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Введение 

1 О января 2002 г. Указом Президента Республики Татарстан был обра
зован Геральдический совет при Президенте Республики Татарстан, ос
новными задачами которого являются: 

0 геральдическое обеспечение в установленном порядке работы по 
созданию и использованию официальных символов Республики Татар
стан, городов и районов Республики Татарстан, территорий, в которых 
осуществляется местное самоуправление, органов государственной вла
сти и местного самоуправления Республики Татарстан, создание знамен и 
флагов, государственных, ведомственных и иных наград и знаков отличия; 

0 содействие эффективному взаимодействию органов государственной 
власти и местного самоуправления Республики Татарстан в области соз
дания и использования официальных символов; 

• осуществление геральдических проверок по поручению Президента
Республики Татарстан и Геральдического совета при Президенте Россий
ской Федерации; 

• участие в разработке проектов решений органов государственной
власти и местного самоуправления Республики Татарстан по вопросам 
геральдики; 

• проведение экспертизы проектов официальных символов администра
тивно-территориальных образований, территорий, в которых осуществляет
ся местное самоуправление, общественных объединений, организаций; 

• координация научных исследований в области государственной,
территориальной символики Республики Татарстан,, сим_воли1<и юриди_чЕ:
ских лиц; 

• выработка методических рекомендаций, подготовка информационных
материалов и предложений по вопросам геральдики для органов государ
ственной власти и местного самоуправления Республики Татарстан; 

• изучение федерального и международного опыта в области геральдики.
Следует, безусловно, ожидать, что появление этого государственного

органа обеспечит как активизацию процесса создания и утверждения ге
ральдических символов территориальных образований в Республике, так и 
эффективный контроль за ходом этого процесса в рамках действующего 
федерального и республиканского законодательства. 
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Вместе с тем, деятельность Ге
ральдичесI<0го совета начинается не 
на пустом месте. История гербовид
ных изображений на территории со
временного Татарстана насчитывает 
более четырех ве1<ов. И хотя первые 
из этих изображений не могут быть в 
полной мере названы «гербами» (они 
не были официально утверждены вер
ховной властью и не имели I<а1<0го
либо 1<анонического ,описания), но 
именно они послужили, во многих слу
чаях, основой для создания в даль
нейшем полноценных гербов со всеми 
их атрибутами. 

История территориальной геральдики Татарстана (а если уж совсем 
строго, то территориальных субъектов в границах современного Татарста
на), также как и история геральдики России в целом, может быть разделе-
на на несI<0лы<0 достаточно очевидных периодов: 

1) раннегеральдический -
с середины XVI века до 1722 
года; гербовидные территори
альные эмблемы существо-
вали и использовались, как 
правило, в виде печатей и 
украшений предметов быта. 

1< широко известным исто
ричесI<им источникам этого 
периода, содержащим изо
бражения эмблем Казанской и 
Болгарской, относятся: 

0 Государственная печать 
Ивана Васильевича IV 
середина XVI века; 

0 завес спинI<и трона Ми
хаила Федоровича (по1<ровец) 
- после 1626 г.; на нем посре
дине изображен двуглавый
орел с московским гербом
(вправо) на персях, а по 1<ай
мам, между золотыми трава
ми, видны двенадцать гербов
царств и областей Россий-
Сl<ИХ. 
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• Знамя гербовое царя Алексея Михайловича- 1666-1678 гг.;
.. _; .·. ::-: .. ;;,� • Тарелка царя Алексея Михайлови-

·} ·�/:}_., .. ;_:)��)�� 
ча 1675 г. В с�реди�е ее выче�анен го-

. ;;<• ... -;i ?- .. ;.�:/:·::;.:-� �r::� ,·.-·.:а,•� :i"'· , сударственныи герб
:.. 

двуглавы и, трем�

C
�lf.:-��,;-, ��f,�:·· . �, \ коронами венчанныи орел, держащии 
� .. 'f$_-· ;f,"t;:--:.1·�>�.. скипетр и державу. Крылья и главы op-

J J·:·:_i; � �л ла зеленые, а клюв и лапы розовые. 
1r;;,\�= •·:·,\· Вокруг этого изображения по краям та-
\ \k · релки, между трав, плодов, птиц, видно 

16 гербов, каждый в особенном щите, и 
притом так, что гербы главных княжеств 
изображены в больших щитах под осо
быми коронами, а гербы второстепен
ные - в щитах малых. 

• Портреты, гербы и печати Большой Государственной книги 1672 г.
(Титулярник 1672 г.); 

• Рисунок русской государственной печати в дневнике Корба, сопрово
ждавшего в 1698 и 1699 годах австрийск_ого посланника, отправленного 
императором Австрийским к русскому двору для переговоров о войне с 
Турцией. Корб оставил подробное описание своего пребывания у москов
ского двора. На рисунке печати из его дневника представлен государст
венный двуглавый орел, имеющий в сердце московского ездеца, на крыль
ях несущий гербы великих княжеств и окруженный гербами иных земель, 
находившихся под короной российской. 
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Фрагмент Титулярника 1672 г. 
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Отдельной группой геральдических памятников раннегеральдического 
периода выступают полковые знамена петровской армии начала XVII века. 
Размещенные по городам армейские полки вместе с соответствующими 
названиями получали на знамена эмблемы городов и областей. В их числе 
был и Казанский полк, на знамени которого была изображена эмблема из 
Титулярника 1672 г. 

2) второй период - период деятельности Герольдмейстерс1<0й конто
ры (позднее Департамента Герольдии) - охватывает 1722 -1917 гг. В 
1722 году по Указу Петра I в России была создана Герольдмейстерская 
контора - первое официальное государственное учреждение, одной из 
функций которого, правда не первостепенной, была разработка гербов 
для городов и губерний России, а также рисунков для полI<0вых знамен. 
Именно в этот период были нарисованы полковые знамена Свияжского и 
Булгарского полков, Шешминс1<0го и Билярского полков закамсI<0й ланд
милиции, официально утверждены гербы городов Казанской губернии 
(1781 г.), а таюке Буинска ( 1780 г.), Елабуги (1781 г.), Бугульмы (1782 г.), 
Мензелинска (1782г.), проекты гербов, выполненные в соответствии с 
узаконенными после 1857 по инициативе барона Кене правилами ге
ральдики. 

3) советский период - 1917-1991 гг. - характеризуется отсутствием ка
кого-либо государственного геральдического института. Гербы (гербовид
ные эмблемы) этого времени разрабатывались, I<аI< правило, без учета 
требований геральдической науки, утверждались местными партийными, 
советскими органами или Исполкомами местных Советов, а порой не ут
верждались вообще (как, например, эмблемы Нурлата, Набережных Чел
нов, Бугульмы), хотя достаточно широко использовались как на сувенир
ной продукции, так и при оформлении соответствующих городов. 

4) наконец, современный, постсоветский период - после 1991 года, во
бравший в себя как традиции советского времени, так и новые веяния, в 
частности государственное регулирование процесса создания и регистра
ции территориальных гербов силами Геральдического Совета при прези
денте Российской Федерации (на сегодня из городов и районов Татарстана 
полностью прошли этот путь лишь Зеленодольск и Зеленодольский район 
и Бавлы и Бавлинский район). 

1 •.•.. _ • 

Начиная эту работу, мы ставили своей целью собрать и представить 
наиболее полную коллекцию гербов и геральдических эмблем, относящих
ся к территориальным образованиям в границах современного Татарстана. 
Именно поэтому в их число попали эмблемы, которые достаточно широко 
использовались и/или используются, но для которых нам так и не удалось 
найти утверждающих документов. В результате, группируя гербы по пе
риоду их создания, источнику изображения и характеру утверждения полу
чаем следующий список «статусов» гербов и гербовидных эмблем (в скоб
I<ах - краткое наименование статуса): 

• Раннегеральдичес1<ий, с Большой Государственной печати Ивана IV 
(ргр., с печати Ивана IV); 
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0 Раннегеральдический, с завеса спинки трона Михаила Федоровича 
(ргр., с покровца); 

• Раннегеральдический, с гербового знамени царя Алексея Михайлови
ча (ргр., с царского знамени); 

0 Раннегеральдический, с тарелки 1675 г. (ргр., с тарелки 1675 г.); 
0 Раннегеральдический, из Большой Государственной книги 1672 г. 

(ргр., из Титулярника); 
0 Раннегеральдический, с рисунка Большой государственной печати 

l(орба, 1698-1699г. (ргр., с рисунка Корба); 
0 С полкового знамени XVIII века (полковой); 
0 Высочайше утвержден Ея (или Его) Императорским Величеством (ут

вержденный); 
0 Проект Кене в соответствии с гераль·дичес1<0й реформой 1857 г. (про

I<т Кене); 
0 Советс1<ий, утвержденный местным органом власти в период с 1917 по 

1991 гг. (советский); 
0 Советский, проект, информация об утверждении отсутствует (совет

с1<ий, проект); 
0 Современный, утвержден местным органом власти после 1991 г. (со-

временный); 
0 Современный, прошел регистрацию в Геральдическом совете при 

Президенте РФ (официальный); 
• Современный проект, информация об утверждении отсутствует (со

временный проект). 
Наконец о блазоне - геральдическом описании герба. Описание гербов 

раннегеральдического периода бралось нами из [6] и [12], описания гербов 
периода деятельности Герольдмейстерс1<0й конторы (департамента ге
рольдии) - из [15], описание гербов советского периода - из небезызве
стного многотомника В.И. Меликаева, В.В. Сержана [8] и [1 О], описание 
официальных гербов Бавлов и Зеленодольска - с документов, любезно 
предоставленных нам Правлением Союза геральдистов России. В тех же 
случаях, где нам не удалось найти готового описания гербовидной эмб
лемы, автору пришлось самому поупражняться в искусстве блазониро

вания. 
И пару слов о порядке представления материала. Велико было иску

шение представить весь материал в алфавитном порядке по названиям 
территориальных образований. Однако в этом случае информация по ряду 
городов и населенных пунктов предшествовала бы информации по Волж
с1<0й Булгарии, Казанскому ханству, Казанской губернии с соответствую
щими историческими справками, объясняющими многие аспекты в станов
лении и развитии городов. Поэтому нами был выбран смешанный, хроно
логически-алфавитный принцип - сначала главы по государственным об
разованиям на территории Республики Татарстан в хронологическом по
рядке, а затем - главы по городам и населенным пунктам в алфавитном 
порядке. 
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ВЕЛИКАЯ БУЛГАРИЯ 

Заселение территории современной Республи1<и Татарстан началось 
еще в эпоху палеолита (01<оло 100 тыс. лет назад). 

Среди племен, 1<очевавших в степях Северного Причерноморья и При
азовья после падения Гуннс1<ой империи, были и древние болгары. В V-VI 
вв. они совершали походы на запад, воевали с германс1<ими племенами, 
участвовали в военно-политичес1<ой жизни Византии. Позднее подпали под 
власть Тюр1<с1<ого 1<аганата, но в начале VII в. вышли из-под нее, создав 
сильный союз племен под водительством Органы. ,Его племянни1<, Кубрат 
стал единственным ханом нового государства под гром1<им названием Ве
ли1<ая Болгария, просуществовавшего всего нес1<оль1<0 десятилетий (632 -
начало 650-х гг.). 

Болгария пре1<ратила существование после смерти Кубрат-хана. Часть 
населения ушла на Дунай, создав там новое царство - Дунайс1<ую Болга
рию, но со временем была ассимилирована местными славянами, оставив 
им свое имя «болгары». Другая часть, ставшая известной 1<ак «черные бол
гары», осталась на своей земле. Третья часть болгар переселилась позд
нее, в конце VIII в., в Среднее Поволжье. 
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До прихода болгар на Среднюю Волгу там жили местные финна
угорские и доболгарские тюркоязычные племена. Болгары вошли в тесный 
конта1<Т с ними и на рубеже IX - Х вв. создали новое государство - Волж
скую Булгарию (в отличие от южных и дунайских болгар, врлжских принято 
писать через «у» в форме «булгары» ). Она занимала земли в центре 
Среднего Поволжья, в Западном Закамье и Предволжье. 

«Булгаром» именовалась и столица этого государства, расположенная 
на удобном и выгодном месте слияния Волги и Камы - двух крупнейших 
рек Восточной Европы. 

Возникновению городов и распространению городской культуры в 
Волжской Булгарии способствовало принятие ислама, которое произошло 
в 922 г. Тогда по просьбе правителя булгар Ал-маса из Багдада на Сред
нюю Волгу прибывает посольство халифа, известное под названием «по
сольство Ибн-Фадлана». Булгарский царь признает номинальную полити
ческую зависимость своего государства от халифата, а их религия - ислам 
- становится государственной религией булгар. Установление политиче
с1<их связей усиливает царскую власть. Утверждению власти феодальной
верхушки и объединению подчиненных племен способствует также новая
религия, сменившая язычество с его многобожием .
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В 965 г., когда киевский князь Святослав разбивает Хазарию, Булгария 
становится экономически и политически свободной. Начиная с Х в. в стра
не происходит интенсивное развитие феодальных отношений. Возникают 
феодальные замки с зависимым сельским населением в округе. Столицей 
государства в Х в. становится город Булгар. 

Но вскоре столица переносится в специально выстроенный и более 
безопасный город Биляр. С середины XIII в. вплоть до 1431 г. столицей 
снова был город Булгар. 

Основой хозяйства Волжской Булгарии было пашенное земледелие. 
Чернозем давал хороший урожай хлеба, который булгары экспортировали 
даже за рубеж. Летописи сообщают, например, о том, что булгары помога
ли Руси хлебом в неурожайные там годы (1024, 1229). 

Отводилась роль и скотоводству, занимались таюке охотой, рыболов
ством, бортничеством (сбор меда диких пчел). Высокого уровня достигло 
ремесло: металлургия, обработка кожи, гончарное производство, ювелир
ное искусство и др. Широкое распространение получили строительное де
ло и архитектура, сооружение оборонительных укреплений. Особое вни
мание уделялось торговле. 

Но не только мирные, торговые отношения были у булгар с соседями, в 
частности с русскими княжествами, нередки были и вооруженные столкно
вения. Однако угроза монгольского нашествия заставила Булгарию и Русь 
забыть старые распри. Был заключен мир. 

Первое столкновение булгар с монгольскими войсками происходит в 
1223 г. Персидский историк Ибн аль-Асир пишет об этой битве: « ... когда 
монголы приблизились ... булгары окружили их со всех сторон и почти всех 
их перебили. Лишь немногие, спасшись бегством ... дошли до ставки Чин
гиз-хана, и рассказали ему о поражении». Однако для монголов эта битва 
была лишь разведкой. 

В 1236 г. грозное войско Бату-хана появилось в пределах Восточной 
Европы. Первый удар обрушился на Булгарию. Войска булгар были разби
ты, города сшюкены. 

Булгария, однако, сохранила относительную политическую и экономи
ческую самостоятельность в составе Золотой Орды. Монголы включили 
Булгар в состав улуса - области - Джучи Великой Монгольской Империи. 
Волжские города снова возродились. В XIV веке в стране отмечается 
подъем промышленности, сельского ХОЗЯЙСТВа И торговли. Булгар, ВНО'ВЬ 

ставший столицей государства, русские летописи именуют «Великий го
род», «Булгары Великие». 

В конце XIV - начале XV вв., пользуяс�:,, феодальными распрями в Золо
той Орде и сепаратистскими устремлениями феодалов Булгарии, русские 
князи и ушкуйники усиливают натиск на Волжскую Булгарию. Булгарские 
правители втянулись в междоусобную борьбу князей Руси. Это ослабило 
Булгары настолько, что поход войск Москвы под командованием князя Фе
дора Пестрого в 1431 г., посланных Василием 11 против Булгара, привел го
род 1< гибели. Булгария лишилась южных земель, перешедших под власть 
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Мос1<вы. Город Булгар почти пре1<ратил свое существование. Самостоятель
ность сохранили лишь северные территории, центром 1<оторых стала Казань. 

Информацию о геральдичес1<их символах булгарс1<0го периода истории 
мы получаем все из тех же исторических памятни1<ов уже российского вре
мени. 

На печати Ивана IV Грозного 1577 года: 
Хищный зверь с поднятой передней лапой. 

Надпись: «печать Болгарская». 

На саадачном по1<ровце, после 1626 г.: 
Идущий зверь с поднятой передней левой лапой. Надпись: «печать 

Болгарская» 

На гербовом знамени царя Але1<сея Михайловича, 1666-1678 г. 
Печать болгарская, на ней барс идущий. 
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В «Титулярни1<е», 1672 г.: 
Идущий хищный зверь с хоруг'вью, влево. Надпись: 

«Болгарский». 
Приводя этот рисуно1< Н.Н. Сперансов в [Земельные 

гербы России XII-XIX веков] отмечает, что «местной 
эмблемой [т.е. эмблемой древнего царства Булгария] 
был барс, первые изображения 1<оторого известны еще 
в XII ве1<е». 

На тарел1<е 1675 г. зверь уже не идентифицируется: 

Идущий пятнистый зверь вправо, по обеим сторонам рисунка буквы 
«П-Б». 

На1<онец, на рисунке Корба, 1698-1699 гг. 
Идущий ягненок с хоругвью, влево. Над

пись: «Bologaria». 

Та1< постепенно, волею известных и неизвестных художни1<ов, идущий 
хищный барс сначала получил в лапы хоругвь, а затем превратился в мир
ного ягненка. 
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КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО 

После распада Золотой Орды в 30-40 годах 
XV века на ее обширной территории создаются 
отдельные Татарские государства. Среди них и 
Казанс1<0е ханство, которое было основано в 
1445 г. Махмутеком, старшим сыном последнего 
золотоордынского хана Улу-Мухаммеда. Это 
событие непосредственно связано с приходом 
Улу-Мухаммеда в восточнорусские земли, быв
шие в составе Орды. Одержав две победы над 
Василием 11 в 1438, 1445 гг. под Белевом и Суз
далем (в последней битве он пленил великого 
князя), хан со своим войском отправился на Ка
зань - северный татарский город. По дороге он 
скончался, а Казань занял Махмутеt< и объявил 
себя главой нового ханства. Казань становится 
столицей Казанского ханства, которое занимало 
земли Среднего Поволжья от р. Суры до Ураль
ских гор; его южные пределы доходили по Волге 
до города Сары-тау (Саратов), а северные про

ходили по верхним течениям Вятки и Камы, сливаясь с таежной зоной. XV 
век и первая половина XVI века - период расцвета Казанского ханства и 
его столицы. 

Э1<0номичес1<ий строй, основа хозяйства были тесно связаны с укладом 
жизни бывших Волжской Булгарии и Золотой Орды: земледелqческая 
культура этой лесостепной зоны была преобладающей. Немалую роль 
играло и скотоводство: на широких лугах паслись большие стада домаш
них животных, особое внимание уделялось при этом коневодству. Ремесло 
(градостроительство и архитектура, цветная и черная металлургия, юве
лирное дело, резьба по камню и др.) достигло весьма высокого уровня 
развития. Богатство материальной культуры давало основу для развития 
духовного мира общества: художественной литературы, песенного творче-
ства, других видов народного фольклора. _ • 

В результате военных столкновений, пожаров, перестроек из· архитек
турных сооружений эпохи Казанского ханства до наших дней сохранились 
лишь башня Сююмбеки (Ханс1<ая мечеть) на территории Кремля. Башня 
Сююмбеки, согласно одной из татарских FJereнд, была построена царицей 
Сююмбеки над могилой ее мужа, Казанского хана Сафа-Гирея. 

Войско Казанского ханства, вплоть до 1552 г., почти не знало пораже
ний - известны крупные победы казанцев над московитами в 1469, 1506 гг. 

Лишь приняв в Москве широI<ую программу завоевания Казани, 
построив недалеко от нее крепость Свияжск в качестве опорного пункта 
при наступлении на город, 150-тысячная русская армия с 15 пушками во 
главе с царем Иваном Грозным 23 августа 1552 г. окружила Казань. 
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После 40 дней осады и проведения мощнейших взрывов оборонитель-
111 ,х у1<реплений город был взят 2 01<Тября. Защитни1<и Казани были переби
ты, их жены и дети были отданы русс1<им воинам, 1<ровь татарс1<ая текла 
р 1<0й. Казанс1<ое ханство перестало существовать. 

Приступая 1< описанию геральдичес1<их символов - пред1<0в офици
· 111ьного герба Казани - нам пришлось, прежде всего, решить одну не-
111 остую задачу: 1<а1< разделить их между главами, посвященными Казани
и l(азанс1<ому ханству. Понимая всю не безупречность нашей логи1<и, мы
1 шили 1< главе «Казанс1<ое ханство» отнести изображения с тех истори
ч - 1<их памятни1<ов, 1<оторые, хотя и относятся 1< российс1<ому периоду
и тории Казани, но своему происхождению обязаны явно бол�е раннему
и торичес1<ому периоду. В главу же «Казань» мы включили лишь те изо
l>р жения, которые безусловно связаны непосредственно с самим горо
,ц м и его историей.

.-? 
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Итак, первым из известных нам изображе
ний, впоследствии превратившихся в герб Ка
зани, является «флаг цесаря от Татарии, жел
той с черным лежащим и к наружью смотря
щим драконом (великим змиеf:11) с василиско
вым хвостом». Рисуно1< и его описание приве
дены в книге Карлуса Алярда. Как пишет в 
[Земельные гербы России XII-XIX веков] Н.Н. 
Сперансов, «книге с длиннейшим названием -
о корабельном строении и флагах». Издана в 
Амстердаме в 1705 г., в 1709 г. была переве
дена на русский язык и издана в России. 

