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Аннотация 

В статье представлен анализ историографических источников истории города Зеле-

нодольска Республики Татарстан с 60-х по 90-е годы XX в. Определен круг авторов, 

сделавших наиболее заметный вклад в городское историописание, показана эволюция 

исследовательских подходов к освещению событий 1860–1950-х годов. Автор предла-

гает периодизацию региональной историографии, выделяет характерные особенности 

советского (1960–1980-е годы) и постсоветского (1990–2010-е годы) периодов, дает ха-

рактеристику наиболее значимым историографическим источникам. Кроме того, обо-

значены основные вопросы региональной истории, изучаемые специалистами, затронута 

проблема мифологизации местной истории в ряде сочинений. Статья может быть по-

лезна для историков, краеведов, учителей, преподавателей и студентов, а также для 

всех интересующихся историей населенных пунктов Республики Татарстан. 
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В современной исторической науке значительно возрос интерес к истории 

малых социальных общностей и пространств. Поворот от «макроистории» 

к «микроистории» привел к тому, что сфера исторических исследований стала 

включать в себя так называемую локальную историю, которая вплоть до не-

давнего времени была предметом изучения непрофессиональных историков. 

В наши дни наметилась тенденция к изучению провинциальных городов, дере-

вень и сел с помощью современных методов исторического исследования 

и в рамках новых направлений исторической науки. 

Такая картина характерна и для малых городов Республики Татарстан. 

Местными исследователями были собраны обширные коллекции разнообразных 

исторических источников, а имевшиеся в них свидетельства систематизированы 

и представлены в региональной исторической литературе. Особый интерес для 

исследователя представляет историография истории Зеленодольска, получившего 

городской статус в первые десятилетия советской власти и не имевшего предше-

ствовавшей историографической традиции. За время существования города было 

написано большое количество работ, как обобщающих, так и посвященных от-

дельным аспектам городской истории. Одна из задач современного историка – 
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проанализировать накопленный предшественниками материал с целью систе-

матизации имеющегося знания и проектирования путей решения историогра-

фических проблем. Таким образом, изучение историографических источников 

по истории г. Зеленодольска представляется актуальным и интересным. 

Всю имеющуюся региональную историографию Зеленодольска можно 

условно разделить на советскую (1960–1990 гг.) и постсоветскую (с 1991 г.). 

Характерная особенность обоих периодов заключается в том, что абсолютное 

большинство имеющихся в распоряжении исследователя историографических 

источником являются источниками социально ориентированного историописа-

ния. Изучение вопросов местной истории долгое время было уделом непрофес-

сиональных историков, людей без специального образования. 

Первой формой исторического сочинения советского периода являются ту-

ристическая и краеведческая брошюры. Отправной точкой городского исто-

риописания можно считать брошюру Д.А. Карягина «По городам Советской 

Татарии. Зеленодольск», изданную в 1960 г. [1]. Она является первой в серии 

туристических брошюр для школьников, подготовленных Татарским книжным 

издательством и Детской республиканской туристической станцией, в которую, 

помимо Зеленодольска, вошли также Елабуга и Чистополь. Время издания 

брошюры не случайно: двумя годами ранее Зеленодольск был выведен из со-

става Юдинского района ТАССР с образованием нового, Зеленодольского рай-

она – таким образом, статус райцентра позволил «обзавестись» собственной 

историей. Кроме того, издание этой брошюры было обусловлено подготовкой 

к празднованию первого в истории города масштабного юбилея – 30-летия 

со дня получения городского статуса. Характер брошюры как туристическо-

краеведческой отразился на ее содержании. Текст адаптирован для детской ауди-

тории и построен в рамках четырехдневной экскурсии группы казанских школь-

ников в Зеленодольск. Повествование ведется от третьего лица, школьники 

встречаются с известными в городе людьми, которые рассказывают им о про-

мышленных достижениях, личных успехах, статистических данных. В такой 

форме представлен и очерк истории города, в основу которого легли исследо-

вания Григория Васильевича Корсакова (1899–1981) – выпускника Казанского 

учительского института, историка, краеведа, долгое время, с 1927 по 1960 г., 

занимавшего должность директора школы № 1 г. Зеленодольска. Вторая глава 

брошюры под названием «Прошлое города» начинается так: «Пенсионер Гри-

горий Васильевич Корсаков приветливо встретил ребят в своем саду. И старо-

жил неторопливо начинает свой рассказ…» [1, с. 7]. 

