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В альбоме представлены фотографии и копии документов относительно истории и культуры татар Кировской области, 
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ВВЕДЕНИЕ
Кировская область расположена в центрально-восточной части Европейской России, в составе 

Приволжского федерального округа. Образована в 1936 г. Площадь 120,8 тыс. км². Татары в основном 
проживают в Вятскополянском, Кильмезском и Малмыжском районах, а также в гг. Вятские Поляны, 
Киров, Сосновка, Малмыж, пгт. Красная Поляна и Кильмезь. 

Заселение территории Кировской области татарами проходило в несколько этапов. Начало освое-
ния региона относится к X в., что было связано с возникновением торговых факторий булгарских куп-
цов на берегах р. Вятка. С середины XIII в. переселение населения бывшей  Волжской Булгарии на 
территорию Кировской области значительно активизировалось; часть из них образовала этнографи-
ческую группу каринских татар. Следующая волна миграции татар на территорию Кировской области 
была обусловлена падением Казанского ханства и начавшейся после этого политикой насильственной 
христианизации его населения. В советский период переселение татар на территорию области было 
связано в основном с коллективизацией. 

В настоящее время в Кировской области насчитывается 29 населённых пунктов с преобладанием 
(свыше 90%) татарского населения. Функционируют 37 мусульманских общин (2016 г.). В середине 
2000-х гг. в 6 школах области преподавание велось на татарском языке, в 4-х – изучался как предмет; 
по состоянию на 2014/2015 учебный год функционировали 3 школы (Вятскополянский район), где та-
тарский язык изучался как предмет. В г. Малмыж с 1990 г. издаётся газета «Дуслык», с 1991 г. работает 
Центр татарской национальной культуры. В 2005 г. образована Региональная национально-культурная 
автономия татар. Действуют татарские ансамбли «Идель» (г. Сосновка) и «Сафар» (г. Вятские Поля-
ны). В 2009 г. между правительствами Кировской области и РТ заключено соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В 2006 г. в области прошли Дни культуры 
Татарстана, в 2010, 2011 и 2015 гг. – Дни татарской культуры в г. Киров.

Традиционной культурой кировских татар ученые интересуются на протяжении нескольких десятков 
лет. Специализированные экспедиции ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова работали в Кировской области уже в 
середине ХХ века.

На территории Кировской области распространены нократский и балтасинский говоры среднего 
диалекта татарского языка. С начала 1950-х гг. эти говоры изучали татарские ученые-диалектологи 
Дж. Валиди, Л. Заляй, Н. Бурганова, Ф. Баязитова и др. История татар Кировской области, традиции 
повседневности, обряды, верования, особенности языка – все это нашло отражение в многочисленных 
научных и научно-популярных трудах татарстанских ученых.

В 1956 году под руководством известного фольклориста Х. Ярми была организована экспедиция 
в Кировскую область и Удмуртскую Республику по изучению фольклора нократских татар. Х. Ярми 
и Х. Гатина изучают села Карино Слободского района Кировской области. В 1961 году фольклорист 
Э. Касымов записал образцы народного творчества в татарских селах Вятскополянского района Ки-
ровской области. Часть этих материалов увидела свет в составе 12-томного собрания произведений 
татарского устного народного творчества (1976–1988).
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В 2018 году ученые Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова АН РТ вновь 
посетили Кировскую область. Цель коллективных исследований – татарское устное народное твор-
чество, письменное и музыкальное наследие, сбор и изучение языковых особенностей татарского 
народа. В состав экспедиции вошли 6 специалистов: фольклористы И.И. Ямалтдинов (руководитель 
экспедиции) и Г.Р. Яхшисарова, археограф А.А. Хасавнех, музыковед Э.М. Галимова, диалектолог М.Р.  
Булатова и искусствовед Л.М.Шкляева. Они вели исследования в 25 населенных пунктах трех районов 
области. Ими были охвачены населенные пункты: Карино (деревни Арасланово, Касимово, Ильясово) 
Слободского, Аджим, Исаково, Старый Ирюк, Актюба, Никольский, Татверхгоньба, Рожки, Новый Ирюк, 
Шагабань, Урняк, Калинино, Новая Смаиль, Салкын Чишма и г. Малмыж Малмыжского района, де-
ревни Старый Пинигерь, Ямышка, Чемочар, Новый Пинигерь, Казанка, Средние Шуни, Нижние Шуни, 
Сосмак Вятскополянского района. В результате непосредственного общения ученых с несколькими 
десятками информантов – представителями татарского населения собран и изучен богатый языковой, 
фольклорный, искусствоведческий, музыкальный, археографический материал, а также материалы по 
традиционной культуре.

В 2022 году была издана книга «Национально-культурное наследие. Татары Кировской области», в 
которую вошли научные и научно-популярные статьи, посвященные анализу образцов духовного и ма-
териального наследия, собранных во время экспедиций, материалы по археографическому наследию 
татар Кировской области, а также архивные материалы Института.

Страницы прошлого в какой-то степени раскрываются в исторических источниках, их восстанав-
ливают посредством археологических исследований, находят в архивных документах и исторических 
памятниках. Такие исторические источники, как архивные документы, музейные коллекции и др. рас-
сказывают о ближайших к нам эпохах. 

В 2023 году была продолжена работа по выявлению, сбору и подготовке документов, фотоматериа-
лов по истории и культуре татарского народа из краеведческих музеев и архива Кировской области. 
В краеведческих музеях области всего за весь период проведенных исследований сделано около 500 
единиц фотоматериалов. В Центральном государственном архиве Кировской области выявлено более 
50 дел архивных документов. Для размещения их на электронных ресурсах Академии наук Республики 
Татарстан были отобраны, систематизированы и подготовлены 146 фотоматериалов из музейных кол-
лекций и 47 листов копий архивных документов или их фрагментов. Концепция выставления фотома-
териалов на электронных ресурсах (на сайте) разработана в виде альбома-каталога, который состоит 
из введения и 2-х частей. Первая глава состоит из фотоматериалов краеведческих музеев, вторая – 
архивных документов. Главы сопровождены вводными статьями, материалы размещены по разделам. 
К каждому выставленному фотоматериалу даны комментарии или сделаны записи (примечания или 
пояснения), с указанием названия фотоматериала и копии документов и места их хранения. 

В книгу-альбом вошли собранные во время экспедиций, и выявленные в архивах и краеведческих 
музеях Кировской области материалы. Они послужат базой для дальнейшего изучения истории и куль-
туры татар.
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ОБРАЗЦЫ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА В 
МУЗЕЯХ ТАТАРСКИХ СЕЛЕНИЙ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО, МАЛМЫЖСКОГО И 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы, представленные в данном разделе альбома посвящены таким видам художественных 
ремесел, как ткачество, вышивка, обработка шерсти, глины, дерева, металла и других занятий, быту-
ющих у татарского населения, издавна проживающего в Кировской области. На страницах находятся 
фотографии деталей внешнего и внутреннего убранства дома, предметов быта (мебель, хозяйствен-
ная утварь и др.), костюмы. Значительное внимание уделяется текстильным изделиям, приводится 
большое количество примеров их декорирования разнообразными орнаментами, ведь именно в укра-
шающем дом текстиле (полотенцах, скатертях, подзорах и т.д.) проявляются стилевые принципы та-
тарского декоративно-прикладного искусства. 

Приведенные на страницах издания образцы, в первую очередь орнаменты, можно воспроизводить 
при украшении современных квартир и жилых домов, оформленных практически в любом стиле, от 
классики до лофта, с целью возрождения традиционной культуры татарского народа.

Татары, проживающие в настоящее время в Кировской области, активно стараются сохранить исто-
рическую память о прошлом своего народа, создавая в местах своего компактного проживания музей-
ные комнаты и уголки в школах, библиотеках и сельских домах культуры (клубах). Музейные материа-
лы собраны усилиями жителей Слободского, Вятскополянского и Малмыжского районов. В указанных 
фондах хранятся образцы рукоделия, снимки мастеров, подлинные инструменты и др. Следует отме-
тить, что музеи и музейные уголки формировались благодаря безвозмездному труду инициативных 
сотрудников. Они не всегда вели сопровождающую музейное дело документацию и часто нарушали 
условия хранения экспонатов, но, самое главное, сделали доступными для изучения и популяризации 
образцы локального декоративно-прикладного творчества своих земляков-умельцев. В ходе подготов-
ки настоящего альбома авторы выявляли локальные особенности и общие закономерности народного 
искусства татар Кировской области.

