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Цель исследования: проанализировать условия, факторы и результаты, а также 
результатов деятельности татарских гуманитариев в 1930–1950-е гг. В статье рас-
сматриваются актуальные аспекты изучения истории исторической науки в одном из 
крупных регионов России – Республике Татарстан – в советский период. В ней осве-
щаются процесс огосударствления деятельности историков, драматические коллизии, 
связанные с подчинением ее официозной марксистско-ленинской концепции перио-
дизации истории человечества. 

В связи с начавшимся в 1930-е гг. восстановлением исторической науки создает-
ся необходимость расширения сети научно-исследовательских институтов, призван-
ных заниматься изучением истории и культуры края на местах. В ТАССР такая зада-
ча была возложена на созданный в 1939 г. Институт языка, литературы и истории 
(ИЯЛИ), а главным образом, на сформированный в нем в 1941 г. сектор истории. 

Материалы исследования: статья выполнена на основании анализа обширного 
массива неопубликованных источников, который позволил раскрыть роль не только 
августовского (1944 г.) Постановления ЦК ВКП (б), но и иных директивных указаний 
и установок, изданных советским правительством на протяжении двух десятилетий 
(1940–1950-е гг.). 

Результаты и научная новизна: в представленной статье подробно описан про-
цесс разработки двухтомной «Истории Татарской АССР», написание которой было 
поручено сотрудникам Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ). Исследова-
ние показало, что содержание книги многократно изменялось и подстраивалось под 
директивы высших политико-идеологических инстанций, которыми изобиловал пе-
риод позднего сталинизма. Наибольшее влияние на научную деятельность казанских 
историков оказало августовское (1944 г.) Постановление ЦК ВКП (б), ставшее глав-
ным руководством к действию республиканских органов власти, призванных строго 
отслеживать настроения и действия татарской интеллигенции, внушая ей чувство 
страха быть обвиненной в националистических пережитках. Череда постановлений 
Татарского обкома ВКП (б), инспирированные сверху кампании по изобличению 
политической близорукости татарских историков, заставляли вновь и вновь возвра-
щаться авторов рукописи «Истории Татарской АССР», чтобы переписывать и пере-
делывать разделы по истории независимых татарских государств в прошлом, их 
фольклорно-литературному наследию, джадидизму, и т.п. Потребовалось два десяти-
летия прежде, чем читатели увидели учебник по истории татарского народа. 
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Аbstract: Research objectives: To contribute to the analysis of the conditions and fac-

tors, as well as the results of the activities of Tatar humanitarian specialists in the 1930s–
1950s. The article deals with the actual aspects of studying the history of historical science 
in one of the major regions of Russia – the Republic of Tatarstan – during the Soviet peri-
od. It highlights the process of statization of the activities of historians and the dramatic 
conflicts associated with their subordination to the official Marxist-Leninist concept of 
periodization of human history. 

In connection with the restoration of historical science in the beginning of the 1930s, 
there arose a need to expand the network of research institutes designed to study the region-
al history and culture. In the Tatar ASSR, such a task was entrusted to the Institute of Lan-
guage, Literature, and History (IYALI), established in 1939, and mainly to its history sector 
formed in 1941. 

Research materials: The article is based on the analysis of a vast array of unpublished 
sources, which made it possible to reveal the role of not only the August (1944) Decree of 
the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union but also other direc-
tives and guidelines issued by the Soviet government over two decades (1940–1950s). 

Results and novelty of the research: The article describes in detail the process of the 
development of the two-volume “History of the Tatar ASSR”, whose writing was entrusted 
to the staff of the Institute of Language, Literature, and History (IYALI). The study showed 
that the content of the book changed many times and adjusted to the directives of the high-
est political and ideological authorities, which abounded in the period of late Stalinism. The 
August (1944) Decree of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet 
Union had the greatest influence on the scientific activities of Kazan historians. It became 
the main guide to the action of the Republic authorities, called upon to strictly monitor the 
moods and actions of the Tatar intelligentsia and instilling in them a sense of fear of being 
accused of nationalist survivals. A series of resolutions of the Tatar Regional Committee of 
the Communist Party, inspired from above by campaigns to expose the political myopia of 
Tatar historians, forced the authors of the manuscript “History of the Tatar ASSR” to return 
to the text again and again, to rewrite sections on the history of independent Tatar states in 
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the past, their folklore and literary heritage, Jadidism, etc. It took two decades before rea-
ders saw a textbook on the history of the Tatar people. 
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В российской историографии проблемы истории развития исторической 

науки вызывают непреходящий интерес. Это и понятно, ведь результаты дея-
тельности ученых-историков могут служить основой для трактовки и обосно-
вания политических решений и актуализации государственной стратегии 
планирования будущего. В российском масштабе обращают на себя внима-
ние современные работы А.М. Дубровского [8], Е.С. Дущенко [9], М.В. Зе-
ленова [12]. Разные по масштабу охватываемых проблем они освещают про-
цесс огосударствления деятельности историков в советский период, драмати-
ческие коллизии, связанные с подчинением ее официозной марксистско-
ленинской концепции периодизации истории человечества. 

