенты  
профессионального 

училища при заводе.
Казань. 1950-е годы
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ния, требующих развития самостоятельного критического мышле-
ния, умения работать с большими массивами информации, способ-
ности принимать самостоятельные решения и т. д.

Новые поколения советского общества, входя в жизнь, с одной 
стороны, получали все ресурсы для роста, проявления своих воз-
можностей в науке, производстве, агропромышленной сфере, но, 
с другой стороны, сталкивались с формализмом, жесткими пар-
тийно-идеологическими запретами, с фактами коррупции и т. д. 
К началу 1980-х годов факт социального «разлома» советского об-
щества был понятен не только его руководителю, генсеку КПСС 
Ю. В. Андропову, но и широким слоям населения.

Мировое социалистическое и коммунистическое движение, 
получившее реальный шанс после смерти И. В. Сталина, в 50–60-е 
годы ХХ века, на обновление идей, методов и ценностей на новом 
уровне, выбрало после Пражской весны 1968 года путь искусст-
венной стабилизации, отказа от творческой инициативы, все боль-
ше полагаясь на военную силу, методы социально-экономического 
давления, идеологической стерилизации. Выбранный путь стал 
давать сбои практически сразу же, что особенно ярко проявилось 
в социалистических государствах Восточной Европы (Польше, 
Венгрии, Югославии, Румынии), привело к свертыванию социали-
стической системы в 1989 году.

Попытка Ю. В. Андропова – М. С. Горбачева обновить поли-
тическую, социально-экономическую и социокультурную атмос-
феру в СССР, придать ей новый импульс развития привела к кри-
зису и необходимости поиска иных ценностей и моделей государ-
ственно-общественной жизни (1989–1993 годы).

К тому же, отмечая общую тенденцию к усовершенствова-
нию социалистического общества, необходимо помнить, что ряд 
форм общественного сознания были под гласным или негласным 
запретом. Национально-культурные общественные объедине-
ния, диссидентское движение, религиозные сообщества вытесня-
лись в СССР на край общественной жизни, дискредитировались 
и дискриминировались.
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Еще одним социокультурным фактором модернизации высту-
пает процесс резкого отчуждения от прежних традиционных форм 
сознания и образа жизни, отказ и забвение предшествующих форм 
жизни. Население новых городов, создаваемых при строительстве 
большого производства, как правило, занимает маргинальное поло-
жение в социально-гуманитарном плане, что требует сложной работы 
по социализации, выстраиванию гибкой инфраструктуры. Много-
сторонняя деятельность по повышению уровня культуры сознания 
и жизни, осуществляемая советско-партийными органами, не давала 
значимых результатов. Энергия поиска смысла жизни, стремление 
к обретению новых форм и практик современной жизни толкали мно-
гих или к оппозиционному отношению к советской действительнос-
ти, или к криминальным практикам. Например, неслучайно молодые 
города – Набережные Челны и Нижнекамск – стали в 1980-е годы, по-
мимо центров индустрии, центрами активного, доходящего до ради-
кализма национально-демократического движения, а также местами 
действия организованных преступных группировок (ОПГ).

Весь этот комплекс проблем в общих чертах был известен со-
ветскому руководству, осознавался обществом. Вместе с тем инерт-
ность сложившихся форм государственно-партийного управления, 
жесткая плановая экономика, идеологические шаблоны выступи-
ли серьезным препятствием на пути кардинального обновления 
СССР, к которому Советское государство и общество приступило 
начиная с ХХ съезда КПСС.

Выборы I съезда народных депутатов в 1989 году, проходив-
шие впервые в СССР на альтернативной основе, показали массо-
вое недоверие граждан к официальным партийным кадрам, выя-
вили и вывели на широкую политическую арену новых общест-
венно-политических лидеров – А. Д. Сахарова, Д. С. Лихачева, 
С. С. Аверинцева, Ю. Н. Афанасьева, Б. Н. Ельцина, Г. Х. Попо-
ва, А. А. Собчака и др. Принятые на I съезде народных депутатов 
постановления дали начало процессу реформирования СССР на 
основе принципов демократии, правового государства, рыночной 
экономики, создания многопартийности. 
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  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 7

1. В чем состояла специфика политического развития ТАССР в 1970– 
1982 годах?

2. Какие изменения в политической жизни ТАССР происходят в 1982– 
1989 годах? Как на республике отражалась быстрая смена генеральных 
сек ретарей КПСС?

3. Охарактеризуйте политическое развитие ТАССР – ТССР – РТ в 1989–
1991 годы.

4. Что определяло динамику экономического развития ТАССР в 1970– 
1980 годы?

5. В чем состояли изменения в экономическом развитии ТАССР в 1985– 
1991 годах?

6. Как развивалось сельское хозяйство ТАССР в 1970–1980 годах?

7. Опишите развитие культуры и искусства в ТАССР в 1970–1980 годах.

8. Какие новые импульсы в развитии культуры в ТАССР появились в 1970–
1980 годах?

9. Расскажите о динамике  общественной жизни ТАССР в 1970–1980 годы.

10. Дайте развернутую комплексную характеристику развития ТАССР 
в 1970–1980 годы.

Промышленный кластер – социально-экономический процесс 
второй волны модернизации СССР, сущность которого состояла в созда-
нии промышленности, направленной на комплексную переработку при-
родных недр в максимально широкий спектр промышленных изделий 
для народного хозяйства.

Агропромышленный комплекс – социально-экономический про-
цесс второй волны модернизации СССР, смысл которого состоял в переводе 
сельского хозяйства на современные технологии, позволяющие производить 
продукцию сельского хозяйства в больших количествах.

Перестройка – исторический период и процесс в советской истории, 
связанный с политическими инициативами генсека М. С. Горбачева (1985–
1991 годы), направленными на поиск модели развития СССР в условиях 
стагнации советской политической и социально-экономической системы.

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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8 ГЛАВА

                 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАТАРСТАНА  
                 (1990–2010 годы)

Мощнейшим катализатором процесса выстраивания новых 
государственно-политических отношений в СССР стали августов-
ские события 1991 года. После избрания Президента СССР и Пре-
зидента РФ весь политический год (1990–1991) шли бурные деба-
ты о разграничении полномочий, шли разговоры о создании Союза 
Суверенных Государств. После провала Государственного комите-
та по чрезвычайному положению (ГКЧП) в декабре 1991 года ру-
ководители России, Украины и Белоруссии подписали трехсторон-
нее соглашение о роспуске СССР.

22 марта 1992 года состоялся референдум, где за суверенный 
статус Татарстана проголосовало 61,4 % явившихся на избира-
тельные пункты граждан республики. Председатель Верховного 
Совета Ф. Х. Мухаметшин главным итогом референдума назвал 
завершение очередного этапа в реформировании национально-го-
сударственного устройства как Татарстана, так и России. Значение 
референдума было признано международными организациями. 
Таким образом, по результатам голосования больше половины гра-
ждан Татарстана поддержали главную мысль референдума – «не-
обходимость и политическую целесообразность повышения госу-
дарственного статуса республики, оказали доверие своему парла-
менту, Президенту и правительству, подтвердили приверженность 
политическому курсу, по которому в последние годы двигалась 
республика» [45, с. 569].

XI сессия Верховного Совета XII созыва открылась 28 сентя-
бря 1992 года, и это уже был новый этап государственно-полити-
ческого развития, поскольку речь шла о принятии Конституции 
Республики Татарстан, которая должна была закрепить результа-
ты мартовского референдума. Дебаты были бурными, но процесс 
движения к Конституции был уже необратимым. Предварительно 
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25 сентября 1992 года в Москве состоя-
лась встреча Президента РФ Б. Н. Ельци-
на и Президента РТ М. Ш. Шаймиева, на 
которой были обговорены реальные под-
ходы к взаимоотношениям между Россией 
и Татарстаном. Встреча позволила согла-
совать видение процессов политического 
и социаль но-экономического развития.

На XII сессии Верховного Совета 
(28.10 – 06.11.1992) 6 нояб ря была принята 
Конституция Республики Татарстан. Дли-
тельный процесс по выстраиванию слож-
ной конфигурации в условиях новой рос-
сийской государственности в его наиболее 
острой фазе завершился победой демокра-
тических общественно-политических сил.

Вместе с тем следующий, 1993 год по-
казал себя не менее драматическим. Осе-
нью разгорелся конфликт между исполни-
тельной и законодательной ветвями власти 
в Российской Федерации, принявший харак-
тер вооруженного противостояния 3–4 октя-
бря 1993 года. После завершения вооружен-
ного столкновения, закончившегося побе-
дой исполнительной власти, для того чтобы 
избежать дальнейших конфликтов, было 
принято решение о новой Конституции РФ.

В 2000 году с избранием Президентом 
Российской Федерации В. В. Путина на-
ступает качественно новый этап в развитии 
Российской Федерации и всех ее субъек-
тов. В частности, начался процесс созда-
ния единого конституционного поля Рос-
сийского государства. К 2005 году 99 зако-

Поддержка населением  
изменения статуса

республики.
1992 год

30 августа 1990 года Вер-
ховный Совет Татарской 

АССР принял Декларацию 
о государственном сувере-

нитете Татарской ССР. 
7 февраля 1992 года  

Татарская ССР – Респуб-
лика Татарстан переи-

менована в Республику 
Татарстан, что не согласо-
вывалось с Конституцией 

РСФСР до 16 мая 1992 
года. 

22 марта 1992 года прошел 
референдум о статусе 

Республики Татарстан. 
На вопрос «Согласны 

ли Вы, что Республика 
Татарстан – суверенное 

государство, субъект 
международного права, 

строящее свои отношения 
с Российской Федерацией 
и другими республиками, 
государствами на основе 

равноправных догово-
ров?» ответили положи-

тельно 61,4 % проголосо-
вавших.
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нов Республики Татарстан было при ведено 
в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

30 августа 1990 года была принята Де-
кларация о государственном суверенитете 
Республики Татарстан. В последующем, 
в течение 1990–1994 годов, шел активный 
двусторонний процесс установления феде-
ративных отношений. 15 февраля 1994 года 
был заключен Договор «О разграничении 
предметов ведения и взаимном делегирова-
нии полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти Респу-
блики Татарстан», который был продлен 
в 2007 году. 

Согласно Договору, за Российской Фе-
дерацией было закреплено 17 полномочий, 
за Татарстаном – 15, в совместном веде-
нии – 23. Благодаря разграничению пред-
метов ведения и взаимному делегированию 
полномочий между Россией и Татарстаном 
Государственный Совет РТ инициировал 
и принял ряд законов, обеспечивающих 
в республике экономические преобразо-
вания, проведение земельной реформы, 
приватизации и разгосударствления собст-
венности. «Оригинальные подходы были 
использованы к комплексному решению 
социальных проблем. В первую очередь 
речь идет о законах и государственных 
программах, принятых Верховным Сове-
том и правительством республики в первые 
годы реформ: Программа стабилизации на-

Подписание договора 
о суверенитете  

Республики Татарстан.
1992 год
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родного хозяйства и перехода к рыночным отношениям; Програм-
ма адресной социальной защиты населения; Программа ликвида-
ции ветхого жилья в Татарстане на 1993–1995 годы; Программа 
приватизации государственной и коммунальной собственности; 
Республиканская комплексная программа “Забота”; Государствен-
ная программа экономического и социального прогресса Татарс-
тана, Программа демонополизации экономики и развития товар-
ных рынков в республике; Программа борьбы с преступностью» 
[30, с. 601–603].

Договор не только решил социально-экономические пробле-
мы, но и снизил радикализм ряда национальных общественных 
объединений, считающих, что это было прямым предательством 
народных чаяний [36, с. 611].

Если в конце 80-х годов Татарский общественный центр 
(ТОЦ) занимал умеренные позиции, то к 1992–1994 годам ситуа-
ция изменилась. Особенно это касалось деятельности братьев Ра-
фиса и Нафиса Кашаповых, Ф. Байрамовой. Альтернативой ради-
кализму ТОЦ стало создание в 1992 году Всемирного конгресса 
татар (ВКТ). В Казань для участия в конгрессе прибыло свыше 
1 000 делегатов из всех субъектов Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Всемирный конгресс стал сви-
детельством единения соотечественников, признаком духовно-
нравственного ренессанса. Исполнительный комитет под пред-
седательством И. Р. Тагирова стал подлинным общественным 
центром Татарстана, выражающим консолидированную позицию 
татарского народа. Сегодня в Конгресс входят более 450 местных 
отделений. Он стал «мягкой» дипломатической силой в развитии 
государственно-политического строительства Татарстана и России 
(ВКТ входит в соучредители Международного совета российских 
соотечественников).

В 1994 году Президент РТ М. Ш. Шаймиев посетил США 
и выступил в Гарвардском университете на политическом форуме, 
где традиционно представляют политических лидеров, участвую-
щих в международной политике на современном этапе. Выступле-
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ние М. Ш. Шаймиева длилось три часа, за которые ему удалось 
изложить базовые положения политического руководства Татарс-
тана мировому сообществу. Именно после его выступления за ре-
спубликой закрепилась репутация «острова стабильности», стала 
формироваться новейшая история Татарстана как субъекта между-
народных отношений.

На протяжении 1990-х годов во Дворце мира в Гааге при под-
держке Фонда Карнеги Татарстан неоднократно проводил между-
народные конференции и форумы с участием широкого круга пред-
ставителей. Основная цель таких мероприятий состояла в продви-
жении образа нового Татарстана, обсуждении моделей развития 
стран на постсоциалистическом и постсоветском пространстве.

Социально-экономическим основанием для международных 
отношений в 1990–2000-е годы было то, что около 60 % промыш-
ленной продукции Татарстана шло на экспорт. «Международные 
связи Республики Татарстан осуществляются в соответствии 
с принципами внешней политики Российской Федерации, на осно-
ве российских и международных правовых норм, в тесном взаимо-
действии с Министерством иностранных дел России» [33, с. 621].

Осуществление внешнеэкономической деятельности отнесе-
но к полномочиям Правительства РТ, возложено на Министерство 
промышленности и торговли. Все республиканские министерства 
и ведомства, крупные промышленные предприятия, научные ин-
ституты развивают международные связи. Широкомасштабную 
поддержку в международных отношениях РТ оказывает предста-
вительство Министерства иностранных дел РФ.

Первые международные соглашения в области торгово-эко-
номического, научно-технического и культурного сотрудничества 
были подписаны в 1991–1993 годах. За этот короткий срок было 
заключено свыше 50 соглашений. Во второй половине 90-х годов 
формируется система представительства Республики Татарстан за 
рубежом и в регионах Российской Федерации. В настоящее время 
действуют 20 представительств и около 30 торговых домов Татар-
стана, которые занимаются налаживанием политических, научных, 
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социокультурных, торгово-экономических связей, привлекая в ре-
спублику инвестиции и проекты. Полномочные представительства 
РТ в субъектах Российской Федерации ведут свою деятельность 
по ряду направлений: содействие в исполнении взаимных догово-
ренностей между Татарстаном и Россией, связи с институтами гра-
жданского общества и СМИ, комплексное сопровождение науч-
ных, промышленных и социокультурных инициатив республики.

В Республике Татарстан открыли свои представительст-
ва Турецкая Республика (1996 год), Исламская Республика Иран 
(2007 год), Китайская Народная Республика (2018 год)4. 

Зарубежные визиты официальных делегаций РТ проходят на 
высоком уровне, в 2005 году в Казани прошел Саммит стран СНГ. 
Установились контакты с международными организациями, таки-
ми как Организация Объединенных Наций (ООН), Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО), Организация Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО), Международная организация тру-
да (МОТ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
Совет Европы и т. д. За период 1993–2010 годов Казань посетили 
Президент Венгрии Арпад Генц (1993 год), заместитель Генсе-
кретаря ООН Джон Рид (1994 год), главы КНР (2007 год), Чехии 
(2007 год), США (2009 год). 

Особенно интенсивно развивались отношения Татарстана 
с ЮНЕСКО. В 1983 году по его решению в Казани был проведен 
800-летний юбилей Кул Гали, в 2001 году Казанский кремль внесен 
в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году в Париже 
состоялись Дни Республики Татарстан в ЮНЕСКО, посвященные 
1000-летию Казани, инициирован международный проект «Вели-
кий Волжский путь». В 2003 году Казань посетил Коитиро Мацу-
ра – гендиректор ЮНЕСКО. В календарь памятных дат ЮНЕСКО 
вошли юбилей Казанского университета (2004 год), юбилей Ка-
зани (2005 год). Организация ООН по промышленному развитию 

4 Более подробно см.: URL: https://kazan.mid.ru/consul (дата обращения: 08.10.2018).
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также пошла в 2009 году навстречу иници-
ативам Татарстана по вопросам выхода на 
мировые рынки инвестиций. 

К концу 90-х годов ХХ века среди 
устойчивых партнеров РТ насчитывалось 
более 100 стран мира как на Западе, так и на 
Востоке. К 2008 году товарооборот с зару-
бежными государствами достиг 21,3 мил-
лиарда долларов, экспорт – 18,4 миллиарда 
долларов (66 % – сырая нефть, 14,8 % –  
нефтепродукты).

Укрепление международных позиций 
Российской Федерации с мусульмански-
ми государствами востребовали авторитет 
и связи Республики Татарстан в странах 
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 

Основным субъектом в отношениях 
с мусульманским Востоком стала Орга-
низация исламской конференции (ОИК). 
Ее генсек Э. Ихсаноглу посетил Казань 
в 2005 году, затем проходили инвестици-
онные конференции Исламского банка 
развития, научные конференции Академии 
наук Исламского мира. В 2009 году на базе 
Российского исламского института были 
проведены международные конференции 
по образованию, науке и культуре. Казань 
вошла в реестр исламских столиц и горо-
дов. Интересной гранью взаимоотношений 
между странами исламской конференции 
стало развитие модели исламской финансо-
вой системы, в 2010 году была создана Та-
тарстанская международная инвестицион-
ная компания.

Казань – столица  
Республики Татарстан – 

в 2005 году отметила  
1000-летний юбилей 
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С 1992 года Республика Татарстан имеет статус наблюдателя 
в Международной организации по совместному развитию тюркской 
культуры и искусства (ТЮРКСОЙ), что позволило ей ежегодно ор-
ганизовывать театральные фестивали тюркских народов «Науруз», 
«Золотой минбар». В 2009 году Министерство культуры РТ совмес-
тно с ТЮРКСОЙ провели фестиваль турецкого кино, а ТЮРКСОЙ 
объявил 2011 год Годом Тукая в связи со 125-летием поэта.

Со странами Западной Европы Татарстан также активно вы-
страивает выгодные взаимоотношения. Так, Ф. Х. Мухаметшин 
входит в делегацию Российской Федерации в Конгрессе местных 
и региональных властей Европы Совета Европы (КМРВЕ), в Ас-
самблее регионов Европы. Мэр Казани И. Р. Метшин является ви-
це-президентом Организации городов Всемирного наследия.

Казань стала признанной площадкой для проведения мероприя-
тий на уровне крупных международных организаций. В 2005 году 
здесь состоялся Совет глав государств СНГ, в 2007 году – собра-
ние Совета управляющих ЕБРР, в 2009 году – VI Совещание ми-
нистров культуры государств – членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) и т. д. 

Устойчивыми точками роста международных экономических 
связей стали крупнейшие предприятия Казани, Елабуги, Набереж-
ных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска.

