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ВВЕДЕНИЕ

Удмуртская Республика расположена в западной части Предуралья, в составе При-
волжского федерального округа. Образована в 1920 г. как Вотская (с 1932 г. – Удмуртская) 
автономная область, с 1934 г. – Удмуртская АССР, с 1991 г. – Удмуртская Республика. 
Население 1 453 000 чел.1 Численность татар – 67 964 чел. Большинство татар Удмур-
тии – жители городов. Татары проживают в гг. Ижевск, Сарапул, Можга, Глазов, Воткинск, 
Камбарка; а также в Балезинском, Завьяловском, Юкаменском, Камбарском, Кизнерском, 
Сарапульском, Можгинском, Увинском, Игринском, Алнашском, Мало-Пургинском  и Кия-
совском районах.

Заселение предками татар территории Удмуртской Республики происходило в не-
сколько этапов. В Х – 1-й трети ХIII вв. южные районы Удмуртии входили в зону поли-
тического, экономического и культурного влияния Волжской Булгарии, здесь возникли 
временные торговые фактории булгарских купцов. В 1240–1430-е гг. булгары осваивали 
территорию на северо-западе (вдоль р. Вятка) и северо-востоке (вдоль р. Кама). В XV–
XVI вв. южная часть современной Удмуртской Республики находилась под политическим 
и  социально-экономическим контролем Казанского ханства, татарские поселения суще-
ствовали на месте современных гг. Можга и Сарапул, д. Пирогово (к югу от г. Ижевск). 
В  низовьях р.  Чепца (территория современной Кировской области) образовалось Карин-
ское княжество, началось формирование каринских / нукратских / чепецких татар. В сере-
дине XVI–ХVII вв. часть бывших арских князей Казанского ханства в поисках новых земель 
мигрировала на восток – в среднее течение и верховья р. Чепца (территория современ-
ных Балезинского, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов Удмуртской Республики). 
В  этот же период татарское население бывшего Казанского ханства осваивало Каракулин-

1 Всероссийская перепись населения // https://ru.wikipedia.org/wiki/Всероссийская_перепись_населе-
ния_(2020—2021).
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ское Прикамье, низовья рек Иж и Тойма. Земельные угодья здесь получили также татар-
ские феодалы, находившиеся на русской службе (мурзы Яушевы). Юго-западные части 
Удмуртии (современный Алнашский, Граховский и Кизнерский районы) превращались 
в  места компактного проживания старокрещёных татар (т.н. елабужские кряшены). 

В ХVIII в. численность татар в регионе выросла за счёт продолжавшихся миграций. 
На юге Удмуртии со II половины ХVIII в. татарское население стало селиться вблизи 
Ижевского и Воткинского железоделательных заводов. В посёлках при заводах сложи-
лись татарские слободы, в которых в XIX – начале XX вв. оседали татары из Агрызской 
волости Сарапульского уезда (преимущественно из дд. Агрыз, Иж-Байкеево и Иж-Бобья), 
Малмыжского уезда Вятской губернии, Лаишевского, Мамадышского, Свияжского, Чисто-
польского уездов Казанской губернии, Бирского и Мензелинского уездов Уфимской губер-
нии. В  Татарской слободе Ижевского заводского посёлка в 1844 г. проживали 379 татар, 
в 1878 г. – 551, в 1908 г. – 947. В 1880-е гг. наблюдался рост численности татар-горожан 
в г. Сарапул за счёт притока выходцев из разных уездов Вятской, Казанской, Самарской, 
Уфимской губерний. Чепецкие татары в ХIХ в. продолжали оставаться в основном сель-
скими жителями, проживавшими в 31 населённом пункте, в 1910 г. их численность достиг-
ла 9997 чел. 

В советский период численность татар в Удмуртии (преимущественно в южных рай-
онах, в гг. Воткинск, Ижевск, Сарапул) росла за счёт миграций, вызванных Гражданской 
войной, политикой индустриализации, развитием оборонной промышленности в 1940–
1970-е гг. В конце 1970-х гг. в результате затопления населённых пунктов при сооружении 
Нижнекамского водохранилища часть жителей Агрызского, Актанышского, Мензелинского 
районов ТАССР переселилась в Алнашский, Завьяловский, Каракулинский и Сарапуль-
ский районы Удмуртской Республики. С начала освоения территории Удмуртии татарами 
формировались центры мусульманской культуры и образования1.

Традиционной культурой, языковыми особенностями, историей  татар Удмуртии уче-
ные интересуются на протяжении нескольких десятков лет. 

1 Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации: справочник / АН РТ, Ин-т тат. 
энцикл. и регионоведения. Казань, 2016. С. 251–253.
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Специализированные экспедиции Института языка, литературы и искусства 
им.  Г.  Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан работали в Удмуртской Респуб-
лике с начала 50-х гг. ХХ века.

Для изучения говоров татар Удмуртии в разные годы (1951, 1965, 1966, 1982 и  по-
следующих годах) татарские ученые-диалектологи Н.Б. Бурганова, Ф.С. Баязитова, 
Д.Б.  Рамазанова и др. несколько раз выезжают в экспедицию.

История татар Удмуртии, традиции повседневности, обряды, верования, особен-
ности языка – все это нашло отражение в многочисленных научных и научно-популяр-
ных трудах татарстанских ученых. Среди них диссертация Н.Б. Бургановой «Языковые 
особенности говоров нукратских и глазовских татар», статьи Р.К. Уразмановой «Се-
мейно-брачные отношения, свадебная обрядность чепецких татар», Д.Б. Рамазановой 
«К  формированию нукратского говора татарского языка в иноязычном окружении», крат-
кий исторический очерк Р.Г. Мухамедовой «Чепецкие татары» и др.

В 1956 году институт организовал фольклорную экспедицию в Юкаменский, Глазов-
ский, Балезинский районы Удмуртской АССР и Слободской район Кировской области. 
Экспедицию возглавил Хамит Ярми, в состав группы вошли Халида Гатина, Хузиахмет 
Махмутов, Шаех Забиров. Они побывали в селах Татарские Парзи, Кестым, Падера, 
Ахмади и записали большое количество образцов устного народного творчества татар,  
пополнив архив института. Часть этих материалов увидела свет в составе 12-томного 
собрания произведений татарского устного народного творчества (1976–1988). Песням, 
пословицам и поговоркам и др., записанным у татар Удмуртии, в этих томах отведено 
значительное место.

В 2012 году институтом была организована комплексная экспедиция в  Юкаменский, 
Глазовский, Балезинский районы Удмуртской Республики. Цель коллективных исследо-
ваний – татарское устное народное творчество, письменное и музыкальное наследие, 
сбор и изучение языковых особенностей татарского народа, декоративно-прикладного 
искусства. Работа экспедиции велась в пяти направлениях. В состав экспедиции вошли 
10 специалистов: фольклористы И.И. Ямалтдинов (руководитель экспедиции), И.Г. За-
кирова, диалектологи Д.Б. Рамазанова, Ф.С. Баязитова, М.Р. Булатова, специалист по 
эпиграфике А.М. Гайнутдинов, музыковед Э.Р. Каюмова, искусствоведы Л.М. Шкляе-
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ва, И.Р. Фаррахова, Д.Р. Нуртдинова. Они проводили исследования в 9 населен-
ных пунктах. Изучены села Кестым, Падера, Гордино, Ахмади Балезинского района, 
Парзи Глазовского района, Иманай, Засеково, Палагай, Починки Юкаменского райо-
на. В  ходе полевых исследований в результате непосредственного общения ученых 
с  несколькими десятками информантов – представителями татарского народа, со-
бран и изучен богатый языковой, фольклорный, искусствоведческий, музыкальный, 
археографический материал, а также информация, касающаяся татарской народной 
традиционной культуры. 

В 2013 году была издана книга «Национально-культурное наследие. Татары Уд-
муртии» (в 2021 году 2-е издание). В сборник вошли научные и научно-популярные 
статьи, посвященные анализу образцов духовного и материального наследия, со-
бранных во время экспедиций, материалы по археографическому наследию татар 
Удмуртии, а также архивные материалы Института, имеющие отношение к теме. 
Все это – труды, написанные специалистами, которые исследовали устное народное 
творчество, язык, национальное искусство, культуру, непосредственно контактируя 
с их носителями. Обнаруженные во время экспедиций многие материалы впервые 
вводятся в научный оборот.

Следует отметить, что такие источники, как архивные документы, музейные кол-
лекции и др. хранят тайны по истории и культуре народов. В 2024 году учеными 
Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ была проделана 
работа по выявлению, сбору и подготовке документов, фотоматериалов по истории 
и культуре татарского народа из краеведческих музеев и архивов Удмуртской Ре-
спублики для размещения их на электронных ресурсах Академии наук Республики 
Татарстан. 

Искусствоведы Л.М. Шкляева, Н.В. Герасимова собрали и подготовили фото-
материалы из краеведческих музеев Удмуртской Республики. В ходе исследова-
ний были обнаружены музеи, в экспозициях которых демонстрируются предметы 
самобытного жизнеустройства татар. Как правило, изделия относятся к XIX–XX вв. 
В экспозициях полновесно представлены предметы быта, ткачество и вышивка, де-
монстрируются  элементы костюмных комплексов (платья, калфаки, фартуки и др.). 
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В  каждом из музеев была проведена фотофиксация экспонатов. Полученные результаты 
были проанализированы и обобщены. Данные материалы послужили основой для созда-
ния альбома, который открывает виртуальный доступ к музейным коллекциям Удмуртской 
Республики.

Специалистами Э.М.Галимзяновой, Ф.Г. Файзуллиной, Л.Ш.Галиевой отобраны ма-
териалы, представленные на сайте «Архивы Удмуртии». Среди них содержатся дела из 
таких тематических перечней, как «Из истории жизни татар в Удмуртии. 1901–2005  гг.» по 
документам ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской Республики» и  его 
филиала – Государственного архива общественно-политической истории», «Из истории 
государственного строительства Удмуртии 1917–1937 гг.», «Коллекция метрических книг 
мечетей Глазовского и Сарапульского уездов Вятской губернии») и другие. Также были 
отобраны фотографии из Фотокаталога ГАОПИ. Хронология дел охватывает период 
с  1791 года по 1986 год.  Для размещения в альбоме было отобрано 65 листов из 48  дел. 
К отобранным документам подготовлены комментарии и указаны архивные данные; под-
готовлен список некоторых выявленных в архиве Удмуртии дел. 

В данный альбом, состоящий из введения и двух частей, вошли материалы, собран-
ные искусствоведами во время экспедиций 2012 года, и материалы, выявленные специ-
алистами Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ в архивах 
и  краеведческих музеях Удмуртской Республики в 2024 году. Первая глава альбома вклю-
чает фотографии музейных экспонатов, вторая – копии архивных документов. Каждая гла-
ва начинается с вводной статьи, а материалы в свою очередь размещены по разделам. 
Фотографии экспонатов и копии документов сопровождаются комментарием и указанием 
места их хранения. Материалы альбома послужат базой для дальнейшего изучения исто-
рии и культуры татар.
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ОБРАЗЦЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ТАТАР 
В МУЗЕЯХ УДМУРТИИ

В современной Удмуртии татары проживают в городах и в сельской мест-
ности. Большинство из них, как и прежде, исповедуют ислам суннитского на-
правления. Сохранению и развитию этнокультурных народных традиций татар 
способствует деятельность краеведческих музеев, в экспозиции которых де-
монстрируются предметы их самобытного жизнеустройства. Как правило, изде-
лия относятся к XIX – XX вв., но история проживания локальных групп татар на 
территории современной Удмуртии уходит в глубь веков. Их продолжительное 
существование на этих землях исторически складывалось во взаимодействии 
с  другими коренными народами Волго-Уралья, прежде всего с финно-угорскими. 
Развитие татарской культуры формировалось здесь поэтапно в условиях Волж-
ской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и Российского государства, 
предполагающих взаимодействия различных местных народностей. 