В изучении складывания и развития исторической мысли в Татарской 
АССР можно выделить два этапа: 1) время господства коммунистической 
идеологии (до 1985 г.) и 2) перестройка и постсоветский период. Истори-
ографический анализ трудов по культурной проблематике, куда входит и 
освещаемая в данной статье тема, представлен в работах Х.Г. Гимади [7], 
З.И. Гильманова [32], М.К. Мухарямова [31], А.Л. Литвина [30], и др. С ут-
верждением плюрализма в общественно-политической жизни во второй по-
ловине 1980-х гг. появилась возможность по-новому осмыслить эволюцию 
интеллектуальной деятельности национальной интеллигенции. В этот период 
история исторической науки ТАССР нашла наибольшее отражение в работах 
И.Р. Тагирова [36], А.Л. Литвина [30], И.Л. Измайлова [13, 14], Д.М. Исха-
кова [20–23], А.Ш. Кабировой [24], А.Г. Галлямовой [3, 4]. В них достаточно 
полно раскрыты политические условия написания трудов республиканских 
историков, их вклад в гуманитаристику Татарстана. 

Вместе с тем имеется еще немало оставшихся в тени вопросов развития 
исторической науки, в частности, не получил достаточного освещения мучи-
тельно долгий процесс создания первой коллективной научной монографии 
по истории Татарской АССР. Предлагаемая читателю статья, основанная на 
ранее не введенных в научный оборот материалах, в основном документах 
архива Института языка, литературы и искусства АН РТ, позволяет показать 
условия идеологической ангажированности деятельности историков, требо-
вавшие от них точное соблюдение официозных предписаний, сдерживающих 
творческую энергию ученых. 

Вопрос о создании фундаментального научного труда по истории татар, 
комплексно раскрывающего ее, начиная с древнейших времен и заканчивая 
современностью, был поставлен еще в конце 1930-х гг., но решен он был 
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только в середине 1950-х. Это было связано с тем, что ученые были постав-
лены в условия необходимости под страхом репрессий, административных 
взысканий проверять и перепроверять соблюдение в своих трудах спущенной 
сверху идеологической рецептуры. 

В масштабе страны история, как наука и учебная дисциплина, стали дек-
ретироваться с начала 1930-х гг. До 1932 г. предмет «история» в школьных 
программах вообще отсутствовал, не было учебников и учебных пособий как 
для средней, так и для высшей школы [9, с. 279]. В рамках так называемой 
культурной революции, нацеленной на коренной переворот массового созна-
ния, ставилась задача встроить историческую науку и историческое образо-
вание в систему идеологической машины государства. В 1934 г. было приня-
то решение о восстановлении исторической дисциплины в школах и ВУЗах 
страны. В это время друг за другом выходят Постановления ЦК ВКП (б), 
направленные на реализацию этого решения1 [29]. В ходе выполнения его в 
Москве был издан целый ряд учебников, анализ которых в исчерпывающей 
форме осуществлен А.М. Дубровским [8, с. 25–305]. Из него следует, что 
содержание учебников имело авторские интерпретации тех или иных собы-
тий, различалось по акцентам, оценкам описываемых явлений и процессов. 
Это вызывало настороженность со стороны властных органов, курирующих 
деятельность ученых историков. Особенно непримиримой была официальная 
позиция в отношении сохраняющегося влияния на создаваемые труды рас-
критикованной к тому времени теоретической школы лидера российских 
историков в 1920-е гг. М.Н. Покровского, который был привержен идеям 
интернационализма и являлся противником русского шовинизма. 

Точка в разноголосице принципов толкования прошлого Российского го-
сударства была положена в 1938 г. изданием «Краткого курса истории 
ВКП (б)», в создании которого принимал самое непосредственное и весьма 
деятельное участие И. В. Сталин. В этой книге непреложной красной линией 
проходила концепция «Великая страна должна иметь великую историю». 

В соответствии с этой установкой должны были создаваться и истори-
ческие труды в регионах. Вопрос о написании «Истории Татарской АССР» 
был поставлен перед образованным в 1939 г. Научно-исследовательским ин-
ститутом татарского языка и литературы. К этому времени историческая нау-
ка в ТАССР представляла собой «зачищенное» поле из-за массовых репрес-
сий, под безжалостный каток которых попал весь цвет исторический науки, 
вызревший в период относительного идеологического суверенитета 1920-х 
гг. Образование Татарской АССР, рост национального самосознания, появле-
ние учреждений культуры и образования способствовали развитию историче-
ского знания о татарах и Поволжском регионе. В первое десятилетие совет-
ской власти национальная историография обогатилась серьезными историче-
скими сочинениями Газиза Губайдуллина, Джамала Валиди, Михаила Худя-

                                                           
1 «О постановке преподавания гражданской истории в школах» (5.03.1934), 

«О постановке в школах преподавания гражданской истории и географии» (20.03.1934), 
«О составлении учебников по гражданской истории для средней школы» (29.03.1934), 
«О восстановлении исторических факультетов в составе университетов» (29.03.1934), 
«О преподавании гражданской истории в школах СССР» (15 мая 1934 г.), «О введении в 
начальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории 
СССР» (9 июня 1934 г.), «Об учебниках по истории» (26 января 1936 г.) 
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кова, Виктора Смолина, Евгения Чернышева и др. [38]. В рамках склады-
вающейся идеологической парадигмы появились исторические работы Га-
лимжана Ибрагимова, Мингарея Сагидуллина по революционным событиям 
и первым годам советской власти. 