Дополнительным фактором, приковывающим внимание к Та-
тарстану, была ситуация обрушения мировой социалистической 
системы, когда на месте бывших социалистических стран стали 
восстанавливаться национальные государства в Восточной Ев-
ропе, Средней Азии, Юго-Восточной Азии. Тяжелейший кризис 
в Югославии, на Северном Кавказе в 1990-е годы стал наглядным 
примером неконструктивного политического строительства. Мно-
гие международные эксперты прогнозировали подобный сценарий 
и для Татарстана, для республик Поволжья. Однако этого не про-
изошло. Но не потому, что эксперты ошибались, а потому, что по-
литическое руководство стремилось извлекать уроки из современ-
ной истории. Вся внутренняя и внешняя политика Татарстана была 
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пронизана пониманием ответственности, преемственности, взвешен-
ности решений и «баланса интересов конфессиональных, этнических 
групп, политических сил» [50, с. 618]. Например, первый Президент 
РТ М. Ш. Шаймиев, учитывая стремление духовных лидеров ислама 
и православия к религиозному возрождению, распорядился о восста-
новлении на территории Казанского кремля и мечети «Кул Шариф», 
и Благовещенского собора. Межнациональное и межрелигиозное со-
гласие является базой стабильности республики. Методологически 
это соответствует международному праву, Уставу ООН.

Отдельной стороной внутренней политики выступает этно-
культурная политика, где, по определению Г. Макаровой, проис-
ходит пересечение линий культурной политики и линий политики 
в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Специ-
фика этнокультурной политики состоит в управлении процессами 
взаимодействия этнокультурных групп, «а также наряду с нацио-
нальной политикой, с обеспечением консолидации населения 
страны на основе общегражданских ценностей» [26, с. 646].

Всего выделяют шесть элементов в структуре этнокультурной 
политики (ЭКП). Составной частью ЭКП выступает этноязыковая 
политика, где согласно Закону «О языках народов Российской Фе-
дерации» № 1807-1 от 25.10.1991 каж дый из языков народов Рос-
сии представляет собой национальное достояние и находится под 
защитой государства, что создает право граждан РФ на получение 
основного общего образования на родном языке, обеспечиваемое 
созданием необходимого числа образовательных учреждений, 
классов, групп. Поэтому вторым элементом ЭКП всегда выступа-
ет национальное образование. 10 июля 1992 года был принят ФЗ 
№ 3266-1 «Об образовании», где в статье 2 провозглашается «един-
ство федерального культурного и образовательного пространства. 
Защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства»5.

5 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/ (дата обращения: 08.10.2018).
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Третьим аспектом этнокультурной политики являются поддер-
жка и развитие традиционной народной культуры, что нашло отра-
жение в ФЗ № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» от 
06.01.19996.

Четвертым компонентом этнополитики выступает отношение 
к религиозным объединениям. Закон РФ № 125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях» от 26.09.19977 закреплял 
право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, равенство перед законом независимо от религиозной 
принадлежности, никакая религия не может устанавливаться в ка-
честве государственной.

Следующей линией, формирующей этнополитическую ситуа-
цию, выступает процесс восстановления справедливости в отноше-
нии людей дискриминированных, подвергшихся насилию и пресле-
дованию по расовому, этническому, языковому или религиозному 
признакам. В РСФСР – РФ было много сделано в этом плане (Закон 
РСФСР № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» от 
26.04.19918; Закон РФ № 5303 «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 
от 01.07.19939; Закон РФ № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации» от 30.04.199910).

В ходе формирования открытого глобального мира важней-
шим элементом этнокультурной политики стала линия развития 
взаимоотношений с соотечественниками. 24 мая 1999 года был 
принят Федеральный закон «О государственной политике РФ в от-
ношении соотечественников за рубежом». В Республике Татарстан 
этнокультурная политика шла в целом в фарватере законодатель-
ной парадигмы Российской Федерации, но с учетом специфики об-

6 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497/ (дата обращения: 08.10.2018).
7 URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-26091997-n-125-fz-o/ (дата обращения: 08.10.2018).
8 URL: http://base.garant.ru/10200365/ (дата обращения: 08.10.2018).
9 URL: http://base.garant.ru/1548477/ (дата обращения: 08.10.2018).
10 URL: http://base.garant.ru/180406/ (дата обращения: 08.10.2018).
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щественно-политической динамики региона. Так, 8 июля 1992 года 
был принят Закон РТ «О языках народов Республики Татарстан», 
где была провозглашена социальная, экономическая и правовая 
защита двух государственных языков республики, а также закре-
плялось положение об изучении татарского и русского языков 
в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и кол-
леджах в равных объемах (ст. 10, п. 2). Закон также содержал ста-
тьи, касающиеся поддержки татарского языка как языка татарской 
диаспоры, обеспечения перевода на татарский язык литературы 
и фильмов, а также перевода на русский язык произведений татар-
ской литературы11.

Вторым шагом этнополитической деятельности Татарстана 
стал Закон РТ № 1982 «Об образовании» от 19.10.1993, где базовым 
принципом утверждалась «свобода выбора языка обучения» (ст. 4, 
п. 8)12. Татарская национальная школа должна строиться на нацио-
нально-нравственных традициях татарского народа с преподаванием 
на родном языке. За 1990–2010 годы было открыты или перепрофи-
лированы более 170 школ и гимназий. С 1993 года в школах региона 
был введен учебный курс «История татарского народа и Татарстана»  
(8–11 классы). В творческих вузах республики были открыты ка-
федры и отделения татарского искусства.

В дополнение к вышеуказанным законам РТ были приняты 
другие – «Об охране и использовании культурных и исторических 
ценностей» (1996 год), «Об архивном фонде Республики Татар-
стан» (1996 год), «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» (1999 год). Все музеи республики имеют богатые экспози-
ции, направленные на выстраивание многомерной социокультур-
ной идентичности.

К началу 2000 года, как показывают социологические данные, 
в Татарстане сложилась региональная социокультурная идентич-

11 URL: http://base.garant.ru/8103101/ (дата обращения: 08.10.2018).
12 URL: http://docs.cntd.ru/document/917007927 (дата обращения: 08.10.2018). (Закон утратил 
свою силу.)
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ность, связанная с важнейшими датами новейшей истории. Напри-
мер, общими праздниками татарстанцев стали 30 августа – День 
Республики Татарстан, 6 ноября – День Конституции РТ. Праздни-
ки народов Республики Татарстан стали общенародными.

Большое значение в обеспечении устойчивой этнокультурной 
политики имели создание Ассоциации национально-культурных 
обществ (АНКО РТ)/Ассамблеи народов Татарстана, последова-
тельная поддержка этнонациональных и религиозных сообществ 
в деле образования, науки, культуры, традиционных промыслов. 
Был открыт Дом дружбы народов.

Татарстан: стратегия мягкого вхождения в рынок. Ди-
намика развития промышленного производства Татарстана была 
связана с тем, что руководство республики, исходя из принципа 
ответственности перед обществом, предприняла попытку более 
«мягкого» вхождения в рынок. В отличие от ставки на метод шо-
ковой терапии российских младореформаторов в Татарстане было 
принято решение об управляемом и постепенном процессе перехо-
да государственной собственности в частную.

Главная задача состояла в создании новых рыночных механиз-
мов, устойчивого инвестиционного климата, в развитии наиболее 
слабых элементов социально-экономического кластера респу-
блики, в сохранении общего благосостояния населения. Ведущи-
ми линиями экономической политики были сохранение и разви-
тие промышленности, а также сельского хозяйства. Например, 
в 1996 году по валовому сбору зерна республика вышла на первое 
место в Российской Федерации.

Другой проблемой, которую необходимо было решать всем 
субъектам Российской Федерации, была безработица. В связи с пе-
рераспределением форм собственности, перестройкой модели эко-
номики сотни людей переходили из одной сферы занятости в другую 
или вообще теряли работу. Например, в сельских районах РТ безра-
ботица была выше 12 %. Высокая доля безработных была в моного-
родах республики: в Камских Полянах, Чистополе, Лениногорске, 
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Елабуге, где уровень безработицы колебался от 3,5 до 10 %. В райо-
нах, где были развиты нефтедобыча и нефтепереработка (Альметь-
евский, Заинский, Нижнекамский), он не превышал 1 %.

Для снижения безработицы и создания нового уровня экономи-
ки руководство республики проводило политику поддержки среднего 
профессио нального и высшего образования. Делалась ставка не только 
на государственное, но и негосударственное образование. В 2004 году 
доля частных образовательных учреждений составляла 22 %.

Особый подход к регулированию доходов и жизненного 
уровня населения в Татарстане подкреплялся реализацией ши-
рокомасштабных программ жилищного строительства и благоу-
стройства, газификации (она достигла 96 % сельских и городских 
поселений), транспортной доступности, качества здравоохране-
ния и жилищно-коммунального хозяйства. Например, благодаря 
газификации сельских поселений удалось сохранить их так на-
зываемую людность. К 2010 году она в среднем составляла 300 
жителей. По индексу развития человеческого потенциала респуб-
лика в 2002 году вошла в тройку лидеров, по уровню инноватив-
ности была на 11-м месте.

Общие выводы по главе 8

► В рамках распада СССР все бывшие республики – как союз-
ные, так и автономные – оказались в ситуации поиска новых форм 
внешней и внутренней политики, формирования модели развития. 
Политическое руководство и общественные организации Татарс-
тана консолидированно смогли выработать политико-правовую, 
экономическую и социокультурную модель Татарстана.

► В политическом плане модель Татарстана означала реализацию 
принципов суверенитета, федерализма, демократического уча-
стия. В создании политического стиля активно принимал участие 
Президент РТ М. Ш. Шаймиев, депутаты Государственного Сове-
та РТ, республиканские органы власти, институты гражданского 
общества.
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  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 8

1. Какие тенденции политического развития, на ваш взгляд, способствова-
ли движению к политическому суверенитету?

2. Расскажите о динамике политических процессов 1989–1994 годов.

3. В чем состоит политическое значение Декларации о независимости, 
Конституции РТ, Договора о разграничении полномочий (1994 год)?

4. Охарактеризуйте специфику мягкого вхождения Республики Татарстан 
в рыночную экономику в 1990–2000 годы.

5. Какие новые социально-экономические процессы определили развитие 
РТ в 2000–2010 годах?

6. Опишите спектр внешнеполитических инициатив Республики Татарстан 
в 1990–2000 годы.

7. Определите ведущие направления внешнеполитических инициатив Ре-
спублики Татарстан в 2000–2010 гг.

8. Выявите новые тенденции в развитии культуры Татарстана в 1990–2000 годах.

9. Выявите ключевые тенденции в развитии культуры Татарстана в 2000–
2010 годах.

10. Дайте комплексную характеристику развития Республики Татарстан 
в 1990–2010 годы.

Референдум – форма непосредственного волеизъявления граждан, 
выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосу-
дарственного, регионального или местного значения. 

«Модель Татарстана» – термин, обозначающий специфику по-
литического, социально-экономического и социокультурного развития 
Татарстана. 

Этнокультурная политика – форма внутренней политики в Респуб-
лике Татарстан, связанная с установлением ценностно-нормативного кон-
сенсуса в общественно-политической жизни (поддержка государственных 
языков Татарстана, родных языков народов, проживающих в РТ, а также 
поддержка национальных культур граждан республики, гармонизация 
межрелигиозных отношений и т. д.)

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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9 ГЛАВА

                 ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  
   СОВРЕМЕННОГО ТАТАРСТАНА (2010–2018 годы)

Новый Президент РТ – новый уровень в развитии «мо-
дели Татарстана». На выборах Президента РТ в 2010 году по-
бедил Р. Н. Минниханов, государственный, политический и об-
щественный деятель новой формации. К этому времени он был 
доктором экономических наук, членом Высшего совета партии 
«Единая Россия», председателем совета директоров ОАО «Тат-
нефть», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «Связьинвест-
нефте хим», председателем попечительского совета футбольного  
клуба «Рубин».

Трудовая деятельность Р. Н. Минниханова началась в 1978 году 
после завершения Казанского сельскохозяйственного института по спе-
циальности «механизация сельского хозяйства», квалификации «инже-
нер-механик» в качестве инженера-диагностика Сабинского районного 
объединения «Сельхозтехника». В 1980–1983 годах – старший энергетик, 
главный энергетик Сабинского леспромхоза. С 1983 года на админист-
ративной и государственной службе: в 1983–1985 годах – заместитель 
председателя правления Сабинского района, в 1985–1990 годах – пред-
седатель правления Арского района, в 1990–1992 годах – председатель 
Арского райисполкома, в 1992–1993 годах – первый заместитель главы 
администрации Арского района, в 1993–1996 годах – глава админист-
рации Высокогорского района. В 1996 году стал министром финансов  
Республики Татарстан, а в 1998 году возглавил правительство Республи-
ки Татарстан. В качестве премьер-министра Татарстана (1998–2010 годы) 
реализовывал социально-инновационную политику по формированию 
интегрированной и высокотехнологической экономической модели Ре-
спублики Татарстан, отвечающей экономико-технологическим вызовам 
XXI века. 

В 2010 году он был выдвинут кандидатом на должность Президен-
та РТ. После состоявшихся выборов 25 марта 2010 года Р. Н. Минниха-
нов принес присягу и официально вступил в должность Президента 
Республики Татарстан. На выборах в сентябре 2015 года Р. Н. Минниха-
нов набрал 94,4 % голосов. 18 сентября 2015 года он вступил в долж-
ность на второй срок полномочий. 
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В качестве Президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханов реализует 
смелые и прорывные проекты социаль-
но-экономического развития Татарстана, 
ориентированные на формирование соци-
ального и человеческого капитала, на си-
стемную интеграцию республики в струк-
туры российской и мировой экономики. 
Ключевым моментом в этом направлении 
стало принятие «Стратегии социально-эко-
номического развития Республики Татар-
стан до 2030 года». В политическом плане 
Р. Н. Минниханов – сторонник формиро-
вания сообщества граждан татарстанцев, 
обладающих профессиональными компе-
тенциями современного экономико-тех-
нологического уклада, высокой культурой 
исторической преемственности, практика-
ми межнационального и межрелигиозного 
диалога, что позволит преодолеть вызовы 
экстремистских идеологий и терроризма 
начала XXI века, стать основанием для 
процветания Татарстана и Российской 
Федерации.

С 2010 года первый Президент РТ 
М. Ш. Шаймиев занимает почетную долж-
ность Государственного советника Респу-
блики Татарстан, является пожизненным 
членом Государственного Совета РТ и субъ-
ектом внесения законодательных инициатив 
республиканского уровня. В 2012 и 2018 го-
дах на выборах Президента Российской Фе-
дерации М. Ш. Шаймиев выступал дове-
ренным лицом Владимира Путина.

Рустам Нургалиевич
Минниханов
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Под руководством М. Ш. Шаймиева 
была принята Декларация о  государствен-
ном суверенитете Татарской АССР, разрабо-
тана и принята Конституция Республики Та-
тарстан. В 1992 году был проведен референ-
дум по вопросу о государственном статусе 
Республики Татарстан, в ходе которого около 
62 % избирателей проголосовали за то, что-
бы Татарстан стал суверенным государством, 
«субъектом международного права, строя-
щим свои отношения с Российской Федера-
цией и другими республиками, государства-
ми на основе равноправных договоров». При 
активном участии М. Шаймиева в 1994 году 
был заключен Договор между Татарстаном 
и Российской Федерацией. Государственная 
и политическая деятельность Президента РТ 
М. Ш. Шаймиева была направлена на сохра-
нение целостности Российской Федерации 
путем развития принципа федерализма, по-
вышение жизненного уровня граждан Татар-
стана, последовательное соблюдение балан-
са интересов различных социальных групп, 
укрепление содружества народов и религий, 
что получило заслуженное признание как на 
всероссийском, так и международном уров-
не. В целом за 1991–2010 годы под руковод-
ством М. Ш. Шаймиева была создана полити-
ческая, социально-экономическая и социо-
культурная модель динамического развития 
Татарстана, позволившая республике стать 
флагманом устойчивого поступательного 
экономического развития, политической 
стабильности, сообществом с развитыми 
межнациональными и межрелигиозными 
отношениями. 

Общественными инициативами Совет-
ника Президента М. Ш. Шай миева стало уч-
реждение Всемирного конгресса татар и «Га-
агской программы». Масштабный общест-
венный проект М. Ш. Шаймиева с 2010 года – 

Минтимер Шарипович
Шаймиев
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это реализация федеральной программы «Культурное наследие 
Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск». Бу-
дучи председателем Попечительского совета Республиканского 
фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана, 
М. Ш. Шаймиев способствует реконструкции множества объектов 
социокультурного наследия, формируя новую региональную иден-
тичность успешного субъекта Российской Федерации.

Динамика развития внутренней политики Российской Фе-
дерации с 1990 года была весьма интенсивной и определялась 
Договором 1994 года, а также его перезаключением в 2007 году. 
Принцип федерализма, заключенный как в названии Российского 
государства, так и в Конституции РФ, означает, по Ф. Х. Мухамет-
шину, что современная Россия сильна не только «единством, но 
и непохожестью отдельных ее частей» [30, с. 743]. Вместе с тем 
федерализм – это открытая система и идеал, воплощение которого 
требует от всех участников государственно-общественного разви-
тия. Важнейшим фактором развития федерализма выступает рост 
политического самосознания участников договорных отношений, 
ряд иных моментов объективного и субъективного плана.

Республика Татарстан в глобальной мир-системе. Акаде-
мик Академии наук Республики Татарстан В. Хоменко справедливо 
отмечает что «Республика Татарстан принадлежит к числу немно-
гочисленных регионов России, устойчивое, стабильное социаль-
но-экономическое положение которого основывается на сочетании 
богатого природно-ресурсного потенциала и высокого уровня раз-
вития научно-технического и человеческого капитала» [51, с. 743].

Действительно, Татарстан – один из наиболее развитых 
социально-эко номических регионов России. Например, по вели-
чине валового регионального продукта (ВРП) на душу населения 
республика с 2002 года занимает первое место в Приволжском фе-
деральном округе.

Основой ресурс развития Татарстана – нефть (разведанных за-
пасов на начало XXI века – 900 миллионов тонн), также попутный 
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газ, нефтебитумы (36 % от ресурсов в РФ). В республике – устой-
чивый агропромышленный комплекс и промышленный потен циал. 
Ведущие отрасли промышленности – нефтедобыча и нефтехимия, 
авиастроение, машиностроение и приборостроение. 

Татарстан обладает развитой транспортной сетью: автомаги-
стралями, железными дорогами, аэропортами, есть четыре судо-
ходные реки – Волга, Кама, Вятка, Белая.

С XIX века Казань – мощный российский образовательно-на-
учный центр России, формирующий социально-антропологиче-
ское сообщество для модернизационно-инновационного развития 
как Поволжья, так и России. Сегодня действуют Академия наук 
РТ, Казанский научный центр Российской академии наук (РАН), 
более 60 отраслевых научно-исследовательских институтов, более 
30 вузов. 

В рамках перехода от плановой к рыночной экономике в Ре-
спублике Татарстан в 1993–1996 годах проходила приватизация. 
Специфика татарстанской модели приватизации состояла в том, 
что, помимо ваучеров, граждане РТ получили ИВП (именные при-
ватизационные вклады), которые открывались в банковской систе-
ме и поэтому не могли появиться на спекулятивном рынке. К тому 
же, если в Российской Федерации политика приватизации прово-
дилась радикально и по искусственно заниженным (бросовым) це-
нам, в Татарстане постарались продавать предприятия по реальным 
ценам. Это позволило оставить большое количество собственности 
в государственном секторе и затем более грамотно управлять инве-
стициями. Например, к 2010 году в республике действовали 33 дол-
госрочных и 60 ведомственных целевых программ, помимо этого, 
реализуется ряд федеральных целевых и федеральных адресных ин-
вестиционных программ. В частности, Татарстан смог привлечь для 
развития региона 27 миллиардов рублей, в том числе 11 миллиардов 
рублей на проведение летней Универсиады – 2013.

Татарстан имеет репутацию региона с низкими инвестицион-
ными рисками. В условиях налоговых льгот благодаря Закону РТ 
«Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» су-
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щественно возрос перечень предприятий, реализующих крупные 
международные инвестиционные проекты. 