При искусствоведческом анализе материалов была проведена типологизация 10 музеев и зафик-
сированы следующие их типы: школьный (в селах: Аджим, Тат-Верх-Гоньба, Новая Смаиль и др.) 
библиотечный (д. Старый Пинигерь, с. Карино) и общественный. Последний создали жители дерев-
ни Актюба, в которой осталось 22 жилых дома. Они решили сделать экспозицию в одном из многих 
опустевших домов. Активисты принесли соответствующие традиционному убранству интерьерный 
текстиль и бытовую утварь, оставшиеся у односельчан в хорошем состоянии, но уже без надобности.

Следующим этапом работы над альбомом стало выявление из массы собранных материалов аутен-
тичных образцов, созданных именно местными мастерами. С данной целью был проведен ряд консуль-
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таций с Л.М. Просвиряковой, руководителем музея с. Аджим, Г.Н. Мустафиной руководителем школьно-
го историко-краеведческого музея с. Тат-Верх-Гоньба, Г.С. Габдрахмановой, руководителем школьного 
историко-краеведческого музея с. Новая Смаиль. Кроме того, для уточнения устойчиво применяемых 
технологий, композиционных структур и колористических решений мы проводили уточняющие интервью 
с вышивальщицами (Р. Батыркаевой из д. Старый Пинигерь и М. Галимяновой из д. Средние Шуни). Вы-
ражаем им глубокую благодарность и искреннюю признательность за сотрудничество.

В большинстве музеев бережно хранят образцы татарских костюмов. Известно, что в силуэте кроя, 
колористическом решении и узорной отделке народного костюма проявились как общенациональные, 
так и локальные особенности мировосприятия татар Кировской области. В костюмном комплексе на-
шли отражение сословная принадлежность и статус обладателя. Сохранившиеся самобытные костю-
мы периода XIX–начала XX вв. стали для ученых источником информации о видах ремесел того вре-
мени, без существования которых их изготовление было бы невозможным. При этом, следует учесть, 
что часть костюмных элементов была покупной. Так, в качестве готовой продукции приобретались 
фабричные ткани, позументные ленты, золотные, шелковые, хлопковые разноцветные нити и платки. 
На голове татарки Кировской области носили два платка – один маленький, а другой нарядный боль-
шой –  «баш яулык». 

В период первой половины XX в. были популярными ситцевые «французские» платки (124х124), 
они украшались цветочно-растительными узорами в набойной технике. Колористическая гамма изде-
лий включала три цвета: красный, розовый и белый. Также широкое распространение получили шел-
ковые платки с бахромой, называемые в народе «ракушка», из-за их специфического ажурного декора 
машинной вязки. Чаще всего, указанные платки были белыми. Обычно в сочетании с ними женщины 
носили декоративные (размером с ладонь) калфаки. Как правило, они шились из темного бархата, 
оформлялись впереди золотными нитками швом «вприкреп» и пайетками, либо вышивкой белым би-
сером. Все подобные образцы относятся к концу XIX в. 

В музейных экспозициях мы обнаружили еще один тип девичьего головного убора – такия (каттежи, 
катташи) возможно, появившегося под влиянием городской моды начала XX века, имеющего форму 
шляпки-пилотки с плоским верхом. Ко второй половине XX в. относятся мягкие круглые шапочки с не-
высоким бортом, вышитые по центру лобной части симметричным цветочным узором, либо из белого 
бисера, либо из пайеток. Такого типа головные уборы «тупе» до сих пор бытуют у кировских татарок. 

В отличие от обнаруженных женских головных уборов, как прошлого, так и настоящего времени, 
нами фиксировалось отсутствие фартуков. По сведениям, полученным от респондентов, до середины 
XX в. фартуки не вышивались и не входили в праздничный костюмный комплекс. Они, как правило 
были рабочими и особо не береглись. 

Женские платья из музейных собраний относятся к различным временным периодам. Одно из них, 
самое раннее по датировке (XIX в.), находится в краеведческом музее д. Средние Шуни. Его принесли 
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в дар местные жители, предки которых до Октябрьской революции (1917) относились к богатым карин-
ским татарам. Оно было сшито из дорогого фабричного жаккардового плотного шелка. Другое платье 
из коллекции Слободского краеведческого музея также когда-то носила зажиточная каринская татарка. 
Изделие было сшито из нежно-зеленого атласа. Указанные выше платья являлись наиболее тради-
ционными и характерными для костюма городских кариновских татарок. Комплекс дополнялся «изю», 
камзолом и узорными кожаными сапожками или туфлями. 

Однотипные экземпляры декоративного нагрудника «изю» демонстрировались в различных музеях 
Кировской области. Дата рождения их бывших владелиц относится к началу XX в. Все изделия сшиты 
на тканевой основе и схожи с «изю» казанских татарок, как по декору, так и по лопатообразной форме, 
доходящей почти до пояса. «Изю» носилось сверху платья, под камзолом.

Нарядные женские камзолы шились в конце XIX – начале XX в. из темного бархата и оформлялись 
по краю широкой позументной лентой. Подобные экземпляры находятся в школьном музее с. Татар-
ская Верхняя Гоньба и Слободском краеведческом музее. Клинья на спинке камзолов расширялись 
от пояса таким образом, что создавалось впечатление узкой талии и широких бедер. К более раннему 
периоду относится камзол, хранящийся в музее д. Шуни. Его сшили, когда среди татар вошел в моду 
узбекский материал сорта «адрас», сотканный из нитей натурального шелка и хлопка, что придавало 
ему естественное мерцание. Таких изделий сохранилось очень мало, намного больше в музеях пред-
ставлено коротких камзолов 1950-60-х гг. Их шили из темного плюша, прокладывали ватином и про-
стегивали. Облик, лишенный всякой декоративной отделки, напоминает о суровом стиле в искусстве и 
жизни тех лет, когда люди были практически равными по уровню низкого дохода, в отличие от преды-
дущих дореволюционных этапов, что также явно отразилось в типах сохранившейся обуви. 

В сельских музеях соседствуют лыковые лапти и дорогая узорная кожаная обувь. Раньше лапти 
плелись в каждой семье сельской бедноты для собственных нужд. Кроме того, в деревнях были умель-
цы, торговавшие данным товаром на рынках, предоставлявших на выбор широкий ассортимент тра-
диционной обуви. На базарах зажиточные татары Кировской области приобретали дорогие сапоги и 
туфли, сшитые вручную в технике знаменитого татарского шва «встык» из кожи.

Сохранившиеся образцы женского костюмного комплекса каринских татар Кировской области позво-
ляют сделать вывод о городском происхождении их предков и отражают значимые исторические со-
бытия, оказавшие влияние на эстетические принципы формирования его облика. В настоящее время 
традиционные национальные костюмы не носят, но занимаются их стилизованным изготовлением для 
концертных выступлений. В процессе создания данных изделий, наряду с изменениями традиционных 
канонов (например, использования ярких по цвету синтетических тканей), прослеживается устойчивое 
сохранение определенных выразительных средств – элементов костюмного комплекса, размещение 
декоративной отделки в определенных локациях и др.

В сельских музеях сохранилось значительное количество домотканых конопляных и льняных изде-
лий, в первую очередь, браные полотенца и единичные образцы материала с клетчатым или полоса-
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тым рисунком «алача» (пестрядь). Так, из клетчатой домоткани (пестряди) повсеместно шили квадрат-
ной формы изделия, в которых носили выпечку – подарок новорожденному «бала ашы». 

В д. Ямышка говорили, что если невеста не соткала ни одного узорного полотенца, то и замуж ее 
не возьмут, т.к. лентяйки в хозяйстве не нужны. Поэтому практически во всех исследуемых населенных 
пунктах Кировской области, где проживали татары, обнаруживаются экземпляры красно-белых браных 
полотенец. Как правило, изделия, декорировались на концах узорными полосками. В селе Старый 
Ирюк тканые полотенца использовали как в свадебных, так и в похоронных обрядах. Для обмывания 
покойного, женщины приносили только свежую родниковую воду. При этом, они накрывали полные 
вед ра короткими браного ткачества полотенцами. 

В альбоме представлены аутентичные образцы тканых полотенец из с. Карино. При этом отметим, 
что в Карино ткацкие станки не сохранились, так как сельчанки перестали массово заниматься данным 
ремеслом в середине XX века. Однако отдельные мастерицы до 1970-х годов продолжали изготав-
ливать домотканые дорожки из текстильных обрезков вещей, вышедших из употребления. Местные 
жительницы сшивали по 4-5 таких дорожек вместе, изготавливая, таким образом, «жейме» палас. По-
добные изделия сохранились в музеях деревни Актюба и села Тат-Верх-Гоньба. 