Однако в начале 1930-х гг. политическая атмосфера в стране стреми-
тельно менялась в сторону идеологизации общественных наук. В 1931 г. друг 
за другом вышли постановления ЦК ВКП (б) «О журнале “Под знаменем мар-
ксизма”» и «О работе Коммунистической академии»2. Вслед за ними развер-
нулись политические кампании по травле историков, в работах которых вы-
искивались мелкобуржуазные, эсеровские, антибольшевистские воззрения. В 
1931 г. в контрреволюционной деятельности обвинили профессоров и препо-
давателей казанских вузов: С.П. Шестакова, В.И. Анучина, В.Ф. Смолина, 
Н.Н. Фирсова, Н.Е. Будде, Г.М. Залкинда, Е.И. Чернышева и других [38, 
с. 148]. В этих условиях созданный в 1932 г. властями республики Татарский 
научно-исследовательский институт культурного строительства им. Горького 
(ТНИИКС) с отделениями истории, языка, литературы, искусства не смог 
развернуть свою деятельность и весной 1933 г. был ликвидирован. 

В дальнейшем маховик репрессий раскрутился до масштабов массового 
террора. В 1937–1938 гг. в сталинских застенках оказались ведущие ученые-
гуманитарии республики, внесшие заметный вклад в развитие историографии 
истории татарского народа: Галимджан Шараф, Газиз Губайдуллин, Михаил 
Корбут, Джамал Валиди, С.С. Атнагулов, Хади Атласи, Николай Эльвов, 
Евгения Гинзбург и др. 

Видимо, по причине жесточайших потерь в корпорации историков сектор 
истории был создан в ИЯЛИ только через полтора года после учреждения 
Института – лишь в феврале 1941 г. Он и должен был стать главным испол-
нителем поставленной перед Институтом задачи написания академического 
труда по истории Татарской АССР, первый том которой предполагали завер-
шить к 1 сентября 1942 г.3 

С началом Великой Отечественной войны и без того маломощный сектор 
истории еще более ослабел. Единственный сотрудник, имевший степень кан-
дидата исторических наук А.Н. Григорьев, как и многие другие сотрудники 
Института, был призван на фронт [26, с. 137]. В этот период из довоенного 
состава ИЯЛИ, состоявшего из четырех секторов, осталось по одному со-
труднику в каждом из них [37, с. 99]. Правда, ситуацию сгладили сотрудники 
Института истории АН СССР, который был эвакуирован в Казань в июле 
1941 г. и разместился в здании ИЯЛИ. Они были привлечены к разработке 
истории Татарстана. Однако, в самый критический для Советского государ-
ства период военного лихолетья и москвичи не могли в полной мере зани-
маться научными изысканиями. С октября 1941 г. до конца февраля 1942 г. 
почти все научные сотрудники были мобилизованы на строительство оборо-
нительных рубежей Казанского обвода. Фактически работа в Институте во-

                                                           
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 811. Л. 21. [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://istmat.org/node/51509; Вестник Коммунистической академии. 1931. № 2–3. 
Февраль-март. [электронный ресурс]. Режим доступа: https://istmat.org/files/uploads/59740 
/vestnik_kommunisticheskoy_akademii._1931._no_2-3.pdf 

3 Центр письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и 
искусства им. Г. Ибрагимова (ЦПМН ИЯЛИ). Ф. 52. Оп. 1. Д. 89. Л. 10. 
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зобновилась лишь с марта 1942 г., тогда же появилась возможность расши-
рить его штат [37, с. 100]. 

Летом 1942 г. Институт сумел организовать научную экспедицию в Бул-
гарское городище, во время которой были обнаружены ценные булгаро-
татарские эпиграфические памятники, служившие важными источниками по 
истории татар. В ходе подготовки будущей книги проводилась большая пере-
водческая работа на русский язык трудов К. Насыри, Ш. Марджани и других 
татарских просветителей [37, с. 101], в которых содержалась ценная факто-
графия по истории татарского этноса. Обогащению источниковой базы бу-
дущего исторического труда благоприятствовала и начавшаяся политика ва-
лоризации национальных героических образов прошлого. В потоке их моби-
лизации для поднятия патриотического духа сражавшихся на фронтах татар 
ученые гуманитарии получили «зеленый свет» пристально всмотреться в 
образы «собирателей татарских земель», ведущих за собой на борьбу лиде-
ров. ИЯЛИ напрямую от Первого секретаря Татарского обкома ВКП (б) 
В.Д. Никитина получил задание включить в план научных разработок анализ 
эпоса «Идегей», несмотря на то что к тому времени он уже освещался в по-
ложительно принятой общественностью статье Н. Исанбета «500-летие та-
тарского народного эпоса – дастана «Идегей». Составлением вариантов сбор-
ника по нему занялся сам директор Института Х. Ярмухаметов. Во второй 
половине 1942–1943 гг. историками ИЯЛИ активно разрабатывались темы 
времен Золотой Орды, Казанского ханства, актуализированные необходимо-
стью воспроизведения исторической памяти о героическом прошлом нации. 