Так, инвестиционный меморандум республики к 2010 году соста-
вил 120 инвестпроектов на общую сумму более 1 триллиона рублей. 
Структура стран, занимающих во внешнеэкономическом обороте РТ 
один и более процентов, выглядела следующим образом: 

Польша – 16,3 %; ФРГ – 9,7 %; Голландия – 9,2 %; 
Италия – 8,4 %; Турция – 8 %; Венгрия – 6,3 %; 
Белоруссия – 4,9 %; Латвия – 2,9 %; Франция – 2,6 %; 
Хорватия – 2,6 %; Казахстан – 2,5 %, Китай – 2 %; 
Бельгия – 1,9 %; Украина – 1,9 %; Великобритания – 1,8 %; 
Болгария – 1,5 %; США – 1,4 %; Финляндия – 1,3 %; 
Швеция – 1,2 %; Босния и Герцеговина – 1,1 %; Канада – 1,1 %; 
Египет – 1 % [20, с. 728].

В Татарстане в настоящее время сформировалась новая ко-
манда управленцев (И. Р. Метшин, Н. Г. Магдеев, А. Р. Хайруллин, 
М. Г. Ахметов, А. Сидоров и др.) и руководителей государственных 
корпораций (Р. Г. Галеев, Ш. Ф. Тахаутдинов, Н. У. Маганов, С. А. Ко-
гогин, В. М. Бусыгин), лидеров бизнес-сообщества (Т. В. Забегина).

В Татарстане сегодня работают 8 600 крупных, средних и ма-
лых промышленных предприятий, ими было произведено работ 
и услуг общей стоимостью 1 500 миллиардов рублей. Наибольший 
вклад в общий объем производства вносят акционерные общества 
«Татнефть», «КамАЗ», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсин-
тез», «Генерирующая компания», «Сетевая компания», «Нижне-
камскшина», «ТАИФ-НК», ООО «Форд Солерс», Казанский вер-
толетный завод, Казанское моторостроительное ПО, ПО «Завод 
имени Серго», «Алнас», «Просто молоко». Устойчивый прирост 
выпуска продукции был получен в приборостроении, нефтехимии, 
нефтепереработке, автомобилестроении.

Удельный вес продукции предприятий РТ в общем ее объе-
ме производства в Российской Федерации на 2013 год составил: 
по газовым турбинам – 95 %, автомобилям тяжелого веса – 50 %, 
по стиролу – 40 %, по автомобильным шинам – 25 %, тракторам – 
20 %, по бытовым холодильникам и морозильникам – 9 % и т. д.
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На начало 2014 года в строительной 
отрасли насчитывалось 6 536 организа-
ций с основными фондами 31,8 милли-
арда рублей и численностью участников 
117,2 тысячи человек. Реализуется нацио-
нальный проект «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». В его рам-
ках в 2013 году жилую площадь получи-
ли 6 703 семьи, из них ветеранов Великой 
Отечественной войны – 1 458, молодых се-
мей – 877. 

В ходе подготовки к Универсиаде–2013 
возведены Дворец единоборств «Ак барс», 
Деревня Универсиады, Казанская академия 
тенниса, комплекс стендовой стрельбы, 
крытые плавательные бассейны «Акчар-
лак», «Буревестник», культурно-спортив-
ный комплекс «КАИ-Олимп», спортивно-
оздоровительные комплексы «Триумф», 
«Ватан», стадион «Казань Арена» и др.

К 2015 году строительными предпри-
ятиями и организациями всех форм соб-
ственности было введено в эксплуатацию 
1 079 зданий нежилого назначения общей 
площадью 1,78 миллиона кв. м, в том числе 
построены школы на 3 104 места, учрежде-
ния здравоохранения на 1 575 посещений 
в смену и 493 койко-места, дошкольных 
учреждений на 1 945 мест, клубы и дома 
культуры на 7 010 мест и др. Сдано в экс-
плуатацию 26 806 квартир, 10 411 индиви-
дуальных домов.

Среди крупнейших предприятий отра-
сли – «Камгэсэнергострой», «Татагропром-

Казанская  
академия тенниса  

имени Ш. Тарпищева

Дворец водных 
видов спорта

«Казань Арена»
Это первый стадион в Рос-

сии, построенный  
к чемпионату мира  

по футболу 2018 года  
(был готов летом 2013 года).
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строй», «Камаглавстрой», «Татэлектромонтаж», «Татсантехмон-
таж», «Востокмонтажгаз», архитектурно-проектные организации 
«Казанский гидронииавиапром», «Татагропромпроект», «Татин-
вестгражданпроект» и др.

В XXI веке Татарстан становится транспортным коридором 
между Западом и Востоком. В частности, на территории Приволж-
ского федерального округа реализуются два проекта международ-
ных транспортных компаний (МТК) «Запад – Восток» (Централь-
ная Европа – Китай) и «Север – Юг». Фактически транспортный 
поток «Север – Юг» повторяет путь «из варяг в персы» и сможет 
поднять товарооборот между Северной Европой (Финляндия, 
Норвегия, Швеция) и Центральной Азией (государства Каспийско-
го региона). В Татарстане строится Свияжский мультимодальный 
логистический центр. Около 50 воздушных линий связывают Ка-
зань, Нижнекамск, Бугульму с городами Российской Федерации, 
ближнего и дальнего зарубежья. Автобусным сообщением охваче-
но свыше 2 200 населенных пунктов республики (более 70 %).

Федеральные и республиканские трассы:  
М-7 «Волга», Казань – Оренбург, Казань – Ульяновск
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Транспортный комплекс РТ объединяет автомобильный, воз-
душный, железнодорожный, речной, городской, трубопроводный, 
промышленный транспорт и включает 3 480 субъектов хозяйствова-
ния, численность работающих 78,5 тысячи человек. К числу крупных 
предприятий относятся: «Метроэлект ротранс», «Татфлот», «Тат-
автодор», «Каздорстрой», «Татнефтетранс», «Камдорстрой» и др.

Протяженность путей сообщения составляет на 2015 год 
42 027,1 км автомобильных дорог федерального, регионально-
го и местного значения; 1 057 км внутренних судоходных путей, 
876,8 км железнодорожных путей общего пользования, 5 993 км ма-
гистральных нефтепроводов, 145,2 км трамвайных путей, 130,1 км 
троллейбусных линий, 15,8 км путей метро.

В отрасли связи занято 19,3 тысячи человек, стоимость основ-
ных производственных фондов связи составила 59,9 миллиарда 
рублей. Услуги автоматической международной и междугородной 
связи предоставляют «Ростелеком», «Межрегиональный Транзит 
Телеком», «Компания ТрансТелеком», Управление почтовой связи 
«Татарстан почтасы» и др.

На 2014 год в РТ действовало 22 коммерческих банка и 66 фи-
лиалов банков с общим объемом активов 663,5 миллиарда рублей. 
Наибольший рейтинг имели банки «Ак барс», «Аверс», «АКИ-
БАНК», «БТА-Казань», «Татсоцбанк» и др.

В 2014 году в агропромышленном секторе экономики Респу-
блики Татарстан насчитывалось 511 крупных и средних сельскохо-
зяйственных предприятий, из них 356 обществ с ограниченной от-
ветственностью, 21 производственный кооператив, 22 акционерных 
общества, 2 колхоза, 1 унитарное предприятие, 1 508 крестьянско-
фермерских хозяйств, 448,1 тысячи семей владеют приусадебными 
хозяйствами, 385,9 тысячи семей выращивают коллективные и ин-
дивидуальные сады. За 2000–2015 годы инвесторами на основе го-
сударственно-частного партнерства построено и реконструировано 
свыше 300 животноводческих объектов, элеваторов, комбикормо-
вых заводов, установлено современное технологическое оборудова-
ние (объем капиталовложений – 80 миллиардов рублей).
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На начало 2015 года общая площадь жилищного фонда РТ 
составляла 92,8 миллиона кв. м, он составил 1 617 965 квартир 
(из них 73,6 % в городах). В республике действуют 2 012 водоза-
боров, системы канализации имеются во всех городах республики, 
в 17 поселках городского типа, 77 населенных пунктах.

В системе общественного питания в республике функциони-
руют более 200 ресторанов, 1 000 кафе, 120 общедоступных сто-
ловых, 700 закусочных типа «бистро», 60 магазинов кулинарии, 
1 700 школьных столовых, 550 столовых при предприятиях. Чи-
сленность работающих в отрасли – более 20 тысяч человек, торго-
вый оборот достигает 31,7 миллиарда рублей.

Татарский мир на рубеже тысячелетий. «Татарская нация 
входит в число мировых диаспорных наций и представлена в веду-
щих государствах пяти континентов планеты» [11, с. 632]. По ряду 
данных, за пределами Российской Федерации проживает 707 ты-
сяч человек, из них в ближнем зарубежье – 634,9 тысячи, а в даль-
нем – 72,5 тысячи. Татарские национально-культурные сообщест-
ва имеются в более 50 государствах мира.

Столь широкое представительство татарской нации в мире 
связано с тем, что татары принимали активное участие в этноге-
незе народов Евразии как в период Средневековья, так и в новой 
и новейшей истории. Миграционные потоки, связанные с религи-
озными, хозяйственными и культурно-образовательными интере-
сами, способствовали созданию широкой сети так называемого та-
тарского мира, который также интегрирован в иные социокультур-
ные сферы тюркского мира, мусульманского цивилизационного 
типа, иных политико-культурных сред в Западной Европе, странах 
Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Центральной 
и Юго-Восточной Азии.

В XVI–ХХ веках татары активно принимали участие в фор-
мировании российского мира. В частности, они привлекались цар-
ской администрацией для укрепления своих позиций в Восточной 
Европе (в Польше, Белоруссии, Литве, Румынии), в Афганистане, 
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Индии, Китае. Внутри Российской империи татарский народ ак-
тивно взаимодействовал с народами Урало-Поволжья, Северного 
Кавказа, Центральной Азии (современные территории Казахстана, 
Туркестана и т. д.). По данным И. Р. Тагирова, в 1914 году татарам 
принадлежало свыше 140 предприятий, из них в Поволжье и При-
уралье – 90, в Средней Азии – 19, в Казахстане – 18, в Средней 
России – 8, на Кавказе – 6 [21, с. 633].

В начале ХХ века благодаря широкому участию татар в стро-
ительстве и обживании Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД) в городах Маньчжурии, Японии и Кореи стали склады-
ваться городские анклавы татар.

После Октябрьской революции 1917 года и Гражданской 
войны (1918–1921 годы) татарская нация, так же как и все наро-
ды бывшей Российской империи, по идеологическим соображе-
ниям была разделена на «правильную» (советскую) и «вредную» 
(эмигрантскую) части. Множество наций в ХХ веке пошли парал-
лельно и альтернативно, что значительно ослабляло динамику их 
развития, но вместе с тем наглядно показывало сильные и слабые 
стороны как советской социалистической модели, так и иной, 
буржуазно-демократической. 

Политическая и религиозная эмиграция татар из СССР имела 
три волны: 

1) 1920–1930 годы – в Турецкую Республику, Китай, США, 
страны Западной Европы выезд религиозных деятелей, полити-
ческих и общественных лидеров, научной интеллигенции, пред-
ставителей буржуазии, т. е. тех, кто не принял социалистических 
преобразований; 

2) 1940-е годы – отъезд так называемых невозвращенцев; 
3) 1970–1980 годы – отбытие представителей диссидентского 

движения. 
Сегодня в условиях глобализации, международного разделе-

ния труда трудовая миграция татар происходит в США, Западную 
Европу, Юго-Восточную Азию [11, с. 636]. Многие из них, социа-
лизируясь в экономическую и социокультурную среду зарубежных 
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стран, не забывают о родной культуре и язы-
ке. В частности, в Финляндии в Хельсинки 
активно действует Татарский культурно-
религиозный центр финских татар «Исла-
мия». Центр объединяет в свою структуру 
мечеть, «Союз тюрок Финляндии», моло-
дежный клуб, спортобщество «Юлдуз»,  
библиотеку.

В Польше, в Гданьске, благодаря тесно-
му знакомству Ю. Пилсудского и Г. Исхаки, 
их совместной политической борьбе против 
царского самодержавия, а затем советской 
власти из представителей татарской полити-
ческой эмиграции сформировалась большая 
диаспора татар. В 1990 году был воссоздан 
Союз татар Польши, его возглавил ученый-
тюрколог и поэт, профессор С. Хазбиевич. 
Также был открыт Народный центр культу-
ры татар Республики Польша. В 2010 году 
в Гданьске состоялось открытие памятника 
татарскому воину – защитнику польского 
Отечества (памятник воздвигнут в честь 
польских и литовских татар-улан – участни-
ков Грюнвальдского сражения 1410 года).

В Румынии жизнь татарской диаспоры 
концентрируется вокруг Констанца, штаб-
квартиры Демократического союза мусуль-
манских тюрко-татар. Среди румынских та-
тар немало видных дея телей науки, образова-
ния, культуры. Татары имеют фиксированное 
представительство в парламенте Румынии.

В Турецкой Республике татарская ди-
аспора объединяет порядка 25 тысяч че-
ловек. В 1920–1930 годы в Турции нашли 
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новую политическую родину Ю. Акчура, С. Максуди, А. З. Валиди 
Тоган, А. Баттал, Г. Исхаки, С. Чагатай, Х. Кушай, Р. Арат, А. Те-
мир, А. Курат и др. Татарские культурные центры функционируют 
в Анкаре, Стамбуле и Эскишехире.

Не менее активные татарские общины есть в ФРГ, Чехии, Ав-
стралии, Канаде, США, Китае (в Синьзян-Уйгурском автономном 
округе – 5 тысяч человек).

Голодные годы, процессы модернизации: коллективизация и ин-
дустриализация в 1920–1930 годы – создали устойчивую динамику пе-
реселения татар в Центральную Азию, в Узбекистан, в Ташкент, оли-
цетворявший для многих в Поволжье «хлебный юг». В 50–70-е годы  
татары, наряду с русскими, украинцами и белорусами, составили 
ядро промышленных предприятий среднеазиатских советских респу-
блик (авиастроительный и тракторный заводы в Ташкенте, таджик-
ские горно-обогатительные комбинаты, туркменские месторождения 
соли и минералов. По Всесоюзной переписи населения 1979 года, та-
тар было в Узбекской ССР – 531,2 тысячи человек; в Казахской ССР – 
312,6 тысячи человек; в Таджикской ССР – 78,2 тысячи; в Киргиз-
ской ССР – 71,7 тысячи человек; в Туркменской ССР – 40,3 тысячи 
человек. Эти диаспоры до сих пор остаются самыми крупными на 
постсоветском пространстве. В Прибалтике, Белоруссии, на Украине 
большие диаспоры поволжских татар сложились в связи с их участи-
ем в индустриализации республик в 1950–1980 годы.

В 1980–1990 годы в рамках распада СССР, формирования го-
сударств СНГ, в условиях очень сложных геополитических вызо-
вов многие представители татарских диаспор стали переезжать 
в Российскую Федерацию, в Поволжье, в Республику Татарстан. По 
статистике, за 1992–1997 годы из 100 000 человек, прибывших в ре-
спублику в качестве беженцев-переселенцев, 73 % составляли татары.

В Российской Федерации наиболее плотными по представ-
ленности татарами являются такие субъекты, как Башкортостан 
(свыше 1 миллиона человек); Удмуртия (110 тысяч человек); Тю-
менская (свыше 230 тысяч человек); Пермская (150 тысяч человек); 
Свердловская (100 тысяч человек); Челябинская (250 тысяч чело-
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век); Оренбургская (160 тысяч человек); Ульяновская (160 тысяч 
человек); Самарская (120 тысяч человек); Пензенская (130 тысяч 
человек) области, Москва (свыше 200 тысяч человек). В каждом ре-
гионе татары развиваются как единая социокультурная общность, 
стремящаяся к сохранению родного языка и культуры, приумно-
жению традиций и творчества. С 2002 года стал организовываться 
обще федеральный Сабантуй, который проводится в городах – цент-
рах субъектов Федерации (Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Ас-
трахани и т. д.). Во многих областях и краях РФ по инициативе Кон-
гресса народов России стали проходить сабантуи, организованные 
татарскими общественными организациями. Растет также интерес 
к куреш – национальной борьбе. Сегодня в Татарстане есть ряд осо-
бо почитаемых татарами мира мест – это Казань и Болгар.

Общие выводы по главе 9

Важнейшие компоненты «модели Татарстана», включающие 
в себя политические традиции, стиль управления, социально-эко-
номический уклад, образ мышления, сложившиеся в 1990–2010-е 
годы, позволили Республике Татарстан стать флагманом политиче-
ского, экономического, научно-инновационного и социокультур-
ного развития регионов Российской Федерации.

Президент Татарстана Р. Н. Минниханов при принятии Стра-
тегии социально-экономического развития Республики Татарстан 
до 2030 года обратил особое внимание на социально-гуманитар-
ные аспекты современных процессов модернизации, направлен-
ные на консолидацию общества, развитие традиций межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений, уважение к языкам, обы-
чаям и культуре всех народов Татарстана.

  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 9

1. Расскажите о новых политических тенденциях в развитии Республики 
Татарстан в 2010–2018 годы.
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2. Охарактеризуйте специфику внешнеполитических инициатив Республи-
ки Татарстан в 2010–2018 годы.

3. Опишите развитие институтов гражданского общества Республики Та-
тарстан в 2010–2018 годы.

4. Расскажите о месте и роли Республики Татарстан во внешнеполитиче-
ских инициативах Российской Федерации в 2010–2018 годы.

5. Каким вы видите настоящее и будущее экономики Республики Татар-
стан: тенденции развития кластерного развития (2015–2030 годы)?

6. Дайте характеристику одному из политических лидеров Татарстана. 
(на выбор: М. Ш. Шаймиеву, Р. Н. Минниханову, Ф. Х. Мухаметшину, 
И. Р. Метшину, А. А. Фомину).

7. В чем опасность международного терроризма? Назовите основные про-
граммы противодействия терроризму и экстремистским идеологиям в Рес-
публике Татарстан.

8. Какие тенденции развития культуры определяют Татарстан в 2010– 
2018 годы?

9. В чем заключается деятельность Всемирного конгресса татар?

10. Дайте комплексную характеристику развития Республики Татарстан 
в 2010–2018 годы.

Глобализация – чрезвычайно противоречивый процесс всемирной 
экономической, политической, культурной и религиозной интеграции 
и унификации. Динамично развивается в XX–XXI веках.

Инвестирование – способ вложения средств (финансов, ресурсов, 
труда) в различные сферы общества с целью создания более производи-
тельной экономики, системы социальной инфраструктуры, формирова-
ния инновационных практик и технологий, позволяющих выйти на каче-
ственно новый уровень развития. 

Стратегия 2030 – программный политический и социально-эко-
номический документ, принятый в 2015 году и являющийся реальным 
механизмом по выстраиванию современной социально-экономической 
платформы, позволяющий развивать социальный и человеческий потен-
циал граждан Татарстана.

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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10 ГЛАВА

                              ДИНАМИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
                            ПРОЦЕССОВ

Литература. К началу ХХ века у татар сложилась чрезвычай-
но развитая литературная традиция, включающая в себя религиоз-
ное и светское направления. Литература – проза и поэзия – была 
для татар формой общественного сознания, отражающей идеи, 
идеалы и ценности народа. 

Политические, экономические, социокультурные вызовы об-
щества модерна, российского общества преломлялись в творче-
стве писателей и поэтов, сверялись с традиционными канонами. 
Действительно, произведения Г. Тукая, Ф. Амирхана, М. Гафу-
ри, Дэрдменда, Г. Исхаки, Г. Ибрагимова, Г. Камала, Ш. Камала, 
С. Рамеева, Ш. Бабича, М. Файзи и многих других являются яр-
ким примером синтеза восточной, российской и западноевропей-
ской литературных традиций. Принципы реализма, критическая 
рефлексия13, последовательный анализ социальных и антрополо-
гических факторов современного бытия стал основой для твор-
чества Г. Тукая, Дэрдменда, С. Рамеева, Ф. Амирхана, Г. Исхаки. 
Фактически представители татарской литературы формировали 
политические, мировоззренческие позиции, эстетические идеа-
лы и этические ценности татарского народа в ХХ веке. 