Текст второй главы рассматриваемой брошюры, занимающий всего шесть 

страниц, встречается и в других работах, гораздо более объемных. На его основе 

Г.В. Корсаковым написан очерк «Город-сад на Волге…» (1966) [2], включен-

ный позднее в книгу «Зеленодольску – полвека» (1982) [3] со значительными 

добавлениями; на его же основе написан один из разделов брошюры «Зелено-

дольск в юбилейном году» (1972) [4], авторский коллектив которой не указан. 

Г.В. Корсаков в своих работах опирается на доступные ему источники, прежде 

всего на воспоминания городских старожилов, в меньшей степени – на архив-

ные документы и материалы СМИ. Верхней хронологической границей иссле-

дований Корсакова во всех случаях является 1945 г., нижняя же варьируется 
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от середины 1860-х годов в ранних работах до 1802 г. Это связано с попытками 

автора установить точку отсчета событий городской истории, что будет более 

подробно рассмотрено далее. Период с 1945 г. в советской историографии не 

рассматривается как исторический. Так, текст, посвященный этому периоду в 

книге «Зеленодольску – полвека» написан не самим Г.В. Корсаковым, а кол-

лективом авторов – корреспондентов местной газеты «Зеленодольская правда». 

Указанным работам свойственен описательный подход к событиям городской 

истории, сопровождающийся подробными статистическими сведениями о разви-

тии региональной промышленности и сельского хозяйства. Такой подход харак-

терен для историко-краеведческой литературы ТАССР 60–80-х годов XX в. 

Варьирование нижней границы исследований Корсакова связано с его по-

пытками ответить на вопрос, с какого времени нужно вести отсчет лет в исто-

рии поселений на месте города. В работе «По городам Советской Татарии…» 

автор утверждает, что в качестве точки отсчета необходимо принять 1865 г. – 

год основания выселка Кабачищи, давшего впоследствии название Кабачищен-

скому затону [1, с. 7]. В более поздних работах он сдвигает границу до 1802 г. 

В этом году, согласно Корсакову, в 20 км северо-западнее Волги солдатами, 

получившими бессрочный отпуск, был создан новый населенный пункт под 

названием Большие Параты, который он считает предшественником города [3, 

с. 10]. Данная точка зрения была весьма популярна в историко-краеведческой 

литературе и не встречала опровержений вплоть до 2000-х годов. 

Еще одно предположение Корсакова, надолго утвердившееся в историо-

графии, – это гипотеза о происхождении топонимов Паратск и Кабачищи, по-

селков, из которых впоследствии вырос город. Как пишет Григорий Василье-

вич, исходный топоним Параты происходит от слова «парад», конечный со-

гласный в котором был оглушен затем марийскими говорами. Парады, по мне-

нию автора, проводили по праздникам упомянутые солдаты, основавшие де-

ревню [3, с. 10]. Название выселка Кабачищи было получено из-за кабака или 

кабаков, построенных недалеко от выселка и волжской переправы. Эти обосно-

вания активно перенимались другими авторами; например, они вошли в текст 

популярного туристического путеводителя «По городам Татарии» Р.М. Саби-

рова, вышедшего в 1976 г. [5]. 

В центре внимания Г.В. Корсакова оказываются события городской исто-

рии между Первой русской революцией (1905–1907 гг.) и началом Великой 

Отечественной войны. Автор рассматривает события трех революций и Граж-

данской войны через призму борьбы рабочих местных заводов за улучшение 

невыносимых условий труда. Одной из главных причин поддержки местным 

населением власти большевиков Корсаков считает материальную помощь, ока-

занную трудящимся советским правительством в 1917–1918 гг., отмечая при 

этом сознательность местного пролетариата. Григорий Васильевич обращает 

внимание читателя на то, что местные рабочие сыграли большую роль в обо-

роне Свияжского (Романовского) моста, а также в освобождении Казани от ар-

мии Комитета членов Учредительного собрания летом 1918 г., хотя события 

строительства моста в 1911–1913 гг. практически игнорирует. Период после 

Гражданской войны рассматривается Г.В. Корсаковым сквозь историю город-

ских предприятий: прежде всего заводов им. Горького и им. Серго, фанерного 
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завода и др. Развитие городской инфраструктуры, улучшение условий жизни го-