Постепенно вырисовывался облик будущей коллективной монографии, 
над ней трудились два сотрудника сектора истории и четыре привлеченных 
со стороны на договорных началах. Уже в 1943 г. были выполнены темы по 
древнему периоду Н.Ф. Калининым, по Волжской Булгарии – Б.Д. Грековым, 
по периоду монгольских завоеваний – Х. Гимади, по Казанскому ханству – 
А. Башкировым, по началу ХХ в. – А.А. Тарасовым [27, с. 56]. В первом томе 
предполагалось выделить 9 глав: «Древнейшие народы, населявшие террито-
рии Татарии (первобытно-общинный строй)», «Камско-волжское ханство», 
«Народы Среднего Поволжья под властью татаро-монгольских ханств XII–
XV вв.», «Казанское ханство», «Народы Среднего Поволжья в составе Мос-
ковского феодального государства – XVIII в.», «Татария – колония дворян-
ской империи (XVIII в.)», «Татария в период разложения крепостного строя», 
«Татария в период буржуазных реформ 1860-х гг.», «Татария в пореформен-
ный период (1870–1890 гг.)»4. 

К 1944 г. работа над первым томом подходила к концу5. С одобрения 
секретаря Татарского обкома ВКП (б) В.Д. Никитина было принято решение 
апробировать собранный и проанализированный материал, предварительно 
опубликовав «Очерки по истории Татарии»6. 

Но, как уже широко известно из трудов республиканских историков 
И.Р. Тагирова [36], Б.Ф. Султанбекова [33–35], И.Л. Измайлова [13], Д.М. Ис-
хакова [22], А.Г. Галлямовой [40], А.Ш. Кабировой [25], из коллективной 
монографии Института истории им. Ш. Марджани «Истории татар» [16, 17], 
                                                           

4 ЦПМН ИЯЛИ. Ф. 52. Оп. 1. Д. 89. Л. 10. 
5 Государственный архив Республики Татарстан (ГА РТ). Ф. П-7571. Оп. 1. Д. 3. Л. 23. 
6 ГА РТ. Ф. П-7571. Оп. 1. Д. 3. Л. 29. 
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9 августа 1944 г. кардинальным образом изменились политико-идеоло-
гические условия в социокультурной жизни Татарской АССР вообще и в 
судьбе татарской исторической науки, в частности. Принятое в этот день по-
становление ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах улучшения массово-полити-
ческой и идеологической работы в Татарской партийной организации» в эпи-
центр официальной критики поставило Институт языка, литературы и исто-
рии, ученых которого обвинили в восхвалении феодально-ханского эпоса 
«Идегей», идеализации Золотой Орды, искаженной интерпретации конца 
истории Казанского ханства, которое следовало определять не как падение 
или завоевание Русским государством, а как присоединение к нему. 

Руководство Института вынуждено было в духе времени покаяться, при-
знать ошибки и сделать выводы. В этой связи характерны слова заведующего 
сектором истории Х. Гимади о том, что исследователи «не сумели подчерк-
нуть агрессивный характер Золотой Орды». Развивая этот постулат, он под-
черкнул, что Институт не просто допустил грубейшие ошибки, а даже извра-
тил историю татарского народа, изображая Золотую Орду как высококуль-
турное татарское государство, отожествляя современный татарский народ с 
тогдашним пониманием названия татар7. Еще вчера строящий планы в доб-
родушной беседе, так сказать, беседе с первыми лицами руководства Татар-
ской республики по углублению исследований по героическому прошлому 
татар, директор ИЯЛИ Х. Ярмухаметов был снят с работы. 

В краткие сроки историкам ИЯЛИ предстояло переделать уже практиче-
ски готовые «Очерки…». Согласно установке Татарского обкома ВКП (б), 
они должны были быть готовы к концу 1945 г. Но, видимо, работа оглушен-
ных резким поворотом идеологической линии авторов шла очень медленно. 
В марте 1946 г. за отсутствие результатов в их деятельности Институт полу-
чил «нагоняй» от бюро Татарского обкома ВКП (б), принявшего Постановле-
ние «О состоянии работы по составлению “Очерков по истории Татарской 
АССР”»8. 