Институализация литературного творчества татарских поэтов 
и писателей в политическом и социокультурном плане произошла 
в 1934 году, когда был создан Союз писателей ТАССР. Период меж-
ду 1934 и 1941 годами можно смело назвать золотым периодом та-
тарской литературы. Это время творчества Г. Ибрагимова, Ф. Бур-
наша, К. Наджми, Х. Такташа, К. Тинчурина, М. Галяу, А. Шамова, 
Х. Туфана, Г. Кутуя, М. Джалиля, Ф. Карима, Н. Исанбета.

13 Это форма осмысления человеком действительности.
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В 50–60-е годы ХХ века в литературу народов СССР выходит 
новое поколение татарских писателей, открытых новых тенден-
циям в жизни советского общества. Они создают большие ли-
тературные произведения, показывающие противоречия эпохи, 
сложность человеческих характеров. Это романы Г. Баширова 
(«Совесть»), И. Гази («Обыкновенные люди», «Незабываемые 
годы»), Р. Тухватуллина («Звезда моя»), А. Гилязова («Три аршина 
земли»), Г. Ахунова («Клад»). В 70–80-е годы появляются боль-
шие исторические романы Н. Фаттаха «Итиль-река течет», А. Ха-
бибуллина «Атилла», «Кубрат хан», романы «деревенской прозы» 
М. Магдеева, Х.Сарьяна, Г. Баширова. В 90-е годы широкое при-
знание получило творчество Т. Миннуллина, М. Гилязова, Р. Ха-
риса, И. Юзеева, Зульфата, М. Аглямова, Х. Аюпова, Р. Валеева.

Среди русскоязычных писателей наибольшую известность по-
лучило творчество Н. Беляева, Р. Бухараева, И. Калимуллина, М. За-
рецкого, Л. Топчего, Р. Кожевниковой, С. Малышева, Г. Паушкина, 
В. Корчагина, С. Радзиевской, Н. Орешиной, Б. Вайнера, В. Аксенова.

Музыка. Татарское музыкальное искусство к началу ХХ века 
прошло сложный путь развития, но было представлено преиму-
щественно в устной форме, воплощая в себе синтез как тюркских 
и исламских традиций, так и российских и западноевропейских. 
В частности, в XIX веке центрами музыкального просвещения 
выступают Казанский университет, Родионовский институт бла-
городных девиц, Казанская духовная академия, Казанское отделе-
ние Императорского Русского музыкального общества, Казанское 
общество любителей изящных искусств, женские гимназии, са-
лонное музицирование. В 1904 году на базе частной музыкальной 
школы Р. Гуммерта было организовано Казанское музыкальное 
училище. В Казани родился и начал свою артистическую деятель-
ность Ф. И. Шаляпин.

Современная татарская музыкальная культура в начале 
ХХ века переживала период своего становления: создавались та-
тарские национальные оркестры, формировались публичные пло-
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щадки (Восточный клуб Казани), обретали свой артистический 
стиль музыканты: композиторы С. Габаши, С. Сайдашев; певцы 
К. Мутыги, Ф. Латыпов, Г. Альмухамедов, Г. Гумерова; скрипачи 
В. Апанаев, Г. Зайпин; пианист З. Яруллин; гармонисты Ф. Бикке-
нин, Ф. Туишев.

В 30-е годы был создан Ансамбль песни и танца (1937 год), 
открыта Татарская филармония (1937 год), Татарский театр оперы 
и балета (1938 год), Дом народного творчества (1939 год). При Мо-
сковской консерватории по инициативе ТАССР в 1934–1938 годы 
действовала Татарская оперная студия. В 1945 году открылась Ка-
занская консерватория.

Подлинным инноватором в музыкальном искусстве татарского 
народа стал С. Сайдашев, который произвел органичный синтез 
традиционных форм тонально-гармонической системы и класси-
ческих форм европейского симфонического оркестра. Его музы-
кальные драмы «Наемщик», «Голубая шаль», «Бишбуляк», «Ро-
дина» стали классикой татарской музыкальной культуры, нашли 
отклик как среди профессионалов, так и в народной среде. Автор-
ский коллектив С. Х. Габаши, Г. С. Альмухаметова и В. И. Виног-
радова, используя методологию С. Сайдашева, создали первые та-
тарские оперы «Сания» (1925 год) и «Эшче/Рабочий» (1930 год).

В 1930–1940 годы сложился творческий профиль компози-
торов М. А. Музафарова, Н. Г. Жиганова (опера «Алтынчеч»), 
Ф. З. Яруллина (балет «Шурале»), Д. Файзи (комедия «Башмач-
ки»), З. В. Хабибуллина, А. С. Ключарева. В 50–60-х годах в ко-
горту композиторов Татарии вошли Э. Бакиров, Х. Валиуллин, 
М. Латыпов, А. Монасыпов, Р. Яхин, Ф. Ахметов, Р. Белялов, 
Р. Губайдуллин, Р. Еникеев, Р. Абдуллин, Л. М. Батыр-Булгари, 
Ш. Тимербулатов; в 70–80-е годы – Ш. Шарифуллин, Р. Ахияро-
ва, Р. Калимуллин, С. Губайдуллина. В начале XXI века знаковыми 
событиями в культурной жизни Татарстана стали балеты «Сказа-
ние о Йусуфе» Л. Любовского (2001 год), «Золотая Орда» Р. Ахи-
яровой (2013 год), оперы «Любовь поэта» Р. Ахияровой (2007 год) 
и «Черная палата» Э. Низамова (2015 год).
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Сегодня в Татарстане сложились музыкально-исполнитель-
ские школы, развивающие европейские, российские и татарские 
национальные традиции профессионального исполнительства. 
Всемирную известность снискали дирижеры Н. Рахлин, Ф. Ман-
суров, Р. Салаватов, А. Шутиков; оперные исполнители З. Байра-
шева, М. Булатова, У. Альмеев, Н. Даутов, солисты Р. Абдуллин, 
Р. Абязов, М. Казаков, Е. Михайлов, Р. Урасин. Представителями 
научной школы музыковедения являются Л. Бражник, Я. Гиршман, 
В. Дулат-Алеева, А. Маклыгина, З. Сайдашева и др.

Помимо профессионального музыкального искусства, в сов-
ременном Татарстане широко развивается песенное творчест-
во и исполнительство, бардовская песня, эстрадно-музыкальное 
искусство. В татарских эстрадных песнях представлены различ-
ные стилевые направления музыки, которые имеют свою аудито-
рию и специальные площадки (FM-радиостанции, видеостудии, 
продюсерские центры). С большим успехом проводятся фестивали 
«Татар жыры», «Созвездие», «Татар моны» и др.

Казань снискала славу международного центра музыкальной 
культуры благодаря оперному фестивалю имени Ф. И. Шаляпина, 
фестивалю классического балета имени Р. Нуриева, фестивалям 
«Казанская осень», «Европа – Азия», «Конкордия», «Рахлинские 
сезоны», «Белая сирень» и т. д. 

Кадровой основой для развития музыкальной культуры вы-
ступают вузы и колледжи: Казанская консерватория, Казанский 
университет культуры и искусств, Высшая школа искусств имени 
С. Сайдашева Казанского федерального университета (КФУ), Ка-
занский, Альметьевский и Нижнекамский музыкальные колледжи, 
Набережночелнинское училище искусств.

Театр. Первые публичные театральные представления отно-
сятся к XVIII веку. С 1726 года в славяно-латинской школе были 
«комедийные акции», были домашние постановки в дворянских 
усадьбах. В 1791 году был открыт публичный театр на постоян-
ной основе под руководством В. Бобровского. А в начале ХХ века 
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Казань уже была известна как один из цен-
тров российского театрального искусства. 
Казанская сцена открыла К. Варламова, 
В. Давыдова, А. Ленского, М. Лентовско-
го, В. Макшева, И. Савина, П. Стрепетову, 
В. Качалова, В. Комиссаржевскую, М. Тар-
ханова и др.

Среди татарской интеллигенции лю-
бовь к театральному искусству стала 
активно проявляться с конца XIX века, 
в 1907 году был открыт Восточный клуб, 
а в 1908 году начались выступления пере-
движной татарской театральной труппы 
«Сайяр» во главе с Г. Кариевым. Первые 
татарские актеры Н. Сакаев, С. Гизатул-
лина-Волжская, В. Муртазин, Н. Тажда-
рова, З. Султанов, К. Шамиль, Б. Тарха-
нов – сформировали школу национального 
театраль ного искусства.

После революций 1917 года и Граждан-
ской войны в Советской Татарии стала со-
здаваться широкая сеть театров под руко-
водством театрального отдела Наркомата 
просвещения. Были открыты Советский 
Большой театр, оперный театр, Рабочий 
театр Заречья, Театры рабочей молодежи 
(ТРАМ), экспериментальные театральные 
группы в Казани, Чистополе, Елабуге, дей-
ствовали труппы «Сайяр», «Нур», «Анг».

В 30-е годы были открыты Альметь-
евский татарский драматический театр, 
Бугульминский русский драматический 
театр, Мензелинский татарский драмати-
ческий театр, Татарский театр драмы и ко-

  Табличка на здании 
Восточного клуба 

Сара Садыкова 
в  роли Сании 

 в первой татарской 
опере «Сания».  

1925 год

Дом М. Апанаевой, 
в  котором проходили 

заседания Восточно-
го клуба, – памятник 
архитектуры начала 

XX века
Здание расположено  

по адресу: город Казань,   
улица Татарстан, 8
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медии, в 1940 году в Казани – Дом актера. В годы Великой Отече-
ственной войны актеры казанских театров неоднократно выезжали 
на линию фронта в составе концертных бригад, собирали средства 
на производство военной техники, медикаментов.

В послевоенные годы театральное искусство Татарии полу-
чило новый импульс развития, поскольку театральные коллек-
тивы создавались при дворцах и домах культуры, в вузах и учи-
лищах, школах, на предприятиях; проводились смотры театраль-
ной самодеятельности. Мастерами татарской драматургии стали 
Т. Миннуллин, Х. Вахит, А. Гилязов, Ш. Хусаинов, Н. Исанбет, 
М. Амир, И. Юзеев, М. Салимжанов. В начале XXI века театраль-
ное искусство обогатилось творчеством А. Славутского, В. Чиги-
шева, Г. Цхвиравы, Ф. Бикчантаева, Р. Загидуллина, Р. Аюпова. 
С 1992 года в Татарстане проходит театральный фестиваль имени 
К. Тичурина, Международный театральный фестиваль тюркских 
народов «Навруз».

Кино и телевидение. Кинематографические салоны в Ка-
зани появились в 1897 году, а уже через год – в 1898 году – ста-
ли вестись собственные киносъемки. К 1915 году в Казани было 
16 кинотеатров, действовали киносалоны в Чистополе и Кукморе. 
Любители кино с 1909 года вели хронику значимых городских со-
бытий. В XXI веке мы можем увидеть документальные фильмы 
«Парад казанского гарнизона», «Услон. Гонки на яликах», «Казан-
ская авиа ционная неделя», «Праздник трезвости в Казани», «Зим-
ний автомобильный пробег» и др.

В Советской Татарии в 1920 году была произведена съемка 
I съезда Советов ТАССР, а с 1921 года практически каждое зна-
чимое для ТАССР событие находило отражение в кинохронике. 
В 1924 году было создано Татарское кинематографическое объеди-
нение («Таткино»), которое стало работать как по линии кинопро-
ката, так и по линии кинопроизводства. Конкретнее, в 1927 году ре-
жиссер Ю. Тарич снимал исторический фильм «Булат-батыр», в ко-
тором были задействованы актеры казанских театров. В 1928 году 
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«Таткино» вошло в состав «Востоккино», 
были сняты фильмы «Татарстан (Страна 
четырех рек)», «Комета», «10-летие Татар-
стана». В целом за 30–50-е годы в ТАССР 
было выпущено свыше 50 документаль-
ных фильмов, а также свыше 100 сюжетов 
о жизни республики. Казанско-татарская 
школа кинематографии известна своими 
режиссерами, операторами, киносценари-
стами В. Беспаловым, Н. Валитовым, В. Иг-
натюком, В. Мироновым, Н. Морозовым, 
М. Разбежкиной, А. Стремяковым, И. Утя-
гановым, Х. Фахрутдиновым, Р. Копосо-
вым, Р. Рубцовым и т. д. С 2005 года в Каза-
ни проводится Международный фестиваль 
мусульманского кино, привлекающий вни-
мание кинематографистов Турции, Ирана, 
Египта, стран СНГ. 

Изобразительное и декоративное 
искус ство в начале ХХ века получило но-
вый импульс развития в связи переходом 
всего российского уклада, в том числе и та-
тарского сообщества, от традиционного типа 
культуры к модерновому, имеющему в СССР 
формат канонов социалистического искусст-
ва, с доминированием принципа партийно-
сти, агитационно-массовых видов искусства 
(украшение революционных демонстраций 
и празднеств, политический плакат, книжная 
и газетно-журнальная графика, монумен-
тально-декоративное искусство). 

В станковой живописи, графике и скуль-
птуре основное место в 1920–1930 годы 

 Б. И. Урманче.
«В предгорьях Урала»

 Б. И. Урманче.
«Сирень»

Н. Фешин.
«Мальчик»
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занимали историко-революционный, бытовой и портретный жан-
ры, что открывало возможность для ознакомления широких слоев 
населения с творчеством художников и скульпторов. Именно в эти 
годы яркий след в искусстве оставили художники П. Беньков, М. Ба-
рашов, Ф. Гаврилов, Д. Красильников, А. Коробкова, Ш. Мухамет-
жанов, А. Платунова, И. Плещинский, Н. Сокольский, Ф. Тагиров, 
Б. Урманче, С. Федотов, Н. Фешин, Д. Федоров, К. Чеботарев.

Переход на рельсы социалистического реализма, более 
жесткий идеологический контроль стал сказываться в 30-е годы. 
В 1936 году в Казани был учрежден Союз художников ТАССР, были 
организованы мастерские «Татхудожника». В годы Великой Отече-
ственной войны деятельность мастеров кисти активизировалась: 
был налажен выпуск политических плакатов «Окна сатиры» как ти-
пографским способом (Б. Альменов, Р. Сайфуллин), так и вручную, 
по трафаретам (И. Бобровицкий, Э. Гельмс, А. Прытков, Н. Соколь-
ский). На фронтах и в тылу создавались живописные, графические 
и скульптурные произведения (А. Тимофеев, Д. Булат, А. Родионов, 
Х. Якупов, С. Ахун). Многие талантливые художники погибли на 
войне (П. Байбарышев, Н. Валиуллин, Г. Мусин, А. Силантьев). 

В 1950–1960 годы художники Советской Татарии сумели отой-
ти от канонов, принятых в сталинский период развития СССР. 
На смену мобилизационным агиткам и монументализму прихо-
дят историко-краеведческие темы. В 60-е годы качество, уровень 
профессионализма изобразительного искусства в ТАССР сущест-
венно выросли, поскольку республика обогатилась выпускниками 
ведущих художественных вузов СССР, что отразилось в видовом 
и жанровом многообразии. Международное признание получи-
ли художники сатирической графики, сотрудничавшие с журна-
лом «Чаян», – И. Ахмадеев, Э. Гельмс, Ю. Денисов, Л. Елькович, 
И. Хантемиров. В 1970–1980 годы в Союзе художников сформи-
ровались творческие группы «Нефть Татарии», «КамАЗ», «Село». 
Широкий размах градостроительства, возведение новых общест-
венных сооружений в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, 
Альметьевске, Зеленодольске и других городах ТАССР способ-
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ствовали интенсивному развитию монументально-декоративного 
искусства (резьбе по камню, цементу и дереву, росписи, мозаики, 
витража, гобелена) и раскрыли талант Н. Башмакова, Р. Кильдибе-
кова, В. Маликова, Ш. Нигматуллина, В. Федорова, И. Ханова, 
В. Акимова, Р. Агафонова, К. Сафиуллина и др.

Театрально-декоративное искусство во II половине ХХ века 
было представлено трудами Э. Гельмса, А. Кноблока, А. Нагаева, 
В. Никитина, П. и С. Сперанских, М. Сутюшева, А. Тумашева.

В 1990-е годы в изобразительном искусстве, в связи с отходом 
от официальной доктрины соцреализма, среди творческой интел-
лигенции сформировался широкий спектр стилей – от классики до 
постмодерна. Сегодня, помимо деятельности профессиональных 
художников, активно развивается искусство народных мастеров-
умельцев (в 2003 году решением Кабинета Министров создана Па-
лата ремесел), развиваются художественная обработка кожи в тех-
нике мозаики и тиснения, художественный текстиль, ювелирное 
искусство, керамика.

В связи с духовно-религиозным возрождением среди худож-
ников и архитекторов сформировалась творческая группа, ори-
ентированная на строительство и оформление ансамблей рели-
гиозно-культовых сооружений: мечетей и соборов («Кул Шариф» 
в Казани, «Таубэ» в Набережных Челнах, «Ринат» в Альметьевске, 
храмовый комплекс Серафима Саровского в Казани, Петропавлов-
ский собор в Альметьевске).

Важнейшую роль в развитии изобразительного искусства игра-
ет музейная и выставочная деятельность, представленная ныне Му-
зеем изобразительных искусств, Галереей современного искусства, 
Национальным культурным центром «Казань», картинной галереей 
К. Васильева, Елабужским историко-архитектурным и художествен-
ным музеем-заповедником. В 2005 году было открыто представи-
тельство Эрмитажа – «Эрмитаж-Казань». Ежегодно в Казани и горо-
дах Татарстана проводятся тематические художественные междуна-
родные, всероссийские и региональные выставки, форумы (1100-ле-
тие принятия ислама Волжской Булгарией, 1000-летие Казани).
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Архитектура. Традиции градостроительства в Среднем По-
волжье были заложены в Волжской Булгарии и в большинстве 
своем были представлены культовой, общественной и крепостной 
архитектурой, где основным строительным материалом выступали 
дерево и камень, обожженный глиняный кирпич. Динамика поли-
тического развития Булгарии, Казанского ханства, Казанского края 
и Казанской губернии способствовала тому, что на территории 
Поволжья к началу XVIII века сложилось стилевое многообразие, 
органично сочетающее восточные и западные мотивы, элемен-
ты русского, татарского и западноевропейского архитектурного 
искусства. Современная перепланировка городов в Казани нача-
лась в правление Екатерины II, с 1768 года. Первым архитектором 
города стал В. И. Кафтырев, в XIX веке на этой должности труди-
лись М. Емельянов, Я. Шелковников, А. Шмидт. Особый облик го-
роду придал Казанский университет (1804 год), вернее, универси-
тетский городок, построенный по проектам П. Пятницкого, М. Ко-
ринфского, Ф. Петонди. Рядом с Казанским кремлем был возведен 
ансамбль Богородицкого монастыря (архитектор – К. Тон).

Благодаря трудам Казанской губернской строительной комис-
сии (с 1833 года) Казань превратилась в один из лучших городов 
России, в котором органично переплелись дух как национальных 
культур Поволжья, так и общих эстетических принципов модер-
на, европейской культуры (например, дома Подуруевой, Ушковой). 
Признанием высокого уровня промышленности в Казанской гу-
бернии стало проведение в Казани в 1909 году Казанской между-
народной выставки, для которой были построены специальные па-
вильоны. Архитектурный профиль Казани в начале ХХ века опре-
деляли Л. Хрщонович, Ф. Амлонг, Г. Руш, К. Мюфке, К. Олешке-
вич, Ф. Малиновский, С. Бечко-Друзин и др.

После революции в 1920–1930 годы в Казани, в городах и се-
лах ТАССР возводились здания в стиле конструктивизма (Дом пе-
чати, Дворец культуры в честь 10-летия ТАССР), в 40–50-е годы 
утвердился стиль советского «сталинского» неоклассицизма. Про-
водниками этих идей в архитектурных ансамблях были И. Гайнут-
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динов, И. Валеев, П. Саначин, Г. Солдатов, 
П. Сперанский.