рожан историк демонстрирует при помощи статистического материала, создавая 

картину поступательного развития, прерванного Великой Отечественной вой-

ной. Повествуя о войне, автор отодвигает события городской истории на второй 

план, уделяя внимание вкладу горожан и городских предприятий в дело помо-

щи фронту. Таким образом, в работах Г.В. Корсакова нет четко обозначенного 

объекта и предмета исследования: автор повествует о том, что, по его мнению, 

значимо и интересно для читателей в связи с конкретным историческим перио-

дом. Данный подход характеризует работы Корсакова не столько как строго 

научные, сколько как историко-публицистические, которые не могли в полной 

мере удовлетворить интерес к истории города и со стороны историков, и со 

стороны читателей. 

Попытки более подробно изучить события истории города и района пред-

принимались и предпринимаются в постсоветской историографии. В этот пе-

риод значительно выросло число исследователей, занимающихся решением ис-

торико-краеведческих проблем, расширяется спектр изучаемых ими тем, исполь-

зуются новые методы, вовлекаются новые исторические источники. Для исто-

риографии данного этапа также характерна репрезентация истории города через 

историю его предприятий и учреждений, в число которых были включены, по-

мимо градообразующих, предприятия легкой промышленности, инфраструктуры 

и др. Было издано несколько обобщающих работ к юбилейным датам. Появля-

ется отдельное направление исследований – история поселений Зеленодольского 

района, признанным специалистом в котором стал историк Николай Георгие-

вич Коклюгин (1921–2009), автор многочисленных статей в местных газетах, 

книги «Нижние Вязовые. История рабочего поселка», редактор портала «Рома-

новский мост». 

Всплеск интереса к истории города происходит в 1997 г., в канун праздно-

вания 65-летия со дня присвоения городского статуса. К этой дате было при-

урочено издание двух книг по истории городских предприятий («Заводу – 

100 лет» (1996) [6], «Завод имени Серго: 100 лет в строю» (1998) [7])
1
 и одной 

об истории города («Город, в котором мы живем» (1997) [8]). Кроме того, в но-

ябре того же года вышел тематический номер журнала «Казань» (1997, № 7), 

посвященный прошлому и настоящему Зеленодольска. Авторы публикаций, 

среди которых Г. Мюллер, Н. Коклюгин, Ю. Ветлугин, знакомили читателя 

с новыми фактами городской истории, выдвигали новые версии и гипотезы, 

которые подготовили почву для дальнейших дискуссий. Так, в статье «Истоки 

зеленодольской земли. Очерки краеведа» Н.Г. Коклюгиным была высказана 

гипотеза, согласно которой топоним Параты является финно-угорским по про-

исхождению; ссылаясь на профессора Марийского государственного универси-

тета И.С. Галкина, исследователь переводит это слово как «речной приток» 

[9, с. 42]. Поселок Кабачище, по его мнению, получил свое название от Каба-

чищенской поляны, этимология названия которой не раскрывается; версию 

своего предшественника – Н.И. Корсакова – о происхождении топонима Каба-

чищи от слова «кабак» Коклюгин подверг критике, заметив, что открывать кабак 

                                                      
1
 Подробнее будут рассмотрены далее. 
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в глуши, в выселке численностью несколько десятков человек не имело смысла 

[10]. Помимо этого, внимание Николая Георгиевича привлекло происхождение 

топонима Гари – еще одного населенного пункта, вошедшего позднее в состав 

Зеленодольска; по версии исследователя оно было связано с «видом местно-

сти» – очевидно, имелась в виду местность, не покрытая лесом после сильных 

лесных пожаров. Он также отмечает, что выселок Гари был основан в 1820 г. 

крестьянами села Верхние Вязовые [9, с. 45]. Авторы публикаций указанного 

выпуска журнала признают большую роль иностранного капитала (прежде всего 

французского и американского) в социально-экономическом развитии края. 

Так, значительное внимание в журнале уделено истории Волго-Вишерского ак-

ционерного общества, занимавшегося строительством железоделательного за-

вода, а также спичечного завода Ропса, роль и значение которого в местных 

процессах так и остались нераскрытыми. 