Вслед за этим при Институте истории Академии наук СССР была орга-
низована Комиссия содействия написанию «Истории Татарии», предсе-
дателем которой был назначен доктор исторических наук А.П. Кучкин. В 
работе Комиссии активное участие принимали Е.Н. Кушева, Г.А. Новицкий, 
Р.М. Раимов, А.В. Митрофанова, Н.В. Устюгов, Ш.И. Типеев, С.В. Бахрушин 
и др.9 В их задачу входило помочь «перестроиться» казанским коллегам, ко-
торые тогда работали в едином академическом пространстве, поскольку  
ИЯЛИ входил в Казанский филиал АН СССР. 

Уже через месяц после своего образования Комиссия организовала обсу-
ждение подготовленного сотрудниками сектора истории ИЯЛИ проспекта 
«Истории Татарии с древнейших времен до наших дней». В данном собрании 
участие приняли крупнейшие историки страны – академики А.М. Панкрато-
ва, Н.М. Дружинин, М.Н. Тихомиров, В.А. Гордлевский, члены-корреспон-
денты АН СССР С. Богоявленский, С. В. Бахрушин, проф. А.П. Смирнов, 
А.А. Новосельский и др. В целом проспект получил положительную оценку. 
Об этом свидетельствует, в частности, суждение А.М. Панкратовой: «В свете 
                                                           

7 ГА РТ. Ф. П-7571. Оп. 1. Д. 3. Л. 80. 
8 ГА РТ. Ф. П-4557. Оп. 1. Д. 1. Л. 29 об.  
9 ЦПМН ИЯЛИ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 244. Л. 1 об. 
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критики буржуазно-националистических и великодержавных концепций по 
вопросу об этногенезе казанских татар и по другим важнейшим проблемам 
истории Татарии, авторы проспекта уточняют целый ряд вопросов, раньше не 
освещавшихся в истории Татарии. Таким образом, проспект «Очерки по ис-
тории Татарии» производит благоприятное впечатление и может быть поло-
жен в основу работы над книгой по истории Татарии»10. 

Наиболее животрепещущим оставался вопрос о происхождении татар. 
Поэтому было решено посвятить этому вопросу научную сессию в Отделе-
нии истории и философии Академии наук СССР. Данный форум состоялся 
25–26 апреля 1946 г. На нем в качестве конвенциальной была утверждена 
концепция, согласно которой в формировании этноса казанских татар ре-
шающую роль сыграли не «монголы-завоеватели», а местные и булгаро-
тюркские племена, создавшие задолго до прихода монголов государство кам-
ских булгар. Эта позиция была официально закреплена в печатном органе 
АН СССР – журнале «Советская этнография», где по результатам апрельской 
сессии были опубликованы две статьи, причём обе – без авторства, что наво-
дит на мысль о том, что не было твердо убежденных сторонников булгарист-
ской теории этногенеза татар Поволжья [1; 10]. 

Более того, несмотря на «нависшие тучи» над головами историков, они 
не уничтожили научный дискурс о происхождении татар. Об этом свидетель-
ствует полемика, развернувшаяся в 1951 г. на страницах одного из ведущих 
советских изданий исторической периодики – «Вопросах истории». Она, 
кстати, имела прямое отношение к предмету данной статьи. Дело в том, что 
дискуссия началась со статьи Магомеда Гарифовича Сафаргалиева, в которой 
он выступил с критикой содержания рукописи будущей коллективной исто-
рической монографии, не соглашаясь с отрицанием роли золотоордынского 
компонента в формировании татарского этноса. Против статьи Сафаргалиева 
выступили Николай Иосифович Воробьев, Николай Филиппович Калинин и 
Хайри Гимади. «Проявление такой дружной одновременной реакции натал-
кивает на мысль о ее заказном характере и говорит о том, что идеологическая 
машина в соответствии с рецепцией августовского (1944 г.) Постановления 
работала» [4, с. 330]. 

Возвращаясь к 1946 г., необходимо отметить, что в ходе совместного об-
суждения московскими и казанскими учеными проекта фундаментального 
труда по истории татар стало понятно, что имевшемуся авторскому кол-
лективу было не под силу в свете новых политико-идеологических директив 
быстро создать фундаментальный труд. Он был расширен за счет ученых 
Москвы, казанских вузов, архивов и музеев. В результате к концу 1946 г. 
рукопись монографии в объеме 30 печатных листов была готова. Оформлен-
ная как «Материалы по истории Татарской АССР», она была направлена для 
рецензирования в Институт истории АН СССР. К середине 1947 г. оттуда 
была получена положительная рецензия и рекомендация к печати. После это-
го ИЯЛИ передал «Материалы…» в Татарское книжное издательство, пола-
гая что они будут опубликованы в следующем 1948 г. В этом же году плани-
ровалось издать и первый том «Истории ТАССР», а через год – в 1949 г. – 

                                                           
10 ЦПМН ИЯЛИ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 241. Л. 1 об. 
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второй том по советской истории, работа по нему в секторе истории тоже 
шла полным ходом11. 