Следующего казанского дра1<она мы
оидим на печати Царства Казанского, при
ложенной 1< грамоте кн. Ивана Михайлови
ч Воротынского 1596 года, данной архи
мандриту Казанского Преображенского 
монастыря Арсению с братией на пожало
вание 1< новому им монастырю, Рождества 
Пресвятой Богородицы, что за острогом, 
огородное место для монастырского их 
обихода. 
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Следующие рисунки находим на раннеге
ральдических памятни1<ах конца XVI - XVII ве1<ов 
рядом с изображениями геральдичес1<их симво
лов Царства Булгарского. 

На печати Ивана IV Грозного 1577 года: 
Дракон в короне, туловище, две передние 

лапы звериные, хвост змеиный кольцами. Во
круг надпись: «Печать царства Казаньского». 
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На саадачном покровце, после 1626 г: 
Лежащий дракон в короне с поднятыми передними лапами, хвост 

кольцами. Надпись «Печать казанская» 

На гербовом знамени царя Алексея Михайло
вича, 1666-1678 гг.: Печать казанская, на ней в 
каруне василиск, крылья золото, конец хвоста 
золот. 

В «Титулярни1<е», 1672 г.: 
Лежащий дракон в короне, влево. Надпись: «црь казанский». 

На тарелке 1675 г. 
Лежащий дракон в коро

не, вправо; «Печать астра
ханская» (очевидная ошиб
ка: на той же тарелке ря
дом с изображением астра
ханского герба «Корона ти
па шапки, под ней сабля 
острием вправо» надпись 
«Печать казанская») 

Наконец, на рисунке Корба, 1698-1699 гг. 
Стоящий на птичьих лапах с раскрытыми крыльями дракон в короне, 

влево. Надпись: «Casan». 
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КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

В 1552 г. Иван Грозный завоевывает Казань и присоединяет Казанское 
х нство 1< России. Татарское население выселяется за пределы городского 
, юсада; начинается его насильственная христианизация. К концу XVI века 

новным местом жительства татар становится Татарская слобода. В 1556 
, . под ру1<оводством русского «цер1<овного и городс1<ого мастера» Постника 
п,швлева были построены белокаменные части нового Казанского Кремля 
, Спасской башней, Тайницкой башней и Благовещенским собором. Ос

·,· вшиеся деревянные стены Кремля заменяются на кирпичные в XVII веке.
11 1593 г. выходит у1<аз царя Федора Иоанновича « ... разрушить все мечети
11 1<азанс1<ой земле».
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В XVII в. продолжается укрепление Русского государства на территории 
Среднего Поволжья. Строятся крепости и системы укрепленных линий. По 
мере ослабления Ногайской Орды усиливается проникновение сюда рус
с1<их и освоение ее территории. Первоначально на ногайс1<их землях были 
построены крепости Уфа, Симбирск, Тамбов, Пенза, Самара и др. В 1640 г. 
начинается строительство Симбирско-Корсунской укрепленной линии, в 
1652-1656 гг. была создана у1<репленная линия между Симбирском и 
Мензелинском. Идет интенсивный процесс освоения завоеванных татар
с1<их земель. 
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Вместе с тем, начинают возрождаться торговые отношения татар со 
Средней Азией, Ираном, Индией, Кав1<азом и Сибирью, прерванные после 
разгрома Казани и Казанс1<ого ханства. С трудом восстанавливалась э1<0-
номи1<а, сельс1<ое хозяйство, заметно не1<оторое оживление в развитии 
1<ультуры. 

В то же время в течении всего XVII веI<а не пре1<ращаются вооружен
ные выступления татар и других народов. Но если в первой половине XVII 
в. вооруженные выступления татар начинались на территории бывшего 
Казанс1<ого ханства, где наряду с татарами участни1<ами восстаний были 
мордва, чуваши, мари, то с середины XVII в. центрами восстаний стано
вятся За1<амье и Приуралье, где в то время русс1<ие войс1<а были не та1< 
многочисленны. Татары, соединившись с ногайцами, баш1<ирами, мари, 
мордвой, чувашами в 1645 г. сожгли 1<репость Мензелинс1<, в 1654 г. раз
рушили цепь 1<репостей За1<амс1<ой черты. В 1670 - 1671 гг. а1<Тивно участ
вовали в восстании Степана Разина. 

В 1680 - 1683 гг. татары и баш1<иры участвовали в восстании Сайда 
Джагфара. Это восстание было направлено против повсеместного насиль
ственного 1<рещения мусульман. 
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Период XVIII в. ознаменовался крупными реформами, которые непо
средственно коснулись и Казанского края. Территория края, которая ра
нее управлялась особым приказом Казанского дворца, в 1708 г. по Указу 
Петра I вошла в состав вновь организованной Казанск9й губернии, тем 
самым потеряв последние, даже номинальные признаки самостоятель
ности. Первоначально Казанская губерния охватывала территорию по 
правому и левому берегам Волги от Нижнего Новгорода до Астахани и 
состояла из Казанс1<0го, Свияжского, Пензенского, Симбирского, Уфим
сI<0го, Астраханского и других воеводств, которые с 1719 г. стали назы
ваться провинциями. 

В первой четверти XVI 11 века здесь активно развивается промышлен
ность. В 1714 г. в Казани была построена суконная мануфактура, а в 1718 г. 
основано Адмиралтейство. На верфях строились морские' и речные суда. 
При Адмиралтействе существовала «цифирная» (инженерная) школа. Па
раллельно в 1713 и 1720 гг. издаются указы Петра 1, направленные на на
сильственную христианизацию татарского населения и предоставление 
существенных экономических и политических льгот для крещеных. 

В XVIII веке из Казанской губернии в самостоятельные административ
ные единицы выделены Симбирская, Нижегородская, Пензенская, Астра
ханская губернии. В 1781 г. Казанская губерния преобразована в намест
ничество (с 1796 года - вновь губерния). Она занимает территорию пло
щадью около 56 тысяч кв. верст и включает в свой состав 13 уездов: Ка
занский, Арский, Козьмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, Царево
кокшайский, Цивильс1<ий, Чебоксарс1<ий, Чистопольский, Спасский, Свияж
с1<ий, Тетюшский, Ядринский. В 1795 году Арский, Спасский и Тетюшский 
уезды были упразднены, но в 1802 г. два последних восстановлены. В на
чале XIX в. Казанская губерния получила то административное деление и 
размеры, которые в основном сохранились до 1917 г. 

Стремление татарского народа к свободе 
.• · и национальной самостоятельности особен

но сильно проявилось в его участии в кре
стьянской войне под руководством Емельяна 
Пугачева, который обещал вернуть им неза
висимость. 

Несмотря на то что «пугачевщина» по
терпела поражение, она оказала большое 
влияние на дальнейшую политику Россий
ского государства в отношении мусульман. 
Екатерина 11 была вынуждена пойти на неко
торые послабления. Был снят запрет на 
строительство мечетей, в 1773г. был издан 
уI<аз «О веротерпимости», которым юридиче
сI<и запрещалось насильственное I<рещение, 
с 1776 г. татарам было разрешено вести тор
говлю по всей России, в 1782 г. в Казани 
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была образована Татарская ратуша, с 1784 г. татарские мурзы были фор
мально приравнены к русскому дворянству. Указом 1788г. было организо
вано Мусульманское духовное собрание. 

Основой экономики Казанской губернии в первой половине XIX в. про
должало оставаться сельское хозяйство. Из промышленных предприятий в 
начале века только в Казани бьrло: 21 кирпичный «завод», 36 кожевенных, 
33 мыловаренных и свечных, 1 железоделательное предприятие. Немало 
было промышленных предприятий в уездах губернии. Увеличивается ко
личество мастерских и в сельской местности. Особое развитие получают 
посессионные, казенные и вотчинные мануфактуры. Достаточно крупными 
предприятиями этого типа были медеплавильная мануфактура И.П. Осо
·кина, суконная и полотняная мануфактура Сахарова и др. Большой удель
ный вес в крае продолжала занимать торговля.

Начало XIX в. характеризуется массовым отходом крещеных татар от 
православия. Так, например, в 1827 г. жители 97 деревень Казанс1<0й гу
бернии и 41 деревни Симбирской губернии обратились непосредственно 1<
Николаю I с просьбой разрешить им вернуться в мусульманство.

Большое значение в культуре народов края сыграло открытие в начале
XIX в. университета, который стал центром передовой научной и общест
венно-политической мысли Казани.
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В конце 50-х гг. XIX в. губерния насчитывала около 1,5 млн. человек. 
Более 90 % населения жило в сельс1<0й местности. 

На начало ХХ в. население Казанской губернии 1составляет чуть более 
2,5 миллиона человек, в том числе городского 192,5 тысячи. Наиболее 
плотно заселены были побережья Волги, редкое население в северных 
частях губернии. Русские составляют 38%, татары 33%, чуваши 21 %, че
ремисы 5%, мордва, вотяки и др. 3%. Православных 70%, мусульман 29%, 
других исповеданий 1 %. 

Главные отрасли Казанской губернии ._ земледелие, кустарные про
мыслы и торговля. Губерния в основном крестьянская: 58.5% всей площа
ди состоит в наделе крестьян, 28% -принадлежат казне и уделу, 13% - ча
стным лицам. 
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В губернии выращивается рожь, овес, гречиха, ячмень, полба. Про
мышленное садоводство (главным образом яблоки и вишня) только в при
брежных местах Волги. Скотоводство существует как подспорье к хлебо
пашеству. Весьма развито рыболовство по Волге, Каме и Суре. Наиболее 
заметные промыслы: лесные (заготовка и сплав леса, сухая перегонка де
рева) в северо-западных частях губернии, здесь же среди инородцев - охо
та. Достаточно заметны и кустарные промыслы. В этом секторе заняты 
более 30 тысяч человек. На Волге в отходном промысле заняты до 113 
тысяч человек, в основном это бурлацкие артели. Торговля сосредоточена 
в приволжских пристанях и на 70 ярмарках. Из ярмарок особенно значи
тельны: караванная в городе Лаишеве, лесная в Козьмодемьянске и «Бир
жа» в городе Казани. Продолжает развиваться промышленное производ
ство. В губернии к 1903 году действуют 284 предприятия (мыловарни, ви
нокурни, мельницы, кожевенные, льнопрядильные), на которых работают 
всего 14.5 тысяч рабочих. Учебных заведений достаточно много - 1776, из 
них 3 высших (университет, духовная академия и ветеринарный институт в 
l(азани), 46 средних и городских и 1727 начальных. 

Образованная в 1708 году, свой герб Казанская губерния получила 
официально лишь почти полтора века спустя. Причем,, несмотря на то, что 
этот герб был утвержден за полгода до Высочайшего утверждения подго
товленных бароном Кене правил составления гербов, сам он сделан в 
полном соответствии с этими правилами. 

В серебряном щите черный коронованный дракон, крылья и хвост 
червленые, клюв и когти золотые; язык червленый. Щит увенчан Импе
раторскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединен
ными Андреевскою лентою. Высочайше утвержден 08.12.1856. 

Вместе с тем, по информации Н.А. Соболевой [12], почти за 120 лет до 
этого, в конце 30-х годов XVIII века В.Н. Татищевым на рассмотрение Се
ната предлагались три рисунка герба для помещения на печати Казанской 
губернской канцелярии. К сожалению, этими рисунками мы не располагаем. 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Как утверждала официальная история советского периода, советская 
власть на территории современного Татарстана была установлена в нояб
ре 1917 года. Однако уже в январе 1918 года 11 съездом мусульман Внут
ренней России и Сибири в Уфе на территории Казанской и Уфимской гу
рерний был провозглашён автономный Урал-Идель-Штат ( «идель» -
тюркское название Волги) и создан Всероссийский Мусульманский Воен
ный Совет (ВМВС). Было также сформировано правительство «Милли 
·Идарэ» и выбраны делегаты для поездки на Версальскую конференцию.

В апреле 1918 года после заключения Брестского мира Урал-Идель
Штат был ликвидирован войсками Красной Армии, хотя в июле совместно 
с мятежными чехами татары восстановили Национальную Администрацию 
УИШ. В конце 1918 года войска ВМВС вошли в армию Колчака как 16-й 
татарский полк. 

От идеи создания республики на территории Уфимской и Казанской гу
берний поначалу не отказывались и советские власти. 6 марта 1918 года 
Казанский совет высказался за создание Урала-Волжской советской рес
публики. 22 марта Наркомнац принял решение о создании Татаро
Башкирской Советс,юй Автономной Республики. Однако Учредительное 
Собрание автономии так и не было созвано, помешала гражданская война. 
Быстро завершилась и история образованной в начале марта 1918 года 
Забулачной Республики. 

В итоге 27 мая 1920 года была образована Татарская Автономная Со
циалистическая Советская Республика в составе РСФСР (слово «авто
номная» в названии тогда часто опускали), просуществовавшая до 1990 
года. 
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Герб ТАССР с 1930-х годов повторял герб РСФСР, но дополнялся над
IIи ыо «Татарстан АССР» и текстом девиза «Пролетарии всех стран, со
( циняйтесь» на татарском языке. 

1978 году в рисунок герба РСФСР была добавлена красная звезда, 
1< т рая автоматически вошла и в герб ТАССР. 

Положение о гербе Т АССР было утверждено Указом Президиума ВС 
1 1 / 1 СР 1 июня 1981 года. 

О августа 1990 года была принята Декларация Независимости Татар
с I 1на. Первоначально из названия республики исключили только слово 
« в ономная», а 7 февраля 1992 года официальным названием государст
I1 тало - Республика Татарстан. 

С1 лаг Республики Татарстан был утвержден 29 ноября 1991 года на 
с ии Верховного Совета РТ. Он представляет собой полотнище из трёх 
1 )ризонтальных полос: зелёной, белой и красной. Белая полоса в 7 раз 
уж 1<аждой из соседних полос, отношение длины флага к его ширине рав
II 2: 1. Цвета полос на флаге имеют такую трактовку: зеленый - весна, 
Iюзрождение, белый - цвет чистоты помыслов, красный - энергия, сила, 
жизнь. 

Автором проекта флага является народный художник РТ, лауреат Го
сударственной премии имени Г. Тукая Тавиль Хазиахметов. 

В ходе дискуссии о гербе Республики Татарстан свой вариант предло
жил кандидат филологических наук Н. Ханзафаров, вице-президент куль
турного общества имени Ш. Марджани. Он считал, что центральное место 
в гербе Татарстана должен занять крылатый барс. Еще в VII веке волжские 
болгары использовали этот символ - символ богатства, плодородия, бла
городства - как покровителя данного государства. Барс считался у волж
ских болгар священным животным, поэтому он изображался со знаком 
святости - крыльями. Семь членений крыльев барса означают семь небес
ных миров. Приподнятая передняя лапа барса символизирует верховную 
власть в государстве, подчеркивает ее величие. Острые зубы и когти жи
вотного говорят о его способности постоять за себя и за тех, кого оно за
щищает. Поднятый хвост барса обозначает уверенность, свободолюбие, 
независимость. 

) 33 ( 



На боку барса изображен щит, в центре которого находится восьми
лепестковый цветок астры. Щит обозначает защиту, покровительство; 
астра - один из любимых садовых цветов у татар. Четное число лепест
ков цветка подчеркивает вечный источник жизни, пожелание долголетия, 
процветания. 

Красное поле щита, на котором изображен могучий крылатый барс, 
обозначает цвет восходящего солнца. Татары издавна говорили о нем 
как о самом священном и могущественном источнике света и жизни на 
земле. Красное солнце имеет не только божественное значение, но и 
символизирует безоблачность, непорочность и чистоту, олицетворяет 
доброе знамение. 

Обрамляет герб по зеленому кольцу популярный растительный орна
мент казанских татар. Лепестки орнамента выполнены в виде волн, так как 
Республика расположена в междуречье трех крупных рек Европы: Камы, 
Волги, Вятки. Лепестки орнамента идут от вершины герба, где расположен 
трехлепестковый цветок тюльпана (изображение тюльпана всегда преоб
ладало в орнаменте казанских татар). Орнамент ниспадает к надписи «Та
тарстан», ка1< бы переходит в нее. 

В таком варианте герб исполнил художник-монументалист, член Союза 
художников Татарстана Р. Фахрутдинов. 

Государственный герб РТ был утвержден 7 февраля 1992 постановле
нием Верховного Совета РТ. 
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АГРЫЗ 

О поселении Агрыз впервые упоминается в 1646 году. Там говорится, 
что в селе Агрыз Терсинс1<ой волости «за мурзой Иш1<ай, князем Багыш 
сыном Яуыша и мурзой Дусай сыном Яуыша числится 6 дворов». Первые 

го жители были беглые крестьяне. Одна из легенд гласит, что переселе
ние татар в эти места возглавили мужественные братья, одного из которых 
звали Агерже. В его честь поселение и получило название. 

Свое современное развитие поселок при станции Агрыз (открыта в 
1915 году) получил в связи со строительством железной дороги Казань -
Е1<атеринбург. Статус города Агрыз - крупный железнодорожный узел -
получил в 1938 году. 

Растянувшийся на 140 км. в основном сельскохозяйственный Агрыз
с1<ий район ( образован в 1930 году) представляет собой северо-восточные 
ворота Татарстана. 

Население района составляет 36,8 тыс. чел., в том числе 18,6 тысяч -
жители районного центра. 

Герб Агрызс1<ого района (современный 
прое1<Т) представляет собой щит, выпол
ненный в цветах флага Татарстана. Цен
тральные образы герба - сноп и паровоз. 
Сноп с золотыми колосьями, перетянутый 
лентой, расположен в верхней части герба 
на зеленом поле. Он символизирует спе
циализацию района на сельское хозяйство. 
В 1<оллективных хозяйствах района трудят
ся представители разных национальностей, 
лента символизирует их сплоченность во 
имя общей цели. 

В нижней части герба на красном фоне -
символическое изображение паровоза зо
лотистого цвета, который олицетворяет 
одну из ведущих отраслей района - желез
нодорожный транспорт. 

В центре герба на белом фоне расположена надпись черного цвета 
«Агрызский район» на русском и татарском языках. 

Золотой цвет- изящество, красота, богатство. 
Зеленый цвет - зелень весны, возрождения. 
Белый цвет - чистота помыслов. 
Красный цвет - зрелость, энергия, сила, жизнь, жизнеспособность. 
Герб создан в начале 90-х годов ХХ века. Автор - художник Камиль 

Мансурович Мухаметшин. Рисуно1< и описание герба представлены в отве
те администрации г. Агрыз и Агрызского района на запрос Геральдического 
Совета при Президенте Республи1<и Татарстан. Информацией об утвер
ждении герба администрация не располагает. 
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АЛЬМЕТЬЕВСК 

По преданиям, первое поселение на территории современного Аль
метьевска в первой четверти восемнадцатого века основал мулла Альму
хамет, потомок Бикчуры - хана, правителя одного из Булгарских племен. 

К 1900 году в селе Альметьево было 510 дворов. Население занима
лось земледелием и животноводством. 

Новый этап в жизни селян связан с открытием в крае Ромашкинского 
нефтяного месторождения. К юго-западу от села возник рабочий поселок. 
Глобальный масштаб работ по освоению нефтяных месторождений при
влек сюда массу людей. 

Началась новая история развития альметьевского края.· 
Указом президиума Верховного Со-

вета РСФСР от 3 ноября 1953 года ра
бочий поселок Альметьево преобразо
ван в город Альметьевск. 

Одна из крупнейших нефтяных ком
паний России ОАО «Татнефть», распо
ложенная в Альметьевске, определяет 
развитие экономики и социальной жизни 
не только гор'ода"·и района, .но и респуб
лики в целом. 

Расположен Альметьевск в 279 км. к 
юго-востоку от Казани, на левом берегу 
реки Зай (приток Камы). Сегодня это 
мощный индустриальный центр юго
восточного региона Татарстана. Нефтя
ники, машиностроители, металлурги, 
газопереработчики, строители, хлебо
робы, животноводы и работники других 
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отраслей производства поддерживают и развивают экономику города и 
района. В нем уютно жить, работать, получать образование в техникумах, 
училищах, вузах, есть где развлечься, отдохнуть, заняться творчеством. 
Композиторы, писатели, поэты, артисты и художники - этq тоже лицо горо
да. В Альметьевске есть свой профессиональный татарский .театр и музеи, 
1<артинная галерея и кинозалы, досуговые и культурные центры, бассейны 
и ипподромы, клубы здоровья, стадионы и религиозные центры ... Населе
ние города составляет 140 тыс. чел. (в 1959 году - 48,6 тыс.). 

Впервые герб Альметьевска был разработан 
в 1978 году к 25-летию города. В лазоревом 
щите на черной оконечности, отделенной 
тонким пониженным золотым поясом, золотая 
нефтяная вышка с черными струями стилизо
ванного нефтяного_ фонтана, выходящими из
под золотого бура. В правом верхнем углу щи
та цифры 1953. В червленой вершине щита 
название города золотом. Автор герба Е.Г. 
Стефановский. 

Герб почти десять лет широко использовал
ся без утверждения. Утвержден Постановлени
ем № 558 от 09.10.1987 Исполнительного коми
тета Альметьевского городского Совета народ-
ных депутатов. 