Переселение татар в южную часть Удмуртии началось в более раннее вре-
мя, чем в северную. Давними контактными зонами являлись территории совре-
менных Агрызского, Елабужского и Мамадышского районов, откуда татары рас-
селялись на землях Удмуртии. Здесь проявлялось сильное влияние татарской 
культуры на удмуртскую, менее заметны были обратные процессы. Этот факт 
отмечен и описан исследователями (Луппов П.Н. «Материалы для истории хри-
стианства у вотяков в первой половине XIX века»), указывающими, что удмурты 
роднились с татарами и свободно говорили по-татарски.

В северную часть Удмуртии переезжали представители казанских татар. 
Их потомки, расселившиеся в бассейне р. Чепца, в настоящее время компактно 
проживают в Балезинском, Глазовском, Юкаменском и Ярском районах и состав-
ляют локальную группу чепецких татар.

Центральная этнографическая группа татар Удмуртии сформировалась 
в  городских условиях Глазова (основан в 1678 г.), Ижевска (основан в 1760 г.), 
Сарапула (основан в 1780 г.), Можги (основан в 1835 г.). В каждом из указан-
ных населенных пунктов проживали купцы-татары, как правило, перешедшие 
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в данное гильдейское сословие из торгового мещанства и крестьянства. Так, в 
Сарапуле известно 5 купеческих фамилий, среди них особо видной считалась 
семья Вахитовых. В  Можге выделялся Шарафей Зайнетдинов, чей двухэтажный 
кирпичный особняк, построенный в 1910 г., сохранился до настоящего времени. 
Возможно, что часть принадлежащих им предметов вошла в татарские коллек-
ции музеев Удмуртии.

Музейное дело в национальных регионах, в том числе в Удмуртии, получи-
ло развитие в первые десятилетия советской власти. На указанном этапе осо-
бое внимание уделялось краеведческому направлению. К середине 1930-х г. в 
городах Ижевск и Глазов работали краеведческие музеи. Ижевским областным 
музеем руководил Я.К. Кондратьев (1932–1934). В 1936 г. он занялся организа-
цией краеведческого музея в г. Можга, где к 1941 г. ему удалось укомплектовать 
фонды. Однако с началом Великой Отечественной войны он ушел на фронт и 
дальнейшее пополнение коллекции практически прекратилось. После возвра-
щения, в  1950-х гг., Я.К. Кондратьев руководил Сарапульским краеведческим 
музеем. В годы его работы в музейные фонды стали поступать предметы, отра-
жающие жизнеустройство татар на землях Удмуртии.

Музейные коллекции формировались и благодаря дарениям коллекционе-
ров. Так, Кутузов Гата Мустафеевич (1907–1998) собрал большую коллекцию 
по истории и быту ижевских татар и передал ее в дар Национальному музею 
Удмуртской Республики имени Кузебая Герда1. Сейчас этот музей обладает бо-
гатым собранием татарских, в том числе кряшенских, костюмов, украшений и др. 
Также татарские украшения хранятся в фондах Удмуртского республиканского 
музея изобразительных искусств.

Кроме того, предметы, отражающие быт и культуру татар, представлены 
в  различных муниципальных, клубных, школьных и частных музеях республики, 
откуда и были взяты материалы для данного альбома.

1 История Татарской слободы Ижевска: [сборник] / ред. кол.: Р.И. Габ басова, Р.Н. 
Ахматвалиева; [составитель Р.Н. Ахматвалиева]. — Ижевск: МарШак, 2019. – 220,  [3] с. : ил., 
портр., факс.
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Так, например, татарские коллекции имеются в двух филиалах Глазовского 
районного историко-краеведческого музейного комплекса (директор – Иванова 
Райда Камилевна), расположенных в деревнях Татарские Парзи и Кочишево1.

Первый филиал – Центр татарской культуры в деревне Татарские Парзи, 
открытый в декабре 2022 года. В его стенах ярко представлен быт местных сель-
ских татар. В экспозиции под названием «Татарская изба» демонстрируются 
предметы мебели и утварь, фотографии и документы конца XIX – первой поло-
вины XX века, бережно собранные жителями деревни. Экспозиция позволяет 
ответить на вопросы кто такие чепецкие татары, когда и почему они поселились 
на Удмуртской земле, какие предметы отражают их национальное своеобразие. 
Оно ярко проявилось в оформлении молитвенного коврика – намазлыка, вы-
шитого тамбурным швом. На синем фоне изделия в арочной композиции, обо-
значенной переплетением двух линий, украшенных сердцевидным орнаментом 
в  ритмичной повторяемости, выполнены растительные узоры. О тесных связях, 
поддерживаемых местными жителями с исторической родиной, свидетельствуют 
представленные в экспозиции несколько пар сапог ичигов и татарские туфли, вы-
полненные в технике кожаной мозаики, традиционной для казанских татар. В  Ка-
занской губернии исстари существовал развитый ичижный промысел, продук-
ция которого вывозилась в различные регионы страны. Однако представленные 
в  экспозиции изделия, на наш взгляд, выполнены уже в советское время, скорее 
всего на Арской фабрике национальной обуви, где в 1960-е годы был возрожден 
данный промысел. В пользу приведенной версии свидетельствуют грубая кожа 
и упрощенный орнамент.

Во втором филиале Глазовского районного музейного комплекса – истори-
ко-краеведческом музее «Сепычкар» (в деревне Кочишево), представлены ста-
ринная бытовая утварь, мебель и образцы традиционного текстильного убран-
ства интерьера татарского сельского дома. Кроме того, у посетителей есть воз-
можность посмотреть слайд-фильм «Чепецкие татары», созданный работниками 

1 Деревни Татарские Парзи и Кочишево (Сепычкар) основаны в конце XVII в. Основными 
видами деятельности жителей этих селений исстари являлись земледелие, животноводство, 
промыслы и торговля.
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музея. Достоинством экспозиции является ее особое построение, соответству-
ющее самобытной татарской традиции разделять жилое пространство дома на 
зоны текстильными занавесками: длинными – чаршау и короткими – кашага.

Обширной коллекцией обладает школьный историко-этнографический му-
зей «Татар Йорты» в д. Кестым Балезинского района, работающий с 1992 года. 
В  2004 г. его работу возглавил Ильмир Харисович Касимов. Музейная экспози-
ция включает два раздела: этнографический и краеведческий. Его обширная 
коллекция является самой многочисленной по культуре чепецких татар. В му-
зейном собрании находятся редкие экспонаты XIX в. Среди них выделяются 
несколько экземпляров домотканых полотенец «сөлге», сотканых в закладной 
технике. Такое изделие (263х36см), с диагональными крестообразными узорами 
в декоре, украшает зеркало в экспозиции музея. В красочной палитре полотенца 
на белом фоне гармонично сочетаются розовый, синий, фиолетовый, зеленый 
контрастные цвета.

Внимание посетителей привлекают и более широкие полотенца (264´ 
45  см) того же периода, в отделке которых применялись и браное, и закладное 
ткачество со стилизованными элементами «меандра». Самые длинные «сөлге» 
достигают более трех метров. Такой образец в выборной технике был выполнен 
Хамдонисой Касимовой. Обычно указанные полотенца стелили на колени сидя-
щим в ряд гостям во время угощений. На выставке демонстрируется и короткое 
посудное полотенце «кашек аяк сөлге» (90´34) работы Майробики Касимовой.

Вызывают интерес и другие текстильные изделия, представленные в экспо-
зиции. К ним относятся домотканые онучи, вышитые крючком Галией Касимовой 
в 1939 г. для своего жениха. Этот экспонат повествует о живущей на удмуртской 
земле старинной татарской традиции, согласно которой если девушка подарила 
(по предварительному обоюдному согласию) такие онучи своему избраннику, то 
он их носил до свадьбы в знак того, что скоро будет мужем.

В данном музее собрано много изделий из дерева, декорированных причуд-
ливой резьбой. Их качественное изготовление объясняется тем, что в Кестыме 
в  конце XIX – начале XX века действовала артель по изготовлению резной мебе-
ли. К таким предметам относится еловый шкаф для посуды неизвестного автора. 
Его двухстворчатая верхняя часть с двумя отделениями украшена рельефным 
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декором. Следующие экспонаты, свидетельствующие о мастерстве артельщи-
ков  – липовый стол с фигурными ножками, выполненный мастером Ситдиком Ка-
симовым, и кресло, оформленное резным орнаментом в виде листочков берёзы, 
располагающегося на подлокотниках и спинке предмета. 

Кроме мебели, в экспозиции можно увидеть самодельные музыкальные ин-
струменты – скрипку (1965) и гармонь (1945), созданные местными умельцами из 
различных, специально подобранных пород дерева. Скрипку (58х17) выполнил 
для себя известный в деревне скрипач-самоучка Зинатулла Касимов.

Балезинский районный историко-краеведческий музей (директор Ившина 
Ольга Николаевна), основанный в 1895 году и вновь открытый в 2000 году, рас-
полагается в одном из самых старых деревянных строений (XIX в.) данного же-
лезнодорожного посёлка. До этого в советское время существовал школьный 
музей, на основе коллекций которого при расформировании были созданы муни-
ципальный (с наиболее ценными экспонатами) и школьный. В музее среди про-
чих экспонатов выделяются резные деревянные изделия, выполненные в  1898  г. 
в  кестымской артели: ламберный столик (размеры столешницы 85´42,5) и крес-
ло (106´53), (заказчик С.Ф. Дементьев).

Заслуживает внимания коллекция ювелирных изделий из собрания школь-
ного музея д. Палагай Юкаменского района, где хранятся накосные украшения 
«чулпы», выполненные с соблюдением традиционных для татар стилевых осо-
бенностей и украшенные полудрагоценными камнями (сердолик, бирюза, горный 
хрусталь). Подобные ювелирные изделия украшают женские образы в  нацио-
нальных костюмах, запечатленных на фотографиях татар, хранящихся в кол-
лекции Глазовского краеведческого музея (директор Е.В. Сунгурова), где они 
дополняют имеющиеся в музейных фондах различные элементы самобытных 
костюмных комплексов татар. Предметы татарской одежды и обуви находятся 
и в собрании Можгинского историко-краеведческого музея (директор А.П. Сема-
кина). 

На юге Удмуртии, на берегу реки Агрызки расположена деревня Баграш-Биг-
ра. Здесь жители построили деревянное двухэтажное здание для музейной кол-
лекции, собранной ими при поддержке А.Я. Матвеева, старосты деревни. Назва-
ние музея – «Даур Шыкыс», что означает «сундук времени», и отражает стремле-
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ние жителей сохранить через старинные бытовые предметы память о  своих пред-
ках и своем происхождении. В дереве Баграш-Бигра проживают представители 
разных удмуртских родов. У некоторых из них среди предков были представители 
татарского народа (интересно, что слово «бигер» переводится с  удмуртского как 
«татарин»). В XIX в. здесь жил батыр Камит Усманов, легендарный борец за 
справедливость, как он ее понимал. В музее хранится различная бытовая утварь 
жителей деревни, а одним из ценных экспонатов является татарский казакин, 
сшитый из дорогой шелковой тафты.

В коллекциях всех представленных в альбоме музеев имеются изделия бо-
гато вышитые искусными татарскими мастерицами. Женское рукоделие было 
связано с подготовкой к замужеству и обустройством уютного домашнего интерь-
ера. Девушки декорировали наволочки, панно, кроватные подзоры, полотенца, 
намазлыки и др. Вышитое многообразие цветочно-растительных, солярных, гео-
метрических и орнитоморфных узоров заключает в себе семантические значе-
ния, передающие веками накопленный опыт миропонимания, направленного на 
создание образа коранического райского сада.