Однако в 1948 г. начались новые кампании, ужесточающие деятельность 
ученых практически во всех отраслях: биологии, философии, политической 
экономии и др. По всей стране начались гонения на ученых, усилились ре-
прессии, под каток которых можно было попасть за малейшее неосторожно 
сказанное слово, за дела давно минувших дней. К примеру, декана историко-
филологического факультета Казанского университета сняли с должности 
только за то, что в 1927 г. он, будучи студентом воздержался от голосования 
на собрании по вопросу исключения из рядов Коммунистической партии 
нескольких студентов, подозревавшихся в троцкизме [4, с. 343]. Преподава-
теля истории КГУ В.Н. Смирнову уволили за то, что она приютила у себя 
вернувшегося из ссылки своего бывшего научного руководителя С.М. Дуб-
ровского, обвиненного в троцкизме [11, с. 32]. 

С новой силой зазвучали обвинения творческих деятелей, интел-
лектуалов за низкопоклонство перед западом, за недостаточную привержен-
ность марксизму-ленинизму и нахождению в плену буржуазного объекти-
визма, идеалистических течений. В этом русле в опалу попал коллектив  
ИЯЛИ. На этот раз в фокусе оказались литературоведы и лингвисты, обви-
ненные в недостаточной приверженности материалистическо-классовой тео-
рии Марра о происхождении языков. На партсобрании ИЯЛИ, посвященном 
марровскому учению, сотрудников секторов языка и литературы обвинили в 
некритическом подходе к старой тюркологии, недостаточном разоблачении 
«теории единого потока» и формализма в литературоведении12. В результате 
разработка научной грамматики и диалектологии татарского языка была за-
торможена и сектору языка не удалось опубликовать ни одного исследова-
ния, кроме словарей13. 

Кроме того, несмотря на, казалось бы, проведенную в 1944–1947 гг. Татар-
ским обкомом ВКП (б) обстоятельную идеологическую проработку, не допус-
кающую никакой политико-идеологической близорукости татарских гумани-
тариев, на страницах центральной газеты «Культура и жизнь» вновь в фокус 
критики попал «свежеиспеченный» учебник-хрестоматия по татарской литера-
туре для восьмого класса, выполненный сотрудниками ИЯЛИ. Татарскому 
обкому ВКП (б) опять пришлось организовать «обличительную» кампанию, в 
ходе которой, как отмечал Б.Ф. Султанбеков, проанализированные «ошибки», 
касались больше не литературных, а общеисторических вопросов [35, с. 87]. В 
1948 г. вышло Постановление Татарского обкома ВКП (б) «Об ошибках в 
учебнике литературы для восьмого класса татарских средних школ» [4, с. 331–
332], которое привело к отмене публикации подготовленных к печати учебных 

                                                           
11 ГА РТ. Ф. П-4557. Оп. 1. Д. 4. Л. 198. 
12 ГА РТ. Ф. П-4557. Оп. 1. Д. 7. Л. 32. 
13 В 1948 г. были изданы русско-татарский, диалектологический, орфографический 

словари татарского языка. В 1950 г. были опубликованы татарско-русский, русско-
татарский словари терминов по психологии и педагогике. В министерство просвещения 
были сданы 4 терминологических словаря (по химии, языкознанию, математике, физике), 
планировалось завершение словаря по географии. 
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пособий. Теперь их, наряду с уже изданными трудами института, должны были 
подвергнуть пересмотру согласно новой идеологической установке и с после-
дующим обсуждением на заседании ученого Совета14. 

В соответствии с новым духом времени был отредактирован I том «Ис-
тории Татарской АССР» и в 1949 г. он обсуждался на Ученом Совете Инсти-
тута истории АН СССР. Далее в 1950 г. после рассмотрения «заинтересо-
ванными лицами и учреждениями» книга на правах рукописи «для ознаком-
ления научной общественности» была отпечатана15. После этого ее предпола-
галось издать массовым тиражом. Но в июне 1950 г. возникло новое идеоло-
гическое веяние, которое потребовало вновь пересмотреть некоторые прин-
ципиальные формулировки в изложении «Истории татар». Это была статья 
«Марксизм и вопросы языкознания», автором которого являлся сам «великий 
корифей науки, друг советских ученых товарищ Сталин». Марризм теперь 
был заклеймен как антинаучное учение. 

Новая смена политических декораций повлекла пересмотр подходов к 
вопросу об этногенезе казанских татар [5; 6]. В результате уже опубли-
кованные сборники «Происхождение казанских татар», «Материалы по исто-
рии Татарии» и подготовленная «История Татарской АССР» были подверг-
нуты публичному осуждению. На партийном собрании ИЯЛИ, ранее крити-
ковавшем сотрудников в том, что они стоят в стороне от наследия академика 
Марра, теперь, наоборот, было принято решение, осуждающее исследовате-
лей за то, что в их трудах под влиянием марризма прослеживались вульгари-
зация и упрощение марксизма16. 