Создание заводов железобетонных 
конструкций и домостроительных комби-
натов в 60–80-е годы позволило перейти 
к строительству массового жилья из па-
нелей и блоков, что дало новый импульс 
строительству новых микрорайонов в Ка-
зани, Чистополе, Елабуге, Альметьевске, 
Бугульме и т. д. Уникальным было стро-
ительство новых городов – Набережных 
Челнов и Нижнекамска. Впервые в СССР 
промышленные зоны градообразующих 
предприятий вышли за пределы жилых 
районов и были связаны трамвайными ли-
ниями. Города возводили сразу с учетом 
комплексной инфраструктуры микрорай-
онов: детский сад, школа, подразделения 
здравоохранения и культуры.

Еще одним направлением деятельнос-
ти сообщества архитекторов стала научная 
реконструкция утраченного облика архи-
тектурно-археологических памятников 
(С. С. Айдаров).

К 1000-летию Казани (2005 год) столи-
ца и другие города Татар стана обогатились 
уникальными общественно-торговыми, 
спортивными, культовыми сооружениями, 
административно-офис ными комплексами. 
В 2005 году в Казани был построен мост 
«Милле ниум», в 2012-м – новый театр ку-
кол «Экият», к студенческой Универсиаде в 
2013 году возведена Деревня Универсиады 
и более 30 новых спортивных сооружений: 

Гостиница «Татарстан». 
1970-е годы

Цирк. 
Конец 1960-х годов

Театр кукол «Экият».
2012 год
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Дворец водных видов спорта, Центр по гребным видам спорта, 
Академия тенниса, Центр хоккея на траве, стадион «Казань Аре-
на» на 45 тысяч зрителей и др.

Книгоиздательское дело. Если первая типография в Казани – 
Азиатская – была открыта в 1800 году, то к концу XIX века в горо-
де было свыше 15 печатных заведений, выпускалось порядка 140–
180 наименований различных литературных жанров общим тира-
жом до 2 миллионов экземпляров. Тематика издаваемых книг была 
многообразной: медицина, богословие, юриспруденция, история, 
словари, самоучители. В начале ХХ века после Манифеста 17 ок-
тября 1905 года стали возникать новые книжные товарищества, 
типографии, журналы. В 1910 году в Казани насчитывалось 26 ти-
пографий, которые ежегодно выпускали свыше 1 000 наименова-
ний (из них 416 на татарском языке) тиражом свыше 2,5 миллиона 
экземпляров. Свыше 80 % книг на татарском языке, издававшихся 
в Российской империи, печаталось в Казани. Тематически книги 
разделялись на религиозное (М. Бигиев, З. Камали, З. Кадыри, 
Г. Буби) и светское направление. Казань в начале ХХ века была 
одним из центров джадидизма, где выпускались научные, учеб-
но-просветительские, литературно-художественные монографии 
(Р. Фахретдин, А. Валиди, Г. Баттал, Г. Ахмеров, Х. Файзи, А. Мак-
суди, Г. Баруди, М. Гафури, Н. Думави).

После Октябрьской революции 1917 года книгоиздатель-
ское дело было поставлено под строгий идеологический пар-
тийный и государственный надзор. Вместе с тем в условиях 
НЭПа с 1921 по 1928 год в Москве, Казани, Донецке, Свердлов-
ске, Новосибирске были открыты татарские кооперативные из-
дательства. С 1926 года – с момента создания Книжной палаты 
ТАССР – стал осуществляться учет книжной продукции. В на-
чале 30-х годов государственный Татиздат стал единственным 
издательством, выпускавшим литературу на татарском язы-
ке (объем печатной продукции в 1930 году составил 266 книг,  
а в 1932-м – 851 книгу). Издательское дело в 1932 году было 
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в центре реформы татарской письменно-
сти – перехода на латинский шрифт «Яна-
лиф». В 1939 году татарская письменность 
была переведена на алфавит на основе ки-
риллицы. В годы Великой Отечественной 
войны сотрудники Татиздата обеспечивали 
фронт книгами, брошюрами, листовками, 
плакатами патриотической направленности.

После ХХ съезда КПСС (1956 год) 
в рамках оттепели административно-ко-
мандной системы книжное дело пережи-
вает ренессанс, в 1963 году было издано 
1 006 наименований, из них 593 – на татар-
ском языке. Были опубликованы произве-
дения М. Амира, Г. Баширова, Н. Исанбета, 
Ф. Хусни, И. Гази, А. Абсалямова, А. Ени-
ки, Н. Даули, К. Тинчурина и др. Однако 
в годы застоя качество и объем Таткниго-
издата ежегодно ухудшались, в 1975 году 
вышло всего 269 книг.

В 1990-х годах стала формироваться 
развитая система государственно-частного 
партнерства книгоиздания, открыты Та-
тарское газетно-журнальное издательство, 
«Магариф», «Фэн», «Рухият», «Таглимат/
Познание» и др. В 2014 г. издательствами 
Татарстана было выпущено 1 397 книг ти-
ражом свыше 1,5 миллиона экземпляров.

Библиотеки. В конце XIX века в Ка-
занской губернии насчитывалось 13 пу-
бличных библиотек, ширилась сеть народ-
ных библиотек. В 1909 году в каждом уезде 
насчитывалось от 6 до 30 библиотек, боль-

Государственное
издательство, 

казанское отделение. 
1930-е годы

В библиотеке.
1930-е годы
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шая часть которых принадлежала общественным и религиозным 
объединениям, научным союзам.

В Советской Татарии библиотечное дело стало частью об ще-
го сударственных мероприятий культурной революции 20–30-х го - 
дов, было создано 218 библиотек и читален, из них 138 для татар, 
также каждый наркомат создает свои специализированные библио-
теки. В 1933 году создана библиотека для слепых. Накануне Вели-
кой Отечественной войны в ТАССР действовала 2 251 библиотека, 
а в 1960 году в структуре Минкульта ТАССР было 2 379 библиотек. 
В 70–80-е годы создаются центральные библиотечные системы, 
что позволило интегрировать в общий фонд около 23,5 миллиона 
единиц хранения. Подготовка специалистов для работы в библио-
теках ведется с 1935 года в Елабужском библиотечном техникуме, 
с 1969 года – в Казанском университете культуры и искусств (ныне 
Казанский государственный институт культуры).

В Республике Татарстан с начала 1990-х годов создаются но-
вые подразделения краеведческой и татарской литературы, вне-
дряются новейшие информационные технологии, предлагают-
ся новые формы деятельности интернет-формата. В 2000-е годы 
к государственной сети телекоммуникаций РТ были подключены 
100 муниципальных библиотек. Всего же в республике в 2011 году 
действовало более 3 300 библиотек.

В Татарстане действует одна из старейших в России библио-
тек – Научная библиотека имени Н. Лобачевского в Казанском уни-
верситете. Ее фонд занимает третье место после библиотек Мос-
ковского и Санкт-Петербургского университетов.

Музеи. В Казанской губернии к началу ХХ века действовали 
государственные и частные музеи светского и религиозного ха-
рактера. В 1895 году открылся Городской научно-промышленный 
музей, сегодня это Национальный музей Республики Татарстан. 
В Наркомате просвещения ТАССР создается Отдел по делам му-
зеев и охраны памятников, который, собственно, и создает новую 
систему музееведения, краеведения, научно-просветительской 
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работы. Стал издаваться журнал «Казанский музейный вестник». 
В 1920–1940 годах созданы музеи, связанные с деятельностью 
В. И. Ленина, М. Горького, Ш. Камала. 

В 1958 году был создан Музей изобразительных искусств, в 60-е 
годы открыты мемориальные музеи М. Джалиля, Г. Тукая, С. Сайда-
шева, Е. Боратынского в Казани, И. И. Шишкина в Елабуге, Я. Гаше-
ка в Бугульме. В начале 80-х годов в каждом муниципальном районе 
ТАССР действовал один или несколько городских музеев, были так-
же музеи в школах, вузах, на предприятиях, в ведомствах.

В Республике Татарстан в 90-е годы внедрены новые крите-
рии музейного дела, что дало возможность открыть ряд музеев-
усадьб М. Файзи, Н. Дуровой, стали создавать музеи-заповедники. 
К 2014 году в Татарстане действовало семь музеев-заповедников: 
Билярский историко-археологический и природный музей-запо-
ведник, Елабужский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, Иске-Казанский историко-культурный и при-
родный музей-заповедник, «Ленино-Кокушкино», Чистопольский 
историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, «Ка-
занский Кремль». В 2009 году создан уникальный историко-архи-
тектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск».

Музеи Республики Татарстан – это центры научно-исследова-
тельской, просветительской, реставрационной и информационной 
работы, где экспонируются выставки, подготовленные как респуб-
ликанскими научными коллективами, так и музейными коллекти-
вами России и мира. Большой вклад в развитие музейного дела 
внесли В. Дьяконов, Н. Воробьев, Е. Бушканец, М. Елизарова, 
Ю. Петров, Л. Валеева, Г. Муханов, С. Писарева, М. Низа миев, 
Р. Гарифжанов. Некоторые вузы Татарстана ведут подготовку 
по направлению «Музееведение». В 2014 году в РТ действовало 
129 музейных учреждений, которые посетили 2,5 миллиона чело-
век с более чем 50 000 экскурсий.

Средства массовой информации. В 1808 году профессор 
И. Запольский подготовил проект газеты «Казанские известия» 
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на русском и татарском языках, однако получил разрешение на 
издание газеты только на русском. В начале ХХ века уже была 
разветвленная сеть газет и журналов светского, научного и рели-
гиозного направлений (21 периодическое издание). «Волжский 
вестник», «Городской листок», «Казанский биржевой листок», 
«Волжско-Камское слово» – это далеко не полный перечень  
губернских газет.

После Первой российской революции 1905 года – начала ново-
го политического этапа в развитии российской государственности, 
связанной с Манифестом 17 октября 1905 года, – стала развиваться 
периодика на татарском языке, до этого издавалось несколько га-
зет нелегальным путем («Иттифак», «Хоррият»). В период с 1905 
по 1917 год на татарском языке издавались такие газеты и журна-
лы, как «Юлдуз», «Баянельхак», «Кояш», «Тормыш», «Азат», «Тан 
Юлдузы», «Курултай», «Яшен», «Ялт-Йолт», женский журнал 
«Сююмбике». В журналистике себя нашли Ф. Амирхан, Г. Тукай, 
Г. Камал, Г. Исхаки, А. Максуди, Ф. Туктарова и др.

Первая советская газета, выпущенная 29 октября 1917 года, 
получила название «Знамя революции». На татарском языке о ре-
волюции говорила газета «Эш/Труд» – орган Мусульманского ко-
миссариата при Казанском Совете. Далее были «Кызыл байрак», 
«Кызыл Армия».

По мере утверждения советской власти в Поволжье пресса 
ставится под прямой идеологический контроль со стороны ком-
мунистической партии. Первого декабря 1920 года стал выходить 
на русском и татарском языках журнал «Вестник Татарского об-
ластного комитета РКП(б)», впоследствии переименованный 
в «Коммунист Татарии», – это было общественно-политическое, 
научно-идеологическое издание, задающее векторы политической 
жизни в ТАССР. В 1925 году начинает выпускаться журнал «Про-
летарий Татарстана», который стал рупором профсоюзного дви-
жения в республике. В 30-е годы в ТАССР сформировалась раз-
ветвленная сеть республиканских и районных газет, тематических  
журналов.
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В послевоенный период 40–70-х годов основу прессы ТАССР со-
ставляли газеты «Социалистик Татарстан», «Советская Татария», 
«Комсомолец Татарии», альманах «Литературный Татарстан».

Перестройка и последующее изменение политического уклада 
существенно изменили положение в сфере средств массовой ин-
формации. В частности, расширился диапазон общественно-по-
литических и научных изданий. Пресса Татарстана пополнилась 
газетами, нацеленными на деловые круги, бизнес-сообщество. 
Сегодня на медиарынке зарегистрировано свыше 1 000 средств 
массовой информации (СМИ), действует 15 информационных 
агентств, 137 электронных периодических изданий.

История радиовещания Татарстана начинается с 1918 года, 
когда стала действовать Казанская приемная радиостанция, филиа-
лы которой были открыты в городах Тетюши, Спасск, Бугульма, 
Мензелинск, Чистополь. В 1921 году в населенных пунктах стали 
устанавливаться громкоговорители. Первые тематические переда-
чи на русском и татарском языках на радио появились в 1927 году, 
а с 1933 года стали выпускаться передачи на чувашском языке. 
В современном Татарстане действуют 89 радиоканалов, из них 
16 вещают на татарском языке. Ежедневно выходят порядка 150 ра-
диопередач. Телерадиокомпания «Новый век» ведет круглосуточ-
ное вещание на всей территории Российской Федерации, в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Регулярное телевещание в ТАССР началось в 1959 году, сегод-
ня в республике зарегистрировано 73 канала, активно развивается 
кабельное, спутниковое, цифровое вещание, благодаря чему ин-
формационная среда Татарстана является чрезвычайно насыщен-
ной, соответствуя динамике глобальной мир-системы.

Образование. В начале ХХ века Казань – признанный мировой 
и российский научно-образовательный центр Российской империи. 
В 1804 году в Казани был открыт университет, в 1842 году – Ду-
ховная академия, в 1873 году – Казанский ветеринарный институт. 
В  целом эпоха Великих реформ Александра II способствовала со-
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зданию многоуровневой системы начального, среднего, среднего 
специального и высшего образования как светского, так и религиоз-
ного формата. Например, в Казани были открыта мужская гимназия 
(1870 год), два реальных училища (1875, 1907 годы), три женских 
гимназии (1859, 1870, 1905 годы), два епархиальных училища (1868, 
1890 годы). Реальные училища появились в Елабуге (1878 год), Бу-
гульме (1903 год), Мензелинске (1914 год). Женские гимназии дейст-
вовали в Елабуге (1860 год), Мензелинске (с 1862 года). В 1899 году 
в Елабуге было организовано епархиальное училище.

Реформы П. А. Столыпина способствовали активизации обще-
ственно-частной инициативы в сфере образования. В Казани был 
открыт негосударственный вуз – Казанские высшие женские курсы, 
частные гимназии в Казани, Чистополе, Тетюшах, Мамадыше, Буин-
ске, Лаишеве, Свияжске, Спасске. Земства и городские органы самоу-
правления открыли свыше 30 русско-татарских училищ. В 1912 году 
земства приступили к программе всеобщего начального обучения. 
Благодаря целенаправленной позиции джадидистов ширилось учас-
тие татарской молодежи в образовательных процессах (к 1917 году 
в Казанском университете обучалось порядка 100 студентов-татар).

После установления советской власти в Поволжье и провоз-
глашения в 1920 году ТАССР республикой был взят курс на куль-
турную революцию, суть которой состояла в преобразовании дея-
тельности образовательных учреждений исходя из социалистиче-
ских принципов педагогики и задач коммунистического воспита-
ния, плановой экономики. Первым шагом культурной революции 
1921–1929 годов стала кампания по ликвидации безграмотности. 
Уже в 1936 году партийные власти стали ориентировать молодежь 
на обязательное семилетнее образование.

В целом курс на индустриализацию и коллективизацию создал 
ситуацию огромного спроса на образование, на квалифицированные 
кадры со средним специальным и высшим образованием. Для ре-
шения этой задачи в ТАССР были созданы многочисленные курсы 
фабрично-заводского обучения, 17 средних специальных учебных 
заведений технического и шесть сельскохозяйственного направле-
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ний, пять вузов (финансово-экономический, химико-технологиче-
ский, авиационный, коммунального строительства, медицинский).

Большое значение уделялось выстраиванию системы обще-
го и педагогического образования на татарском языке: подготов-
лены программы и учебные пособия по изучению родного языка 
и литературы, полные комплекты переведенных с русского языка 
учебников по естественным и гуманитарным предметам. Уче-
ные-языковеды Н. Мухутдинов, М. Курбангалиев, М. Файзуллин, 
Г. Шараф создали прочную базу для развития национальной шко-
лы, и это несмотря на большие затруднения, созданные сменой ал-
фавитов татарского языка (в 1927 году – с арабского на латиницу, 
в 1939 году – на кириллицу).

В годы Великой Отечественной войны система народного об-
разования понесла невосполнимые потери педагогических кадров, 
что потом долго сказывалось на уровне подготовки научно-педаго-
гических кадров для национальной школы. Вместе с тем именно 
в 40-е годы благодаря эвакуированным в Казань вузам из Харько-
ва, Ленинграда, Москвы на новый уровень вышли система высше-
го образования, наука.

Послевоенный период в ТАССР был связан с постройкой бо-
лее 550 школьных зданий, переходом с 1959 года на обязательное 
восьмилетнее образование, выстраиванием системы професси-
онально-технических учебных заведений (ПТУ). За 70–80-е годы 
было открыто свыше 100 ПТУ. В Альметьевске, Нижнекамске,  
Набережных Челнах, Елабуге стали действовать филиалы вузов.

В 80–90-е годы среди татарской интеллигенции развернулась 
борьба за духовное возрождение, за изменение положения нацио-
нальной школы в ТАССР. Уже в Республике Татарстан была со-
здана сеть татарских гимназий, а также школ с татарскими клас-
сами, в педагогических колледжах и вузах расширилась тематика 
научно-педагогических исследований и направлений подготовки. 
На 2014 год в Татарстане работало 1 958 дошкольных учреждений, 
1 488 образовательных школ, 103 средних профессиональных за-
ведения, 16 государственных вузов и 11 негосударственных.
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Наука. Формирование светской, академической среды в Ка-
занской губернии началось в XVIII веке, хотя, безусловно, институ-
ционально казанская научная среда стала складываться в XIX веке 
после открытия в 1804 году Казанского университета и Казанской 
духовной академии. В университете сложились лингвистическая, 
астрономическая, геологическая, геометрическая, химическая, ме-
дицинская и другие научные школы и направления.

Молодая советская республика не меньше, чем Российская 
империя, нуждалась в квалифицированных кадрах, что и нашло 
отражение в активной и целенаправленной политике по поддержке 
высшего образования. Если сравнить динамику научных работни-
ков, то на 1926 год их насчитывалось 650, в 1940 году – свыше 
1 300 человек.

В годы Великой Отечественной войны в Казань были переведе-
ны многие научные учреждения Академии наук СССР, в эвакуацию 
прибыло порядка 1 800 научных сотрудников, из них 93 действи-
тельных члена или члена-корреспондента АН СССР. В ходе интег-
рации научных кадров союзного и республиканского уровней казан-
ская академическая среда вышла на качественно новый уровень, что 
позволило создать в 1945 году Казанский филиал АН СССР.

Уже в 50–70-е годы в Казани и крупных городах ТАССР был 
создан ряд крупных отраслевых НИИ, внесших значительный 
вклад в развитие фундаментальных наук и в решение назревших 
проблем промышленного и сельскохозяйственного производства. 
К концу 1980-х годов в республике было 104 научно-исследова-
тельских организации.

В рамках политико-экономической трансформации образова-
ния Российской Федерации и ее полноценного субъекта – Респу-
блики Татарстан была создана Академия наук Республики Татар-
стан, призванная к формированию новой структуры научно-ис-
следовательской деятельности, отвечающей на вызовы XXI века. 
В семи отделениях АН РТ работают ведущие ученые по истории, 
филологии, философии, политологии, психологии, педагогике, 
био логии, медицине, математике, энергетике, химии и науке о Зем-
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ле. В 1994 году был создан Институт Татарской энциклопедии. 
На рубеже веков заметным явлением в научной жизни Татарстана 
стали три тома академической татарской грамматики, коллектив-
ная монография «Татары», семь томов «Истории татар», 12 томов 
Словаря татарского фольклора. 

