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Ф.А.Рашитов 
 

История татар Саратовской области: 
задачи и направления изучения 

 
 
В Саратовской области, по данным Всероссийской переписи на-

селения 2002 г., проживает 57577 лиц татарской национальности1. 
Удельный вес татар в общем населении региона составляет 2,2 про-
цента. Это четвёртое место после русских (85,9 процентов), каза-
хов(2,9) и украинцев(2,5)2. 

Отрадно отметить, что в период между двумя переписями – 1989 
и 2002 гг. – численность татар в области выросла на 4710 человек, 
или на 9 процентов. На фоне нулевого «роста» населения региона в 
целом названные цифры внушают определённый оптимизм. 

Среди факторов, обеспечивших положительную динамику, сле-
дует назвать не только миграцию и традиционную приверженность 
татар семейно-брачным ценностям, но и весьма высокий уровень на-
ционального самосознания. По данным социологического исследова-
ния, проведённого в середине 90-х годов прошлого века, националь-
ная идентичность саратовских татар была весьма высокой: 72 про-
цента опрошенных считали себя «только» и «в основном» предста-
вителями своей национальности3. 

Высокий уровень национального самосознания подтверждается 
также таким показателем, как степень устойчивости национальной 
идентичности. На вопрос анкеты: «если бы была такая возможность, 
поменяли бы вы свою национальность на национальность «рус-
ский»? лишь 3 процента респондентов ответили «да», а 88 процентов 
сказали «нет»4. 

Немаловажным фактором является общее укрепление социаль-
ного статуса, роли и влияния татар в жизни области, да и всей стра-
ны. По основным параметрам потенциала человеческого развития 
они сегодня мало в чем уступают русским или украинцам, не говоря 

                                                 
1 См.: Национальный состав и владение языками, гражданство. Итоги Все-
российской переписи населения 2002 г. Т.4. Кн.1. – М., 2004. – С.85. 
2 Подсчитано автором. 
3 См.: Этносоциальная ситуация в Саратовском Поволжье и проблемы 
управления / Сб. науч. трудов. Ч.I. – Саратов, 1996. – С.60.  
4 См.: Там же. С.62. 
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уже о других национальностях. Высоким авторитетом в нашей обла-
сти пользуются достойные представители нашего народа: предпри-
ниматели Камиль Аблязов, Рушан Абубекеров, Эдуард Ганеев, Ис-
хак Кудашев, Марат Фаизов, Фарух Хамидуллин, ученые, педагоги 
Ядкяр Востриков, Бяшир и Назир Разгильдиевы, Закия Саласкина, 
Бари Туктаров, композитор Адельша (Евгений) Бикташев, имамы 
Мукаддас Бибарсов и Рушан Сайфетдинов, общественные деятели 
Митясим Сулейманов, Зуфар Хакимов и другие. 

Абсолютное большинство из них проживают в областном цен-
тре. В общей сложности в Саратове насчитывается 15331 татарин. 

Приведённые цифры и факты не дают, однако, оснований для са-
моуспокоенности. По-прежнему наблюдается такое явление, как 
отрыв значительного числа татар, особенно молодёжи, от своей на-
ции, их ассимиляция с русскими. Это в свою очередь является ре-
зультатом незнания родного языка, национальной культуры, обычаев 
и традиций предков. Наблюдающееся в последнее время увлечение 
религией (исламом) не спасает положения. Более того, возрастает 
угроза растворения этнокультурной идентичности в полиэтнической 
конфессиональной среде5. 

Учитывая, что названные тенденции и явления несут в себе 
преимущественно регрессивное начало как в личностном, так и в 
социальном плане, представляется актуальной задача выработки пу-
тей и способов этнической мобилизации и консолидации татарского 
народа, сохранения национальной самобытности в нынешних кон-
кретных условиях. При этом должно быть признано как очевидный 
факт многообразие подходов в постановке и решении названной за-
дачи в разных регионах России. 

Важнейшее значение для решения названной задачи имеет, 
несомненно, создание полной и правдивой истории татарского 

                                                 
5 На состоявшейся летом 2005 г. в Казани Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Возрождение ислама в татарском обществе: про-
блемы и перспективы» почти все выступавшие отмечали, что в регионах 
России в связи с миграционными процессами последних десятилетий неког-
да этнически однородно-татарская мечеть превратилась в полиэтничную 
структуру. Доля татар среди верующих мусульман неуклонно уменьшается. 
Как утверждает имам из Саратова Мукаддас Бибарсов, «из 1000 человек, 
которые еженедельно совершают пятничный намаз, дай Аллах, чтобы 40-45 
процентов были татары» (Всероссийская научно-практическая конференция 
«Возрождение Ислама в татарском обществе: проблемы и перспективы» (на 
татарском языке). Казань, 2005. С.32). 
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народа. При этом татарская история должна занять своё, объективно 
принадлежащее ей место в российской и мировой истории. 

Отрадно отметить, что в татарском обществе имеется понимание 
данной истины. Политическое руководство Республики Татарстан, 
интеллектуальная и художественная элита нации приложили и при-
лагают немало усилий для развертывания и активизации татаровед-
ческих исследований, особенно по татарской истории. 

Весьма показательным в этом отношении является тот факт, что 
первым председателем созданного в 1992 г. Всемирного конгресса 
татар был избран крупный учёный-историк профессор Казанского 
университета Индус Ризакович Тагиров. Возглавляя на протяжении 
последующих 10 лет эту влиятельную международную неправитель-
ственную организацию, И.Р.Тагиров внёс огромный личный вклад в 
дело организации и координации татароведческих исследований в 
России и в мире. При этом учёный, избранный в 1992 г. членом-
корреспондентом Академии наук Татарстана, в 1996 г. – академиком, 
продолжил с ещё большей интенсивностью собственные исследова-
ния, выпустив в 1999-2000 гг. фундаментальные труды по татарской 
истории6. 

Нынешний председатель Исполкома ВКТ Ринат Зиннурович За-
киров в 2007 г. защитил докторскую диссертацию, посвящённую ис-
тории татарской нации в XX в. Результаты исследования опублико-
ваны им в нескольких монографиях7. 

Отметим также, что одним из первых в структуре созданной в 
1992 г. Академии наук Татарстана, стал Институт истории имени 
Шигабутдина Марджани. Бессменным директором этого крупного 
научного учреждения является видный татарский социальный мы-
слитель, учёный, общественный и политический деятель Рафаэль 
Сибгатович Хакимов. Его научно-публицистические эссе «Кто ты, 
татарин?» (Казань, 2002), «Где наша Мекка? (Манифест евроисла-

                                                 
6 См.: Тагиров И.Р. История национальной государственности татарского 
народа и Татарстана. – Казань: Татар. кн. из-во, 2000. – 310 с.; его же. Очер-
ки истории Татарстана и татарского народа (XX век). – Казань: Татар. кн. 
из-во, 1999. – 468 с. 
7 Закиров Р.З. Татары в меняющемся мире. Очерки этнополитической исто-
рии в ХХ – начале ХХI вв. – Казань: Татар. кн. из-во, 2006. – 207 с.; его же. 
Татарский вопрос в России. – Казань, 2007. – 48 с.; его же. Этнокультурное 
развитие татар в современных условиях. – Казань, 2007. – 128 с. 
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ма)» (Казань, 2004), «Татарский дух» (Казань, 2007), вызвали широ-
кий резонанс не только в татарском мире, но и во всей России. 

Трудно переоценить вклад в современное татароведение ещё од-
ного академического учреждения – Института татарской энциклопе-
дии (директор академик Мансур Хасанович Хасанов). Изданы «Та-
тарский энциклопедический словарь» на русском и татарском языках 
и первые тома «Татарской энциклопедии». 

Проводимая под руководством Академии наук Татарстана (пре-
зидент-академик Ахмет Мазгарович Мазгаров) широкомасштабная 
работа начинает давать свои плоды. В 2001 г. в Москве в серии «На-
роды и культуры» вышел фундаментальный труд «Татары». В 2004-
2009 гг. в Казани опубликованы три тома семитомной «Истории 
татар». 

Нет сомнения, что за этими первыми шагами последуют новые, 
ещё более успешные. Они будут приближать нас к тому моменту, 
когда можно будет с удовлетворением констатировать: научная кон-
цепция истории татарского народа создана! Это непременно случит-
ся. Порукой тому – увлеченный творческий поиск десятков и сотен 
молодых исследователей, имеющих добротную профессиональную 
подготовку, владеющих современными научными подходами и 
методами. 

С удовлетворением можно отметить, что современная татарская 
историография уверенно выходит за узкие рамки истории Казани и 
Татарстана; её предметом становится изучение истории формирова-
ния и развития татарской нации в целом. Однако необходимо учесть, 
что из-за сложности этнической структуры данного этнического об-
разования и обширности ареала расселения татар создание целост-
ной научной концепции татарской истории представляет немалую 
трудность. Требуется постоянно увеличивать масштабы, расширять 
фронт исследований. Вводить в научный оборот новые массивы 
документов и других источников. 

Ясно, что силами одних лишь татарстанских учёных эти задачи 
не решить. Необходимо разворачивать татароведческие исследова-
ния в регионах компактного проживания татар. Объектом исследова-
ний преимущественно должны стать соответствующие структурные 
подразделения татарской нации: этнотерриториальные группы, суб-
этносы и этнографические группы8. Добытые таким способом знания 
войдут в общую сокровищницу татароведения. При этом научные 
                                                 
8 См. об этом: Татары. – М.: Наука, 2001. – С.14-15. 



 8

институты Академии наук Республики Татарстан могли бы взять на 
себя функции научно-методического и организационного обеспече-
ния, координации исследовательской работы местных историков, эт-
нологов, языковедов, культурологов, представителей других науч-
ных специальностей. 

Первые шаги в создании такой научно-организационной модели 
уже сделаны. Так, решением Учёного совета Института истории им. 
Ш.Марджани АН РТ в марте 2003 г. создано Саратовское отделение 
Научного совета по проблемам татароведения при Институте исто-
рии. Совет Региональной татарской национально-культурной авто-
номии Саратовской области (председатель – Камиль Алимович Аб-
лязов, заместитель председателя исполкома ВКТ, кандидат истори-
ческих наук) предоставил Отделению помещение, оказал и постоян-
но оказывает ему материально-техническую помощь. 

И хотя Отделение работает на общественных началах и не рас-
полагает значительным кадровым потенциалом, тем не менее, заметно 
значительное оживление научно-исследовательской работы по татаро-
ведению применительно к региональной тематике. За прошедший ко-
роткий срок два саратовских исследователя (К.А. Аблязов, Р.А. Син-
гатулин) при содействии казанских учреждений высшего образования 
и науки защитили кандидатские диссертации по отечественной исто-
рии. Диссертации посвящались татарской проблематике. 

Молодые исследователи А.А. Бикмаева, А.А. Хабибуллин, 
Р.И. Ишмухаммедова прикреплены в качестве соискателей к Инсти-
туту истории АН РТ. Осуществляется сбор и обобщение докумен-
тального материала. Вошли в традицию ежегодные научные конфе-
ренции по татарской тематике, проводимые Саратовским отделени-
ем ИИ АН РТ. Активизировалась работа по пропаганде полученных 
научных результатов, на различных научных конференциях, симпо-
зиумах, а также через средства массовой информации. 

Однако степень научной разработанности проблем истории и 
культуры татар Саратовского региона остаётся крайне низкой. Сла-
бо, бессистемно ведётся работа по выявлению и сбору документаль-
ного материала. Фактически отсутствуют крупные научные публика-
ции по татарской истории и этнографии. 

Это означает, что отодвигается на неопределённый срок реше-
ние задачи создания обобщающего труда о саратовских татарах. В 
этом плане мы далеко отстали от немецких друзей, выпустивших за 
последнее время более десяти монографий, документальных сборни-
ков, популярных книг, посвящённых немцам Поволжья. 
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Намечая пути активизации татароведческих исследований в ре-
гионе, мы должны представлять более или менее четко масштабы и 
содержание предстоящей работы. Речь, прежде всего, идёт об опре-
делении основных направлений исследований. 

Представляется, что в хронологическом плане можно выделить 
три крупных исторических периода: 1) золотоордынский; 2) период 
царской России (середина XVI в. – 1917 г.); 3) советский. Каждый из 
них имеет свои особенности, отличается определённым набором ак-
туальных проблем. 

Для первого из названных периодов центральной является, без 
всякого сомнения, проблема золотоордынского города Укек. Осно-
ванный в 50-е годы XIII в. Батуханом, Укек был одним из значи-
тельных, благоустроенных и красивых городов Золотой Орды. Он 
оставил глубокий след в истории. 

Вот уже почти два столетия Увекское городище привлекает вни-
мание исследователей. В конце XIX – начале XX в. на Увеке прово-
дились масштабные историко-археологические исследования, в том 
числе раскопки, которые дали богатейший материал. Находки с го-
родища оказались в составе коллекций крупнейших музеев Лондона, 
Парижа, Москвы, Петербурга, Казани, Саратова, Волгограда. 

К сожалению, в силу ряда причин археологические исследова-
ния не были завершены, а само городище стало местом дачного, жи-
лищного и производственного строительства. Здесь разместилось 
крупное нефтехранилище, были проложены рельсы железной доро-
ги, построен железнодорожный мост через Волгу. В 1950-е годы 
прибрежная часть городища оказалась под водами Волгоградского 
водохранилища. Всё это нанесло, несомненно, огромный урон Увеку 
как уникальному, ценнейшему памятнику истории и культуры. 

Тем не менее, учёные считают, что Увекское городище не поте-
ряно окончательно для науки и социокультурной практики. При пра-
вильном подходе оно может быть не только сохранено для потомков, 
но и стать источником новых знаний о прошлом Саратовского края, 
а также выполнять функцию патриотического и интернационального 
воспитания посредством создания здесь историко-культурного цен-
тра с музеем. 

Данная позиция получила единодушную поддержку участников 
посвящённых 750-летию Укека межрегиональных научно-практиче-
ских конференций, состоявшихся в городе Саратове в 2002 и 2003 
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гг.9 Эти конференции были проведены по инициативе и под эгидой 
Региональной татарской национально-культурной автономии Сара-
товской области. 

Мы считаем, что проблема Увека не является ни чисто татар-
ской, ни сугубо местной, саратовской. Её необходимо поднять на 
уровень крупномасштабного межрегионального, а может быть и все-
российского, проекта. В его составлении и реализации, по нашему 
мнению, должны участвовать государственные органы Саратовской 
области и Республики Татарстан, муниципальные органы города Са-
ратова, научные и культурные учреждения Москвы, Петербурга, 
Казани, Саратова, национальные организации и предприниматель-
ские круги. Конкретно речь идёт об учреждениях РАН и АН РТ, о 
Казанском и Саратовском университетах, Государственном истори-
ческом музее (г. Москва), краеведческих музеях Казани и Саратова, 
о Саратовской губернской торгово-промышленной палате, Регио-
нальной татарской национально-культурной автономии Саратовской 
области. Возглавить эту работу мог бы Институт истории им. 
Ш.Марджани АН РТ. 

В ходе реализации проекта важно добиваться того, чтобы дата 
основания Укека, его историко-культурное наследие были органично 
включены в историю Саратова. Отнюдь не надуманной является 
идея отнесения начальной даты истории города на 1253-1262 гг. 
Именно в августе 1253 г. посланник французского короля Гильом де 
Рубрук, согласно его книге, посетил «Новый посёлок» на правом 
берегу «Этилии» (Волги). Этот посёлок большинством учёных иден-
тифицируется с городом «Укаку» (Укек), который, по сообщению 
Марко Поло, посетили его отец и дядя в 1262 г. Между золотоордын-
ским городом XIII–XIV вв. и русской крепостью Саратов, основан-
ной в конце XVI в., несомненно, существует глубокая историческая 
преемственная связь. Дополнительным аргументом в пользу данной 
гипотезы служит то, что эти поселения располагались практически в 
одном месте. Увекское городище находится в черте современного 
Саратова. 

Широкий круг сложных проблем предстоит исследовать в рам-
ках второго из названных выше периодов. К ним можно отнести: 
участие татар в колонизации края, основание татарских сёл; хозяй-
ство, быт татарских крестьян, формирование сельского мира, тенден-
                                                 
9 Материалы первой конференции опубликованы в сборнике: Золотоор-
дынскому городу Укеку семь с половиной столетий. – Саратов, 2002. 
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ции и особенности его эволюции в XVIII – XIX вв.; роль мусуль-
манской мечети в жизни татарской сельской общины; национальная 
мусульманская школа, изменения в ней в эпоху исламской реформа-
ции; социально-экономическое развитие татарского общества в по-
реформенный период; образование татарских общин в Саратове и 
других городах губернии, их социально-демографический портрет; 
проникновение в сельский мир саратовских татар либерально-демо-
кратических политических идей, втягивание в общественно полити-
ческую жизнь; участие саратовских татар в движении социального 
протеста, в революционных событиях 1905-1907 и 1917 гг. 

Здесь чрезвычайно интересно и важно проследить, как татарский 
сельский мир, это замкнутое, обособленное, малоподвижное образо-
вание XVIII – первой половины XIX вв., переживает в пореформен-
ный период глубокую внутреннею перестройку, как в нём происхо-
дит имущественное и социальное расслоение, появляются противо-
речия, как этот микромир открывается внешнему, большому миру, 
втягивается в складывающиеся в стране товарно-денежные, рыноч-
ные отношения. 

Просматривается ещё один аспект внутренней эволюции татар-
ского общества – духовно-идеологический и культурно-образова-
тельный. Здесь некогда незыблемая монополия исламской мечети, 
религиозного образования постепенно, начиная с середины XIX в., 
уступает место обновленческим процессам, связанным с напряжён-
ными духовными исканиями, внедрением современных форм и 
методов в систему образования. Эти процессы сопровождались ос-
трым противоборством консервативных и реформаторских сил в та-
тарском обществе. 

Не менее драматичными и поучительными были изменения во 
взаимоотношениях татарского сельского мира с российским само-
державно-бюрократическим государством. Суть этих изменений 
состояла, очевидно, в переходе от политической пассивности и бла-
гонадёжности, рабской покорности и беспрекословного подчинения 
царской администрации к гражданской активности и самодеятель-
ности, к осознанию своих интересов, к отстаиванию своих прав в 
борьбе с произволом бюрократии. 

Трудно переоценить значение для татарской нации в целом и 
для саратовских татар в частности советского периода нашей исто-
рии. Это было время грандиозных по своей глубине и масштабам 
преобразований во всех сферах, в том числе и в области националь-
ных отношений. 
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Отметим лишь некоторые важнейшие результаты национальной 
политики Советского государства применительно к татарам. Завер-
шился процесс консолидации единой татарской нации. Татары смог-
ли создать своё национальное государство – Автономную Советскую 
Республику в составе РСФСР, стали полноправными участниками 
политической жизни. Это свидетельствовало о превращении этноса 
волго-уральских татар в современную «политическую» нацию10. В 
результате социалистической модернизации произошло превраще-
ние татарского сельского мира с архаичными техникой и техноло-
гией в современное индустриальное и урбанистическое общество. 
Сформировалась массовая национальная интеллигенция. Была созда-
на передовая, основанная на достижениях науки, система образова-
ния. Окончательно утвердилась «высокая» национальная культура11. 

Все эти сложные, многогранные процессы нуждаются в научном 
изучении, как на материалах Татарстана, так и отдельных регионов с 
компактным татарским населением. Особого внимания при этом тре-
буют проблемы и противоречия, сопровождавшие указанные процес-
сы. Главным среди них было, пожалуй, противоречие между тенден-
цией сближения с другими нациями, интернационализации всех сто-
рон жизни и потребностью в сохранении национальной самобыт-
ности, этнокультурной идентичности в условиях глубоких и дина-
мичных социальных преобразований. Данное противоречие порож-
дало различные формы борьбы в татарском обществе: между новым 
и старым, молодым и старшим поколениями татар, научным миро-
воззрением и религией, новым руководящим классом и свергнутыми 
в ходе революции социальными группами. Немаловажное значение 
имеет изучение советской национальной политики, её динамики, ко-
лебаний и результатов. 

Следует обратить внимание на ещё одно направление региональ-
ных татароведческих исследований, проходящее сквозной линией 
через все рассматриваемые периоды. Это – персоналии. 

                                                 
10 В этой связи вряд ли можно согласиться с мнением Д.М. Исхакова о том, 
что «в результате репрессий 1920-1930 гг. с татарской «политической» 
нацией было покончено» (Татары. М., 2001. С.144). Репрессии, при всех 
тяжёлых последствиях, не привели ни к ликвидации национального госу-
дарства, ни к серьёзным ограничениям политической активности татарского 
населения. 
11 См. об этом: Исхаков Д.М. Татары: краткая этническая история. – Казань, 
2002. С.52-53. 
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Как видно из Татарского энциклопедического словаря, татар-
скую историю украшают имена многих тысяч выдающихся людей. 
Они составляют гордость нации. Абсолютное большинство этих 
имён, по понятным причинам, относятся к XIX и XX столетиям. 

Весьма значительным является вклад саратовских татар в элиту 
татарской нации. Не претендуя на полноту, мы могли бы назвать 
имена известного поэта, журналиста Сагита Сунчелея и его брата, 
педагога, общественного деятеля Шакира Сунчелея, талантливого 
музыканта-флейтиста, преподавателя Саратовской консерватории в 
1912-1918 гг. Мансура Султанова, оперной певицы Фатимы Мух-
таровой, имам-хатыпа Саратовской мечети Мухамматжана Енгалы-
чева, его сыновей Зияутдина и Сагитмухаммада, богатых купцов, фа-
брикантов Дибердиевых, педагога, общественного деятеля Бурганут-
дина Юскаева, профессора Саратовского университета Исхака Мус-
тафина, одного из открывателей большого саратовского газа Измаи-
ла Енгуразова, известного агронома и селекционера Фатиха Бахтее-
ва, выдающегося актёра и режиссера Хусаина Уразикова, Героев Со-
ветского Союза Касыма Ахмерова, Гаяза Рамаева, Карима Ягудина. 

Несомненно, это лишь часть выдающихся людей из татар, чья 
жизнь и деятельность так или иначе были связаны с Саратовским 
краем. О них многое известно, имеются публикации. Но, очевидно, 
имеется ещё немало достойных людей, чьи биографии не стали 
достоянием общественности. Значит, нужно проводить изыскания, 
собирать материал, писать биографии этих людей. Итоговым резуль-
татом данной работы могло бы стать издание книги о выдающихся 
саратовских татарах. 

Следует подумать также над тем, чтобы собрать материал и из-
дать книгу о наших современниках, добившихся выдающихся ре-
зультатов в своей деятельности, внёсших значительный вклад в дело 
возрождения и развития татарской нации. 

Таковы перспективные направления научных исследований по 
истории татар Саратовской области. Предстоит огромная по масшта-
бам, но интересная, увлекательная работа, которая должна будет 
включать в себя и диссертационные исследования, и сборники до-
кументов и материалов, и разнообразные статьи и очерки, и создание 
крупных обобщающих трудов. 
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А.Б.Малышев 
 
Увек в известиях католических миссионеров XIV века 
 
 
В период существования Золотой Орды на её территории взаи-

модействовали различные конфессии. Наряду с государственной ре-
лигией – исламом и, имевшим в Восточной Европе прочные пози-
ции, православием, борьбу за влияние на мировоззрение золото-
ордынского населения и элиты вели католики. Однако католичество 
не имело серьёзных этнических корней в Восточной Европе. Като-
лические миссионеры и священники в Золотой Орде пытались ре-
шить несколько задач, соотношение которых в разные периоды вре-
мени и в зависимости от политической конъюнктуры, было раз-
личным: 1) проповедь католичества; 2) обслуживание общин като-
ликов; 3) идеологическое и политическое влияние католиков и 
папства на элиту и общество (обращённых или лояльных к католи-
честву); 4) дипломатические связи; 5) разведка и сбор полезной 
информации. 

Отношения католических миссионеров и священников с мон-
гольскими и золотоордынскими ханами начались ещё в 1240-х гг. 
Однако церковная и миссионерская организации католиков в Золо-
той Орде стали складываться с конца XIII в., в период активизации 
торговли итальянских «морских» государств с Северным Причерно-
морьем и Золотой Ордой. 

В 1286-1287 гг. была учреждена Северная Татарская Викария 
или просто Северная Викария («Vicaria Tartariae Aquilonaris»)1 Фран-
цисканского ордена с двумя округами (кустодиями)2: 1. Газария 
(«Custodia Gazariae»), включающая Крым, Поддунавье, Приднепро-
вье, с городами Кафа (центр кустодии), Солхат, Кырк-Ер (Kerqueti) и 
Вичина (Vicum); 2. Сарай («Custodia Sarayae») с постоянным место-
пребыванием в столице Золотой Орды3. В эти годы Францисканский 
                                                 
1 Викария (наместничество, представительство, миссия) – часть католиче-
ской церковной организация, находившаяся на территории, которая в силу 
особых причин не могла быть епархией. Как правило, викарии создавалась 
на миссионерских территориях. 
2 Кустодия (латинское) – охрана, надзор, пост, убежище. В данном случае – 
территориальная единица (округ) францисканского ордена. 
3 Golubovich G. Biblioteca bio-bibliografica. Т.II. Quaracchi, 1913. S. 262, 266, 
443-445; Soranzo G. Il Papato l’Europa cristiana e i Tartari. Milano, 1930. 
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Орден стал вести активную миссионерскую деятельность по всему 
Востоку. В 1279-1283 гг. появилась Восточная Татарская Викария 
(«Vicaria Tartaria Orientalis») – в государстве ильханов, а в 1291 г. 
Китайская Викария («Vicaria Cathay») – в Монгольской империи 
Юань4. С деятельностью католических миссионеров в Золотой Орде 
в конце XIII – начале XIV вв. связан «Codex Cumanicus», половецко-
латинский словарь (глоссарий и разговорник)5. В первой четверти 
XIV в. на территориях Северной Викарии начала формироваться 
церковная организация: в 1300 г. появилась епархия в Тане (Азов)6, в 
1303-1304 гг. – в Херсоне и Воспоро (Керч)7, в 1315 г. – в Сарае8, в 
1320 г. – в Кафе (Феодосия)9. В XIV в. происходит расцвет церков-
ной и миссионерской организации католиков в Золотой Орде. 

О деятельности католиков в Золотой Орде сохранилось неболь-
шое количество документов, сведения которых ценны, однако отры-
вочны и неполны. Однако они позволяют в общих чертах проследить 
пространственное распространение миссионерства в Золотой Орде и 
в отдельных пунктах. 

Ценнейший фонд таких документов содержится в отделе англо-
саксонских и латинских древних рукописей библиотеки Британского 

                                                 
S.471-473; 544-545; Fedalto G. La chiesa latina in Oriente. T. I. Verona, 1973. 
S. 408-409; Свет Я. После Марко Поло. М., 1968. С. 57-58; Фёдоров-
Давыдов Г.А. Религия и верования в городах Золотой Орды // Историческая 
археология. Традиции и перспективы. М., 1998. С. 32. 
4 Golubovich G. Biblioteca bio-bibliografica. Т. II. S. 262. 
5 Codex Cumanicus. Edited by G.Кuun with the Prolegomenta to the Codex 
Cumanicus by L.Ligeti. Budapest, 1981; Расовский Д.А. К вопросу о проис-
хождении Codex Cumanicus // Seminarium Kondakovianum. Recueil d’etudes. 
Archeologie. Histoire de l’art. Etudes byzantines. T. III. Prague, 1929. S. 191-
214; Самойлович А.Н. К истории и критике Codex Cumanicus // Доклады 
Российской Академии наук. Серия В. Л., 1924. Апр.–Июнь. С. 86-89; Ма-
лов С.Е. К истории и критике Codex Cumanicus // Известия Академии Наук 
СССР. Серия VII. Отделение гуманитарных наук. 1930. № 5. С. 347-375. 
6 Eubel С., Van Gulik L., Schmitz Kallenberg P., Gauchat R., Serin. Hierarchia 
Catolica medii aevi. T. I. Monasterii, 1898. S. 497. 
7 Богданова Н.М. Церковь Херсонеса X–XV вв. // Византия. Средневековье. 
Славянский мир. М., 1991. С. 32-33. 
8 Mosheim J.L. Historia Tartarorum Ecclesiastica. Helmstadt, 1741. S. 107. 
9 Mosheim J.L. Historia Tartarorum Ecclesiastica... S. 107; Eubel C. and others. 
Hierarchia Catolica... S. 154-155; Baronio C. (Raynaldo O.) Annales Eccle-
siastici. T. V. Roma, 1749. S. 200; Fedalto G. La chiesa latina in Oriente. T. II. 
Verona, 1978. S. 61. 
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Музея в Лондоне10. Здесь, помимо прочего, представлены документы 
Ордена Францисканцев о миссионерской деятельности на Востоке в 
средние века. Значительная часть этих документов была опубликова-
на во II томе сборника Г.Голубовича. В числе других здесь было 
опубликовано сообщение анонимного минорита11 о миссионерских 
пунктах францисканцев на Востоке в 1320-1330 гг. Документ напи-
сан на средневековой латыни и датируется не позднее 1329 г. По 
содержанию документ представляет собой список миссионерских 
пунктов Ордена Францисканцев и Ордена Проповедников12 в раз-
личных городах и поселениях Востока, иногда с добавлением сведе-
ний об этих местопребываниях и отдельных лицах связанных с ними 
(проповедники, святые-мученики, правители). По назначению доку-
мент, наверное, является кратким отчётом о деятельности Ордена 
Францисканцев на Востоке в 1320-е гг., составленным для руко-
водства Ордена, и, возможно, для папства. 