Описание герба выше приведено по [1 О]. При утверждении же герб был 
описан следующим образом. 

Форма герба города Альметьевска принята по традиционному стилю 
гербов древне-русских городов и представляет собой прямоугольник в 
виде объемной пластины. Нижняя часть прямоугольника в углах имеет 
за1<ругление, а по продольной оси симметрии имеется _острие. Соотно
шение размеров сторон прямоугольника 2:3 (большее значение относит
ся к высоте). 

Вверху выделен рамкой узкий прямоугольник на шестую часть высо
ты герба и покрашен в красный цвет, на фоне которого написано назва
ние города «АЛЬМЕТЬЕВСК». Буквы желто-золотистого цвета, выпук
лые. 

На центральном участке плоскости герба, покрашенного в голубой 
цвет, означающий большие запасы попутного природного газа, изображе
на нефтяная вышка с рельефными 1<онтурами, покрашенными в желто
золотистый цвет .. Это символ нефтяной промышленности Татарии. Боль
шие запасы нефти изображены струями фонтана, покрашенными в черный 
цвет, которые поднимаются из девонского пласта нефти (нижняя часть 
герба, покрашенная в черный цвет), до которого дошло бурильное долото. 

На голубом фоне герба в левом углу цифры «1953», означающие дату 
образования города. 3 ноября 1953 года был принят Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР об образовании города Альметьевска. 
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По всему периметру герба проходит окантовочная выпуклая и замкну
тая линия, покрашенная в желто-золотистый цвет. 

Сегодня достаточно широко используется несколько видоизмененное 
изображение этого герба (современный проект). 

Щит разделен серебряным поясом на зеле
ное - верхнее - и красное поле. По верх всего 
серебряный щиток в форме цветка тюльпана, 
на котором золотая нефтяная вышка с чер
ными струями стилизованного нефтяного 
фонтана. В подножьи щитка золотое название 

города на татарском языке «алмат».

Информация об утверждении данного вари
анта герба отсутствует. 

АРСК 

С древних времен Нижнее Прикамье населяли финно-угорские племе
на. Из-за угрозы уничтожения разноязычными племенами и народами, на
ступавшими в Волго-Камье, нижнекамские и привятские удмурты в конце 1 
тыс. н.э. объединились и создали своё государство - княжество с центром 
в Арске. В IX - XII вв. арабские путешественники, купцы, миссионеры писа
ли о жителях страны Арсания с главным городом - Арса, который находит
ся на высокой укреплённой горе; у народа Арсании есть свой царь; жители 
страны - охотники, ремесленники - ведут оживлённую торговлю с купцами 
южных стран, но никого из чужеземцев в свою землю не пускают. 

Ни одно важнейшее событие в ханстве 
ских князей. 
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Арское (удмуртское) княже-
ство, существовавшее в со
ставе Булгарского государст
ва, позже - Казанского ханст
ва, имело особое поло-жение -
определённую самостоятель
ность и автономию. Удмурты 
Арской земли не раз с оружи
ем в руках защищали свою 

1 , •... •• 

честь, свое отечество ·от не-
приятелей, нередко проявля
ли своё несогласие и восста
вали против самого хана -
главы государства. Были и 
бунты против исламизации 
приверженцев древнеудмурт
ских (языческих) верований. 
не проходило без участия ар-



В сентябре 1552 года при осаде Казани войском Ивана Грозного три 
полка русских войск« ... пошли воюючи и сёла жгучи ... » к Арскому городку. 
Крепость защищали более 15000 бойцов. Русские применили пушки и пи
щали. Через два дня после ожесточённых боёв Арская крепость пала: 5000 
оставшихся в живых, в т.ч. 12 арских князей, были уведены в плен для 
принятия присяги на подданство Русскому государству. 

2 октября 1552 года под ударами войск Ивана Грозного ханская Казань 
пала, вместе с этим вся территория с живущими на ней народами - удмур
тами, марийцами, татарами, чувашами, мордвой и отчасти башкирами, -
перешла в руки Московского государства. В конце года начался сбор дани 
новой администрацией. Злоупотребления в сборе дани вызвало недоволь
ство местных народов. В 1553 году вспыхнуло мощное восстание в Арской 
(удмуртской) и Луговой (марийской) стороне. Посланные на усмирение 
восставших отряды стрельцов и казаков были полностью разбиты. В 70 км. 
от Казани на реке Мёше восставшие построили укреплённый лагерь с кре
постью на горе. Начались кровопролитные бои ·с победой то одной, то дру-
гой стороны. 

В 1554 году объединённое вой
сI<0 казанских и свияжских воевод 
начало мощное наступление на 
арскую землю. Восставшие потер
пели поражение: крепость на реке 
Мёше была разрушена, 15000 че
ловек были уведены в плен, пере
бито огромное количество участни
ков восстания. Карательные походы 
на Арскую землю не прекращались 
вплоть до 1557 г. Арская земля ле
жала в развалинах. Навсегда было 
уничтожено, процветающее в то 
время Арс1<0е княжество. 

С 1781 по 1795 годы Арск -
уездный город Казанского намест
ничесI<ва. В 1795 году Арский уезд 
был упразднен. 

С 1930 г. Арс1< является центром 
Арского района Татарстана. 

. 

/}'� .
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Сегодня в городе работает производственное объединение по пошиву 
национальной обуви, находится педагогическое училище, единственный в 
республике музей литературы и искусства, а также уникальный музей 

«Алифба» - музей азбук и букварей татарского народа. 
Население Арска составляет 17 200 жителей, а Арского района -

51 300 человек. 
Свой первый официальный герб Арс1< получил практически одновре

менно с получением статуса уездного города Казанского наместничества. 
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В верхней части щита герб Казанский. В нижней, срубленная из дубо
вого леса, с тремя башнями, в серебряном поле, крепостца, каковая в 
сем городе в самом деле и поныне имеется. Высочайше утвержден 
18.10.1781. 

В 1857 году были Высочайше утверждены писанные правила составле
ния гербов и украшений к ним, подготовленные бароном Кене. в·соответ
ствии с этими правилами 28 января 1864 года для Арска был подготовлен 
новый вариант герба (проект Кене), который, однако, так и не был утвер
жден. 

В серебряном щите червленая крепость о трех зубчатых башнях. В 
вольном поле герб Казанской губернии. Щит увенчан червленою башен
ною короною о трех зубцах и окружен двумя золотыми молотками, со
единенными Александровскою лентою. 

БАВЛЫ 

Грамота царя Алексея, дающая бавлинским первопроходцам разреше
ние на поселение в здешних местах, датирована 1658 годом. Однако за 
несколько лет до этого они уже жили здесь, построив землянки на берегу 
реки Баллы, зимой промышляя охотой, а летом занимаясь бортничеством. 
Следы этих землянок сохранились на западном берегу реки Латыйп, на 
возвышенности у впадения ее в Баллы (в переводе на русский язык -
«сладкая»), которая и дала свое название новому поселению. 
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В конце восемнадцатого века (1795 год) в Бавлах имелось уже 34 хо-
яйства, где проживали 112 душ мужского и 94 женского пола. Народ в 

,церевне делился на несколько сословий. Основную часть составляли 
-ашкиры (64 мужчины и 43 женщины) и ясачные татары (39 и 41 соответ
,твенно). «Служилых» татар (4 женщины и 4 мужчины) и мишар (5 и 6) бы

, ю очень мало. Основным занятием бавлинцев было земледелие и живот
, юводство. В свободное от полевых работ время женщины сучили пряжу,
, 1<али холстину и сукно, занимались вязанием. Одна часть мужчин (из баш
I<ирсI<0го сословия) по очереди несла воинскую службу в различных крепо-
тях Оренбургской оборонительной линии. Ясашные крестьяне же платили
I<лад (салым) в казну. В деревне Бавлы имелась одна мечеть,

К 1<онцу XIX века (1897 год) в Бавлах уже 274 хозяйства. И проживает 
761 мужчина и 763 женщин, которые обрабатывают 6280 десятин удобных 
и 200 десятин неудобных земель. В селе работают четыре водяные мель
, Iицы и одна мечеть, размещается правление одноименной волости. Бав
IIинсI<ая волость состоит из восьми прилегающих деревень. 

··"
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Новая история Бавлов началась после Великой Отечественной войны, 
когда здесь были разведаны богатейшие запасы девонской нефти. Разви
тие экономики района, основанное на бурном росте нефтедобычи, позво
лило превратить небольшой поселок Бавлы в уютный и удобный город, 
получивший этот статус в 1997 году. 

Бавлинс1<ий район был образован 1 августа 1930 г. Упразднен 1 февра
ля 1963 г., территория передана в состав Бугульминского района. Восста
новлен 12 января1965. 

Население города Бавлы составляет 23 тыс. чел., а района - 14,6 тыс. 
После получения Бавлами статуса города администрацией был принят 

первый герб Бавлов. 

В 2001 г. Союзом гераль
дистов России была пред
ложена новая редакция гер
ба города Бавлы и Бавлин
ского района. Именно в этой 
редакции он был утвержден 
18 апреля 2001 и внесен в 
Государственный геральди
ческий регистр РФ под но
мером 760. 

Щит пересечён на зелёное и червлёное (красное) поля узким серебря
ным поясом, переходящим посередине в заполненное лазурью (синим, 
голубым) фигурное стропило. В червлёном поле лазоревый цветок 
тюльпана, окаймлённый золотом, внутри цветка золотой знак - символ 
бесконечности, завершённый золотой половиной лилии. Из-за тюльпана
расходятся вверх и в стороны три золотых колоса и три чёрных фон
тана, окаймлённых золотом. Колосья и фонтан наложены на серебря
ный пояс и зелёные горы, окаймлённые золотом, из-за гор восходит зо
лотое солнце с такими же отвлечёнными прямыми лучами.

Серебряный пояс с фигурным стропилом изображает кокошник женско
го русского наряда, символизирует славянские народы, проживавшие в 
районе; совместно с цветком тюльпана - элеменrо� .. Jатарского ор�а�ента 
- символизируют единство Татарстана и России.

Росток растения на тюльпане символизирует жизнь, бесконечность -
повторение временных циклов: суток, недель, времен года, веков и т.п. 

Золотые колосья пшеницы и черный фонтан нефти символы богатства 
района. Восходящее из-за гор солнце отражает принадлежность района к 
юго-восточной части республики Татарстан. 

Зеленый цвет символ плодородия, здоровья, жизни. 
Красный цвет символ активности, мужества, праздника, красоты. 
Голубой цвет символ чести, преданности, истины, чистоты неба. 
Золото символ богатства, солнечного света, великодушия. 
Серебро символ простоты, мудрости, взаимосотрудничества. 
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БИЛЯРСК 

Возникновение города в глубинном районе Западного Закамья не слу
чайно. Здесь проходил древний торговый путь из Северной Европы через 
�1;::шамье в Среднюю Азию и, видимо, находилась ставка правителей одно
, n из булгарских племен. Целый ряд находок, включая монетные вклады, 
1>1 онзовые украшения и оружие, позволяет отнести начало истории города
1< второй половине IX - началу Х веков.
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С 1164 г. «Великий город» (Биляр) начинает упоминаться на страницах 
русских летописей. Город являлся одним из важнейших политических, эко
номических и культурных центров Волжской Булгарии, очевидно, столицей 
государства во второй половине XII - начале XIII вв. Здесь, по всей види
мости, находилась и ставка эмира Булгарии, Соборная мечеть страны. 
Своими размерами и населенностью (по некоторым оценI<ам до 50 тысяч 
человек) он соперничал со знаменитыми городами средневековья - Кие
вом, Новгородом, Парижем, Римом, Дамаском, Багдадом, Бухарой и Са
маркандом. 

Территория города в это время состояла из укрепленной части города, 
где находились жилые кварталы, усадьбы знати, общественные сооруже
ния - мечети и бани, базары, а таюке городские кладбища, и внешнего го
рода. Внутренний город с обитаемой площадью около 116 гектаров был 
обнесен двумя линиями валов и рвов протяженностью более 5 км. Пло
щадь внешнего города, окруженная тремя рядами укреплений длиной бо
лее 1 О км, составляет 37 4 гектара. 

В центральной части внутреннего города археологи изучили остатки 
большого количества наземных домов и полуземлянок. В них жили служи
тели мечети, строители, прислуга. Рядом с этими домами часто распола
гались хозяйственные постройки, стояли амбары-зернохранилища, ямы
погреба, складские помещения, колодцы. 

Внешний город был заселен неравномерно. Наряду с жилыми кварта
лами здесь же находились усадьбы состоятельных горожан и знати. Для 
проживания купцов, прибывавших из далеI<их стран, у восточных ворот, 
ведущих во внутренний город, был построен специальный караван-сарай. 
В нем была гостиница, а также баня, построенная из кирпича, хозяйствен
ные постройки, стойла для вьючных животных. Здесь же находились квар
талы ремесленников, например, гончарная слобода, занимавшая в XII веке 
площадь около 3 гектаров. 

В 1236 году, когда Волжская Булгария подверглась нападению и 
страшному разорению со стороны вторгшихся в пределы Восточной Евро
пы войск монгольских ханов, город был полностью разрушен. Источники 
полны сообщений о страшном его разорении:» ... избиша оружием от стар
ца и до юного и до сущего младенца и взяша товара множество, а город их 
пожгоша огнем и всю землю». 

1 _ .. 

В XVII в. (1654-1665 гг.) на месте древнего города был постро'ен· Биляр
с1<ий острог на вновь сооружаемой За�<амс1<0й засечной черте. Его населе
ние составили стрельцы и другие служилые люди, их основным занятием 
стало земледелие на выделенных иrу, землях. Название село получило по 
древнему городу. Уже к середине XVIII века Билярс1< потерял оборони
тельное значение и превратился в крупное село, населенное государст
венными крестьянами - потомками служилых людей. 

В 1930-1963 гг. село Билярск было районным центром. Сегодня Би
лярск с населением немногим более двух тысяч человеI< входит в состав 
Алексеевс1<0го района Республики Татарстан. 
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Единственную информацию о гербе Билярска (полковом) находим у 
Н.А. Соболевой [12]. Приблизительно в 1745 году в канцелярии оренбург
ского губернатора И.И. Неплюева были созданы гербы четырех полков 
закамской ландмилиции, в числе которых был и герб для Билярского полка 
(ЦГДА, ф.248, кн.491, л.467-468; ф. 286, оп.2, кн.5, л.721-730). 
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В последствии (8 апреля 1747 года) по представлению Военной колле
гии Правительствующий Сенат утвердил этот рисунок для помещения его 
на знамя Билярского полка: В белом поле, на зеленой земле, скачущая 
[так в оригинале] лось и переломленная ель. 
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БУГУЛЬМА 

Первое сообщение о Бугульме относится к 1736 году. На реке Бу
гульминке, на оживленном торговом тракте Казань-Оренбург, распола
галась деревня, населенная татарами, башкирами, тептярами. На ее 
месте к середине 18 столетия образовалась Бугульминская слобода, в 
которой жили ясачные крестьяне, ссыльные и солдаты; в слободе была 
учреждена земская контора для управления инородческими и руссI<ими 
волостями; в ведение конторы приписано до 4720 душ муж. пола. Неко
торые из мещан занимаются хлебопашеством, пчеловодством, а боль
шая часть - мелкою промышленностью, содержанием постоялых дворов 
и извозом. 

Свое название слобода получает от названия речки Бугульминка ( «из
вилистая»). 

В 1781 г. по Указу Екатерины II Бугульма получила статус уездного го
рода Уфимского наместничества, с 1796 г. передана Оренбургской губер
нии, в 1850 г. - Самарской губернии. Благодаря выгодному географиче
скому положению города, через который проходили 2 больших тракта из 
Уфы и Оренбурга в Казань, Бугульма становится важным торговым цен
тром. Торговля уезда, кроме значительной бугульминской ярмарки, сосре
доточивается на 4 менее значительных ярмарках, бывающих в се. Черем
шане, Чекане, дер. Альметевой и сельце Новодубенском. 

Число жителей к 1-му января 1889 г. составляет 12846 душ обоего пола. 
В городе функционируют две больницы, богадельня, 3-х классное го

родское училище, 2-х классное женское, Казанский женский монастырь, 
приходское училище и 1 начальное уч�:,лище. Земская библиотека. Базары 
по пятницам. Три водочных завода. 

С 1920 г. Бугульма вошла в состав Татарской АССР; в 1920-1930 гг. -
центр кантона. 

Население города - 93 тыс. чел. 
Свой герб Бугульма получила вместе с другими городами Уфимского 

наместничества. 
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В верхней части щита герб Уфимский. В ниж
ней - в голубом поле серебряная рыба, с голубыми 
пятнами называемая пеструшка, которыми сей 
страны воды весьма изобилуют. Высочайше ут
вержден 08.06.1782. В [15] ошибочно указана дата 
03.06.1782. 

После передачи Бугульмы в Оренбургскую гу
бернию появляется другой ее герб, который приво
дят А.В. Кудин, А.Л. Цеханович в [5]. 

В верхней части герб Оренбургской губернии. 
В нижней части, голубой, серебряная рыба. Герб 
утвержден 30.12.1839. 

Однако, в отличие от большинства других утвержденных в XVIII-XIX ве
I<ах гербов городов Российской Империи, документа об утверждении этого 
герба в архивах пока не найдено. 
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После реформы Кене 1857 года, когда Бугульма 
входила уже в состав Самарской губернии, для нее
9 марта 1865 был разработан следующий проект.

В лазуревом щите с серебряной волнообразной 
каймою серебряная рыба пеструшка с лазуревыми 
пятнами, червлеными глазами, хвостом и крыль
ями. В вольной части герб Самарской губернии. 
Щит увенчан серебряною башенною короною о
трех зубцах и окружен двумя золотыми колосья
ми, соединенными Александровскою лентою со
гласно Высочайше утвержденным украшениям.

Наконец, советское время оставило нам еще 
один вариант герба г. Бугульма (советский, проект), 
сохранившийся, к сожалению, только в монохром
ном варианте. Информацией об утверждении этого 
герба мы не располагаем. 
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БУИНСК 

Буинск возни�< в середине XVII века как село на вновь осваиваемых 
землях под защитой Карпинской засечной черты. Расположен на левом 
берегу реки Карлы (приток Свияги) в 137 км. к юго-западу от Казани. 

В 1780 году село преобразовано в уездный город, в связи с губернской 
реформой Екатерины II и образованием Симбирской губернии. С 1830 г. в 
нем ежегодно проводились осенняя и зимняя ярмарки. К концу XIX века в 
Буинске были каменные собор и часовня, дер�вян�;ая мечеть, татарская 
медресе; было открыто уездное училище, действовали два l<dжевенных, 5 
кирпичных, горшечный и другие заводы, 6 мукомолен. 

Уездным городом Симбирс1<0й губернии Буинск оставался до 1920 года, 
когда вошел в состав Татарской республики. В советское время Буинск 
всегда был центром района и кантона. 

В современном Буинске, в основном, расположены предприятия пище
вой промышленности. 

Население города составляет 19 700 человек (в 1897 г. - 4,2 тыс.), на
селение Буинского района - 27,8 тыс. чел. 

Герб Буинска был создан вместе с другими гербами Симбирского на
местничества. 
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В верхней части щита герб Сим
бирский. В нижней - серебряная овца в 
:1 пенам поле, означающая изобилие 
с го рода скота. Высочайше утвержден 
' 2.12.1780. В [15] ошибочно указана 
/\ та 20.12.1780. 

г�·;.;,. 
1 

В соответствии с геральдической рефор
мой Кене новый герб города должен был вы
глядеть следующим образом. 

В зеленом щите серебряная с червлеными 
глазами и копытами овца. В волной части 
герб Симбирской губернии. Щит увенчан се
ребряною башенною короною о трех зубцах и 
окружен двумя золотыми 1юлосьями, соеди
ненными Александровскою лентою согласно 
Высочайше утвержденным украшениям. Раз
работан 23.04.1863. 

Используемый в настоящее время геральдический символ города со
х1 анил основной элемент старого герба. 

В зеленом щите серебряная овца. В червленой главе щита название 
1 рода. Информация об утверждении этого герба отсутствует. 

БОЛГАР (СПАССК) 

Болгар (по русским летописям - Великие Булгары) был основан в нача-
11 Х в. В Х в. - 1236 г. был одной из двух столиц (вместе с Биляром) Волж
;1<0й Болгарии, в XIII-XV вв. - одним из важнейших городов Золотой Орды, 

щ упным торговым центром. Во второй половине 14 - начале 15 вв. город 
1:юлгар неоднократно разорялся золотоордынскими ханами, русскими 
1<11язьями и ушкуйниками (речными пиратами). Поход войск Москвы под 
11редводительством князя Федора Пестрого, посланных Василием 11 против 
1 лгара, привел 1< окончательной гибели города: с тех пор он навсегда со-
111 л с исторической арены и стал только местом паломничества право-
11 -рных мусульман 1< своим святыням. 
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Во второй половине XVIII века на территории Болгарс1<0го городища 
было основано русское село Успенское-Болгары. 

,.:'.�k� 
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Город, известный как современный Болгар, имеет свою историю. В 
1640-е годы было основано село Никольское-Чертыково, принадлежавшее 
Тетюшскому Покровскому монастырю. В 1781 году, в связи с губернской 
реформой Екатерины 11, село было преобразовано в уездный город с на
званием Спасск. В советское время Спасск был центром кантона, района 
(с 1926 года - под названием Спасск-Татарский), в 1935 г. переименован в 
Куйбышев-Татарский. 