До последней четверти XX в. невесты доставали из прежних запасов и дарили родителям своих 
женихов сотканные их мамами и бабушками полотенца «кызыл башлы сөлге» в знак согласия стать 
членами их семей. Затем количество данных изделий резко уменьшилось, в 1980-е годы их уже не 
хватало для обрядовых действий, тогда невесты стали дарить при сватовстве вафельные полотенца, 
украсив их поле вышитым цветочным орнаментом. 

Во всех населенных пунктах Кировской области, где компактно проживали татары, также массово, 
как ткачество, развивалось вышивальное дело. Оно было связано с семейными обрядами и функцио-
нировало в качестве потомственного женского занятия. До 1970 г., девушки, готовясь к замужеству, по-
всеместно вышивали молитвенные коврики (намазлык), полотенца, занавески, нагрудники (күкрәкчә), 
головные уборы (тюбетейки и калфаки), наволочки и покрывала, скатерти и декоративные салфетки, 
«чыныяк япкычи» салфетки для накрывания посуды на столе, салфетки на полочки «сундере», празд-
ничные портянки и др.

Широкое распространение получили традиционные цветочно-растительные мотивы орнамента. В 
1960-е годы мастерицы стали изображать в декоре изделий вазы с реалистичными цветами и голубей. 
Вышивали золотными, шелковыми и шерстяными нитками, мулине, а также нитями «ирис». Среди тех-
нических способов вышивки можно перечислить: тамбур и ковровый шов кручеными нитями, барджел-
ло, гладь, крестик, ришелье и др.

Самой старинной из вышеперечисленных является тамбурная вышивка. В представленных в аль-
боме образцах периода конца XIX – начала XX в. она выполнялась как ручным способом, так и на ма-
шинке. Часто на изделиях тамбуром сначала оформлялся контур узора, после чего поле заполнялось 
ковровым швом. К оформленным таким образом предметам относятся: намазлык, күкрәкчә (школьный 
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музей, с. Актюба), декоративная салфетка, праздничные портянки, тюбетейка (школьный музей, с. Но-
вая Смаиль) и др.

В середине XX века из городов в сельскую местность пришла мода украшать интерьер домов из-
делиями с вышивкой «ришелье». В сельской местности эта техника особенно часто использовалась 
в отделке подзоров и оконных занавесок, которые в большом количестве демонстрируются в музеях. 
Гораздо реже встречаются экземпляры вышивки «барджелло», бытовавшей в тот же период, но тре-
бовавшей гораздо большего мастерства исполнения. Её образцы были обнаружены лишь в школьных 
музеях двух сел – Карино и Новая Смаиль.

Наиболее распространенными по сравнению с вышеперечисленными разновидностями вышивок 
являлись техники «гладь» и «крестик». По сведениям респондентов «гладь» появилась в сороковых 
годах ХХ века. «Крестик» получил широкое распространение после Великой Отечественной войны, 
когда в популярных периодических изданиях стали публиковать схемы подобных вышивок. Именно в 
указанных двух техниках декорирована основная масса интерьерного и постельного текстиля 1950–60-
х гг. Значительная его часть изготавливалась для свадебных обрядов. Так, в с. Карино мать невесты 
вышивала наволочки, которые по обычаю дарила молодым на свадебном торжестве. В с. Старый 
Ирюк мама невесты вышивала определенное количество полотенец по количеству близких родствен-
ников жениха, она традиционно преподносила им в дар данные изделия (иногда такие полотенца 
покупались у известных в селе вышивальщиц). В д. Ст. Пинигерь сохранился обычай, в соответствии 
с которым невесты должны были лично вышивать свадебные полотенца «килен сөлгесе». В доме у не-
весты также были востребованы «ашъяпкыч» – декоративные салфетки для покрывания блюд с едой. 
Ими пользовались во время проведения обряда «аш» (прощальное угощение для близких невесты в 
ее родном доме). На «ашъяпкыч» обычно вышивались цветы, иногда изображалась птица, символи-
зирующая, что девушка покинет дом и как птица улетит из гнезда. В представленном альбоме можно 
увидеть образцы подобных изделий.

Таким образом, собранные в музеях татарских деревень Кировской области экспедиционные мате-
риалы свидетельствуют об их принадлежности к единой системе народного декоративно-прикладного 
искусства татарского народа. При этом, явно прослеживаются локальные стилевые особенности. Их 
истоки планируется определить в ходе дальнейших исследований. 

Кандидат искусствоведения Л.М. Шкляева,  
кандидат искусствоведения Н.В. Герасимова.
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Экстерьер
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Узорный наличник мечети  
д. Старый Пинигерь Вятскополянского района, 

где находится музейный уголок.

Экстерьер
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Клуб в с. Карино  
Слободского района,  
где находится музейный уголок.

Экстерьер



Предметы быта
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Предметы быта

Интерьер музейной комнаты в библиотеке  
д. Старый Пинигерь Вятскополянского района.



16

Предметы быта

Интерьер музейной комнаты в библиотеке  
д. Старый Пинигерь Вятскополянского района.



17

Интерьер музея  
д. Актюба Малмыжского района.

Предметы быта



18

Сундук. кон. XIX в. Дерево.  
Школьный краеведческий музей с. Новая Смаиль Малмыжского района.

Предметы быта



19

Колыбель (бишек). сер. ХХ в. Дерево, домотканый холст.   
Музейный уголок в библиотеке д. Старый Пинигерь Вятскополянского района.

Предметы быта



20

Колыбель. 2-я пол. ХХ в. Дерево, ситец, кожаные ремни, металлические кольца.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.

Предметы быта



21

Коляска детская. сер. ХХ в. Дерево, металл.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.

Предметы быта



22

Коляска детская. сер. ХХ в. Фанера, металл. Дерево, металл.  
Историко-краеведческий музей МОУ СОШ д. Средние Шуни Вятскополянского района.

Предметы быта



23

Рама зеркала (фрагмент).  2-я пол. ХХ в. Дерево, 
пропильная и контурная резьба.  

Школьный музей с. Карино Слободского района

Буфет (фрагмент). 1-я пол. ХХ в.  
Дерево, морилка, лак. Точение, резьба.  
Школьный музей с. Карино Слободского района.

Предметы быта



24

Предметы быта

Шамаиль. кон. ХIХ – нач. ХХ в. Стекло, масло, фольга, бумага. 
Историко-краеведческий музей МОУ СОШ д. Средние Шуни Вятскополянского района.



25

Стул. сер. ХХ в. 
Дерево, лоза.  Плетение.  
Музей д. Актюба Малмыжского района.

Предметы быта



26

Прялка с гребнем. нач. ХХ в. Дерево.  
Школьный историко-краеведческий музей 
с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района

Прялка с ножным приводом.  
1-я пол. ХХ в.  
Дерево морилка, лак. Точение. Школьный 
историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба 
Малмыжского района.

Предметы быта



27

Станок ткацкий.  
кон. ХIХ – сер. ХХ в. 
Дерево.  
Историко-краеведческий музей 
МОУ СОШ д. Средние Шуни 
Вятскополянского района.

Предметы быта



28

Предметы быта

Посуда. кон. ХIХ – нач. ХХ в. Дерево.  
Музей д. Актюба Малмыжского района.



29

Предметы быта

Самовары.  кон. ХIХ – нач.ХХ в. Металл, сплав.  
Школьный музей с. Аджим малмыжского района.



30

Экспозиция (фрагмент). 
Школьный музей с. Карино 
Слободского района.

Предметы быта



31

Предметы быта

Кумган. нач. ХХ в. Металл, сплав.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



32

Предметы быта
Экспозиция (фрагмент).  
Школьный краеведческий музей с. Новая 
Смаиль Малмыжского района.



33

Предметы быта

Кумган. 2-я пол. ХХ в. Жесть.  
Музей д. Актюба Малмыжского района.



Костюм



35

Татарские женские костюмы 
кон. ХIХ – нач. XХ в. в экспозиции 
музея.  
Слободской музейно-выставочный 
центр г. Слободской.

Костюм

https://vyatkamuseums.ru/slobodskoy/novosti.html
https://vyatkamuseums.ru/slobodskoy/novosti.html


36

Камзол кариновской татарки. 
кон. ХIХ – нач. XХ в.  
Бархат, позумент.  
Слободской музейно-выставочный центр 
г. Слободской.

Костюм



37

Жилет женский (фрагмент). нач. ХХ в. Бархат, позумент.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.

Костюм



38

Нагрудное текстильное украшение. Изю. нач. ХХ в.  
Шелк, позумент.  
Школьный музей с. Карино Слободского района.