Данный альбом открывает доступ к музейным коллекциям Республики Уд-
муртия для широкой аудитории интересующихся историей и культурой татар. 

Выражаем благодарность всем организациям, предоставившим возможность 
собрать необходимые данные и разместить фотографии соответствующих изде-
лий на страницах нашего издания.
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Илюса Фаррахова в аутентичном 
костюме кестымской татарки 
в интерьере Школьного музея 
д. Кестым Балезинского района.

Татарские коллекции в музеях Республики Удмуртия



Предметы быта
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Предметы быта

Экспозиция (фрагмент). 
Историко-краеведческий музей «Сепычкар» (д. Кочишево). 
Филиал Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса.



Предметы быта

17

Экспозиция (фрагмент). 
Историко-краеведческий музей «Сепычкар» (д. Кочишево). 
Филиал Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса.
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Предметы быта

Экспозиция (фрагмент). 
Историко-краеведческий музей «Сепычкар» (д. Кочишево). 
Филиал Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса.



Предметы быта

19

Экспозиция (фрагмент). 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. 
Филиал Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса.



20

Предметы быта

Экспозиция (фрагмент). 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. 
Филиал Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса.



Предметы быта

21

Экспозиция (фрагмент). 
Историко-краеведческий музей «Сепычкар» (д. Кочишево). 
Филиал Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса.
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Предметы быта

Экспозиция (фрагмент). 
Общественный музей д. Баграш-Бигра Малопургинского района.



Предметы быта

23

Экспозиция (фрагмент). 
Тамга татарского рода Сагитовых. 
Общественный музей д. Баграш-Бигра Малопургинского района.



24

Предметы быта

Экспозиция (фрагмент). 
Можгинский историко-краеведческий музей.



Предметы быта

25

Экспозиция (фрагмент). Изделия из металла ХIХ – нач. ХХ в. 
Общественный музей д. Баграш-Бигра Малопургинского района.
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Предметы быта

Кресало. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. 
Металл, сплав. 
Общественный музей д. Баграш-Бигра 
Малопургинского района.

Детали ткацкого станка. 
Кон. ХIХ – нач. ХХ в. Дерево. 
Школьный музей 
д. Кестым Балезинского района.



Предметы быта

27

Прялка. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. Дерево. 
Историко-краеведческий музей «Сепычкар» 
(д. Кочишево). Филиал Глазовского районного 
историко-краеведческого музейного комплекса.

Колесная прялка. 
Кон. ХIХ – нач. 
ХХ  в. Дерево. 
Историко-
крае вед ческий 
музей «Сепычкар» 
(д. Ко чишево). 
Филиал Гла зов ско-
го районного ис-
то рико-крае вед-
ческого му зей но го 
комп лекса.

Станок для вышивки онучей. Кон. ХIХ – 
нач. ХХ в. Дерево. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского 
района.



28

Предметы быта

Кувшин. Кон. XIX века (?). Медь. Россия, Вятская губ., Кестымская волость, д. Падера (?). 
Бытовал в татарской семье жителей д. Падера. Использовался в качестве бытового рукомойника. 
Балезинский районный историко-краеведческий музей.



Предметы быта

29

Кумган дорожный. 1911 год. Металл. Россия, Казанская губ., г. Чистополь. 
Бытовал в семье Касимовых, жителей д. Кестым. Использовался во время поездок. 
Изготовлен на фабрике Ф.И. Вербовского. 
Балезинский районный историко-краеведческий музей.



30

Предметы быта

Кумган. ХХ в. Оцинкованная жесть. 
Историко-краеведческий музей «Сепычкар» 
(д. Кочишево). Филиал Глазовского районного 
историко-краеведческого музейного 
комплекса.

Кумган. ХХ в. Жесть. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. 
Филиал Глазовского районного историко-
краеведческого музейного комплекса.



Предметы быта

31

Кумган. ХХ в. Медь. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. 
Филиал Глазовского районного историко-краеведческого 
музейного комплекса.



32

Предметы быта

Самовар. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. Металл. 
Историко-краеведческий музей 
«Сепычкар» (д. Кочишево). 
Филиал Глазовского районного 
историко-краеведческого музейного 
комплекса.



Предметы быта

33

Утюг. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. Чугун, дерево. 
Общественный музей д. Баграш-Бигра 
Малопургинского района.

Фрагмент кованого сундука. 
Узорная отделка. 
Кон. ХIХ – нач. ХХ в. Металл. 
Школьный музей д. Кестым 
Балезинского района.



34

Предметы быта

Балтычев Р. Ложка декоративная. 
Кон. ХХ в. Дерево. 
Школьный музей д. Засеково 
Юкаменского района.

Балтычев Р. Долбленая миска. Кон. ХХ в. Дерево. 
Школьный музей д. Засеково Юкаменского района.



Предметы быта

35

Балтычев Р. Шкатулки. Кон. ХХ в. Дерево. 
Школьный музей д. Засеково Юкаменского района.



36

Предметы быта

Фрагмент резного декора самодельной 
гармони. Нач. ХХ в. Дерево. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского 
района.



Предметы быта

37

Стульчик детский. 1872 г. Дерево, лён (?). 
Центр татарской культуры 
д. Татарские Парзи. Филиал Глазовского 
историко-краеведческого районного 
музейного комплекса



38

Предметы быта

Стул. ХХ в. Дерево. 
Историко-краеведческий музей «Сепычкар» 
(д. Кочишево). Филиал Глазовского районного 
историко-краеведческого музейного 
комплекса.

Cтул. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. Дерево. 
Токарная резьба. Изготовлен в мебельной артели 
татарской деревни Кестым. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.



Предметы быта

39

Кресло. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. Дерево. 
Изготовлен в мебельной артели татарской деревни 
Кестым. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.



40

Предметы быта

Кресло. 1898–1899 гг. Россия, Вятская губ., 
Глазовский уезд, д. Кестым. Парный комплект. 
Бытовало в семье Дементьева Степана 
Федоровича, первого жителя станции Балезино. 
Изготовлено в мебельной артели татарской 
деревни Кестым. 
Балезинский районный историко-
краеведческий музей.



Предметы быта

41

Столик ломберный. 1898–1899 гг. Дерево. Россия, Вятская губ., 
Глазовский уезд, д. Кестым. Бытовал в семье Дементьева Степана 
Федоровича, первого жителя станции Балезино. Изготовлен в мебельной 
артели татарской деревни Кестым. Столешница поворотно-раскладная. 
Балезинский районный историко-краеведческий музей.



42

Предметы быта

Стол самодельный. 1-я пол. ХХ в. Дерево. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. 
Филиал Глазовского историко-краеведческого 
районного музейного комплекса.

Столик самоварный. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. 
Дерево. Изготовлен в мебельной артели 
татарской деревни Кестым. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского 
района.



Предметы быта

43

Зеркало в раме. 1-я пол. ХХ в.
Дерево. Резьба, точение. 
Историко-краеведческий музей «Сепычкар» 
(д. Кочишево). Филиал Глазовского 
районного историко-краеведческого 
музейного комплекса.

Шкаф. Фрагмент. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. 
Дерево, масло. Резьба. 
Изготовлен в мебельной артели татарской деревни 
Кестым. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.



44

Предметы быта

Шкаф. Фрагмент. Кон. ХIХ – ХХ в. 
Дерево, морилка, лак. Резьба. 
Изготовлен в мебельной артели 
татарской деревни Кестым. 
Створки сделаны современным 
мастером. 
Школьный музей д. Кестым 
Балезинского района.



Предметы быта

45

Шкаф кухонный. ХХ в. 
Дерево, морилка, лак. 
Центр татарской культуры 
д. Татарские Парзи. 
Филиал Глазовского историко-
краеведческого районного 
музейного комплекса.



46

Предметы быта

Сундук. 1-я пол. ХХ в. Дерево, металл, масло. Ковка. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. 
Филиал Глазовского историко-краеведческого 
районного музейного комплекса.



Предметы быта

47

Колыбель. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. Дерево, пестрядь, веревка. 
Историко-краеведческий музей «Сепычкар» (д. Кочишево). 
Филиал Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса.



Костюм



Костюм

49

Дети татар в национальной одежде. 
1890 г. Российская империя, 
Вятская губерния, г. Глазов. Фотобумага 
глянцевая. Фотопечать черно-белая. 
Глазовский краеведческий музей.



50

Костюм

Семья Ахмаровых. 
1932–1933 г. СССР, РСФСР, 
Удмуртская автономная область, 
г. Глазов. В 1-м ряду в центре 
Валиулла Ишмуратович, 
отец И.В. Ахмарова. Слева – его 
2-я жена, справа – его 1-я жена. 
Во 2-м ряду слева направо стоят 
дети В.И. Ахмарова и 1-й жены: 
1-я – Амина, 2-й – Аухат, 
4-й – Ибрагим. 
Фотобумага глянцевая. 
Фотопечать черно-белая. 
Глазовский краеведческий 
музей.



Костюм

51

Минкина Хервизэ 
Файзрахмановна в национальной
татарской одежде. 1933 г. СССР, 
РСФСР, Удмуртская автономная 
область, г. Глазов. 
Фотобумага глянцевая. 
Фотопечать черно-белая. 
Глазовский краеведческий музей.



52

Костюм

Юсупова Щ.С. в национальной татарской 
одежде. 1927 г. СССР, РСФСР, 
Вотская автономная область, г. Глазов. 
Фотобумага глянцевая. 
Фотопечать черно-белая. 
Глазовский краеведческий музей.



Костюм

53

Казакин татарский (?). 
Кон. ХIХ – нач. ХХ в. Хлопчатобумажная 
ткань, шелк, позумент. 
Общественный музей д. Баграш-Бигра 
Малопургинского района.



54

Костюм

Праздничный женский костюм. Вторая пол. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, мулине, вышивка гладью. 
Можгинский историко-краеведческий музей.

Фартук женский концертный. Вторая 
пол. ХХ в. Хлопчатобумажная ткань, 
мулине, вышивка гладью. 
Центр татарской культуры 
д. Татарские Парзи. Филиал Глазовского 
историко-краеведческого районного 
музейного комплекса.



Костюм

55

Женское нагрудное украшение. Изю. 
Кон. XIX – нач. XX в. Российская империя, Вятская 
губерния. Шелк, бархат, тесьма, хлопчатобумажная ткань. 
Изготовлен Араслановой Фатымой (1850 – ?), уроженкой 
д. Карино Слободского уезда Вятской губернии в качестве 
приданого. 
Глазовский краеведческий музей.

Женское нагрудное украшение. Изю. Нач. XX в. 
Российская империя, Вятская губерния, Глазовский уезд. 
Хлопчатобумажная ткань, бархат, позументная лента. 
Глазовский краеведческий музей.



56

Костюм

Женский головной убор. Калфак. 
Кон. XIX – нач. XX в. Бархат, хлопчатобумажная 
ткань, жемчуг. Вышивка. 
Можгинский историко-краеведческий музей.



Костюм

57

Женский головной убор. Калфак. 
Кон. XIX – нач. XX в. 
Бархат, хлопчатобумажная ткань, жемчуг. 
Вышивка. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского 
района.

Женский головной убор. Калфак. 
Кон. XIX – нач. XX в. 
Бархат, хлопчатобумажная ткань, жемчуг. Вышивка. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.



58

Костюм

Женский головной убор. Калфак. 
1980-е гг. Удмуртская АССР. 
Искусственный бархат, 
хлопчатобумажная ткань, бисер. 
Вышивка. 
Глазовский краеведческий музей.

Шапочка женская. Такия (Катташи). Сер. ХХ в. 
Искусственный бархат, бисер, пайетки. Вышивка. 
Можгинский историко-краеведческий музей. 



Костюм

59

Мужской головной убор. Тюбетей. 
Кон. XIX – нач. XX в. Бархат, шелковая 
нить. Вышивка тамбуром. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского 
района.