Спасск находился до-
вольно далеко от Болгар
ского городища, но в сере
дине 1950-х гг. место его
расположения попало в
зону затопления Куйбы
шевс1<0й ГЭС и город был 
перенесен на новое место, 
расположенное рядом с
городищем. Село Болгары 
в 1991 году стало частью 
города, и поэтому город 
Куйбышев был переиме
нован в Болгар, а Куйбы
шевский район - в Спас
ский. Таким образом горо
ду были возвращены од
новременно два его исто-
рических названия. 
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Население Спасского района составляет сегодня 21,8 тыс. чел., в том 
Iисле 8, 7 тыс. чел. - жители города Болгар. 

Первое гербовое изображение для Болгар относится к категории «пол
Iювых». 

В 1760 г. Сенат приказал сделать, среди прочих, герб болгарского пол
I< . В 1775 г. этот герб и его описание вошли, среди других 34 рисунков, в 
:1наменный гербовник М.М. Щербатова, составленный по распоряжению 
1 оенной коллегии (ЦГАДА, Госархив, разр. ХХ, оп. 1, д. 269). 

Герб же собственно для города 
,,пасека, ныне носящего имя Бал

,. р, был создан вместе с другими 
,. рбами Казанского наместничест-

В верхней части щита герб 
/(азанский. В нижней, древняя 
Uпшня, в золотом поле, в знак mo
i:O. что подле сего нового города, 
п близости находился древний 
Гатарский город Болгары, в ко-

11 юром и по сие время таковые 
башни не разрушены. Высочайше 
утвержден 18.10.1791. 
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Имел Спасск и проект герба, 
сделанный по писанным правилам 
Кене. 

В золотом поле червленая 
зубчатая башня с золотыми шва
ми. В вольном поле герб Казанской 
губернии. Щит увенчан серебря
ною башенною короною о трех 
зубцах и окружен двумя золотыми 
колосьями, соединенными Алек
сандровскою лентою согласно 
Высочайше утвержденным укра
шениям. 01.12.1859. 



ЕЛАБУГА 

До 1993 года официальной датой основания города признавали XVIII в. 
Одна1<0 один из древних местных памятни1<ов - Елабужс1<ое «Чертово» го
родище, расположившееся на высо1<ом мысу, напротив устья ре1<и Таймы, 
свидетельствует, что тут уже было поселение и в ананьинс1<ом (1 тыс. до 
н.э.), пьяноборс1<ом (1<0н. 1 тыс. до н.э.) и булгарском (X-XIV вв.) историче
с1<их периодах. 

Памятни1<ом булгарской 1<ультуры является 1<аменная башня X-XIV вв. 
и руинированные остатки булгарс1<0й I<репости-мечети, 1<оторая возни1<ла 
не позднее XI в. на том же высо1<ом мысе у устья р.Тоймы на месте быв
шего у1<репленного поселения, и военная 1<репость, названная булгарами 
Ала-буга (пегий, серый, злой + бык, змей, богатырь). В булгарс1<ий пери
од площадь 1<репости увеличилась почти вдвое (30000 I<в. м.). Выбор 
булгарами данного места для своего основного опорного пун1<та в вос
точном Предкамье был не случайным. Издревле здесь находилась лет
не-зимняя переправа через Каму. В булгарс1<ий период она становится 
составной частью торгово-караванной дороги, из центральных районов 
Волжс1<ой Булгарии в Среднее и Верхнее При1<амье и далее до Ледови
того 01<еана. В XI I в. на месте святилищ была сооружена уже белокамен
ная мечеть под1<вадратной формы (21 х 21 м.) с восемью башнями и по
лубашнями, 1<онстру1<тивно похожая на соборные мечети в Биляре (IX-X 
вв.) и Булгаре (XIII-XIV вв.). 

1 . •.. 

Но военная 1<репость, по всей. вероятности, не была местом п·рожива
ния. Основное население предпочитало жить в более удобном месте чуть 
выше по р.Тойме (историчес1<ая часть современного г. Елабуги), где ис
следованиями последних лет выявлены остат1<и хозяйственных построе1< и 
мусульманс1<ие захоронения. 

Археологичес1<ие рас1<оп1<и, проведенные на городище и в историчес1<ой 
части Елабуги, дают право с полным основанием утверждать, что история 
существования городс1<ого поселения на территории современной Елабуги 
насчитывает более 900 лет. 
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Русское поселение на месте современной Елабуги появилось в 50-е 
годы XVI века на месте булгарской крепости Алабуга в ходе колонизации 
Среднего Поволжья, происходившей после покорения Казани Иваном 
Грозным в 1552 году и присоединения ее к Московскому государству. 

Село, представлявшее собой кре
пость, окруженную улицами-слободами, 
получило название «Трехсвятского, что 
на Елабуге». Согласно местному преда
нию, наименование села произошло от 
иIшны трех святителей - Василия Вели
I<0го, Григория Богослова и Ивана Зла
тоуста, присланной Иваном Грозным в 
дар местной Покровской церкви. Выгод
I юе географическое положение села -

удущей Елабуги, на речных путях, со
диняющих вятские, пермские, уфим
I<ие и казанские земли, во второй поло-

вине XVIII века определило ее роль как 
:жономичесI<0го центра прилегающей 
герритории и перевалочного пункта в 
торговле уральским хлебом и рыбой, 
1<оторые отправлялись по Каме и Волге 
в разные города России и за рубеж. С 
бразованием в конце 1780 г. Вятского 

1 �а местничества Елабуге был присвоен 
татус уездного города. 

Свой след в истории города оставили события, сыгравшие немало
I ажную роль в развитии государства Российского: следуя в Сибирь, по 

олге, Каме и дальше на ладьях, останавливался у села для пополнения 
продовольственных припасов Ермак со своей дружиной. Доходило до 
Грехсвятского и крестьянсI<0е войско Емельяна Пугачева, штурмовавшее 

хорошо укрепленную крепость. К нач. XIX века Елабуга постепенно ста
новится местом оживленной торговли, превращается в купеческий центр 
При1<амья. Уже в 1860-х годах по числу купеческого сословия Елабуга 
приравнивалась к Вятке, имея население в 3,5 раза меньше против гу-

ернсI<0го города, причем количество купцов 1-ой гильдии было на во
емь человек больше. В конце XIX в. в городе действовали чугунолитей

ные, колокольные, воскосвечные, салотопенные, пивомедоваренные 
небольшие заводы. 

С 1920 г. Елабуга входит в состав Татарской АССР, в 1921-1928 гг. -
центр кантона. 

Сегодня в Елабуге 68,7 тыс. жителей, а в Елабужском районе - 10,8 тыс. 
Как и большинство старых городов, не получивших новые гербовые 

имволы в советское и постсоветское время, Елабуга имеет в своей исто
рии два варианта герба. Первый из них - утвержденный. 
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В верхней части щита герб Вятский: в золотом поле, из облака вы
ходящая рука, держащая натянутый лук со стрелою, а над ней в верхней 
части щита крест красный. В нижней - в серебряном поле, сидящий на 
пне дятел, долбящий оный, ибо там множество сего рода птиц. Высо
чайше утвержден 28.05.1781. 
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Второй вариант - это, конечно же, проект Кене. 
В серебряном поле на черном пне дерева червленый дятел с золоты

ми глазами и клювом. В вольной части герб Вятской губернии. Щит 
увенчан серебряною башенною короною о трех зубцах и окружен двумя 
золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою согласно 
Высочайше утвержденным украшениям. 03.11.1859. 

ЗАИНСК 

Заинек был основан весной 1652 года как крепость на Закамской обо
ронительной черте, предназначенной для защит1:;,1. заволжских 111 �акам
ских жителей от набегов калмы1<ов, ногайцев, бяшкир, киргизов и кара
калпаков, а название приобрел по pet<e Зай, что по древнетатарскму зна
чило «река». 

В «Строельных книгах Закамской черты» за 1652-1656 гг. содержится 
описание Заинской крепости. Крепость занимала площадь около трех гек
таров и имела форму прямоугольника с шестью деревянными башнями. 
Из них четыре угловые глухие, а две посередине проезжие с воротами. 
Стены собраны из сосновых бревен, двойные, между которыми была за
сыпана мелкая щебенка. Толщина стен составляла более четырех метров 
и высотою с надстройкой (обломами) до восьми метров. 
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У стен обосновались две слободы Овчинная и Польская «Круг города и 
лобод на пространстве 762 саженей были устроены надолбы в два ряда. 

Первые поселенцы - это сто челнинскнх стрельцов с семьями, расселив
IIIихся в 81 дворе Овчинной слободы. Вскоре (1654 г.) сюда перевели из 

моленска пленных польских шляхтичей - 81 человек, тоже с семьями, 
I<0торые поселились в отдельной слободе, назвав ее Польской. 

,11, 

По итогам первой ревизии (переписи населения 1719 года) в Заинске 
Iислилось 895 «душ мужска полу всякого звания до самого сущаго мла

пенца» и насчитывалось чуть более трехсот дворов. В ЗЬ-х годах XVIII века 
в связи со строительством новой Закамской черты и Оренбургской укреп
ленной линии, большая часть служилых людей была переведена на новые 
места. А в полупустой Заинек стали заселять отставных солдат, унтер-

фицеров и гвардии отставных. 
В канун крестьянской воины (1773 г.) под руководством Е. Пугачева в 

аинске было уже 512 дворов отставных солдат, в которых проживало 
I<0ло одной тысячи душ мужского пола. Заинек и окрестные деревни при

IIяли в ней самое активное участие. Более 20 сел и деревень создали свои 
вооруженные отряды. Под влиянием взбунтовавшихся крестьян отставные 

олдаты, составляющие основной гарнизон крепости, сдали Заинек без 
оя (15 января 1774 года). Но торжество восставших было недолгим. Че-

1 ез два дня (17 января 1774 гола) подошел правительственный отряд во 
главе с полковником Ю. Бибиковым. Заинек штурмом был взят. В окрест
I юстях восстановился прежний порядок. 

В 90-х годах XVIII века в связи с реформой административного управ
пения приГОfJОД Заинек стал центром Заинской волости. В 1826 году на 
/(расной площади вместо деревянной церкви «тщанием прихожан» была 
1 ыстроена каменная Крестовоздвиженская церковь. На 1870 год в Заинске 
значились волостное правление, двухклассное училище с 4-х летним сро
I<0м обучения, три мельницы, в т. ч. две водяных, лавок-14, развито было 

ондарное и рогожное производство, выпечка калачей. Основным же заня
тием населения оставалось земледелие, скотоводство и пчеловодство. В 
1875 году было основано однокомплектное женское училище второго раз
ряда с трехлетним сроком обучения. Усердием прихожан в 1881 году была 
построена вторая каменная церковь в честь Богоявления Господня. 
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Во 2-й половине XIX и нач. ХХ вв. Заинек оставался значительным ад
министративным центром Закамья и вторым (после г. Мензелинска) насе
ленным пунктом по количеству населения. 

В 1930 году Заинская волость была упразднена, а село Заинек отнесли 
в Шереметьевский район. В марте 1935 года - образовали Заинский район. 

В послевоенное время в связи с открытием на юго-востоке Татарии 
нефтегазоносных месторождений, бурными темпами стала развиваться 
добыча нефти. 

Для обеспечения нефтепромыслов электроэнергией в 1963 году была 
построена Заинской ГРЭС, и до настоящего времени являющаяся основ
ным предприятием города. 

5 апреля 1978 года Указом Президиума Верхо!3ного Совета РСФСР 
раб. поселок Новый Зай Заинского района преобразован в город респуб
ликанского подчинения с присвоением ему наименования город Заинек. 
Сегодня в Заинске проживает 41 тыс. жителей, а в Заинском районе - 16,1 
тыс. чел. 

Герб Заинского района и г. Заинска 
представляет собой геральдический щит 
в виде цветка тюльпана, олицетворяюще
го пробуждение весенней природы и сим
волизирующего возрождение города. 
Центральный образ герба - половина 
изображения крылатого барса на красном 
фоне (часть герба Татарстана). Справа 
лист бумаги и гусиное перо на зелено
красном фоне, означающие что в районе 
есть выдающиеся писатели, начиная с 
древности (Кул Гали). Внизу слева изо
бражение тамга - знака древних тюркских 
народов на фоне зеленого цвета. Это 
означает, что город Заинек имеет древ
нюю историю. 

Внизу справ� изображена ГРЭС - одна из крупнейших станций России. 
Изображение рыбы символизирует богатство природы. 

Символические значения цветов: 
красный - зрелость, энергия, сила, жизнь, жизнеспособность района и г. 

Заинска; 
зеленый - зелень весны, полей, возрождение всего живого; 
белый - чистота помыслов, намерений; 
голубой - богатство водными запасами. 
Герб Заинского района и г. Заинска утверждает такие общечеловече

ские, нравственные ценности как добро, справедливость, благополучие 
граждан, дружбу между нациями, городом и селом, мир и тесное сотрудни
чество. 

Герб утвержден в 1995 г. Авторы герба Назипов Р.Г., Шамсетдинов Р. 
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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

Город Зеленодольск расположен на левом берегу Волги в 35 км. к за
паду от Казани. 

В 1865 г. на месте современного Зеленодольска возникло село Каба
чище (название от множества �<абаков, где гуляли заезжие купцы). Затем 
поселение носило название Паратский затон (Паратск), с 1928 - р.п. Зеле
ный Дол. С 1932 года - город Зеленодольск, центр Зеленодольского рай
она (с 1938 г.). 
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Основу экономики города составляют предприятия оборонной и дере
вообрабатывающей промышленности. Население города 100 тыс. чел., 
Зеленодольского района - более 61 тыс. чел. 

Близ Зеленодольска на месте бывшей «Раифской 
пустыни», входившей в состав монастырских лесов, 
находится Раифский мужской монастырь и Раифский 
участок Волжско-Камского заповедника. 

В советское время Зеленодольск имел следующий 
герб: 

В зеленом поле щита золотое кольцо, образованное 
шестерней, а внизу слева колосом. Поверх кольца 
летящая серебряная чайка. 
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Герб создан предположительно в 1982 году. Информация о его утвер
ждении отсутствует, однако он достаточно широко использовался, в том 
числе и в заголовке районной газеты «Зеленодольская правда». 

В конце 1996 - начале 1997 гг. по инициативе тогдашнего Главы адми
нистрации г. Зеленодольска и Зеленодольского района С.А. Когогина был 
проведен конкурс на создание нового герба города и района. И хотя среди 
конкурсных предложений администрация так и не выбрала подходящего 
рисунка, новый герб Зеленодольска позднее все-таки был принят. Причем 
это был первый герб среди городов и районов Татарстана, который про
шел геральдичес1<ую экспертизу Государственной Герольдии и был внесен 
в Государственный геральдический регистр. 
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В зеленом поле на лазоревой оконечности, обрамленной серебряным 
поясом и тонко окаймленной тем же металлом, золотая ладья с сереб
ряным парусом, обремененным положенным в перевязь золотым тонко 
окаймленным червленью кадуцеем, имеющем вместо жезла молот. 

Герб утвержден администрацией г. Зеленодольска и Зеленодольского 
района в марте 1998 г. Внесен в Государственный геральдический регистр 
ПОД № 269. 
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КАЗАНЬ 

Первое булгарское поселение на холме на берегу Казанки, на котором 
с годня находится Казанский кремль, возникло в конце Х - начале XI веков 
и I<ак показывают результаты археологических раскопок имело торгово
р месленный характер и активно участвовало в торговле по балтийско-
1юлжской торговой магистрали - Великому Волжскому пути. 
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С ростом города постепенно менялись его функции. Найденные остат
I<и земляного вала шириной до 12 м и высотой до 2 м, по верху которого 
I11ла белокаменная стена шириной до 4,5 м, и рва перед ним (ширина до 14 
м и глубина до 5 м), а также следы целой системы валов и деревянных 
стен в виде срубов позволяют считать, что Казань XII-XIII веков была 
<.ильной крепостью и важным торгово-экономическим центром в северо
:Iападных районах булгарского Поволжья. 
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Монгольское нашествие в первой половине XIII века сильно изменило 
судьбы многих государств и народов Европы и Азии, опалило и Волжскую 
Булгарию. Огромное войско под командованием Бату-хана, пройдя огнем и 
мечом, завоевало в 1236 году Булгарию. Булгарское государство распа
лось на ряд феодальных владений, I<0торые вошли в состав Улуса Джучи 
(Золотой Орды) как вассальные владения. 

Казань, удачно расположенная близ северных пределов страны и на 
пути с берегов Волги на север в Верхнее Прикамье, в золотоордынское 
время стала центром обширной округи - земель бассейна реки Казанки 
(Казан Арты - Заказанья). Не исключено, что именно она служила местом 
сбора налогов и даней в пользу ханов Улуса Джучи. Соединение выгодного 
торгового местоположения с возросшей экономической самостоятельно
стью вызвало резкое усиление политической власти правителей Казани. 
Судя по сохранившемуся в окрестностях города надгробию, в конце XI 11 
века ее правитель Хасанбек, сын Мир-Махмуда, имел пышный титул «Сул
тан великий, знатнейший помощник султанов, эмир чтимый ... победонос
ный ... гордость рода и веры, тень Господа мира». Наличие этого титула 
достаточно красноречиво свидетельствует о том, что казанс1<ий султан 
имел статус, равный по значимости статусу правителя Болгара, и являлся 
вассалом ханов Улуса Джучи. 

Коренные перемены в политической жизни булгарских султанатов про
изошли в 60-е годы XIV века, когда Улус Джучи вступил в полосу кризиса. 
В результате войн и набегов Болгар начал терять главенствующее поло
жение среди булгарских земель, в то время как Казань постепенно усили
валась. 

За XIII-XV века город заметно вырос, но внутренняя планировка его 
существенно не изменилась. Укрепленная цитадель города расширилась в 
длину до 400 м, и площадь достигла 1 О га. Однако продолжали функцио
нировать ранее возникшие улицы с деревянным настилом. Начинается 
активное строительство каменных и кирпичных зданий - внутри крепости 
выявлены остатки башни (или минарета) и ряд белокаменных построек -
мавзолеи и, возможно, мечеть. С юга, востока и запада к крепости примы
кают неукрепленные посады, где выявлены остатки меднолитейной, коже
венной, а также гончарных и металлургичесI<их мастерских. Город в это 
время был важным торговым пунктом Повол)1�ья,··о чем говqрят .многочис
ленные находки китайского фарфора, кашинной среднеазиатской посуды и 
сферо1<0нических сосудов. 

В русских летописях впервые Казань была упомянута в 1391 году, а во 
время большого похода на Булгарию· князя Юрия Дмитриевича в 1399 году 
Казань названа центром одного из султанатов, наряду с Болгарам, Джуке
тау и Керменчуком. В это время в Казани начинается чеканка своей моне
ты с указанием места чеI<анки - «Булгар ал-Джадид», то есть Новый Бул
гар. Все это указывает на усилившуюся военную мощь и политическое 
влияние казанских султанов, на их возросшие претензии на суверенитет в 
�юнце XIV - начале XV веков. 
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Важнейшим этапом на пути объединения всех булгарских земель под 
властью Казани стало приглашение на ее престол правителя из рода Джу
чидов - Гийас Ад-дина (1422 - 1438/1445? годы). При нем в Казани была 
проведена денежная реформа и началась чеканка монеты с его титулом 
«Султан высочайший» и собственным гербом - лировидной тамгой. Казань 
пытается влиять и на внутриордынские дела, но неудачно. Уже с 1426 года 
Казань снова чеканит монеты от имени ханов Улуса Джучи. 

Угроза со стороны московских князей и ханские междоусобицы заста
вили казанскую знать стремиться к независимости и созданию собственно
го сильного государства. Поэтому, когда у границ казанских владений по
сле декабря 1438 года появился изгнанный из Нижнего Поволжья и воюю
щий с московским великим князем Василием 11 Темным хан Улуг
Мухаммед с небольшой дружиной, ка·занская аристократия заключила с 
ним союз. После победоносной войны с Москвой в 1445 году и смерти 
Улуг-Мухаммеда ханом уже суверенного Казанского ханства был провоз
глашен его сын Махмуде�<. 

Крепость Казани в XV-XVI веках занимала почти всю территорию со
временного Кремля, ограничиваясь с юга укреплениями, шедшими по кра
ям так называемого Тезицкого оврага. Укрепления цитадели состояли из 
глубокого (до 3 м) рва и вала, поверх которого были наставлены дубовые 
стены в виде срубов (6-7 м шириной), заполненных землей. Укрепленная 
площадь города достигала 13 га. Город имел в основном деревянную за
стройку. 

Большую часть Кремлевского холма занимал царский двор, для защи
ты которого использовались более ранние белокаменные укрепления. На 
его территории находилась белокаменная мечеть (мечеть Нур-Али) с вы
соким минаретом, близ 1<0торой размещались ханские мавзолеи. Все они 
имели подквадратную форму и были сложены из белого камня. Здесь же, 
внутри крепости, обнаружены остатки деревянных и I<ирпичных сооруже
ний усадеб (дома и хозяйственные постройки), а таюке большого белока
менного здания (возможно, ханского дворца). Ближе к южной части крепо
сти, у Тезицкого оврага, находились мечеть и медресе Кул-Шарифа. 