После учета новых идеологем в начале 1951 г. ИЯЛИ удалось завершить 
оба тома «Истории Татарской АССР». I том книги (с древнейших времен до 
Октябрьской революции) был подписан в печать 27 марта 1951 г. и в том же 
году вышел тиражом в 10 тысяч экземпляров. Второй том, посвященный со-
ветскому периоду, был отдан в печать в виде «Материалов по истории Тата-
рии». В предисловии к первому тому большое место заняло разъяснение «ис-
торического значения» Постановления от 9 августа 1944 г., «вскрывшего 
идеологические ошибки в освещении важнейших вопросов истории татарско-
го народа» [18, с. 11]. 

Однако мытарства многострадальной монографии на этом не закончи-
лись. Новым препятствием на пути к читателю стал Главлит, орган, который 
на протяжении всего советского периода оставался неизменным стражем 
незыблемости политических императивов в публичной сфере. В 1952 г., ко-
гда политическая атмосфера в стране была еще до предела накалена, работ-
ники этого республиканского органа не торопились дать добро на доступ 
монографии к читателю. Она находилась на контроле у цензора М.В. Камен-
ской, которая сообщила, что прочла книгу, но не дала еще своего разрешения. 
При этом работа историков находилась в обкоме, который должен был офи-
циально начать проверку только после получения докладной цензора17. Оче-
                                                           

14 ГА РТ. Ф. П-4557. Оп. 1. Д. 7. Л. 32. 
15 Там же. Д. 20. Л. 32. 
16 Там же. Д. 9. Л. 42. 
17 ГА РТ. Ф. П-1704. Оп. 1. Д. 22. Л. 7. 
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видно, контролирующие органы заняли выжидательную позицию, придержи-
вая «Историю татарского народа». В январе 1952 г. Татарский обком 
ВКП (б), страхуясь от обвинений в недостаточной политической бдительно-
сти, в очередной раз очертил пространство деятельности национальной гума-
нитарной интеллигенции в Постановлении «Об ошибках в учебнике литера-
туры для восьмого класса татарских средних школ». Оно содержало еще бо-
лее уничижительную, по сравнению с 1948 г., критику языковедов ИЯЛИ за 
политические ошибки, допущенные в освещении памятников древней татар-
ской литературы. Но на этот раз острие критики больше было направлено на 
восхваление «буржуазно-националистического движения джадидизма». 

При обсуждении данного Постановления на партсобрании ИЯЛИ было 
отмечено, что подобные недостатки и упущения имеются при рассмотрении 
вопросов культуры в I томе «Истории Татарской АССР». В частности, было 
сказано, что в главах, написанных доцентом Е.И. Чернышёвым, некритически 
использованы материалы сотрудника сектора литературы Б.А. Яфарова18 о 
писателях Мавля Колый, Утыз Имяни, Габденнасыр Курсави, проповедавших 
суфизм и «прочую религиозную мистику». На собрании прозвучало, что их 
«контрреволюционная идеология» неверно характеризуется в книге, как анти-
феодальная, антикрепостническая, как предшествующая просветительскому 
движению среди татар. На этом же собрании было переоценено движения джа-
дидов», было принято решение отказаться от положительной оценки их ре-
форматорской роли в системе школьного образования, поскольку это противо-
речило официальным установкам. В этой связи было признано ошибочным 
называть видными просветителями богослова М.Я. Бигиева и историка К. Ха-
лиди, а Г.Ю. Кулахметова, наоборот, требовалось характеризовать не как 
меньшевистского публициста, а как первого пролетарского писателя19. 

Стало ясно, с учетом этих позиций требовалось внести очередные кор-
рективы в «Историю…». Главный редактор издания Х. Гимади, заявляя о 
необходимости ее переделать, позволил заметить, что обком не оказывал 
ИЯЛИ должной своевременной помощи20. Под этим, очевидно, имелось в 
виду отсутствие со стороны официоза четкого разъяснения позиции, которой 
должны были придерживаться авторы, не вправе сделать от нее малейшего 
отступления. 

Итак, в 1952 г. началась новая серия «работы над ошибками» в I томе 
«Истории Татарской АССР». На этом этапе роковую роль в судьбе моногра-
фии сыграла статья сотрудников партшколы при Татарском обкоме ВКП (б) 
И. Ионенко и П. Абрамова, опубликованная 18 февраля 1953 г. в газете «Со-
ветская Татария». Она носила остро критический и явно заказной характер, 
поскольку ранее оба автора занимали совсем другую позицию. Книгу [18, 
с. 6], в обсуждении которой они участвовали и рекомендовали к печати, те-
перь критиковали в том, что в ней не показано «социально-экономическое 
содержание прогрессивности присоединения народностей Среднего Повол-
жья к русскому государству», и неверно трактовано, что «с присоединением 
                                                           