Головной убор для мальчиков. Тюбетей 
(с пришитым оберегом). Кон. XIX – нач. XX в. 
Бархат, шелковая нить, дерево. Вышивка. 
Можгинский историко-краеведческий музей.

Мужской головной убор. Тюбетей. 
Сер. XX в. Текстиль, бисер. Вышивка. 
Школьный музей д. Палагай Юкаменского 
района.



60

Костюм

Мужской головной убор. Тюбетей. 2-я пол. 
XX в. Вельвет, мулине. Вышивка гладью, 
стебельчатым швом. 
Центр татарской культуры д. Татарские 
Парзи. Филиал Глазовского историко-
краеведческого районного музейного 
комплекса.

Мужской головной убор. Тюбетей. 2-я пол. XX в. Вельвет, гарусная нить, бисер. Вышивка. 
Можгинский историко-краеведческий музей.



Костюм

61

Лапти. 1-я пол. ХХ в. Лыко липовое. 
Центр татарской культуры д. Татарские 
Парзи. Филиал Глазовского историко-
краеведческого районного музейного 
комплекса

Лапти на колодке. 1-я пол. ХХ в. 
Лыко липовое, дерево. 
Можгинский историко-краеведческий музей.



62

Костюм

Сапоги. Кожа. Хромовая обработка. ХХ в. 
Центр татарской культуры д. Татарские 
Парзи. Филиал Глазовского историко-
краеведческого районного музейного комплекса.

Сапоги ичиги. 2-я пол. ХХ в. 
Кожа. Мозаика, казанский шов. 
Центр татарской культуры д. Татарские 
Парзи. Филиал Глазовского историко-
краеведческого районного музейного 
комплекса.



Костюм

63

Сапоги ичиги. 2-я пол. ХХ в. 
Кожа. Мозаика, казанский шов. 
Можгинский историко-краеведческий музей.

Сапоги сценические. Имитация ичигов. 
2-я пол. ХХ в. Кожа. Аппликация. 
Центр татарской культуры д. Татарские 
Парзи. Филиал Глазовского историко-краевед-
ческого районного музейного комплекса.

Туфли женские. 
2-я пол. ХХ в. Кожа. Мозаика, казанский шов. 
Центр татарской культуры д. Татарские 
Парзи. Филиал Глазовского ис торико-
краеведческого районного музей но го 
комплекса.



64

Костюм

Валенки (кукморские?). Нач. ХХ в. Войлок, шерстяная нить. Мокрое валяние, простежка. 
Можгинский историко-краеведческий музей.



Ювелирные изделия



66

Ювелирные изделия

Илюса Фаррахова с аутентичными ювелирными изделиями кестымских татар в интерьере Школьного 
музея д. Кестым Балезинского района. 2012 г.



Ювелирные изделия

67

Коллекция татарских ювелирных изделий из фондов Школьного музея д. Палагай Юкаменского 
района.



68

Ювелирные изделия

Браслет. Кон. XIX – нач. XX в. Металл, сердолик, горный хрусталь, паста. Чеканка, эмаль. 
Школьный музей д. Палагай Юкаменского района.



Ювелирные изделия

69

Браслет. Кон. XIX – нач. XX в. Металл. Чеканка, гравировка, выколотка. 
Школьный музей д. Палагай Юкаменского района.



70

Ювелирные изделия

Браслет. Кон. XIX – нач. XX в. 
Металл. Чеканка, гравировка. 
Можгинский историко-крае ведческий музей.

Браслет. Кон. XIX – нач. XX в. Металл. Чеканка, гравировка. 
Общественный музей д. Баграш-Бигра Малопургинского района.



Ювелирные изделия

71

Браслет. Кон. XIX – нач. XX в. 
Металл. Чеканка, гравировка. 
Общественный музей д. Баграш-Бигра 
Малопургинского района.

Перстень татарский. 2-ая пол. ХХ в. 
Металл. Литье. 
Балезинский районный историко-
краеведческий музей.



72

Ювелирные изделия

Женское накосное украшение. Чулпа.
Кон. XIX – нач. XX в. Металл, серебро, сердолик. 
Скань, выколотка, штамповка. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. 
Филиал Гла зов ского историко-краеведческого 
районного музейного комплекса.

Женское накосное украшение. Чулпа. 
Кон. XIX – нач. XX в. Металл, серебро, сердо-
лик. Скань, выколотка, штамповка. 
Центр татарской культуры д. Татарские 
Парзи. Филиал Глазовского историко-краевед-
ческого районного музейного комплекса.



Ювелирные изделия

73

Женское накосное украшение. Чулпа. 
Кон. XIX – нач. XX в. Металл (сплав), серебро, стекло. 
Скань, штамповка. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.

Женское накосное украшение. Чулпа. 
Кон. XIX – нач. XX в. 
Металл, серебро. Штамповка. 
Общественный музей д. Баграш-Бигра 
Малопургинского района.



Ручное ткачество



75

Ткачество пестрядь
Образцы ткачества «пестрядь»

Фрагменты ткани. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. Филиал Глазовского 
историко-краеведческого районного музейного комплекса.



76

Закладное ткачество 
Образцы закладного ткачества

Полотенца. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Центр татарской культуры 
д. Татарские Парзи. Филиал 
Глазовского историко-краеведческого 
районного музейного комплекса.

Полотенце чепецких татар. Нач. ХХ в. 
Лён. Вятская губ., Глазовский уезд, 
д. Кестым. Бытовало в семье Касимовых, 
жителей д. Кестым. 
Балезинский районный историко-крае-
ведческий музей.



77

Закладное ткачество 

Полотенце чепецких татар (узорный фраг
мент). Нач. XX в. Лён. Вятская губ., Гла зовский 
уезд, д. Кестым. Парный комплект, куплен 
семь ей Корепановых, жителей д. Кожило, 
у  семьи татар, переехавших из д. Кестым в  по -
се лок Балезино. Из комплекта сохранился 
только данный фрагмент. 
Балезинский район ный историко-краевед-
ческий музей.

Полотенце чепецких татар. 1910-е гг. Лён. 
Вятская губ., Глазовский уезд, д. Кестым. Бы-
то   вало в семье Касимовых, жителей д. Кестым. 
Пе решло последней владелице – Касимовой 
Разие Хузиевне по наследству от бабушки, пос ле 
переезда в п. Балезино в 1960-е годы. 
Бале зин ский районный историко-краеведческий 
музей.



78

Закладное ткачество 

Полотенце чепецких татар. 
Середина 1920-х гг. Лён. Вятская губ., 
Глазовский уезд, Ягошурская волость, 
д. Падера. 
Балезинский районный историко-краевед-
ческий музей.

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. 
Филиал Глазов ского историко-краеведческого 
районного музейного комплекса.



79

Закладное ткачество 

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Центр та тар ской культуры д. Татарские 
Парзи. Фи лиал Глазовского историко-краевед-
ческого районного музейного комплекса.

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Центр татарской культуры д. Татарские 
Парзи. Филиал Гла зов ского историко-краевед-
че ского районного му зейного комплекса.



80

Закладное ткачество 

Полотенца. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Центр та тар ской культуры д. Татарские Парзи. Фи лиал Глазов ского историко-краеведческого 
район ного музей ного комплекса.



81

Закладное ткачество 

Полотенце чепецких татар. 1932–1933 гг. Лён. Ба-
лезинский район д. Гордино. Изготовлено Тютиной Май-
таб Шайхутдиновной, 1916 г.р., уроженкой д. Гор дино. 
Входило в состав «приданого невесты». Передано 
дочери Гаиле Габдулловне. 
Балезинский районный ис торико-краеведческий музей.

Полотенце (узорный фрагмент). 1913–1915 гг. Лён. Вятская губ., Глазовский уезд, Балезинская 
волость, д. Гордино. Бытовало в смешанной татарско-бесермянской семье Тютиных – Касимовых, 
жителей д. Гордино. 
Балезинский районный историко-краеведческий музей.



82

Закладное ткачество 

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Можгинский историко-краеведческий музей.



83

Закладное ткачество 

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Можгинский историко-краеведческий музей.

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского 
района.

Полотенца. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.
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Закладное ткачество 

Полотенца. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.
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Закладное ткачество 

Полотенца. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.
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Закладное ткачество 

Полотенца. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.
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Закладное ткачество 

Полотенца. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского 
района.

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Палагай Юкаменского 
района.
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Закладное ткачество 

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Палагай Юкаменского 
района.

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Засеково Юкаменского 
района.

Полотенце. 2-я пол. ХХ в. Лён. 
Общественный музей д. Баграш-Бигра 
Малопургинского района.
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Браное ткачество 
Образцы браного ткачества

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Историко-крае вед ческий музей «Сепычкар» 
(д. Кочишево). Филиал Глазовского районного 
историко-краеведческого музейного комплекса. 

Полотенце чепецких татар. 1910-е годы. Лён. Вятская губ., Глазовский уезд, д. Кестым. Бытовало 
в  семье Касимовых, жителей д. Кестым. Перешло последней владелице – Касимовой Разие Хузиевне 
по наследству от бабушки после переезда в п. Балезино в 1960-е гг. 
Балезинский районный историко-краеведческий музей.
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Браное ткачество 

Полотенца. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.
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Браное ткачество 

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.
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Браное ткачество 

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Палагай Юкаменского района.
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Браное ткачество 

Полотенца. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Палагай Юкаменского 
района.
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Браное ткачество 

Полотенца. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Можгинский историко-краеведческий музей.
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Браное ткачество 

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.
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Различные ткацкие техники

Различные ткацкие техники

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. Браная, закладная, многоремизная техники. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.
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Различные ткацкие техники

Полотенце. 1-я пол. ХХ в. Лён. Браная 
(разновидность), закладная техники. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского 
района.
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Скатерть. 1-я пол. ХХ в. Лён. Многоремизная техника. Историко-краеведческий 
музей «Сепычкар» (д. Кочишево). 
Филиал Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса.

Различные ткацкие техники
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Различные ткацкие техники
Домотканые дорожки

Дорожка. ХХ в. Хлопчатобумажная ткань. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. 
Филиал Глазовского историко-краеведческого 
районного музейного комплекса.



Вязание
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Ажурное вязание крючком
Образцы ажурного вязания крючком 

Фрагменты изделий. Сер. ХХ в. 
Хлопковая нить. 
Можгинский историко-краеведческий музей.



Вышивка
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Вышивка

Экспозиция (фрагмент). Историко-краеведческий музей «Сепычкар» (д. Кочишево). Филиал 
Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса.
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Ковровая и тамбурная вышивка
Ковровая и тамбурная вышивка

Фрагмент изделия. 1-ая пол. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, шерстяная нить. 
Школьный музей д. Кестым Балезинского района.

Фрагмент изделия. 1-ая пол. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, шерстяная нить. 
Центр татарской культуры д. Татарские 
Парзи. Филиал Глазовского историко-крае-
вед ческого районного музейного комплекса.
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Тамбурная вышивка

Намазлык. 1-я четв. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Можгинский историко-крае вед ческий музей.
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Тамбурная вышивка

Намазлык. 1-я четв. ХХ в. Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. Филиал Глазовского историко-
краеведческого районного музейного комплекса.
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Тамбурная вышивка

Намазлык. 1-я четв. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Центр татарской культуры д. Татарские 
Парзи. Филиал Глазовского историко-краевед-
ческого районного музейного комплекса.
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Тамбурная вышивка

Нагрудник женский. Кукрякче 
(фрагмент). 1-ая пол. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Школьный музей д. Кестым 
Балезинского района.
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Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»
Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Фрагмент изделия. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Можгинский историко-краевед-
ческий музей.