Костюм



39

Костюм

Нагрудное текстильное 
украшение. Изю. нач. XХ в. 
Шелк, позумент.  
Школьный краеведческий музей 
с. Новая Смаиль Малмыжского 
района.



40

Костюм

Нагрудное текстильное украшение. Изю.  
нач. XХ в.  
Бархат, позумент.  
Школьный краеведческий музей с. Новая 
Смаиль Малмыжского района.



41

Костюм
Нагрудник.  Кукрекче. 1-я пол. ХХ в.  
Хлопок, мулине, вышивка тамбуром.  
Школьный историко-краеведческий музей 
с.Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



42

Костюм

Нагрудник.  Кукрекче. 1-я пол. ХХ в. 
Хлопок, мулине, вышивка, стебельчатый 
шов.  
Школьный краеведческий музей с. Новая 
Смаиль Малмыжского района.



43

Нагрудник.  Кукрекче. 1-я пол. ХХ в. Хлопок, мулине, вышивка тамбуром. 
Музейный уголок в библиотеке д. Старый Пинигерь Вятскополянского района.

Костюм



44

Нагрудник.  Кукрекче. 1-я пол. ХХ в. Хлопок, мулине, вышивка тамбуром.  
Музейный уголок в библиотеке д. Старый Пинигерь Вятскополянского района.

Костюм



45

Костюм

Нагрудник.  Кукрекче. 1-я пол. ХХ в. Хлопок, мулине, вышивка,  стебельчатый шов.  
Музейный уголок в библиотеке д. Старый Пинигерь Вятскополянского района.



46

Костюм

Нагрудник.  Кукрекче. 1-я пол. ХХ в. Хлопок, мулине, вышивка тамбуром.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



47

Костюм

Нагрудник.  Кукрекче. 1-я пол. ХХ в. Хлопок, мулине, вышивка гладь, стебельчатый шов.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



48

Костюм

Шапочка женская. Такия (Катташи).
нач. ХХ в.  
Бархат, бисер  
Музейный уголок в библиотеке 
д. Старый Пинигерь Вятскополянского 
района.

Шапочка женская. (Катташи). нач. ХХ в. Бархат, 
золотное шитье, пайетки, канитель.  
Школьный историко-краеведческий музей 
с.Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района. 



49

Костюм

Женский головной убор. Калфак. нач. ХХ в.  
Бархат, золотное шитье, пайетки, канитель.  
Музейный уголок в библиотеке д. Старый 
Пинигерь Вятскополянского района.

Женский головной убор. Калфак. нач. XX в. 
Бархат, золотное шитье, пайетки, канитель. 
Слободской музейно-выставочный центр 
г. Слободской.

https://vyatkamuseums.ru/slobodskoy/novosti.html
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Костюм

Женский головной убор. Калфак. нач. ХХ в. 
Бархат, золотное шитье, пайетки. 
Историко-краеведческий музей МОУ СОШ 
д. Средние Шуни Вятскополянского района.

Женский головной убор. Калфак.  
нач. XХ в.  
Бархат, золотное шитье, пайетки, канитель. 
Школьный музей с. Карино Слободского района.



51

Костюм

Мужской. головной убор. Тюбетей. 1-я пол. ХХ в.  
Хлопок, шелкавая нить. Вышивка тамбуром.  
Школьный краеведческий музей с. Новая Смаиль Малмыжского района.



52

Костюм

Чулпы и подвеска. кон. ХIХ в. Серебро, сердолик, бирюза, стекло.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



53

Костюм

Сапоги ичиги. нач. ХХ в.  
Кожа, мозаика, казанский шов.  
Школьный краеведческий музей с. Новая Смаиль 
Малмыжского района.

Туфли женские. нач. ХХ в.  
Кожа, бархат, золотное шитье вприкреп, 
пайетки.  
Музейный уголок в библиотеке 
д. Старый Пинигерь 
Вятскополянского района.



54

Костюм

Лапти. 1-я пол. ХХ в. Лыко липовое. 
Школьный краеведческий музей с. Новая 
Смаиль Малмыжского района.

Лапти. 1-я пол. ХХ в. Лыко липовое.  
Музейный уголок в библиотеке д. Старый Пинигерь 
Вятскополянского района.

Лапти. 1-я пол. ХХ в. Лыко липовое. 
Школьный историко-краеведческий музей 
с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.

Лапти. 1-я пол. ХХ в. Лыко липовое.  
Школьный музей с. Карино Слободского района.



Ткачество



56

Фрагмент ткани. 1-я пол. ХХ в. Лён.  
Школьный краеведческий музей 
с. Новая Смаиль Малмыжского 
района.

Ткачество пестрядь
Образцы ткачества пестрядь

Фрагмент ткани.  
1-я пол. ХХ в. Лён.  

Школьный краеведческий музей с. 
Новая Смаиль Малмыжского района.



57

Полотенце. 1-я пол. ХХ в.  
Конопля, узорное ткачество.  
Школьный историко-краеведческий музей  
с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района. 

Ткачество пестрядь



58

Браное ткачество

Полотенце домотканое  
в интерьере школьного музея с. Карино 
Слободского района.

Образцы браного ткачества 



59

Браное ткачество

Полотенце. 1-я пол. ХХ в.  
Лён.  
Музей д.Актюба Малмыжского района. 



60

Браное ткачество
Полотенце. 1-я пол. ХХ в.  
Лён.  
Музей д. Актюба Малмыжского 
района. 



61

Браное ткачество

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён.  
Музей д. Актюба Малмыжского района. 



62

Браное ткачество

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён.  
Школьный краеведческий музей с. Новая Смаиль Малмыжского района.



63

Браное ткачество

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный краеведческий музей с. 
Новая Смаиль Малмыжского района.



64

Браное ткачество

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. Браное, 
закладное качество. 
Школьный музей с. Карино Слободского 
района.



65

Браное ткачество

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён.  
Школьный музей с. Карино Слободского района.



66

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Музейный уголок в библиотеке  
с. Карино Слободского района.

Браное ткачество

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён.  
Музейный уголок в библиотеке с. Карино 
Слободского района.



67

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён.  
Музейный уголок в библиотеке 
с. Карино Слободского района.

Браное ткачество



68

Браное ткачество
Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён.  
Школьный историко-краеведческий музей  
с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



69

Браное ткачество

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



70

Домотканые дорожки
Домотканые дорожки

Дорожка. ХХ в. Хлопок.  
Школьный музей с. Карино 
Слободского района.

Дорожка. ХХ в. Хлопок. 
Школьный музей с. Карино 
Слободского района.



Вязание



72

Вязание

Коврик. 2-я пол ХХ в. Хлопок, ситец. Лоскутная мозаика уголками.  
Школьный краеведческий музей с. Новая Смаиль Малмыжского района.



73

Ажурное вязание крючком

Фрагменты изделий. сер. ХХ в.  
Хлопковая нить.  
Школьный историко-краеведческий 
музей с. Тат-Верх-Гоньба 
Малмыжского района.

Образцы ажурного вязания крючком



74

Ажурное вязание крючком

Фрагменты изделий. сер. ХХ в. 
Хлопковая нить.  
Школьный историко-
краеведческий музей  
с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского 
района.



75

Ажурное вязание крючком
Подзор (фрагмент). 
сер. ХХ в. Хлопковая нить. 
Школьный музей с. Карино 
Слободского района.

Подзор (фрагмент). сер. ХХ в. 
Хлопковая нить. Школьный музей  

с. Карино Слободского района.



76

Ажурное вязание крючком

Подзор (фрагмент). сер. ХХ в. 
Хлопковая нить.  
Школьный музей с. Карино 
Слободского района.

Подзор (фрагмент).  сер. ХХ в.  
Хлопковая нить.  

Школьный краеведческий музей 
с. Новая Смаиль Малмыжского 

района.



77

Ажурное вязание крючком

Фрагмент изделия. сер. ХХ в. Хлопковая нить. 
Школьный историко-краеведческий музей  
с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.

Фрагмент изделия.  сер. ХХ в. Хлопковая нить. 
Школьный музей с. Карино Слободского района.



78

Ажурное вязание крючком

Фрагмент изделия.  сер. ХХ в.  
Хлопковая нить.  

Школьный музей в с. Карино 
Слободского района. 

Фрагмент изделия. сер. ХХ в.  
Хлопковая нить.  
Школьный историко-
краеведческий музей с. Тат-Верх-
Гоньба Малмыжского района.



79

Ажурное вязание крючком

Шаль ажурная (фрагмент). нач. ХХ в. Машинное вязание. Шелковая нить.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



80

Вышивка



81

Ковровая и тамбурная вышивка

Онучи праздничные. 1 пол. ХХ в. Лён, шерстяная нить.  
Школьный краеведческий музей с. Новая Смаиль Малмыжского района.