Сегодня в Республике Татарстан в научных учреждениях и ву-
зах трудятся свыше 8 000 научных сотрудников и 10 000 науч но-
педагогических работников, из них пять академиков и три члена-
корреспондента РАН, два академика и два члена-корреспондента 
РАО, 40 академиков и 80 членов-корреспон дентов АН РТ, около 
2 000 докторов и 11 000 кандидатов наук.

Общие выводы по главе 10

Социокультурная динамика в ХХ веке для российской культу-
ры была чрезвычайно насыщенной и плодотворной. Прежде всего 
это связано с тем, что начало столетия стало временем: 

1) мобилизации перед лицом сложнейших политических и со-
циально-экономических вызовов эпохи модерна всех сословий 
и слоев Российского государства и общества; 

2) формирования российской гражданской политической на-
ции, а также политической субъектности всех народов, историче-
ски вошедших в Российскую империю.

Творческая и научная интеллигенция, как правило, всегда 
чувствующая тенденции эпохи, начинает выдвигать и воплощать 
как в общественно-политическом плане, так и в своих профессио-
нальных средах и поприщах новые идеи, создавать новые научные 
направления, этические и эстетические каноны, направленные на 
гуманизацию социальных отношений, развитие познавательных 
возможностей человеческого рода.

Российская интеллигенция, включающая в себя представите-
лей как русской интеллигенции, так и интеллигенции всех наро-
дов Российской империи, решительно включается в этот процесс, 
порождая мощнейший синергетический эффект, эхо которого 
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осознается и воплощается до сих пор. Действительно, несмотря 
на трагедию и потери Гражданской войны, массовую эмиграцию 
за рубеж, влияние идей, методов и ценностей российской куль-
туры и науки начала ХХ века прослеживается и в СССР, и в ми-
ровой культуре. Имена С. Дягилева, В. Набокова, Ф. Шаляпина, 
И. Бунина, И. Сикорского, В. Зворыкина, Н. Кондратьева, А. Чая-
нова, В. Леонтьева, П. А. Сорокина, С. Рахманинова, А. Кожева, 
Б. Пастернака и других видных деятелей вошли в анналы миро-
вой культуры и науки.

«Цветущая сложность» российской культуры, науки была 
многоуровневой, открытой мировым тенденциям и культуре наро-
дов России. Другой вопрос, что социально-экономическая платфор-
ма этого «цветения» была узкой и сословной, не соответствующей 
вызовам ХХ века. Предпринимаемые в Российской империи в кон-
це XIX – начале ХХ века усилия по развитию начального, среднего 
специального, высшего образования явно были недостаточными, 
а без этого невозможно устойчивое развитие российского общества.

Развитие культуры мусульманских народов России, в том 
числе татарского, в начале ХХ века было на подъеме. Татар-
ская творческая, научная и религиозная интеллигенция актив-
но шла по пути джадидизма, концепция которого в широком 
плане предполагала не только образовательно-педагогическую 
реформу, но и социокультурное преобразование всего обра-
за жизни татар. Интеграция в мировое и российское цивили-
зационное пространство не означала для джадидистов отказ 
и пренебрежение татарской народной культурой, ценностями  
арабо-мусульманской цивилизации. Правильнее говорить о пои-
ске наиболее оптимальной формулы, позволяющей осуществлять 
преемственность поколений, а также выработке интеллектуальной 
традиции по восприятию и пониманию культуры других народов, 
освоению научно-технических знаний и достижений.

Концепция джадистов, так же как и модель деятелей серебря-
ного века российской культуры, дала большие плоды, представ-
ленные как в культуре ТАССР, так и в мировой культуре. Широкая 
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международная сеть татарской диаспоры показывает, что вырабо-
танная джадидистами формула социокультурного развития позво-
ляет активно интегрироваться в любые сообщества (Турция, Ки-
тай, Австралия, США), добиваться больших результатов на любом 
профессиональном, общественно-политическом и научно-куль-
турном поприще, не забывая своей национальной религиозной 
идентичности (С. Максуди).

Жесткие испытания Первой мировой войны и череды гра-
жданских конфликтов стали для интеллигенции проверкой 
на прочность их гуманизма, веры в человека, человеческий род. 
Как только период революционных потрясений закончился, рос-
сийская и татарская интеллигенция активно включилась в работу 
по созданию советской социалистической культуры. Процесс мо-
дернизации СССР, как известно, включал неотъемлемой частью 
культурную революцию, переход к всеобщей грамотности, вы-
страивание сложной системы непрерывного и массового образо-
вания, позволяющей создавать научно-образовательную базу для 
развития промышленности, сельского хозяйства, обороны, других 
сторон жизнедеятельности общества.

Созданная в рамках первой волны модернизации социальная 
инфраструктура доказала свою жизнеспособность в «горниле» 
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны создани-
ем атомной энергетики и космической отрасли в 1940–1960 годы. 
Великие достижения советской модели образования, науки и куль-
туры признаны сегодня всеми. Их необходимо знать и нам, но сле-
дует помнить, что динамика современной мир-экономики не стоит 
на месте.

Расширенная, по отношению к дореволюционной форме, мо-
дель образования 20–30-х годов ХХ века уже не соответствовала 
реа лиям научно-технической революции 50–70-х годов. Для исправ-
ления ситуации проводится последовательная серия реформ образо-
вания, перехода от семилетнего к восьмилетнему, а затем десятилет-
нему образованию, расширению сети среднего профессионального 
и высшего образования, созданию сложной системы НИИ.
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Каждый новый виток технологий, социальных и гуманитар-
ных инноваций требует повышения и развития моделей, уровней 
и практик образования, открытости обмена информацией, содер-
жания мировоззренческих ценностей, поиска новых смыслов, 
творческой коммуникативной среды. Однако советская культура, 
формируемая в рамках модели построения социализма в одной 
стране, была закрытой для новаций; создаваемая в военно-про-
мышленном комплексе научно-производственная продукция 
не находила применения в гражданской жизни; принцип пар-
тийности излишне идеологизировал все формы общественного 
сознания.

К середине 70-х годов советская модель образования и нау-
ки начинает давать сбои, перестает творчески отвечать на вызо-
вы II половины ХХ века. Ряд представителей научно-технической 
и творческой интеллигенции эмигрируют из страны по политиче-
ским и личным соображениям, другие уходят если не в диссидент-
ство, то во «внутреннюю эмиграцию», работают в стол для буду-
щих поколений. Вышеперечисленные факторы приводят советское 
общество к потере динамики развития, к дезориентации в научно-
культурных течениях и направлениях эпохи «текучего» модерна 
или постиндустриального общества.

Предпринятая в СССР советско-партийной номенклатурой пе-
рестройка всех сторон жизни стала запоздалым как минимум на 
два десятилетия явлением, наглядно обнажившим не только уро-
вень социально-экономической стагнации, но и слабый уровень 
социокультурной динамики советско-социалистичес кой модели 
развития, атмосферу общего морально-нравственного разложения.

В сложнейших условиях кардинальных преобразований 1989–
2000 годов стала складываться новая конфигурация развития об-
разования, науки, культуры, начали формироваться новые стили 
и формы научно-технической коммуникации и практики, обрета-
лись новые формы творческой деятельности, где ценности, ме-
тоды и формы, наработанные практики интеллигенции ХХ века, 
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прошедшей через вызовы трех волн модернизации, позволяют 
и сегодня развивать потенциал и инфраструктуры российского об-
щества и образования, науки и культуры.

Интеллигенция Татарстана, верная идеям творческого и ответ-
ственного служения обществу, многонациональному народу Рос-
сии, стремится сегодня к воплощению принципов истины, добра 
и красоты, к выстраиванию гибкой и устойчивой системы образо-
вания, науки и культуры, позволяющей татарстанцам, помня о бо-
гатейшем культурно-цивилизационном прошлом, созидать настоя-
щее и будущее.

  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 10

1. Определите ключевые темы и процессы в развитии татарской литерату-
ры и литературы народов Поволжья за ХХ век.

2. Каким образом развивалась татарская музыкальная культура в ХХ веке?

3. Что определяло специфику развития татарского театра в ХХ веке?

4. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы развития кино и телеви-
дения ТАССР – РТ в ХХ–XXI веках.

5. Каким образом происходило развитие изобразительного и декоративно-
го искусства, музейного дела в  ТАССР – РТ в ХХ–XXI веках?

6. Какие тенденции определяли развитие архитектуры ТАССР – РТ в ХХ–
XXI веках?

7. Что определяло развитие книгоиздательского и библиотечного дела 
в ТАССР – РТ в ХХ–XXI веках?

8. Раскройте основные этапы развития средств массовой информации 
в ТАССР – РТ в ХХ–XXI веках.

9. Раскройте основные этапы развития образования в ТАССР – РТ в ХХ–
XXI веках.

10. Раскройте основные этапы развития науки в ТАССР – РТ в ХХ–XXI веках.
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Социокультурная динамика – одно из центральных понятий сов-
ременных социально-гуманитарных наук, обозначающее процесс взаи-
мопроникновения тенденций развития социальных институтов и произ-
водства культурных ценностей в деятельности человека.

Татарский мир – социокультурное понятие, обозначающее сооб-
щество людей, принадлежащих культурно-исторически к татарской на-
ции, говорящих на татарском языке и практикующих ценности татарской 
культуры в различных странах мира. Сегодня общественным центром 
татарского мира выступает Всемирный конгресс татар, включающий ди-
аспоры из более чем 50 стран мира.

Интеллигенция – исторически сложившаяся и развивающаяся со-
циальная группа лиц, профессионально занимающихся интеллектуаль-
ным (умственным), творческим трудом, являющимся для них основным 
источником дохода. В условиях динамики и усложнения глобального 
открытого общества интеллигенция выступает как сообщество, выпол-
няющее миссию интеграции мира, преемственности поколений, поиска 
новых ценностных горизонтов развития человеческого рода.

 ЗАПОМНИТЕ НОВЫЕ ПОНЯТИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ХХ век – сложный период в развитии человеческого рода, 
в развитии России и татарского народа. Развитие капиталистиче-
ской мир-системы в XIX–XX веках способствовало как становле-
нию индустриальной модели социально-экономических отноше-
ний, так и формированию российской политической гражданской 
нации, политической субъектности всех народов Российской им-
перии. В ходе трех российских революций начала ХХ века форми-
руется новая политическая реальность, включающая в себя идеи 
и институты республиканизма, демократизма и федерализма.

Первая российская революция 1905 года наглядно показала, 
что Российская империя идет по пути смены «подданнической» 
модели социально-политических отношений гражданской нацией. 
Специфика установления институтов российской политической 
гражданской нации состояла в развитии множества политических 
субъектов всех народов, входивших в Российскую империю.

Рождение татарской гражданской политической нации проис-
ходило во II половине XIX – начале XX века и нашло свое вопло-
щение в общественном движении джадидизма, когда реформатор-
ство системы религиозного образования открыло для мусульман-
ского сообщества новые политические и социально-гуманитарные 
формы для органичного приобщения татар к достижениям и цен-
ностям мира модерна, современной мир-системы.

Политико-правовые и социальные реалии 1905–1917 годов 
открывали перед российским обществом альтернативные пути 
развития политической нации. Благодаря Манифесту 17 октября 
1905 года, созданию Государственной Думы мусульмане России 
получили возможность отстаивать и продвигать вопросы нацио-
нального самоопределения, сохранения и защиты вероисповедных 
прав, культуры, языка, традиций путем либерально-демократи-
ческих реформ. Однако сложность и неоднородность назревших 
перед Российской империей проблем, обострившихся политико-
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экономическим и мировоззренческим кризисом Первой мировой 
войны (1914–1918 годы), сделали доминирующим социал-демо-
кратический революционный тренд. 

Выдающиеся лидеры татарской гражданской нации, имея раз-
личные политические воззрения, между тем консолидированно 
отстаивали идеи народного единства, сохранения религии и куль-
туры, напоминали о тысячелетней истории государственности та-
тарского народа. В сложнейший период Гражданской войны в Рос-
сии татарская национальная интеллигенция предложила смелые 
политические проекты создания в Поволжье «Урало-Волжского 
штата», Татаро-Башкирской Советской Республики.

Победа партии большевиков в Гражданской войне привела 
к утверждению советской модели политико-правового, экономиче-
ского, национального и социокультурного развития. В Поволжье 
первым шагом на этом пути стало создание в 1920 году Татарской 
Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР), 
где на основе идей коммунистического интернационализма и на-
ционализации экономики стала складываться новая социалистиче-
ская гражданская идентичность татарского народа.

Эпоха развития советской политической гражданской нации 
стала периодом кардинальной трансформации из аграрного типа 
общества в индустриальный. Специфика успеха развития СССР 
состояла в том, что Советское государство и общество смогли дать 
свой альтернативный ответ на кризис капиталистической мир-си-
стемы, отстояв политическую независимость, создав социалисти-
ческую индустриальную экономику и новую форму культуры. На-
роды ТАССР в 20–30-е годы осуществили кардинальную социаль-
ную революцию, в ходе которой создали мощный индустриальный 
потенциал, развитую систему сельского хозяйства, образования, 
науки и культуры, что позволило в годы испытаний Великой Оте-
чественной войны (1941–1945 годы) проявить высокий уровень 
самоотверженности как на полях сражений, так и в тылу. Свыше 
200 сынов и дочерей Татарстана были удостоены звания Героя Со-
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ветского Союза, а гражданское мужество и героизм М. Джалиля 
стали символом антифашизма во всем мире.

Динамика развития мир-системы в послевоенные 40–60-е годы 
была связана с утверждением гуманистических и демократических 
идей, с широким распространением достижений научно-техниче-
ской революции, с повсеместным отказом от авторитарно-тотали-
тарного наследия эпохи двух мировых войн (1914–1945 годы).

Тенденции развития СССР в 50–80-е годы в целом были в кон-
тексте мировых трендов социально-экономического развития. 
В 60–70-е годы СССР – явный лидер технологических инноваций 
(космонавтика, авиастроение, атомная энергетика и т. д.). Совет-
ская Татария в этот период – устойчивая точка роста экономики 
СССР, обеспечивающая ее высокотехнологичной продукцией 
энергетической и медицинской промышленности, авиастроения, 
вертолетостроения, судостроения, автомобилестроения, нефтехи-
мии и нефтепереработки. 130 видов продукции ТАССР поставля-
лись в 82 страны мира.

Вместе с тем в 70–80-е годы ХХ века советская модель развития 
общества сталкивается с серьезными вызовами, связанными с пере-
осмыслением методов и форм административно-командного управле-
ния, решения межнациональных вопросов, развития политического 
сознания и культуры. Новое демократическое политическое мышле-
ние, ставшее мировой реальностью в глобальных гуманитарных дви-
жениях в 60–70-е годы ХХ века (пацифизм, антиколониализм, эколо-
гизм, теология освобождения и т. д.), для советского общества стано-
вится очевидной в период перестройки (1985–1989 годы), создавшей 
условия для кардинальной социальной революции (1989–1993 годы), 
важнейшими вехами которой стали I съезд народных депутатов, 
формирование многопартийности, десталинизация, «архивная рево-
люция», утверждение элементов рыночной экономики, развитие ин-
ститутов гражданского общества, срыв установления власти Государ-
ственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Предста-
вители советской татарской национальной интеллигенции в 60–80-е 
годы многое сделали для возрождения национальной истории, куль-
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туры и образования. Они же стали инициаторами идей демократиза-
ции, гуманистического и политического обновления.

Важнейшей вехой трансформации советской модели государ-
ственности стала реформа СССР, в ходе которой вновь стали ак-
туальными как альтернативы начала ХХ века, так и новые вызовы 
глобальной эпохи (1945–1989 годы). Выборы первого Президента 
России Б. Н. Ельцина 12 июня 1990 года поставили на повестку 
дня вопросы развития федерализма, выстраивания новой конфигу-
рации политико-экономических отношений в новой России.

В этот непростой исторический период народы Советской Та-
тарии проявили большую политическую активность и мудрость, 
последовательно выступая за союзный статус ТАССР, за установ-
ление открытых отношений как между субъектами Российской Фе-
дерации, так и всем мировым сообществом. 30 августа 1990 года 
Верховный Совет ТАССР принимает Декларацию о государствен-
ном суверенитете Республики Татарстан. 15 февраля 1994 года 
был заключен Договор «О разграничении предметов ведения 
и взаимном делегировании полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти Республики Татарстан». Законодательная власть РТ, 
выражая политическую волю многонационального народа Татарс-
тана, реализует, по словам Председателя Государственного Совета 
РТ Ф. Х. Мухаметшина, политику концептуального единства пар-
ламентаризма, демократии и подлинного федерализма: «Россий-
ская Федерация – это огромная страна, федерализм в России – это 
территориальный каркас демократии. Отстаивая федеративные 
принципы, мы одновременно выступаем за сохранение демокра-
тии». Деятельность избранных президентов РТ М. Ш. Шаймиева 
(1990–2010 годы) и Р. Н. Минниханова (2010 – по настоящее вре-
мя) направлена на сохранение целостности Российского государ-
ства и общества, формирование политической и социально-эконо-
мической субъектности татарстанцев, повышение их уровня жиз-
ни, последовательное соблюдение баланса интересов различных 
социальных групп, укрепление содружества народов и религий.



205

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абдуллин Х. Татары в российской армии // История татар. Т. 7. 
Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 194–198.

2. Айнутдинова Л. Либеральные партии Казанской губернии 
в 1905–1907 гг. // История татар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 
2013. С. 96–104.

3. Алексеев И. Правомонархическое (черносотенное) движение в г. 
Казани и Казанской губернии в 1905–1917 гг. // История татар. Т. 7. Ка-
зань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 104–116.

4. Алексеев И. Е. Русское национальное движение в Казанской гу-
бернии и Татарстане (конец XIX – начало XX веков). Казань, 2004. 322 с.

5. Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или 
начало? М.: Новое издательство, 2013. 436 с.

6. Бондаренко В. В. Герои Первой мировой. М.: Молодая гвардия, 
2013. 511 с. 

7. Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск: Полиграмма, 1993. 
128 с.

8. Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революци-
онного насилия.М.: РОССПЭН, 1997. 376 с.

9. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современ-
ном мире. СПб.: Университетская книга, 2001. 416 с.

10. Вернадский Г. В. Киевская Русь: пер. с англ. Е. П. Беренштей-
на, Б. Л. Губмана, О. В. Строгановой / под ред. Б. А. Николаева. Тверь: 
ЛЕАН; Москва: АГРАФ, 1996. 448 с.

11. Гайнетдинов Р. Татары в ближнем и дальнем зарубежье: история 
расселения и современное состояние // История татар. Т. 7. Казань: Ин-
ститут истории АН РТ, 2013. С. 632.

12. Галлямова А. Национальный вопрос и политическая ситуа-
ция в Татарской АССР в середине 1940-х – первой половине 1980-х  
годов // История татар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 407.

13. Гарипова З. Образование ТАССР и решение вопросов корениза-
ции // История татар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 277. 

14. Гатауллина И. Советская политика ликвидации имущих классов // 
История татар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 287.

15. Голдстоун Дж. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой исто-
рии: 1500–1850 гг. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. 224 с.



206

16. Даутова Р. В. Становление и развитие телевидения в Татар-
стане. Казань, 2004. 16 с. URL: http://cheloveknauka.com/stanovlenie- 
i-razvitie-televideniya-v-tatarstane (дата обращения: 08.10.18).

17. Дерлугьян Г. Как устроен этот мир. Наброски на макросоциоло-
гические темы. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. 384 с.

18. Зиятдинова А. Во Франции отпраздновали столетие высадки 
российской экспедиции, почтили память и моего деда. URL: https://real-
noevremya.ru/articles/69098-immigranty-v-evrope-francuzhenka-s-kornya-
mi-iz-tatarstana (дата обращения: 08.10.18).

19. Измайлов И. Великая Болгария. Т. II. Б/и. С. 124.
20. История России с древнейших времен до наших дней / под ред. 