18 После выхода Постановления Б.А. Яфаров был уволен 
19 ГА РТ. Ф. П-7571. Оп. 1. Д. 12. Л. 9–10. 
20 ГА РТ. Ф. П-4547. Оп. 1. Д. 28. Л. 242. 
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Среднего Поволжья русские оттеснили татарскую народность с лучших зе-
мель, берегов Волги и Камы в глубинные районы» [15]. Не обошли Ионенко 
и Абрамов и золотоордынский фактор, указав, что в «Истории…» не подчер-
кивается реакционная сущность навязанного золотоордынскими правителями 
политического строя Казанского ханства, которое рассматривалось в «Исто-
рии ТАССР» как прямое продолжение феодального государства булгарской 
народности. Авторам указывали на необходимость отбросить такие понятия, 
как «покорение» и «завоевание», когда речь идет о народностях Среднего 
Поволжья, а писать об «объединении и сближении с великим русским наро-
дом, в обстановке нараставшей агрессии со стороны Турции и Крыма», о раз-
витии «экономических, торговых и культурных связей с быстро растущим 
Русским государством» [15]. При этом важно отметить, что еще недавно в 
1949 г. И. Ионенко выступил со страниц республиканской газеты с разгром-
ной критикой в адрес историков ИЯЛИ, которых обвинял в игнорировании 
ими значения золотоордынского периода в истории казанских татар [2]. 

После публикации статьи И. Ионенко и П. Абрамова весь тираж I тома 
«Истории ТАССР» был изъят и уничтожен. Примечательно, что в ответной 
статье «Шире развернуть критику и борьбу мнений в науке» секретарь парт-
организации КФАН Б.М. Юсупов написал: «Институт языка, литературы и 
истории […] еще в 1947 г. закончил составление первого тома истории Тата-
рии (досоветский период). Но том до сих пор не вышел в свет. Уже шестой 
год он проходит стадию проверки и исправления ошибок. В трудах данного 
института допускается много идеологических ошибок, искажений историче-
ских фактов…» [39]. 

I том в переработанном виде увидел свет лишь в 1955 г. – период пре-
одоления наиболее одиозных явлений сталинизма. В советской истори-
ографии это считалось первым изданием книги, о публикации 1951 г. умал-
чивалось. В этой связи уместно привести выдержку из историографической 
статьи главного редактора издания Х. Гимади: «Иногда представленные ра-
боты залеживались годами и затем устаревали. Так, например, I том «Исто-
рии Татарии», подготовленный к печати в 1951 г. увидел свет только в 
1955 г.»21. Впервые об изъятии целого тиража книги написал лишь в 1989 г., в 
период демократизации и гласности, Г.Л. Файзрахманов [37, с. 111]. 

В начале 1956 г. на правах рукописи был издан макет II тома «Истории 
Татарской АССР», как материал для обсуждения в количестве 200 экземпля-
ров. Он состоял из 10 глав, в них раскрывалось прошлое Татарии, начиная с 
февраля 1917 г. и заканчивая серединой 1950-х гг. Авторами II тома являлись 
Х.Г. Гимади, Х.Х. Хасанов, М.К. Мухарямов, И.М. Климов, Ш.Ф. Мухамедь-
яров, А.А. Тарасов, Е.И. Устюжанин, Г.М. Хисамутдинов, Г.А. Плотникова. 

В главе восьмой «Татария в период Великой Отечественной войны. 
1941–1945 гг.» отдельным параграфом выделен материал об августовском 
(1944 г.) Постановлении [19, с. 402–403]. Интересно отметить, что, раскрывая 
содержание Постановления, авторы останавливаются только на критике, дан-

                                                           
21 ЦПМН ИЯЛИ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 240. Л. 7. 
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ной в нем в адрес Татарской партийной организации, не затрагивая идеологи-
ческих директив в отношении татароведения. 

Макет был отправлен в Москву в отдел истории советского общества. Но 
свои коррективы в работу над книгой внес прошедший в феврале знаменитый 
ХХ съезд КПСС, после которого историки остались в некотором заме-
шательстве, не понимая, в каком направлении им работать. Растерянность, 
состояние когнитивного диссонанса четко прослеживаются в письме Х. Ги-
мади, адресованном в Институт истории АН СССР заведующей сектором 
Августе Васильевне Митрофановой. «Без обсуждения в Москве, – пишет он, 
– коренную ломку тома невозможно допустить. Пример все же нам должна 
показать Москва». Тут же он спрашивает: «Каким путем перестраиваются 
Институт истории и другие исторические учреждения Москвы»22. 

Переделанный II том планировали закончить и вынести на обсуждение к 
декабрю 1957 г., а в 1958 г. – опубликовать. Но работа затянулась по техни-
ческим причинам: в институте долгое время не было машинистки, затем на-
печатанные экземпляры медленно проходили этап рецензирования. В итоге 
издание вышло в свет лишь в 1960 г. 

Таким образом, с установлением господства коммунистической моно-
идеологии в 1930-е гг., власти безапелляционно вмешивались в деятельность 
институций, работающих в сфере социально-гуманитарных трудов, дирек-
тируя их концептуальное обрамление. Наиболее пристальное внимание офи-
циоза вызывали наработки историков. Об этом напрямую свидетельствует 
двухтомный труд по истории Татарской АССР, мучительное создание кото-
рого осуществлялось на протяжении почти двух десятилетий, начиная с кон-
ца 1930-х гг. Свет он смог увидеть только в период относительной демокра-
тизации советского строя, так называемую «оттепель». 
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