С юга и юго-запада 1< крепости примыкал обширный посад. Посад Каза
ни был уже в середине XV века обнесен стеной и рвами, которые неодно
кратно подновлялись и перестраивались. Вал имел ширину 15-20 м и вы
соту 3-4 м. В городе процветали металлургия, гончарство, деревообработ
ка, камнерезное и кожевенное производства, ювелирное и военное дело. 
Кроме того, как внутри города, так и вне его располагался целый ряд клад
бищ. 

В 1552 году город был взят штурмом после семинедельной осады вой
сками Ивана IV Грозного. Хан Йадгар был взят в плен. Город был практи
чески полностью разрушен, а его население частью - погибло, частью -
было уведено в плен или выселено за озеро Кабан. Борьба за освобожде
ние, однако, не окончилась. Отдельные выступления и восстания продол
жались вплоть до 1557 года. 
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Во второй половине XVI века Казань превращается в русский город. 
Татарам запрещено было селиться в пределах городских стен. Небольшое 
татарское поселение возникло на заболоченном месте за рекой Булак, на 
берегу озера Кабан, где возникает Старо-Татарская слобода. Сам город 
активно заселяется русскими переселенцами. В Кремле располагаются 
гарнизон из стрельцов и воеводские учреждения. 

В 1556 году на месте прежнего деревянного 
Кремля начинается строительство белокамен
ного. Для этого из Пскова и Новгорода специ
ально пригласили артель каменщиков во главе 
с мастерами Постником Яковлевым и Иваном 
Ширяем. Мощные кремлевские стены толщи
ной 5-6 м были дополнительно укреплены не
высокими одноярусными каменными башнями. 
Внутри Кремля были построены двор воеводы, 
дворец архиепископа, Благовещенский собор и 
другие церкви, жилые дома для высокопостав
ленных духовных лиц, служилых и военных 
людей. Вокруг Кремля расположились посады 
и слободы - в 60-е годы XVI века было всего 
около 300 дворов, где проживало торгово-
ремесленное население. 

В XVII веке город стал развиваться экономически. Появляются первые 
мануфактуры. Расширяются торгово-ремесленные пригороды: Ямская, 
Татарская, Горшечная, Кирпичная, Красная слободы. Частично перестраи
вается Казанский Кремль: обновляются стены, над Спасской башней воз
водятся два восьмигранных яруса с шатровым завершением; одновремен
но, видимо, строится многоярусная башня, увенчанная высоким шпилем, 
которая позднее получила название «башня Сююмбеки». 

Казань стала центром губернии в 1708 году, когда по реформе Петра 1 
Россия была разделена на ряд губерний (в1781-1796 гг. Казань центр Ка
занского наместничества). В XVIII веке город значительно изменился и 
стал делиться на три части: кремль, посад и слободы. К середине века в 
кремле были в основном каменные постройки. Здесь располагались губер
наторская канц.елярия, дом губернатора, собор1 десять церкв_ей и. два мо
настыря (Спасский и Троицкий), дом архиерея, оберкомендантский двор с 
караульнями, гауптвахтой и арсеналом. Казанский гарнизон насчитывал до 
пяти тысяч человек. 

К кремлю примыкал посад с дубовой стеной, обветшалые стены которого 
были снесены по приказу губернатора Волынского в 1729 году. От кремля по 
всему посаду веером расходились улицы с торговыми рядами. Дома богатых 
купцов располагались вокруг Гостиного двора близ кремля. С 60-х годов 
XVIII века постепенно вводится плановая застройка города. Было спланиро
вано несколько улиц в центре: Арская (ныне К. Маркса), Воскресенская 
(Кремлевская), Проломная (Баумана), Мо1<рая (Чернышевского) и другие. 
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На этих улицах появились деревянные мостовые. Были построены 
мосты через Булак и большой мост через Казанку. Всего в Казани к концу 
XVI 11 века проживало около 22 тысяч человек, а с пригородными слобода
ми - более 40 тысяч 

Важнейшим событием культурной жизни города стало открытие в 1804 
году университета. В конце XIX века в нем обучалось 847 студентов. Сре
ди выпускников университета были выдающиеся люди России - Л.Н. Тол
стой, С.Т. Аксаков. Почти двадцать лет его ректором являлся Н.И. Лоба
чевский . 
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К 1890 году в Казани было 84 предприятия (кожевенные, мыловарен
ные, свечные, кумачные и прочие) фабрично-заводского типа. Крупнейши
ми частными предприятиями Казани были мыловаренный завод купцов 
Крестовни1<0вых (1855 год) и кожевенно-ткацкое производство братьев 
Алафузовых (1860 год). Крупным государственным предприятием являлся 
пороховой завод. 

Казань по-прежнему сохраняла свое значение крупного торгового цен
тра на востоке Европейской России, на пути в Центральную и Среднюю 
Азию. В 1891 году начались работы по сооружению железной дороги. К 
1896 году после завершения строительства моста через Волгу было от
крыто сквозное движение от Казани до Москвы. 

В 1900 году Казань по развитию промышленности и торговли .входила в 
пятерку крупных городов России. Население города в 1897 году достигло 
130 тысяч человек. С 187 4 года улицы в центре города стали освещаться с 
помощью газовых фонарей, а с 1897 года - электричеством. В 1875 году 
состоялось открытие канна-железной дороги, а в 1899 году в городе поя
вился первый электрический трамвай. 

С 1920 г. Казань - столица Татарской АССР, с 30.08.1990 г. - Татарской 
ССР, а с 7.02.1992 г. - Республики Татарстан. Население Казани составля
ет 1 105 тыс. чел. 
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Начиная описание гербовых эмблем Казани вернемся в начало XVIII 
века. В результате военной реформы, проводимой Петром 1, военные пол
ки были размещены по городам и почти все получили названия по месту 
своего размещения. Вместе с названиями полки получили и эмблемы· го
родов и губерний, помещаемые на знамена. С 1712 года в Оружейной па
лате организованным образом начали изготовлять эти знамена. Так на 
знамени казанских полков появляется эмблема, изображенная в Титуляр
нике. 

В 1729 году по заданию Военной коллегии под руководством генерала 
графа Миниха был составлен гербовник, в который вошли рисунки 88 пол
ковых знамен. Из Военной коллегии гербовник поступил на рассмотрение 
Верховного тайного совета. В начале 1730 года Военной коллегии было 
отдано распоряжение изготовить полковые знамена с гербами из этого 
гербовника. Описание гербового рисунка для знамен Казанских полков из 
гербовника Миниха находим у А.Б.Лакиера в [6]. Змий черный, под КQро
ною золотою, Казанскою, крылья красные, поле белое. Утвержден 8 мар
та 1730 г. 

г--··-- --------- -· Свой же Высочайш(i\,твержде�,ный и�менно 
городской герб Казань получает вместе с дру
гими городами Казанской губернии. Змий чер
ный, под короною золотою, Казанскою, кры
лья красные, поле белое. (Старый герб). Вы
сочайше утвержден 18.10.1781. 

В середине XIX века Кене был подготовлен 
несколько измененный проект герба Казани с 
украшениями. 
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В серебряном поле черный коронованный дракон; крылья и хвост
червленые, клюв и когти золотые, язык червленый. Щит увенчан Казан
скою короною и окружен двумя золотыми колосьями, соединенными
Александровскою лентою согласно Высочайше утвержденным правилам.
23.01.1859. 
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Как видно, на протяжении многих столетий герб Казани остается прак

тически неизменным. Откуда же появился этот «черный коронованный
змий (или дракон)». Легенда так рассказывает об этом.

Казань была построена на месте, где находилось множество змей. Та

тарский колдун зажег костры и сотворил заклинание. Змеи погибли, а
змеиный царь Зилант улетел на находящуюся в окрестностях гору, на

званную Джилантау (Змеиная гора). На освободившемся месте и вырос
город. Однако жить спокойно в нем люди не могли, так как поселившийся
недалеко змеиный царь наводил на них ужас. К счастью, в городе оказался
могущественный волшебник Хаким, который сумел хитрым колдовством
убить змеиного царя. В память об этом событии изображение Зиланта и 
попало в городскую эмблему. 
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ЛАИШЕВО 

Город Лаишево (до 2004 г. - поселок городского типа) расположен на 
правом берегу р. Кама у места её впадения в р. Волга. Место, на котором 
стоит Лаишево, имело важное стратегическое значение во времена Казан
ского ханства. Именно здесь находилась переправа через Каму на дороге, 
ведущей в Ногайскую орду. Здесь с XI века располагалось татарское посе
ление (неукрепленное). Первоначальное название селища - Чакма. Назва
ние «Лаиш» или «Айш», скорее всего, происходит от имени собственного, 
что отражает и предание о переселение старика Лаиша из Булгар после 
его разорения Тимуром. 

Лаишевское селище было крупным металургическим и ремесленным 
центром сельского типа в Предкамье. Специализировался он на железо
обработке: добыче, обработке железной руды, выплавке металла и произ
водстве разнообразной продукции. В XV- первой половине XVI века терри
тория входила в состав Казанского ханства. От ханской эпохи в крае оста
лась старая Ногайская дорога, соединявшая Казань со степными землями. 

История города Лаишева как русского поселения начинается в 1557 го
ду, когда здесь была построена крепость для защиты от Ногайцев и Крым
цев, в которой были поселены служилые люди; позже появились и невоен
ные горожане. Город представлял собой укрепленный острог; внутри горо
да находились две деревянных церкви. 
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В 1609 году город Лаишев упоминается в числе других городов, подчи
ненных приказу Казанского дворца. По переписной книге 1646 года в Лаи
шево проживало 1736 человек всяких чинов, которые занимали 513 дво
ров. Основное занятие у жителей: кирпичник, портной, сапожник, калачник 
и другие. С XVIII века в Лаишево проходила Железная ярмарка, которая 
ежегодно принимала покупателей из Ярославля, Рязани, Москвы и других 
городов. 

В 1650-е гг., после сооружения Закамской черты, город потерял воен
ое значение, служилых людей перевели в другие места и Лаишев пришел 

в упадок, называясь до 1780 года городом только по инерции (никакой ад
министративной роли у него не было). 

Новое возрождение пришло в 1780 году, когда Лаишев стал уездным 
ородом (четвертым по величине) Казанской губернии. В советское время 

Лаишев был центром кантона и района, но утратил статус города (с 1926 -
село, с 1950 - поселок городского типа). Снова город - с 2004 г. 

Сегодня население Лаишевского района составляет 37 тыс. чел., в том 
числе - 7,7 тыс. чел. - в райцентре. 

Герб Лаишев получил вскоре после получе
ния статуса уездного города. 

В верхней части щита герб Казанский. В 
нижней - готовое к отправлению в путь 
большое судно, называемое струг, в голубом 
поле; ибо в сем городе находится наислав
нейшая пристань. Высочайше утвержден 
18.10.1781. 

\ 
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Проект Кене герба Лаишева выглядит 
следующим образом. 

В лазуревом поле на серебряной воде 
золотое оснащенное судно с серебря
ным флагом. В вольном поле герб Казан
ской губернии. Щит увенчан серебряною 
башенною короною о трех зубцах и ок
ружен двуми золотыми колосьями, со
единенными Александровскою лентою 
согласно Высочайше утвержденным ук
рашениям. 04.12.1859. 

) 67 ( 



ЛЕНИНОГОРСК 

Лениногорск возник как рабочий посёлок на месте села Новая Пись
мянка (татарское Яна-Писмен) в связи с открытием в 1948 году и разра
боткой Ромашкинского месторождения нефти. Название Письмянка пред
ставляет собой русскую адаптацию татарской топонимической основы 
«писмен», «печмен», широко представленной в названии рек и селений 
Татарстана. Эту основу возводят к древнетюркскому «бише-мен», где 
«бише» - лес, роща, а элемент «мен» сопоставляют с окончанием в этно
нимах туркмен, бусермен. 

Название Лениногорск город получил в 1955 году, а Указом Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 12 октября 1959 года Шугуровский район 
Татарской АССР переименован в Лениногорский. 

Современный Лениногорск - один из центров нефтяной промышленно
сти Татарстана (НГДУ «Лениногорскнефть» ). А всего здесь сосредоточено 
около 70 предприятий и организаций нефтедобычи, стройиндустрии, ма
шиностроения, транспорта, связи, легкой и пищевой промышленности. В 
городе находится Музей истории татарской нефти. 

Население города составляет 65,6 тыс.чел. 
Щит первого, советского, герба Лениногорска разделен широким пони

женным волнообразным лазоревым поясом на два поля: верхнее - зеле
ное и нижнее - черное. Поверх всего в столб серебряный памятник перво
открывателям татарстанской нефти (открыт в 1975 г.), над которым золо
тая трехзубчатая городская корона. Информации об официальном утвер
ждении данного герба мы не располагаем. 

( 

На современном проекте герба Лениногорска серебряный узкий пояс 
делит щит на две части: верхнюю, зеленую, и нижнюю, червленую. По
верх всего три черные расходящиеся нефтяные струи, обрамленные 
положенными в круг черно-золотыми полушестерней и колосом. В зеле
ном подножьи щита золотой татарский национальный орнамент. Дан
ные об утверждении этого герба также отсутствуют. 
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МАМАДЫШ 

Мамадыш был основан на пустоши на правом берегу реки Вятка при 
впадении в нее речки Ошма татарином Мамадышем, выселившимся сюда 
после разорения г. Булгар ханом Тамерланом в конце XIV века (1391 год). 
Эта дата и берется за год основания современного города Мамадыша. 

Однако более древнее, булгарское поселение в окрестностях Мама
дыша появилось в начале XII века. Оно упоминается как «Ак Кирмэн» 
(«Белая Крепость») в 1151 году в летописях Киевской Руси ... Но задолго до 
этого на мысу между правым крутым берегом Вятки и глубоким оврагом 
Хлюстов Лог, на красивом взгорке располагалось Мамадышское городище. 
Оно относится к периоду I тысячелетия до нашей эры. Городище находит
ся к югу от южной окраины города и занимает площадь подтреугольной 
формы, вытянутой в направлении с юго-запада на северо-восток . 
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А в шестнадцатом веке, после взятия в 1552 году Казани Иоаном Гроз
ным и с включением мамадышских земель в состав русского государства в 
низовьях междуречья Вятки и Камы стали возникать русские поселения. 
Первым таким поселением в Мамадышском крае, согласно летописям, 
стала нынешняя деревня Омара, что в 16 километрах от города. С конца 
XVI столетия в письменных источниках появляется слово «Мамадыш». В 
одном из них пишется: « .. .Приехал Богдан Терехова сын Онучин в 1605 
году на пустошь Мамадыш, взял с собой тутошних и окольных людей. Ста
рожильцев отделил, отмежевал от земли, в вотчину архимандрита Сергия 
с братией в монастырский оклад ... ». То есть этот источник свидетельству
ет, что в начале XVII века коренное население Мамадыша бь1ло выселено 
за его пределы, земли же отданы во владение православного Свияжского 
Богородского монастыря, где новые жильцы превратились в монастырских 
крестьян. 
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А уже 3 июля 1613 года была подписана официальная грамота «Об об
разовании на месте старой Мамадышской пустоши монастырского села 
Троицкое-Мамадыш, которое входило в Казанское воеводство, а затем 
вошло в состав Казанской губернии, как центр Мамадышского уезда. Вско
ре, 1 О июля 1617 года, архимандриту Заинского монастыря Корнилию раз
решается в селе Мамадыше, что на реке Нократ, строить крепость для 
защиты от ногайских набегов. 

По переписи населения в 1764 году в селе Троицком (Мамадыше) было 
всего 139 дворов с населением 545 человек обоего пола. Здесь находился 
монастырский двор, деревянная церковь Никольская, построенная в 1614 
году, мельница на реке Ошма. С 1764 года Мамадыш - экономическое се
ло и соответственно его жители - государственные крестьяне. После по
жара 177 4 года Мамадыш вновь - уже в который раз! -застраивается зано
во. К началу 1780-х годов село превратилось в центр ремесленничества и 
торговли. Удобство судоходной реки во многом способствовало этому. 
Растет купечество, растет количество заводов и фабрик, пусть и относи
тельно маленьких, но все-таки производящих свой товар. 

В 1781 году было учреждено Казанское наместничество с делением на 
уезды, в том числе и с Мамадышским уездом. 28 сентября того же года 
указом Екатерины 11 село Мамадыш было преобразовано в уездный город 
Казанского наместничества, а в 1796 году он стал городом Казанской гу
бернии. 

В конце XIX - начале ХХ века Мамадыш - мелкий торговый городишко, 
захолустный, тихий уголок губернии. После большого пожара в 1863 году 
вновь были восстановлены круподерные и ткацкокулечные фабрики, шер
стобитка и ряд других кустарноремесленных мастерских. В городе преоб
ладает мелкокустарная промышленность, в 1883 году начинает работать 
винокуренный завод купца Щербакова. Крупные хлебные торговцы скупали 
хлеб по дешевой цене у окрестных крестьян и мелких помещиков и от
правляли в южные регионы страны, вплоть до Астрахани, или вверх до 
Рыбинска. Ежегодно с пристани Мамадыша отправлялось до 450 тысяч 
пудов зерна. Мамадышские купцы, кроме хлеба, торговали лесом и лес
ными изделиями: санями, телегами, мочалом, дегтем, смолой, шла тор
говля салом, медом, воском, щетиной, овчиной. 

Во второй половине XIX века крупные купцы строят себе каменные 
двухэтажные дома. В некоторых из них сегодня расположены отделы ад
министрации района, городской совет, историко-краеведческий музей. В 
здании, где ныне работают редакция и типография, круглые сутки работал 
трактир Кушпелева. 

Любуясь красотой этого «захолустного городишка» Лев Николаевич 
Толстой написал свою ставшую потом крылатой фразу: «Вы не поверите, 
что я скорее бы стал жить в Мамадыше, чем в Венеции, Риме, Неаполе». 

В 1920-1930 гг. Мамадыш - центр кантона. Позднее - районный центр 
Мамадышского района. Сегодня в Мамадыше проживает 13,5 тыс. жите
лей. 
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Свой герб Мамадыш получил вместе со статусом уездного города. 
В верхней части щита герб Казанский. В нижней - два серебряных 

серпа и в средине оных золотой сноп пшеницы в зеленом поле, в знак 
изобилия сей страны всякого рода житом. Высочайше утвержден 
18.10.1781. 

Проект Кене практически не изменил композицию герба Мамадыша. 
В зеленом поле золотой сноп, связанный червленою лентой и сопро

вождаемый двумя серебряными серпами, обращенными концами к снопу. 
В вольном поле герб Казанской губернии. Щит увенчан серебряною ба
шенною короною о трех зубцах и окружен двумя золотыми колосьями, 
соединенными Александровскою лентою согласно Высочайше утвер
жденным украшениям. 08.12.1859 

МЕНДЕЛЕЕВСК 

Город Менделеевск, центр Менделеевского района РТ, расположен в 
Прикамье, на р. Тайма (приток Камы). 

Менделеевск вырос около химического завода, основанного в 1868 
купцом П.К. Ушковым и реконструированного в годы советской власти. С 
1928 года это рабочий поселок Бондюжский, который в 1967 переименован 
в честь Д.И. Менделеева. Этот ученый с мировым именем в 1893 году ра
ботал на заводе Ушкова и именно в этот период изобрел бездымный по
рох. В состав города вошли также село Тихие Горы и деревня Бандюга, 
основанные в середине XVII века на землях, принадлежавших монастырю 
Седмиозерной пустыни, а также деревня Камашево (в советское время -
Ленина), основанная в начале XIX века помещиком Н.И. Камашевым на 
пожалованных ему землях. 
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В здании конторы «Товарищество химзаводов П.К. Ушкова и К» по
стройки 1870 года сегодня располагается городской краеведческий музей. 
Среди его экспонатов - материалы о деятельности великого русского уче
ного-химика Д.И. Менделеева, который выступил в качестве научного кон
сультанта при создании химических производств владельцев Ушковых. 
Представлены предметы труда и быта промышленных рабочих конца XIX -
начала ХХ вв., а также коллекция предметов гончарного промышленного 
производства того же периода. Гончарное производство в крае было осно
вано в 1893 году по совету Д.И. Менделеева, первое гончарное заведение 
возглавлял австрийский инженер- керамик Адольф Бетгер. 

Поселок Бондюжский был районным центром в 1930-1963 годы. Город 
Менделеевск тоже является районным центром с 1985 г. Район образован 
в 1985 г. путем выделения из состава Елабужского района. 

Население района составляет 30,5 тыс. чел., в том числе в районном 
центре - 22 тыс. жителей. 

Герб у Менделеевска впервые появился 
только в конце ХХ века. 

В лазоревом щите серебряный круг, об
ремененный в центре синим силуэтом заво
дских труб и химических установок, которые 
окаймляют сверху восходящие лучи солнца, а

снизу образующие полукольцо справа налево 
золотой колос, флаг России, стилизованный 
цветок лилии, флаг Татарстана и гусиное 
перо. В червленой голове щита черное назва
ние города. 

) 72 ( 



Герб утвержден решением Совета народных депутатов Менделеев
кого района от 22.05.1998. К решению прилагается следующее описа
ие герба. 

Герб города Менделеевска представляет собой по форме геральди
еский щит, принятый для городов всего мира. 