В это же время начинаются дискуссии о возрасте города, пик которых 

пришелся на середину 2000-х годов. В упомянутой статье Н.Г. Коклюгина «Ис-

токи зеленодольской земли…» указываются три возможные точки отсчета го-

родской истории. Первая – 1802 г. – связана с основанием пахотными солдата-

ми-однодворцами деревни Машавки выселка Русские Параты. Вторая – 

1820 г. – приурочена к основанию выселка Гари. Третья – 1865 г. – является 

датой фактического признания выселка Кабачищи и его упоминания в «Списке 

населенных мест Казанского уезда с кратким их описанием» И.А. Износкова [9, 

с. 44]. Исследователями высказывались и другие предположения, «удревняю-

щие» историю Зеленодольска. Так, В.А. Федотов утверждал, что датой начала 

истории города и района можно считать 1719 г. – именно тогда началась заго-

товка корабельного леса для Казанского адмиралтейства на месте нынешнего 

Зеленодольска [11, с. 57]. Согласно историку Г.А. Мюллеру, торговля с Волж-

ской Булгарией в районе нынешнего Романовского моста велась еще во времена 

Владимира Святославича в XI в. [12, с. 29], что делает историю края еще древ-

нее. Дискуссии привели к тому, что в 2007 г. Зеленодольск справил не 75-

летие, а 205-летие: в качестве начала городской истории был признан год осно-

вания Русских Парат. Впрочем, уже со следующего года местные власти вер-

нулись к отсчету лет с момента обретения городского статуса в 1932 г. [13]. 

В имеющихся историографических источниках начиная со второй половины 

90-х годов XX в. отчетливо прослеживается тенденция к более активному при-

влечению архивных публикаций районных газет: «Зеленодольский рабочий», 

«Зеленодольская правда», «Машиностроитель». В 2002 г. к очередному юби-

лею города редакция газеты «Зеленодольская правда» подготовила и издала 

сборник «Город мой любимый: 70-летию Зеленодольска посвящается» [14], 

включающий в себя архивные материалы газеты с 1929 по 1997 г. Данная под-

борка весьма интересна, хотя и не претендует на создание полновесной факто-

графической истории рождения и развития города [14, с. 3]. Представленные 

в сборнике материалы размещены в проблемно-хронологическом порядке и ил-

люстрируют развитие городской инфраструктуры, социальную историю Зелено-

дольска, особенности повседневной жизни горожан. В издании также представ-

лены синхронные справочные и биографические материалы, дополняющие архив-

ные тексты. Сборник призван демонстрировать позитивную динамику развития 
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городской среды, но при этом включает в себя и критические публикации, ха-

рактеризующие проблемы, с которыми сталкивались новоиспеченные горо-

жане, прежде всего промышленные рабочие. Особое внимание составители уде-

лили публикациям, описывающим организацию досуга горожан в 30–80-е годы 

XX в. На сегодняшний день эта книга по-прежнему представляет большой ин-

терес для исследователей социальной истории малых городов, а также остается 

единственным археографическим по содержанию изданием по истории города 

и района. 

В 2005 г. в издательстве «По городам и весям» вышла книга «Мы – вол-

жане! (Из прошлого и настоящего города Зеленодольска и Зеленодольского 

района Республики Татарстан)» [15]. Над книгой работал авторский коллектив, 

куда вошли не только местные специалисты, но и казанские ученые: Е.В. Ли-

паков, Д.В. Давыдов и др. Авторами подробно изложена история поселений на 

территории современного Зеленодольского района, прежде всего Свияжска. 