Образцы узорных композиций в техниках ковровой и тамбурной вышивки. 



82

Ковровая и тамбурная вышивка

Фрагмент изделия. 1 пол. ХХ в. Хлопок, шерстяная нить.  
Историко-краеведческий музей МОУ СОШ д. Средние Шуни Вятскополянского района.



83

Ковровая и тамбурная вышивка

Фрагмент изделия. 1 пол. ХХ в.  
Хлопок, шерстяная нить.  
Музейный уголок в библиотеке д. Старый 
Пинигерь Вятскополянского района. 



84

Фрагмент изделия. 1 пол. ХХ в.  
Школьный краеведческий музей с. Новая Смаиль Малмыжского района.

Ковровая и тамбурная вышивка



85

Фрагмент изделия. ХХ в. Хлопок, мулине.  
Тамбурная вышивка. Школьный краеведческий музей с. Новая Смаиль Малмыжского района.

Ковровая и тамбурная вышивка



86

Фрагмент изделия. ХХ в.  
Хлопок, шерстяная нить.  
Школьный краеведческий музей  
с. Новая Смаиль Малмыжского района.

Ковровая и тамбурная вышивка



87

Фрагмент изделия. ХХ в. Хлопок, шерстяная нить.  
Музей д. Актюба Малмыжского района.

Ковровая и тамбурная вышивка



88

Фрагмент изделия. ХХ в. Хлопок, мулине. Тамбурная вышивка. 
Историко-краеведческий музей МОУ СОШ д. Средние Шуни Вятскополянского района.

Ковровая и тамбурная вышивка



89

Нагрудник женский.  Кукрекче (фрагмент). 1 пол. ХХ в. Хлопок, мулине. Тамбурная вышивка.  
Историко-краеведческий музей МОУ СОШ д. Средние Шуни Вятскополянского района. 

Ковровая и тамбурная вышивка



90

Ковровая и тамбурная вышивка
Фрагмент изделия. ХХ в.  
Хлопок, мулине. Тамбурная вышивка.  
Школьный историко-краеведческий 
музей с. Тат-Верх-Гоньба 
Малмыжского района.



91

Намазлык (фрагмент). ХХ в.  
Хлопок, мулине. Тамбурная вышивка.  
Школьный историко-краеведческий музей 
с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.

Намазлык (фрагмент). ХХ в.  
Хлопок, мулине. Тамбурная вышивка.  
Школьный музей с. Аджим. Малмыжского 
района.

Ковровая и тамбурная вышивка



92

Фрагмент изделия. ХХ в. Хлопок, мулине.  
Музейный уголок в библиотеке д. Старый Пинигерь Вятскополянского района.

Ковровая и тамбурная вышивка



93

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Салфетка праздничная. ХХ в. Хлопок, мулине.  
Музей д. Актюба Малмыжского района.

Образцы вышивки в техниках «гладь» и «стебельчатый шов».



94

Салфетка праздничная. ХХ в.  
Хлопок, мулине.  
Музей д. Актюба Малмыжского района.

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»



95

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»
Салфетка праздничная. ХХ в. 
Хлопок, мулине.  
Музей с. Новая Смаиль 
Малмыжского района.



96

Салфетка декоративная. ХХ в.  
Хлопок, мулине.  
Школьный краеведческий музей 
с. Новая Смаиль Малмыжского 
района.

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»



97

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Полотенце. 1-я пол. ХХ. в. Хлопок, мулине, хлопковая нить. Ажурное вязание, вышивка.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



98

Полотенце. 1-я пол. ХХ. в.  
Хлопок, мулине, хлопковая нить. 
Ажурное вязание, вышивка. Музей 
д. Актюба Малмыжского района.

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»



99

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»
Полотенце свадебное.  
Хлопок, мулине, хлопковая 
нить. Вышивка, ажурное 
вязание.  
Музей в д. Актюба 
Малмыжского района. 



100

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Занавеска для печки (фрагмент). ХХ в. Хлопок, мулине.  
Музей д. Актюба Малмыжского района.



101

Подзор. ХХ в. Хлопок, мулине.  
Музейный уголок в библиотеке д. 
Старый Пинигерь Вятскополянского 
района. 

Наволочка декоративная 
(фрагмент).  

ХХ в. Хлопок, мулине.  
Школьный историко-

краеведческий музей с. Тат-Верх-
Гоньба Малмыжского района.

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»



102

Наволочка декоративная. ХХ в.  
Хлопок, мулине.  
Музей в д. Актюба Малмыжского района.

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»



103

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»
Салфетка декоративная.  
ХХ в. Хлопок, мулине.  
Музей д. Актюба Малмыжского 
района.



104

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Салфетка декоративная (фрагмент). ХХ в. Хлопок, мулине. Вышивка гладью.  
Музей д. Актюба Малмыжского района. 



105

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Намазлык. ХХ в. Хлопок, мулине. 
Коллекция мечети д.Старый Пинигерь 
Вятскополянского района.



106

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Фрагмент вышитого изделия. ХХ в. Хлопок, мулине.  
Музей д. Актюба Малмыжского района.



107

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Фрагмент вышитого изделия. ХХ в. Хлопок, мулине. Вышивка гладью.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района. 



108

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Фрагмент вышитого изделия. ХХ в. Хлопок, мулине. Вышивка гладью.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



109

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Фрагмент вышитого изделия. ХХ в. Хлопок, мулине.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



110

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Фрагмент вышитого изделия. ХХ в. Хлопок, мулине.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



111

Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»
Фрагмент вышитого изделия.  
ХХ в. Хлопок, мулине.  
Школьный историко-краеведческий 
музей с. Тат-Верх-Гоньба 
Малмыжского района.



112

Вышивка в технике «крест»

Салфетка декоративная. ХХ в. Хлопок, мулине.  
Музей д. Актюба Малмыжского района. 

Образцы вышивки в технике «крест».



113

Вышивка в технике «крест»
Фрагмент вышитого изделия.  
ХХ в. Хлопок, мулине. 
Школьный музей с. Карино 
Слободского района.



114

Вышивка в технике «крест»

Фрагмент вышитого изделия. ХХ в. Хлопок, мулине.  
Школьный музей с. Карино Слободского района.



115

Вышивка в технике «крест»
Полотенце. сер. ХХ. в.  
Хлопок, мулине, хлопковая нить. Ажурное вязание, 
вышивка.   
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-
Гоньба Малмыжского района.

Полотенце.  сер. ХХ. в.  
Хлопок, мулине, хлопковая нить. Ажурное 

вязание, вышивка.  
Школьный историко-краеведческий музей 
с.Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.



116

Вышивка в технике «крест»
Полотенце. сер. ХХ. в. 
Хлопок, мулине, хлопковая нить. Ажурное вязание, 
вышивка. 
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-
Верх-Гоньба Малмыжского района.

Полотенце (фрагмент).  сер. ХХ. в. 
Хлопок, мулине.  

Школьный историко-краеведческий 
музей с. Тат-Верх-Гоньба 

Малмыжского района.



117

Вышивка в технике «крест»

Панно. 1963. Хлопок, мулине.  
Школьный музей с. Аджим. Малмыжского района.



118

Вышивка в технике «крест»

Полотенце. ХХ. в.  
Хлопок, мулине.  
Школьный музей с. Карино 
Слободского района.

Полотенце.  ХХ. в.  
Хлопок, мулине.  

Школьный музей с. Карино 
Слободского района.



119

Полотенце. кон. ХХ. в. Хлопок, мулине.  
Музейный уголок в библиотеке д. Старый Пинигерь Вятскополянского района.

Вышивка в технике «крест»



120

Фрагмент вышитого изделия.  
ХХ в. Хлопок, мулине.  
Школьный краеведческий музей с. Новая Смаиль Малмыжского района.

Вышивка в технике «крест»
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Фрагмент изделия. сер. ХХ в.  
Хлопок, хлопковая нить.  
Школьный историко-краеведческий музей 
с.Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района. 

Вышивка в технике «ришелье»
Образцы вышивки в технике «ришелье».



122

Фрагмент изделия. сер. ХХ в. Хлопок, хлопковая нить.  
Школьный историко-краеведческий музей с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района.