Содержание документа (с небольшими сокращениями) следую-
щее. 

«De locis Fratrum Minorum et Predicatorum in Tartaria. [e. an. 
1320–30]. 

In Tartaria Aquilonari fratres Minores habent monasteria immobilia 
18, in civitatibus et villis infra scriptis, videlicet: in vicina iuxtra danubin. 
In Mauro castro. In Cersona, ubi beatus Clemens fuit exulatus, et ibi 
fundavit lxx ecclesias... (...). In Cimbalo. In Barason. In Soldaia. In 
Capha duo loca. In Thana. In Cummageria duo loca. In Saray. In Sancto 
Johanne, ubi est sepulcrum Coktogani filii Imperatoris. In Ugek. In 
Delena (o Selena?). In Yveria duo loca, ubi rex illius gentis, et multi de 
populo istis annis sunt conversi... (...). 

Item in Catay quatuor loca. In Zayton, que est in magna India, unus 
locus. 

Loca fratrum Predicatorum duo tantum: videlicet in Capha, ubi 
dimisimus duos fratres sacerdotes, et duos clericos, et duos conversos; et 
in Thana, ubi dimisimus tres fratres. 

In Tartaria Orientali fratres Minores habent xii monasteria, 
infrascripta, videlicet: In Soldania. In Taurisio duo loca. In Salmastro, ubi 

                                                 
10 С 1973 г. Библиотека Британского музея входит составной частью в 
структуру Британской Национальной библиотеки. 
11 Орден Миноритов (Меньших братьев) – составная часть Ордена Франци-
сканцев. 
12 Орден Проповедников – одно из названий Ордена Доминиканцев. 
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b. Bartholomeus fuit martirizatus. In Carachisia, ubi apostolus Thadeus 
fuit martirizatus et ibi ostenditur corpus suum. In Arzerono. In 
Thephelisio. In Porsico (sic). In Carpy. In Tarphexunda. In Summisso (o 
Sumnusso, о Simmisso). 

Loca Predicatorum tria, videlicet: in Taurisio unus. In Marga, In 
Diacorogon.». 

Перевод: 
«О местопребываниях13 Братьев Миноритов и Проповедников в 

Татарии (1320-1330 гг.). 
В Северной Татарии14 у Братьев Миноритов имеется восемнадцать 

(18)15 постоянных монастырей16, а именно в общинах и городах указан-
ных ниже: Вичина (Vicina)17 по соседству с Данубией (danubin18); в 
Мауро Кастро (Mauro castro)19; в Херсонесе (Cersona)20, где Святой 
Климент был в изгнании и основал там 70 храмов... (...); в Чембало 

                                                 
13 Термином «loca» (места) – обозначались точные места расположения 
миссий. 
14 Северная Татария (Северная Татарская Викария) на территории Золотой 
Орды продолжала существовать на протяжении всего XIV в. Наличие на 
одной территории викарии и епархии (Сарайская епархия) свидетельствует 
о том, что они выполняли разные функции: епархия управляла (в духовной 
сфере) общинами католиков, викария осуществляла, прежде всего, мис-
сионерскую деятельность. 
15 Перечислено семнадцать (17). 
16 Употребление термина «постоянные» или «неподвижные» монастыри 
указывает на наличие также и передвижных миссий, о которых сообщалось 
в других источниках. Термин «монастырь» использовался, видимо, вслед-
ствие наличия в постоянной миссии нескольких монахов, живущих по 
правилам католических монастырей. Однако назначение данных «мона-
стырей» заключалось, большей частью, в осуществлении миссионерской 
деятельности. В других источниках применялись также термины «убе-
жище» и «место». 
17 Название поселения, видимо, не городского (название приведено, в отли-
чие от других, с прописной буквы), либо общины на западном побережье 
Черного моря. 
18 Данубия – средневековое название Северо-Западного побережья Чёрного 
Моря в Поддунавье. В настоящее время эта местность локализуется на 
черноморском побережье Румынии (Добруджа), Болгарии и, возможно, 
Молдавии. 
19 Средневековое итальянское название Белгорода-Днестровского, располо-
женного в устье Днестра при впадении в Чёрное море. 
20 Находился в Крыму. 
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(Cimbalo)21; в Барассоне (Barason)22; в Солдайе (Soldaia)23; в Кафе 
(Capha)24 в двух местах; в Тане (Thana)25; в Куммагерии (Cummageria)26 
в двух местах; в Сарае (Saray)27; в месте Святой Иоанн (Sancto 
Johanne)28, где находится могила Коктогана (Coktogani)29, сына импера-
тора; в Укеке (Ugek)30 в Делене (Delena / Selena)31; в Иверии (Yveria)32 в 
двух местах, где царь этого народа и многие из людей были 
обращены. (...).  

                                                 
21 Скорее всего, средневековое итальянское название Балаклавы в Крыму. 
22 Скорее всего, средневековое итальянское название Карассу-Базара в Крыму. 
23 Средневековое итальянское название Судака. В русских источниках упо-
минается как Сурож, в греческих – Сугдея. 
24 Средневековое итальянское название Феодосии. 
25 Средневековое итальянское и греческое название Азова. В восточных ис-
точниках по истории Золотой Орды упоминается как Азак. 
26 Средневековое итальянское название местности на Таманском полуостро-
ве. Точно не локализуется. Возможно, располагалась на территории средне-
вековой Тмутаракани (Матреги). 
27 Вне всяких сомнений – столица Золотой Орды в Нижнем Поволжье. 
28 Место расположения миссии Святого Иоанна точно не локализовано. По 
другим сообщениям известно, что миссия находилась в трёх милях (~5 км) 
от Сарая. См.: Golubovich G. Biblioteca bio-bibliografica. T. II. S. 170-171. 
29 Коктоган или Котогонт известен и по другим францисканским источни-
кам из собрания рукописей библиотеки Британского музея: См.: Golubovich 
G. Biblioteca bio-bibliografica. Т. II. S. 170-171. По восточным источникам 
его можно идентифицировать с Кутуганом – сыном Менгу-Тимура и бра-
том Токты-хана: См.: Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к 
истории Золотой Орды. Т. I. СПб., 1884. С. 104, 108, 155, 157; Т. II. Л., 1941. 
С. 51. 
30 Вне всяких сомнений, это золотоордынский Укек или Увек. Укек 
встречается и в других списках миссий в нескольких транскрипциях: 
«Ugek», «Ugueth», «Uguech». Издатели и комментаторы данного текста 
ошибочно помещали Укек на полпути между Булгаром и Самарой: См.: 
Golubovich G. Biblioteca bio-bibliograiica, Т. II. S. 570; Soranzo G. Il Papato 
l’Europa cristiana e i Tartari... S. 502-503. При этом они ссылались на 
утверждение Лакруа во Всемирной Истории: См.: Storia universale. T. V. 
Amsterdam, 1771. P. 362 e nota L. Видимо это произошло от неправильного 
прочтения сообщения Абульфеды, помещавшего Укек на полпути между 
Булгаром и Сараем. 
31 Местоположение Делены или Селены точно не локализуется. Имеется не-
сколько версий о ее локализации: 1) на золотоордынской территории Ниж-
него Поволжья или Предкавказья; 2) на западном побережье Каспийского 
моря, недалеко от Баку; 3) в Грузии; 4) в Крыму. 
32 Средневековое итальянское название Грузии. 



 19

Также в Китае (Catay)33 в четырёх местах; в Зайтоне (Zayton)34, 
то есть в Великой Индии (magna India)35 в одном месте. 

У Братьев Проповедников только в двух местах: разумеется, в 
Кафе (Capha), куда мы отправили двух священников, двух клириков 
и двух обращённых; и в Тане (Thana), куда мы послали трёх братьев. 

В Восточной Татарии у Братьев Миноритов имеется двенадцать 
(12)36 монастырей, о которых рассказывается ниже, а именно: в Сол-
тании (Soldania)37; в Тебризе (Taurisio)38 в двух местах; в Салмастро 
(Salmastro)39, где Святой Варфоломей принял мученичество; в Кара-
кизии (Carachisia)40 где апостол Фадей принял мученичество и был 
погребён; в Эрзеруме (Arzerono)41; в Тбилисси (Thephelisio)42 в Пор-
сико (Porsico)43; в Карпи (Саrру)44; в Трапезунде (Tarphexunda)45; в 
Сумиссо (Summisso / Sumnusso / Simmisso)46. 

У Братьев Проповедников – три местопребывания, а именно: од-
но в Тебризе (Taurisio), в Мараге (Marga)47; в Диагоргане (Diaco-
rogon)48». 

 

                                                 
33 Средневековое итальянское название Китая либо только Северного Китая. 
34 Скорее всего, средневековое итальянское название г. Чжан-Чжоу в Юго-
Восточном Китае. 
35 Локализация Зайтона в Великой Индии, видимо, ошибочна, и связана с 
неточностью географических представлений в средние века. 
36 Перечислено одиннадцать (11). 
37 Столица государства иранских монголов – ильханов хулагуидов. Нахо-
дилась в Северном Иране юго-восточнее Тебриза. В католических источ-
никах известна также как Конгорлаум. 
38 Современный Тебриз на севере Ирана. 
39 Место расположения Салмастро находилось недалеко от Тебриза, в райо-
не оз. Урми, но точно не локализовано. 
40 Скорее всего, находилось в современной Армении недалеко от Эрзерума. 
41 Искажённое название Эрзерума в Армении. 
42 Вне всяких сомнений, это Тбилиси. 
43 Скорее всего, находилось в Северном Иране недалеко от Эдессы, но мес-
то расположения точно не локализовано. 
44 Скорее всего, находилось в Турции недалеко от Трапезунда, но место 
расположения точно не локализовано. 
45 Вне всяких сомнений, это Трапезунд в Турции. 
46 Скорее всего, это современный Самсун в Турции на черноморском побе-
режье. 
47 Современный г. Мераге в Северном Иране. 
48 Город располагался между Тебризом и Марагой. 
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Кроме этого сообщения Укек упоминается ещё несколько раз в 
списках францисканских миссий на Востоке. Эти данные были обра-
ботаны Г.Голубовичем и Г.Федальто, и составлены таблицы упоми-
наний о различных миссиях49. Из них, наиболее полное представле-
ние даёт таблица IV50. 

 
Северная Викария 

 
 1286 г. 1320 г. 1334 г. 1390 г. 

Kerqueti1) – – – 
Capha Capha (S. Francisci) Cafa (S. Francisci) Cafa (S. Francisci) 

– Capha (S. Mariae) Cafa(S. Mariae) Cafa (S. Mariae) 
– Soldaia Soldaya Soldaia 
– Cimbalo Cimbulum Cimbalo 
– – – Ylice2) 

Solhaten3) – Sulcata Solcath 
– Barason Barasson Carassu 
– Maurocastro Maurum castrum – 

Vicum Vicina Vicena – 

1. Custodia 
Gazariae 

– Cersona – – 
 

– Thana Tana Thana 
Saray Saray Saray Saray 

– S. Johannes S. Johannes – 
– – – Comuch4) 
– – – Tarchis5) 
– – – Mamucci6) 

– Cummageria  
(2 loca) Maieria (2 loca) Mager 

– Ugek Ugek Ugueth7) 

– – – Acsaray8) 
– Selena – – 
– – Veler9) – 

2. Custodiae 
Sarayae 

Iberia Yverie (2 loca) Vierie (2 loca) – 
 
 
 
 

                                                 
49 Golubovich G. Biblioteca bio-bibliografica. Т. II. S. 266-269, 272; Fedalto G. 
La chiesa latina in Oriente... T. I. S. 47. 
50 Golubovich G. Biblioteca bio-bibliografica. Т. II. S. 226. 
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1) Искажённое название г. Кырк-Ер (Чуфут-Кале). 
2) Не локализуется. 
3) Солхат – центр золотоордынского наместничества в степной части Кры-

ма. 
4) Кумух – локализуется в современном горном Дагестане. Современ-

ное название Кази-кумух. 
5) Тарки – городище локализуется в современном горном Дагестане 

вблизи Махачкалы. 
6) Мамук или Мичач / Микак – локализуется в современном горном Да-

гестане. 
7) Укек – упоминается под тремя датами: 1320 г., 1334 г. и 1390 г. Мис-

сия в Укеке прекратила существование в период нашествия Тамерлана 
1395-1396 гг. В 1400 г. указывалось, что в Северной Викарии существовало 
четырнадцать (14) миссий, хотя названия не приводились: См.: Golubovich 
G. Biblioteca bio-bibliografica. Т. II. S. 260-261, 274. Видимо, приводилась 
статистика по предыдущим годам. После 1400 г. сохранились известия 
лишь о миссиях в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе. 

8) Аксарай – локализуется в степной части Крыма, вблизи Симферополя. 
9) Не локализуется. Возможно, искажённое название Иверии. 
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А.И.Юдин 

 
Увекское городище: перспективы  

охранного изучения и музеефикации 
 
 
Саратовская область известна своими памятниками археологии, 

многие из которых стали эталонными и их названия давно вошли в 
российскую археологическую литературу в виде устоявшихся науч-
ных терминов и являются археологическими символами Саратов-
ской земли, например, хвалынская энеолитическая культура по мо-
гильнику у г. Хвалынска или покровская культура эпохи поздней 
бронзы по курганной группе в г. Энгельсе (Покровске на момент 
первых раскопок в начале XX в.). И среди почти трех тысяч памят-
ников археологии на саратовской земле выделяется один – Увекское 
городище – единственный средневековый золотоордынский город 
(Укек) на территории области. 

Но в плане археологических исследований городу не повезло. 
Другие золотоордынские города Нижнего Поволжья, почти уже пол-
века, начиная с 1959 года, подвергаются планомерным научным ис-
следованиям с применением всех современных методов раскопок и 
обработки материалов. Несомненное лидерство в этом принадлежит 
Нижневолжской археологической экспедиции, долгие годы возглав-
лявшейся Г.А.Федоровым-Давыдовым. В результате этих работ пе-
ред нами открылся мир особой культуры, родившейся из сплава мно-
гих азиатских и европейских культурных традиций. Изучение этой 
культуры долгое время находилось под негласным запретом и тем 
интереснее оказались находки в средневековых городах (Федоров-
Давыдов Г.А., 1984, с. 83-95; Дворниченко В.В., Егоров В.Л., Зеле-
нев Ю.А., 2002, с. 71-79). Но все эти исследования не коснулись 
Увека – городище по большей своей части оказалось застроенным 
или разрушенным, и предпочтение в исследованиях было отдано со-
хранившимся несравненно лучше Селитренному и Царевскому горо-
дищам, на которых были сосредоточены основные археологические 
работы. 

Археологические изыскания на Увеке начались еще в 1877 году, 
но они носили ограниченный и бессистемный характер: вскрытие 
шурфами небольших участков культурного слоя, сборы находок или 
их покупка у местного населения. 
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Наиболее масштабные раскопки производились экспедицией 
Ф.В.Баллода в 1919-1923 годах и в дальнейшем полевые исследо-
вания Увека практически закончились. Увекское городище, еще не 
попав в черту г. Саратова, подверглось разрушению, когда с него 
брали камень для мощения саратовских улиц. А после сооружения 
железной дороги и строительства городского поселка значительная 
часть территории городища лишилась культурного слоя. Сопостав-
ление широко известных описаний остатков Увека конца XIX – на-
чала XX вв. и находок при раскопках (Кротков А.А., 1915; 
Баллод Ф.В., 1923) с реальным состоянием городища в послевоен-
ные годы не способствовало желанию археологов исследовать столь 
разрушенный памятник. 

Устоявшееся мнение о практически полном уничтожении куль-
турного слоя Увека привело к тому, что он не стал объектом при-
стального внимания и для саратовских исследователей в последние 
десятилетия, когда были начаты работы по сохранению археоло-
гического наследия области. 

Несмотря уникальность средневекового Увека, памятник никак 
не был выделен из общего ряда археологических объектов, в первую 
очередь, по причине застроенности его территории. 

Между тем, среди почти трех тысяч местных памятников архео-
логии Увек не имеет себе аналогий в Саратовской области. Погре-
бальные и сельские поселенческие памятники золотоордынского 
времени – рядовое явление для края. Но Увек – единственный сред-
невековый город у нас в области, и изучение городской золото-
ордынской культуры, значительно отличающейся от синхронной 
культуры средневековых кочевников, возможно только на его ма-
териалах. Тот факт, что памятник почти полностью перекрыт совре-
менным городом, не должен служить основанием для отказа от по-
пыток сохранить оставшееся для науки и наших потомков. 

В настоящее время границы древнего города приблизительно 
определяются по описаниям конца XIX – начала XX века и более 
ранних источников, а также по результатам отдельных небольших 
разведочных работ в последние годы. 

Вопрос о границах памятника представляется принципиально 
важным в деле охраны Увекского городища, да и любого другого 
археологического объекта. Ведь памятник является частью окружаю-
щего природного ландшафта, и нарушение его естественного окру-
жения затрудняет и обедняет его восприятие, лишает объект сущест-
венной доли исторической информации. 
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И это было учтено в новом законе «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» от 14 июня 2002 года. Во-первых, в законе впервые вво-
дится понятие «историческое поселение» (ст. 59, п. 1): «Историче-
ским поселением ... является городское или сельское поселение, в 
границах территории которого расположены объекты культурного 
наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а так-
же иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляю-
щие собой археологическую, историческую, архитектурную, градо-
строительную, эстетическую, научную или социально-культурную 
ценность...». Во-вторых, в законе определено, что охрана объекта 
культурного наследия не ограничивается только его территорией: «В 
историческом поселении государственной охране подлежат все ис-
торически ценные градоформирующие объекты: планировка, за-
стройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, 
соотношения между различными городскими пространствами (сво-
бодными, застроенными, озелененными)…». 

Это как раз актуально для Увека, где плотная современная уса-
дебная застройка непосредственно на территории средневекового 
города должна компенсироваться свободным пространством на тер-
расе, возвышающейся над городом – горе Каланче. В данном случае 
охранная зона будет выполнять несколько функций: обзор место-
расположения бывшего города; территория для создания музея и ба-
зы для научных, исследований; место для размещения исторических 
реконструкций. 

Последнее всегда выполняется именно в охранной зоне, чтобы 
можно было провести сравнение макета с естественной площадкой 
города, и самой природой создано наиболее удобное место – терраса 
над остатками средневекового города. Тем более следует всегда 
иметь в виду, что один из основных принципов установления охран-
ной зоны – учет визуальных связей памятника и окружающего про-
странства. 

К сожалению, осознание необходимости сохранения археологи-
ческого наследия еще не стало всеобщим достоянием. Иначе чем 
можно объяснить стремление Администрации г. Саратова размес-
тить в охранной зоне уникального памятника новый участок клад-
бища? Между тем, утратив свою охранную зону, памятник будет по-
терян как предмет исторической памяти и перспективный туристи-
ческий объект. 
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Для памятников историко-культурного наследия законом «Об 
объектах...» определены три зоны охраны: охранная зона, зона регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемо-
го природного ландшафта. Закон позволяет определить необходи-
мый состав зон охраны в каждом конкретном случае. В случае с 
Увекским городищем, расположенном в черте города, это будут две 
первые зоны: охранная зона и зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности. 

Практика использования охранной зоны памятников историко-
культурного наследия для объектов инфраструктуры применяется на 
всех памятниках археологии в случае их музеефикации, консервации 
или реставрации и особо оговаривается в законодательстве. 

Показателен пример городища Иднакар в Удмуртии, где охрана 
и исследование памятника полностью соответствуют законодатель-
ству. Средневековое городище Иднакар (IХ–ХIII вв.), культурный и 
административный центр формирующейся удмуртской народности, 
дало исключительно богатые материалы для понимания историко-
культурного развития удмуртского народа (Иванова М.Г., 1999, с. 
103-110). 

Еще в 1960 году городище Иднакар было включено в список 
памятников археологии, подлежащих охране как памятник архео-
логии, истории и культуры государственного значения. Причем до 
1972 года на территории городища располагались воинская часть, 
электроподстанция и кладбище близлежащей деревни. 

В 1991 году территория городища Иднакар выведена из хозяй-
ственного оборота, а в 2000 году было завершено создание музея-за-
поведника «Городище Иднакар». Следует особо подчеркнуть, что 
при площади памятника в 13 га, площадь охраняемой территории 
равна 24 га, зоны регулируемой застройки – 41 га, охраняемого ланд-
шафта – 360 га. 

В случае с Увеком нереально вывести из хозяйственного оборо-
та территорию целого городского поселка, но все же есть смысл со-
хранить в неприкосновенности окружающий ландшафт и использо-
вать свободные территории вокруг древнего города в соответствии с 
существующим законодательством относительно земель историко-
культурного назначения. 

Например, Земельный кодекс Российской Федерации подтвер-
ждает необходимость установления зоны охраны объектов культур-
ного наследия, а «использование земельных участков, не отнесенных 
к землям историко-культурного назначения и расположенных в ука-
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занных зонах охраны, определяется правилами землепользования и 
застройки в соответствии с требованиями охраны памятников исто-
рии и культуры». 

Исходя из этого закона, вполне правомерно сохранить в непри-
косновенности охранную зону Увекского городища. 

Увек был поставлен на государственную охрану как памятник 
местного значения в феврале 1989 года. Но в официальном списке 
памятников истории и культуры Саратовской области территория 
Увекского городища строго не определена, так как постановке на 
учет не предшествовали работы по определению границ культурного 
слоя и установлению охранных зон. 

Включение Увекского городища в список местных памятников 
дало возможность руководителю Научно-исследовательской архео-
логической лаборатории Саратовского госуниверситета В.Г.Мироно-
ву в 1991 году выступить с инициативой перед местными органами 
власти о проведении ряда мероприятий по сохранению средневеко-
вого Укека. 14 ноября 1991 г. Администрацией г. Саратова было 
принято «Решение об охранных мероприятиях средневекового ар-
хеологического памятника Увек», где были определены основные 
направления работы по охране Увекского городища. 

Документ обязывает строящие организации изыскивать средства 
для проведения необходимых археологических исследований в слу-
чае нового строительства на территории городища. По этому доку-
менту главному архитектору города предписывалось при разработке 
Генплана г. Саратова предусмотреть создание охранной зоны архео-
логического памятника Увек. Но генеральный план города не утвер-
жден до сих пор, соответственно, мы не имеем и охранной зоны, вы-
полненной в соответствии со всеми градостроительными требо-
ваниями. 

Надо отметить, что согласно статье 4 закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» все без исключения памятники археологии 
признаны объектами культурного наследия федерального значения. 

4 марта 2003 года в Министерстве культуры РФ был утвержден 
паспорт на памятник археологии – Увекское городище. Картографи-
ческий материал, сопровождающий паспорт, отражает только при-
близительные границы распространения культурного слоя. Именно 
приблизительность этих границ не позволяет пока приступить к ра-
ботам по документальному установлению охранной зоны. 
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Кроме установления охранной зоны, для Увекского городища 
остается актуальной проблема «инвентаризации» сохранившихся 
участков культурного слоя и их картографирования, о чем уже пи-
салось ранее (Юдин А.И., 2003, с. 67-75). 

Увек как памятник археологии нуждается не только в охране, но 
и в скорейшем научном исследовании – понимание истории Золотой 
Орды не будет полным без достаточных знаний истории одного из ее 
крупнейших городских центров. А как уже было сказано выше, дру-
гие средневековые города Нижнего Поволжья исследованы значи-
тельно полнее. 

Раскопки застроенного Увека связаны с определенными трудно-
стями по сравнению с другими археологическими объектами. Основ-
ные проблемы современной городской археологии в обобщенном 
виде сформулированы А.С.Смирновым. В частности он отметил, что 
«городская археология во многом является самостоятельной частью 
археологии со своими специфическими особенностями и задачами», 
а исторический город – наиболее сложный археологический объект, 
который наиболее подвергся антропогенному воздействию (Смирнов 
А., 2002, с. 44). Естественно, в Увекском поселке частным порядком 
ведутся небольшие строительные работы, зачастую нарушающие 
культурный слой. 

Любое строительство на территории древнего города требует 
предварительных раскопок, на проведение которых у небогатых 
частных инвесторов нет средств. Не так давно на страницах журнала 
«Наследие народов Российской Федерации» доктор искусствоведе-
ния Алексей Комеч предложил для таких случаев продумать систему 
частичной поддержки этих владельцев со стороны государства в 
форме субсидий или каких-либо льгот (Комеч А., 2002, с. 11). Воз-
можно, такая система в какой-то мере способствовала бы сохране-
нию для науки отдельных участков Увекского городища в случае 
строительства. 

Раскопки уникального памятника, каким является Увек, должны 
координироваться из единого научного центра. Идеальным вариан-
том для этого явилось бы создание музея-заповедника под открытым 
небом, в котором исследовательские работы сочетаются с музейной 
деятельностью. В России есть ряд таких музеев и разработаны про-
екты многих из них (Беседин В.И., 1989, с. 9-11; Лылова М.И., 1989, 
с. 20-22; Попов В.В., Волков Д.А., 1989, с. 28-30; Белорыбкин Г.Н., 
1994, с. 43-44; Останина Т.И., 1999, с.253-258; Медведь А.Н., 2004). 
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Речь пока не идет о полноценной музеефикации, так как для это-
го есть слишком много условий и требований (работы по музеефи-
кации наиболее известных музеев под открытым небом были начаты 
в России еще в 60-е годы прошлого века), но музеефикация отдель-
ных наиболее интересных комплексов и построек представляется 
весьма перспективной. 

Но в данном случае необходим какой-то нетрадиционный под-
ход, так как плотная городская застройка на Увеке не дает возмож-
ности взять за образец применяемые проекты музеефикации, предпо-
лагающие в обязательном порядке натурные реконструкции или кон-
сервацию архитектурных остатков. 

Представляет интерес, предлагаемый вариант создания точных 
уменьшенных копий археологических объектов и размещение их вне 
исторически ценной части памятника (например, в охранной зоне), 
что очень популярно во многих зарубежных странах (Медведь А.Н., 
2004, с. 64). 

Как показывает опыт эксплуатации музеефицированных объек-
тов на территории России, их деятельность многофункциональна – 
кроме основной научно-просветительской функции они выполняют 
и культурную – здесь проводятся различные слеты и фольклорные 
фестивали, но не на основной территории, а в пределах охранной 
зоны. Перспективное в плане музеефикации Алексеевское городище 
(Юдин А.И., 2001, с. 56-59) не в состоянии выполнять подобную 
функцию – площадь памятника мала, а охранная зона давно застро-
ена. Совершенно иное положение на Увекском городище – здесь на 
горе Каланча пока еще есть свободная территория. 