В верхней части геральдического щита на красном фоне черными бу
вами название города «Менделеевск». 

На голубом фоне щита в центре помещен круг. В центре круга на перед
ем плане в лучах восходящего солнца, символизирующего развитие и по

ступательное движение жизни города и района, изображение силуэта заво
ских труб, выполненное в синем цвете, символизирующее химическую 

1ромышленность, давшую жизнь и процветание городу Менделеевску. 
В нижней части круга, в середине, стилизованный цветок лилии, харак

ерный и типичный для татарского национального орнамента. Справа от 
ационального орнамента помещена лента, символизирующая нацио
альный флаг Татарстана, а слева от него лента, символизирующая на
иональный флаг России. 

В левой части круга изображен хлебный колос как символ, характери
зующий сельскохозяйственную направленность района, символ жизни. В 
равой части круга поэтический символ пера, говорящего о достаточно 

зь1соком творческом потенциале и поэтической одаренности жителей 
енделеевского района. 

МЕНЗЕЛИНСК 

Мензелинский острог (крепость) ос
ован в 1584-1586 гг. Однако история 
ензелинска восходит к более раннему 

рошлому. Здесь немало археологиче
ких памятников периода Булгарского 

-осударства, Золотой Орды, казанского
ханства. Название города «Минзэлэ» -
«Мензелинск» - имеет арабское проис
хождение и означает место стоянки,
тойбище, место прибытия караванов.

1ервоначально Мензелинский острог
-ыл выстроен в виде деревянной кре-
ости с четырьмя угловыми глухими

-ашнями и одной башни с проезжими
воротами и сторожевой вышкой. Насе
пение его составляли служилые люди

рельцы. Потом к нему пристроили 
'-ювый острог. Новый Мензелинский 
строг был самым крупным во всей За
амской черте. 
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С начала XVI 11 века город был центром провинции и играл важную во
енную роль, он подвергался штурмам во время всех башкирских восстаний 
и пугачевщины и во время тех же событий был одним из центров подавле
ния восстаний. 

В 1706 году Петр I образовал в России восемь губерний, в одну из них -
Казанскую - и вошел Мензелинск. Затем он был переведен в состав Орен
бургской губернии, образованный в 1735 году. В 1781 году, после образо
вания Уфимской губернии, Мензелинск был включен в ее состав, в том же 
году ему был придан статус города. 

В 1800-м году в городе находились публичные строения: собор дере
вянный, церковь на кладбище; казенные строения, четыре деревянных 
дома: народное училище, управление городничего, казначейство и зем
ский суд, а также подвал, лесной магазин, тюремная изба для колодников 
и питейный дом. Обывательских домов 422, в них жителей: мужчин - 1289, 
женщин - 1500. В городе имелся гостиный двор, состоящий из 24 торговых 
лавок. Базарные дни устраивались по средам, сюда приезжают крестьяне 
и инородцы с хлебом, сеном и дровами. В городе было 8 кузниц и две во
дяные мельницы. 

Мензелинск издревле славился своими ярмарками. Сюда стекались 
караваны из Средней Азии и Ирана. В конце XIX века в Мензелинске про
живало уже более 6,5 тыс. человек, имелось 24 мелких предприятия, сре
ди которых были: 2 свечных, стекольный, кирпичный, пивоваренный, во
дочные заводы, спичечная фабрика. 

До 1920 года, когда была образована Татарская АССР, Мензелинск 
был в составе Уфимской губернии. Сегодня это районный центр Республи
ки Татарстан с населением 16,7 тыс. чел. Население района - 14,6 тыс. 
человек. 

В геральдическом плане Мензелинск повторяет судьбу города Бугуль
мы. Свой первый герб он получает вместе со статусом уездного города 
Уфимского наместничества. 
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В верхней части щита герб Уфимский. В ниж
ней - летящий золотой кречет, в знак изобилия 
такового рода птиц, в голубом поле. Высочайше 
утвержден 3 июля 1782. 

После передачи Мензелинска в Оренбургскую 
губернию появляется другой его герб, который при
водят А.В. Кудин, А.Л. Цеханович в [5]. 

В верхней части щита герб Оренбургской губ. 
В нижней части в серебряном поле на зеленой го
ре золотой кречет. 30.12.1839. 

Однако, как и для соответствующего герба Бу
гульмы, документа об утверждении этого герба в 
архивах пока не найдено. 

После реформы Кене 1857 года, когда Мен
зелинск входил уже в состав Самарской губер
нии, для него 28 ноября 1874 года был разрабо
тан следующий проект. 

В лазоревом щите три золотые кречето
вые крыла, 2-1. В вольной части герб Уфимской 
губернии. Щит увенчан серебряною башенною 
короною о трех зубцах и окружен двуми золо
тыми колосьями, соединенными Александров
скою лентою согласно Высочайше утвержден
ным украшениям. 

Наконец, к двухсотлетию города в 1981 году 
был создан советский проект герба города. 

Лазуревый щит рассечен надвое зеленым 
поясом с волнистой нижней границей. Поверх 
пояса и верхней части щита серебряный колос, 
обрамленный разорванной вверху серебряной же 
шестерней. В нижней части щита серебряный 
летящий ястреб. Автор рисунка герба - Хаби
буллин Назим Набиуллович. 
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Набережные Челны (в 1982-1988 г.г. - Брежнев) - возникли в XVII веке 
на реке Каме в Восточном Закамье Татарстана. 

С Х и до середины XVI века Восточное Закамье вместе с другими зем
лями Средней Волги находилось во владении средневековых государств -
Волжска-Камской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства. 

Первые русские переселенцы организовали починок Мыс Челны в 1626 
году. В дворцовом селе Елабуге на реке Каме в это время образовалась 
крестьянская община во главе с Федором Поповым. Община решилась, пе
рейдя реку Каму, поселиться на Уфимской стороне, на землях давно покину
тых населением и лежащих в пустоте. Здесь они образовали починок на мы
су при слиянии речек Челнинки и Мелекески и стали жить на пашне, пользу
ясь установленной в то время льготой освобождения от оброка. Крестьянам 
было отведено много земли: с верхней стороны по речке Шильна, а с нижней 
- по речке Биклянке, между этих речек от устья до вершины.

Предполагается, что название «Челны» произошло от старого тюркско
го слова «Чаллы», которое обозначало огороженное место - крепость. По 
другому мнению, в татарском названии «Яр Чаллы» «Яр» означает крутой 
берег, а то, что слово «Чаллы» с татарского не переводится, свидетельст
вует о более раннем периоде возникновени Челнов, чем время Казанского 
ханства, а именно, с периода Волжска-Камской Булгарии, поскольку есть 
достаточно обоснований считать, что «чаллы» - слово из булгарского язы
ка и означает «камень, камни». 
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Набережные Челны со времени своего возникновения, с 1626 года, 
имели для Восточного Закамья большое значение как пункт, через кото
рый проходило заселение этого района и как основной транспортный узел 
для отправки хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. В 1643 году 
на том месте, где первоначально поселилась община Федора Попова с 
товарищами, находилась уже целая группа. В это время починок Мыс Чел
ны был селом, в нем проживало 118 крестьянских и бобыльских дворов, а 
в слободе Бережной 100 дворов, в Мироновке - 25 и в Орловке - 27 дворов. 

Обширные пустующие земли левой стороны Камы манили к перемене 
мест, население района увеличивалось. Но частые набеги башкир, ногай
цев и калмыков не давали людям спокойно жить: разоряли русские дерев
ни, жгли постройки, убивали или уводили людей для продажи в рабство, 
забирали скот и другое имущество. 

При подобных условиях царскому правительству нельзя было не обра
тить внимание на большие опасности, которым подвергались переселенцы 
в Челнах, тем более, что все они принадлежали к дворцовому ведомству и 
поселились на дворцовой государственной земле. 

Ближайшая к селу Мыс-Челны с деревнями крепость Мензелинск, по
строенная в 1584-1586 гг. для охраны населения от набегов степных ко
чевников, находилась на расстоянии 50 верст и не могла служить надежной. 
Поэтому правительство распорядилось в 1650 году построить укреплен
ный городок и закрепить побережье Камы, как главный путь сообщения. 

Городок был построен при впадении речки Челнинки в Каму и стоял 
на горе. Он был окружен со всех сторон террасами, валом и рвом, около 
которых были выкопаны надолбы. Кругом города по рву были построены 
шесть башен, из которых четыре угловые и глухие, а две посередине с 
проезжими воротами, под названием Спасские, а другие - Архангель
ские. Названия эти были даны на основании икон, прибитых над ворота
ми. 
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О городке сказано, что он рублен на террасы, а террасы делались так: 
сначала рубились большие ящики из бревен, в ящики плотно утрамбовыва
ли землю и камни. Сверху террасы были покрыты дранкой. Размер городка в 
длину - 100 сажен и поперек - 60 сажен. В том же 1650 году поручено в но
вом Челнинском городке устроить 100 человек конных белопахотных каза
ков, которым велено дать жалованье денег на дворовые постройки по 8 руб
лей на человека, да хлеба на семена по три четверти ржи и по 5 четвертей 
овса. Само село с этого времени стало именоваться не как прежде Мыс
Челны, а только Мыс, а Челнами стал называться новый городок. 

В городке находилось шесть запальных пищалей; дубовый с выходом 
погреб, где хранился порох; амбар, в котором хранилось стрелковое знамя 
из шелковой клетчатой ткани; «дороги зеленые, а на нем вышит крест до
роги алые», изба тюремная; изба караульная у Спасских ворот. В городе 
попеременно на карауле стояло по пять казаков. По государеву указу со 
всех были взяты поручные записи о правильной жизни и службе. Они были 
обязаны круговою порукою соблюдать правила, для них установленные. 

В XIX веке Набережные Челны - небольшое торговое село, население в 
основном - удельные крестьяне с прослойкой торговцев, служащих и се
зонных рабочих, занятых заготовкой, переработкой и транспортировкой 
хлебов и других грузов. В 1865-1870 гг. в Набережных Челнах было 136 
дворов, в них 720 человек и прочих 119 человек, в Мысовых Челнах - 318 
дворов, в них 2034 человека, и в Мироновке 12 дворов с населением 117 
человек, всего на территории настоящего города было 496 дворов с насе
лением 2990 человек обоего пола. 

По данным 1865-1870 гг. в Набережных Челнах значится только одна 
водяная мельница и две кузницы, 18 торговых магазинов и большая скупка 
хлеба, церковно-приходское училище. 

В 1863 году Уфимский губернатор Ушаков предлагал Бережные и Мы
совые Челны преобразовать в город и перевести центр уезда из Мензе
линского в Челны, справедливо доказывая их будущие перспективы. Он 
писал, что город Мензелинск не вырабатывает ничего и не может иметь 
экономического развития. Промышленная жизнь Мензелинска направлена 
к Челнам. Через Челны направляются почти все грузы Мензелинской яр
марки, здесь же проходят Уфимский, Вятский и Казанский коммерческие 
тракты. Вся хлебная торговля производится в Челнах. Однако это предло
жение не было реализовано. 

В 1920-1921 гг. с образованием Татарской АССР в Восточном Закамье 
создавались и существовали до 1930 года Бугульминский, Мензелинский и 
Челнинский кантоны. В 1930 году в результате проведенного районирова
ния Татарии Набережные Челны становятся районным центром и одно
временно городом. 

Бурный рост Набережных Челнов связан со строительством Нижнекам
ской ГЭС и особенно - Камского комплекса заводов по производству боль
шегрузных автомобилей. Сегодня это второй по величине город в Республи
ке Татарстан с населением 510 тыс. чел., центр Тукаевского района. 
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В советское время, после завершения 
строительства Камского автозавода город 
имел следующий герб. 

Щит рассеченный лазурью и червленью, 
с золотой каймой и вершиной в виде зубча
той стены. Поверх всего золотое кольцо, 
образованное сверху пОJтушестерней, а сни
зу половиной автомобильной шины. Внутри 
кольца золотой грузовой автомобиль на 
фоне такого же солнца с расходящимися 
лучами. Под ним стилизованное изображе
ние плотины гидроэлектростанции. В по
вышенном золотом поясе название города. 
Информация об авторе рисунка герба и дан
ные об его утверждении отсутствуют. 

В 1993 году в городе Набережные Челны был объявлен конкурс на раз
работку герба города. На рассмотрение комиссии поступило около 30 ра
бот, из которых для утверждения на сессии городского Совета были ото
браны две. Однако герб так и не был выбран и официально утвержден. 
Позднее по распоряжению мэра города Р.3. Алтынбаева одна из выбран
ных работ была использована для размещения на въезде. в город. 

На гербе три цвета - зеленый, белый, красный - обозначают флаг Рес
публики Татарстан; волнистая белая линия символизирует реку Каму; в 
нижней части расположен татарский национальный узор. Изображенный 
на гербе вол символизирует связь населения с землей, селом; в то же 
время вол - тягловое животное, перевозящее большие грузы - должен 
ассоциироваться с Камскими большегрузами. 

Сегодня проект герба используется в городе в двух представленных 
здесь и несколько различающихся вариантах. 

Информация о проекте взята из ответа администрации г. Набережные 
Челны на запрос Геральдического Совета при Президенте Республики 
Татарстан. 
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НИЖНЕКАМСК 

В древности нижнекамские земли были покрыты бескрайней Чулыман
ской тайгой. Здесь проживали редкие пьяноборские племена - предки 
современных удмуртов и коми. Во времена великого переселения народов 
сюда приходит часть гуннских племен, которые растворяются в местной 
среде. В XIII веке приходят монголы. Край входит в состав Золотой Орды. 
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В XVI I веке эти земли были припи
саны Троицкому монастырю. Его на
стоятель, отец Моисей, выхлопотал их 
у царя Михаила Федоровича (200 че
тей земли с сенными покосами и рыб
ной ловлей). На них стали селиться 
вотчинские крестьяне, образовавшие 
селения Бетьки, Прости, Соболеково, 
Танах, Подгорную Слободу . 

В конце XIX века известные купцы Стахеевы приобретают здесь зе
мельный участок под названием Святой Ключ - красивейшее место на 
левом берегу Камы. Благодаря их стараниям он стал пунктом приемки и 
отправки хлеба. Через святоключинскую пристань проходили пароходы 
Камского, Бельского, Волжского и Вятского пароходств. 

К началу ХХ века Нижнекамский край был уже достаточно густонасе
ленным. По статистическому описанию, сделанному в 1901 году, село Бар
ки являлось одним из самых крупных крестьянских поселений, состояло из 
940 дворов с населением 2139 человек. 
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В декабре 1960 года деревня Ахтуба принимает первых первостроите
лей, которые потянулись со всех концов огромной страны для возведения 
нового города на Каме и гиганта нефтехимии. В апреле 1961 года был за
ложен фундамент первого жилого дома. А 22 сентября 1966 года Нижне
камск получил статус города. 

Рос нефтехимический комбинат, шинный завод вместе с ними рос и го
род, вбирая в себя прилегающие деревеньки, память о которых сохрани
лась лишь в названиях улиц Ахтубинская, Чабьинская. Сегодня Нижне
камск - крупный промышленный и культурный центр, третий по величине 
город республики с населением 225 тыс. чел. 

С советских времен и до сегодняшнего дня известен только один герб 
молодого города. 

В червленом щите серебряные ректи
фикационные колонны и газовые резер
вуары, под ними три белые чайки, 2 и 1, 
все в обрамлении серебряного же кольца, 
образованного на треть снизу фрагмен
том автомобильной шины, а справа и 
слева молодыми ветвями, разделенными 
вверху строительным мастерком ручкой 
вниз с цифрами «1961» . Фрагмент шины 
перевит лентой с надписями «Татарская 
АССР» и. «Тубэн Кама. Нижнекамск». Герб 
утвержден 13.11.1975 решением городского 
Совета депутатов трудящихся. Автор герба 
Р.С. Шигабутдинов 

НОВОШЕШМИНСК 

Со второй половины XVII в. Русское государство начинает строитель
ство пограничных укрепленных линий на левом берегу Камы. В их числе и 
Старая Закамская засечная черта, построенная в 1652-1656 годах. 

Около р. Шешма в качестве оборонительного вала были использованы 
остатки более древнего вала протяженностью около З верст и 200 саже
ней. На противоположной стороне р. Шешма был поставлен новый острог 
- Шешминский. Впоследствии он стал именоваться Новошешминским,
поскольку на этой же реке, ниже вновь построенного, уже находился острог
с подобным названием, который стали именовать Старошешминским.

Древний вал у Новошешминска сохранился до наших дней и распола
гается на левом берегу р.Шешма. Местные жители называют его «Барсу
чий вал». Идет он в северо-восточном направлении и заканчивается у во
донапорной башни. Протяженность вала около 6,2 км. Высота вала места
ми около 1,2 м, глубина рва - до двух метров. Расстояние между валом и 
внутренним краем рва около 5-6 метров. 
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8 апреля 17 4 7 года по представ-
лению Военной коллегии Прави
тельствующий Сенат утвердил ри
сунок герба, созданного в 1745 году 
в канцелярии оренбургского губер
натора И.И. Неплюева, для поме
щения его на знамени Шешминско
го полка (ЦГДА, ф.248, кн.491, 
л.467-468; ф. 286, оп.2, кн.5, л.721-
730): в черном поле, на зеленой 
земле, скачущий кабан. 

Сегодня Новошешминск - село, 
центр Новошешминского района, 
расположено в 197 км к юго-востоку 
от Казани на р. Шешма. В с. 
Новошешминск расположены завод 
сухого обезжиренного молока и 
типография. 

Одноименный район образован в 
1983 г. Население района составляет 
15,9 тыс. чел., в том числе в райцен
тре - 4,6 тыс. жителей. 

Так же как и для Билярска, един� 
ственную информацию о гербе Ново
шешминска (полковом) находим у Н.А. 
Соболевой в (12]. 

НУРЛАТ 

История Нурлатского района уходит корнями в булгарские времена. То
гда на территории района было основано множество булгарских поселе
ний. Среди них самыми крупными являлись Новоальметьевское и Новоам
зинское городища. После завоевания Казанского ханства Иваном Грозным 
в 1552 году многие защитники Казани нашли своё пристанище в этих кра
ях. Позднее здесь появляtтся ряд татарских селений - Бурметьево, Курма
наево, Верхний и Нижний Нурлат, Савинова, Степное озеро, Чулпаново, а 
также селения, основанные чувашами-язычниками - Биляр-Озеро, Елаур, 
Егоркино, Вишнёвая поляна, Старые Челны и некоторые другие. 
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Населённый пункт Нурлат появляется на картах России в 1911 году -
как станция на железнодорожной ветке Симбирск-Уфа. В 1905 году сюда, 
на место будущего районного центра, приехали две семьи железнодорож
ников. Они и стали первыми прокладывать здешний кусок железнодорож
ной ветки. Строительство станции началось с постройки будки около се
мафора. Там выгружались шпалы, рельсы. В «Памятной книжке Самар
ской губернии» за 191 О год читаем: «В настоящее время производится 
постройка нового рельсового пути, который будет служить продолжением 
Волго-Бугульминской железной дороги и соединит города Бугульму и Сим
бирск, проходя через северную часть Ставропольского и Самарского уез
дов вдоль Чистопольской границы. Новый рельсовый путь, проходя через 
богатые торгово-промышленные районы, где до сих пор было только кон
ное сообщение, значительно поднимет торговлю и экономическое благо
состояние населения». 

28 августа 1911 года по этой ветке прошёл первый поезд. Потом поя
вились и дома вдоль железнодорожной станции, водокачка, первое здание 
депо. 

В августе 1929 года решением Егоркинского волисполкома решено 
центр Егоркинской волости перенести на станцию Нурлат. 

В 1930 году образован Октябрьский район Татарской АССР. Центром 
района становится станция Нурлат. С 1938 года Нурлат - рабочий посе
лок. С 1961 года - город Нурлат-Октябрьский. 

В 1997 году Нурлат получает статус города республиканского подчине
ния. Одновременно Октябрьский район переименовывается в Нурлатский. 

Население г. Нурлат составляет 32,5 тыс. чел. 
В конце 60-х годов ХХ века учитель и краевед И.Л. Сандлер разработал к 

60-летию города проект герба, который в течении трех десятилетий широко
спользовался во время городских и районных праздников и на сувенирной
родукции, однако официально так никогда и не был утвержден.

Щит рассеченный. В правом поле нефтяная вышка с красным флагом 
наверху, в левом - здание сахарного завода, под ним четыре куска бело
го сахара. В зеленом подножье щита золотой символ Российских желез
ных дорог, под ним- цифры 1909- дата основания города. 
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С изменением в конце ХХ века статуса города и названия района поме
нялся и его герб. 

Щит рассечен надво� пониженным узким серебряным поясом. В верх
ней, зеленой части щита половина выходящего из пояса солнца, испус
кающего золотые лучи, обремененного бегущей серебряной лошадью. В 
нижней червленой части щита два золотых колоса с перекрещенными 
стеблями. В червленой голове щита серебряное название города. Герб
утвержден решением №129 Нурлатского объединенного Совета народных 
депутатов от 24.01.1998. 

Символика герба происходит от названия города, которое может быть 
переведено как «светящийся конь». 