А. Н. Сахарова. М.: Проспект, 2010. 768 с. 
21. История татар с древнейших времен: в 7 т. Т. 7. Казань: Институт 

истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. 1008 с. 
22. История Татарстана: учеб. пособие для основной школы / под 

ред Б. Ф. Султанбекова. Казань, ТАРИХ, 2001. 544 с.
23. Кабирова А. Политические репрессии в ТАССР в 1930-е гг. // Исто-

рия татар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 374.
24. Курила И. И. История, или Прошлое в настоящем. СПб.: Изд-во 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. 168 с.
25. Макарова Г. Динамика этнокультурных политик федерального 

центра и Республики Татарстан в 1990–2000 гг. // История татар. Т. 7. Ка-
зань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 646.

26. Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технологии, вооруженная сила 
и общество в XI–XX веках. М.: ИД «Территория будущего», 2008. 456 с.

27. Миннулин И. Мусульманские общины в 1920–1930 гг.: поли-
тико-правовое и социально-экономическое положение // История татар. 
Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 360.

28. Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. 
СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. Т. 1. 996 с.; Т. 2. 912 с.; Т. 3. 992 с.

29. Морозов О. В. Идеология обкома КПСС в годы перестройки // 
История татар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 497–499.

30. Мухаметшин Ф. Х. Законодательство Республики Татарстан 
в условиях новой политики в федеративных отношениях // История та-
тар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 743.

31. Мухаметшин Ф. Х. Значение законотворчества Верховного Сове-
та Республики Татарстан для закрепления статуса Республики Татарстан // 
История татар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 601–603.



207

32. Назипова К. Политика индустриализации страны: результаты в 
ТАССР и ее влияние на положение татар в республике и за ее предела-
ми // История татар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 302.

33. Насыров И. Практика внешних связей Республики Татарстан // 
История татар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 621.

34. Нефедов С. А. История России. Факторный анализ. Т. I: С древ-
нейших времен до Великой Смуты. М.: Издательский дом «Территория 
будущего», 2010. 376 с.

35. Никонов В. А. Код цивилизации. Что ждет Россию в мире буду-
щего? М.: Э, 2015. 672 с.

36. Паин Э. Федеративные отношения в 1990-е годы и их роль 
в укреплении целостности России // История татар. Т. 7. С. 611.

37. Почекаев Р. Ю. Ханы Золотой Орды. СПб.: Евразия, 2010. 384 с.
38. Развитие православия в Татарстане в 2015–2017 гг. / авт.-сост. 

И. Е. Алексеев. Казань: Центр инновационных технологий, 2017. 264 с.
39. Рашев Р. Великая Болгария // История татар. Т. 2. Казань: Изд-во 

«РухИЛ», 2006. С. 36.
40. Республика Татарстан: Природа, история, экономика, культура, 

наука. 2-е изд. Казань: Ин-т Татарской энциклопедии и регионоведения 
АН РТ, 2015. 194 с.

41. Скотт Дж. Благими намерияниями государства. Почему и как 
проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: 
Университетская книга, 2005. 576 с.

42. Тагиров И. Р. История и политика. Казань: Изд-во КГУ, 2009. 230 с.
43. Тагиров И. Р. Образование ТАССР и развитие национальной 

культуры // История татар. С. 333.
44. Тагиров И. Р. Перестройка в Татарстане // История татар. Т. 7. 

Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 491.
45. Тагиров И. Р. Итоги референдума и их законодательное закрепле-

ние // История татар. Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 569.
46. Тагиров Э. Р. Устойчивость Планеты – историческая надеж да че-

ловечества. Казань: ЗАО «АБАК», 2016. 384 с.
47. Усманова Д. Становление тюркско-татарского политического 

движения в России (начало ХХ столетия) // История татар. Т. 7. Казань: 
Институт истории АН РТ, 2013. С. 73–116.

48. Федорова Н., Ханипова И. Этнодемографическая ситуация в 
ТАССР в 1920–1930 гг. // История татар. Т. 7. Казань: Институт истории 
АН РТ, 2013. С. 320.



208

49. Федотова В. Г., Федотова Н. Н., Колпаков В. А. Глобальный ка-
питализм: три великих трансформации. М.: Культурная революция, 2008. 
608 с. 

50. Хакимов Р. Модель Татарстан // История татар. Т. 7. Казань: Ин-
ститут истории АН РТ, 2013. С. 618.

51. Хоменко В. В. Татарстан в системе глобальных координат соци-
ально-экономического развития Поволжья и России // История татар. Т. 7. 
Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 720.

52. Черепанов М. Война с Японией: отчего спасла человечест-
во Красная Армия в августе 1945 года в Китае // Реальное время. URL: 
https://realnoevremya.ru/articles/74729-tatarstancy-v-voyne-s-yaponcami-v-
1945-godu (дата обращения: 08.10.2018).

53. Черепанов М. На фронтах Первой мировой 100 лет назад // Казан-
ские ведомости. URL: https://kazved.ru/article/53458.aspx (дата обраще-
ния: 08.10.2018).

54. Шайдуллин Р. Крестьянство в стране и ТАССР // История татар. 
Т. 7. Казань: Институт истории АН РТ, 2013. С. 292.

55. Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1917 гг. – 
1917–1922 гг. М.: Весь Мир, 1997. 560 с. 

56. Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. 
М.: НЛО, 2013. 448 с.

ХРЕСТОМАТИЯ

1. Ежегодное послание Президента Республики Татарстан  
к Государственному Совету РТ. 

2. Ильдус Садыков: http://www.e-nkama.ru/news/1245/65238/
3. Онлайн: https://kam.business-gazeta.ru/author/27/page/2



209

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тестовые задания к главе 1

1. Импульсом Великого переселения народов стал(-и):
 а) столкновения между славянскими племенами;
 б) поход гуннов с востока;
 в) расселение булгар в Восточной Европе;
 г) нашествие аваров в Причерноморье.

2. Государство Великая Болгария образовалось:
 а) к началу VII в.;  в) к середине IV в.;
 б) в V в.;   г) к середине VII в.

3. Первое Болгарское царство на Балканах создал:
 а) Кубрат;  в) Аспарух;
 б) Альцек;  г) Котраг.

4. Сопоставьте происхождение и название племени, к каж дой цифре по-
ставьте соответствующий ответ под буквенным обозначением:

1) алано-хазарское а) эсегели
2) тюркско-огурское б) баранджары
3) центральноазиатское в) сувары

5. Эльтебер – это:

 а) самоназвание одного из булгарских племен;
 б) имя одного из сыновей хана Кубрата;
 в) название булгарского города;
 г) титул булгарского хана.

6. Потестарное государство – это государственное образование, 
в  котором:

а) все ключевые политические вопросы решаются сходом;
б) служители культа обладают верховной политической и админи-

стративно-судебной властью;
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в) военная знать обладает верховной политической и административ-
но-судебной властью с опорой на зависимых племенных вождей;

г) военная знать и жрецы обладают полнотой административной власти.

7. Булгары приняли ислам: 

 а) в 922 г.;  в) в 980 г.;
 б) в 920 г.;  г) в 988 г.

8. Казанское ханство является наследником:

 а) Хазарского каганата;  в) Золотой Орды;
 б) Булгарского государства; г) Бухарского ханства.

9. Казанское ханство вошло в состав русского государства: 

 а) в 1556 г.;  в) в 1552 г.;
 б)  в 1557 г.;  г) в 1572 г.

10. Балтийско-Волжская магистраль получила название:

 а) северный пушной путь;
 б) «путь из варяг в персы»;
 в) «путь из варяг в греки»;
 г)  Великий Волжский путь.

11. Сопоставьте в представленной таблице государство и столицу. 
В ответе каждой цифре должна соответствовать буква.

Название государственного  
           образования             Столица

     1) Великая Болгария       а) Сарай-Бату
     2) Хазарский каганат       б) Киев
     3) Золотая Орда       в) Великий Булгар
     4) Русь       г) Фанагория
     5) Волжская Булгария       д) Итиль

12. Образование Казанского ханства относится: 

 а) к 1437 г.;  в) к 1430 г.;
 б) к 1438 г.;  г) к 1487 г.
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13. Сопоставьте категории служилых людей и их названия. В ответе 
каждой цифре должна соответствовать буква.

Понятие Определение

             1) тептяри        а) служилые татары Приуралья
             2) нагайбаки
             3) мещеряки

       б) служилые татары и башкиры,  
           вошедшие в казачье сословие 

                     в) татары-казаки православного  
           веро исповедания

14. Казанская губерния образовалась при правлении:
 а) Ивана IV;  в) Петра I;
 б) Екатерины II;  г) Елизаветы Петровны.

15. Согласно политике Екатерины II:
а) запрещалось строительство мечетей в Казанской губернии;
б) татарские мурзы уравнивались в правах с русскими дворянами;
в) татарские мурзы не могли передавать свою землю в наследство;
г) православным священникам запрещалось принимать в храмах 

мусульман. 

16. Выберите три верных суждения из предложенных об Император-
ском Казанском университете. В ответе запишите буквы, под которыми 
они указаны.

а) он был открыт при императоре Александре I;
б) первоначально было организовано два отделения – врачебных 

и словесных наук;
в) стал в первой половине XIX в. крупнейшим центром востоко-

ведения в Европе;
г) он был открыт при императрице Екатерине II;
д) один из двенадцати императорских университетов Российской 

империи.

17. Выберите из предложенного списка фамилии трех ученых, вы-
полнявших в разное время обязанности ректора Императорского Казан-
ского университета:

 а) К. Ф. Фукс;
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 б) И. М. Сеченов;
 в) А. М. Бутлеров;
 г) Д. И. Менделеев;
 д) Н. И. Лобачевский.

18. Воспроизведите хронологическую последовательность форм го-
сударственных образований у предков татарского народа. Ответ запиши-
те в виде последовательности букв:

 а) Золотая Орда;
 б) Волжская Булгария;
 в) Казанское ханство;
 г) Великая Болгария;
 д) Казанская губерния.

Тестовые задания к главе 2

1. В конце XIX в. в Казанской губернии среди промышленных заве-
дений активно развивались предприятия:

 а) легкой промышленности; в) пищевой промышленности;
 б) тяжелой промышленности; г) электроэнергетики.

2. Где находился химический завод, на котором по инициативе 
Д. И. Менделеева было модернизировано производство?

 а) в Елабуге;  в) в Кокшайске;
 б) в Казани;  г) в Бондюге.

3. Крупный предприниматель Казанской губернии, создавший театр 
для рабочих:

а) И. Стахеев;  в) И. Арсланов;
б) И. Алафузов;  г) Г. Мукминов.

4. Соотнесите партию с политическим направлением:

           1) партия народной свободы     а) праволиберальная
           2) партия «17 октября»     б) консервативная
           3) Царско-народный союз     в) центристская либеральная
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5. Отходники – это крестьяне, которые:
а) уходили с мест постоянного жительства в деревнях на времен-

ное жительство в крупные города во время голода;
б) уходили на постоянное место жительства в город;
в) временно уходили с мест постоянного жительства в деревнях на за-

работки в районы развитой промышленности и сельского хозяйства;
г) возвращались с частных промышленных предприятий в дерев-

ню на время полевых работ.

6. Джадидизм – это:
а) общественно-политическое и интеллектуальное движение среди 

мусульманских народов в Российской империи конца XIX – на-
чала XX вв.;

б) направление в изобразительном искусстве конца XIX – начала XX вв.;
в) политическое буржуазно-либеральное националистическое дви -

же ние конца XIX в.;
г) религиозное течение конца XIX – начала XX в.

7. Николай II, став Верховным Главнокомандующим, в 1916 г. подписал:
а) Указ об учреждении Казанского пехотного юнкерского училища;
б) Указ о поселении в Казанской губернии эвакуированных из ок-

купированного германцами Царства Польского;
в) Указ о штатной должности полкового священника;
г) Указ о штатной должности мусульманских мулл.

8. Мусульманскую фракцию в Государственной Думе третьего созы-
ва возглавил: 

 а) К. Тевкелев;  в) С. Максуди;
 б) М. Биглов;  г) А. М. Топчибашев.

9. Соотнесите общественно-политическое движение с его видными 
представителями:

          1) Царско-народное мусульманское общество а) Юсуф Акчура
          2) Союз автономистов и федералистов б) Гайнан Ваисов
          3) Мусульманский союз  
                «Иттифак аль муслимин»

в) Габдрашид  
    Ибрагимов

          4) Ваисовский Божий полк  
              староверов-мусульман

г) Хайрулла  
    Файзуллин
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10. Выберите три верных суждения из предложенных о положении 
в сельском хозяйстве в конце XIX – начале XX вв. В ответе запишите 
буквы, под которыми они указаны.

а) отмена помещичьего землевладения;
б) процесс расслоения среди крестьянства;
в) высокий уровень агрокультуры крестьян;
г) приток городского населения в деревни;
д) появление сельхозкооперативов;
е) увеличение числа отходников.

Тестовые задания к главе 3

1. Первый национальный парламент тюрко-татар назывался:
 а) «Идель-Урал»;   в) Миллэт Меджлисе;
 б) Мусульманское бюро;  г) Милли Идарэ.

2. Комитет Всероссийского Учредительного собрания (Комуч) пред-
ставлял интересы:

а) советской власти;
б) депутатов разогнанного в январе 1918 г. парламента;
в) депутатов национального парламента;
г) крестьян Поволжья.

3. Осада Казани властями Комуча происходила:
 а) в 1918 г.;  в) в 1919 г.;
 б) в 1920 г.;  г) в 1921 г.

4. Соотнесите политические силы периода Гражданской войны и их 
представителей:

1) «белые» а) Л. Д. Троцкий, В. И. Чапаев
2) «красные» б) Н. И. Махно
3) «зеленые» в) А. И. Деникин, А. В. Колчак

5. Брест-Литовский мир с Германией был подписан:
 а) 3 марта 1918 г.;  в) 25 октября 1917 г.;
 б) 3 марта 1917 г.;  г) 10 сентября 1918 г.
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6. Ижевско-Воткинская отдельная бригада под командованием 
В. М. Молчанова воевала под лозунгом:

а) «За единую и неделимую Россию!»;
б) «За крестьянскую власть!»;
в) «За власть Комуча!»;
г) «За Советскую власть без большевиков!»

7. «Чапанной войной» называют:
а) вооруженные столкновения войск Комуча с отрядами В. И. Чапаева;
б) выступления крестьян против политики военного коммунизма;
в) освобождение Казани от белочехов;
г) выступления рабочих на предприятиях Алафузова.

8. «Основные положения проекта о национальной автономии тюрко-
татар внутренней России и Сибири» разработали:

а) представители комитета Всероссийского Учредительного собрания;
б) члены мусульманской социалистической фракции Учредитель-

ного собрания;
в) члены Всероссийского мусульманского совета;
г) члены Первого Всероссийского мусульманского военного съезда.

9. Выберите три верных суждения из предложенных о событиях, 
происходивших в Казанской губернии в период гражданской войны. 
В ответе запишите буквы, под которыми они указаны.

а) крестьяне весной 1919 г. подняли восстания в Елабужском, Ма-
мадышском и Чистопольском уездах;

б) к концу 1918 г. на территории Казанской губернии не осталось 
войск Народной армии Комуча и Чехословацкого корпуса;

в) военно-политической подготовкой частей РККА занимался  
в Свияжске лично И. В. Сталин;

г) части Чехословацкого корпуса подняли в мае 1919 г. восстание;
д) 10 сентября Казань была взята отрядами Волжской военной 

флотилии. 

10. Выберите три верных суждения из предложенных о Российской 
мусульманской коммунистической партии. В ответе запишите буквы, под 
которыми они указаны:

а) была учреждена 4–12 ноября 1918 г. в Москве;
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б) на I Всероссийском съезде коммунистических организаций  
народов Востока было принято решение о ее ликвидации;

в) партия была создана в июне 1918 г.;
г) члены партии входили в Центральное бюро мусульманских ор-

ганизаций РКП(б);
д) создана по инициативе Казанского совещания коммунистов-му- 

 сульман.

Тестовые задания к главе 4

1. 1-й Учредительный съезд Советов ТАССР состоялся:
а) 26–27 сентября 1920 г.;
б) 25 июня 1920 г.;
в) 27 мая 1920 г.;
г) 25–27 октября 1917 г.

2. Декрет ЦИК и СНК ТАССР от 25 июня 1921 г. провозглашал: 
а) равноправие всех народов, населяющих ТАССР;
б) открытие Научного общества татароведения;
в) татарский язык государственным наряду с русским;
г) принятие первой Конституции ТАССР.

3. «Коренизация» в ТАССР – это политика:
а) продвижения русского языка в государственно-общественную 

жизнь; 
б) продвижения татарского языка в государственно-общественную 

жизнь;
в) продвижения языков народов Поволжья в государственно-обще-

ственную жизнь;
г) коренизации татарского населения посредством привлечения 

его в колхозы.

4. Соотнесите представителей руководства ТАССР с возглавляемы-
ми ими партийными и государственными структурами:

           1) Совет народных комиссаров ТАССР а) А. П. Таняев
           2) Президиум ЦИК ТАССР б) С. С. Саид-Галиев
           3) Татарский обком РКП(б) в) Б. Мансуров
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5. Выберите два верных суждения из предложенных о первом съезде 
Советов ТАССР. В ответе запишите буквы, под которыми они указаны:

а) была создана рабочая группа по подготовке проекта Конститу-
ции ТАССР;

б) был избран Центральный исполнительный комитет ТАССР из 
59 человек;

в) была образована Комиссия для выработки декрета о создании 
Татарской АССР;

г) был создан Совет народных комиссаров ТАССР под председа-
тельством С. С. Саид-Галиева;

д) состоялся 26–27 сентября 1920 г.

6. Первый пятилетний план был принят:
а) после окончания Гражданской войны;
б) в период Первой мировой войны;
в) в период новой экономической политики;
г) в начальный период индустриализации.

7. Соотнесите представителей руководства ТАССР с политическими 
позициями по вопросу государственного строительства:

           1) «ленинская» а) М. Султан-Галиев
б) С. Атнагулов

           2) «сталинская» в) М. Сагидуллин
г) Г. Мансуров

8. Как национал-уклонист был репрессирован:

 а) М. Султан-Галиев; в) Г. Мансуров;
 б) К. Мухтаров;  г) С. Саид-Галиев;

9. Генеральный курс на индустриализацию был взят:

 а) в 1927 г. на XV съезде ВКП(б);
 б) в 1923 г. на XII съезде ВКП(б);
 в) в 1925 г. на XIV съезде ВКП(б);
 г) в 1924 г. на XIII съезде ВКП(б).
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10. Соотнесите мероприятия/меры НЭПа и индустриализации:

             1) НЭП а) хозрасчет
б) национализация предприятий
в) аренда земли

            2) индустриализация г) экспорт зерна и меховых изделий
д) создание кооперативов
е) организация субботников

Тестовые задания к главе 5

1. Особенность проведения индустриализации в ТАССР:

а) строительство крупных промышленных гигантов;
б) количественный и качественный рост рабочего класса;
в) формирование национальных кадров для индустриализации;
г) оптимизация и рационализация труда.

2. Первая всенародная стройка в ТАССР в первую пятилетку инду-
стриализации: 

а) строительство Бондюжского химического завода;
б) строительство тепловой электрической станции – Казанской ГРЭС;
в) строительство Заинской ГРЭС;
г) модернизация железной дороги через Волгу.

3. Уникальной формой массовости производственно-технического 
образования на добровольной основе стали(-о):

    а) стахановское движение;  в) ФЗУ;
    б) ЗОТ;    г) ударническое движение.

4. Соотнесите предприятие и промышленную отрасль

 а) фабрика «Первая татарская» 1) химическая
 б) завод им. С. М. Кирова 2) тяжелая
 в) фабрика им. М. Разумова 3) легкая
 г) «Казмашстрой»
 д) завод «Серп и молот»
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5. Выберите три верных суждения из предложенных о политических 
резонах ВКП(б) на создание колхозов в деревнях. В ответе запишите бук-
вы, под которыми они указаны.