Фрагмент изделия. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, 
мулине. 
Центр татарской культуры 
д. Татарские Парзи. Филиал 
Глазовского историко-
краеведческого районного 
музейного комплекса.
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Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Салфетка праздничная. ХХ в. Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Можгинский историко-краеведческий музей.
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Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Полотенце (фрагмент). ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Центр татарской культуры 
д. Татарские Парзи. Филиал Глазовского 
историко-краеведческого районного 
музейного комплекса.

Фрагмент изделия. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, мулине.
Можгинский историко-краевед че-
ский музей.
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Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»
Фрагмент изделия. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Можгинский историко-краеведческий 
музей.

Наволочка декоративная. ХХ в. Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Историко-краеведческий музей «Сепычкар» (д. Кочишево). Филиал Глазовского 
районного историко-краеведческого музейного комплекса. 
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Вышивка «гладь» и «стебельчатый шов»

Наволочка декоративная. ХХ в. Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. Филиал Глазовского историко-краеведческого 
районного музейного комплекса.

Наволочка декоративная. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Центр татарской культуры  
д. Татарские Парзи. Филиал 
Гла зов   ского историко-краевед че-
ско го районного музейного 
комп лекса.
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Вышивка в технике «крест»
Вышивка в технике «крест»

Наволочка декоративная. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань, мулине. 
Историко-краеведческий музей 
«Сепычкар» (д. Кочишево). Филиал 
Глазовского районного историко-
краеведческого музейного 
комплекса.

Фрагмент изделия. ХХ в. 
Хлопчатобумажная ткань,  мулине. 
Историко-краеведческий музей 
«Сепычкар» (д. Кочишево). 
Филиал Глазовского районного 
историко-краеведческого 
музейного комплекса. 
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Коран, шамаиль
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Коран, шамаиль

Коран рукописный. 
Кон. ХIХ – нач. ХХ в. 
Центр татарской культуры д. Татар-
ские Парзи. Филиал Глазовского 
ис то рико-краеведческого районного 
му зейного комплекса.

«Казанский Коран». «Казан басмасы». 
Кон. ХIХ – нач. ХХ в. 
Центр татарской культуры 
д. Та тар  ские Парзи. Филиал Глазов-
ского ис то рико-краеведческого район-
ного музейного комплекса.
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Коран, шамаиль

Шамаиль печатный. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. 
Центр татарской культуры д. Татарские Парзи. Филиал Глазовского 
историко-краеведческого районного музейного комплекса.



Архивные документы
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ТАТАР 
В ГКУ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Ценная информация по истории и культуре татарского населения Рес пуб-
лики Удмуртия содержится в «Центральном государственном архиве Уд мурт-
ской Республики». Об этом свидетельствуют многочисленные труды уче ных, 
посвященных исследованию архивных источников. Так, особую роль в изуче нии 
татар ского населения края занимают труды местного ученого Дианы Габдул-
лов ны Каси мовой – кандидата исторических наук, доцента кафедры истории 
и со циально-гуманитарных дисциплин историко-лингвистического факультета 
Гла зовского государственного инженерно-педагогического университета им. 
В.Г. Ко ро ленко. Ее диссертация была посвящена исследованию семейной об-
ряд ности верхне- и среднечепецких татар конца XIX–ХХ веков. Кроме того, 
об ласть научных интересов ученого охватывает историю и культуру татар Уд-
мур тии в целом, историю ислама в Урало-Поволжье и бытовой ислам, исто-
рию образования в Удмуртии (в том числе татарского мусульманского об ра зо-
ва ния), историю и культуру коренных народов и этнических диаспор Уд мур тии 
и т.д. Статьи Д.Г.Касимовой знакомят читателя с чайными тра ди циями татар 
республики, освещают историю возникновения отдельных де ревень, расс мат-
ри вают вопросы татарских национальных учреждений и об щест венных ор-
гани заций, раскрывают историю татарского народа отдельных городов и на се -
лен ных пунктов Удмуртии (каринских, глазовских, чепецких, кестымских и др. 
татар), историю распространения ислама на Вятской земле и другие воп ро сы 
относительно жизни татар на этой территории. Несколько статей ученого по-
священы известному художнику и скульптору Баки Урманче — рефор ма то ру 
национальной школы в г. Глазове, его пребыванию в Глазовском уезде. Сов-
местно с историком, археологом и этнографом – Сыркиной Инной Андреев-
ной, Д.Г. Касимовой была опубликована книга «Загадки незагадочного народа» 
(1994) о происхождении, истории, традициях, обычаях, хозяйственном и бытовом 
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укладе чепецких татар. Все эти исследования основаны на изуче нии архивных 
материалов, различных трудов ученых-краеведов. В 2004 году в г. Ижевске 
Р.Н. Касимов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Тради ционные ре-
лигиозно-мифологические представления чепецких татар». Имеются и труды 
дру гих ученых.

Помимо этого, к изучению истории и культуры татар Республики Удмуртия 
не раз обращались и ученые Татарстана. В этом направлении интересны труды 
историка Д.М. Исхакова о вопросе происхождения «арских князей». Отдельная 
заслуга в области изучения истории татар го рода Ижевска принадлежит 
археографу, текстологу, каллиграфу, кандидату филологических наук Раифу 
Фаткулловичу Марданову. Его труд «Иж шәһәре татарлары тарихыннан» («Из 
истории татар города Ижевска») увидел свет в  Ка зани в 2006 году. Основанная 
как на материалах различных архивов, так и на воспоминаниях, интересных 
фактах из истории народа эта книга дает яркую картину образа жизни и 
бытования татар Удмуртии. Она насыщена фо тографиями и копиями архивных 
документов. Знакомит читателя со статьями об известных личностях края.

Однако, несмотря на все эти изыскания, в области изучения истории 
и  культуры татар Республики Удмуртия на основе архивных материалов 
еще многое предстоит сделать. Для этого следует обратиться как напрямую 
к документам из «Центрального государственного архива Удмуртской Рес-
публики», так и его филиалу – Государственному архиву общественно-по ли-
тической истории (ГАОПИ), муниципальным архивам, Фотокаталогу ГАОПИ. 
Примечательно, что с материалами последнего можно ознакомиться напрямую 
на официальном сайте архива. Также на сайте представлены путеводители и 
краткие справочники, указатели, тематические перечни, подборки документов, 
описи дел и обзоры фондов. Тематические перечни документов ГКУ «ЦГА 
УР» и его филиала ГАОПИ, в свою очередь, позволяют произвести поиск бо-
лее детально. Материалы относительно истории культуры татар Удмуртии 
можно просмотреть на страницах следующих перечней: «Из истории жизни 
татар в Удмуртии. 1838—1996 гг.» (ГКУ «ЦГА УР» и его филиал ГАОПИ), 
«Тематический перечень документов «Из истории Башкирии и башкирского 
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народа по документам ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской 
Республики», «Тематический перечень документов по вопросам национально-
государственного строительства 1919–1938 гг.», «Из истории государственного 
строительства Удмуртии. 1917–1937 гг.» и др. Особую ценность в архиве пред-
ставляет коллекция метрических книг мечетей Глазовского и Сарапульского 
уездов Вятской губернии, которая хронологически охватывает 1830–1927 гг. 
Кроме этого, имеется Фондовый каталог, оснащенный поисковой системой, 
гораздо упрощающей нахождение нужной информации. 

Для размещения в данном альбоме отбор архивных документов осу-
ществлялся по разным параметрам (дата события, качество сохранности, 
доступность и т.д.). Основная цель заключалась в предоставлении воз мож ности 
широкому кругу читателей визуально ознакомиться с некоторыми имеющимися 
документами, фотографиями, которые могли бы стать толчком для дальнейших 
исследований. Предпочтение было уделено тем документам, которые отражают 
значимые для татарского народа даты и события. При этом была использована 
информация как из перечисленных перечней, так и  путем поиска дел напрямую 
в фондах. Всего было рассмотрено более 300 дел относительно истории 
татарского народа Удмуртии. Среди них есть дела по разрешению религиозных 
вопросов, государственные, общественные, судебные дела, дела по торговым 
и земельным вопросам, архивные дела личностного характера, вопросов 
строительства, метрические книги, фотографии и т.д. Для представления 
общей картины имеющихся документов было отобрано 36 дел общим объемом 
70 листов. Хронологически они охватывают период с 1798 по 1986 гг. Здесь 
особо следует выделить следующие фонды: фонд №4 «Ижевский оружейный и 
сталеделательный заводы, пос. Ижевский завод Сарапульского уезда Вятской 
губернии (1760–1917 гг.)». В  данном фонде по истории татар представлены такие 
дела, как «Разрешение на постройку мечети и назначении муллы в Ижевском 
оружейном заводе» (2  мая 1844 г.); «План-чертеж татарской мечети, построенной 
в Ижевском заводе (1846 г.)». Фонд №245 «Сарапульское духовное управление 
Вятской духовной консистории г. Сарапул Вятской губернии (18 в. – 1918 г.). 
Здесь имеются «Рапорт протоирея Василия Люперсольского о возможности 
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разрешения вести учителю Ефремову в Дургинской школе воскресные беседы 
на татарском языке» (12  июля 1890  г.); «Указ из дела об устройстве в городе 
Малмыже магометанской мечети» (7 августа 1901 г.); «Доклад из дела об 
устройстве в городе Малмыже магометанской мечети» (7 августа 1901 г.); 
«Выписка из слушания по делу об исключении из числа православных татарина 
деревни Наратовой Исенбаевской волости Сарапульского уезда Вятской 
губернии Гайнуллы Фаткуллина» (1905 г). Фонд №122 «Инспектор народных 
училищ Глазовского уезда, г. Глазов Вятской губернии (1869–1918 гг.), в числе 
дел которого «Ведомость о магометанских мектебэ и медресе в Глазовском 
уезде Вятской губернии за 1906–1907 учебный год»; «Статистические сведения 
о мусульманах по Глазовскому уезду за 1911 г.»; «Сведения о мектебах Гла-
зовского уезда Вятской губернии. 1911 г.» и др. 

В архиве имеются дела относительно жалоб и обвинений купцов Гла-
зовского уезда Ф.Касимова и Ф.Абашева; дела о ясачных татарах края; мет-
рические книги записи родившихся, бракосочетавшихся и разведенных по 
мечетям; сведения о состоянии Починочного русско-татарского училища; 
дела относительно национального мусульманского Шуро (Совета); различные 
сводки, сведения, постановления и т.д., касающиеся татарских школ (мектебов, 
медресе, училищ); протоколы собраний мусульман республики, положения, 
проекты учебных курсов для учителей, школ; дела, касающиеся введения нового 
татарского алфавита «Яналиф», проведения таких праздников, как Сабантуй, 
Курбан-Байрам в годы советской власти, работы издательства «Нашрият» и др. 

Среди отобранных дел имеются и фотографии. Это фотография здания 
мечети, построенной в 1855–1856 гг. на 4-й улице Татарской слободы; 
фотография делегатов II Съезда коммунистических организаций народов 
Востока (1919 г.); фотографии участников первого собрания женщин-
татарок и актива женщин-татарок (приблизительно 1921 г.); фотография, на 
которой запечатлена встреча старых большевиков – участников восстания и 
реконструкции ижевских оружейного и сталеделательного заводов; фотография 
Таипова Фазула Абдулловича – члена КПСС, участника февральской забас-
товки 1917 г. на Ижевском заводе, делегата II Всероссийского съезда 
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коммунистических организаций народов Востока; фотография группы учителей 
и учащихся татарской школы №20 г. Ижевска за 1939 г.; фотография, на ко-
торой представлен татарский драматург Туфан Миннуллин среди удмуртских 
писателей во время Дней советской литературы в Удмуртии.  