Книга состоит из нескольких глав, которые практически не взаимосвязаны 

между собой, весьма отличаются по стилю написания, а также по используе-

мым подходам к исследованию и отбору источников. Так, например, Н.Г. Ко-

клюгин, автор глав «Чугунка» и «Романовский мост», обосновывает тезис о ве-

дущей роли железной дороги в процессе складывания будущего города и его со-

циально-экономического развития. Он подробно описывает обстоятельства 

строительства, опираясь на архивные документы и газетные публикации. Однако 

уже в следующих главах, написанных Д.В. Давыдовым, роль железной дороги 

в дальнейшей истории города не рассматривается, а сам автор переключает 

внимание читателя на другие темы и аспекты. В книге «Мы – волжане» Д.В. Да-

выдов является автором нескольких глав: «В огне гражданской…», «Голод в Зе-

ленодольском районе», «В годы великих строек…», «Эти бурные тридца-

тые…». Он рассматривает события локальной истории в контексте общерос-

сийских процессов 1918–1940 гг., проводит между ними параллели. С помощью 

газетных публикаций исследователь реконструирует бытовые условия рабочих 

местных предприятий, а при реконструкции повседневной жизни села опирается 

преимущественно на архивные документы. Историк отмечает низкий уровень 

жизни населения, прежде всего сельского, стимулирующий к переезду в город, 

что, по его мнению, являлось главным фактором роста численности образован-

ного на месте Кабачищ рабочего поселка, преобразованного затем в город. 

Д.В. Давыдов продолжает исследования социальной истории города в других ра-

ботах. В частности, статья «Срочно созвать заседание крестных отцов…» (2016) 

посвящена поиску и внедрению новых методов организационно-воспитательной 

работы среди местных жителей, в особенности практике коммунистических 

крестин [16]. Автор приходит к выводу, что проводимые местными комсомоль-

скими органами мероприятия сталкивались с инертностью масс, а потому мало 

влияли на становление «человека будущего». 

Важной группой историографических источников являются работы, рассмат-

ривающие прошлое и настоящее городских предприятий и учреждений. Такие 

работы начинают издаваться еще в середине 90-х годов XX в. Первым подобным 

изданием стала уже упомянутая нами книга-альбом, опубликованная в 1996 г. и 

посвященная столетию Завода им. А.М. Горького [6]. Работой по созданию книги 
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руководил Е.И. Тиховнин – ветеран войны, долгое время проработавший на за-

воде, а к моменту написания книги руководивший заводским музеем. Это издание 

представляет собой не столько историческое, сколько историко-статистическое 

сочинение, охватывающее период с 1895 по 90-е годы XIX в. и содержащее све-

дения о выпускаемой заводом продукции в различные периоды, а также пере-

числяющее основные вехи заводской биографии. В таком же ключе написана 

книга «Завод имени Серго: 100 лет в строю» [7], посвященная трудовому пути 

завода и его коллективу и имевшая два издания – в 1998 и 2003 г. В отличие от 

предыдущей работы, в ней используются не только статистические сводки, но 

и воспоминания работников завода и публикации заводской газеты «Машино-

строитель». Книга разбита на главы по хронологическому принципу в соответ-

ствии с основными этапами развития предприятия. В главах приведены раз-

личные сведения, касающиеся истории завода: от производственных показате-

лей и достижений до особенностей организации досуга работников и их быта. 

Особое внимание уделено биографическим очеркам директоров заводов, пере-

довиков производства и их вкладу в развитие предприятия. Авторский коллек-

тив, работавший над книгой, состоит из ветеранов завода. В него вошли 

А.И. Зыкин, К.В. Костюшин, М.С. Лимарев и А.И. Сабанцев. 

Вопросам снабжения города хлебом посвящена книга «Зеленодольский 

хлеб» (2000) [17], охватывающая период с 20 по 90-е годы XX в. Несмотря на 

то что книга была создана по инициативе Зеленодольского хлебозавода, она 

не стала очередной «летописью» предприятия, а рассматривала отдельный ас-

пект городской жизни. Автором выступил журналист А.В. Субботкин. 

Значительный интерес для исследователя может представлять работа 

Н.А. Орининской «Впереди – дорога…» [18], которая была издана в 2002 г. 

в честь 50-летия Зеленодольского пассажирского автотранспортного предприя-

тия. Автор – член Союза журналистов РТ – представила историю развития 

предприятия через серию интервью с его работниками разных лет. В данной 

работе охватывается период с 1952 по 2002 г. В число интервьюированных лиц 

вошли директора предприятия, руководители парткомов, представители рабо-

чих династий и рядовые работники. Каждый из них рассказывает о начале сво-

его рабочего пути на предприятии, об образовании, об условиях работы, о лю-

дях, оказавших особое влияние, попутно сообщая весьма много об устройстве 

городской жизни в целом. Автор практически не комментирует ответы опро-

шенных, не характеризует их достоверность, однако сравнивает полученные от 

них сведения, уточняя их у других героев книги по ходу повествования. Хотя 

эта книга не может считаться исторической, содержащиеся в ней сведения мо-

гут быть полезны исследователям, занимающимся проблемами социальной и 

гендерной истории 50–90-х годов XX в. 