а) колхозы давали возможность поднять уровень общей и профес-
сиональной культуры крестьян;

б) колхозы развивали личную заинтересованность крестьян в ре-
зультатах труда;

в) колхозы позволяли объединять крестьянскую бедноту, давая им 
шанс не только на выживание, но и посильное развитие;

г) колхозы ставили крестьянство под прямое партийное руковод-
ство, превращая его из относительно независимого социального 
класса в зависимое сообщество;

д) колхозы поддерживали инициативные, самостоятельные и креп-
кие крестьянские хозяйства.

6. Введение паспортной системы в СССР способствовало:

а) прикреплению крестьян к колхозам;
б) массовым переселениям крестьян;
в) притоку рабочей силы на всесоюзные стройки;
г) росту колхозного строительства.

7. Согласно данным первой переписи населения августа 1920 г., 
большинство населения по национальному признаку составляли:

 а) русские; в) чуваши;
 б) татары; г) марийцы.

8. Голод в Поволжье произошел:
 а) в 1920 г.; в) в 1929 г.;
 б) в 1922 г.; г) в 1921 г.

9. Выберите три верных суждения из предложенных о политике 
ВКП(б) в отношении религии в ТАССР. В ответе запишите буквы, под 
которыми они указаны.

а) за празднование религиозных праздников верующих привлека-
ли к административной и уголовной ответственности;

б) поддерживали мусульманские праздники, объявляли эти дни 
выходными для рабочих-мусульман;
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в) полем первой социалистической стройки выбрали Новотатар-
скую слободу;

г) закрытие мечетей и храмов, репрессии против священнослужителей;
д) поддерживали христианские праздники, объявляли эти дни вы-

ходными для рабочих-христиан.

10. Выберите три верных суждения из предложенных о политике 
ВКП(б) в отношении татарской письменности в ТАССР. В ответе запи-
шите буквы, под которыми они указаны:

а) партийные лидеры ТАССР видели в арабской графике помеху 
социалистическим преобразованиям;

б) введение яналифа должно помочь в деле мировой революции, 
открыть путь к интернационализации национальных культур;

в) «Письмо 82-х» было составлено представителями татарской 
интеллигенции в поддержку политики ВКП(б);

г) введение яналифа способствовало сохранению национальной 
культуры татар;

д) политическая суть перехода на яналиф состояла в переводе об-
щественного сознания в регулируемые ВКП(б) рамки.

Тестовые задания к главе 6

1. «Книга Памяти» была создана при Кабинете министров РТ: 
 а) в 2000 г.;  в) в 1995 г.;
 б) в 2001 г.;  г) в 1992 г.

2. Чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой влас-
ти в СССР в период Великой Отечественной войны:

а) Ставка Верховного Главнокомандования;
б) Генеральный штаб;
в) Совет труда и обороны;
г) Государственный комитет обороны.

3. 17 воспитанников данного учебного заведения ТАССР стали Героя-
ми Советского Союза:

а) Казанский авиационный институт;
б) Казанское танковое училище;
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в) Казанский медицинский институт;
г) Казанский химико-технологический институт.

4. Соотнесите имена героев Великой Отечественной войны и место 
их боевой славы:

             1) Барий Абдуллович Юсупов            а) оборона Брестской крепости
            2) Никита Федорович Кайманов     б)  оборона советско-финской 
                                                                            границы
            3) Петр Михайлович Гаврилов        в) бои под Старой Руссой

5. Стратегические бомбардировщики Пе-2 и Пе-8 выпускались:

а) на Казанском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе;
б) на Ленинградском авиационном заводе;
в) на Ленинградском металлообрабатывающем заводе;
г) на заводе «Серп и молот».

6. Советский скульптор В. И. Мухина изваяла бюст этого героя вой-
ны, уроженца Альметьевского района ТАССР:

 а) Х. Усманова;  в) Р. Бикмухамедова;
 б) А. Кутуя;  г) Б. Юсупова.

7. Соотнесите имена героев Великой Отечественной войны и их подвиг:

1) Шакиржан 
     Мухаметжанов

а) воевал на западной границе, попал в плен, бежал, 
руководил диверсионными операциями в белорус-
ском партизанском отряде, совершал дерзкие боевые 
вылазки в тыл врага, был схвачен и казнен фашистами

2) Муса Джалиль б) закрыл амбразуру немецкого дзота своим телом, 
дав возможность бойцам своего взвода совершить 
атаку опорного пункта

3) Иван Кабушкин в) 22 июня первым совершил воздушный таран, 
уничтожив самолет противника, при этом посадив 
свою боевую машину на аэродроме

4) Дмитрий 
    Кокорев

г) в ходе тяжелых боев был ранен, попал в плен, 
стал одним из организаторов антифашистского 
заговора в подразделениях пропаганды легиона 
«Идель-Урал», помогал устраивать побеги военно-
пленных, был казнен в тюрьме
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8. Какое крупное предприятие тяжелой индустрии было эвакуирова-
но в Казань и располагалось в районе «Дербышки»?

а) Ленинградский авиационный завод;
б) Орловский стеклозавод;
в) Днепропетровская биофабрика;
г) Киевский завод зубоврачебных боров.

9. Кто из участников боевых действий с милитаристской Япо-
нией – уроженцев ТАССР оставил воспоминания «Через реки, через  
горы»?

а) Р. Бикмухамедов; в) Б. Юсупов;
б) Г. Сафиуллин;  г) Абдулла Алиш.

10. Соотнесите имена военных журналистов и писателей ТАССР 
с выпускаемыми фронтовыми газетами:

1) А. Абсалямов  а) «Ватан өчен» 
2) Х. Усманов  б) «Кызыл Армия»
3) А. Кутуй  в) «Ватан өчен сугышка»

Тестовые задания к главе 7

1. Открытие аэровокзала в Казани состоялось в:
 а) 1957 г.;  в) 1954 г.;
 б) 1958 г.;  г) 1960 г.

2. Постановлением «О состоянии и мерах улучшения работы татар-
ских общеобразовательных школ» было предписано:

а) повышение статуса русского языка и советской системы обра-
зования; 

б) строгое соблюдение двуязычия на вывесках, объявлениях, лозун-
гах и плакатах, в официальном и производственном документоо-
бороте; 

в) учреждение специальной государственной премии его имени 
в области татарской культуры;

г) открытие национальных школ в ТАССР.



3. Комиссию по реабилитации лиц, попавших под политические ре-
прессии в ТАССР, возглавил: 

 а) Г. Кашшаф;  в) С. Батыев;
 б) Н. Исанбет;  г) Ш. Маннур.

4. Соотнесите даты и достижения второй волны модернизации в ТАССР

1) открытие регулярного телевизионного  
     вещания в Казани

а) 1967 г.

2) возведение здания цирка в Казани б) 1959 г.
3) выпуск в г. Набережные Челны  
     грузовых автомобилей («КамАЗ»)

в) 1976 г.

  
5. Специальная Государственная премия имени Габдуллы Тукая в об-

ласти литературы и искусства была учреждена по инициативе:

а) писателя Гумера Баширова;
б) первого председателя обкома КПСС С. Д. Игнатьева;
в) секретаря Татарского обкома КПСС К. Ф. Фасеева;
г) председателя Комиссии по реабилитации лиц, попавших под по-

литические репрессии в ТАССР, С. Г. Батыева.

6. Декада татарского искусства и литературы состоялась 
 а) в Москве в 1956 г.; в) в Казани в 1958 г.;
 б) в Казани в 1959 г.; г) в Москве в 1957 г.

7. Он был самым молодым первым секретарем обкома в СССР, сыг-
рал важную роль в развитии нефтяной и нефтехимической промышлен-
ности, машиностроения в республике, в 1979 году стал Чрезвычайным 
и Полномочным Послом СССР в Республике Афганистан

 а) Ф. А. Табеев;  в) С. Г. Батыев;
 б) К. Ф. Фасеев;   г) В. Д. Шашин.

8. Соотнесите ведущие предприятия ТАССР и их руководителей:

    1) Валентин Дмитриевич Шашин   а) Заинская ГРЭС
    2) Николай Васильевич Лемаев   б) Нижнекамский химический 
                                                                     комбинат
    3) Николай Александрович Баныкин    в) объединение «Татнефть»



224

9. Строительство данной станции решало задачи по устойчивой элек-
трической связи Европейской энергосистемы с системами Урала и Сибири:

 а) Нижнекамская ГЭС;  в) Казанская ТЭЦ;
 б) Заинская ГРЭС;  г) Уруссинская ГЭС.

10. Выберите три верных суждения из предложенных о послевоен-
ной политике, проводившейся в 40–50-е гг. руководством СССР. В ответе 
запишите буквы, под которыми они указаны.

а) началась идеологическая кампания борьбы с «космополитизмом»;
б) история Золотой Орды рассматривалась как отрицательное яв-

ление для социогенеза народов Поволжья;
в) проводилась политика сокращения русскоязычных школ в пользу 

национальных школ;
г) проводилась политика внедрения татарского языка в сферу об-

разования и науки;
д) с 1953 года началась государственная политика реабилитации 

жертв политических репрессий.

Тестовые задания к главе 8

1. Понятие «Пражская весна» означает:

    а) реализацию политики «социализма с человеческим лицом»;
    б) политику десталинизации;
    в) политику экономической свободы;
    г) политику перестройки;

2. Почему ежегодно именно 16 декабря для школьников и студентов 
проводились Ленинские чтения?

а) в честь дня рождения В. И. Ленина;
б) в память о сходке-выступлении студентов Казанского универси-

тета в 1887 г.;
в) в честь указа Александра I об открытии Казанского император-

ского университета;
г) в память о пребывании В. И. Ленина в политической ссылке 

в селе Кокушкино.
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3. В 70–80-е гг. ТАССР представляла собой: 

а) сырьевую базу СССР;
б) аграрно-промышленный район СССР;
в) промышленно-аграрный район СССР.

4. Соотнесите имена советских руководителей и места их деятельности:

   1) Р. К. Беляев  а) г. Нижнекамск
   2) И. Х. Садыков  б) Тукаевский район
   3) Н. З. Зиатдинов  в) г. Набережные Челны

5. Какой период советской истории получил название перестройки?

    а) 1953–1956 гг.;  в) 1985–1989 гг.;
    б) 1985–1991 гг.;  г) 1964–1970 гг.

6. С чем связано празднование Дня республики 30 августа?

а) с национальным татарским праздником Сабантуй;
б) с провозглашением Декларации о суверенитете Республики 

Татарстан;
в) с провозглашением Декларации о суверенитете РСФСР;
г) с провозглашением ТАССР.

7. В отечественной истории период «парада суверенитетов» прихо-
дится на: 

а) 1989–1994 гг.;  в) 1990–1992 гг.;
б) 1990–1996 гг.;  г) 1990–1991 гг.

8. Выберите три верных суждения из предложенных о тенденциях 
развития Республики Татарстан в 90-е гг. В ответе запишите буквы, под 
которыми они указаны.

а) создание свободной экономической зоны;
б) введение карточной системы распределения товаров;
в) внедрение системы регионального хозрасчета;
г) национализация промышленности;
д) привлечение в руководство молодых научных кадров с высшим 

образованием и демократическим мышлением.
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9. В каком районе ТАССР был создан первый крупный агропромыш-
ленный комплекс «Гигант» в ТАССР?

а) в Тукаевском;  в) в Арском;
б) в Муслюмовском; г) в Мамадышском.

10. Выборы на I съезд народных депутатов, проходившие на альтер-
нативной основе, в СССР состоялись:

а) в 1985 г.;  в) в 1987 г.;
б) в 1989 г.;  г) в 1990 г.

 
Тестовые задания к главе 9

1. Союз писателей ТАССР был создан: 

     а) в 1941 г.;  в) в 1937 г.;
     б) в 1934 г.;  г) в 1936 г.

2. Автором музыки к балету «Золотая Орда» является:

    а) Н. Г. Жиганов;  в) Р. Ахиярова;
    б) Л. Любовский;  г) Ф. З. Яруллин.

3. «Магариф», «Фэн», «Рухият» – это:

а) татарские печатные издательства;
б) произведения татарских писателей;
в) архитектурные комплексы;
г) первые кинематографические ленты на татарском языке.

4. Соотнесите имена татарских писателей с их произведениями:

    1) Г. Баширов  а) роман «Итиль-река течет»
    2) И. Гази  б) роман «Атилла»
    3) Н. Фаттах  в) роман «Совесть»
    4) А. Хабибуллин  г) роман «Обыкновенные люди»

5. В 1936 г. в Казани был(-а) учрежден(-а):

    а) Палата ремесел; в) Дом печати;
    б) Книжная палата; г) Союз художников ТАССР.
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6. Его музыкальные драмы «Наемщик», «Голубая шаль», «Бишбу-
ляк», «Родина» стали классикой татарской музыкальной культуры:

    а) С. Габаши;  в) Г. Альмухаметов;
    б) С. Сайдашев;  г) В. Виноградов.

7. Казанское музыкальное училище было создано: 
    а) в 1904 г.;  в) в 1924 г.;
    б) в 1937 г.;  г) в 1935 г.

8. Соотнесите важные учреждения культуры и годы их создания.
1) Казанская консерватория   а) 1937 г.
2) Татарская филармония    б) 1945 г.
3) Татарский театр оперы и балета   в) 1924 г.
4) АО «Татарское кинематографическое
    объединение»     г) 1938 г.
5) Дом актера     д) 1940 г.

9. Выберите из перечисленных те города ТАССР, в которых в 30-е 
годы были созданы театры:

а) Елабуга;
б) Альметьевск;
в) Арск;
г) Бугульма;
д) Мензелинск.

10. Соотнесите деятелей культуры и область их творчества.
 1) Р. Яхин   а) театр
 2) Л. Хрщонович   б) музыка
 3) К. Васильев   в) литература
 4) Г. Ахунов   г) изобразительное искусство
 5) С. Гизатуллина-Волжская д) архитектура
 

Тестовые задания к главе 10

1. Первый президент Республики Татарстан:
    а) М. Ш. Шаймиев;  в) И. Р. Метшин;
    б) Ф. Х. Мухаметшин;  г) Р. Н. Минниханов.
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2. Данная организация стала мягкой дипломатической силой в раз-
витии государственно-политического строительства Татарстана и России 
в новейшее время:

а) Татарский общественный центр;
б) «Азатлык»;
в) Всемирный конгресс татар;
г) ТЮРКСОЙ.

3. Какое событие явилось катализатором процесса выстраивания но-
вых государственно-политических отношений в СССР:

а) «бархатные» революции в Восточной Европе;
б) августовский путч ГКЧП;
в) создание Союза суверенных государств;
г) вывод советских войск из Афганистана.

4. Соотнесите важнейшие события, произошедшие в 90-е гг. в респуб-
лике, с точными датами и результатами данных событий.

Событие Дата Результат
1) Референдум а) 6 ноября 1992 г. I. Декларация о госу-

дарственном сувере-
нитете Республики 
Татарстан

2) Заседание Верхов-
ного Совета ТАССР

б) 22 марта 1992 г. II. Конституция  
Рес публики Татарстан

3) XII сессия Верхов-
ного Совета ТАССР

в) 30 августа 1990 г. III. Суверенный  
статус Татарстана

5. 1000-летие Казани праздновалось:
    а) в 2000 г.;  в) в 1995 г.;
    б) в 2005 г.;  г) в 2013 г.

6. Выберите три верных суждения из предложенных об этнокультур-
ной политике в Республике Татарстан в 1990–2010 гг. В ответе запишите 
буквы, под которыми они указаны.

а) провозглашение социальной, экономической и правовой защиты 
двух государственных языков республики – русского и татарского;

б) приоритет татарского языка в преподавании;
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в) изучение татарского и русского языков в дошкольных учреждени-
ях, общеобразовательных школах и колледжах в равных объемах;

г) создание Ассоциации национально-культурных обществ;
д) приоритет изучения английского языка в условиях глобализации;

7. Данное архитектурное сооружение в 2001 году внесено в реестр 
Всемирного наследия ЮНЕСКО:

а) соборная мечеть Кул-Шариф;
б) Казанский кремль;
в) Благовещенский собор;
г) Колокольня Богоявленского собора.

8. Выберите три верных суждения из предложенных о складываю-
щихся отношениях между Российской Федерацией и Республикой Татар-
стан в 1990–2000 гг. В ответе запишите буквы, под которыми они указаны:

а) заключение договора «О разграничении предметов ведения 
и взаимном делегировании полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти Республики Татарстан»;

б) конфликт между Российской Федерацией и Республикой Татар-
стан по разграничению полномочий;

в) комплексное сопровождение научных, промышленных и социо-
культурных инициатив Татарстана со стороны РФ;

г) выступление Президента РТ М. Ш. Шаймиева в Гарвардском 
университете на политическом форуме;

д) поддержка республики представительством МИД РФ в между-
народных отношениях. 

9. Соотнесите юбилеи, праздновавшиеся в республике, и их даты:
    1) 1000-летие Казани   а) 2011 г.
    2) 125-летний юбилей Г. Тукая.
         Год Г. Тукая в РТ   б) 2004 г.
    3) юбилей Казанского университета в) 2005 г.

10. Выберите из предложенного списка два принципа стратегии «мяг-
кого» вхождения в рынок:

а) постепенный процесс перехода государственной собствен-
ности в частную;
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б) ликвидация наиболее слабых элементов социально-экономи-
ческого кластера республики;

в) деиндустриализация;
г) сохранение общего благосостояния населения.

Тестовые задания к главе 11

1. «Стратегия социально-экономического развития Республики Та-
тарстан до 2030 года» была принята: 

а) в 2013 г.;  в) в 2015 г.;
б) в 2014 г.;  г) в 2016 г.

2. Специфика татарстанской модели приватизации состояла в том, 
что граждане РТ получили:

а) ИПВ (именные приватизационные вклады);
б) ваучеры;
в) акции ОАО «Татнефть»;
г) и ваучеры, и ИПВ (именные приватизационные вклады).

3. В каком городе за рубежом открыт памятник татарскому воину – 
защитнику Отечества?

а) в Гданьске;  в) в Констанце;
б) в Хельсинки;  г) в Стамбуле.

4. Соотнесите государственных деятелей Республики Татарстан и за-
нимаемые ими посты в настоящее время:

1) М. Ш. Шаймиев а) Президент РТ
2) Р. Н. Минниханов б) мэр г. Казани
3) И. Р. Метшин  в) Государственный советник РТ
4) Ф. Х. Мухаметшин г) председатель Госсовета РТ

5. Куреш – это:

а) татарское национальное блюдо;
б) национальный женский головной убор;
в) вид национальной борьбы;
г) самоназвание субэтноса татарского народа.
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6. Зарубежный татарский культурно-религиозный центр «Исламия» 
находится:

а) в Финляндии;
б) в Польше;
в) в Китае;
г) в Турции.

7. Признанный российский общественный и научный деятель, ака-
демик Академии наук РТ, первый председатель исполкома Всемирного 
конгресса татар: 

 а) Р. С. Хакимов;  в) Ф. Ш. Хузин;
 б) И. Р. Тагиров;  г) А. Х. Халиков.

8. Выберите из перечисленных те населенные пункты республики, 
в которых есть аэропорты:

 а) Бугульма;
 б) Бегишево;
 в) Агрыз;
 г) Азнакаево;
 д) Казань.

9. Крупнейшее предприятие РТ, выпускающее изделие под названи-
ем «Ансат», реализующее свою продукцию в более 50 стран мира:

 а) ПАО «КамАЗ»;
 б) Казанский вертолетный завод;
 в) ООО «Форд Солерс»;
 г) Альметьевский насосный завод.

10. Выберите из перечисленных те объекты, которые были возведе-
ны в ходе подготовки к Универсиаде-2013:

 а) Баскет-холл;
 б) Дворец единоборств «Ак барс»;
 в) деревня Универсиады;
 г) стадион «Казань Арена»;
 д) спортивный комплекс «Москва».
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