Вышивка в технике «ришелье»
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Вышивка в технике «ришелье»

Фрагмент изделия. сер. ХХ в. Хлопок, хлопковая нить.  
Школьный музей с. Карино Слободского района. 
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Вышивка в технике «ришелье»

Фрагмент изделия. сер. ХХ в. Хлопок, хлопковая нить. 
Школьный музей с. Карино Слободского района.
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Вышивка в технике «ришелье»

Фрагмент изделия. сер. ХХ в. Хлопок, хлопковая нить.  
Школьный музей с. Карино Слободского района.
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Вышивка в технике «ришелье»

Фрагмент изделия. сер. ХХ в. 
Хлопок, хлопковая нить.  
Музей д. Актюба Малмыжского района.
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Вышивка в технике «барджелло»

Салфетка декоративная. сер. ХХ в. 
Хлопок, мулине.  
Школьный краеведческий музей  
с. Новая Смаиль Малмыжского 
района.

Образцы вышивки в технике «барджелло» 



Архивные документы
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ТАТАР 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В данном разделе альбома размещены архивные документы по истории и культуре 
татар, проживающих в Кировской области. 

Кировская область является одним из регионов компактного проживания татар. Среди 
представителей национальностей, населяющих область, татары занимают второе место. 

Основываясь на исторических данных можно отметить, что татары, в основном, 
проживали в Елабужском, Слободском, Уржумском, Малмыжском, Сарапульском 
уездах Вятской губернии. В 1920 году советское правительство начало формирование 
национальных автономий, в состав которых вошли территории с преобладающим 
нерусским населением. Таким образом, в 1920 году Елабужский, Сарапульский и 
Глазовский уезды, а также части Малмыжского, Уржумского, Яранского уездов отошли 
к Пермской губернии, Татарской АССР, Вотской и Марийской автономным областям. 
Большинство архивных материалов по истории местного населения хранится в фондах 
КОГБУ «Центральный государственный архив Кировской области». 

Работа по выявлению материалов по истории и культуре татар Кировской области 
велась в нескольких направлениях. Во время комплексных научных экспедиций, 
организованных Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, были 
изучены экспонаты, документы и другие материалы местных музеев. Не остались в 
стороне и труды краеведов, историков. Среди них особо следует отметить публикации 
Д.М. Исхакова, Э.Г. Касимовой, А.М. Рафикова, А.М. Субботиной, Т.Д. Фаттахова и других. 
С целью изучения исторических документов, была проведена работа в фондах КОГБУ 
«Центральный государственный архив Кировской области». Изучена большая часть 
архивных материалов населенных пунктов компактного проживания татар Кировской 
губернии, таких как Елабужский, Слободской, Уржумский, Сарапульский, Малмыжский 
уезды. В ходе работы было отобрано около 50-ти дел, которые освещают историю 
органов государственной власти и управления, местного и сословного самоуправления, 
финансовых и промышленных предприятий, учреждений культуры, характеризуют 
различные стороны социально-экономического и культурного развития региона. 
Материалы представлены из архивных фондов: «Вятская губернская казенная палата 
гор. Вятка (1780–1918 гг.)», «Канцелярия директора народных училищ Вятской губернии 
(1787–1918 гг.)», «Вятский губернский статистический комитет, г. Вятка (02.05.1835–



130

15.09.1918 г.)», «Канцелярия вятского губернатора (1796–1917 гг.)», «Вятское губернское 
правление (1796-1918 гг.)», «Вятское губернское присутствие, гор. Вятка (1891–1917 гг.)», 
«Вятское губернское по земским и городским делам присутствие (1892–1917 гг.)», 
«Слободская уездная земская управа, гопр. Слободской Вятской губернии (1867–1917)». 

Представленный из фондов до советского периода материал охватывает период с 1868 
года по 1912 год и раскрывает социально-экономическую, культурную и общественную 
жизнь татар Вятского края. Документы характеризуют сведения по истории татарских сел, 
деревень, отдельных вятских татар и их купеческих родов. 

Фотокопии наиболее важных документов были размещены в альбоме по двум 
разделам. В первом разделе «Религия. Мечети. Медресе», в основном, представлены 
материалы относительно вопросов религии и образованности татар. Эти документы 
отражают состояние и количество мечетей, медресе, также приведены сведения о 
преподавании в магометанских школах. Во втором разделе «Государство. Управление. 
Общество» тематика разделена на несколько направлений. В документах органов 
государственной власти и управления, местного и сословного самоуправления 
представлена информация об участии татар в управленческих органах. Немало дел 
содержат сведения о купцах, торговых и промышленных предприятиях края, промысловых 
занятиях местных татар. Ценная с исторической точки зрения информация запечатлена 
в ревизских сказках, на страницах которых отражаются не только сведения о татарском 
населении области, но и информация о купеческом сословии среди татар и объявленных 
ими капиталах. 

К каждому документу, размещенному в альбоме, были подготовлены комментарии, 
указаны источники. С целью привлечения взора исследователей истории и культуры татар 
Кировской области был размещен перечень выявленных в Центральном государственном 
архиве Кировской области дел. Надеемся, что он послужит опорой для исследований в 
будущем. 



Религия.
Мечети.
Медресе
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Религия. Мечети. Медресе

Прошение на строительство новой мечети 
в Строительное отделение губернского 
правления от жителей д. Варзи-Омга 
Асановской волости Елабужского уезда.  
31 мая 1868 г.
Ф. 583. Оп. 491. Д. 102. Л. 1.
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Религия. Мечети. Медресе

Разрешение Строительного отделения 
губернского правления на
строительство новой мечети в д. Варзи-
Омга Асановской волости
Елабужского уезда. 9 июня 1868 г.
Ф. 583. Оп. 491. Д. 102. Л. 4.
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Религия. Мечети. Медресе

Рапорт Уржумского Уездного Исправника в 
Губернский Статистический Комитет о ма-
гометанских школах, находящихся в Уржум-
ском уезде. 10 февраля 1869 г.
Ф. 574. Оп. 1. Д. 324. Л. 6.
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Религия. Мечети. Медресе

Ведомость о магометанских школах по Уржумскому уезду Вятской губернии за 1869 г.
Ф. 574. Оп. 1. Д. 324. Л. 7 об.-8.
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Религия. Мечети. Медресе

Ведомость о магометанских школах по Слободскому уезду Вятской губернии за 1869 г.
Ф. 574. Оп. 1. Д. 324. Л. 16 об.-17.
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Религия. Мечети. Медресе

Ведомость о магометанских школах по Елабужскому уезду Вятской губернии за 1869 г.
Ф. 574. Оп. 1. Д. 324. Л. 38 об.-39.
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Религия. Мечети. Медресе

Ведомость о магометанских школах  
по Елабужскому уезду Вятской губернии  
за 1869 г.
Ф. 574. Оп. 1. Д. 324. Л. 39 об.-40.



139

Религия. Мечети. Медресе

Свидетельство крестьянина Малмыжского 
уезда Мухаметзяна Музафарова о получении 
звания имам зямига, хатиба и мудариса.  
17 июля 1882 г.
Ф. 583. Оп. 78. Д. 66. Л. 5.
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Религия. Мечети. Медресе

Указ об избрании Мухаметзяна Музаффарова 
муллой Шудинской соборной мечети Малмыж-
ского уезда. 2 декабря 1886 г.
Ф. 583. Оп. 78. Д. 66. Л. 156.
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Религия. Мечети. Медресе

Свидетельство крестьянина Казанской 
губернии и уезда Габдрахмана Бахтиярова 
о получении звания имам зямига, хатиба и 
мудариса.  
25 февраля 1885 г.
Ф. 583. Оп. 78. Д. 71. Л. 6.
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Религия. Мечети. Медресе

Прошение на постройку новой мечети 
крестьянина деревни Параньги Турекской 
волости Уржумского уезда Сулеймана Хам-
зина Вятскому губернатору.  
12 сентября 1885 г.
Ф. 583. Оп. 78. Д. 67. Л. 27.
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Религия. Мечети. Медресе

Письмо инспектора народных училищ 
Уржумского уезда Вятской губернии Ильи 
Бабина директору народных училищ Вят-
ской губернии. 2 ноября 1895 г.
Ф. 205. Оп. 2. Д. 2189. Л. 13.
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Религия. Мечети. Медресе

Ведомость о числе татарских школ, нахо-
дящихся в Слободском уезде
Вятской губернии за 1895 г.
Ф. 205. Оп. 2. Д. 2189. Л. 12.
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Религия. Мечети. Медресе

Ведомость о числе татарских магометанских 
школ, находящихся в Глазовском уезде 
Вятской губернии за 1895 г.
Ф. 205. Оп. 2. Д. 2189. Л. 14 об.
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Религия. Мечети. Медресе

Ведомость о числе татарских 
магометанских школ, находящихся в 
Елабужском уезде Вятской губернии.1895г.
Ф. 205. Оп. 2. Д. 2189. Л. 16.
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Религия. Мечети. Медресе

Докладная записка инспектора народных 
училищ Н.Кибардина. 21 января 1903 г.
Ф. 205. Оп. 2. Д. 2375. Л. 20.
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Религия. Мечети. Медресе

Докладная записка инспектора народных 
училищ Н.Кибардина. 21 января 1903 г.
Ф. 205. Оп. 2. Д. 2375. Л. 20 об.
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Религия. Мечети. Медресе

Ведомость о числе магометанских 
мектебе и медресе в Уржумском уезде 
Вятской губернии. 1903 г.
Ф. 205. Оп. 2. Д. 2375. Л. 35.