Особую ценность для исследователей представляют документы на араб-
ской графике. Значительную часть из них составляют метрические книги. Не-
ма ло сведений приведено о состоянии народного образования, о татарских 
населенных пунктах края, дел о распространении ислама среди населения. 
Документы периода советской власти позволяют сделать вывод о влиянии 
идеологии на верование народа. Все эти и другие факты позволяют взглянуть 
на жизнь татар Удмуртии в историческом ракурсе, проследить общую тенденцию 
развития культуры, образованности народа, выделить род занятий. Также 
эти и  другие документы, имеющиеся в архивах, совместно с материалами 
экспедиций, позволяют наметить план для дальнейших исследований в данном 
направлении.

Копии листов из дел снабжены подписями с указанием полных архивных 
данных. В конце альбома размещен список некоторых выявленных в го су дар-
ственном архиве Республики Удмуртия дел, в которых затронуты вопросы ис-
тории и культуры татар региона. 

 



Религия. 
Мечети. 
Медресе
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Религия. Мечети. Медресе

Разрешение на постройку мечети и назначении муллы в Ижевском оружейном заводе. 2 мая 1844 г.
Ф. 4. Оп. 1. Д. 536. Л. 1, 1 об., 2.



126

Религия. Мечети. Медресе

План-чертеж татарской мечети, построенной в Ижевском заводе. 1846 г. 
Ф. 4. Оп. 1. Д. 463. Л. 133.



127

Религия. Мечети. Медресе

Здание мечети, построенной в 1855–1856 гг. на 4-й улице Татарской слободы. Копия. 
Ф. 364. Оп. 1. Д. 92.     



128

Религия. Мечети. Медресе

Прошение учителя Дургинской крещено-татарской церковно-приходской школы Ильи Ефремова 
о распространении православной веры среди мусульман. 1890 г.
Ф. 245. Оп. 1. Д. 113. Л. 1, 1 об.



129

Религия. Мечети. Медресе

Рапорт протоирея Василия Люперсольского о возможности разрешения вести учителю Ефремову 
в Дургинской школе воскресные беседы на татарском языке. 12 июля 1890 г.
Ф. 245. Оп. 1. Д. 113. Л. 2, 2 об.



130

Религия. Мечети. Медресе

Указ из дела об устройстве в городе Малмыже магометанской мечети. 7 августа 1901 г.
Ф. 245. Оп. 1. Д. 2223. Л. 1, 1 об.



131

Религия. Мечети. Медресе

Доклад из дела об устройстве в городе 
Малмыже магометанской мечети. 
7 августа 1901 г.
Ф. 245. Оп. 1. Д. 2223. Л. 2.



132

Религия. Мечети. Медресе

Выписка из слушания по делу об исключении из числа православных татарина деревни Наратовой 
Исенбаевской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Гайнуллы Фаткуллина. 1905 г.
Ф. 245. Оп. 1. Д. 3553. Л. 1, 1 об. 



133

Религия. Мечети. Медресе

Обращение инспектора 
училища к директору 
народных училищ Вятской 
губернии. 1907 г.
Ф. 122. Оп. 1. Д. 24. Л. 1.



134

Религия. Мечети. Медресе

Ведомость о магометанских мектебэ 
и медресе в Глазовском уезде Вятской 
губернии за 1906–1907 учебный год. 
Ф. 122. Оп. 1. Д. 24. Л. 2.



135

Религия. Мечети. Медресе

Статистические сведения о мусульманах по Глазовскому уезду за 1911 г. 
Ф. 122. Оп. 1. Д. 35. Л. 2.



136

Религия. Мечети. Медресе

Статистические сведения о мусульманах по Глазовскому уезду за 1911 г. 
Ф. 122. Оп. 1. Д. 35. Л. 3.



137

Религия. Мечети. Медресе

Сведения о мектебах Глазовского уезда Вятской губернии. 1911 г.
Ф. 122. Оп. 1. Д. 33. Л. 5.



138

Религия. Мечети. Медресе

Сведения о мектебах Глазовского уезда Вятской губернии. 1911 г.
Ф. 122. Оп. 1. Д. 33. Л. 6.



139

Религия. Мечети. Медресе

Сводка сведений о мектебах в Глазовском уезде по опросным листам полученным от мулл. 1916 г. 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 1459. Л. 1, 1а.



140

Религия. Мечети. Медресе

Докладная записка 
заведующему внешкольным 
образованием Глазовского 
уезда от инспектора 
по народному образованию 
мусульман. 1917 г.
Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 5. Л. 1 об.



141

Религия. Мечети. Медресе

Докладная записка 
заведующему 
внешкольным 
образованием Глазовского 
уезда от инспектора по 
народному образованию 
мусульман. 1917 г.
Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 5. Л. 2.



142

Религия. Мечети. Медресе

Сообщение исполкома Глазовского уездного национального мусульманского Шуро (Совета) 
в Глазовскую уездную земскую управу об открытии съезда мусульман в городе Глазове. 
30 сентября 1917 г.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 155. Л. 218, 218 об.



143

Религия. Мечети. Медресе

Постановление съезда мусульман Сарапульского уезда Вятской губернии. 7 октября 1917 г.
Ф. 246. Оп. 1. Д. 133. Л. 5, 5 об.



144

Религия. Мечети. Медресе

Список мусульманских школ и учителей 
мусульман Глазовского уезда принятых 
на должности на 1919–1920 учебный год.
Ф. Р-202. Оп. 2. Д. 84. Л. 3 об.



145

Религия. Мечети. Медресе

Список учителей мусульман, 
поехавших в Малмыж на педагогические 
и ликвидаторские курсы. Май 1920 г. 
Ф. Р-202. Оп. 2. Д. 84. Л. 18.



146

Религия. Мечети. Медресе

Заявление уполномоченного 
мусульман города Глазова 
К. Ибрагимова с просьбой открыть 
в г. Глазове школу I ступени 
для мусульманских детей. 
18 октября 1920 г.
Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 259. Л. 5.



147

Религия. Мечети. Медресе

Протокол общего собрания мусульман г. Глазова от 18 октября 1920 г. 
Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 259. Л. 6, 6 об.



148

Религия. Мечети. Медресе

Список школьных 
работников мусульман, 
участников учительской 
конференции, 
организованной 
Глазовским отделом 
народного образования 
в д. Палагай  Ежевской 
волости Глазовского уезда. 
Январь 1921 г.
Ф. Р-202. Оп. 2. Д. 156. Л. 5.



149

Религия. Мечети. Медресе

Список учителей-мусульман, 
назначенных работать учителями 
в школы Глазовского уезда (по волостям) 
на 1920/1921 учебный год.
Ф. Р-202. Оп. 2. Д. 113. Л. 14.  



150

Религия. Мечети. Медресе

Список учителей-мусульман, назначенных работать учителями в школы Глазовского уезда 
(по волостям) на 1920/1921 учебный год.
Ф. Р-202. Оп. 2. Д. 113. Л. 14 об., 15 



151

Религия. Мечети. Медресе

Циркулярное письмо Вотского обкома ВКП(б) ероскомам партии о начале кампании по разоблачению 
классовой сущности религиозного праздника «Курбан-Байрам» среди татарского населения. Не 
ранее 25 апреля 1930 г. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1098. Л. 13. 



Государство. 
Управление. 

Общество



153

Государство. Управление. Общество

Лист из дела о рассмотрении жалобы Глазовского купца Фанзулы Касимова о битии его комиссаром 
полиции. 30 сентября 1798 г.
Ф. 126. Оп. 1. Д. 553. Л. 3, 3 об.



154

Государство. Управление. Общество

Лист из дела о рассмотрении 
жалобы Глазовского купца 
Фанзулы Касимова о битии его 
комиссаром полиции. 
30 сентября 1798 г.
Ф. 126. Оп. 1. Д. 553. Л. 5.



155

Государство. Управление. Общество

Лист из дела о рассмотрении жалобы 
Глазовского купца Фанзулы Касимова 
о битии его комиссаром полиции. 
30 сентября 1798 г.
Ф. 126. Оп. 1. Д. 553. Л. 6.



156

Государство. Управление. Общество

Лист из дела о самовольной расчистке 
под пашню леса ясашными татарами 
деревни Кырында Иж-Бобьинской 
волости. 10 июля 1815 г.
Ф. 212. Оп. 1. Д. 719. Л. 1.



157

Государство. Управление. Общество

Лист из дела о самовольной расчистке 
под пашню леса ясашными татарами 
деревни Кырында Иж-Бобьинской 
волости. 10 июля 1815 г.
Ф. 212. Оп. 1. Д. 719. Л. 3.



158

Государство. Управление. Общество

Лист из метрической книги записи родившихся, бракосочетавшихся, разведенных и умерших 
по мечети деревни Кестым за 1832 г.
Ф. 169. Оп. 1. Д. 11. Л. 2б-3.



159

Государство. Управление. Общество

Лист из метрической книги записи родившихся, бракосочетавшихся, разведенных и умерших 
по мечети деревни Кестым за 1832 г. Ф. 169. Оп. 1. Д. 11. Л. 4.



160

Государство. Управление. Общество

Лист из дела по обвинению Глазовского купца Файзуллы 
Бегашева Абашева в нарушении закона правительства. 
17 февраля 1891 г.
Ф. 88. Оп. 1. Д. 137. Л. 1, 1 об., 2.



161

Государство. Управление. Общество

Титульный лист метрической 
книги записи родившихся, 
бракосочетавшихся, разведенных 
и умерших по мечети деревни 
Иж-Бобья за 1897 г.
Ф. 169. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.



162

Государство. Управление. Общество

Лист из метрической книги записи 
родившихся, бракосочетавшихся, 
разведенных и умерших 
по мечети деревни Иж-Бобья 
за 1897 г.
Ф. 169. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.



163

Государство. Управление. Общество

Сведения о состоянии Починочного русско-
татарского училища за 1915 г.
Ф. 122. Оп. 1. Д. 91. Л. 1.



164

Государство. Управление. Общество

Постановление коллегии Глазовского уездного совета народного образования. 28 июня 1918 г.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 1459. Л. 36, 36 об.



165

Государство. Управление. Общество

Постановление коллегии Глазовского 
уездного совета народного 
образования. 28 июня 1918 г.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 1459. Л. 37.



166

Государство. Управление. Общество

Постановление коллегии Глазовского уездного совета народного образования. 28 июня 1918 г.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 1459. Л. 44, 44 об.



167

Государство. Управление. Общество

Здание татарской школы №2 г. Ижевска, построенное в 1918 г. на 5-й улице Татарской слободы. 
Ф. 364. Оп. 1. Д. 90.



168

Государство. Управление. Общество

Таипов Фазул Абдуллович – 
член КПСС с 1918 года, участник 
февральской забастовки 1917 г. 
на Ижевском заводе, 
делегат II Всероссийского съезда 
коммунистических организаций 
народов Востока.
Ф. 120. Оп. 1Ф. Д. 1213. 



169

Государство. Управление. Общество

Фотография делегатов II Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока. 
Ноябрь-декабрь 1919 г.
Ф. Р-1494. Оп. 1. Д. 9. Л. 1.



170

Государство. Управление. Общество

Проект учебного 
плана трехмесячных 
общеобразовательных 
татарских курсов для подготовки 
работников просвещения 
среди татарского населения 
Глазовского уезда. Июль 1920 г.
Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 173. Л. 3.



171

Государство. Управление. Общество

Положение курсов для подготовки 
работников просвещения среди 
отсталого татарского населения 
Глазовского уезда из самых 
трудовых масс татарского 
трудового народа. Июль 1920 г.
Ф. Р-202. Оп. 1. Д. 173. Л. 3 об.



172

Государство. Управление. Общество

Участники первого собрания женщин-татарок. Примерно 1921 г.
Ф. 120. Оп. 1Ф. Д. 1271. 



173

Государство. Управление. Общество

Актив женщин-татарок. Примерно 1921 г.
Ф. 120. Оп. 3Ф. Д. 689.