свияжск 

В середине XVI в. между Казанским ханством и растущим Московским 
царством шла ожесточенная борьба за господство в Среднем Поволжье. 
Столица ханства была - для своего времени - неприступной крепостью; 
военные походы русских на Казань неизменно оканчивались неудачей. 
После очередного такого похода, при отступлении осенью 1550 года, рус
ское войско, предводительствуемое царем Иваном Грозным, расположи
лось лагерем на волжском берегу, при впадении реки Свияги, на расстоя
нии суточного перехода от Казани. Внимание царя и воевод привлекла 
круглая гора с плоским верхом и крутыми обрывистыми склонами - место 
весьма удачное для возведения фортификационных сооружений. Здесь, в 
26 верстах от Казани, решили заложить город-крепость. 

Зимой 1550 года за тысячу километров от Казани, на Верхней Волге, в 
Угличских лесах, зазвенели топоры. Руководство постройкой и составле
ние чертежей крепостных сооружений будущего города было поручено 
известному мастеру, дьяку Ивану Григорьевичу Выродкову. 
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К весне деревянный город со стенами, башнями и церквами был готов. 
Затем все бревна разметили, разобрали и погрузили на суда. В апреле 
1551 года, как только сошел лед, караван судов отправился вниз по Волге 
к выбранному месту. По прибытии судов в устье Свияги началась лихора
дочная работа. Гору очистили от леса, разровняли и за четыре недели из 
привезенных бревен был возведен город. 

Сооружение Свияжска - случай уникальный в истории русского градо
строительства. По своей площади крепостные сооружения Свияжска пре
восходили сооружения Новгорода Великого, Пскова и даже Московского 
Кремля. Крепость была обнесена деревянной стеной протяженностью 
2550 метров, составленной из городней - прямоугольных срубов, запол
ненных внутри землей и камнями. На всем протяжении стены усиливались 
восемнадцатью башнями. В семи башнях для в'езда в город были устрое
ны ворота. Неприступность крепости обеспечивалась исключительно вы
годным ее положением: с трех сторон город был прикрыт судоходной ре
кой Свиягой, Щучьим озером и речкой Щукой. Для снабжения питьевой 
водой на случай осады было устроено несколько потайных ходов, через 
которые можно было пробраться как к Щуке, так и к Свияге. Во время ве
сеннего половодья круглая гора с крепостью превращалась в остров. 

С 1552 года Свияжск - центр уезда (уезд в XVI-XVII вв. был крупной ад
министративной единицей, Свияжский уезд охватывал всю предволжскую 
часть Татарстана). С начала XVIII века - центр Свияжской провинции Ка
занской губернии. 

Деревянные укрепления Свияжска были разобраны лишь в первой тре
ти XVll I века. Постепенно город утрачивает свое значение, оставаясь при 
этом одним из важнейших центров паломничества. В 1781 году, с учреж
дением Казанского наместничества, Свияжск был объявлен уездным горо
дом. 
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В XIX столетии Свияжск - тихий провинциальный городок с обычной 
для своего времени прямоугольной сетью улиц. К началу ХХ века в городе 
было 4-х классное училище, женская прогимназия, две начальные школы, 
рукодельный класс, церковно-приходская школа, низшая ремесленная 
школа, библиотека. Жители занимались, главным образом, рыболовством, 
различными кустарными промыслами и приусадебным хозяйством. В лет
нее время город несколько оживал, так как благодаря пароходному сооб
щению активно посещался богомольцами. До 1917 года Свияжск - в основ
ном монастырский городок с постоянным населением около 3 тыс. чело
век. 

Советское время явилось периодом полного упадка Свияжска. После 
1917 года монастыри и храмы были закрыты, паломничество практически 
прекратилось. Сначала Свияжск оставался центром кантона, района, од
нако в 1931 г. район упразднен, Свияжск переименован в село в Верхнеус
лонском районе ( с 1994 г. - в Зеленодольском районе). В 30-х годах на 
территории Успенского монастыря обосновалась пересыльная тюрьма, 
которая в 1956 году уступила место психиатрической лечебнице, просуще
ствовавшей до 1993 года. После затопления Куйбышевского водохрани
лища в 1956 году Свияжск превратился в остров. 

Лишь в 1987 г. был создан Свияжский архи
тектурно-художественный музей - филиал Го
сударственного музея изобразительных ис
кусств Республики Татарстан - и началось 
неспешное восстановление этого бесценного 
памятника. 

Впервые герб Свияжска в качестве герба 
для знамен Свияжского полка встречается в 
гербовнике Миниха, 1729-1730 гг.: Город дере
вянный на судах, на реке Волге, в ней рыба, 
поле лазоревое. Утвержден 8 марта 1730 г. 
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В 1776 году для Свияжского полевого батальона был назначен герб, 
подобный утвержденному в 1930 году: в голубом поле деревянный укреп
ленный город, и, подле него, стоящие на воде суда и плавающие рыбы. 

Гt"-, 

Наконец еще через несколько лет появляется герб города Свияжска. 
В голубом поле, город деревянный на судах на реке Волге, и в той ре

ке рыбы. (Старый герб). Высочайше утвержден18.10.1781. 

Не обошла Свияжский герб и реформа Кене. 
В лазуревом поле на золотой лодке таковая же церковь с серебряны

ми куполами. В серебряной волнообразной оконечности лазоревая с 
червлеными глазами и чешуей рыба. В вольном поле герб Казанской гу
бернии. Щит увенчан серебряною башенною короною о трех зубцах и 
окружен двуми золотыми колосьями, соединенными Александровскою 
лентою согласно Высочайше утвержденным украшениям. 01.12.1859. 
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ТЕТЮШИ 

Город Тетюши основан в 1574-78 гг. (по другим сведениям в 1555-57 гг.) 
как Тетюшская застава на берегу Волги. Названи_е города предположи
тельно происходит от имени татарского феодала Тетюш. 

В XVI-XVI II вв. был «казанским пригородом», 
население Тетюш составляли служилые люди и 
посадские, занимавшиеся рыбной ловлей и ре
меслами. 

С 1781 г. - уездный город Казанской губер
нии. В XIX - начале ХХ вв. Тетюши были сравни
тельно небольшим уездным городом, но явля
лись экономическим центром уезда и крупной 
пристанью на Волге. Ведущую роль в экономике 
играли торговля хлебом и рыбой. 

В советское время город всегда был кантон
ным, потом районным центром. 

В 1990 г. Тетюши были включены в С_писок исторических населенных 
пунктов Российской Федерации. Однако памятников истории и культуры, 
находящихся под охраной государства, в городе нет. 

Тетюшский район образован в 1930 г. Расположен в юго-западной час
ти Республики Татарстан, на правом берегу Куйбышевского водохранили
ща. Население района составляет 27,0 тыс. чел.,- в том числе 12,0 тыс. 
чел. - жители г. Тетюши. 

Свой герб Т етюши получили вместе со стату
сом уездного города Казанского наместничества. 
В верхней части щита герб Казанский. В нижней, 
два серебряных рыцарские копья и два щита, в 
красном поле, в знак того, что обыватели сего 
места суть старых служеб служилые люди, 
употреблявшие в древности с похвалою оные
орудия. Высочайше утвержден 18.10.1781. 

В проекте Кене рисунок герба практически остался неизменным, изме
нилась лишь форма щитов. 

В червленом поле два накрест положенных се
ребряных копья, сопровождаемые двумя таковыми 
же щитами. В вольном поле герб Казанской губер
нии. Щит увенчан серебряною башенною короною о 
трех зубцах и окружен двуми золотыми колосьями, 
соединенными Александровскою лентою согласно 
Высочайше утвержденным украшениям. _17 .11.1859. 
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чистополь 

Почти до середины XVII века граница заселенных земель в Казанском 
11рае проходила по Каме, служившей естественной преградой, защищав
wей жителей сел и деревень правобережья от набегов кочевников. Плодо

одные земли на южном берегу Камы пустовали со времени упадка Зало
-ой Орды. Но постепенно ситуация менялась. Воинственные ногайские 

рды были разгромлены калмыками. Правда, сами калмыки представляли 
бой серьезную угрозу, но они редко заходили так далеко на север. 
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Уже в конце XVI века жители деревень, расположенных на правом 
ерегу Камы, стали переплывать реку и заготовлять сено, пахать пашню 

«наездом». Среди них были и крестьяне деревень Урахча и Мельничный 
'1очинок (ныне Рыбнослободского района). Естественно, хозяева дере
аень, русские помещики старались закрепить эти земли в своей собст
зенности, или, как выражались в XVII веке, «справить за собой». Так по
тупил и хозяин села Урахчи Савва Тимофеевич Аристов, который и стал 
снователем первого поселения на территории Чистопольского района. 
1646 году оно еще не имело названия и при переписи называлась про

то «Вотчина за Камой рекой», но здесь уже стояли 28 крестьянских и 9 
обыльских дворов, жили 93 крестьянина мужского пола. Позже земля 
ыла справлена за Саввой и первоначально получила название «Савин 
ородок». Это и была первая деревня на территории Чистопольского 
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Существует несколько версий по поводу основания села, из которого 
вырос г. Чистополь. Наиболее распространенная из них заключается в 
том, что первопоселенцами на месте Чистополя были беглые крестьяне. В 
середине XVIII века они были высланы. Но обжитое место не долго пусто
вало: сосланные и новые поселенцы увидели пустующие пашни и назва
ние пришло как бы само собой - Чистое поле. 

В освоении новых земель было заинтересовано центральное прави
тельство. В XVIII веке активно шел процесс заселения закамских земель. 
Петр I переселял крестьян из внутренних губерний с обязательством рабо
тать определенное число дней на оренбургских и пермских заводах. Так 
возникли селения Чистое Поле, Булдырь, Сарсазы, Елантово, Толкиш и 
др. Крестьяне села Чистое Поле (официальное наименование село Архан
гельское) были приписными крестьянами Петровского завода на реке Ав
зян, принадлежавшего заводчикам Демидовым. Квалифицированных ра
бочих тогда еще не было, промышленность, особенно горнозаводская и 
металлургическая, развивалась быстро, в этом было заинтересовано само 
государство, и чтобы решить проблему с нехваткой рабочих рук, закрепило 
за заводами крестьян. Осенью через башкирские земли крестьяне отправ
лялись за 600 верст на завод, чтобы вернуться только весной. Вернув
шись, посеяв хлеб и его убрав, крестьяне уходили обратно на завод. 

В 1763 года в селе Чистое Поле было 437 душ мужского пола государ
ственных крестьян, приписанных к Авзяно-Петровскому заводу Е. Демидо
ва. Всего же за двадцать лет до преобразования села Чистое Поле в город 
в нем было всего около тысячи жителей. Это было довольно большое, но 
вполне обыкновенное село. 
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Очевидно, к 1781 году, когда село Чистое Поле было преобразовано в 
уездный город Чистополь, население его несколько выросло, но все же 
выбор этого населенного пункта в качестве центра уезда был обусловлен 

е его размерами, а выгодным расположением на Каме в хлебном Закамье 
наличием удобного затона. 

Чистополь на заре своего появления получил специальный регулярный 
лан, которым должны были руководствоваться городские власти при вы
аче разрешений на строительство зданий, и следить, чтобы новые по
тройки не выходили за общий ряд улицы. Благодаря этому городская 
ланировка была четко соблюдена. Все центральные улицы пересекались 
од прямым углом, образуя кварталы. 

Благодаря выгодному местоположению (у города в Каму впадает река 
Прость, образуя вместительный и безопасный для зимовки судов затон), 

истополь к началу XIX века был уже самым большим по количеству жи
елей (после Перми) поселением и центром хлебной торговли на Каме. 

В 1815 году в Чистополе было 252 мужчины и 268 женщин, принадле
авших к купеческому сословию, 1419 мужчин и 1506 женщин мещанского 
словия, 11 мужчин и 12 женщин, записанных в сословие ремесленников. 

вое мужчин и 1 женщина были записаны в сословии рабочих (это, очевид
о, бывшие приписные крестьяне, не оформившие приписку к мещанскому 
словию ). Кроме того, в ревизских сказках переписаны 20 мужчин и 17 жен-
ин крепостных дворовых, принадлежавших жене купца Вентелина - дво

янке по происхождению (купцам иметь крепостных не разрешалось). Таким 
бразом, всего по ревизским сказкам в Чистополе жили 4404 человека. 

Однако в ревизских сказках были переписаны не все жители. По штат
ому расписанию государственных учреждений в них служили около 50 
иновников и канцеляристов - с семьями они составляли около двухсот 
еловек, в двух храмах было 7 священников, дьяконов, дьячков, псалом
иков, то есть с семьями около 50 человек. Как и в любом торговом горо-
е, в Чистополе жило много крестьян - как государственных, так и поме
ичьих, ведущих городской образ жизни. 

В первые годы ХХ века население города росло медленно в основном в 
амках естественного прироста. Но в конце первого десятилетия ХХ века 

этот рост ускорился, что, очевидно, было связано с общим подъемом, ко
торый в годы столыпинских реформ переживала Российская империя. 

Сегодня Чистополь - один из развитых промышленных и культурных 
ентров Татарстана. В городе свыше 70 предприятий промышленности, 
троительства, транспорта, связи, торговли, бытового обслуживания. На

селение города составляет 63,0 тыс. чел. 
Как и большинство городов Казанского наместничества свой герб Чис

ополь получает одновременно со статусом уездного города. 
В верхней части щита герб Казанский. В нижней - золотой, клейме

ный четверик в зеленом поле, в знак того, что в сем новом городе про
изводится великий торг всяким хлебом. Высочайше утвержден 
18.10.1781. (1 четверик=26,24 литра). 
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После реформы Кене герб практически не изменился. 
В зеленом поле серебряный четверик. В вольном поле герб Казанской 

губернии. Щит увенчан серебряною башенною короною о трех зубцах и 
окружен двумя золотыми колосьями, соединенными Александровскою 
лентою согласно Высочайше утвержденным украшениям. 08.12.1859 

В советское время Чистополь получает новый официальный герб, пол
ностью игнорирующий исторический и также полностью соответствующий 

духу эпохи. 
Щит рассеченный. В правом, большем, лазо

ревом поле возникающий слева из линии деления 
щита червленый часовой циферблат с серебря
ными стрелками, обрамленный частью серебря
ной же шестерни; под ними два укороченных че
шуйчатых серебряных пояса. В левом, золотом 
поле, два серебряных колоса. В зеленой голове 
щита название города серебром. 

Герб утвержден сессией Чистопольского го
родского Совета депутатов трудящихся в 1967 к 
50-летию Великой Октябрьской Социалистической
Революции. Авторы - местные художники Рома
нов Иван Павлович, Скороходов Евгений Андрее
вич. 

При утверждении герб получил следующее описание. 
Герб представляет собой геральдический щит, в верхней части которо

го на планке зеленого цвета серебром дано название города. Основное 
поле щита разделено по вертикали на две неравные части. В правой части 
на синем фоне дано изображение части шестеренки серебряного цвета, 
внутри которой красный часовой циферблат с серебряными стрелками, 
ниже - изображение волн (серебро). В левой части на золотом фоне два 
серебряных колоса. 

Символика герба - часовой механизм, колос, камская волна - основ
ные направления экономики города и района. 

) 92 ( 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При подготовке данного материала, наряду с приведенной ниже лите
ратурой, огромную помощь автору оказала, как сейчас принято говорить, 
«всемирная паутина». Очень надеюсь, что в приведенном списке интер
нет-сайтов я не забыл никого, чьей информацией и рисунками воспользо
вался. Однако отдельно хотел бы выделить за обилие почерпнутой ин
формации республиканские сайты Республики Татарстан и официальный 
сайт Российского центра флаговедения и геральдики (редактор Виктор 
Ломанцов, г. Оренбург). 

И еще одно замечание. Внимательные читатели, особенно коллекцио
неры - геральдисты, возможно, удивятся, не найдя в этих материалах упо
минания о гербовых символах городов Татарстана с белым барсом в 
вольной части, выходивших в 1994-1995 гг. на значках, выпускавшихся 
Клубом любителей геральдики «Родник», г. Химки. Увы, но эти рисунки 
никогда не утверждались и даже не представлялись к утверждению как 
гербы соответствующих городов и нигде более не использовались, кроме 
как на упоминавшихся значках. Поэтому они, возможно, и останутся в ис
тории Казанского клуба коллекционеров - геральдистов, где, собственно, и 
появились на свет, но никак не в истории геральдики Татарстана. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Закон Республики Татарстан 
о государственных символах Республики Татарстан 

В соответствии с Конституцией Республики Татарстан государствен
ными символами Республики Татарстан, выражающими суверенитет Рес
публики Татарстан, самобытность и традиции народа Татарстана, являют
ся Государственный герб Республики Татарстан, Государственный флаг 
Республики Татарстан и Государственный гимн Республики Татарстан. 

В настоящем Законе устанавливается описание государственных сим
волов Республики Татарстан и порядок их официального использования. 

Глава 1. Государственный герб Республики Татарстан 
Статья 1. Государственный герб Республики Татарстан представляет 

собой изображение крылатого барса с круглым щитом на боку, с приподня
той правой передней лапой на фоне диска солнца, помещенного в обрам
ление из татарского народного орнамента, в основании которого надпись 
«Татарстан», крылья состоят из семи перьев, розетка на щите состоит из 
восьми лепестков. 

В цветном изображении Государственного герба Республики Татарстан 
солнце - красного (кадмий красный светлый), барс, его крылья и розетка на 
щите - белого, обрамление - зеленого (кобальт зеленый светлый), щит, 
орнамент на обрамлении и надпись «Татарстан» - золотистого цвета. 

Статья 2. Изображение Государственного герба Республики Татарстан 
помещается: 

• на зданиях Государственного Совета Республики Татарстан и на зда
ниях, в которых размещаются образуемые им органы, назначаемые, изби
раемые им должностные лица, на резиденции Президента Республики 
Татарстан, на зданиях Кабинета Министров Республики Татарстан, мини
стерств и государственных комитетов, других подведомственных Кабинету 
Министров Республики Татарстан органов, на зданиях судов Республики 
Татарстан, на зданиях местных Советов народных депутатов Республики 
Татарстан и местных администраций, зданиях постоянных представи
тельств Республики Татарстан; 

• в служебных кабинетах Президента Республики Татарстан, Предсе
дателя Государственного Совета Республики Татарстан, Премьер
министра Республики Татарстан, постоянных представителей Республики 
Татарстан; 

• в залах, где проводятся сессии Государственного Совета Республики
Татарстан, заседания Президиума Государственного Совета Республики 
Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан, в помещениях ме
стных Советов народных депутатов, местных администраций, в залах су
дебных заседаний судов Республики Татарстан, а также в помещениях 
государственной регистрации рождений и заключения браков; 
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• на печатях и бланках документов Государственного Совета Респуб
лики Татарстан и его органов, Президента Республики Татарстан, Кабине
та Министров Республики Татарстан, министерств и государственных ко
митетов Республики Татарстан, других подведомственных Кабинету Мини
стров Республики Татарстан органов, судов Республики Татарстан, аппа
ратов Президента Республики Татарстан, Государственного Совета Рес
публики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан, Цен
тральной избирательной комиссии Республики Татарстан, постоянных 
представительств Республики Татарстан, местных Советов народных де
путатов Республики Татарстан и местных администраций, на документах, 
выдаваемых органами государственной власти и управления Республики 
Татарстан, государственных нотариальных контор; 

• на официальных изданиях Государственного Совета Республики Татар
стан, Президиума Государственного Совета Республики Татарстан, Прези
дента Республики Татарстан и Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Иные случаи официального воспроизведения изображения Государст
венного герба Республики Татарстан определяются Президентом Респуб
лики Татарстан. 

Статья 3. Воспроизводимое изображение Государственного герба Рес
публики Татарстан, независимо от его размеров, должно в точности соот
ветствовать цветному или схематическому изображению, прилагаемому к 
настоящему Закону (приложение № 1 ). 

Статья 4. При помещении Государственного герба Республики Татар
стан одновременно с государственными гербами других государств размер 
Государственного герба Республики Татарстан должен соответствовать 
размерам государственных гербов других государств. 

Статья 5. Руководители государственных органов, предприятий учреж
дений и организаций обязаны соблюдать правила помещения Государст
венного герба Республики Татарстан в соответствии с положениями на
стоящего Закона. 

Статья 6. Эталон Государственного герба Республики Татарстан хра
нится в Государственном Совете Республики Татарстан. 

Статья 7. Порядок изготовления, использования, хранения уничтоже
ния бланков с воспроизведением Государственного герба Республики 
Татарстан устанавливается Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Глава 11. Государственный флаг Республики Татарстан 
Статья 8. Государственный флаг Республики Татарстан представляет 

собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами зеленого, 
белого и красного цветов. Белая полоса составляет 1 /15 ширины шага и 
расположена между равными по ширине полосами зеленого (кобальт зе
леный светлый) и красного (кадмий красный светлый) цветов. Зеленая 
полоса наверху. 