150

Религия. Мечети. Медресе

Докладная записка инспектора народных 
училищ Н.Кибардина. 27 ноября 1903 г.
Ф. 205. Оп. 2. Д. 2375. Л. 110.
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Религия. Мечети. Медресе

Свидетельство Сабирзяна Ахметкаримова 
об окончании городского
четырехклассного училища. 13 мая 1908 г.
Ф. 583. Оп. 328. Д. 14. Л. 10.
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Религия. Мечети. Медресе

Свидетельство Сабирзяна Ахметкаримова о 
получении звания имам-хатиба и мугаллима. 
22 июля 1908 г.
Ф. 583. Оп. 328. Д. 14. Л. 11.
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Религия. Мечети. Медресе

Заявление Сабирзянова Ахметзяна Девятьярова об освобождении 
от должности заведующего библиотеки деревни Нижнепогосской 
Слободского уезда.  
10 февраля 1911 г.
Ф. 869. Оп. 1. Д. 432. Л. 38-38 об.
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Религия. Мечети. Медресе

Сведения о числе мечетей, молитвенных домов и состоящих 
при них духовных лиц по Слободскому уезду.1912 г.
Ф. 583. Оп. 330. Д. 80. Л. 5 об.-6.
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Религия. Мечети. Медресе

Сведения о числе мечетей, молитвенных домов и состоящих при них 
духовных лиц по Малмыжскому уезду Вятской губернии.1912 г.
Ф. 583. Оп. 330. Д. 80. Л. 19 об.-20.



Государство.
Общество. 

Управление
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Государство. Общество. Управление

Список волостных старшин, представленный в Казанскую судебную
палату по Агрызской волости Сарапульского уезда за 1893 г.
Ф. 584. Оп. 4. Д. 1731. Л. 169 об.-170.
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Государство. Общество. Управление

Кандидаты в земские гласные на будущее трехлетие с 1894 г. по
Малмыжскому уезду. Кандидат из Янгуловской волости – татарин.
Ф. 582. Оп. 122. Д. 21. Л. 146.
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Государство. Общество. Управление

Кандидаты в земские гласные на будущее трехлетие с 1894 г. по
Малмыжскому уезду. Кандидат из Янгуловской волости – татарин.
Ф. 582. Оп. 122. Д. 21. Л. 146 об.
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Государство. Общество. Управление

Список лиц, прибывших 28 февраля 1906 года 
в Елабужское избирательное собрание для 
производства выборов в гласные Городской 
думы на четырехлетие с 1906 г.
Ф. 587. Оп. 10. Д. 209. Л.11.



161

Государство. Общество. Управление

Список лиц, прибывших 28 февраля 1906 года 
в Елабужское избирательное собрание для 
производства выборов в гласные Городской думы 
на четырехлетие с 1906 г.
Ф. 587. Оп. 10. Д. 209. Л. 11 об.
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Государство. Общество. Управление

Список лиц, прибывших 28 февраля 1906 года 
в Елабужское избирательное собрание для 
производства выборов в гласные Городской
думы на четырехлетие с 1906 г.
Ф. 587. Оп. 10. Д. 209. Л. 12.
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Государство. Общество. Управление

Ведомость о купцах г. Елабуги и объявленная ими капиталах на 1880 г. с показаниями 
количества душ мужского пола.
Ф. 176. Оп. 1. Д. 4003. Л. 48 об.-49.

Купцы. Деятели торговли
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Государство. Общество. Управление

Журнал генеральной поверки торговых и 
промышленных заведений в г. Малмыж 
(торговля на базаре) в 1893 г.
Ф. 176. Оп. 1. Д. 3299. Л. 79.
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Государство. Общество. Управление

Журнал генеральной поверки торговых и промышленных заведений 
в г. Малмыж (торговля на базаре) в 1893 г.
Ф. 176. Оп. 1. Д. 3299. Л. 79 об.-80.
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Государство. Общество. Управление

Ведомость Елабужской городской управы о 
купцах г. Елабуги в 1893 г.
Ф. 176. Оп. 1. Д. 4440. Л. 211 об.-212.
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Государство. Общество. Управление

Сведения о купцах г. Малмыж за 1895 г.
Ф. 176. Оп. 1. Д. 4511. Л. 3 об-4.



168

Государство. Общество. Управление

Сведения о купцах г. Елабуги за 1898 г.
Ф. 176. Оп. 1. Д. 4594. Л. 15 об-16.
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Государство. Общество. Управление

Журнал о поверке торговых и промышленных предприятий 
и личных промысловых занятий в г. Елабуге в 1909 г.
Ф. 176. Оп. 1. Д. 3547. Л. 514 об.- 515.
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Государство. Общество. Управление

Журнал поверки торговых и промышленных предприятий и личных промысловых занятий в 
Агрызской волости Сарапульского уезда за 1909 г.
Ф. 176. Оп. 1. Д. 3556. Л. 1 об.-2.
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Государство. Общество. Управление

Ревизские сказки о купцах и мещанах г. Малмыж за 1858 г.
Ф. 176. Оп. 2. Д. 1642. Л. 4 об.-5.

Ревизские сказки
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Государство. Общество. Управление

Обложка журнала Первой всеобщей 
переписи населения д. Кадрали,
Татарский Тансар, Новый Кызыльяр 
Большекибьинской волости
Елабужского уезда. 1895г.
Ф. 574. Оп. 9. Д. 32. Л. 1.
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Государство. Общество. Управление

Переписной лист первой Всероссийской 
переписи населения Большекибьинской 
волости Елабужского уезда с переводом на 
вотский язык. 1895 г.
Ф. 574. Оп. 9. Д. 32. Л. 65.
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Государство. Общество. Управление

Переписной лист первой Всероссийской переписи населения Большекибьинской 
волости Елабужского уезда с переводом на вотский язык. 1895 г.
Ф. 574. Оп. 9. Д. 32. Л. 65 об.-66.
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Государство. Общество. Управление

Переписной лист первой Всероссийской 
переписи населения Большекибьинской 
волости Елабужского уезда с переводом на 
татарский язык.1895 г.
Ф. 574. Оп. 9. Д. 32. Л. 304.



176

Государство. Общество. Управление

Переписной лист первой Всероссийской переписи населения Большекибьинской волости 
Елабужского уезда с переводом на татарский язык.1895 г.
Ф. 574. Оп. 9. Д. 32. Л. 304об.-305.
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Государство. Общество. Управление

Переписной лист первой Всероссийской 
переписи населения Большекибьинской 
волости Елабужского уезда с переводом 
на татарский язык.1895 г.
Ф. 574. Оп. 9. Д. 32. Л. 305 об.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ по истории и культуре татарского народа,  
выявленных в Центральном Государственном архиве  

Кировской области
1. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3286. Дело по представлению Малмыжских податных присутствий о рас-

кладке дополнительного сбора с гильдейских предприятий по Малмыжскому уезду (1мая 1889 
г. – 13 ноября 1889). 

2. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3299. Дело по журналам поверки торговли по Малмыжскому уезду в 1893 г.
3. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3329. Дело по журналам генеральской поверки торговых и промышленных 

заведений по Уржумскому уезду (2 января – 23 июня 1899 г.).
4. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3468. Дело по журналам о поверке торговли и промыслов по Сарапульскому 

уезду (9 сентября – 7 октября 1905 г.).
5. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3547. Дело по журналам поверки торговли и промыслов в 1-ом участке Ела-

бужского уезда (4 сентября 1909 г. – 20 марта 1910 г.).
6. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3556. Дело по журналам поверки торговли и промыслов по участку Сара-

пульскому уезду (1909).
7. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3851. Книга о переменах в числе купцов Вятской губернии на 1865 г.
8. Ф. 176. Оп. 1. Д. 4003. Ведомости о купцах Вятской губернии за 1880 г. и переписка по этому 

вопросу.
9. Ф. 176. Оп. 1. Д. 4337. Дело о купцах г. Елабуги Вятской губернии на 1890 г. (8 января 1890 г. 