Здесь опять встает вопрос об охранной зоне Увекского горо-
дища. Хартия по охране и использованию археологического насле-
дия, провозглашенная IX Генеральной Ассамблеей Международного 
союза по памятникам и достопримечательным местам (октябрь 
1990 г.), определяет что «восстановленные объекты не должны воз-
водиться на самих археологических руинах, а определяться как та-
ковые самостоятельно» (Хартия..., 1991, с. 295). В нашем случае это 
может быть только охранная зона памятника. 

В Саратове весьма ограниченный набор объектов, которые мо-
гут привлечь туристов. Это объективно вынуждает максимально 
полно использовать потенциал исторических памятников, оставших-
ся нам от предков. В Саратове уже есть объект, представляющий из 
себя музей под открытым небом – Музей боевой славы, который по 
праву является гордостью города. Представляется, что восприятие 
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экспонатов этого музея только усилится, если по контрасту показать 
и округу Саратова – Алексеевское городище с культурными ком-
плексами от эпохи средней бронзы до средневекового сельского по-
селения и средневековый город Увек. Это даст возможность пред-
ставить Саратов на широком историческом фоне, а не только как го-
род, возникший здесь в 1590 году. 

А пока стоит альтернатива – отдать земельный участок в охран-
ной зоне уникального археологического памятника под кладбище и 
получить сиюминутную выгоду для города или с мыслями о буду-
щем оставить свободным земельный участок для возможной органи-
зации еще одного музея, научного и культурного центра. 
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Ф.А.Рашитов, Р.А.Сингатулин 

 
Укек в культурно-историческом пространстве региона 

 
 
Стратегическое развитие современных городов и регионов во 

многом определяется их способностью сформировать свой непов-
торимый имидж, показать свое культурно-символическое лицо. Это 
служит задаче усиления туристической и инвестиционной привле-
кательности региона. 

Многие поволжские города осуществляют гуманитарные и орга-
низационные «интервенции» по позиционированию себя в ПФО, 
России, в более широкой среде, повышению своей конкурентоспо-
собности. Эффективность работы во многом определяется налич-
ными культурно-символическими ресурсами данного города или 
региона, умением использовать их1. 

Важнейшее значение среди указанных ресурсов имеет куль-
турно-символическое наследие, доставшееся от прошлого. Каждый 
город, регион, страна находятся в определенном культурно-истори-
ческом пространстве, обладают исторической памятью. По мнению 
В.Б.Устьянцева, память города – это, во-первых, уникальный со-
циальный институт, во-вторых, сложная информационная система, 
где действуют особые закономерности сохранения, переосмысления 
и воспроизведения информации о прошлом2. 

Очевидно, существует прямая связь между протяженностью это-
го прошлого и масштабами, богатством культурно-символического 
наследия. Вполне естественным и понятным, поэтому является 
стремление местных сообществ углубиться возможно дальше в свое 
прошлое, обнаружить в нем новые культурно исторические сим-
волы. Пример с Казанью, которая благодаря изысканиям и откры-
тиям ученых-археологов, историков «увеличила» свой возраст до 
1000 лет, весьма показателен. Огромную роль сыграли здесь органи-
зационные и информационные усилия властей Республики Татар-
стан. 

                                                 
1 См. об этом: Города региона: культурно-символическое наследие как гу-
манитарный ресурс будущего. Материалы международн. науч.-практ. конф. 
/ Под ред. проф. Т.П.Фокиной. – Саратов, 2003. С. 3-5. 
2 Там же. С. 25. 
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Саратов располагает большими культурно-символическими ре-
сурсами, в том числе и богатым культурно-историческим наследием. 
Ценнейшей частью этого богатства, несомненно, является золотоор-
дынский город XIII–XIV вв. под названием «Укек», располагавшийся 
на южной окраине нынешнего Саратова, на берегу Волги, под горой 
Каланча. На этом месте находится крупный археологический памят-
ник – Увекское городище. К сожалению, оно сегодня плотно заселено 
жилыми домами поселка Набережный Увек. По его территории про-
ходит линия железной дороги Саратов – Уральск. Расположено круп-
ное нефтехранилище. Все эти продукты хозяйственной деятельности 
человека нанесли и продолжают наносить огромный урон ценнейше-
му историко-археологическому памятнику Средневековья. 

Но, пожалуй, больше всего данный фрагмент историко-культур-
ного наследия пострадал от невнимания, небрежного отношения лю-
дей. Неподдельный широкий интерес к Укеку, наблюдавшийся в 
конце XIX – начале XX вв., сменился многолетним периодом умол-
чания, когда не только партийные и государственные органы, но 
даже ученые делали вид, что никакого Укека не было. 

Это было связано с реализацией в историографии директивных 
установок Коммунистической партии рассматривать историю Золо-
той Орды исключительно через призму таких оценок, как «татаро-
монгольское иго», «агрессивное и разбойничье государство». Имен-
но эти оценки, прозвучавшие в постановлении ЦК ВКП (б) от 9 ав-
густа 1944 года «О состоянии идеологической и массово-полити-
ческой работы в партийной организации Татарии и мерах по ее 
улучшению», на долгие годы определили отношение к Золотой Орде 
как к отсталому, чуждому и враждебному Руси государству. 

Немудрено, что Укек, как и многие другие города Золотой Ор-
ды, был как бы вычеркнут из исторической памяти саратовцев. Связь 
времен прервалась. Культурно-символическое наследие оказалось в 
значительной мере утерянным. 

Возникает вопрос: утеряно ли наследие Укека полностью и 
окончательно или какая-то сохранившаяся, пусть небольшая, часть 
его может вновь войти в региональное культурно-историческое про-
странство, расширив и обогатив его? Думается, ближе к истине все-
таки второй вариант ответа. Укек не мог исчезнуть и не исчез из ис-
торической памяти Саратова, Поволжья, да и всей России. Слишком 
большой цивилизационный пласт он оставил после себя. 

Основанный в 50-е годы XIII века первым правителем Золотой 
Орды Бату-ханом, Укек вскоре стал широко известен как важный ад-
министративный и ремесленно-торговый центр государства. На про-
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тяжении почти ста лет здесь находился один из монетных дворов Зо-
лотой Орды3. Выгодное географические положение города примерно 
на полпути между городами Волжской Булгарии и столицей госу-
дарства Сараем, у удобной переправы через Волгу, сделало Укек 
крупным центром внутренней и транзитной торговли. 

Здесь находилась одна из точек пересечения великих торговых 
путей Средневековья: Волжского (из Балтийского моря в Каспий-
ское) и Шелкового (из Европы в Китай). На базарах Укека, как и 
других поволжских городов, можно было встретить купцов из Ве-
неции и Генуи, из Скандинавии и Германии, из Хорезма и Персии, 
даже из далекого Египта. Сообщения некоторых из них об этом 
«неизвестно откуда взявшемся городе» в «Тартарии» дошли до на-
ших дней. В частности, знаменитый Марко Поло специально упомя-
нул в своей «Книге» о посещении города «Укаку» в 1262 г. его от-
цом и дядей. История донесла до нас единственную характеристику 
Укека в пору его расцвета. Побывавший в нем в 1334 году арабский 
путешественник Ибн-Баттута писал о нем как о городе «средней 
величины, но красивой постройки, с обильными дарами...»4. Масш-
таб и значение Укека были настолько значительными, что на протя-
жении нескольких столетий после своей гибели в конце XIV века он 
как бы продолжал жить, поражая побывавших здесь людей своими 
величественными развалинами, своей легендарной славой. 

Об остатках города с разрушенным каменным замком на холме 
сообщали проезжавшие по Волге английские купцы: Энтони Джен-
кинсон в 1558 г. и Кристофер Бэрроу в 1579 и 1581 гг. В сообщении 
последнего особого внимания заслуживает указание на две вырезанные 
на камне надписи, принадлежащие к разным алфавитам5. Это 
подтверждает мнение о полиэтническом составе населения городов 
Золотой Орды, о мирном сожительстве здесь разных культур и религий. 

В XVIII в. развалины Укека осматривали академические экспе-
диции, составлявшие полное научное описание Российского государ-
ства. Руководители экспедиции 1769 года академики И.И.Лепехин и 
И.П.Фальк сообщали, что следы бывшего города состоят из рва и 
вала, занимающих у речки Улеши и буерака 400 саженей. На горо-
                                                 
3 См.: Мухамадиев А.Г. Монетный двор Укека / Золотоордынскому городу 
Укеку семь с половиной столетий. Материалы научно-практ. конф. – Сара-
тов, 2003. С. 15-20. 
4 Из глубины столетий / Сост., вступительные статьи и комм. Б.Л.Хами-
дулина. – Казань, 2000. С. 199. 
5 См.: Золотоордынскому городу Укеку семь с половиной столетий...  
С. 48–49. 
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дище имелись остатки кирпичных сооружений, которые разбирают 
местные жители6. 

Побывавшие в 30-40-е годы XIX в. на Укеке И.Ф.Эрдман, 
Х.М.Френ, художники братья Чернецовы, Г.С.Саблуков также сооб-
щали о наличии остатков кирпичного квадратного здания, следов 
древних могил и погребальных сооружений. В больших количествах 
находили здесь серебряные и медные монеты. Нумизматическая кол-
лекция владельца Увека К.Я.Маурина насчитывала до двух тысяч 
джучидских монет7. 

Известно также, что тысячи возов камня и кирпича с Увека были 
доставлены для строительства домов в Саратове, для мощения его улиц. 

Что касается ситуации с укекским наследием в начале XXI в., то 
можно утверждать: несмотря на нанесенный урон, оно продолжает 
существовать. В большей степени это относится ко второй из отме-
ченных выше, информационной составляющей исторической памя-
ти. Институционная составляющая просматривается гораздо слабее. 

Однако, как показывают проведенные на городище в 2002-
2005 гг. саратовским археологом Р.Сингатулиным разведочно-изы-
скательские работы, ситуация и в данном аспекте не является без-
надежной. В культурном пласте обнаруживаются фундаменты ка-
менных зданий, захоронения, различные предметы материальной 
культуры. 

Отсюда вывод: культурно-символический потенциал Укека мо-
жет быть в значительной своей части восстановлен, с дальнейшим 
использованием его в практике стратегирования региона. При этом 
информация о прошлом должна быть переосмыслена и воспроизве-
дена в обновленном виде. 

В результате Укек может и должен стать одним из главных куль-
турно-исторических символов Саратова и всего региона. В этом 
плане он нисколько не уступает другим символам города, таким, 
например, как Набережная Волги, Художественный музей им. 
А.Н.Радищева, Соколовая гора с расположенным на ней мемори-
алом, первый космический полет Ю.А.Гагарина8. Средневековый 
Укек способен значительно расширить и обогатить культурно-сим-
волическое поле нынешнего Саратова. 
                                                 
6 Там же. С. 30. 
7 См.: Малов Н.М. Археологические объекты и историческая топография 
золотоордынского города Укек / Золотоордынскому городу Укеку семь с 
половиной столетий... С. 30. 
8 См.: Листвина Е.В. Ассоциации и культурные смыслы / Города региона… 
С. 28-30. 
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Укеку как культурно-историческому символу присущи неко-
торые отличительные черты. В данном контексте мы ограничимся 
лишь их кратким перечислением.  

Первая и важнейшая отличительная черта: Укек значительно 
старше остальных символов и самого города Саратова. При этом, 
чем древнее символ, тем он ценнее, тем выше его гуманитарно-куль-
турный потенциал. 

Вторая черта определяется тем, что Укек принадлежит к такой 
мощной цивилизации, как золотоордынская, тюрко-мусульманская. 

Проведенная в эпоху Средневековья колонизация южнорусских 
степей со строительством десятков городов, обеспеченных всеми дос-
тупными в то время удобствами, инфраструктурой, воспринимается 
специалистами как цивилизационный феномен Золотой Орды9. Это 
уникальное явление вызывает широчайший интерес во всем мире. 

Отметим также, что Укек и его округа, как и Золотая Орда в 
целом, представляют огромный интерес как колыбель ряда тюрко-
язычных народов России: татар, казахов, башкир, ногайцев. 

Наконец, следует указать на тот момент, что культурно-симво-
лическое лицо Саратова издавна, со времен Укека, отличалось осо-
бым этнокультурным и этноконфессиональным колоритом. В исто-
рической памяти нашего города наиболее глубокий и яркий след 
оставили два этноконфессиональных феномена: тюрко-мусульман-
ский и русско-православный10. Саратов, как и Поволжье в целом, на 
протяжении столетий являлся местом встречи, взаимодействия, взаи-
мопроникновения указанных культурно-исторических типов. Имен-
но на примере поволжских городов наиболее четко и наглядно про-
слеживается процесс формирования особой, наднациональной рос-
сийской цивилизации. Но при этом подразумевается, что этнокуль-
турная идентичность всех вошедших в данную общность народов 
должна бережно сохраняться и входить составной частью в общее 
культурно-историческое пространство Данная проблема имеет еще 
один важный аспект: Восток – Запад. Воспринимая и усваивая все 
ценное из культурных и технических достижений западной цивили-
зации, Саратов должен сохранять и подчеркивать исторически при-
сущий ему восточный колорит. Тем он будет интересен как для Во-
стока, так и для Запада. 

                                                 
9 См. об этом: Кульпин Э.С. Цивилизационный феномен Золотой Орды // 
Общественные науки и современность. 2001. № 3. 
10 Подробнее см. об этом: Рашитов Ф.А. Тюрко-мусульманский компонент 
в историко-культурном наследии Саратова / Города региона... С. 30-34. 
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Из сказанного выше вытекают предложения и рекомендации, 
направленные на возрождение культурно-символического наследия 
Укека, на повышение его роли в качестве одного из гуманитарных 
ресурсов будущего Саратова и всего региона. 

Главное, что требуется сегодня от местного сообщества, да и 
всего российского социума, – это принять Укек, как и другие города 
Золотой Орды, в свою историческую память, в свое культурно-
символическое поле. Признать, наконец, что Золотая Орда – это 
неотъемлемая часть российской истории, важный ее период. Кон-
кретно речь идет о включении укекского периода в историю Сара-
това, о признании 1253 года (дата посещения Укека Гильомом Ру-
бруком) в качестве начальной даты этой истории. В этом случае 
возраст Саратова увеличится сразу на 348 лет! 

Настоящий момент для этого представляется наиболее подходя-
щим. Дело не только в сложившейся общественно-политической ситу-
ации, когда почти каждый поволжский город, «вдохновленный» при-
мером Казани, стремится углубиться в свое прошлое, увеличить свой 
возраст. Активно работают в этом направлении Самара и Ульяновск. 

В нашем случае особое значение имеют два факта. Первый – 
750-летний юбилей города Укек. При этом возраст города имеет точ-
ное документальное подтверждение. 

Правда, дата рождения определяется довольно широко. Для 
древних городов такая временная «вилка», разброс примерно в 10 
лет (с момента посещения Гильомом Рубруком «нового поселка на 
Этилии» в 1253 году до пребывания генуэзских купцов братьев Поло 
в городе «Укаку» в 1262 году) не является существенным. В 2007-
2008 гг. мы будем находиться как раз в середине «вилки». 

Второй из упомянутых фактов состоит в том, что Увекское горо-
дище находится в черте Саратова. По одной из имеющихся в науч-
ной литературе версий, русская крепость Саратов могла быть перво-
начально построена на месте золотоордынского городища. Но если 
даже данная версия не найдет подтверждения, факт территориаль-
ного единства Укека и Саратова не может быть оспорен никем. 

С учетом сказанного логично было бы в ближайшие годы от-
праздновать 750-летие Укека. В рамках юбилейных торжеств должна 
быть проведена крупная международная конференция. Главный 
смысл данного научного форума: получение заключения россий-
ского и мирового научного сообщества о возрасте Укека, о значении 
его историко-культурного наследия. 

Само собою, разумеется, что научной конференции должны 
предшествовать хорошо организованные масштабные археологиче-
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ские исследования с участием местных и иногородних специалистов. 
В соответствии с общепринятыми нормами материалы раскопок, их 
результаты будут проходить независимую экспертизу сторонних 
организаций и специалистов. 

Параллельно следует осуществлять работу по широкой аккреди-
тации увекских материалов, в том числе и в электронном виде, на пло-
щадках зарубежных неправительственных научно-культурных орга-
низаций, на международных научных конференциях и симпозиумах. 

Такими представляются общие контуры большого социокуль-
турного проекта, который можно было бы назвать «Укек–750». 
Ясно, что детальная проработка и составление проекта и особенно 
воплощение его на практике будут невозможными без ясно выра-
женной позиции и решений федеральных и региональных властей. 
Если такие решения последуют, то можно не сомневаться, что в 
реализацию проекта активно подключатся государственные органы 
Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар, Академия наук 
Республики Татарстан. Уверен, что широкую поддержку это начина-
ние найдет в научных и культурных кругах Саратова, в местном 
бизнес-сообществе. Самое непосредственное и активное участие в 
предстоящей работе примет татарская общественность, объединяю-
щаяся вокруг Региональной национально-культурной автономии та-
тар. Велика вероятность поддержки проекта со стороны зарубежных 
неправительственных организаций и фондов. 

Очевидно, после принятия политического решения придется по-
думать об организационной стороне дела. Оптимальной представля-
ется форма независимой неправительственной организации, рабо-
тающей в тесном контакте с правительственными и муниципаль-
ными органами. 

Следует со всей определенностью сказать: саратовскому сооб-
ществу сегодня предоставлен редкий, быть может, последний шанс, 
значительно расширить и углубить свою историческую память, обо-
гатить культурно-символический потенциал за счет всемирно из-
вестного средневекового города Укек. Хватит ли ныне живущему 
поколению саратовцев мудрости и смелости отказаться от заблуж-
дений и мифов прошедших эпох, приблизиться к подлинно науч-
ному, целостному восприятию отечественной истории? Захотим ли, 
сумеем ли принять Укек в нашу общую историю, в историю Сара-
това? Или вновь, как это уже не раз бывало в прошлом, пройдем ми-
мо такой возможности? Вот в чем вопрос. 
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О.В.Шимельфениг, Л.Я.Солодовниченко 

 
Ступени духовного восхождения в Исламе 

 
 
Татары являются одним из самых древних народов, населяющих 

Поволжье и имеющие глубокие исторические и культурные корни. 
Именно на территории нынешнего Саратова находился центр высо-
кой цивилизации, перекрестье торговых путей – Укек (с мечетями, 
медресе, православными церквями, с водопроводом, канализацией, 
банями, монетным двором и т.д.), чьи достоинства и комфорт имел 
счастье оценить в 1262 году знаменитый венецианский купец и 
путешественник Марко Поло. После возникновения и распростра-
нения Ислама он становится основой татарской духовной культуры, 
с VIII века являющейся одной из базовых и структурообразующих в 
регионе. 

В Саратовской области проживает 111 национальностей, многие 
из которых также исповедуют Ислам (башкиры, казахи, азер-
байджанцы, курды, представители народов Дагестана, ингуши, че-
ченцы и др.). Естественно при таком обилии народностей, языков, 
укладов жизни, критериев оценок возникает множество межкуль-
турных проблем. Этот огромный потенциал зачастую может гасить 
себя в конфликтах взаимонепонимания, а может многократно 
синергетически усиливаться при грамотно организованном взаимо-
действии. 

Ключом к эффективному взаимодействию представителей раз-
ных культур и цивилизаций, на наш взгляд, является высокий уро-
вень их духовно-интеллектуального развития. Трудно представить 
себе двух духовных лидеров разных конфессий или двух профес-
соров разной национальности таскающих друг друга за бороды на 
«назначенной стрелке». 

Однако, значительное интеллектуальное развитие на фоне боль-
шого отставания в духовном росте приводит к глобальным угрозам 
для человечества (военным, экономическим, политическим, эколо-
гическим) через людей, имеющих доступ к власти и мощным совре-
менным технологиям, но не имеющих внутренних моральных огра-
ничений. Поэтому предотвращение потенциальной глобальной ката-
строфы может основываться только на тотальном духовном преобра-
зовании каждого человека в регионе, стране и на планете. Предме-
том же нашего исследования является попытка структурировать в 
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обобщенной форме типичные этапы духовного развития на основе 
различных религиозных и духовных традиций, прежде всего Ислама, 
так как его представители, например, в лице выдающихся суфийских 
мастеров – деятели религии, науки и искусства внесли значительный 
вклад в разработку этого вопроса. 

Если представить себе духовную жизнь в образе горы или 
пирамиды, то человеку в идеале предстоит взойти на ее вершину, где 
ему откроется смысл его жизни и сотворения мира – или вся пано-
рама Мироздания и Путь, которым поднимался он, а также множе-
ство других дорог и троп, ведущих на одну вершину – к Единому. 
Это почти бесконечное множество индивидуальных путей возвраще-
ния к Творцу можно разделить на четыре основных типа – подобно 
четырем наклонным треугольным граням пирамиды: путь знания; 
путь любви; путь самопознания; путь дела. 

Предложим некоторую расшифровку смысла этих четырех пу-
тей к Творцу. 

Путь знания может начаться с изучения материальных объектов 
и их связей. По мере погружения в этот процесс и превращения его в 
жертвенную службу поиска истины о мире ученый начинает пони-
мать, что за множеством материальных форм стоит их Создатель, 
как сказал Ф.Бэкон: «Малое знание уводит от Бога, а большое – 
приводит к Нему». 

Путь любви может начаться в долине у подножия горы с обыч-
ной любви к родителям, детям, любимому человеку, близким и дру-
зьям и также через самопожертвование и полную самоотдачу пре-
вратиться в христианскую любовь к ближнему и даже врагу и, нако-
нец, в любовь к Богу. 

Путь самопознания может начаться с изучения своего тела и 
психики, и овладения искусством управлять ими. По мере возрас-
тания этого мастерства человек начинает понимать Того, Кто явился 
Создателем этого искуснейшего «инструмента». 

Путь дела может начаться с самой простой и прозаической рабо-
ты. И если человек настолько отдается своему труду, что забывает в 
нем свои эгоистические и материальные интересы, и себя самого, то 
он начинает ощущать себя, исполняющем волю Творца. Пример та-
кого высокого служения делу мы можем найти в одной из притч 
Чжуан-цзы: 

«Кующему крюки для поясов на службе у старшего военачальника 
было лет восемьдесят, а мастерства он не ни на волос не утратил. 

– Как ты искусен! Обладаешь ли учением? – спросил старший 
военачальник. 
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– Я, Ваш слуга, им обладаю и его храню, – ответил Кующий 
крюки. – Мне, Вашему слуге, было двадцать, когда мне понравилось 
ковать. Ни на что другое не смотрел, ничего, кроме крюков, не изу-
чал. Поэтому, занимаюсь своим делом – будто ничем не занимаюсь, 
и за долгий срок им овладел. Насколько же сильнее тот, кто ничем 
не занимается! Кто только из него не черпает!» (Мудрецы Китая. Пе-
ревод Л.Д.Позднеевой. СПб., 1994). 

В жизни эти четыре Пути неизбежно переплетаются, дополняя и 
поддерживая друг друга, но обычно человек оказывается в основном 
на одном из них, однако, на Вершине он обретает плоды их всех. 

Эти пути восхождения к Творцу по «горе» или «пирамиде» мож-
но уподобить меридианам некой системы координат на ней; широ-
тами же будут являться «ступени», опоясывающие пирамиду, взби-
рающиеся все выше и выше в зависимости от степени духовного 
развития поднимающегося человека. 

Чтобы дать представление о характере этого подъема на Вер-
шину, имеет смысл обратиться к текстам известного индийского су-
фия Хазрата Инайята Хана, который в начале ХХ века читал лекции 
в Америке, Европе и прожил даже несколько лет в России. В книге 
«Алхимия счастья» (М.: Сфера, 2003) Мастер описывает духовную 
эволюцию человека в разных взаимосвязанных аспектах: 

«Есть четыре разные степени эволюции, соответствующие четы-
рем типам личности. Человек либо рождается в одной из этих степе-
ней, либо развивается через нее. Первая степень, в которой человек 
груб и неотесан, безрассуден и плохо воспитан, называется на Восто-
ке аммара. Всегда там, где имеет место безрассудство, оно влечет за 
собой неудачу, где присутствует слепота, это всегда беда. Вот такова 
первая степень личности. 

При несколько большей эволюции наступает вдумчивая забота, 
цивилизованные манеры, утонченность, разборчивость в действии. 
Когда человек развивается до третьей степени, он идет еще дальше. 
Он не только глубокомыслен, но и симпатичен, не только заботлив, 
но и добр, у него не просто цивилизованные манеры, ему присуща 
природная вежливость, он не только утончен, но добросердечен. И 
как только человек развивается еще дальше, у него обнаруживается 
еще большее очарование личности. Это умиротворенность, спокой-
ствие, доброта, мягкость, терпимость, прощение, понимание всего 
живого. Когда эта четвертая личность развита, человек имеет право 
вступать на духовный путь. До того у него нет на это права. 

Сегодняшнее мышление, современное мышление, признающее 
неверное равенство, отметает идеал лучшей личности. То уважение 
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и оценка, с которыми относились раньше к высшей личности, теперь 
отнято сумасшествием равенства. Если человек не имеет более перед 
собой идеала, к которому нужно стремиться, то у него отсутствуют 
средства для прогресса» (с. 66-67). 

Далее Инайят Хан исследует важнейший вопрос – веру в Бога. 
Он выделяет четыре этапа веры, полагая, что ни один из них нельзя 
миновать, как ступеньки лестницы. Вера – это средство, а вовсе не 
конец. Вера ведет к осуществлению; вовсе не мы идем к вере. «Если 
ноги человека пригвождены к лестнице, это не цель. Цель в том, 
чтобы он вступил на лестницу и взошел вверх». 

Первая вера – вера масс. Было бы большой ошибкой, полагает 
Хазрат Инайят Хан, думать, что сегодня, на данном этапе цивилиза-
ции, люди слишком развиты для массовой веры. «Когда кто-то в 
стране именуется «человеком дня», то в этот день вся нация имеет о 
том человеке хорошее мнение и вся нация на его стороне. Тысячи и 
миллионы возвышают его.…» И вот некий человек, наделенный 
властью, говорит: «Нет, это не так». Тогда вся страна сбрасывает 
того, ранее вознесенного, вниз. 

Есть второй этап веры – вера в авторитет, в лидера. Эта вера на 
ступень выше, потому что это вера в того, к кому есть доверие. 

Третий шаг в направлении веры делает человека еще более вели-
ким. Эта вера разума: человек не верит чьему-либо авторитету, не 
верит в то, во что верят все остальные, он приходит к вере через соб-
ственные рассуждения, он видит причину. Однако и здесь есть свои 
ограничения, поскольку рассудок – раб ума, изменчив, как погода, 
подчинен нашим импульсам. Даже преступник всегда находит 
обоснование своих действий. И, тем не менее, эта третья вера дает 
человеку возможность крепко стоять на собственных ногах, защи-
щать свою веру. 

Есть еще четвертая вера – вера убежденности, которая стоит над 
рассудком. «Есть у человека чувство убежденности, которое не от-
крывается до определенного времени в его жизни, но приходит мо-
мент, когда оно раскрывается, и это благословенное время. Тогда 
возникает идея, сломить которую не способен никакой довод, это не 
преходящее чувство, но убежденность. Какой бы высокой не была 
идея, вам кажется, что вы являлись непосредственным свидетелем 
этой идеи, вы так же сильны, так же могущественны, как и тот чело-
век, который видел все собственными глазами. Что-то внутри вас 
говорит: «Да, я видел это». Вы можете быть убеждены в таких тон-
ких идеях, которые нельзя даже выразить словами, а вы еще более 
убеждены в них, чем если бы видели их собственными глазами. 
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Именно такая вера называется у суфиев и персов ИМАН, что озна-
чает убежденность» (с. 295-296). 

Далее Инайят Хан предлагает разделить путь к духовному со-
вершенству на три этапа, конечно имея в виду, что человек не может 
быть абсолютно совершенным, «но человек – это не только человек; 
в нем есть Бог», и «божья часть в человеке ищет совершенства. Вот 
для чего был сотворен мир. Человек здесь на земле по одной только 
причине: чтобы он смог пронести в себе этот Дух Божий, чтобы 
открыть свое собственное совершенство» (с. 299). 