174

Государство. Управление. Общество

Сведения Можгинского уездного 
статистического бюро Вотской области 
о количестве деревень с татарским 
населением и другим национальностям 
по Можгинскому уезду. 1 декабря 1922 г.
Ф. 16. Оп. 1. Д. 253. Л. 3 об.



175

Государство. Управление. Общество

Письмо Вотского обкома РКП(б) в Татаро-башкирское бюро ЦК РКП(б) об организации 
при агитационно-пропагандистском отделе обкома партии мусульманского бюро для работы 
с мусульманским населением. 10 марта 1923 г.
Ф. 16. Оп. 1. Д. 398. Л. 16.



176

Государство. Управление. Общество

Список татарских деревень в Вотской 
автономной области. 10 марта 1923 г.
Ф. 16. Оп. 1. Д. 398. Л. 17.



177

Государство. Управление. Общество

Проект об организации татарского 
отделения при 6-ти месячных 
педагогических курсах в г. Ижевске. 1923 г.
Ф. Р-174. Оп. 1. Д. 248. Л. 1.



178

Государство. Управление. Общество

Сведения о состоянии татарских 
организаций в Вотской области. 
28 сентября 1924 г.
Ф. 16. Оп. 1. Д. 545. Л. 59.



179

Государство. Управление. Общество

Инструкция Татаро-башкирского бюро при ЦК РКП(б) о проведении кампании в поддержку татаро-
башкирского кооперативного издательства «Нашрият». Ноябрь 1924 г.
Ф. 44. Оп. 1. Д. 313. Л. 13-13 об.



180

Государство. Управление. Общество

Доклад Татаро-башкирского бюро при Сарапульском Окружном комитете РКП(б) об организации 
и деятельности бюро. 1924 г.
Ф. 44. Оп. 1. Д. 114. Л. 429–430  об.



181

Государство. Управление. Общество

Бланк общества нового 
татарского алфавита 
«Яналиф» для организации 
«Яналиф» при Ижевском 
заводе. 26 июня 1928 г.
Ф. Р-174. Оп. 1. Д. 953. Л. 1.
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Государство. Управление. Общество

Лист из протокола о переходе на новый 
тюркский алфавит. 1928 г.
Ф. Р-174. Оп. 1. Д. 953. Л. 2 об.
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Государство. Управление. Общество

Встреча старых большевиков – участников восстания и реконструкции ижевских оружейного и ста-
леделательного заводов. 1 ряд снизу, слева направо: Каримов Шакир; Титов Иван Александрович; 
Н. Ф. Туранов; А. Ф. Сорокин; М. П. Костицин; Спиридонов Сергей Андреевич; 2 ряд: М. С. Едомин; 
Таипов Фазул Абдуллович; Глухов Дмитрий Романович; Зархи-Будаков Яков Давыдович; А. В. Шу-
лепов; И. А. Осинцев. Конец 1930-х гг.
Ф. 120. Оп. 3Ф. Д. 3801. 
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Государство. Управление. Общество

План проведения интернационально-
спортивного праздника «Сабантуй» 
Татарским рабочим клубом в 1933 г.
Ф. 16. Оп. 1. Д. 1688. Л. 17.
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Государство. Управление. Общество

План проведения «Антиуразы» среди трудящихся-татар Вотской автономной области. 
Ф. 16. Оп. 1. Д. 1688. Л. 18, 19, 20
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Государство. Управление. Общество

Информация о внедрении татарского алфавита по Удмуртской автономной области. 
Апрель 1934 г.
Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 1433. Л. 2, 2 об.
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Государство. Управление. Общество

Здание татарской школы №20 г. Ижевска, построенное в 1935 г. Ф. 364. Оп. 1. Д. 91. 
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Государство. Управление. Общество

Группа учителей и учащихся татарской школы №20 г. Ижевска. Первый ряд слева направо: 
М.А.Каримова, А.К.Камалетдинов, Н.Бакиров, А.В.Бигашева. Второй ряд слева направо: 
М.Галиакберов, З.С.Баширова, Б.Вахитова, Л.Насибуллин, 6-й – М. Габдиков. 1939 г.
Ф. 634. Оп. 1. Д. 89. Л. 1.
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Государство. Управление. Общество

Фотография литературоведа З.А. Богомоловой и удмуртского поэта О. Поскребышева с группой 
татарских писателей в Дни советской литературы в Удмуртии, г. Ижевск. Слева направо: 
З.А. Богомолова, татарский драматург Туфан Миннуллин, крайний справа – О. Поскребышев. 
Декабрь 1986 г.
Ф. Р-1691. Оп. 1. Д. 309. Л. 1.
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ПЕРЕЧЕНЬ некоторых дел по истории и культуре 
татарского народа, выявленных 

в ГКУ «Центральный государственный архив 
Удмуртской Республики» 

1. Ф. 4. Оп. 1. Д. 345. Дело о постройке в Ижевских заводах мечети (1838–1946 гг.).
2. Ф. 4. Оп. 1. Д. 463. Дело о строительстве мечетей (1842–1846 гг.).
3. Ф. 4. Оп. 1. Д. 536. Дело о строительстве мечети и назначении Муллы (1844–

1863  гг.).
4. Ф. 5. Оп. 1. Д. 155. Сообщение исполкома Глазовского уездного национального 

мусульманского Шуро (Совета) в Глазовскую уездную земскую управу об открытии съезда 
мусульман в г. Глазове (30 сентября 1917 г.).

5. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1459. Письмо отдела народного образования Вятской губернской 
управы в Глазовскую уездную управу об участии в Уфимском съезде по вопросам 
инородческого образования и необходимости направления опросных листов со све-
дениями о мектебах Глазовского уезда (1918 г.).

6. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1459. Сводные сведения о мектебах в Глазовском уезде на 1916  г. 
(число мечетей, количество мектебов, учащихся в них, средства на содержание, 
продолжительность учебного года, распределение мектебов по числу мугаллимов).

7. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1459. Письмо Пермского окружного комиссариата по делам мусуль ман 
при Окружном Совете рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов в Глазовский 
уездный исполнительный комитет Совета рабочих, красноармейских и крестьянских 
депутатов об открытии летних двухмесячных педагогических и агитационных курсов для 
учителей башкиро-татарских школ в г. Перми (1918 г.).

8. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1459. Постановление коллегии Глазовского уездного совета 
народного образования от 28 июня 1918 г. №54 «О выдаче пособия учителям-мусульма-
нам, командируемым на двухмесячные педагогические мусульманские курсы в г. Пермь».

9. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1461. Материалы о развитии народного образования среди мусуль-
ман в уезде (1917–1918 гг.).
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10. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1578. Материалы об аренде помещения для народного начального 
училища в дер. Мусихино-Лем и о работе Мало-Венижской магометанской школы 1 ступе-
ни Святогорской волости (1917–1920 гг.).

11. Ф. 5. Оп. 2. Д. 171. Список лиц, временно принятых на должности учителей в му-
сульманские школы уезда (1917 г.).

12. Ф. 16. Оп. 1. Д. 253. Сведения Можгинского уездного статистического бюро Вот-
ской автономной области о количестве деревень с татарским населением по Можгинскому 
уезду (1 декабря 1922 г.).

13. Ф. 16. Оп. 1. Д. 253. Информация мусульманского бюро агитационно-про па ган-
дистского отдела Вотского обкома РКП(б) о работе среди татар Вотской автономной 
области (1923 г.).

14. Ф. 16. Оп. 1. Д. 398. Письмо Вотского обкома РКП(б) в Татаро-башкирское бюро 
ЦК РКП(б) об организации при агитационно-пропагандистском отделе  обкома партии 
мусульманского бюро для работы с мусульманским населением. Прилагается список 
татарских деревень Вотской автономной области (10 марта 1923 г.).

15. Ф. 16. Оп. 1. Д. 420. Сведения Вотского областного статистического бюро в бюро 
национальных меньшинств при областном отделе народного образования о деревнях 
с  татарским населением в уездах и волостях области (5 октября 1922 г.).

16. Ф. 16. Оп. 1. Д. 420. Информация мусульманского бюро агитационно-про па-
гандистского отдела Вотского обкома РКП(б) о работе среди рабочих-татар на Ижевских 
заводах (6 августа 1923 г.).

17. Ф. 16. Оп. 1. Д. 420. Протокол общего собрания граждан деревни Абдуль ме-
нево Малопургинской волости Ижевского уезда об открытии школы I ступени (7 октября 
1923  г.).

18. Ф. 16. Оп. 1. Д. 420. Протокол общего собрания рабочих-татар Ижевских заводов о 
ликвидации неграмотности, подписке на «Ижевскую правду» и газету на татарском языке 
«Эшче» («Рабочий»), Татарском рабочем клубе (12 октября 1923 г.).

19. Ф. 16. Оп. 1. Д. 420. Доклад татарской секции Вотского обкома РКП(б) о про-
деланной работе за период с апреля 1923 г. по март 1924 г.

20. Ф. 16. оп. 1. Д.420. Материалы о работе татарского бюро при агитационно-
пропагандистском отделе Вотского обкома ВКП(б) и протоколы собраний татар-рабочих 
(1923 г.).
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21. Ф. 16. Оп. 1. Д. 420. Отчет правления Татарского рабочего клуба г. Ижевска в 
Татаро-башкирскую секцию Вотского обкома РКП(б) о проделанной работе за период с 1 
июня по 1 ноября 1923 г. 

22. Ф. 16. Оп. 1. Д. 545. Информация татарской секции Вотского обкома ВКП(б) 
о  состоянии татарских селений, школ, библиотек Вотской автономной области. Ука зы-
вается, что на территории Вотской автономной области проживает около 27 тысяч человек 
татарской национальности (1924 г.).

23. Ф. 16. Оп. 1. Д. 545. Протокол беспартийной конференции татар Балезинской, 
Глазовской, Ягошурской волостей Вотской автономной области о текущем политическом 
моменте, сборе единого сельскохозяйственного налога, дне урожая (1924 г.).

24. Ф. 16. Оп. 1. Д. 545. Доклад таторганизатора Глазовского уездного комитета 
РКП(б) о проделанной работе за период с октября по ноябрь 1924 г.

25. Ф. 16. Оп. 1. Д. 553. Производственный план Татарского рабочего клуба на 
1924/1925 отчетный год.

26. Ф. 16. Оп. 1. Д. 553. Отчет татарской секции Вотского обкома РКП(б) о проделанной 
работе за период с 20 февраля по 1 апреля 1925 г.

27. Ф. 16. Оп. 1. Д. 553. Отчет волостного организатора татарок при облженотделе 
Вотского обкома РКП(б) об организационной работе среди татарок г. Ижевска за период 
с  1 января по 1 апреля 1925 г.

28. Ф. 16. Оп. 1. Д. 657. Список татарских культурных учреждений Вотской автономной 
области (1925 г.). 

29. Ф. 16. Оп. 1. Д. 822. Протоколы заседаний татарской секции Вотского обкома 
ВКП(б) о направлении татар в вузы, техникумы, ходе клубной работы, состоянии ан ти-
религиозной работы (1927 г.).

30. Ф. 16. Оп. 1. Д. 830. Отчет правления Ижевского татарского рабочего клуба за 
период с 17 сентября 1927 г. по 10 марта 1928 г.

31. Ф. 16. Оп. 1. Д. 920. Доклад Ижевского заводского районного комитета ВКП(б) 
о  работе среди рабочих национальных меньшинств на Ижевских заводах с января 1927 г. 
по январь 1928 г.

32. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1022. Список татарских деревень Глазовского уезда Вотской 
автономной области (1929 г.).
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33. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1022. Проект плана по введению нового тюркского латинизирован-
ного алфавита в культурно-просветительных учреждениях тюркских народностей Вотской 
автономной области на 1929/1930 и 1930/1931 гг.

34. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1688. Информация Вотского обкома ВКП(б) о художественной 
работе Татарского рабочего клуба по результатам проведенной проверки (1932 г.).

35. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1688. План проведения интернационально-спортивного праздника 
«Сабантуй» Татарским рабочим клубом в 1933 г.

36. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1688. План проведения «Антиуразы» среди трудящихся-татар 
Вотской автономной области (1933 г.).

37. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1716. Протокол совещания Союза писателей Удмуртской 
автономной области о создании бюро писателей-татар при организационном комитете 
Союза писателей (1933 г.).

38. Ф. 33. Оп. 1. Д. 7. Дело о невыполнении распоряжения урядника Салтыкова 
татарами д. Кестым (1882 г.).

39. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1а. Протокол учредительного собрания, посвященного созданию 
в  Удмуртской АССР Татарского общественного центра им. Мусы Джалиля (1989 г.).

40. Ф. 42. Оп. 1. Д. 4. Протокол I съезда татар Удмуртии об учреждении Татарского 
общественного центра, уставе, программе центра (доклад на татарском языке) (1991 г.).

41. Ф. 42. Оп. 1. Д. 20. Протокол II корылтая (съезда) татар Удмуртии о вопросах 
развития культурных ценностей татар, об организационной деятельности президиума 
Татарского общественного центра (30 октября 1993 г.).

42. Ф. 42. Оп. 1. Д. 4. Члены Президиума Татарского общественного центра Удмуртской 
Рес публики. Позитив (9 ноября 1993 г.).

43. Ф. 42. Оп. 1. Д. 49. Список районов Удмуртской Республики с компактным про-
живанием татар (1989 г.).

44. Ф. 44. Оп. 1. Д. 114. Доклад Татаро-башкирского бюро при Сарапульском 
окружкоме РКП(б) об организации и деятельности бюро (1924 г.).

45. Ф. 44. Оп. 1. Д. 313. Инструкция Татаро-башкирского бюро при ЦК РКП(б) о про-
ведении кампании в поддержку татаро-башкирского кооперативного издательства «Наш-
рият» (1924 г.).

46. Ф. 44. Оп. 1. Д. 317. Информация Красноярского райкома РКП(б) Сарапульского 
округа в Сарапульский окружком партии об участии женщин татаро-башкирской на-
циональности в общественной работе (1925 г.).
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47. Ф. 44. Оп. 1. Д. 317. Информационный отчет Сарапульского окружкома РКП(б) 
в  Уральский обком партии о работе среди татаро-башкирского населения (1925 г.).

48. Ф. 44. Оп. 1. Д. 318. Сведения Сарапульского окружного статистического бюро 
в Сарапульский окружком РКП(б) о количестве удмуртских, татаро-башкирских хозяйств 
и населения в Бикбардинском, Камбарском, Красноярском, Рябковском районах Са ра-
пульского округа (1924 г.).

49. Ф. 44. Оп. 1. Д. 941. Протокол совещания комиссии по работе с нацменьшинствами 
при агитационно-пропагандистском отделе Сарапульского окружкома ВКП(б) о работе 
среди татаро-башкирского населения (1928 г.).

50. Ф. 44. Оп. 1. Д. 114. Сведения на кандидатов и членов Сарапульской окружной 
организации РКП(б) татаро-башкирской национальности (13 сентября 1924 г.).

51. Ф. 44. Оп. 1. д. 315. Отчет бюро национальных меньшинств при Сарапульском 
окружном отделе народного образования (окроно) Всероссийскому съезду татаро-баш-
кирских работников просвещения о работе школ, детдомов, культурно-просвети тельных 
учреждений в национальных районах (1924 г.).

52. Ф. 44. Оп. 1. Д. 315. Доклад татаро-башкирского бюро Сарапульского окружкома 
РКП(б) о своей деятельности в 1924 г.

53. Ф. 4. Оп. 1. Д. 311. Письмо Уральского обкома РКП(б) Сарапульскому окружкому 
партии о неудовлетворительной работе среди татар и башкир в Сарапульском округе (25 
августа 1924 г.).

54. Ф. 44. Оп. 1. Д. 319. Список татаро-башкирских деревень Красноярского района 
Сарапульского округа (9 октября 1924 г.).

55. Ф. 44. Оп. 1. Д. 318. Сведения о количестве удмуртских, татарских, башкирских 
хозяйств и населения в 4 районах Сарапульского округа (3 декабря 1924 г.).

56. Ф. 44. Оп. 1. Д. 320. Сведения Сарапульского окружкома партии в Уральский 
обком РКП(б) о количестве татар и башкир, избранных в Советы на выборах 1924–1925  гг. 
по Сарапульскому округу Уральской области.

57. Ф. 44. Оп. 1. Д. 953. Циркулярное письмо агитационно-пропагандистского отдела 
Сарапульского окружкома ВКП(б) райкомам партии Сарапульского округа о проведении 
агитационной кампании среди татар и башкир с целью успешного сбора средств на 
строительство самолета «Урак Чукеч» («Серп и молот») им. И.В. Сталина (1927 г.).

58. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1046. Сводка о количестве неграмотного населения среди татар, 
башкир, марийцев, удмуртов Сарапульского округа на 1927–1928 г.
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59. Ф. 44. Оп. 1. Д. 941. Информация Сарапульского окружкома ВКП(б) о количестве 
просветительных учреждений татар, башкир, удмуртов, марийцев, проживающих в Са-
рапульском округе (избы-читальни, библиотеки, красные уголки, кружки) (1927 г.).

60. Ф. 44. Оп. 1. Д. 941. Информация Сарапульского окружкома ВКП(б) о количестве 
школьных и дошкольных учреждений, обслуживающих татар, башкир, удмуртов, марий-
цев Сарапульского округа (общее количество татаро-башкирского населения, детей 
школьного возраста, школ-семилеток, школ I ступени, школьных работников, детских 
садов, ясель) (1927 г.).

61. Ф. 80. Оп. 1. Д. 104. Ведомости о заштатных церковнослужителях и сиротствую-
щих, о числе крещёных язычников, магометан и евреев в приходе церкви за 1882 год.

62. Ф. 86. Оп. 1. Д. 22. Список мулл Елабужского, Слободского, Малмыжского, Са-
рапульского, Уржумского уездов Вятской губернии, которые могут без затруднения 
в  исполнении своих обязанностей, присутствовать в судебных учреждениях при при-
ведении к присяге лиц магометанского исповедания (28 декабря 1876 г.).

63. Ф. 94. Оп. 1. Д. 616. По рассмотрению приговора селенного схода деревни 
Засековской, Ежовской волости за 31 марта 1913 года об уступке усадебной земли 1200 
квадратных саженей под постройку русско-магометанского начального училища.

64. Ф. 96. Оп. 1. Д. 195. Донесения земских начальников председателю Глазовского 
Уездного съезда об отношении мусульман к войне с Турцией, пожертвованиях на воз-
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67. Ф. 120. Оп. 1Ф. Д. 5699. Участники татарского национального праздника «Са-
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желании окрестить своих детей (1838–1843 гг.).
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95. Ф. 245. Оп. 2. Д. 485. Дело о постройке мечети в деревне Старой-Смайле Мал-
мыжского уезда (1893 г.).
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117. Ф. Р-174. Оп. 1. Д. 248. Отчет мусульманской библиотеки г. Ижевска за июнь, 
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1920 г.

142. Ф. 245. Оп. 1. Д. 2222. Дело о переходе в мусульманство крещеных татар села 
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инструктором мусульманских школ Глазовского уезда Вятской губернии (6 апреля 1918 г.).

154. Ф. Р-962. Оп. 1. Д. 1. Список вотских и вотско-татарских селений Уфимской 
губернии для рассылки газеты «Гудыри» (26 апреля 1920 г.).

155. Ф. Р-1105. Оп. 1. Д. 1770. Информация президента Татарского общественного 
центра имени Мусы Джалиля М.В. Гаратуева министру культуры Удмуртской АССР 
А.П. Сидоровой «О некоторых проблемах развития культуры татарского населения, 
проживающего в Удмуртии» (1991 г.).

156. Ф. Р-1105. Оп. 1. Д. 1770. Резолюция пленума Татарского общественного центра 
Удмуртии (ТОЦ-Удм.) по вопросам культурного развития татарского населения республики 
(1991 г.).

157. Ф. Р-1105. Оп. 1. Д. 1770. «Резолюция Ижевского городского собрания пред-
ставителей татар о проблемах татар, проживающих в г. Ижевске», принятая 25 января 
1992 г.

158. Ф. Р-1105. Оп. 1. Д. 1770. Письмо министра культуры Удмуртской АССР 
А.П. Сидоровой председателю исполнительно-распорядительного органа Ленинского 
района г. Ижевска С.В. Протозанову о возможности передачи здания кинотеатра 
«Спартак» Татарскому общественному центру для проведения работы по сохранению 
и развитию национальной культуры и искусства, повышению культурного уровня и со-
циальной активности населения татарской национальности (30 марта 1992 г.).

159. Ф. Р-1105. Оп. 1. Д. 1770. Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Татарстан и Удмуртской Республикой, опубликованный в газете «Удмуртская правда» 
26  июня 1992 г.

160. Ф. Р-1105. Оп. 1. Д. 1770. Смета расходов на организацию библиотеки по 
пропаганде татарской литературы на базе библиотеки им. А.С. Пушкина в г. Ижевске за 
1993–1994 гг.
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161. Ф. Р-1105. Оп. 1. Д. 1770. Резолюция II корылтая татар Удмуртии о политической 
позиции Татарского общественного центра Удмуртии, о создании системы воспитания 
и  обучения детей татарской национальности, по вопросам развития культурных ценностей 
татар, об организационной деятельности президиума ТОЦ – Удм. (30 октября 1993 г.).

162. Ф. Р-1105. Оп. 1. Д. 1770. Программа деятельности по сохранению и развитию 
татарской национальной культуры на территории Удмуртской Республики на 1994–1995 
гг., подготовленная Министерством культуры Удмуртской Республики.

163. Ф. Р-1105. Оп. 1. Д. 1770. Рабочий план Татарского общественного центра 
Удмуртии с сентября 1993 г. по сентябрь 1994 г.

164. Ф. Р-1494. Оп. 1. Д. 1. Отпускной билет Таипова Фазульяна, ученика 4 класса 
Чистопольского высшего начального училища, выданный для поездки в Воткинский завод 
Сарапульского уезда Вятской губернии (30 апреля 1915 г.).

165. Ф. Р-1494. Оп. 1. Д. 9. Фотография делегатов II Всероссийского съезда ком-
мунистических организаций народов Востока (1919 г.).

166. Ф. Р-1494. Оп. 1. Д. 6. Воспоминания Ф.А. Таипова о Мусе Джалиле (26 января 
1965 г.).

167. Ф. Р-1494. Оп. 1. Д. 1. Автобиография-воспоминание Таипова Фазулы Аб-
дул ловича, 1895 г. рождения, сына муллы, участника Гражданской войны, делегата 
II  Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока, инструктора 
Центрального татаро-башкирского бюро при агитационно-пропагандистском отделе 
ЦК  ВКП (б), председателя Ждановского райсовета г. Ижевска, персонального пенсионера 
союзного значения. Автобиография охватывает период с 1910 по 1966 гг. 

168. Ф. Р-1691. Оп. 1. Д. 309. Фотография литературоведа З.А. Богомоловой и уд-
муртского поэта О. Поскребышева с группой татарских писателей в Дни советской ли-
тературы в Удмуртии, г. Ижевск (1986 г.).

169. Ф. Р-1760. Оп. 1. Д. 74. Документы о создании и деятельности Союза татарской 
молодежи Удмуртской Республики «Иман» (устав, свидетельство, программа, сметы, 
планы, отчеты) (1994–1996 г.).

170. Ф. Р-1802. Оп. 1. Д. 44. Устав общественной организации «Центр татарской 
культуры Удмуртской Республики «ЙОЛДЫЗ» (1996 г.).
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