Одним из наиболее заметных исследователей местной истории является 

Владимир Арсеньевич Федотов (1933–2011). Его литературное наследие насчи-

тывает несколько десятков книг. В.А. Федотов затрагивает различную проблема-

тику городской истории: от вклада зеленодольцев в дело победы в Великой Оте-

чественной войне [19] до особенностей формирования городской среды [11]; от 

составления хроник становления городских учреждений до развития городского 

футбола [20], исследуя тем самым вопросы социальной истории. Автор использует 
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в своих работах широкий спектр исторических источников: воспоминания, ин-

тервью, архивные документы, материалы печати, карты и схемы. Основными 

предметами исследования работ В.А. Федотова являются процессы историче-

ского развития городской среды, а также организация досуга горожан в раз-

личные периоды истории города. В.А. Федотов, в отличие от Н.Г. Коклюгина, 

считает главным фактором становления города его близость к затону, вокруг 

которого постепенно сформировались судоремонтные мастерские, ставшие 

градообразующим предприятием (ныне – Зеленодольский завод им. А.М. Горь-

кого). Говоря о становлении и развитии города, Федотов оперирует не офици-

альными названиями городских районов и поселений, а теми, которые исполь-

зовали в повседневной жизни сами горожане, объясняя их происхождение и 

значение для местных жителей. Историк констатирует, что ведущую роль в 

организации досуга трудящихся брали на себя предприятия, зачастую привле-

кая к общественной работе не только собственных рабочих, но и работников 

других предприятий и учреждений. Показаны возможности устной истории, 

для чего привлечены свидетельства участников описываемых событий, дополня-

ющие приведенные автором сведения. Публикацию исследований В.А. Федотова 

продолжила его жена, Л.А. Федотова. В настоящее время к изданию готовится 

книга на основе собранных им материалов, посвященная строительству Романов-

ского железнодорожного моста и событиям Гражданской войны в районе. 

Серьезной проблемой историографии Зеленодольска и Зеленодольского 

района является большое количество фактических ошибок в некоторых работах. 

Это происходит из-за отсутствия компетентной научной редактуры, которой ча-

сто пренебрегают авторские коллективы. Абсолютным «рекордсменом» по до-

пущенным ошибкам и неточностям является изданная в 2014 г. книга «Пока 

огонь в душе храним… (История зеленодольской полиции (милиции))» [21]. 

Автор – заместитель начальника районного отделения полиции, подполковник 

полиции О.Ю. Макаров. Книга содержит два исторических очерка: первый по-

священ истории Зеленодольска и Зеленодольского района, второй – истории 

местного отделения полиции (милиции). Наибольшее количество вопросов вы-

зывает первый очерк. В нем допущено множество неточностей, ошибок, иска-

жений сведений исторических источников, а также высказано несколько весьма 

спорных суждений. Так, например, цитируя известный еще Г.В. Корсакову 

«Список населенных мест Казанского уезда с кратким их описанием», автор 

называет его составителя, И.А. Износкова, историком [21, с. 11], хотя таковым 

он не являлся. Вслед за другими местными историками и краеведами Макаров 

называет годом начала летоисчисления городской истории 1802 г., однако свя-

зывает его с неким распоряжением купца Атлашкина, в соответствии с кото-

рым был образован выселок из села Большие Параты [21, с. 11]. Это утвержде-

ние не может быть верным хотя бы потому, что купец М.Т. Атлашкин, о кото-

ром идет речь, родился намного позже, а село на протяжении XIX в. находи-

лась в казенном ведении, следовательно, Атлашкин никак не мог оставить таких 

распоряжений. В другом месте автор более чем на тысячу «увеличил» числен-

ность Свияжска в конце XIX в.: согласно тексту в нем проживало 3500 человек 

[21, с. 14] вместо 2365 человек по данным Всероссийской переписи населения 

1897 г. [22, с. 1]. Подобное небрежное отношение к историческим источникам 
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приводит к появлению новых мифов и ложному восприятию читателями исто-

рического прошлого. 