Первый этап, согласно И.Хану состоит в том, чтобы сделать Бо-
га таким великим и совершенным, каким только ваше воображение 
может Его сделать. Для этого учителя дали разные молитвы; и через 
восхваление и созерцание мы пытаемся сделать Бога как можно бо-
лее великим в нашем представлении, хотя мы и не в силах сделать 
Его более великим, чем Он уже есть. Истина состоит в том, что тот 
человек, который видит в других положительные качества и хочет 
добавить к ним то, чего недостает, становится день ото дня благо-
роднее. Представьте, делая других благородными, думая о других 
хорошо, сам он становится еще благороднее, еще лучше, чем эти лю-
ди, о которых он думает хорошо. А тот, кто думает плохо о других, 
со временем становится злым, потому что он закрывает в себе добро, 
производит видение зла. Поэтому первый этап и первый долг каж-
дого искателя истины в том, чтобы сделать Бога как можно более ве-
ликим для собственного своего блага, поскольку он строит идеал в 
себе, он строит в себе то, что сделает его великим. 

Вторая ступень – это работа сердца; тогда как первый этап – ра-
бота головы. Первое о чем теперь нужно думать, – это о том, чтобы 
стереть себя из собственного разума и думать о том, кого любишь, – 
иначе любовь остается словом в словаре. Урок, которому учит лю-
бовь – это жертва, служение, самоуничижение. 

«Одно дело – закрывать глаза для молитвы, а другое дело – из-
ливать свою любовь к Богу. Второй этап в духовном осуществлении 
наступает, когда в мыслях о Боге вы теряете себя так же, как влю-
бленный теряет мысли о себе в мыслях о возлюбленной» (с. 301). 

Третий этап отличается от первых двух – влюбленный стано-
вится «я», а «я» прекращает существовать, потому что того «я», ка-
кое мы знаем, больше не осталось. «Оно превращается в то, чем оно 
действительно является. Именно это осознание и является самоосу-
ществлением» (с. 302). 

Обратимся теперь к книге «Суфизм» (СПб., 1999) известного пе-
тербургского востоковеда А.А.Хисматулина. 
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«Инициация мистика – как духом в традиции увайси, происходя-
щая либо во сне, либо в грезах на яву, так и шейхом в традиции на-
следования духу живущего – представляет собой интимное, глубоко 
внутреннее общение шейха (или духа) с неофитом (сухбат), которое 
может быть вербальным, а может происходить и на невербальном, 
духовном уровне. Возможен также вариант, совмещающий вербаль-
ное и невербальное общение» (с. 178). 

Заметим, что термин «инициация» применяется, по сути, в том 
же смысле как и в древних обрядах посвящения, когда человеку от-
крывали возможность видения духовного мира и выхода на Путь его 
постижения. 

«Это божественное знание, знание обо всем есть особое состоя-
ние духа, который либо достигается активными способами, каждо-
дневным духовным подвижничеством, укрощением плотской души, 
духовно-религиозной практикой, либо даруется свыше божьей 
милостью. Поэтому трансляция духовной культуры в суфизме – не 
что иное, как воспроизводство высокодуховных личностей путем 
культивирования разнообразных методов и приемов мистического 
пути, благодаря которым передаточные звенья традиции должны 
соответствовать одно другому как можно более полно… Так как 
учитель – это в первую очередь духовное существо, то такая пере-
дача, по сути, означает для ученика его второе, духовное рождение 
(виладат – и санийа) с помощью учителя и через него… Другими 
словами, основная цель мистического пути – становление духовной 
личности (вуджуд – и ма нави) и передача через нее духовной 
культуры» (с. 207-208). 

«Полное вживание в духовный образ характеризуется исчезно-
вением личности ученика, ее расширением и самостоятельным выхо-
дом за границы физического тела. Данное экстатическое состояние 
получило название фана. Более или менее продолжительное и ста-
бильное, оно знаменует духовное рождение ученика, после которого 
тот уже может не нуждаться в шейхе. С достижением этого состоя-
ния усилиями самого ученика заканчивается путь к Аллаху и начи-
нается второй этап мистического пути, который именуется как путь 
в Аллахе – сайр фи-Ллах» (с. 212). 

В конце книги предлагается перевод «Послания о божественном 
знании» (Илм-и ладуни) известного мусульманского мыслителя Му-
хаммада ал-Газали ат-Туси (1058-1111). Приведем оттуда лишь нес-
колько высказываний о ценности знания. 

«Поскольку нет сомнения в том, что самое благородное, высокое 
и ценное из известного человеку – Единственный Господь, Знающий 
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и Могущественный Творец, то знание о Боге, представляющее собой 
знание единобожия и теологию, – наивысшее благороднейшее и пре-
восходнейшее из знаний. Обретение этого знания является обяза-
тельным и необходимым условием для всех разумных и мудрых 
мужей, как о том заповедал Владеющий божественным законом, да 
благословит его Аллах и да приветствует: 

– Искать знание обязательно каждому мусульманину. Для об-
ретения указанного знания он также повелел отправляться в стран-
ствия, сказав: 

– Ищите знание хоть до Китая. 
Сведущие в данном знании являются самыми достойными и пре-

восходными из знающих. По этой причине Великий Господь упомя-
нул их в ряду высочайших в ранге, сказав: «Свидетельствует Аллах, 
что нет божества, кроме Него, и ангелы, и обладающие знанием» 
(Коран, 3:16). Поэтому совершенно ведающими в знании единобо-
жия являются пророки, за ними стоят наследующие им ученые 
мужи» (с. 221). 

«Думающий человек, следующий путем благоразумия, сам для 
себя превращается в путеводитель. В его сердце открывается окошко 
из скрытого мира, вслед за чем он становится совершенным, ра-
зумным, ведающим, впитывающим божественное внушение (илхам) 
и небесным, как об этом сказал посланник Аллаха: 

– Часовое размышление – лучше шестидесятилетнего покло-
нения» (с. 266). 

Обратимся теперь к работе Степанянц М.Т. «Философские ас-
пекты суфизма» (М.: Наука, 1987). К тексту автора прилагаются пе-
реводы суфийских классиков. В них, в частности, дается описание 
сюжета духовной трансформации суфия, где типичные этапы Пути – 
внутренние состояния «идущего», по аналогии с элементами коче-
вого образа жизни, – называются «стоянками». 

«Описание стоянок отличаются большим разнообразием в про-
изведениях суфиев. Фарид ад-Дин Аттар в «Беседе птиц» перечисля-
ет семь ступеней мистического пути. Первая связана с долиной по-
иска (талаб), здесь человек освобождается от мирских страстей и 
оказывается открытым для божественного небесного света; со вто-
рой – долина любви (ишк) – начинается мистическая жизнь (первая 
стадия озарения); в долине познания (марифат) мистик погружа-
ется в медитацию; в долине независимости (истигна) душу его пол-
ностью охватывает любовь к Богу; в долине единения (таухид) дос-
тигается «обнаженное», лишенное каких-либо образов видение Бога; 
в долине смятения (хайрат) исчезает всякое видение, душа ослепле-
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на божественным сиянием, наконец, в долине небытия (фана), чело-
веческое «я» полностью растворяется в Боге» (с. 58-59). 

Обращаясь далее к еще одному известному произведению ал-Га-
зали «Воскрешение наук о вере» (М.: Наука, 1980) надеемся, что чи-
татель помнит и сюжет Инайята Хана о стадиях веры. 

«Первая стадия веры в Единого – когда человек говорит языком 
своим: «Нет божества, кроме Аллаха», но сердце не замечает Его 
или отрицает Его. Это вера лицемеров. Вторая стадия – когда сердце 
искренне верит в смысл сказанного, как верят все мусульмане. Это 
стадия простых верующих. Третья стадия – когда человек видит это 
через открытие посредством Света Божьего. Это стадия приблизив-
шихся. Тут человек видит многие вещи, но не все их в их множестве 
видит исходящими от Единого Всемогущего. Это ясновидение прав-
дивейших. Суфии называют его исчезновением в вере в Единого, так 
как человек, если он не видит ничего, кроме Единого, не видит и 
самого себя. А если он не видит самого себя, погрузившись в веру в 
Единого, он самоисчезает в своем единобожии в том смысле, что пе-
рестает видеть себя и все сущее.… Истина в том, что деятель – 
Один» (с. 224). 

В конце обзора суфийского пути нельзя не упомянуть о жизни 
древней традиции – посвящении во второе рождение от Духа – в на-
ши дни. Для примера возьмем один из известных суфийских орденов 
«Ни’матуллахийа», который назван по имени Шаха Ниматуллы Ва-
ли, основавшего его в XIV веке в Иране. После смерти Шаха Нима-
туллы центр ордена перемещается в Индию, а в конце XVIII века – 
снова в Иран. Во второй половине ХХ века центры ордена (ханаки) 
были открыты во всех крупных городах Ирана. В 1970-е годы в 
орден были посвящены первые европейцы и американцы, новые 
ханаки открыты во многих городах США, Канады, Западной Евро-
пы, а также в Австралии и в Африке. В 1995 году дервишами ордена 
стали несколько жителей России и Беларуси, Глава (кутб) ордена 
Ниматуллахи доктор Джавад Нурбахш на протяжении многих лет 
был руководителем отделения психиатрии Тегеранского универси-
тета. В настоящее время он живет в Англии. Написанные им книги 
по суфизму переведены на основные европейские языки, в том чис-
ле, и на русский. Приведем несколько выдержек из книги Дж. Нур-
бахша «Беседа о суфийском пути» (М., 1998). 

 
О Боге (с. 35-39).  
«Согласно Корану: «Всякая вещь гибнет, кроме Его лика» 

(28:88). Понимать это следует так, что в юдоли существования нет 
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ничего, кроме Него… Бог – это сущность, единственная реальность 
небес и земли. Интуитивное понимание того, что во всей вселенной 
существует только Абсолютное Бытие и все сотворенное своим 
бытием обязано Ему, названо философией Единства Бытия 
(вахдато’л-воджуд). 

Однако при более строгом подходе нельзя считать это фило-
софией. Философия – это нечто, сотворенное умом и потому подвер-
женное переменам. В отличие от нее, постижение Единства Бытия – 
это восприятие сердца и потому оно вечно и неизменно. Философия 
относится к сфере ума и рассудка, тогда как восприятие Единства 
Бытия присуще любви, откровению и духовному видению. Поэтому, 
с нашей точки зрения, правильнее говорить о принципе, нежели о 
философии Единства Бытия…». 

 
О Духовной битве (джихаде) (с. 103-104). 
«Пророк однажды сказал: «Мы возвратились с меньшей духов-

ной битвы на большую». Услышав это, его сподвижники спросили: 
«О Пророк Бога, что это за более великая битва?» он ответил: «Борь-
ба с нафсом (эго)». 

И в самом деле, чтобы приблизиться к Богу, приходиться вести 
духовную борьбу с нафсом. Суфии посвящают большую часть сво-
его времени этой борьбе. 

Тысячи отправляются в путь и вступают в эту битву, но лишь не 
многие добиваются успеха. Ибо нафс столь коварен, что всякий раз, 
когда вы изгоняете его через одну дверь, он возвращается через дру-
гую…» 

Таким образом, мы кратко обозначили типологию личности в 
форме обобщённых этапов её внутреннего роста на основе ислам-
ских духовных традиций. 

Связывая эти фундаментальные открытия исламских мистиков с 
тематикой данной конференции, заметим, что их необходимо учиты-
вать в воспитательной и образовательной работе, как татарских, так 
и всех остальных учебных заведений, так как вклад мусульманских 
духовных деятелей является даром всему человечеству. 

Духовное управление мусульман Поволжья во главе с имамом 
Мукаддасом Бибарсовым уже много сделали в этом направлении: в 
татарском детском саду, в Национальной татарской гимназии, на 
курсах при Саратовской мечети, в Союзе мусульманской молодёжи 
проводятся систематические занятия, посвящённые высоким духов-
ным традициям Ислама. 
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Е.Р.Горькова, Р.А.Сингатулин 
 

По тропинкам древнего Увека  
(Описание туристического маршрута) 

 
Резюме: В данной статье впервые приводится описание разра-

ботанного туристического маршрута по Увекскому городищу. Мар-
шрут составлен на основе известных исторических данных и мате-
риалах археологических экспедиций 2004-2006 гг. 

Общая характеристика маршрута. Приезд и отъезд в п.Увек 
осуществляется автобусным транспортом. Исходная точка начала 
маршрута расположена в районе железнодорожной станции «Право-
бережный Увек», рядом с автобусной остановкой. Рекомендуется 
пешее передвижение небольшими группами (до 10-15 человек). 
Дистанция маршрута около 2-2,5 км. Время пешего пути – 1 ч. 
Перепад высот – от 25 до 135,4 м (см. маршрут на рис. 1). 

Краткая историческая справка. Укек основан в конце 40-х – 
50-х гг. XIII в. (по Рубруку) – один из старейших и значительных 
городов Золотой Орды. Упоминается Укек и в «Книге» знаменитого 
Марко Поло в 1262 г. Об Укеке писали многие известные авторы 
средневековья: Абу-л-Фида, Ибн-Батутта, ал-Омари, Гаффари и др. 
В последней трети XIII – начале XIV в. в Укеке функционировал мо-
нетный двор, что говорит о большой политической значимости горо-
да. Во второй половине XIV в. город был разрушен в результате гео-
логических процессов. На уцелевших территориях сохранились по-
селения, просуществовавшие до середины XVI в. 

Начало (маршрут №1). Наиболее удобно начинать экскурсию по 
историческому памятнику «Увек» от железнодорожной станции 
«Правобережный Увек», не менявшей своего местоположения со 
времен Рязано-Уральской железной дороги, построенной в конце 
XIX века (1892 г.). 

Мост. К востоку от станции раскинулся своими металлическими 
фермами железнодорожный мост. Сданный в 1935 году железнодо-
рожный мост стал уникальным сооружением – очень тонкие и лег-
кие опоры; вместо железобетонной арматуры при сооружении кес-
сонов использовался деревобетон – бруски бука и дуба, что значи-
тельно снизило стоимость строительства; впервые опоры моста были 
запроектированы без ледорезов. 

Мост был построен удивительно вовремя. Трудно переоценить 
его значение в начавшейся всего семь лет спустя великой Сталин-
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градской битве, когда через него пошли эшелоны с войсками, техни-
кой, продовольствием, и, несмотря на все усилия фашистской авиа-
ции, переправа через Волгу не была прервана ни на один день 
(рис. 2). 

Каменная стена. В противоположной стороне, в 250 м к западу 
от железнодорожной станции, чудом сохранилась каменная противо-
оползневая стена (рис. 3), которую возвели в конце XIX в. Отметим, 
что камень для её строительства использовался из древних построек 
средневекового Укека. В конце 70-х годов XIX в. при сооружении 
Рязано-Уральской железной дороги, каменные руины древнего горо-
да были брошены на мостовые и фундаменты домов г. Саратова. Бы-
ли вымощены десятки километров улиц, в том числе и нынешняя 
Московская улица (улица Ленина). 

Колодец «дьявола». Двигаясь в северном направлении в сторо-
ну 4-х этажного жилого комплекса, мы подходим к уникальным под-
земным сооружениям, видимая часть которых предстаёт в виде ко-
лодца «дьявола» – как окрестили его местные жители. Однако исто-
рия его совсем иная. Из-за значительных повреждений, нанесенных 
железной дороге оползнем 1935 г., были выделены средства на 
инженерные работы по предупреждению оползневых явлений. С 
1941 по 1946 гг., в трудное военное время, были проложены 3 под-
земные штольни для перехвата потоков с водоносных горизонтов 
(рис. 4). Строили эти многокилометровые туннели ленинградские 
метростроевцы. Стоит только подойти к этому колодцу шахты и 
сбросить маленький камушек, чтобы услышать, как долго он летит, 
сколько десятков метров отделяет штольни от поверхности земли 
(почти 70 м), какой огромный, титанический труд был вложен в их 
создание! 

«Мамаев» курган. Пересекая 7-ой и 8-ой Увекские проезды, 
поднимаемся на высокий холм носящий гордое имя «Мамаев кур-
ган» (в просторечье – Мамайка). Существовало предание, будто в 
этом кургане был зарыт «золотой барс». Во второй половине XIX в. 
крестьяне из Ивановского Увека собрались в артель и попытались 
раскопать «мамайский» курган. При этом нашли много дубовых бо-
чек наполненных медными монетами, на которых было отчеканено 
по-арабски имя «Укек». 

Уже это название переносит нас в эпоху Золотой Орды, когда на 
берегу Итили (Волги) стоял один из старейших городов Поволжья – 
Укек (впоследствии, Увек). Город находился на оживленном пере-
крестке торговых путей, у одной из наиболее древней и удобной пе-
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реправы через Волгу. Глядя с вершины Мамайского кургана легко 
представить, где стоял тот замок, о котором столь красочно писал в 
1579 г. приказчик английской торговой компании Христофор Бар-
роу: «На этом месте стоял прекрасный каменный замок по имени 
Увек, а к нему прилегал город Садом, который по словам русских, 
по причине развращенности обитателей вследствие праведного суда 
Божьего был поглощен землею с частью цитадели». Можно предста-
вить, где был вал, засаженный яблонями и ров, где находились пру-
ды с плавающими в них гигантскими стерлядями, торговая площадь 
или два дворца, окруженные усадьбами татарской знати. Археологи 
отмечают роскошь отделки дворцов, мечетей, бань и жилых зданий, 
их комфортабельное обустройство: тепло во внутренние помещения 
подавалось системой вытянутых дымоходов, во дворах усадеб име-
лись водоемы, существовал керамический водопровод, остатки кото-
рого были обнаружены при раскопках 2004 г. В торгово-ремеслен-
ной части города, помимо базаров и караван-сараев, находились ре-
месленные мастерские по производству: изразцов, медной, керами-
ческой, стеклянной посуды, одежды и обуви, украшений, упряжи, 
орудий труда Многочисленные археологические находки, найденные 
здесь, хранятся в Саратовском областном краеведческом музее, в 
Энгельсе, в Казанском краеведческом музее, в Эрмитаже, Париж-
ском и Лондонском национальных музеях. В последней трети XIV в. 
город приходит в упадок. Одной из наиболее вероятных причин это-
го упадка, как показывают раскопки 2004 г., в которых нам довелось 
участвовать, является сход мощного оползня, и связанный с ним по 
времени пожар. Тем не менее, город, как показывают многие архео-
логические данные, не был полностью уничтожен, и, несмотря на 
природные катаклизмы, продолжал пусть и не столь блестящее как 
ранее, свое существование, вследствие ставший предшественником 
г. Саратова. 

Оползень. С «мамайского» кургана хорошо просматривается 
место природной катастрофы 1935 г. Косые вечерние тени рельефно 
выделяют многочисленные оползневые формы в виде знаменитых 
холмов Увека, в том числе и остатки известного оползня 1935 года, 
когда 31 октября оторвалась огромная глыба коренной террасы (рис. 
5). За 1 час были разрушены сооружения на береговом участке и до-
ма посёлка, образовались 2 островка-отмели длиной свыше 100 м. 

Памятник мостостроителям. Спустившись с «мамайки» по 
ближайшему проулку на ближайшую заасфальтированную улицу – 
Увекскую и, пройдя по ней около 300 метров, подойти к памятнику 
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строителям железнодорожного моста через Волгу, поставленного 
среди одноэтажных домиков посёлка в память о жертвах одной из 
крупнейших для того времени аварий (рис. 6). 

Случилось это 13 апреля 1934 года при сборке 4-ого пролёта 
моста. Первые предвестники возможной аварии обозначились еще 11 
апреля, но мост строился ударными темпами, впереди был праздник 
1-ого Мая. В результате нарушения технологии монтажа пролетных 
строений произошел разрыв в нижних поясах ферм, что привело к их 
падению и деформации. При этом была сломана одна из проме-
жуточных опор. Было 10 часов 30 минут дня, на мосту работали 
строители. Аварией всех снесло в Волгу, еще покрытую льдом. Падая 
с 14-метровой высоты, люди пробивали своими телами лед. Вы-
браться они не могли – лед был весенний – он и не давал возможности 
плыть, и не выдерживал тяжести людей, пытавшихся выбраться на 
него из ледяной воды. Утонуло приблизительно около ста человек. Их 
фамилии нанесены на памятную доску, прикрепленную к установ-
ленному среди черных траурных корабельных цепей обломку пролета 
под большой красной звездой. Здесь же фамилии ударников 
социалистического труда, погибших на мосту 8 января 1935 года. 

Лестница и подземный ход. Почтив память героев первых пя-
тилеток, мы возвращаемся несколько десятков метров по пройден-
ной дороге до 1-ого Увекского тупика, который упирается в узкую 
длинную металлическую лестницу (корабельный трап) (рис. 7). По 
ней мы, держа курс на береговой маяк, поднимаемся на последнюю 
перед вершиной террасу, созданную волнами древнего моря (гора 
Шаблиха). Здесь можно увидеть постройки хозяйственного двора 
бывшей усадьбы одной из владелиц Увека графини Шабловской и 
дороги к ней, сложенной из плит песчаника, а также остатки одного 
из многочисленных подземных ходов Увека (рис. 8). Ранее на этой 
же террасе стоял памятник зенитчикам, погибшим при героической 
обороне железнодорожного моста от налётов фашисткой авиации в 
1942 году. Следы их укрытий сохранила земля Увека, но от памят-
ника не осталось даже следа. 

Каланча (восхождение). По юго-восточной бровке по тропинке 
мы поднимаемся на вершину горы Увек (ещё одно название – гора 
Каланча), откуда открывается панорама Увека и Волги. Высота горы 
Увек на 10 м выше горы Соколовой и составляет 135,4 м. Интересно 
заметить, что высота пирамиды Хеопса (Египет) точно соответствует 
высоте горы Увек. С высоты вершины открывается величественная 
панорама г. Саратова, Энгельса и других населённых пунктов. К югу 



 51

можно разглядеть вершину г. Ахмат, с одноимённым городищем, 
расположенным в 40 км от Саратова. К юго-востоку, в 14 км от 
вершины г. Увек можно разглядеть стелу – место приземления пер-
вого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. 

Здесь, на вершине горы Увек (Каланча), заканчивается неболь-
шое путешествие по истории и по тропинкам древнего Увека. Впе-
реди новые маршруты! 
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Цифрами обозначены 
узловые места маршрута: 
1 – начало маршрута, ж/д 
станция «Правобережный 
Увек»; 
2 – ж/д мост, сданный в 
эксплуатацию в 1935 г.; 
3 – каменная противо-
оползневая стена, возве-
денная в конце XIX в.; 
4 – подземные штольни 
для перехвата потоков с 
водоносных горизонтов; 
5 – «Мамаев курган»; 
6 – памятник мосто-
строителям; 
7 – металлическая 
лестница (корабельный 
трап) для подъема на гору 
Шаблиха; 
8 – остатки подземных 
ходов Увека. 

 
Рис. 1. Вид на маршрут из космоса. 

 

 
 
Рис. 2. Ж/д мост через Волгу, сданный в эксплуатацию в 1935 г. 
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Рис. 3. Каменная противооползневая стена, возведенная в конце XIX в. 
 

 
 

Рис. 4. Подземные штольни для перехвата водных потоков. 
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Рис. 5. Обзор с «Мамайского кургана» остатков оползня 1935 г. 
 

 
 

Рис. 6. Памятник мостостроителям. 
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Рис. 7. Металлическая лестница для подъема на гору Шаблиха. 
 

 
 

Рис. 8. Остатки подземных ходов Увека. 
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Ф.А.Рашитов, Р.И.Ишмухамедова 

 
Школьное образование у татар Саратовской губернии в 

пореформенный период (конец ХIХ – начало XX вв.) 
 
 
Трудно переоценить роль единой общенациональной системы 

образования в консолидации современных наций. Именно в школе и 
через школу происходит приобщение подрастающих поколений к 
языку, социальному опыту, культуре, традициям, вырабатываются 
общие для всех членов этноса представления об окружающем мире и 
ценностные ориентации. 

Это в полной мере относится к российским татарам, консоли-
дация которых в нацию происходила на рубеже XIX и XX столетия1. 
При этом национальная система образования и воспитания, начало 
складывания которой относится еще к домонгольскому, булгарскому 
периоду2 должна была не просто выступать как хранительница веко-
вых традиций и устоев, но и стать побудительной и движущей силой 
изменений, приведших в конечном счете к превращению отсталой во 
многих отношениях народности в современную нацию. И названная 
система в целом успешно выполнила эту историческую миссию. Ей 
принадлежала именно ведущая роль. Можно даже высказать такую 
мысль: если консолидация большинства европейских наций прохо-
дила под решающим влиянием экономического фактора, русской на-
ции геополитического, то татарской нации социокультурного. 

Отсюда вытекает необходимость всестороннего изучения и 
обобщения исторического опыта функционирования национальной 
татарской школы. По понятным причинам, особого внимания заслу-
живает период формирования нации, т.е. конец XIX и начало XX ве-
ка. Важно при этом заметить, что в самой названной системе проис-
ходили глубокие и драматические изменения. По сути, речь идет о 
реформировании национальной системы образования. 

Этот процесс, по мнению Д.М.Исхакова, прошел 3 этапа: 1) 1890-
1910 гг.; 2) 1910-1917 гг.; 3) Октябрь 1917 г. – начало 30-х гг. Ос-

                                                 
1 См.: Татары. М., 2001. С.143-144. 
2 См. об этом: Амирханов Р.У. Из истории татарского просвещения. В книге 
«Верность долгу» (на тат. языке). Казань, 1997; Давлетшин Г.М. Волжская 
Булгария: духовная культура (домонгольский период). Казань, 1990; Народ-
ное просвещение у татар в дооктябрьский период. Казань, 1992. 
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новным содержанием первого этапа являлась работа по превращению 
конфессиональных школ в общеобразовательные. На втором этапе 
при победе татарских конфессиональных школ нового типа (джа-
дидистские, новометодные школы) развернулась борьба за включение 
их в государственную систему общеобразовательных школ3. 

Очень важно посмотреть, как эти процессы протекали в разных 
регионах расселения татар. Очевидно, здесь обнаружится большое 
разнообразие как по масштабам и темпам, так и конкретным формам 
и методам реформирования татарской национальной школы. 

Данная статья посвящена анализу и обобщению процесса функ-
ционирования и развития национального образования у татар бывшей 
Саратовской губернии. Следует заметить, что это фактически первое 
в татароведении обращение к данной теме. При написании статьи 
использованы документы Государственного архива Саратовской об-
ласти (ГАСО), а также некоторые дореволюционные издания. Затро-
нуты в основном количественные параметры названного процесса. 

Согласно спискам населенных мест Российской империи, сос-
тавленным и изданным центральным статистическим комитетом 
МВД в 1862 году в Саратовской губернии имелось 67 деревень с та-
тарским населением. Численность этого населения составляла 55 000 
душ4. Абсолютное большинство (74,6%) проживало в северных Куз-
нецком и Хвалынском уездах губернии. 

Духовно-образовательным центром татарского села в то время 
являлась мусульманская мечеть, при которой имелось учебное за-
ведение низшего звена для мальчиков – мектебе. В 1862 г. по губер-
нии было зарегистрировано 126 мечетей и 13 мектебе (училищ)5. Как 
видим, одна школа приходилась на 10 мечетей. Понятно, охват детей 
школьным обучением был весьма ограниченным. 

Пореформенный период стал временем ускоренного развития 
татарского народа, как в плане роста численности, так и в культурно-
образовательном отношении. По всеобщей переписи 1897г. татарское 
население Саратовской губернии составляло 94,6 тысяч человек6. 
Имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют о зна-
чительных успехах национального образования. К 1894 году число 

                                                 
3 См.: Исхаков Д.М. Татары: краткая этническая история. Казань, 2002. 
С.49. 
4 См.: Списки населенных мест, составленные и издаваемые централь-
ным статистическим комитетом МВД. 
5 См.: Там же. 
6 См.: Татары. Табл. на стр. 156. 
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мусульманских школ в губернии увеличилось в 8 раз, достигнув 108. 
В них обучалось 6070 учащихся (мальчиков)7. 