– 15 января 1892 г.)
10. Ф. 176. Оп. 1. Д. 4440. Книга о переменах в числе душ крестьян государственных Вятской 

губернии. 1893 г.
11. Ф. 176. Оп. 1. Д. 4510. Дело о купцах города Елабуги. 1896 г.
12. Ф. 176. Оп. 1. Д. 4511. Дело о купцах города Малмыжа (13 февраля 1896 г. – 8 марта 1897 г.).
13. Ф. 176. Оп. 1. Д. 4594. Дело о купцах г. Елабуги (15 февраля 1899 – 20 январь 1900 г.).
14. Ф. 176. Оп. 1. Д. 4620. Дело о купцах города Елабуги. 1900 г.
15. Ф. 176. Оп. 1. Д. 4622. Дело о купцах города Малмыжа (9 февраля 1900 г. – 18 июля 1900 г.).
16. Ф. 176. Оп. 1. Д. 4641. Книга о переменах в числе купцов Вятской губернии (1900 – 1902 гг.). 
17. Ф. 176. Оп. 2. Д. 1642. Ревизские сказки уездного города Малмыжа за 1858 г.
18. Ф. 176. Оп. 3. Д. 1293. Списки владельцев торговых и промышленных (организаций) пред-

приятий по уездам (1917 г.). 
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19. Ф. 205. Оп. 2. Д. 2189. Сведения о татарских мектебе и медресе за 1895 г.  
( 26/ IX. 1895–14/ X. 1895г.).

20. Ф. 205. Оп. 2. Д. 2375. Дело об осмотре магометанских школ инспекторами народных учи-
лищ (29.12.1902 – 8.12.1903).

21. Ф. 574. Оп. 1. Д. 324. Ведомости уездных исправников в мусульманских школах в Вятской 
губернии за 1869 г. 

22. Ф. 574. Оп. 2. Д. 596. Дело Слободской, Уржумской и Яранской уездных земских управ. 
1905 г.

23. Ф. 574. Оп. 9. Д. 32. Переписные листы первой Всероссийской переписи населения Больше-
кибьинской волости Елабужского уезда. 1895 г.

24. Ф. 582. Оп. 122. Д. 21. Дело о выборе земских гласных на новое трехлетие с 1894 г. по Мал-
мыжскому уезду.

25. Ф. 582. Оп. 122. Д. 43. Выборы земских гласных на новое трехлетие с 1894 г. по Елабужско-
му уезду (26 февраля 1894 г. – 12 мая 1895 г.).

26. Ф. 583. Оп. 78. Д. 32. Дело об определении крестьянина Газизяна Ахмадеева муллою при 
Средне-Шунской соборной мечети. 1884 г. 

27. Ф. 583. Оп. 78. Д. 66. Дело о смерти муллы Шудинской мечети Абдул-Забирова и об из-
брании в место его к этой мечети крестьянина Малмыжского уезда Мухаметзяна Музаффарова 
(19 марта 1885 г. – 15 июля 1885 г.). 

28. Ф. 583. Оп. 78. Д. 67. Дело о постройке новой мечети в деревне Параньге Турекской волости 
Уржумского уезда. 1885 г. 

29. Ф. 583. Оп. 78. Д. 70. Дело об определении каноника Идриса Бекмансурова муллою к Почи-
ношной соборной мечети Глазовского уезда. 1884 г. 

30. Ф. 583. Оп.78. Д. 71. Дело об определении крестьянина Казанской губернии и уезда Абдрах-
мана Бахтиярова в указные муллы к Большесардыкской соборной мечети Малмыжского уезда, 
вместо умершего муллы Абдуль-Ахада Ильязова. 1885 г.

31. Ф. 583. Оп. 78. Д. 119. Дело по отношению Вятской духовной Консистории о причислении 
новокрещена из магометан Самарской губернии Бугульминского уезда Тимофея Павлова Курба-
това к семейству крестьянина Вятинского уезда Пластининской волости Василия Иванова Бибин-
цова (9 июля – 15 июля 1885 г.). 

32. Ф. 583. Оп. 78. Д. 124. Дело по рапорту Малмыжского полицейского Управления, об опреде-
лении вторым муллой к 1-й Нижне-Шунской соборной мечети крестьянина Гатауллы Ибатуллина. 
1884 г. 



180

33. Ф. 583. Оп. 78. Д. 140. Дело по отношению Оренбургского Магометанского духовного со-
брания об удалении от должности муллы Сукманской соборной мечети Елабужского уезда Ма-
зитдинова, за пьянство.1885 г. 

34. Ф. 583. Оп. 78. Д. 183. Дело по рапорту Елабужского полицейского управления, об опреде-
лении по существующей в деревне Мукшур пятивременной мечети указным муллою запасного 
рядого Шагабитдинова Абдулнасырова. 1882 г. 

35. Ф. 583. Оп. 78. Д. 185. Дело о смерти указного муллы пятивременной мечети в деревни 
Маскары Малмыжского уезда Абдуль-Хакима Абдуль-Каримова. 1884 г.

36. Ф. 583. Оп. 104. Д. 279. Дело по прошению Персидского подданного Абдульали муллы Са-
дыка оглы о назначений ему пенсий. 1911 г.

37. Ф. 583. Оп. 328. Д. 14. Дело об утверждении Сабирзяна Ахметкаримова в звании второго 
имама Ключевской соборной мечети Глазовского уезда (30 января 1909 г. – 11 августа 1910 г.).

38. Ф. 583. Оп. 330. Д. 80. Дело о существующих в Вятской губернии мечетях и состоящем при 
них духовенств (7 ноября 1912 – 7 декабря 1912 г.).

39. Ф. 583. Оп. 491. Д. 102. Дело по отношению Первого отделения Губернского правления о 
разрешении плана на постройку мечети в деревне Варзи-Омги Елабужского уезда. 1868 г. 

40. Ф. 583. Оп. 494. Д. 178. Дело по прошению потомственного почетного гражданина Арского 
1-й гильдия купца Исхака Мусина Утямышева об утверждении проекта на постройку каменной 
мечети в деревне Маскар Малмыжского уезда Вятской губернии (10 декабря 1871 г. – 12 декабря 
1871 г.).

41. Ф. 583. Оп. 532. Д. 229. Дело по отношению Начальника Пермского почтово-телеграфного 
округа, о разрешении крестьянину Слободского уезда, деревни Карино Сибагатулле Валееву 
Деветьярову устройства телефонного сообщения между принадлежащими ему домами в дерев-
не Карино и г. Слободским (29 сентября 1909 г. – 1 декабря 1909 г.).

42. Ф. 584. Оп. 4. Д. 1731. Административный наряд. Списки волостных старшин, представлен-
ные в Казанскую судебную палату по Вятскому, Сарапульскому и Яранскому уездам за 1893 г. 
(11 января 1893 г. – 31 декабря 1893 г.).

43. Ф. 584. Оп.11. Д.163. Дело по прошению крестьян Уржумского уезда Турекской волости де-
ревни Порчары Токфатуллы Фаткуллина, Садыка Габитова и других о переделе земли (11 фев-
раля – 13 декабря 1900 г.).

44. Ф. 584. Оп.11. Д.243. Дело по прошению именующих себя дове-ренными крестьян Глазов-
ского уезда Кестымской волости деревни Юндинской Никифора Егорова Урасинова и починка 
Падеринского Сигибатуллы Юсупова Касимова об отсрочке взыскания озимого хлеба и подати 
(14-29 марта 1900 г.).
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45. Ф. 587. Оп. 10. Д. 209. Дело Елабужской городской управы об избрании гласных Городской 
думы на четвертое четырехлетие от 1906 г.

46. Ф. 587. Оп. 11. Д. 13. Дело по рассмотрению журналов Елабужской городской думы за 1906 г. 
(21 мая 1906 г. – 20 января 1907 г.). 

47. Ф. 587. Оп. 12. Д. 12. Дело по рассмотрению журналов Елабужской городской думы (11 фев-
раля 1907 г. – 17 января 1908 г.).

48. Ф. 587. Оп. 13. Д. 13. Дело Вятского губернского по земским и городским делам присутствия 
на рассмотрению журналов Елабужской городской думы 1908 г. (4 февраля 1908 г. – 16 февраля 
1909 г.).

49. Ф. 587. Оп. 14. Д. 12.  Дело Вятского губернского по земским и городским делам присутствия 
по рассмотрению журналов Елабужской городской думы (1909 г.).

50. Ф. 869. Оп. 1. Д. 432. Дело об определениях заведующих библиотеками за 1911 г.
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