В последние годы в региональной историографии наметилось две тенден-

ции. Одна из них связана с возрастающим интересом читателей к местной ис-

тории, поэтому возникла необходимость удовлетворить возникший спрос. По-

пуляризацией городского прошлого занимается Центральная библиотечная си-

стема Зеленодольского района, издающая исторические брошюры и организу-

ющая встречи со старожилами и кравеведами; а также газета «Зеленодольская 

правда», на страницах которой публикуются статьи Г. Мюллера, Д. Катаргина, 

Т. Васиной, В. Егорова и иных исследователей городской истории. Другой тен-

денцией является рост научного интереса к вопросам местной истории, изуче-

ние их с помощью научного метода. Первым городским историком, исследова-

ния которого можно считать научными, является Н.Г. Коклюгин. В отличие 

от предшественников, а также некоторых современных исследователей, Ко-

клюгин критически анализировал имеющиеся в историографии точки зрения, 

активно привлекал новые архивные документы, как правило, предоставляя чита-

телю ссылки на использованные в работе материалы, на их основе высказывал 

новые оригинальные гипотезы и подходы к изучению истории города и района. 

Научные изыскания в этой области ведет Д.В. Давыдов. Возрождается тради-

ция составления историко-краеведческих путеводителей, работа над которыми 

ведется в Институте татарской энциклопедии и регионоведения при поддержке 

Министерства культуры Республики Татарстан. В 2016 г. вышел в свет «Исто-

рико-культурный атлас Зеленодольского района Республики Татарстан» [23], 

представляющий собой научно-справочное издание, цель которого популяри-

зация местного культурного наследия. 

Таким образом, в истории города Зеленодольска обозначены периоды, более 

или менее представленные в региональной историографии. За срок, прошедший 

с момента публикации первых исследований по городской истории, был накоп-

лен обширный массив сведений по истории поселений на месте современного 

Зеленодольска, неоднократно предпринимались попытки систематизировать со-

бытия истории города, выстроить их в логической последовательности, а также 

дать им историческую оценку, привлечены разнообразные исторические источ-

ники, предложены различные подходы к их изучению. Наиболее исследован-

ными являются периоды дореволюционной истории, гражданской войны в Рос-

сии, а также 20–30-е годы XX в. Время Великой Отечественной войны пред-

ставлено не в контексте анализа событий городской истории военного пятиле-

тия, а через призму вклада горожан в дело победы. Исследований, затрагиваю-

щих период 50–90-х годов, единицы. Подобная традиция была заложена еще 

в советской историографии и сформировала некий «канон» историописания, 

согласно которому до сих пор составляются обобщающие издания, приурочен-

ные к юбилеям города. 

Ведутся дискуссии по ряду спорных вопросов в истории Зеленодольска, 

свидетельствующие о том, что изыскания в данных областях продолжаются. 

Научная разработка проблем городской истории весьма слабая, она началась 

лишь в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Несмотря на обширный фактиче-

ский материал, представленный в региональной историографии, имеющиеся 
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в ней оценки и гипотезы нуждаются в критическом осмыслении. Тем не менее 

рассмотренные в статье работы региональных историков могут служить важ-

ным историческим и историографическим источником для современных ис-

следователей. 
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Abstract 

The historiographical sources on the history of the town of Zelenodolsk of the Republic of Tatarstan 

over the period of the 1960s – 1990s have been analyzed. The range of researchers, who contributed 

most significantly to urban historiography, has been defined. They are G. Korsakov, N. Kokliyugin, 

V. Fedotov, et al. The evolution of the approaches to the study of the events of the 1860s – 1950s has 

been demonstrated. The periodization of regional historiography has been discussed. The characteristic 

features of the Soviet (1960 – 1980s) and post-Soviet (1990 – 2010s) periods have been singled out. 

The most important historiographical sources have been described. The growth of the number of publications 

on the history of Zelenodolsk in the 1990s and 2000s has been emphasized and linked to the celebration 

of local anniversaries. Within the suggested periodization of regional historiography, the typical features 

of each period and of regional historiography as a whole have been considered. The urgent problems 

and questions of regional history that are of interest to specialists have been analyzed. The problem 

of mythologization of local history in the writings of a number of authors has been considered and   

explained. The paper is useful to historians, regional historians, teachers, and students of universities, 

and those who are interested in the history of Tatarstan localities. 

Keywords: Zelenodolsk, Zelenodolsk district, historiography, local history, small town 
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