К 1902 году общее число мусульманских учебных заведений воз-
росло, но сравнительно с 1894 годом не намного, до 114. Однако, 
произошли серьезные изменения в структуре этих заведений: наряду 
с мектебе появились учебные заведения более высокого типа медре-
се. По губернии было зарегистрировано 87 мектебе и 27 медресе. Как 
и в предшествующий период, наибольшее число мектебе и медресе 
было зафиксировано в Хвалынском уезде (42 и 12 соответственно) и 
в Кузнецком уезде (31 и 12)8. 

Определенное представление о состоянии мусульманского обра-
зования в губернии дает сохранившийся в архиве отчет инспектора 
народных училищ Вольского и Хвалынского уездов Д.Меньшикова 
за первую половину 1903 года9.  

В отчете отмечается, что магометанские училища располагаются 
в собственных зданиях, но они «совершенно не приспособлены для 
учебных занятий: они тесны, плохо освещены, низки и не имеют 
вентиляции»10. 

Из учебных пособий имеются книги, одобренные цензурой, и 
почти все изданные в Казани. Что касается средств содержания 
магометанских училищ, земства на это ничего не выделяют, так как 
«в них не производится обучение русской грамоте». Получать день-
ги за обучение для большинства мулл считалось большим грехом. 
Строительство, ремонт, отопление училищных зданий в основном 
производится на средства магометанских благотворителей. Книги и 
письменные принадлежности тоже или жертвовались или покупались 
родителями учеников. Согласно приведенным в отчете цифрам, в 
1902 году на содержание одного училища Вольского уезда потра-
чено 22 рубля, а одного училища Хвалынского уезда – 29 рублей. 

 
Предметы преподавания в мектебе: 
1) чтение и письмо – татарский и арабский языки 
2) арабская грамота 
3) четыре правила арифметики 
4) чтение Корана 

                                                 
7 См.: Однодневная перепись начальных школ в Империи, произведенная 
18 января 1911 года. СПб., 1913. Вып. VI, ч. 1-я. С.25. 
8 См.: ГАСО, ф.13, оп.1, д.2754, л.8. 
9 См.: Там же, д. 2772, лл. 11-15. 
10 См.: ГАСО, ф. 13, оп.1, д.2772, л.11 
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5) обучение молитве 
6) изучение главнейших положений магометанского учения.  
Программа медресе значительно шире, но она не определенна: 

чем больше познаний имеет учитель-мулла, тем шире программа пре-
подавания и наоборот. Русский язык не преподается ни в одном учи-
лище. Что касается методики преподавания, то оно ведется рутинным 
способом. Используется в основном буквослогательный метод. Толь-
ко в 3 училищах (в селах Старая Зеленовка, Старая Кулатка и Мо-
сеевка) обучение грамоте ведется по звуковой методике. Это нов-
шество в начале вызвало протесты местного населения, так как счи-
талось делом греховным. 

Согласно отчету, общее развитие учеников низкое. Обучение в 
училищах в основном ведется муллами. Только в некоторых учили-
щах Хвалынского уезда есть профессиональные учителя. Почти все 
муллы и учителя закончили курсы в татарских медресе Кузнецкого и 
Хвалынского уездов. Необходимость изучения русской грамоте соз-
нают те учителя, которые получили образование в Казани. В учили-
щах Вольского и Хвалынского уездов обучаются только мальчики. 

Нельзя сказать, что в это время, на рубеже XIX–XX веков не 
предпринималось попыток реформирования системы национального 
образования у татар Саратовской губернии. Остро ощущалась нужда 
в том, чтобы привести эту систему в соответствие с потребностями 
экономического и культурного прогресса татарского общества. Но до 
поры до времени инициатива в данном вопросе исходила не от самих 
татар, а от государственных и земских учреждений. 

В 1903-1904 годах Казанским учебным округом Министерства на-
родного просвещения предпринималась попытка открытия в ряде та-
тарских сел Саратовской губернии правительственных школ с пре-
подаванием в них русского языка и светских дисциплин. Предла-
гались два варианта устройства учебных заведений нового типа: 1) 
русско-татарские школы; 2) преобразованные мектебе и медресе с 
включением в их программу русского языка. В Хвалынском уезде 
предполагалось открыть русско-татарские школы в крупных селах 
Средняя Терешка, Старая Кулатка и Старый Атлаш11. 

В Кузнецком уезде намеревались идти другим путем, а именно: 
ввести преподавание русского языка и арифметики в существующих 
мектебе. Так, по ходатайству муллы 2-ой соборной мечети деревни 
Большие Труевские Вершины предлагалось учредить при мектебе 
должность учителя русского языка и арифметики. Из бюджета уезд-

                                                 
11 См.: ГАСО, ф.13, оп.1, д.2692, л.12. 
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ного земского собрания планировалось ассигновать определенную 
сумму на жалование учителю, на учебники и на ремонт здания 
училища12. 

В своем донесении в Саратов от 13 января 1903 года инспектор 
народных училищ Кузнецкого уезда также выражает надежду на от-
крытие мусульманских начальных училищ нового типа в таких селах, 
как Кунчерово и Пенделка. Он исходил из того, что население этих 
сел смешанное, русско-татарское, «бойкое». В этих селах также име-
лись суконные фабрики, принадлежащие татарам. Эту идею поддер-
жали местные предприниматели: купец Акчурин в Кунчерово, вла-
делец фабрики Дибердиев в Пенделке13. 

Предполагалось, что «в татарских училищах должны быть те же 
предметы, как и в русских начальных училищах, за исключением 
церковнославянского чтения и Закона Божия, взамен которых будет 
преподаваться магометанское вероучение. Точно так же и число не-
дельных уроков по каждому предмету должно быть также как и в 
русских училищах». 

Однако этим планам не суждено было осуществиться. В апреле 
1904 года инспектор народных училищ донес, что «найти таких лиц 
из татар, которые бы взялись построить здание и сдать его под ка-
зенное мусульманское училище вопреки желанию сельских татар-
ских обществ не представляется возможным»14. Отказались от своих 
намерений и купец Акчурин, и фабрикант Дибердиев, и торговец Бу-
латов из Средней Елюзани. В селе Татарский Канадей торговец и мель-
ник Кутуев в начале предлагал свои мектебе расширить и ввести 
обучение в нем русскому языку и арифметике за счет земства, но 
тоже ничего не сделал, «потому, что старики ему сказали, что не 
будут посылать ребят в училище»15. Мулла из Больших Труевских 
Вершин также отказался допустить это новшество, боясь неприят-
ности со стороны односельчан. 

Аналогичная картина наблюдалась в Хвалынском и Петровском 
уездах губернии. Инспектор народных училищ Петровского уезда 
Е.Зайцев в своем донесении прямо указал на преждевременность 
открытия в татарских селениях правительственных мусульманских 
училищ, ссылаясь при этом на три обстоятельства: 1) отсутствие по-
требности в обучении детей русской грамоте «ввиду того, что (та-

                                                 
12 См.: Там же, лл. 9-9об. 
13 См.: ГАСО, ф. 13, оп.1, д.2692, лл. 17-17об. 
14 См.: ГАСО, ф.13, оп.1, д.2692, лл. 5-5об. 
15 См.: Там же. 
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тары) занимаются, главным образом, земледелием и почти никаких 
сношений с русскими не ведут»; 2) «муллы не согласятся препо-
давать в правительственных школах магометанское вероучение»; 
3) «никто из татар, в силу фанатизма, не только не станет посылать 
своих детей в русскую школу, но и не согласится отдать в наймы 
свои дом под помещение такой школы»16. 

Очевидно, кроме названных, весьма основательных причин су-
ществовала еще одна важная причина, а именно: неверие татарского 
населения в добрые намерения власти, боязнь того, что вместе с 
русской грамотой в мусульманский мир придут православные мис-
сионеры. Для таких настроений имелись серьезные основания. 

В силу указанных обстоятельств, национальное образование у 
татар Саратовской губернии в первое десятилетие XX века про-
должало функционировать на прежней основе. Стали наблюдаться 
признаки стагнации и даже кризиса данной системы. Это видно даже 
из количественных показателей. Так, согласно сведениям оценочно-
статистического отделения губернской земской управы на 1911 год, 
в губернии имелось 195 мечетей и 107 мусульманских школ17. Как 
видим, число школ осталось на уровне 1894 года. Проведенная в том 
же году однодневная перепись начальных школ зафиксировала 124 
мусульманских школ с 5623 учащимися18. Прибавка незначительная, 
а по числу учащихся имело место даже некоторое уменьшение по 
сравнению с 1894 годом. 

И все-таки, татарское общество в целом и система националь-
ного образования в частности не могли не испытывать влияния тех 
процессов технико-экономической модернизации и политических из-
менений, которые происходили в Российской империи. Особенно 
сильным было воздействие на общественное сознание татар ре-
волюция 1905-1907 годов. Все более значительные слои татарского 
населения начинают осознавать неизбежность и необходимость вы-
хода татарского общества из духовно-религиозной изоляции и при-
общения к достижениям русской и европейской культуры, образо-
вания, науки. 

Система национального образования принимает в 1907-1916 го-
дах все более открытый, дифференцированный, поливариантный ха-

                                                 
16 См.: ГАСО, ф.13, оп.1, д.2692, лл. 15-15об.  
17 См.: Списки населенных мест Саратовской губернии. Саратов, 1912. 
С.12-13.  
18 См.: Однодневная перепись начальных школ в Империи, произведен-
ная 18 января 1911 года. Вып.VI, ч.1-я. 
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рактер. Традиционные образовательные учреждения мектебе и ме-
дресе постепенно приобретают черты общеобразовательных началь-
ных и средних школ. Для детей татар открываются правитель-
ственные русско-татарские школы, земские школы. Многие дети, в 
основном из состоятельных семей, получают возможность учиться в 
гимназиях, реальных и коммерческих училищах, университетах. 

Первая в Саратовской губернии русско-татарская школа была 
открыта в губернском центре в 1907 году. Ее основателем и един-
ственным учителем стал выпускник Казанской татарской учитель-
ской школы Бурганутдин Сулейманович Юскаев19. Мусульманское 
вероучение в школе преподавал сын имама Саратовской соборной ме-
чети Зияутдин Енгалычев. 

Другой выпускник Казанской учительской школы Тагир Хаби-
буллович Махмутов стал основателем русско-татарской школы в 
г. Хвалынск, которая открылась в 1912 году20. 

Население татарских сел стало также более охотно идти на от-
вод земельных участков под строительство земских школ. В одном из 
архивных документов имеется указание, что такая школа была 
открыта в деревне Зимница Хвалынского уезда в 1910 году, в деревне 
Татарский (Старый) Мостяк в 1913 году21. 

Из рассмотренных выше далеко не полных данных можно сде-
лать вывод, что национальное образование у татар на рубеже XIX–
XX веков переживало сложный процесс модернизации. Этот процесс 
включал два относительно самостоятельных направления изменений: 
1) переход мусульманских мектебе и медресе при мечетях на новые 
методы обучения и организацию учебной работы (новометодные 
школы); 2) внедрение альтернативных образовательных учреждений: 
правительственных русско-татарских школ, земских школ и др. 

Особенностью Саратовской губернии являлось то, что в ней бо-
лее медленно, чем в Казанской, Астраханской, Оренбургской губер-
ниях шло внедрение новшеств в учебно-образовательную сферу та-
тарского общества. Система национального образования нуждалась 
в радикальном реформировании. 

 

                                                 
19 Более подробно см.: Рашитов Ф.А. История татарского народа: с древ-
нейших времен до наших дней. Саратов, 2001, С. 193-194. 
20 См.: Рашитов Ф.А. О прошлом и настоящем татарского народа. Сара-
тов, 2003. С.7. 
21 См: ГАСО, ф.1, оп.1, д.9155, л.48. 
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А.А.Хабибуллин 
 

Некоторые вопросы организации и укрепления колхозов  
в заволжской деревне (на материалах села Алтата) 
 
 
В научной литературе и публицистике существуют разные, не-

редко взаимоисключающие взгляды на происходившие в 1930-е го-
ды процессы коллективизации деревни.  

Сегодня, когда спустя 70 с лишним лет со времени создания кол-
лективных хозяйств, произошел развал большинства из них и вместе 
с тем параллельно идет вымирание сел России, следует задуматься о 
том, оправдана ли была эта ломка и смогут ли мелкие фермерские 
хозяйства обеспечить нашу страну продуктами сельскохозяйствен-
ного производства. 

Целью данного исследования является выявление некоторых 
аспектов коллективизации, отношение к ней крестьянства и влияние 
ее на благосостояние и настроения жителей одного из национальных 
сел Заволжья, а именно села Алтата, расположенного в Дергачев-
ском районе Саратовской области. 

Источниками в написании работы стали протоколы сельского 
совета 30-х годов, хранящиеся в Дергачевском районном архиве. Бо-
гатый материал по этой теме содержится также в Государственном 
архиве новейшей истории Саратовской области. Здесь находятся 
протоколы общих партийных собраний и заседаний бюро, отчеты 
партийных организаций и уполномоченных лиц, выезжавших на ме-
ста с целью контроля за состоянием хозяйств.  

Татарское село Алтата, образованное в 20-х годах XVIII века, к 
началу ХХ века являлось одним из передовых селений степного За-
волжья. Здесь, в зерновом крае, раньше чем в центральных районах 
государства, в период аграрной реформы Столыпина начали разви-
ваться фермерские хозяйства, произошло расслоение крестьянства. В 
первое десятилетие нового века происходил стремительный рост 
численности населения села, и к 1914 году оно достигло 5138 чело-
век22. Но последующие потрясения сильно повлияли как на демогра-
фическую ситуацию, так и на экономическое состояние жителей 
Алтаты. 

                                                 
22 ГАСО. Ф.50. Оп.2. Д.15. Л.25. 
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Следствием первой мировой и гражданской войн стало полное 
оскудение деревни. Добавившаяся ко всему этому в 1921 году 
страшная засуха и неурожай привели к голоду. Погибло больше по-
ловины из того небольшого поголовья скота, которое удалось сохра-
нить в тяжелые военные годы. Крестьяне остались без семян. 

Переход к новой экономической политике весной 1921 года от-
крыл возможности для подъема крестьянского хозяйства. В Завол-
жье в эти годы удачно начало развиваться частное плантационное 
хозяйство. Этому способствовали и урожайные 1922-1923 годы.  

Успешные и трудолюбивые хозяева год от года стремились рас-
ширять свои участки и улучшать урожайность земель за счет повы-
шения качества ее обработки, освоения агрономических особенно-
стей выращивания овощных культур.  

Расширение плантационного хозяйства, привело к обогащению 
части крестьянства и необходимости использования наемного труда.  

За годы НЭПа единоличное крестьянское хозяйство Поволжья 
поправило свое экономическое и социальное положение, расшатан-
ное в годы первой мировой, гражданской войн и голода 1921 года. К 
середине 1920-х годов 60% хозяйств относились к середняцким, 
около 32% к бедняцким и 8% – к зажиточным23. 

Однако развитие частной собственности, эксплуатации и соци-
альное расслоение не вписывалось в идеологию советской власти. Да 
и сельская беднота, и батраки искали пути улучшения своего мате-
риального положения. 

В таких условиях государство взяло линию на кооперирование 
крестьянства. Определенное распространение получили различные 
формы коллективного ведения сельского хозяйства, в основном 
сельскохозяйственные артели и товарищества по совместной обра-
ботке земли – ТОЗы. Таким кооперативам со стороны государства 
выделялись кредиты и помощь сельскохозяйственными орудиями.  

К концу 1926 года в губернии насчитывалось 3500 различных 
кооперативных объединений. 

В 1926 году несколько крестьян села Алтата: Абдрахманов Су-
лейман, Шамьюнов Исмаил, Узбеков Икрам, Абдрахманов Абдулла, 
Нажметдинов Хуснетдин и другие образовали товарищество по сов-
местной обработке земли, получившее название «Кызыл тан» 
(«Красный Рассвет»). Несмотря на материальные трудности, они с 
энтузиазмом принялись за дело. Землю приходилось обрабатывать 
                                                 
23 Рашитов Ф.А. История татарского народа. Саратов, 2001. С. 230. 
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немудрящим инвентарем – это сохи, плуги. Пахали на быках, коро-
вах, лошадях. Большую помощь получали коллективные хозяйства 
от государства, которое предоставляло им в кредит семена, лошадей, 
конные молотилки. Успеху начинания способствовали и хорошие 
погодные условия. Своевременно выпавшие дожди позволили вы-
растить богатый урожай зерновых культур и заготовить много сена. 
Урожай был разделен на три части: одну часть оставили на семена, 
вторую поделили между пайщиками, а излишки продали и деньги 
пустили на погашение части кредита. Материальное положение 
членов ТОЗа по сравнению со многими единоличниками было 
намного лучше. 

В следующем 1927 году по примеру первого коллективного хо-
зяйства было создано второе – «Урнак» («Пример»). В него вошли 
Муракаев Амир, Яфаров Сафа, Бадаев Гильми, Мавлютов Сирач, Са-
лихов Гумар, и другие. В селе были созданы еще несколько това-
риществ. Для бедных крестьян такие формы хозяйствования были 
очень удобны и позволили улучшить их экономическое положение. 
Хорошие погодные условия этих лет также сыграли большую роль.  

До 1929 года были организованы еще несколько ТОЗов. Это 
«Марс», «14 октября», «Спартак», «Красный октябрь», «Яна тор-
мыш» («Новая жизнь»). 

Товарищества являлись весьма эффективными в условиях риско-
ванного земледелия. Взаимопомощь, взаимовыручка и в то же время 
сохранение чувства хозяина, заинтересованности в конечном резуль-
тате труда были неотъемлемой чертой этих артелей.  

Алтатинская волость, объединявшая несколько сел, в 1928 году, 
в результате прекращения функционирования старой волостной си-
стемы территориального деления, была упразднена. Все села, нахо-
дившиеся ранее на ее территории, вошли в состав вновь образован-
ного Дергачевского района. 

Ко времени образования нового района на его территории насчи-
тывалось 2 совхоза, 2 коммуны и 207 ТОЗов. Коллективные хозяй-
ства мирно сосуществовали с единоличным сектором.  

Однако хлебозаготовительный кризис зимы 1927-1928 гг. привел 
к изменению политики государства в деревне. Причиной кризиса 
стало нежелание крестьян выращивать зерно на продажу, так как за-
купочные цены были низкими, промышленные товары дорогими и 
дефицитными. Да к тому же мелкие хозяйства не могли обеспечить 
возрастающие потребности города и армии в сельхозпродуктах. 
Вместе с тем планы индустриализации толкали государство на соз-
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дание крупных коллективных хозяйств, способных стабильно по-
ставлять на внешний рынок сельхозпродукцию в обмен на промыш-
ленное оборудование. В таких условиях правительство Сталина на-
чало наступление на единоличный сектор и взяло курс на создание 
крупных коллективных хозяйств. Это означало официальный отказ 
от ленинской политики НЭПа, начало политических гонений, на-
правленных против зародившихся в деревне ростков новых буржуаз-
ных товарно-денежных отношений. На носителей этих отношений 
стало оказываться сильное политико-административное давление. 

Во время избирательных кампаний 1928-1929 годов были ли-
шены избирательных прав лица, происходившие из зажиточных се-
мей или семей, когда-либо занимавшихся торговлей или же прибе-
гавших ранее к использованию наемного труда. 

Так, в 1928 году сельская избирательная комиссия лишила изби-
рательных прав Абузярова Якуба за покупку 4-х телят в 1926 году, 
которых он выкормил, работая в своем хозяйстве, а впоследствии по 
нужде продал, а себе купил похуже. Оставшиеся деньги он обратил 
на свои нужды. Эти действия были расценены как барышничество.  

Прося власти о восстановлении в правах, Абузяров писал о том, 
что подобное до 1928 года практиковалось в каждом крестьянском 
хозяйстве, а впредь он обещал такими делами не заниматься. 

Среди лишенцев также оказались: Муракаев Усман Сирачевич, 
лишенный избирательных прав за торговлю мясом с 1927 по 1929 
год; Асанов Гимать за спекуляцию и за то, что держал харчевни на 
ярмарке; Хайров Шакир, за то, что его отец был торговцем с 1905 по 
1913 год. Впоследствии он был восстановлен в избирательных пра-
вах, как независимый материально от отца и занимающийся общест-
венным трудом. 

Всего в селе Алтата в 1928-1929 годах 47 человек были лишены 
избирательных прав и оказались в стане политических изгоев24. 

1929 год стал годом «великого перелома». Был взят курс на 
ликвидацию кулачества как класса. Чтобы оказаться в «классе кула-
ков» достаточно было нанять сезонного рабочего, иметь сельхоз-
инвентарь или держать две лошади и четыре коровы.  

К концу 1929 года в Дергачевском районе насчитывалось 11999 
дворов. В разряд кулацких попали 534 единоличных хозяйства или 
4,45%. В 1930 г. были ликвидированы с выселением за пределы края 

                                                 
24 Архив Дергачевского района. Ф.47. Оп.1. Д.7. Л.1-2. 



 67

– 84 хозяйства, в 1931 году – 125 хозяйств, в 1932 году – 40 хозяйств, 
1933 году – 35 хозяйств, а всего 284 хозяйства25. 

Узнав по слухам о готовящихся потрясениях в деревне, некото-
рые зажиточные семьи, оставив дома, недвижимость, ночами тайно 
покинули свою малую родину. Другие же меняли фамилии и делили 
земли между родственниками. Так, например, поступили братья Ба-
шировы, взяв фамилию Абдуллиных. 

Фактически одним из критериев отнесения единоличных хо-
зяйств к кулацким явился факт использования ими наемной рабочей 
силы в период сезонных работ и относительно большая площадь 
обрабатываемых земель. В Алтате были раскулачены и выселены за 
пределы края вместе с семьями Надршин Насип, Надршин Гимать, 
Надршин Якуп, Арюков Якуп, Арюков Муса, Бадаев Абуталип, Ку-
зяев Минян, Муслимов Шабан, Рахматуллин Абдулкадир. По дан-
ным на 20 февраля 1930 года, во владении Муслимова Шабана нахо-
дилось 14,65 гектаров земли с семенным фондом в 1137 ц, у Бадаева 
Абуталипа имелось 10,65 га земли с семенным фондом 1026 ц, у 
Надршина Насипа 13 гектаров земли с таким же количеством се-
менного фонда, имел лошадь, верблюда и двух коров, у Надршина 
Гиматя и Кузяева Гиматя муллы – по 9,5 га земли26.  

В селе устроили торги по продаже конфискованного у раскула-
ченных имущества (подушки, самовары, утварь и т.д.). 

Из этих семей только Надршинам удалось, отбыв свой срок в 
Коми АССР, вернуться обратно на Родину. Остальные так и оста-
лись жить в Карагандинской области Казахстана.  

Вместе с тем в селе были случаи, когда представители местной 
власти, пользуясь своим положением, прикрывали своих родствен-
ников от раскулачивания. Например, в ноябре 1929 года возник кон-
фликт между уполномоченным районного исполнительного комите-
та по хлебозаготовке в селе Алтата Мусой Уразиковым и председа-
телем сельского совета Сайфи Нажметдиновым. Первый частенько 
диктовал председателю совета свои условия. Уразиков единолично 
принимал решения о сборе пленума вне намеченного графика. Также 
он вмешивался в решение вопросов, связанных с хлебозаготовкой. В 
отношении кулачества Уразиков Муса признал неправильным отне-
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сение Асанова Гиматя к разряду середняков и требовал наложения 
на последнего контрольных цифр как на зажиточного27.  

В январе 1930 года во время проведения бедняцких собраний 
Нажметдинов защищал Асанова при проверке списков о сложении 
налога с бедняков и наложении на кулаков. Председатель сельского 
совета настаивал на освобождения Асанова от индивидуального 
обложения. 

В этой связи бюро алтатинской партийной ячейки поставило 
перед райкомом и фракцией районного исполнительного комитета 
вопрос об отстранении Нажметдинова с должности председателя 
сельского совета и члена правления колхоза и передало материалы 
уполномоченному по чистке партии. 

В конце сентября 1930 года к кулацким хозяйствам были от-
несены еще 27 хозяйств. Они должны были сдать государству по ре-
шению комиссии содействия хлебозаготовкам при Алтатинском 
сельском совете от 20 до 250 пудов зерна. Раскулаченный ранее 
Мансур ов Губей должен был сдать 250 пудов зерна или 1750 руб-
лей, Ильясов Шайхи – 100 пудов В этот разряд попали единоличные 
хозяйства имешие 4–5 га земли. Например, представители того же 
рода Надршиных – Надршин Загиб, владевший 5 га земли, должен 
был сдать 50 пудов хлеба (8 центнеров), столько же Надршин Му-
хаммет, владевший 4 га земли. Среди обложенных тяжелыми нало-
гами были и служители мечети села, которые ранее лишились изби-
рательных прав. Ханбиков Бурган мулла был обложен налогом, сос-
тавлявшим 35 пудов; Нигматуллин Хусаин мулла – 20 пудов, Ахме-
ров Якуб мулла – 50 пудов или 350 рублей, Вяльшина Рабига, жена 
муллы – 20 пудов и т.д.28  

Ответственный секретарь Алтатинской партячейки Вахитов со-
общал в это время в Райком, что 4 хозяйства из этого списка намеча-
ются к раскулачиванию, а именно Бадаевой Сабиры, Кузяевой Хуб-
жамал, Вяльшиной Рабиги, Ахмерова Якуба.  

Всего 6 хозяйств из 27 обложенных налогами, осенью 1930 года 
подверглись раскулачиванию, причем 3 из них с выселением за пре-
делы края. 

Одновременно с «ликвидацией кулачества как класса» уже с 
ноября 1929 года началось непосредственное осуществление плана 
сплошной коллективизации. Утвержденный 5 января 1930 года гра-
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фик коллективизации предполагал завершение работ в Поволжье к 
осени 1930 года (самое позднее к весне 1931 г). Преобладающей 
формой коллективного ведения хозяйства признавалась артель, как 
более передовая по сравнению с товариществом по обработке земли. 
Земля, скот, сельхозтехника в артели обобществлялись. В Алтате 
существовавшие товарищества по совместной обработке земли прио-
брели форму артелей. В дальнейшем все артели должны были объе-
диниться в единый крупный колхоз. В него также должны были до-
бровольно вступить все единоличные хозяйства, кроме кулацких. 

Ведущую роль в проведении политики сплошной коллективи-
зации на местах играли члены партийных ячеек и сельские акти-
висты. Таковыми в селе Алтата были Вахитов Мотыйгулла, Яфаров 
Атаулла, Нажметдинов Сайфи, Шамьюнов Абдулкадир, Узбеков Ик-
рам, Хуббиев Шарафетдин. Им пришлось приложить очень много 
усилий в этом деле. Перед коммунистами ставились твердые зада-
ния. К январю 1930 года следовало ликвидировать всякие задолжен-
ности по сбору семян у населения. Для этого создавалась особая бри-
гада из числа членов сельского совета. Каждые 3 дня от них заслу-
шивалась информация о ходе выполнения плана по засыпке зерна в 
фонд колхоза. Персональная ответственность была возложена на 
председателя сельского совета Нажметдинова С.Ю. 

7 декабря 1929 г. партийная ячейка села рекомендовала в состав 
правления вновь образованных артелей следующих коммунистов: 
Яфарова А. в «Марс», Мавлютова И. в «14 октября», Курмаеву Ф. в 
«Спартак». Кроме того, для осуществления агитационной работы к 
этим хозяйствам были прикреплены учителя начальной школы: Ягу-
дин, Вахитова, Вяльшин29.  

Тогда же в существующих артелях были проведены собрания с 
повесткой дня об укрупнении, иначе говоря, о слиянии их в одно хо-
зяйство. Итоги этих собраний показали моральную неподготовлен-
ность крестьян к вступлению в колхоз. Вместо ожидаемой радостной 
поддержки решений партии, председатели хозяйств в своих отчетных 
докладах от 17 декабря 1929 г. сообщали о неоптимистичном 
настроении крестьян по этому вопросу. Так, по сведениям председа-
теля артели «14 октября» Муслимова, собрание не поддержало пред-
ложение о слиянии. О том же сообщили председатели артелей: «Спар-
так» – Яфаров А., «Яна тормыш» – Аитов. Лишь в артели «Марс» 
большинство колхозников высказались за обобществление скота. 
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Причины неудач в проведении политики сплошной коллективи-
зации партийная ячейка видела в отсутствии должной агитационной 
работы среди бедноты, в слабой подготовленности к проведению 
собраний, недостаточной аргументированности выступлений руко-
водителей хозяйств. Поэтому 18 декабря было проведено собрание 
актива бедноты с повесткой дня о слиянии в один колхоз артелей и 
единоличных хозяйств села Алтата и соседнего татарского села 
Осинов-Гай. На следующий день были проведены параллельно еще 
два бедняцких собрания, Назначив артель «Марс» базой для органи-
зации крупного колхоза, активисты начали запись добровольцев. На 
одном из первых общих собраний было принято решение о переиме-
новании артели «Марс» в новый колхоз «Путь Ленина».  

В конце декабря 1929 года – начале января 1930 года такие шум-
ные собрания с той же повесткой дня проводились практически каж-
дый день. Во время коллективизации крестьяне разделились на раз-
личные течения. Мелкие артели удалось объединить в один колхоз 
теми методами, которые описаны выше Бедняки и батраки согласи-
лись вступить в колхоз, а середняки – единоличники не хотели рас-
ставаться со своим хозяйством. Они были против обобществления 
земли и крупного рогатого скота. Однако, в итоге длительной агита-
ции хотя и с трудом, удалось склонить их на сторону колхоза.  

Одним из мощнейших факторов привлечения крестьянства к 
колхозам стала организация по всей стране МТС – машинно-трак-
торных станций. Весной 1929 года была создана Дергачевская трак-
торная колонна, которой предстояло поднять залежные земли.  

В распоряжении этой колонны имелось 30 стареньких маломощ-
ных тракторов марки «Фордзон». Они обслуживали татарские села 
Верхазовку, Сафаровку, Алтату. При пахоте использовались двухле-
мешные плуги, трехлемешные не выдерживал трактор. Лемеха лома-
лись, и их приходилось менять почти ежечасно. Позднее привезли 
новые трактора и все пошло гораздо лучше. 

Крупные артели первыми получили техническую помощь от го-
сударства. Уже во время осенней посевной кампании 1929 года в по-
лях артели «Марс» использовались трактора. В ходе проведенного 
месячного ударника из 192 гектаров площадей 75 гектаров были 
вспаханы тракторным способом30.  

В самом начале своего существования колхозы встретились с та-
кой сложной проблемой, как обобществление рабочего и крупного 
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рогатого скота. Многие крестьяне прибегали к зарезу и продаже ско-
тины. Были случаи продажи мяса в соседние села Сафаровку и 
Верхазовку.  

Как отмечало партийное бюро, со стороны сельского совета на-
блюдалось халатное отношение к сохранению рабочего и молочного 
скота, Некоторые члены и кандидаты партии сами резали и прода-
вали свою скотину. Так, коммунист и ответственный работник Суб-
ханкулов продал корову. Его дело было передано в райком ВКП (б), 
а правление колхоза взыскало с него сумму выручки. Подобным же 
образом поступила Курмаева Ф. Она продала свою корову после 
вхождения в колхоз, за что на бюро был поставлен вопрос об исклю-
чении ее из партии31. 

Кандидат в члены партии Касимов Х. зарезал рабочую лошадь, 
за что был привлечен к судебной ответственности. 

С самого начала создания нового колхоза партийная ячейка села 
взяла хозяйство под свой контроль и административную опеку. Раз-
витые в прежних артелях экономические стимулы работы, чувство 
хозяйского отношения сменилось принудиловкой. Так, обсуждая ход 
осенней посевной кампании 1929 года, заседание алтатинского пар-
тийного бюро отмечало, что в виду отсутствия посевного материала 
и за неимением пшеницы для обмена на рожь, выполнение плана 
весеннего сева находится под угрозой. Партийной части фракции 
сельского совета поручалось усилить работу по выявлению и сбору 
семенного фонда. 

Успех дела во многом зависел от организаторских способностей, 
знаний руководителей хозяйства.  

В начале февраля 1930 г. в Дергачевский район была направлена 
группа из числа «двадцатипятитысячников» в количестве 27 человек. 
Один из них – рабочий Лапушкин стал первым председателем кол-
хоза «Путь Ленина». Он обладал хорошими знаниями, касающимися 
задач проведения политики коллективизации в селе. Лапушкин проя-
вил свои организаторские способности, умение ладить с людьми 
другой национальности.  

После Лапушкина председателем был избран следующий двад-
цатипятитысячник Ахметов Сулейман. После них должность предсе-
дателя поочередно занимали члены местной партийной ячейки: Аб-
драхманов Аббас, Ахмеров Айнетдин, Яфаров Атаулла, Салихов Го-
мар, Юсупов Абдулхак. Для руководящих работников в стране орга-
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низовывались краткосрочные курсы. Так, трехмесячные курсы пере-
подготовки председателей сельского совета, в городе Астрахани про-
ходили члены сельского совета Шамьюнов Абкадир, Мавлютов 
Гильми, Ханбиков Шаряфетдин, сменявшие друг друга на посту 
председателя в 1930-1934 годы. 

Непосредственно внутри коллективного хозяйства произошло 
распределение обязанностей между активистами, принимавшими 
участие в создании колхоза. Яфаров Атаулла был ответственным по 
вопросу о подготовке задатков за работу тракторов МТС на поле 
колхоза, Абхаиров – за снегозадержание, Яфаров – за подготовку 
сельскохозяйственного инвентаря, Муслимов – за выявление и сбор 
семян, Аитов Аитзак – за протравку и сортировку семян. Комсомо-
лец Кузяев должен был организовать социалистическое соревнова-
ние между колхозными бригадами, которых к тому времени было 4, 
а также соревнование с другими колхозами. Учитель, ответственный 
секретарь местной партийной ячейки Вахитов Мутыгулла отвечал за 
политическую информацию32. 

Заботясь о подготовке механизаторов, колхоз командировал за 
счет хозяйства 12 человек на тракторные курсы, организованные в 
городе Саратове. Кроме того, в январе 1930 г. в колхозе Красноречка 
Дергачевского района были открыты курсы трактористов. Из Алтаты 
туда добровольно поехал учиться будущий председатель колхоза 
Бадаев Гильми. Вместе с собой он привлек Нажметдинова Хуснет-
дина и Вахитова Абдуллу. С 1931 года все они начали работать в 
колхозе «Путь Ленина». 

Однако колхозное строительство в селе Алтата, как и по всей 
стране, шло трудно. Проявленные местными партийными и совет-
скими органами спешка, штурмовщина, администрирование при ор-
ганизации колхозов, слабая материально-техническая и финансовая 
база последних вызвали весной 1930 года серьезный кризис коллек-
тивизации. В опубликованной 2 марта 1930 года в газете «Правда» 
статье «Головокружение от успехов» И.В.Сталин вынужден был 
признать допущенные ошибки и перегибы, потребовав от местных 
органов строгого соблюдения принципа добровольности вступления 
в колхоз. Наступила «заминка» в «социалистическом переустрой-
стве» села. Повсеместно имел место выход крестьян из колхозов. 
Это явление наблюдалось и в селе Алтата. 

                                                 
32 ГАНИСО. Ф.2097. Оп.1. Д.5. Л.8. 
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Районное руководство, разбираясь в причинах выхода из кол-
хоза крестьян, обвинило алтатинскую сельскую партийную ячейку в 
том, что она несвоевременно учла настроения колхозников, с запоз-
данием приступила к проработке статьи товарища Сталина, что дало 
возможность противникам коллективизации использовать эту статью 
в свою пользу. Представители районного исполнительного комитета 
также отмечали, что не ведется регулярная массовая работа с бед-
нотой, отсутствует батрацко-бедняцкий актив колхозников. При 
вступлении бедняков и батраков в колхоз были случаи требования с 
них вступительных паевых, в то время как они подлежали коллекти-
визации за счет конфискованного фонда. Правление колхоза не обес-
печило материально бедняков и батрачество, нуждающихся колхоз-
ников.  

Ответственный секретарь партийной ячейки Вахитов Мутыгулла 
сообщал районному руководству о том, что из 24 обследованных в 
селе хозяйств бывших батраков много семей, в которых началось 
опухание от недоедания, малокровие. Например, в одном доме крес-
тьяне лежали в постели, и у них из продуктов абсолютно ничего не 
имелось. Когда на колхозном собрании ставился вопрос о сборе се-
мян у населения для весенней посевной кампании, беднота подни-
мала вопрос о продовольственном снабжении33. Крестьяне были до-
ведены до такого состояния в результате сдачи в коллективный фонд 
не только всего крупного, но и мелкого скота, с одной стороны, и от-
сутствия заработной платы, с другой. 

При массовой подаче заявлений о выходе из колхоза некоторые 
партийные работники совершенно растерялись и не вели разъясни-
тельные беседы с крестьянами, подавшими заявление о выходе из 
колхоза, не выясняли действительных причин подачи заявлений, на-
строения масс, и не стремились выявить зачинщиков дезорганизации 
колхозов. Исходя из этого, Райисполком требовал от партийной 
ячейки села назначить партийных работников по бригадам. Им по-
ручалось вести индивидуальную работу с крестьянами-бедняками, 
вышедшими из колхоза. Также следовало провести собрание по по-
воду проработки дальнейшего плана работы и подготовки к весен-
нему севу34. 

Жесткой критике подверглась и комсомольская организация, её 
обвинили в пассивности. 
                                                 
33 ГАНИСО. Ф.2097. Оп.1. Д.21. Л.3. 
34 ГАНИСО. Ф.2097. Оп.1. Д.10. Л.23. 
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Коммунисты села видели причины массового выхода крестьян 
из колхоза в отсутствии продуктов и заработной платы.  

В распределении авансов за работу, по их мнению, была допу-
щена несправедливость. Исходя из этого, коммунисты предложили 
правлению колхоза, в распределении авансов за работу колхозников, 
точно соблюсти классовый принцип, выделяя действительную сте-
пень нуждающихся. С другой стороны, партийная ячейка увидела 
причины выхода крестьян из колхоза в происках недораскулаченных 
элементов, которые якобы вели антиколхозную агитацию. Было 
решено выбрать 3-4 хозяйства из числа подавших заявления, ко-
торые тормозили строительство колхоза. Исключить их из состава 
членов хозяйства и оставить неделимый капитал при колхозе на 
условиях обобществления. 

Также ячейка предложила ходатайствовать через Райком партии 
о выделении беднякам и батракам продовольствия. В противном 
случае, по их мнению, весенняя посевная кампания сорвется.  

В такой обстановке приходилось решать вопросы подготовки к 
весеннему севу 1930 г. К этому времени посевные площади колхоза 
составили 3 тыс. гектаров. Однако обобществленные в начале 1930 
года участки единоличных хозяйств, находящиеся под озимыми по-
севами, были территориально разбросаны.  

Кроме того, обобществленный сельскохозяйственный инвентарь 
к концу марта был не готов к работам и требовал ремонта. Следова-
ло осуществить ремонт сеялок, бункеров, фургонов и телег, для чего 
найти кузнецов, которых в то время нанимали на работы. 

Семена у нового хозяйства вовсе отсутствовали. Их частично 
предоставило государство, остальную часть собирали у населения в 
добровольно-принудительном порядке. Для очистки собранных се-
мян были привлечены учащиеся школы крестьянской молодежи и 
женщины колхоза. Они работали спешно в 3 смены. 

Приходилось сеять старым дедовским способом вручную. Боро-
новли деревянными боронами. Полевые работы продолжались с утра 
до поздней ночи. Большим подспорьем было зарождавшееся тогда 
социалистическое соревнование между бригадами. 

Обильные дожди, выпавшие в этом году, способствовали хоро-
шему росту посевов. Сено, хлеба косили лобогрейками. Скошенный 
урожай в фургонах свозили в скирды. Потом на быках молотили и 
лопатами просеивали. 

В конце 1930 г. у хозяйства были те же проблемы, что и весной. 
Не хватало семенного фонда под спущенные районным исполни-
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тельным комитетом планы засева полей. Поэтому наступление на 
индивидуальные хозяйства продолжалось. Сельский совет по пред-
ложению партийной ячейки взял на учет все хозяйства, находящиеся 
на побочном заработке с целью выявления их валовой доходности. 
Была усилена работа по сбору единого сельскохозяйственного нало-
га и всех задолженностей крестьян.  

В 1933 г. отдельные единоличные хозяйства были отданы под 
суд по статье 61 УК РСФСР за невыполнение в колхозе доведенного 
до них плана по засыпке семян. Задание на 1933 год составляло 41 кг 
с каждого хозяйства35. 

В 1931 г. была организована первая животноводческая ферма. 
На ферме числилось 4 дойных коровы, 80 голов овец. 

Весной 1931 г. по плану нужно было засеять 3 тыс гектаров. А 
осенняя запашка не производилась, семян нехватало. Поэтому се-
менной материал пришлось собирать у населения и проводить пахот-
ные работы весной. Урожай в этом году был средним. Основная 
часть собранного урожая была свезена в Дергачевский элеватор.  

Начавшаяся налаживаться в 1931 г. система оплаты труда, выра-
зившаяся в ведении учета трудодней, определении размеров заработ-
ной платы, равнявшейся 400 граммам хлеба за один трудодень, все-
ляла надежду на стабильную жизнь. Это было очень большим шагом 
вперед по сравнению с первым годом существования колхоза, когда 
учет работы не велся и оплата производилась по уравнительному 
принципу. 

Зима 1932 г. была малоснежной и холодной. К тому же весна на-
ступила с запозданием. Кормов катастрофически не хватало, поэто-
му рабочий скот к весне был в истощенном состоянии. Несмотря на 
это, ранней весной начались работы по возке засыпанных осенью в 
Дергачевский элеватор семян в Алтату, а из села на поле. Эти работы 
продолжались до конца мая. Из-за длительности посевных работ 
земля теряла влагу и успевала зарасти сорной травой. Долго стояла 
сухая погода. Плюс ко всему лошадей поразила болезнь. Часть ско-
тины пала, а другая оказалась негодной для работ. Вся тяжесть легла 
на верблюдов и быков. Вследствие всего этого 1932 год выдался не-
урожайным, что негативно сказалось на социально-экономическом 
положении крестьян. 

В это переломное, тяжелое для сельского хозяйства время в 
Москве начал издаваться татарский выпуск газеты «Коммунист». 
                                                 
35 Архив Дергачевского района. Ф.47. Оп.1. Ед. хр.3. Л.1. 
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Газета должна была освещать процесс коллективизации в татарских 
селах. С этой целью в 1932 г. одна из полевых редакций была орга-
низована в селе Верхазовка Дергачевского района. Редактором газе-
ты являлся молодой татарский поэт Муса Джалиль. Муса встречался 
с колхозниками и руководителями хозяйств татарских сел Алтата, 
Верхазовка, Сафаровка, Осинов-Гай. В своих стихах и статьях поэт 
освещал слабые и сильные стороны коллективизации. Газета стала 
неким зеркалом процесса становления и развития колхозов. Джалиль 
сплотил вокруг издания татарскую молодежь, организовывал с их 
участием литературные вечера, на которых читал свои стихи. Поэт 
поддерживал тесные отношения с авторитетными людьми села, да-
вал полезные советы учителям. На долгие годы он оставил глубокий 
след в памяти татарского населения района. 

Последствия засухи 1932 года сказались летом 1933 года. Этот 
год остался в памяти людей как «год камыша», поскольку именно 
камыш составлял основной рацион крестьян. 

Ежегодно вешние воды с полей стекались в озера Аккошкуль и 
Озынкуль. С наступлением теплых дней водоемы, и в особенности 
озеро Аккошкуль покрывались густыми зарослями камыша. Кресть-
яне открыли секрет этого камыша, научившись использовать его 
корни в пищу после тщательной обработки. После очистки и сушки 
растения из него мололи муку, а затем пекли пирожки. В летние дни 
1933 года голодные крестьяне собирали корни камыша. Чрезмерное 
и каждодневное употребление этого растения в пищу привело мно-
гих к болезням желудка, и в нескольких случаях к смертельному 
исходу. 

Для начала весенних полевых работ в 1933 году не было семян, 
рабочий скот находился в истощенном состоянии. Ситуация напоми-
нала 1921 год. Однако был привезен хлеб из соседних губерний. 
Государство в целях поднятия производительности труда увеличило 
число МТС. В Дергачевском районе были открыты еще несколько 
станций. С 1933 г. Алтатинский колхоз был закреплен за Новореп-
нинской МТС. Между МТС и колхозами заключались договора.  

Во главе машинно-тракторных станций стоял директор, назнача-
емый районными земельными комитетами. В его обязанности вхо-
дила доставка машин, заключение договоров с колхозами. В этом же 
году при МТС были организованы политотделы. Начальник полит-
отдела Сафонов был в натянутых отношениях с колхозниками. Он 
строго наказывал колхозников за употребление в пищу семенного 
зерна. С его стороны бывали случаи рукоприкладства. 
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1933 год был, пожалуй самым напряженным с момента органи-
зации колхоза. План хлебозаготовки на 1933 год составлял 810,4 
центнера ржи, 4320 центнера пшеницы, прочих хлебов 123,1 цент-
нера, подсолнечника 93 центнера. План сдачи государству огород-
ных культур: капусты 85 центнеров, помидоров 144 центнера, огур-
цов 35 центнеров, моркови 4,5 центнера, свеклы 1,25 центнера, лука 
10 центнеров, сена 2 центнера36. 

Тягловой силы для проведения весенней посевной кампании бы-
ло недостаточно, поэтому 20 февраля 1933 г. Алтатинский сельский 
совет принял решение об использовании рабочего скота единолич-
ных хозяйств. Поводом к этому послужил невыполнение доведен-
ного задания сдачи семенного материала единоличниками якобы с 
целью срыва посевной кампании. В список таковых было отнесено 7 
хозяйств. За убой скота предписывалось привлекать к суровой ответ-
ственности. 

Одновременно укреплялась трудовая дисциплина внутри колхо-
за. В феврале 1933 года 13 человек были исключены из колхоза за 
неблагонадежное прошлое или за нарушение правил и распорядка 
труда. Все они получили твердые задания по засыпке семян в разме-
ре 1 центнера, на выполнение которого отводилось 24 часа. Так, был 
исключен из колхоза Валиев Ильяс за дезорганизацию и недооценку 
колхозного строительства, а также за то, что до революции был за-
житочным, имел 4 лошади 3 коровы, 15 голов мелкого скота, до 15 
га посева. После конфискации имущества в 1918 году у него оста-
лась 1 лошадь, 1 корова, 10 голов мелкого скота, 5 гектаров посева. 
Во время коллективизации Ильяс саботировал задание по засыпке 
семенного фонда, у него был найден скрытый хлеб. Материал на 
него был передан в управление милиции. Был исключен из колхоза и 
Мухамеджанов Абдулла за то, что относился в годы НЭПа в разряд 
зажиточных крестьян. Перед вступлением в колхоз он продал свою 
скотину, отдав лишь одну негодную лошадь. Будучи в колхозе он 
настраивал других против колхозного строительства и саботировал 
сенокосную компанию. Абдулла в течении 24 часов обязан был 
сдать колхозу 6 центнеров зерна37.  

24 мая 1933 года несколько колхозников также были исключены 
из колхоза за отказ от предоставления коров на весеннюю посевную 

                                                 
36 Архив Дергачевского района. Ф.47. Оп.1. Ед. хр.3. Л.6. 
37 Архив Дергачевского района. Ф.47. Оп.1. Ед. хр.3. Л.2-3. 
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компанию. Они обвинялись в том, что тормозят сельскохозяйствен-
ные работы. 

Организация новых колхозов и совхозов создало трудности в 
управлении большим районом. Районное руководство предложило 
партийным лидерам татарских сел создать свой национальный рай-
он. Известно, что до 1917 года национальные татарские села Алтата, 
Верхазовка, Сафаровка, Осинов-Гай входили в состав Осиново-Гай-
ской волости Самарской губернии. После революции волость была 
преобразована в Алтатинскую и просуществовала до образования 
Дергачевского района в 1928 году. Однако, несмотря на опыт функ-
ционирования в прошлом национальной административной едини-
цы, местные партийные работники выступили против возрождения 
этой идеи, аргументируя свою позицию слабостью материальной 
базы проекта. 

Но все же в 1934 году Дергачевский район был разделен на две 
части. В основу разделения был положен территориальный принцип. 
Село Алтата было присоединено к Новорепнинскому району и нахо-
дилось в его составе до октября 1937 года, то есть до обратного 
вхождения в Дергачевский район. 

В 1934 году из-за недостатка техники, не все запланированные 
для обработки пахотные земли были вспаханы. Поэтому по-прежне-
му пришлось прибегнуть к помощи коров, на которых не только па-
хали, но и возили семена с Дергачевского элеватора. Скотину доили 
в поле, и молоко отдавали хозяевам. Нужно отметить, что пахотные 
земли, обрабатываемые при их помощи, ежегодно сокращались. В 
1935 году значительно увеличились посевные площади, достигнув 5 
тысяч гектаров, несмотря на это расширение парка тракторов позво-
лило к осени этого года полностью отказаться от использования ко-
ров в полевых работах. Соответственно сокращались и сроки поле-
вых работ, что положительно влияло на рост урожайности зерновых 
культур. 

Своевременно выпавшие дожди также способствовали сбору хо-
рошего урожая. В этом году впервые колхозы получили право оста-
вить семенной фонд в своих амбарах, построенных прямо на поле. 
Благоприятные погодные условия и успешная уборочная кампания 
позволили собрать неплохой урожай. План сдачи хлеба государству 
был перевыполнен. После сдачи хлеба государству колхоз приобрел 
3 машины. Первым шофером, прошедшим курсы водителя, стал Му-
ракаев Айса Илачевич. За руль поступивших позже машин сели Ха-
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бибуллин Сафук и Надыршин Сафук. В парке МТС появились ком-
байны. Первым комбайнером в селе стал Мадгазин Насип. 

В этом году численность коров на ферме колхоза достигла 15 го-
лов и 25 голов молодняка, 500 голов овец. Увеличилось поголовье 
быков и верблюдов. Вновь начали разводить лошадей. 

Процветали табачные и овощные плантации, которые приносили 
хороший доход. Особенно успешно развивалась табачная плантация 
под руководством Насырова Ибрагима. Его организаторские способ-
ности, знание агротехники, умение ладить с людьми помогли ему 
достичь хороших результатаов. За хорошие показатели его несколь-
ко раз направляли на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в 
Москве. С первого года образования колхозов Насыров добивался 
того, чтобы колхоз занимал первое место в районе по сдаче махорки 
государству. В 1966 году он был награжден орденом Ленина. 

Обрабатываемые площади колхоза к концу второй пятилетки т.е 
к 1937 году достигли 6 тыс гектаров. Всего вместе с пастбищными 
землями и жилыми площадями они составили 13 тысяч гектаров.  

На пастбищных землях заготавливалось много сена, что способ-
ствовало увеличению поголовья скота. После выполнения плана сда-
чи хлеба государству были проведены работы по ремонту амбаров 
для скота. 

В течение второй пятилетки по мере укрепления колхозов посте-
пенно улучшалось и социально-экономическое положение крестьян. 
В 1933-1934 годы крестьяне продолжали испытывать материальные 
трудности. Они облагались большими налогами по сдаче продуктов 
с имеющейся в подворье живности, в том числе с тех же привлечен-
ных на полевые работы коров. Так, в июне 1933 года Шафеев Алим 
был подвергнут штрафу за то, что не сдал молоко по цене 2 рубля за 
литр. Всего он остался должен государству 44 литра – или 88 
рублей38 . 

Сохранилось заявление от 13 июня 1933 г., адресованное Дерга-
чевскому райисполкому колхозником села Алтаты Абдрахмановым 
Абдулхаком, в котором он просит вышеназванную инстанцию разо-
брать его дело. Ему со стороны сельского совета было дано обяза-
тельство по сдаче мяса государству в количестве 20 кг. Однако он не 
смог выполнить задание за неимением никаких источников дохода. 
Абдрахманов работал всю зиму в колхозе, а с весны вместе с ним на-
чала работать и жена. В личном подворье он имел только коз, но и 
                                                 
38 Архив Дергачевского района. Ф.47. Оп.1. Ед. хр.3. Л.8. 
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они не доились. Во время работы на поле Абдулхака вызвал предсе-
датель сельского совета. Он предложил ему добровольно выполнить 
задание по сдаче мяса. В противном случае председатель пригрозил 
отобрать последних коз. Абдрахманов в тот же день договорился с 
председателем сельского совета и просил разрешения зарезать коз, 
мясо продать, а на вырученные деньги купить овес и сдать государ-
ству, покрыв тем самым задолженность по налогам за три квартала. 
На остальные деньги он купил теленка, дабы не остаться без ничего.  

Несмотря на это председатель сельского совета не отметил факт 
закрытия долгов и наложил на Абдрахманова еще 45 рублей штрафа, 
как будто он злостно не сдал. Абдулхак в своем заявлении просит 
райисполком оказать содействие в снятии с него штрафа, чтобы он 
мог купить теленка. Дальнейшая судьба дела Абдрахманова неиз-
вестна, но даже знакомство с этим заявлением открывает нам карти-
ну тяжелого материального положения части колхозников в первые 
годы организации колхозов. 

Регулярно в принудительном порядке осуществлялась реализа-
ция денежного займа среди населения по кварталам. Ответственны-
ми за это были члены сельского совета. В случае невыполнения пла-
на их исключали из сельского совета и отдавали под суд.  

По мере укрепления колхоза происходило постепенное повыше-
ние оплаты труда. В 1933 году был собран неплохой урожай. Однако 
после сдачи зерна государству и заготовки семян, колхозники полу-
чили всего по 40 граммов пшеницы на один трудодень. В следую-
щем 1934 году колхозники получили уже 1 кг зерна на один трудо-
день. А в 1935 году – 4 кг. Кроме того, у колхоза остались запасы 
зерна в амбарах. За неимением пригодных для засыпки зерна тар 
колхозники не могли забрать заработанную натуроплату, поэтому их 
вынудили вывезти хлеб в принудительном порядке.  

На предоставленные государством талоны в 1935 году многие 
крестьяне приобрели велосипеды. 

1936-1937 годы стали годами дальнейшего укрепления социаль-
но-экономического положения колхозов. После увеличения машин-
но-тракторного парка сравнительно облегчились и условия труда 
крестьян. Окончательно был налажен учет трудодней, систематизи-
ровано предоставление выходных. 

Оплата труда стабилизировалась на уровне 1935 года и вполне 
удовлетворяла минимальные потребности колхозников. Посевные и 
уборочные работы по своим срокам существенно сократились. Кол-
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хозники получили земельные участки для посевов картофеля для 
своего потребления.  

Таким обрзом, процесс коллективизации в Заволжсих селах про-
текал очень болезненно, противоречиво, ломая сложившиеся в годы 
НЭПа устои, представления о частной собственности. Переход к 
обобществлению был необходим, поскольку экономические интере-
сы государства, потребности в индустриальном, в оборонном разви-
тии требовали этого. В то же время зажиточные крестьяне были 
против обобществления, тогда как для беднейших слоев это было 
спасением.  

В первые годы организации колхозов произошло временное па-
дение жизненного уровня колхозного крестьянства.  

Неотрегулированность системы оплаты труда, из-за слабости 
материальной базы коллективных хозяйств, отсутствие учета рабо-
чего времени, уравниловка, слабая организация труда, неблаго-
приятные погодные условия – все это приводило к низким показа-
телям результаттивности труда. С другой стороны, героические тру-
довые усилия, трудолюбие, бережливость, терпение и самоотдача та-
тарского крестьянства, позволили за короткое время изменить ситуа-
цию в позитивную сторону. Большую роль при этом сыграли акти-
висты села. Уже в годы второй пятилетки были преодолены те 
негативы, которые имели место в первые годы. Начиная с 1934 года, 
произошло заметное улучшение как в положении колхоза, так и в 
благосостоянии крестьян. Год от года наблюдалась тенденция роста 
посевных площадей, урожайности зерновых и овощных культур. 
Появился целый слой технически подготовленных кадров. 
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А.А.Бикмаева 

 
Школьное образование в татарском селе: 

традиции и новизна 
 
 
Образование является одним из величайших достижений челове-

чества. Во все времена приобретению и распространению знаний 
уделялось большое значение. В наше время, когда человечество шаг-
нуло в 21 век, образование – неотъемлемый атрибут цивилизован-
ного человека. Российская Конституция гарантирует каждому граж-
данину право на образование. Дошкольное, основное общее и сред-
нее профессиональное образование в государственных или муници-
пальных образовательных учреждениях и на предприятиях является 
общедоступным и бесплатным. Основное общее образование обяза-
тельно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получе-
ние детьми основного общего образования. 

Закон РФ «Об образовании» провозглашает следующие принци-
пы государственной политики в области образования: 

– гуманистический характер образования; 
– единство федерального культурного и образовательного прос-

транства; 
– общедоступность образования; 
– светский характер образования; 
– свобода и плюрализм в образовании; 
– демократический, государственно-общедоступный характер 

управления образованием. 
В 2000 году в Пензенской области разработана и осуществляется 

Региональная Программа развития образования. Главная цель дан-
ной программы – создание условий для устойчивого развития об-
ластной системы образования в интересах формирования творческой 
личности как одного из факторов экономического и социального 
прогресса общества на основе провозглашенного в РФ приоритета 
образования. Она призвана сохранить и развивать областную систе-
му образования как часть системы образования РФ, обеспечить со-
блюдение законодательства РФ на территории Пензенской области, 
реализацию реформ, направленных на совершенствование всех уров-
ней образования. На основе Региональной Программы развития об-
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разования в школах области были разработаны свои программы и 
концепции учебно-воспитательного процесса.  

Именно школьные программы и концепции учебно-воспитатель-
ного процесса дают возможность реализовать принцип свободы и 
плюрализма в образовании. Данный принцип имеет огромное значе-
ние в российском мультикультурном, полиэтничном и поликонфес-
сиональном обществе. 

Фактор полиэтничности ярко проявляется в Пензенской области, 
где наряду с численно преобладающим русским населением имеются 
крупные массивы нерусского населения – мордвы, татар, чувашей. В 
настоящее время в Пензенской области проживает более 80 тысяч 
татар. Большая их часть расселена в Неверкинском, Городищенском, 
Сосновоборском районах. 

Проблема состоит в том, чтобы в рамках единого федерального 
образовательного пространства обеспечить реализацию националь-
но-регионального компонента в образовательной деятельности с це-
лью сохранения национальной самобытности российских народов. 

В данной статье сделана попытка рассмотреть названную про-
блему на опыте работы средней общеобразовательной школы в 
крупном татарском селе Средняя Елюзань, Городищенского района, 
Пензенской области. 

Думается, что для осмысления и понимания проблемы важно 
учитывать опыт предыдущих поколений. 

Современный образовательный процесс в своем развитии прео-
долел много препятствий, случались перегибы и ошибки. Его раз-
витие шло с 1917 года, со времени прихода к власти большевиков. В 
начале XX в получение образования для простого человека было 
очень сложно. 

В 1914 г. в Пензенской губернии 52% детей школьного возраста 
не имели возможности посещать школу. Оставалась неграмотной и 
большая часть взрослого населения. Образовательный уровень не-
русского населения был ниже русского: грамотность среди русских 
составляла 26%, татар 14,3%, мордвы 12,2%1. 

Вопросами образования среди татар в начале XX в. ведали му-
сульманские общины. Они создавали школы, где обучали основам 
религии. В 1912 г. в Пензенской и Саратовской губерниях существо-
вало 12 медресе (мусульманская средняя школа), которые готовили 
служителей культа, учителей, а также служащих госаппарата и 77 
                                                 
1 Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 385. 
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мектебе (начальная мусульманская школа церковно-приходского 
типа)2.  

В селе Средняя Елюзань до Октябрьской революции государ-
ственной школы не было. Существовали школы при мечетях – мек-
тебе. В них изучали основы религии – ислама, арабскую письмен-
ность. Начиная примерно с 1910 г., в школе муллы Бахтеева Хафиза 
стали преподавать географию, арифметику, каллиграфию. Это была 
новометодная школа, в которой детей обучали наряду с муллами, 
специально подготовленные мугаллимы, выпускники ведущих ме-
дресе Казани и других городов. Парт не было, занимались на полу, 
положив книги на скамейку. Позднее сделали топчаны. Ученики 
приносили по полену дров для отопления помещения в холодные 
дни. Ученики вносили деньги за учебу. Государство фактически не 
оплачивало труд учителя. 

Лучшие традиции дореволюционных новометодных мектебе и 
медресе находили применение в новой системе образования, которая 
начала складываться после Октябрьской революции 1917 г. Вместе с 
тем советская власть резко порывала с архаичными формами и прин-
ципами строительства народного образования. 

Вопросам образования советская власть уделяла большое внима-
ние. 20 января 1918 года был принят декрет СНК «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви». 26 декабря 1919 года 
появился декрет о ликвидации неграмотности.  

Обращалось внимание и на повышение образовательного уровня 
нерусского населения. В 1918 г. Совнарком утвердил декрет о шко-
лах национальных меньшинств. Все национальные школы передава-
лись в ведение Наркомпроса и управление ими сосредотачивалось в 
отделе просвещения национальных меньшинств и его органах на 
местах.  

В селе Средняя Елюзань первыми учителями советской светской 
школы, по материалам школьного краеведческого музея, были Акчу-
рин Абдулла, Бахтеев Шигап, Бахтеева Хаять, Дебердеева Фатыма, 
Баязитов Абдулла. Школа была переоборудована из жилого дома, 
имелось всего два кабинета. 

Первые годы советской власти были очень сложными: граждан-
ская война, голод, разруха. Все это не лучшим образом повлияло на 
развитие образования.  

                                                 
2 Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 367. 
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После гражданской войны советское государство вступило в пе-
риод мирной жизни. С особой остротой возникла необходимость 
дальнейшего подъема культурно-воспитательной работы в стране. В 
1921–1923 годах В.И. Ленин выступил с рядом речей и статей по во-
просам культуры, в которых подчеркивал роль народного просвеще-
ния для строительства нового государства.  

На основе указаний Ленина и рекомендаций первого совещания 
по народному образованию, проведенного ЦК партии в конце 1919 
года в стране проходит реорганизация школьной системы. Была при-
нята следующая структура школьного обучения: начальная школа (4 
года обучения), семилетняя школа и школа второй ступени (средняя 
школа). В основу системы обучения и воспитания были положены 
принципы единой трудовой школы: преподавание на родном языке, 
совместное обучение детей обоего пола, полная свобода от религиоз-
ного влияния, соединения обучения с общественно-полезным трудом. 

По мере восстановления народного хозяйства стали развиваться 
наука, образование, искусство. 

Школьные учителя не только обучали детей в школе, но и вели 
ликвидацию неграмотности на селе среди взрослого населения. Под 
руководством партийной организации села активисты – комсомоль-
цы и члены партии обучали взрослых на дому. В Средней Елюзани 
особо успешно работали Бикмаев Хасян, Кирасиров Касим, Бахтеева 
Зарифя, Баязитов Искяндяр, Чумгалаков Ибрагим и др. С переходом 
к развернутому строительству социализма, с решением задач инду-
стриализации страны резко возросла потребность в образованных 
людях, в кадрах специалистов. В этой связи было решено ввести 
всеобщее государственное образование. 

23 июля 1930 года вышло постановление ЦК ВКП (б) о всеоб-
щем обязательном обучении, в соответствии с которым по стране в 
1930–1931 гг. вводилось всеобщее обязательное начальное обучение 
детей в возрасте 8-10 лет с последующим распространением обяза-
тельности начального обучения для детей 11 лет. В городах и райо-
нах Пензенской области всеобщее начальное обучение стало вво-
диться с 1930–1931 учебного года. 

За годы первой и второй пятилетки было обучено грамоте в це-
лом по стране около 40 млн. человек. К 1939 г. грамотность взрос-
лого населения СССР составляла 90%. Был разработан специальный 
план обучения по республикам СССР. 
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Контингент учащихся Пензенской области за 5 лет с 1930 по 
1935 гг. увеличился на 47,7 %3. Время с 1930 по 1935 гг. для школ 
Пензенской области являлось периодом глубокой перестройки и 
улучшения всего учебно-воспитательного процесса. Школы перехо-
дят на обучение по предметным программам и твердым расписаниям 
занятий, вводится текущий индивидуальный учет качества работы 
учащихся. Перестроилась работа детского самоуправления. Введено 
ежедневное дежурство учащихся по школе, классам. Основной фор-
мой учебной работы в каждой школе стал урок. В жизнь школы вош-
ли активные методы преподавания: беседы, экскурсии, лаборатор-
ные занятия, упражнения. 

Результатом проводимой работы стали улучшение успеваемости 
и дисциплины. Учащиеся стали культурнее, вежливее и опрятнее. 

В Средней Елюзани начиная с 1930–1931 учебного года начала 
действовать четырехгодичная начальная школа для детей с восьми-
летнего возраста и для переростков 11-15 лет. В селе были 2 школы: 
начальная и семилетняя. Семилетняя школа находилась напротив 
мечети. Начальная школа своего здания не имела, для занятий арендо-
вала частные дома. В 1937 году таких домов было два. Позднее обе 
школы объединились в одну семилетнюю школу. В то время своих 
учительских кадров в селе не хватало. Работали приезжие учителя. 
Учебников и школьного оборудования тоже было недостаточно. 

В 1936 году было завершено строительство нового здания 
школы.  

1 января 1937 года школа была сдана в эксплуатацию. В новом 
здании учебная работа пошла успешнее, оживилась работа пионер-
ской организации.  

10 января 1936 года вышло еще одно постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) о работе по обучению неграмотных и малограмотных. 
Учителя довоенных лет Бичурина Камяр, Бичурин Хайдар, Валиева 
Карима, Кудряшова Фатыма, Юськаев Айнулла, Бичурина Мушфи-
ка, Хаиров Сибгат, Баязитова Мохудя вели активную работу по ли-
квидации неграмотности среди взрослого населения. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. создала трудности 
для дальнейшего развития народного образования. Многие учителя 
села ушли на фронт защищать Родину. Это Агишев Касим, Янгура-
зов Абдулла, Юськаев Айнулла, Бичурин Хайдар, Кирасиров Хамзя, 
Тагиров Касим, Бахтеев Али, Карькаев Фатих, Якупов Кяшаф, Клен-
                                                 
3 Пензенская область за 40 лет советской власти. Пенза, 1957. С. 415. 
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ков Хайрулла, Хайров Сибгат, Худобердин Закит. Они героически 
сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Многие из них 
погибли. 

В трудные годы войны партия и правительство уделяли большое 
внимание делу образования. Школа в тот период испытывала боль-
шие трудности: нехватало учителей, многие учащиеся находились в 
тяжелых материальных условиях, в ней не было самого необходи-
мого. Но занятия не прекращались. Учителя военных лет Бадаева 
Зугря, Бадаева Асьма, Тагирова Вясвыя, Кашаева Няфися, Деберде-
ева Фатыма, Бичурина Мушфика не только обучали детей, но и вели 
агитационную работу среди населения. Принимали участие в сборе 
теплых вещей для фронта, были уполномоченными по распростра-
нению займа среди населения, вели разъяснительную работу о поло-
жении на фронте, принимали участие в художественной самодея-
тельности. Эти годы были самыми страшными в истории нашей 
страны. Особенно страдали дети. Многие не могли ходить в школу 
из-за отсутствия одежды и обуви. Рассказывая о том времени, «дети 
войны» не могут удержать слез. Подростки в годы войны активно 
помогали взрослым. С весны до поздней осени они работали в поле. 
Главный лозунг того времени – «В тылу, как на фронте». И дети, 
старались внести свой вклад в дело победы. 

После войны все пошло своим чередом: вернулись с фронта 
солдаты, началось восстановление народного хозяйства, школа оста-
валась центром культуры. Образование в селе по-прежнему было се-
милетним. 

Одна из главных проблем первых послевоенных лет в школах 
Средней Елюзани – это нехватка подготовленных педагогических 
кадров. Очень часто учителями работали вчерашние выпускники 
школы, были и приезжие учителя, с которыми связана другая про-
блема – текучесть кадров. 

Настоящей кузницей педагогических кадров для национальных 
школ в то время было Сосновоборское педагогическое училище, в 
котором были открыты отделения для татар и мордвы. На татарском 
отделении работали преподаватели из Казани и других городов. 
Многие учителя из Елюзани закончили это училище. Среди них 
Янгуразов Джафяр, Янгуразова Рауза, Кирасиров Вильдан, Кира-
сиров Джафяр, Кирасирова Румия, Кирасирова Наиля, Тугушев 
Исмаил. В 1955 году это училище объединили с Городищенским 
педагогическим училищем, в связи с уменьшением дефицита педа-
гогических кадров.  
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Семилетнее образование не позволяло выпускникам, желающим 
получить высшее образование, поступить в институт, а в эти годы 
число желающих получить высшее образование резко увеличилось. 

Вспоминает Куряев Аббяс Ибрагимович, выпускник школы, за-
служенный учитель России: «По окончании седьмого класса, я хотел 
поступить в восьмой класс Чаадаевской средней школы, чтобы по-
том пойти учиться в институт. Оказавшись на приеме у директора, 
мы с моим другом услышали: «Если хотите учиться, плату за учебу 
внесите сразу за год, жить будете на частной квартире, если полу-
чите двойку, будете сразу отчислены». Эти условия оказались для 
друзей неприемлемы. Пришлось вернуться. 

Прошел год. В 1954 году по решению отдела народного обра-
зования стали набирать учащихся в 8-й класс. А в 1957 году состоял-
ся первый выпуск средней школы. Из 25 выпускников 14 продолжи-
ли дальнейшую учебу, некоторые получили высшее образование. 
Сайфетдинов Равиль, Куряев Равиль, Зулькарняев Мукадяс, Салека-
ев Саит, Дашкин Аббяс закончили сельскохозяйственный ВУЗ и 
много лет проработали по своей специальности. Рафикова Рашидя и 
Куряев Аббяс получили педагогическое образование. Долгое время 
они обучали детей в елюзанских школах. Некоторые выпускники 
первого выпуска получили техническое образование. Специальность 
инженера в то время была очень популярна среди молодежи. Теперь 
село стало обеспечиваться своими кадрами с высшим образованием. 
Они работали агрономами, экономистами, инженерами, врачами, 
учителями. 

В 1964–1965 учебном году было построено новое трехэтажное 
здание школы с учебными кабинетами и оборудованием. Учителя и 
ученики получили все необходимое для нормального учебного 
процесса. Коллектив учителей постоянно пополнялся за счет вы-
пускников педагогических ВУЗов. Были и приезжие учителя, неко-
торые оставались в селе и создавали свои семьи. Это Забирова Талия 
из Пенделки, Хафизова Някия из Казани и др.  

Количество учащихся росло из года в год. В параллели было по 
5-6 классов по 35-40 учащихся. Парт не хватало, сидели по трое. 
Управлять школой стало трудно. В 1971 году школа была разделена 
на среднюю и восьмилетнюю. Директором восьмилетней стал Янгу-
разов Фатих Ханяфович, а средней школой руководил Ибрагимов 
Хамит Чичбакович. В это время в школе было много нововведений, 
которые сохранились до сегодняшнего дня. Это еженедельные ли-
нейки, отчеты дежурных, работа санитарной комиссии, концерты на 
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татарском языке, тимуровская работа – она началась сразу после 
войны, смотр художественной самодеятельности и др. Выпускники 
школы все больше поступали в институты. Самыми популярными 
были сельскохозяйственный, медицинский, строительный. Выпуск-
ники поступали не только в пензенские ВУЗы, но и в саратовские, 
куйбышевские, казанские. В первой половине 70-х в Казани одно-
временно обучались более 20 выпускников Среднееелюзанской 
школы.  

В 1974 году на средства совхоза «Елюзанский» было начато 
строительство нового кирпичного здания школы. 1 сентября 1977 
года школа была сдана в эксплуатацию. В 1975 году Среднеелю-
занская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю школу 
№2. Директором при реорганизации стал Бакиров Альфред Сейфул-
лович, а позже Янгуразов Фарит Ханяфович. Директором новой 
школы был назначен Янгуразов Фатих Ханяфович. Он проработал в 
этой должности до 2004 года. Годы его работы были очень 
плодотворными. Среднеелюзанская средняя школа №1 трижды ста-
новилась лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года» (в 1998, 
1999, 2000 гг.). В 2000 г. она стала призером Всероссийского конкур-
са «Школа века». 

Среднеелюзанская средняя школа №1 является общеобразова-
тельной школой с русским (неродным) языком преподавания. В 
учебный план школы включены татарский язык и литература. Обу-
чение этим предметам ведется с 1-го по 11-ый классы. В школе много 
национальных традиций, которые глубоко чтят учителя и ученики. 
Уже почти два десятилетия в школе проводится фольклорный 
праздник татарского народа. Ученики исполняют татарские песни и 
пляски, разучивают стихи, ставят спектакли. Специально для этого 
шьются костюмы, делаются декорации. На праздник приезжают 
представители Городищенского РОО, приходят руководители мест-
ной администрации, родители, спонсоры. Ежегодно это мероприятие 
проходит в теплой, радостной обстановке. Так же в течение учебного 
года проводятся мероприятия, посвященные ярким представителям 
татарского народа: «Гадель Кутуй – земляк, писатель, фронтовик», 
«Галимджан. Ибрагимов – реалист», «Хади Такташ – звезда в созвез-
дии Тукая», «Наследие Тукая» и др. Их организаторами выступают 
учителя родного языка и литературы, а также классные руководители. 
На базе Среднеелюзанской средней школы ежегодно проводятся 
кустовые семинары по татарскому языку и литературе. Школа явля-
ется опорной школой елюзанского куста. Работая в условиях двуязы-
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чия, учителя стараются подчеркнуть неповторимость и самобытность 
татарской культуры и показать ее место в культуре страны и мировой 
истории. В 2004–2005 учебном году был проведен областной семинар 
по татарскому языку. Съехались учителя из многих татарских сел 
области: Индерки, Усть-Узы, Бестянки, Кикино и др. Были специа-
листы из Пензенского ИПК и ПРО, Городищенского РОО. Проведен-
ным урокам и мероприятиям была дана высокая оценка. 

На базе Среденеелюзанской ссредней школы №1 с 1985 года 
проводится районная спартакиада. Ее открытие было приурочено к 
40-летию Победы советского народа над фашизмом. В 2005 году 
спартакиада была юбилейной. Она отмечала свое двадцатилетие. 
Спортсмены школы ежегодно участвуют в спортивных мероприя-
тиях района, области. Они занимают призовые места, имеют звания 
мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. 

В 1986 году школа одна из первых в области перешла на обуче-
ние детей с 6-летнего возраста. Руководила экспериментальным 
классом шестилеток Кирасирова Румия Хамзиновна, а в среднем и 
старшем звене Тугушева Гульзада Искяндяровна. Выпускники этого 
класса почти все закончили институты и работают по специаль-
ности. Опыт обучения шестилеток оказался очень продуктивным. 
Его внедрение произошло повсеместно. 

В настоящее время в школе обучается 870 учащихся. Между 
учителями и учениками сложились доверительные отношения, от-
сутствует детская преступность, нет наркомании.  

Определенную роль в деле образования играет религиозный 
фактор. Уважение к родителям, старшим является одним из основ-
ных моментов в исламе. Многие учащиеся изучают арабский язык на 
частных курсах. Для детей школа стала вторым домом, окончив 9 
классов, почти 90% поступают в 10 класс, чтобы получив аттестат 
пойти учиться в ВУЗы и средне-специальные учебные заведения. 

Сейчас в Среднеелюзанской школе №1 более 100 учителей. Все 
они за редким исключением свои выпускники. Среди них есть заслу-
женные учителя школы Российской Федерации, отличники народно-
го просвещения, почетные работники образования. Текучесть кадров 
отсутствует. Существует единый коллектив учителей и учеников. 
Между ними не возникает конфликтных ситуаций. Предъявляются 
высокие требования к знаниям учащихся. Ежегодно выдвигаются 
кандидаты на золотые и серебряные медали и выпускники их оправ-
дывают на выпускных экзаменах. 
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Учителя школы шагают в ногу со временем: посещают курсы 
повышения квалификации в Пензе, а учителя татарского языка в Ка-
зани, участвуют в районных и областных семинарах, конкурсах, пе-
чатаются в областных учебно-методических журналах. Школа явля-
ется центром спортивно-массовой и методической работы. 

Конечно, в школе №1 имеются проблемы. Самая важная из них 
– это недостаточное финансирование. Хотя эта проблема характерна 
для всех школ страны. В последнее время почти не поступает при-
боров и реактивов для проведения лабораторных и практических ра-
бот. Много проблем со спортивным инвентарем. Его поступает не-
достаточно, а какой урок физкультуры без мяча и обруча. В этом го-
ду благодаря спонсорам были закуплены футбольные мячи, скакалки 
и маты.  

Коллектив Среднеелюзанской средней школы №1 во главе со 
своим директором, Бадаевой Сафией Искяндяровной, прилагает все 
усилия для того, чтобы знания полученные учениками в стенах шко-
лы, помогли им стать настоящими профессионалами и достойными 
гражданами России и представителями своей нации. 

Среди выпускников школы много таких, кем по праву может 
гордиться родное село: Волков Али Харисович – доктор биологиче-
ских наук, Дебердеев Кязым Шагазамович – кандидат сельскохозяй-
ственных наук, Бахтеев Равиль Хамзинович – кандидат технических 
наук, Тугушев Ислям Адельшинович – «Заслуженный мастер произ-
водственного обучения», Якупов Зякярья Сяитович – «Заслуженный 
работник сельского хозяйства» и др. Хочется, чтобы таких предста-
вителей среди татарского народа было как можно больше. 

Таким образом, Среднеелюзанская общеобразовательная сред-
няя школа №1, работая в условиях двуязычия, глубоко чтит тради-
ции татарского народа, синтезируя их с новыми педагогическими 
достижениями.  
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А.А.Хабибуллин 

 
Некоторые вопросы становления советской 

общеобразовательной школы в татарских селах 
Саратовского Заволжья в 1930-е годы 

 
 
История становления советской общеобразовательной школы не 

раз становилась объектом научного исследования. Эта тема отраже-
на в таких исследованиях как: «Становление и развитие советской 
педагогики 1917–1987 гг.» Э.И.Моносзона, «История развития обще-
го образования в России и в мире» А.Н. Позднякова, «Очерки исто-
рии отечественного образования 19-20 вв.» М.В. Богуславского, 
«Политика КПСС в области народного образования» В.С.Плясов-
ских и другие. 

Наша работа посвящена изучению данного процесса в нацио-
нальных селах Саратовского Заволжья: Алтата, Верхазовка, Сафа-
ровка Дергачевского района, Осинов – Гай Ершовского района.  

Целью работы является выявление общих и отличительных черт 
процесса возникновения и развития советской школы в татарских 
селах в 30-е годы 20 века. Главное внимание в исследовании уделено 
таким вопросам, как открытие и расширение сети национальных 
школ, выстраивание системы общего среднего образования, решение 
кадровой проблемы, укрепление материальной базы школ. Наиболее 
отчетливо ход решения названных проблем прослеживается на при-
мере истории Алтатинской средней школы, поскольку она сыграла 
значительную роль в развитии образования среди татарского сель-
ского населения области.  

Данная работа основывается на фактах, извлеченных из протоко-
лов первичных партийных организаций, хранящихся в Центре доку-
ментации новейшей истории Саратовской области, протоколов засе-
даний сельских советов, находящихся в архиве Дергачевского райо-
на. В ней использованы также сведения о культурной жизни села из 
рукописного труда учителя Алтатинской средней школы Нарбикова 
Абдуллы Садыковича под названием «История села Алтата», напи-
сание которого он завершил в 1970 году. Кроме того, использованы 
материалы из школьных музеев названных сел: свидетельства об 
образовании, грамоты, фотографии, биографии учителей и учащихся 
разных лет.  
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Образование в татарских селах вплоть до начала 20 века носило 
чисто религиозный характер. Лишь в первом десятилетии века поя-
вились новометодные мектебе – начальные религиозные школы, в 
которых наряду с вероучением преподавались светские дисциплины. 
Эти учебные заведения действовали при мечетях. Они представляли 
собой небольшие глинобитные дома, рассчитанные на 25–30 чело-
век. В каждом из названных сел было в среднем по 5 мектебе. 

Советские школы, сменившие мектебе в начале 20-х годов, стро-
ились на базе качественно новой системы воспитания и образования. 
В основу этой системы были положены такие принципы как обще-
доступность, государственный и светский характер школы, единство 
всех её звеньев и их преемственность, возможность обучения на род-
ном языке, связь с практикой социалистического строительства. 

Первые советские школы располагались в помещениях мектебе 
и в общественных зданиях дореволюционной постройки.  

В Алтате, например, одна из начальных школ размещалась в зда-
нии бывшего волостного управления. Параллельно с этой школой, в 
селе действовала еще одна начальная школа (на верхнем Курмыше). 

Такие же 4-х летние начальные школы функционировали и в 
других татарских селах.  

Рост численности населения, увеличившаяся тяга людей к зна-
ниям, в условиях созидания новых форм жизни диктовали необхо-
димость дальнейшего расширения сети школ. 

Дергачевская районная власть, учитывая планы развития образо-
вания и в то же время действуя в русле национальной политики мо-
лодого советского государства, поддержала инициативу жителей та-
тарских сел о строительстве общего для всех татарских детей, здания 
школы 2-ой ступени. 

Тогда возник спорный вопрос о месте строительства школы: в 
селе Верхазовка или в селе Алтата. Аргументом верхазовцев было 
большее количество населения. Однако выбор был сделан в пользу 
Алтаты, в силу близкого расположения к районному центру и к 
железнодорожной станции. Кроме того, в Алтате в 20–30-е годы 
действовал детский дом. Немаловажную роль сыграла, и активность 
жителей этого села. По причине отсутствия строительных материа-
лов в районе, пришлось ехать за ними за 110 километров в город 
Пугачев, где планировалось разобрать христианский монастырь. В 
качестве тягловой силы использовали лошадей и верблюдов. Акти-
вистами, организовавшими работы по строительству школы, были 
депутаты Алтатинского сельского совета, партийной ячейки и 
крестьянского комитета. Особенно отличились Вахитов Мутый, Аю-
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пов Исмагиль. Большую помощь в перевозке строительных материа-
лов оказали жители села Верхазовки. 

Строительство здания школы, начатое в 1928 году, к началу 
1929–30-го учебного года было завершено. Новое учебное заведение, 
созданное на базе школы 1 ступени 4 летки, получило название 
ШКМ (школа крестьянской молодежи). Срок обучения в этой школе 
составлял 3 года. В нее принимались подростки 12-16 лет. Основная 
цель ШКМ заключалась в подготовке из сельской молодежи куль-
турных земледельцев, общественников, кооператоров, организаторов 
и работников коллективных форм собственности в сельском хозяй-
стве. В учебные планы школы, помимо общеобразовательных пред-
метов, в объеме семилетней школы, были включены предметы, да-
вавшие учащимся первоначальную агрономическую подготовку1. 
Таким образом, школа была приближена к потребностям народного 
хозяйства.  

Строительство здания ШКМ, конечно же, не могло полностью 
решить проблему нехватки помещений для нужд образования.  

Сохранившиеся здания мечетей вполне могли быть использо-
ваны под школы. Но этому противилось общественное мнение мест-
ных мусульман. Поэтому на партийных собраниях коммунистам нас-
тоятельно рекомендовалось вести массово – разъяснительную работу 
среди населения об использовании культовых сооружений под шко-
лы2. В ноябре 1929 года председателю Алтатинской ячейки ВКП(б) 
Яфарову Атаулле было поручено договориться с райкомом партии 
об отчуждении 3-х мечетей ввиду того, что не имеется достаточного 
количества зданий для культурно – просветительской работы. А так-
же просить райком дать рекомендации относительно путей дости-
жения этой цели3. Понятно, что местные партийные работники дей-
ствовали осторожно в вопросе, задевающем интересы верующих 
прихожан. Тем не менее в 1933 году, с согласия районного руковод-
ства, сельский совет запланировал использовать одну из мечетей под 
начальную школу, а одну под мастерскую ШКМ. 

Однако проблемы сельского хозяйства, колхоза были, конечно, 
приоритетными и поэтому материалы закрытых мечетей пошли на 
строительство амбаров, складов, гаражей МТС. 

                                                 
1 БСЭ. №48. М., 1951. С.85. 
2 Центр документации новейшей истории Саратовской области. Ф. 2097. 
Оп. 1. Д. 5. Л.38.  
3 ЦДНИСО. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 7. Л.15. 
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Не хватало средств на содержание и текущий ремонт школ. 
Только что организовавшиеся тогда колхозы не имели возможности 
оказывать существенную материальную помощь школам. Един-
ственным источником финансирования являлся сельский совет, бюд-
жет которого формировался из местных налоговых поступлений. 
Отопление школ осуществлялось за счет населения. 

Нелегкой проблемой было и обеспечение школ учителями. 
Некоторые преподаватели религиозных школ смогли своевре-

менно переквалифицироваться и продолжить работу в советской 
школе. Например, Вахитов Мутый, известный учитель одного из ал-
татинских мектебов, окончивший в 1908 году Оренбургское медресе 
«Хусаиния», еще до революции успел проучиться в одной из гим-
назий Самары.  

Выпускник того же медресе Яфаров Бекер Гарифуллович4 в 
1908–1924 годы учил детей татарскому языку и литературе в рели-
гиозном мектебе, а затем в начальной школе села Алтата. В 1924 
году по приглашению руководства татарского педагогического тех-
никума, открытого в том же году в Саратове, он стал преподавателем 
данного учебного заведения. Яфаров являлся заведующим годичных 
педагогических курсов, организованных при педтехникуме для пере-
подготовки учителей начальных школ.  

Бекер Гарифуллович имел большой авторитет среди татарской 
интеллигенции Поволжья и занимался просветительской деятельно-
стью среди молодежи. В середине 30-х годов он окончил Казанский 
педагогический институт, затем защитил кандидатскую диссертацию 
по филологии. Яфаров написал учебник по татарской литературе для 
старших классов. До своей кончины в 1956 году он жил в Казани. 

Саратовский педагогический техникум, в котором в 20-е годы 
преподавал Бекер Гарифуллович, внес неоценимый вклад в дело 
подготовки педагогических кадров для национальных школ. Вначале 
при педагогическом техникуме были организованы подготовительные 
курсы, работающие по программе семилетней школы. Сюда посту-
пали абитуриенты, окончившие деревенские начальные школы. Выпу-
скники курсов продолжали образование в техникуме. По данным, 
имеющимся в 1928 году, в техникуме обучалось 168 учащихся. Боль-
шинство из них, точнее 57,7% по социальному происхождению были 
выходцами из крестьян, преимущественно Саратовской губернии. 

                                                 
4 Ф.Рашитов, А.Хабибуллин. Алтата – село татарское, Заволжское // 
Гасырлар авазы = Эхо веков // Казань. – 2002. – № 3-4. С.2002. 
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В техникуме функционировали 3 основные группы. Продолжи-
тельность курса обучения составляла 4 года. Преподаватели педаго-
гического техникума в количестве 23 человек, так же в основном 
имели крестьянское происхождение5. 

Среди них Рамазанов Шигап Алимович (1887–1948), уроженец 
села Старый Карлыган Пензезенской губернии. В 1914–1918 годах 
он работал учителем мектебе в селе Узень (ныне село Осинов Гай, 
Ершовского района Саратовской области). После Октябрьской рево-
люции окончил Казанскую учительскую школу. С 1924 по 1928 год 
Рамазанов являлся заведующим Саратовского педагогического тех-
никума по учебной части. Несмотря на то, что к 1928 году Шигап 
Алимович имел самый большой в педагогическом коллективе, 25 
летний педагогический стаж работы и звание народного учителя, он 
по своему желанию прошел курсы повышения квалификации в Каза-
ни. В 1929 году его назначили заведующим техникумом. В этой 
должности он проработал до 1932 года.  

Впоследствии Рамазанов продолжил образование в Казанском 
педагогическом институте и с 1937 по 1942 год вел научно-педаго-
гическую работу в данном учебном заведении. Став профессором, он 
написал работы по татарской грамматике, словообразованию, исто-
рии татарского литературного языка, лексикологии, терминологии и 
орфографии6. 

Выпускники Саратовского педагогического техникума, такие 
как Рамазанов Фаттах (заведующий начальной школой с. Алтата с 
1931 года) Ягудин Мохтар, Хайров Шакир, Муслимов Абдуллах, 
Саитов Низам, Хисаметдинова Хадича, Кутиев Кашшаф стали учи-
телями и руководителями новой, открытой в 1929 году Алтатинской 
школы крестьянской молодежи.  

Хайров Шакир Жалюкович был первым ее директором (1930–
1934 гг.). Родился он в 1903 году в селе Алтата. в семье зажиточного 
сельского торговца. Окончил начальную школу – мектебе. В 1923 
году партийная ячейка командировала его на одногодичные педаго-
гические курсы в город Хвалынск. После их окончания Хайров од-
ним из первых поступил, в только что открытый татарский педагоги-
ческий техникум в городе Саратове и обучался в нем 4 года7. Как 
следует из отзыва, выданного комсомольской ячейкой техникума 
Шакиру 6-го апреля 1927 года, во время обучения он вел активную 

                                                 
5 ЦДНИСО. Ф.334. Оп.1. Д.2. Л.32. 
6 Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999 г. С. 461. 
7 Архив Дергачевского района. Ф.47. Оп.1. Ед.хр.3. Л.5. 
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работу в различных ученических и общественных организациях, яв-
лялся членом профкома, редактором стенгазеты. В 1926–1929 годах 
он занимал должность библиотекаря техникума. А с марта по июнь 
1929 года Хайров был библиотекарем – организатором 10-ой Сара-
товской татарской школы и участвовал на фронте борьбы с негра-
мотностью8. 

После возвращения в Алтату с дипломом техникума, Шакир Жа-
люкович, как уже упоминалось, был назначен на ответственную дол-
жность директора ШКМ. Перед молодым руководителем встали 
сложные задачи налаживания учебно-воспитательного процесса, 
обеспечения всеобуча. В школе все предметы велись на татарском 
языке. Но остро не хватало учебников и учебных пособий. Еще в 
октябре 1929 года сельская партийная ячейка ставила перед райпо-
литпросветом вопрос о необходимости снабжения школы учебника-
ми и методической литературой на родном языке9. 

Посещение занятий учениками в первые годы работы школы 
было недостаточным. Та же проблема была и с посещаемостью 
взрослыми курсов по ликвидации неграмотности, организованных 
при школах. Одной из причин тому являлась бедность крестьян, их 
многодетность. Данный вопрос решался на областном и районном 
уровне. Так, например в 1932 году, заведующему одного из началь-
ных школ села Алтата, Хасянову, было поручено использовать 
выделенные денежные средства в сумме 700 рублей на приобретение 
одежды для остро нуждающихся детей. 

С другой стороны, родители-мусульмане не хотели отдавать сво-
их детей в чисто светские школы, где обучали русскому языку, учи-
ли по книгам с изображениями людей и заставляли ставить кресты 
по арифметике. Таких консервативно настроенных родителей вызы-
вали в сельский совет для разъяснения задач коммунистического 
воспитания и обучения. 

Партийные ячейки сел ставили перед собой ясные цели. Они 
призывали односельчан оказать всемерное содействие педагогиче-
скому коллективу в воспитании детей, усвоении ими основ знаний.  

Школа стремилась воспитать в детях такие качества, как комму-
нистическая нравственность, патриотизм, гуманизм, коллективизм, 
добросовестное отношение к труду и общественной собственности. 
Советская школа строилась как единая трудовая, политехническая. 
Общественно полезный труд учащихся рассматривался в качестве 

                                                 
8 Там же. 
9 ЦДНИСО. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 7. Л. 9. 
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важнейшего элемента обучения и воспитания. На селе школы при-
креплялись к колхозам и совхозам. Широко практиковались экскур-
сии учащихся на производственные участки, занятия вне школы, 
опытническая работа. 

9 марта 1933 года по инициативе директора алтатинской школы 
Хайрова Шакира было организовано школьное хозяйство. Колхоз 
выделил рабочий скот и одну корову для доставки горячих завтраков 
школьникам на место работы в поле10. Учащиеся в летний период 
выращивали на школьном участке картофель и овощи для собствен-
ного потребления и отчасти для продажи. Кроме того, в сезон сель-
скохозяйственных работ школьники освобождались от занятий для 
оказания помощи колхозу.  

В 1934 году Алтатинская ШКМ была ликвидирована в связи с 
введением в стране типовых общеобразовательных школ. На ее ос-
нове возникла семилетняя неполная средняя школа. С этого года де-
ти соседних сел, окончив местные начальные школы, начали приез-
жать в Алтату для продолжения учебы. Для них рядом со школой 
был построен интернат. 

В годы второй пятилетки советское государство в 3,5 раза увели-
чило расходы на школьное образование. Стабилизация экономиче-
ского положения сельского хозяйства, начавшаяся с 1935 года, поз-
волила колхозам уделять большее внимание укреплению материаль-
ной базы сельских учебных заведений. В эти годы успешно решался 
вопрос обеспечения школ партами, стульями, учебниками и учебны-
ми принадлежностями. 

Успешно решалась задача создания хороших материальных и 
бытовых условий для детей. Учащиеся получали регулярное однора-
зовое питание.  

Им предоставлялись средства личной гигиены: полотенце, мыло, 
чистое белье.  

Сельской кооперации, со стороны партийного руководства, нас-
тоятельно рекомендовалось в первую очередь обеспечивать необхо-
димыми промышленными товарами учащихся школ. 

При Алтатинском колхозе был организован лагерь пионеров и 
школьников. Правление хозяйства, сельский совет выделили необходи-
мые суммы для оборудования помещения, спортивной площадки и т.д. 

Особое внимание уделялось материальной и моральной под-
держке работы пионерской организации.  

                                                 
10 ЦДНИСО. Ф. 2097. Оп. 1. Д.16. Л. 22.  
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В условиях быстрого роста сети школьного образования по-
прежнему оставалась острой проблема учительских кадров. 

Первичные партийные организации, заведующие школ, постоян-
но обращались в районный отдел народного образования в районный 
исполнительный комитет с просьбами о направлении учителей в сель-
ские школы. Особенно остро в татарском селе стоял вопрос об учи-
телях русского языка и литературы. Делалось все для того, чтобы 
обеспечить преподавание государственного языка во всех сельских 
школах. Как правило, эти предметы велись приезжими учителями 
русской национальности. Нередко в татарских селах возникали колли-
зии, связанные с существованием языкового барьера между учащи-
мися и учителем русского языка и литературы. Учащиеся совершенно 
не понимали своего учителя. Последнему волей-неволей приходилось 
овладевать родным языком детей для того, чтобы вначале объяснить 
материал урока на татарском языке, а затем переходить собственно к 
русскому языку. Не обходилось без курьезов. На уроках некоторых 
учителей русского языка в основном звучала татарская речь. В архиве 
сохранился такой факт: Партийные работники села Алтата, при 
обсуждении вопроса о работе школы, негативно отозвались о препо-
давателе русского языка Сергеевой, которая де слишком много разго-
варивает во время уроков с детьми по-татарски. Это, по мнению пар-
тийного актива, совершенно недопусимо11. 

В кадровой политике главное внимание уделялось подготовке 
учителей из числа людей коренной национальности, местных жи-
телей. Эта задача решалась весьма успешно. Многие сельские учи-
теля оставили добрую память о себе. Среди них – Нарбиков Абдулла 
Садыкович. Он был направлен в 1934 году в Алтатинскую школу в 
качестве учителя географии.  

Родился Абдулла Садыкович в 1896 году в селе Старый Варшаут 
Петровского уезда, Саратовской губернии (ныне Лопатинский рай-
он, Пензенской области).  

В 1905–1914 годы учился в сельском медресе, где изучал не 
только исламское богословие, но и естествознание, географию, рус-
ский язык. 

С 1915 года Нарбиков учительствовал в национальных школах. 
После Октябрьской революции знания и опыт педагога были востре-
бованы советской школой. В 20-е годы он преподавал в селе Усть-
Уза Петровского района, затем в селе Сулеевка Лопатинского рай-
она. В 1928–29 учебном году Нарбиков обучался на курсах повыше-

                                                 
11 ЦДНИСО. Ф. 2097. Оп. 1. Д.16. Л. 218. 
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ния квалификации в Саратовском татарском педагогическом техни-
куме. По окончании курсов его назначили заведующим начальной 
школой села Верхазовка, Дергачевского района, где он проработал 
до своего переезда в Алтату. В Алтатинской школе в 1938–1940 годы 
он занимал должность завуча, а после войны несколько лет являлся 
директором школы. Абдулла Садыкович с 1935 по 1940 год заочно 
учился на географическом факультете Саратовского Государствен-
ного университета. Он одним из первых на селе получил универси-
тетский диплом. 

Количество желающих получить профессию учителя не убави-
лось и после перевода в 1932 году, Саратовского краевого татарского 
педагогического техникума в город Астрахань. Из села Алтата в нем 
получили образование: Насыров Хусаин Якубович, Муракаев Якуб 
Айсович, Абдрахманова Адия Аллямовна, Рахматуллина Махмуда 
Абдулловна, Каримова Мадиня Шихаповна; из села Сафаровка: Сат-
тарова Жамалия Мухаммедовна, Саттарова Хасяния Мухаммедовна, 
Муслимова Халида Камалетдиновна, Муслимова Фатима Камалет-
диновна; из села Осинов Гай: Ишмухамедов Сайфи Шамшукович, 
Абдуллин Ахмади Хасянович и другие  

Практически все они после окончания техникума работали учи-
телями татарских сельских школ Наримановского района Астрахан-
ской области. 

По возвращении в родные села, многие из них стали учителями 
местных начальных школ и неполной средней школы села Алтата. 

В 1937 году вышло постановление наркомата образования СССР 
о постепенном переходе к всеобщему 10 летнему образованию. В 
этом году Алтатинская школа была преобразована в полную сред-
нюю школу. Она стала первой, в то время в Саратовской области 
сельской национальной средней школой. Ее директором назначили 
Каниева Ахата Исмаиловича, окончившего Пензенский педагоги-
ческий институт. 

В 1940 году алтатинская школа сделала свой первый выпуск. 
Среди выпускников были: Абдрахманов Ахать Миначевич, ра-

ботавший впоследствии директором школы (1953-60, 64-84гг.), Ази-
ханов Жафар Ахметович, Баяров Самат Мусеевич, Баширов Касым 
Хусаинович, Арсланова Хашия Жабировна, Умярова Жамалия Абка-
дировна, Яфарова Рабигам Сибгатовна. Многие из первых выпуск-
ников и первых учителей школы в 1941 г. встали на защиту Родины 
от фашистских оккупантов.  

В послевоенное время значение национальной школы для татар-
ского населения Саратовской области возросло. В Алтату за при-
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обретением знаний съезжались дети не только из соседних сел, но и 
из Вольского, Петровского и других районов Саратовской области12. 

Формирование советских школ в татарских селах Заволжья в 20–
30-е годы, наряду с характерными для всей страны чертами имело 
ряд особенностей. 

Во-первых, здесь прослеживается определенная преемствен-
ность между светскими школами и дореволюционный религиозной 
системой образования, сложившейся в мусульманских селах. В дан-
ном случае подразумевается использование помещений, преподава-
тельских кадров, а также отношение населения к значимости обуче-
ния в целом. 

Во-вторых, это то, что молодое советское государство поддер-
живало стремление народов, столетиями ощущавших на себе рели-
гиозный и национальный гнет, к развитию национальной культуры. 
Органы просвещения обеспечили перевод школьного обучения на 
родной язык, подготовили большой отряд педагогов из числа пред-
ставителей коренной национальности, наладили издание учебников 
и учебных пособий, повсеместно развернули строительство школь-
ных помещений, выделяли материальные и финансовые ресурсы. И 
татары Заволжья воспользовались этими благоприятными для разви-
тия национального образования условиями.  

Базовые знания учащиеся татарских школ, получали на родном 
языке, поскольку другим языком они не владели. Благодаря усилиям, 
вниманию педагогов постепенно росла численность школьников, 
владеющих русским языком, что было необходимо для продолжения 
дальнейшего образования. 

Активность местного населения сыграла важную роль в подго-
товке учительских кадров. Преподаватели и студенты татарского пе-
дагогического техникума были преимущественно выходцами из сел 
Саратовской области.  

Такую же активность проявили жители сел в строительстве, со-
держании школ. Успешно решалась проблема трудового воспитания, 
путем вовлечения учащихся в хозяйственную жизнь колхозов. 

 

                                                 
12 А. Петьков. «Школе – 40лет» // «Знамя труда» 5.07.1977 г. 
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А.И.Зайнетдинова, К.М.Зайнетдинова 

 
Быть учителем – великое искусство 

(о Заслуженном учителе РСФСР М.Ф.Зайнетдинове) 
 
 

Для каждого человека важнее всего в жизни найти своего учи-
теля. Того, кто сможет не только дать прописные истины – научить 
считать, грамотно писать – но и сможет объяснить саму сложность и 
мудрость жизни. Учителя не только по профессии, Учителя по приз-
ванию, Учителя с большой буквы. 

Нашей семье в этом плане очень повезло. Ведь рядом всегда был 
человек, который, не задумываясь, дарил свой талант педагога всем 
окружающим его людям. Это наш отец и дед – Зайнетдинов Мавия 
Фатихович. 

Немало талантливых, заслуженных людей взрастила Кулаткин-
ская земля. Многие жители, уроженцы Старокулаткинского района 
Ульяновской области за свои трудовые успехи в различных отраслях 
народного хозяйства были награждены орденами и медалями, полу-
чили звания заслуженных работников культуры и образования, здра-
воохранения и сельского хозяйства и т.д. Многие старокулаткинцы 
стали учеными, специалистами высокого класса и работают во всех 
регионах страны, приумножая богатство России, укрепляя ее эконо-
мическую мощь, научно-культурный потенциал. 

Именно на Старокулаткинской земле 1 апреля 1932 года в семье 
Фатиха Илачевича и Айши Сыраевны Зайнетдиновых родился маль-
чик, которого назвали Мавия. Его родители, окончившие медресе-
семилетку, по тем временам считались очень грамотными людьми в 
селе, прививали детям тягу к знаниям. Еще в далеком детстве играл 
пятилетний мальчик в учеников и учителей в родном селе Старый 
Мостяк. Поступив в школу, учился с увлечением, легко и результа-
тивно. В итоге юноша в 1949 году окончил татарскую семилетнюю 
школу с похвальной грамотой и мог поступить без сдачи экзаменов в 
любое училище, техникум. Он выбрал Сосновоборское педучилище 
в Пензенской области, которое окончил с отличием в 1953 году. 

Уже в годы учебы в педагогическом училище проявлялись вы-
дающиеся человеческие качества Мавии Фатиховича: тяга к зна-
ниям, умение все «схватывть на лету», великолепная память, интерес 
к людям, общительность, организаторский талант. Не случайно 
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комсомольцы училища несколько лет подряд избирали его своим 
вожаком – секретарем бюро ВЛКСМ, 

Педагогический совет и государственная экзаменационная ко-
миссия педучилища, отмечая отличные успехи Зайнетдинова М.Ф. в 
учебе и общественной деятельности, рекомендовали его для продол-
жения своего образования в ВУЗе. Он избрал Саратовский педагоги-
ческий институт – один из ведущих педагогических ВУЗов России. 
Учился он на историко-филологическом факультете по специаль-
ности «Русский язык, литература и история». 

Годы студенчества были яркими и светлыми, именно в это время 
молодой Мавия Фатихович ощутил в себе силы и потенциальные 
возможности дарить свет знаний окружающим его. Но для этого 
многому предстояло научиться. Огромная самостоятельная работа, 
корректируемая высококлассными преподавателями института, по 
сути, явилась самым важным этапом формирования его личности. 
Вечера, проведенные в библиотеке за чтением и изучением фолиан-
тов, оригинальных текстов и статей, научили его терпению, Огром-
ной работоспособности и преданности своему делу. В пединституте 
Мавия Фатихович вновь на виду. Его уважают и ценят препода-
ватели, знают и любят студенты. Он успешно выполняет обязаннос-
ти секретаря комсомольской организации факультета. 

Именно в это время появилась мечта. Как-то в руки молодого 
человека попала книга древнекитайского философа и мудреца Кон-
фуция, одно из изречений которого поразило его в самое сердце. 
Легче зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту. Этот 
афоризм на долгое время стал жизненным девизом начинающего 
педагога и прекрасного человека. 

После окончания вуза районный отдел народного образования 
через Министерство просвещения РСФСР просил направить его в 
родное село, в родную школу простым учителем. Сельская школа 
серьезное испытание для любого человека. Однако и здесь Мавия 
Фатихович сумел проявить свои лучшие человеческие качества, 
главным из которых оказалась любовь. Любовь к своему делу, к 
своим ученикам. Поэтому и обращение «Мавия Фатихович» было 
уже не по должности, а по признанию и уважению. Доброжелатель-
ность, забота, ответственность и организованность сразу же были 
отмечены и коллегами, и начальством. Поэтому успешно скла-
дывался и карьерный рост Мавии Фатиховича. Очень скоро его 
назначили завучем. 
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Семь непростых лет прошло в родном селе. Разумеется, были и 
огорчения. 

Но было много, значительно больше хорошего. В 1961 году на 
одной из педагогических конференций Мавия Фатихович познако-
мился с сельской учительницей того же Старокулаткинского района 
Салиховой Валидой Ахметовной. А 12 августа 1962 года Валида 
Ахметовна стала Зайнетдиновой. Два учителя в семье – ох, как не 
просто! Но вместе им было очень легко. Разные по характеру, они 
дополняли друг друга, а общее увлечение педагогикой позволило им 
на всю жизнь стать не только супругами, но и друзьями, едино-
мышленниками, идеалы которых очень часто совпадали. Одним из 
них оказался культ знаний, царящий в семье. 

Тяга к новому, желание узнать больше не прерывались ни на 
минуту. И когда пришло приглашение Мавии Фатиховичу на учебу в 
аспирантуру Саратовского пединститута, решили поехать. Хотя и 
пришлось вначале ютиться всем троим (с маленьким сыном Ильда-
ром) в комнатке общежития. И еще одна мудрость Конфуция при-
шла на помощь: Не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз 
ты сумел подняться. 

После аспирантуры молодого специалиста оставили преподавать 
в институте. Любовь к русскому языку, к лингвистике оказалась ре-
шающим. Ведь после экзамена на кандидатскую степень один из 
преподавателей воскликнул: «Посмотрите, как нерусский знает рус-
ский язык. М.Зайнетдинов стал кандидатом филологических наук. 

Его диссертационное исследование было посвящено проблемам 
сопоставительной грамматики восточнославянских и тюркских язы-
ков (объектом исследования оказались разнообразные морфемы с 
уменьшительно-ласкательным значением). Вообще многие его науч-
ные труды представляли реальную попытку осмысления связи двух 
языков, связи двух культур, двух миров. 

Особенно ярко это выразилось в его просветительской и пропа-
гандистской деятельности, Будучи на протяжении многих лет бес-
сменным заместителем декана филологического факультета Сара-
товского государственного педагогического института, Мавия Фати-
хович воплотил в жизнь тот афоризм о маленькой горящей свече. По 
его инициативе на базе филологического факультета было открыто 
национальное отделение, где студентам-узбекам была предоставлена 
возможность получить высшее образование и специальность учителя 
русского языка в национальной школе. Это было его детище, в 
которое он вкладывал всю свою душу. Мавия Фатихович созна-
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тельно брал на себя весь груз ответственности за этих студентов. Его 
альтруистические поездки в Узбекистан, в Фергану, в Самарканд от-
крыли новый мир, подарили новых друзей (и старых, и молодых), 
поддержка которых была постоянна, а благодарность за заботу не 
знала границ. 

С этого времени для Зайнетдинова М.Ф. просветительская дея-
тельность стала делом его жизни. Именно она дарила радость, при-
носила моральное удовлетворение, вдохновляла на творческие 
подвиги. 

Но и занятия лингвистикой не прекращались. Мало кто помнит, 
что Николай Гаврилович Чернышевский неплохо знал татарский 
язык, даже десять своих работ написал на татарском языке. Мавия 
Фатихович в 1992 году опубликовал научно-исследовательскую ста-
тью «Н.Г. Чернышевский и вопросы изучения татарского языка». Он 
все свои научные труды (а их у него не один десяток), свою канди-
датскую диссертацию связывал с татарским и русским языками, 
грамматикой, литературой. 

Желание возродить татарский язык, татарскую культуру в Са-
ратове обозначило новый этап его педагогической деятельности. В 
начале 1990-х годов он стал самым первым учителем и пропаган-
дистом татарского языка и литературы в Саратове. В воскресной та-
тарской школе а затем во вновь открытой общеобразовательной 
национальной татарской школе, он научил детей любить родную 
речь, литературу, произведения татарских писателей. Обучал всех: и 
учеников, и родителей, и учителей школ, и даже татарских бизнесме-
нов. Его проникновенные, страстные, познавательные, идущие от 
души выступления постоянно держали внимание любой аудитории. 

Рука об руку с педагогической, просветительской деятельностью 
шла общественная работа. В мае 1989 года вместе с такими патрио-
тами нации, как профессор Саратовского университета Р.Ш.Амиров, 
доцент Заочного института советской торговли Ф.А.Рашитов, моло-
дой имам М.А.Бибарсов, он стал одним из основателей Саратовского 
Татарского культурно-просветительского объединения «Идель». 
Члены объединения неизменно избирали его членом правления. Ма-
вия Фатихович с присущей ему добросовестностью, ответствен-
ностью и творческой активностью выполнял порученное дело. 

Настольными книгами Мавии Фатиховича были произведения 
Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, 
М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева. Мавия Фатихович говорил, что 
опора на татарский язык помогала изучать русский и наоборот. 
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Книги ему присылали, дарили знакомые, друзья-ученые. Казанцы: 
академик М. Закиев, профессор А. Ахудзянов, профессор Л. Махму-
това – подарили свои книги с авторскими надписями на память. 

М. Зайнетдинов разработал для татарской школы переходные 
программы обучения татарскому языку и литературе, так как сос-
тавленные в Казани не всегда подходили к местным условиям. 

Обучая языку и литературе, он рассказывал о традициях, обы-
чаях татар. Пропагандируя татарскую культуру, литературу, образо-
вание, не противопоставлял их другим народам, а наоборот, воспи-
тывая уважение, друг к другу, призывал к взаимообогащению, тер-
пимости и познанию. 

В жизни Мавии Фатиховича было много учеников, но были и 
особенные. Те, которым дарилось самое сокровенное, те, которым 
посвящалась жизнь – его дети: сын и дочь. Они продолжили дело его 
жизни – тоже стали учителями. Но не это самое главное, хотя про-
фессиональных успехов и признания достигли и они. Важнее ока-
залось то, что всегда и везде они ощущали безмерное море любви и 
заботы, сравниться по значимости, с которыми не может ничего на 
свете. 

Вот такова была жизнь Просветителя, Наставника, Учителя и 
просто любимого родного человека. Преждевременная смерть в воз-
расте 62-х лет оборвала эту полную кипучей энергии, творческого 
горения и любви к людям жизнь. 

 
Учитель наш, земной поклон тебе, 
За все, чему нас научил. 
За честный труд, что подвигу сродни, 
За жизнь твою, которой чужд покой, 
За ученичества счастливейшие дни. 
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