Отношение ширины флага к его длине - 1 :2. 
Статья 9. Государственный флаг Республики Татарстан поднимается 

или устанавливается: 
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• на зданиях, где проводятся сессии Государственного Совета Респуб
лики Татарстан или сессии местных Советов народных депутатов Респуб
лики Татарстан, - на весь период сессии; 

• на зданиях Государственного Совета Республики Татарстан, рези
денции Президента Республики Татарстан, зданиях Кабинета Министров 
Республики Татарстан, местных Советов народных депутатов и местных 
администраций, Центральной избирательной комиссии Республики Татар
стан, Прокуратуры Республики Татарстан, постоянных представительств 
Республики Татарстан - постоянно; 

• на зданиях министерств, государственных комитетов и ведомств, дру
гих государственных органов и общественных объединений Республики 
Татарстан, предприятий, учреждений и организаций, на носовой мачте 
судов речного флота, находящихся в собственности Республики Татар
стан, а также в жилых домах - в праздничные и памятные дни в соответст
вии с законодательством Республики Татарстан; 

• на зданиях и транспортных средствах представительств Республики,
Татарстан - в соответствии с нормами международного права, правилами 
дипломатического протокола и традициями страны пребывания. 

Государственный флаг Республики Татарстан может быть также под
нят при церемониях и других торжественных мероприятиях, проводимых 
государственными органами и общественными объединениями, органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организация
ми независимо от форм собственности, а также во время семейных тор
жественных мероприятий. 

Статья 10. Государственный флаг Республики Татарстан устанавливает
ся в залах заседаний Государственного Совета Республики Татарстан, Ка
бинета Министров Республики Татарстан, в служебных кабинетах Президен
та Республики Татарстан, Председателя Государственного Совета Респуб
лики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя 
Конституционного суда Республики Татарстан, Председателя Верховного 
суда Республики Татарстан, Председателя Высшего арбитражного суда 
Республики Татарстан, Прокурора Республики Татарстан, руководителей 
министерств, государственных комитетов Республики Татарстан, местных 
администраций, постоянных представителей Республики Татарстан, поме
щениях местных Советов народных депутатов и местных администраций, на 
транспортных средствах Президента Республики Татарстан, Председателя 
Государственного Совета Республики Татарстан, Премьер-министра Рес
публики Татарстан во время проведения официальных мероприятий. 

Государственный флаг Республики Татарстан устанавливается во 
время участия в работе сессии Государственного Совета Президента Рес
публики Татарстан в соответствии с Регламентом Государственного Сове
та f?еспублики Татарстан. 

Государственный флаг Республики Татарстан поднимается в местах 
официального пребывания Президента Республики Татарстан. 
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Статья 11. Гос..ударственный флаг Республики Татарстан и его изобра
жение, независимо от их размера, должны в точности соответствовать 
цветному и схематическому изображениям, прилагаемым к настоящему 
Закону (приложение № 2). 

Статья 12. Поднятие Государственного флага Республики Татарстан 
на зданиях, перечисленных в пункте 3 статьи 9 настоящего Закона, произ
водится в дни торжественных событий, кроме праздничных и памятных 
дней, по решению Кабинета Министров Республики Татарстан или глав 
администраций районов и городов республиканского подчинения. 

Статья 13. Обязанность соблюдать требования по поднятию и уста
новлению Государственного флага Республики Татарстан, изложенные в 
настоящем Законе, возлагается на руководителей соответствующих госу
дарственных органов и общественных объединений, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также на ру
ководителей жилищно-эксплуатационных служб. 

Статья 14. Поднятие (установление) Государственного флага Респуб
лики Татарстан при церемониях и других торжественных мероприятиях, 
проводимых государственными органами и общественными объедине
ниями, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждения
ми и организациями, производится по распоряжению руководителей этих 
органов, предприятий, учреждений и организаций. 

Статья 15. При поднятии (установлении) Государственного флага Рес
публики Татарстан одновременно с государственными флагами других 
государств размер Государственного флага Республики Татарстан должен 
соответствовать размерам государственных флагов других государств. 

Статья 16. При объявлении траура на территории Республики Татар
стан Государственный флаг Республики Татарстан поднимается (устанав
ливается) на зданиях и других объектах, указанных в статье 9 настоящего 
Закона, при этом в верхней части Государственного флага Республики 
Татарстан крепится черная лента, длина которой равна, длине полотнища 
флага. В знак траура Государственный флаг Республики Татарстан может 
быть приспущен до половины древка (мачты). 

Статья 17. Флаги общественных объединений, предприятий, учрежде
ний, организаций, иных образований не могут быть идентичны Государст
венному флагу Республики Татарстан, который не может быть использо
ван также в качестве основы указанных флагов. 

Глава 111. Государственный гимн Республики Татарстан 
Статья 18. Государственным гимном Республики Татарстан является 

музыкальное произведение композитора Рустема Яхина. Музыкальная 
редакция Государственного гимна Республики Татарстан утверждается 
Государственным Советом Республики Татарстан. 

Государственный гимн Республики Татарстан исполняется в точном 
соответствии с музыкальной редакцией гимна, утвержденной постановле
нием Верховного Совета Республики Татарстан от 14 июля 1993 года «О 
Государственном гимне Республики Татарстан» (приложение № 3). 
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Статья 19. Государственный гимн Республики Татарстан исполняется 
во время торжественных церемоний и иных мероприятий, проводимых 
государственными органами: 

• при поднятии Государственного флага Республики Татарстан;

• после принесения присяги вновь избранным Президентом Республи
ки Татарстан; 

• при открытии и закрытии сессий Государственного Совета Республи
ки Татарстан; 

• при открытии и закрытии сессий местных Советов народных депута
тов Республики Татарстан; 

• при встречах и проводах посещающих Республику Татарстан с офи
циальным визитом глав государств и правительств - после исполнения 
государственного гимна соответствующего государства; 

• при открытии памятников, монументов, обелисков и других сооруже
ний в ознаменование важнейших исторических событий в жизни Республи
ки Татарстан; 

• при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных го
сударственным праздникам Республики Татарстан, а также во время иных 
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами 
Республики Татарстан; 

• ежедневно в начале радиопередач телерадиовещательной компании
«Татарстан». 

Статья 20. Иные случаи обязательного исполнения Государственного 
гимна Республики Татарстан устанавливаются Президентом Республики 
Татарстан. 

Статья 21. Государственный гимн Республики Татарстан может испол
няться и в других случаях по решению Правительства Республики Татар
стан, руководителей государственных органов и общественных объедине
ний, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и орга
низаций с соблюдением требований настоящего Закона. 

Статья 22. Исполнение Государственного гимна Республики Татарстан в 
органах внутренних дел, Комитете государственной безопасности Республи
ки Татарстан, воинских частях, расположенных на территории Республики 
Татарстан, а также воинское приветствие при исполнении гимна регламен
тируются воинскими уставами, правилами, устанавливаемыми Министерст
вом внутренних дел Республики Татарстан, Комитетом государственной 
безопасности Республики Татарстан и начальником Казанского гарнизона. 

Статья 23. При проведении Республикой Татарстан мероприятий вне 
территории республики Государственный гимн Республики Татарстан ис
полняется в соответствии с нормами международного права. правилами 
дипломатического протокола и традициями страны пребывания. 

Статья 24. Государственный гимн Республики Татарстан может испол
няться в оркестровом или инструментальном исполнении. При этом могут 
использоваться средства звукозаписи. 
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Статья 25. При публичном исполнении Государственного гимна Рес
публики Татарстан присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без 
головных уборов. 

Статья 26. Руководители государственных органов и общественных 
объединений, органов местного самоуправления, предприятий, учрежде
ний и организаций, проводящих соответствующие мероприятия, обязаны 
соблюдать установленные требования при исполнении Государственного 
гимна Республики Татарстан. 

Глава IV. Ответственность за публичное проявление неуважения к го
сударственным символам Республики Татарстан 

Статья 27. Публичное проявление неуважения к Государственному 
гербу или Государственному флагу Республики Татарстан, выражающееся 
в нанесении оскорбительных надписей, в повреждении, уничтожении, либо 
использование Государственного герба, Государственного флага, Госу
дарственного гимна Республики Татарстан такими способами, которые 
указывают на явное к ним пренебрежение, - влечет административную 
ответственность в виде наложения штрафа на граждан и должностных лиц 
в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

То же действие, совершенное повторно в течение года после наложе
ния административного взыскания, - влечет административную ответст
венность в виде наложения штрафа на граждан и должностных лиц в раз
мере от шести до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 28. Протоколы об административных правонарушениях, преду
смотренных настоящим Законом, составляются уполномоченными долж
ностными лицами органов внутренних дел. 

Статья 29. Дела об административных правонарушениях, предусмот
ренных настоящим Законом, рассматриваются судами в порядке и сроки, 
установленные законодательством об административных правонарушениях. 

Статья 30. Суммы штрафов за административные правонарушения, 
предусмотренные настоящим Законом, направляются в размере 50 про
центов в бюджеты районов и городов республиканского подчинения по 
месту совершения правонарушения, в размере 50 процентов - в Респуб
ликанский бюджет Республики Татарстан. 

Глава V. Заключительные положения 
Статья 31. Настоящий Закон вводится в действие со дня его опублико

вания. 
Статья 32. Со дня введения в действие настоящего Закона признать 

утратившими силу постановление Верховного Совета Республики Татар
стан от 7 февраля 1992 года «Об утверждении Положения о Государст
венном гербе Республики Татарстан», постановление Верховного Совета 
Республики Татарстан от 29 ноября 1991 года «Об утверждении Положе
ния о Государственном флаге Республики Татарстан». 

Статья 33. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Верхов
ного• Совета Республики Татарстан от 14 июля 1993 года «О Государст
венном гимне Республики Татарстан». 
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Статья 34. Кабинету Министров Республики Татарстан привести в со
ответствие с настоящим Законом свои правовые акты по вопросам ис
пользования государственных символов Республики Татарстан. 

Президент Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиев, г. Казань, 14 июля 1999 года, № 2284 

Положение 

о государственном гербе 
Республики Татарстан 

(утверждено постановлением 
Верховного Совета Республики Татарстан от 7 февраля 1992 г. № 1415-XI) 

1. Государственный герб Республики Татарстан является символом ее
государственного суверенитета. 

2. Государственный герб Республики Татарстан представляет собой
изображение крылатого барса с круглым щитом на боку, с приподнятой 
правой передней лапой, на фоне диска солнца, помещенного в обрамле
ние из татарского народного орнамента, в основании которого надпись 
«Татарстан». 

В цветном изображении Государственного герба Республики Татарстан 
солнце - красного, барс - белого, обрамление - зеленого, орнамент на об
рамлении и надпись - золотистого цвета. 

3. Изображение Государственного герба Республики Татарстан поме
щается: 

1) на зданиях Верховного Совета Республики Татарстан, Президиума
Верховного Совета Республики Татарстан, резиденции Президента Рес
публики Татарстан, зданиях Кабинета министров Республики Татарстан, 
министерств и государственных комитетов, других подведомственных Ка
бинету министров Республики Татарстан органов, Верховного Суда и дру
гих судов Республики Татарстан, зданиях местных Советов народных де
путатов Республики Татарстан и их исполнительных органов; 

2) в залах, где проводятся сессии Верховного Совета Республики Та
тарстан, заседания Президиума Верховного Совета Республики Татар
стан, Кабинета министров Республики Татарстан, в залах судебных засе
даний Верховного Суда и других судов Республики Татарстан, а также в 
помещениях государственной регистрации рождений и браков; 

3) на печатях и бланках документов Верховного Совета Республики Та
тарстан, Президиума Верховного Совета Республики Татарстан, Прези
дента Республики Татарстан, Кабинета министров Республики Татарстан, 
министерств и государственных комитетов Республики Татарстан, других

подведомственных Кабинету министров Республики Татарстан органов, 
Государственного (парламентского) контрольного комитета Республики 
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Татарстан, Верховного Суда и других судов Республики Татарстан, ме
стных Советов народных депутатов Республики Татарстан и их исполни
тельных органов, государственных нотариальных контор, а также пред
приятий, учреждений и организаций республиканского подчинения, кото
рым право помещения изображения герба на печатях и бланках докумен
тов предоставлено законодательством Республики Татарстан; 

4) на официальных изданиях Верховного Совета Республики Татар
стан, Президиума Верховного Совета Республики Татарстан, Президента 
Республики Татарстан и Кабинета министров Республики Татарстан. 

Законодательством Республики Татарстан могут предусматриваться и 
другие случаи обязательного воспроизведения изображения Государст
венного герба Республики Татарстан. 

4. Воспроизводимое изображение Государственного герба Республики
Татарстан, независимо от его размеров, всегда должно в точности соот
ветствовать цветному или черно-белому изображению, прилагаемому к 
настоящему Положению. 

5. Правила применения настоящего Положения издаются Кабинетом
министров Республики Татарстан. 

Указ 
Президента Республики Татарстан 

«О Геральдическом совете 
при Президенте Республики Татарстаю) 

В целях обеспечения в Республике Татарстан единой государственной 
политики в области геральдики, содействия геральдическому обеспече
нию работ по созданию и использованию официальных символов Респуб
лики Татарстан, государственных органов и органов местного самоуправ
ления, ведомственных и иных наград и знаков отличия постановляю: 

1. Образовать Геральдический совет при Президенте Республики Та
тарстан и утвердить его состав (прилагается). 

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Геральдическом совете при Президенте Республики Та-

тарстан; 
Положение о геральдическом реестре Республики Татарстан. 
3. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Республики Татарстан М.ШАЙМИЕВ.
Казань, Кремль, 10 января 2002 года. УП-21.

Состав Геральдического совета 
при Президенте Республики Татарстан 

Шарафутдинов Дамир Рауфович - начальник Главного архивного 
управ11ения при Кабинете Министров Республики Татарстан, председа
тель совета. 
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Хайрутдинов Рамиль Равилович - заместитель директора Института 
истории Академии наук Республики Татарстан, кандидат исторических 
наук, заместитель председателя совета. 

Салихов Радик Римович - руководитель Центра историко-культурного 
наследия народов Татарстана Института истории Академии наук Респуб
лики Татарстан, кандидат исторических наук, ответственный секретарь 
совета. 

Абзгильдин Абрек Амирович - председатель Союза художников Рес
публики Татарстан (по согласованию). 

Валеев Разиль Исмагилович - председатель постоянной Комиссии Го
сударственного Совета Республики Татарстан по науке, образованию, 
культуре и национальным вопросам (по согласованию). 

Измайлов Искандер Лерунович - советник президента Академии наук 
Республики Татарстан, кандидат исторических наук. 

Исмагилов Динар Бакиевич - заместитель директора Департамента 
внешних связей Президента Республики Татарстан, начальник Управле
ния Государственного протокола при Департаменте внешних связей Пре
зидента Республики Татарстан. 

Логинов Василий Платонович - председатель постоянной Комиссии Го
сударственного Совета Республики Татарстан по вопросам государствен
ного строительства, местного самоуправления и внешних связей (по со
гласованию). 

Мотякова Надежда Александровна - заведующая отделом наград Ап
парата Президента Республики Татарстан. 

Милашевский Георгий Анатольевич - заведующий отделом истории Та
тарстана Национального музея Республики Татарстан (по согласованию). 

Муханов Геннадий Степанович - директор Национального музея Рес
публики Татарстан, кандидат филологических наук (по согласованию). 

Нургалиева Розалия Миргалимовна - председатель Союза архитекто
ров Республики Татарстан (по согласованию). 

Ощепков Андрей Александрович - заведующий сектором Государст
венно-правового управления Президента Республики Татарстан. 

Сулейманова-Валеева Гузель Фоатовна - ведущий научный сотрудник 
Института истории Академии наук Республики Татарстан, доктор искусст

воведения. 
Усманов Миркасым Абдулахатович - заведующий кафедрой истории 

татарского народа факультета татарской филологии и истории Казанского 
государственного университета, академик Академии наук Республики Та
тарстан (по согласованию). 

Харисов Ренат Магсумович - народный депутат Республики Татарстан 
(по согласованию). 

Утвержден Указом Президента Республики Татарстан 
от 1 О января 2002 г. № УП-21 
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Положение о Геральдическом совете 
при Президенте Республики Татарстан 

1. Геральдический совет при Президенте Республики Татарстан (Далее -
Совет) является экспертно-консультативным органом и образован с целью 
обеспечения единой государственной политики в геральдической сфере. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Респуб
лики Татарстан и Конституцией Российской Федерации, законами Респуб
лики Татарстан и федеральными законами, иными нормативными право
выми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, рекоменда
циями Геральдического совета при Президенте Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются:
геральдическое обеспечение в установленном порядке работы по соз

данию и использованию официальных символов Республики Татарстан, 
городов и районов Республики Татарстан, территорий, в которых осущест
вляется местное самоуправление, органов государственной власти и ме
стного самоуправления Республики Татарстан, создание знамен и флагов, 
государственных, ведомственных и иных наград и знаков отличия; 

содействие эффективному взаимодействию органов государственной 
власти и местного самоуправления Республики Татарстан в области соз
дания и использования официальных символов; 

осуществление геральдических проверок по поручению Президента 
Республики Татарстан и Геральдического совета при Президенте Россий
ской Федерации; 

участие в разработке проектов решений органов государственной вла
сти и местного самоуправления Республики Татарстан по вопросам ге
ральдики; 

проведение экспертизы проектов официальных символов администра
тивно-территориальных образований, территорий, в которых осуществля
ется местное самоуправление, общественных объединений, организаций; 

координация научных исследований в области государственной, тер
риториальной символики Республики Татарстан, символики юридических 
лиц; 

выработка методических рекомендаций, подготовка информационных 
материалов и предложений по вопросам геральдики для органов государ
ственной власти и местного самоуправления Республики Татарстан; 

изучение федерального и международного опыта в области геральдики. 
4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
осуществляет в установленном порядке контроль за использованием

официальных символов Республики Татарстан, территориальной симво
лики и символики юридических лиц; 

осуществляет обязательную геральдическую экспертизу предлагаемых 
ведомственных официальных символов и рассматривает проекты поло
жений о них; 
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проводит регистрацию и учет государственных официальных символов 
(гербов, флагов, знамен, наград, знаков отличия и различия) и геральди
ческих знаков общественных объединений, ведет в установленном поряд
ке геральдический реестр Республики Татарстан и представляет материа
лы для регистрации в Государственный геральдический регистр Россий
ской Федерации. 

5. Для решения возложенных на него задач Совет вправе:
докладывать Президенту Республики Татарстан о состоянии дел в об

ласти геральдики в Республике Татарстан, а также о соответствии предла
гаемых к утверждению государственных, ведомственных и иных офици
альных символов и знаков различия геральдическим требованиям; 

запрашивать информацию по вопросам геральдики у органов государ
ственной власти и местного самоуправления Республики Татарстан, пред
приятий, учреждений и организаций; 

давать заключения в пределах своей компетенции по вопросам ге
ральдики; 

давать информацию о применении правовых норм по вопросам ге
ральдики, содержащихся в актах органов государственной власти Россий
ской Федерации, давать разъяснения о применении правовых норм по 
вопросам геральдики, содержащихся в актах органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан; 

привлекать в установленном порядке к работе Совета руководителей 
организаций, специалистов, экспертов, научных работников, мастеров
исполнителей; 

учреждать по поручению Президента Республики Татарстан специаль- . 
ные виды поощрений за успехи в области герольдии. 

6. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, ответ
ственного секретаря и членов Совета. Персональный состав Совета ут- . 
верждается Президентом Республики Татарстан. Председатель, замести
тель председателя, ответственный секретарь и члены Совета участвуют в . 
его работе на общественных началах. 

7. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета и несет персональную ответствен

ность за выполнение возложенных на него задач, в связи с чем имеет пра- . 
во беспрепятственно получать необходимые документы и иные информа- . 
ционные материалы, отнесенные к его компетенции; 

подписывает заключения, рекомендации, разъяснения и иные доку- , 
менты Совета, имеет право представлять Совет во всех государственных, 
общественных учреждениях и предприятиях по вопросам государственной. 
символики. 

8. Заместитель председателя Совета:
контролирует выполнение решений Совета;
в период временного отсутствия председателя Совета ведет заседа

ния и подписывает документы Совета; 
выполняет иные поручения председателя Совета. 

) 106 ( 



9. Ответственный секретарь Совета:
обеспечивает подготовку планов работы, формирует повестку дня за

седаний Совета, организует подготовку материалов к заседаниям, а также 
проектов решений Совета; 

оформляет протоколы заседаний Совета; 
осуществляет иные полномочия по поручению председателя Совета. 
1 О. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
11. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Аппаратом

Президента Республики Татарстан. 

Утверждено Указом Президента Республики Татарстан 
от 1 О января 2002 г. № УП-21 

Положение о Геральдическом реестре 
Республики Татарстан 

1. Геральдический реестр Республики Татарстан (далее именуется Ре
естр) создается в целях систематизации, учета и упорядочения использо
вания официальных символов и отличительных знаков в Республике Та
тарстан. 

2. Реестр ведет Геральдический совет при Президенте Республики Та
тарстан. 

3. В Реестр вносятся следующие официальные символы и отличи
тельные знаки: 

официальные символы Республики Татарстан (флаг, герб); 
официальные символы городов и районов Республики Татарстан (фла

ги, гербы); 
официальные символы органов государственной власти и местного 

самоуправления (муниципальных образований) Республики Татарстан 
(флаги, гербы, эмблемы); 

геральдические знаки общественных объединений; 
знаки отличия и различия, награды органов исполнительной власти 

Республики Татарстан. 
4. Для регистрации официальных символов и отличительных знаков,

перечисленных в пункте 3 настоящего положения, необходимо предста
вить в Геральдический совет при Президенте Республики Татарстан сле
дующие документы: 

цветной и черно - белый (контурный) рисунки официальных символов и 
отличительных знаков, выполненных на отдельных листах ватмана фор
мата А-4; 

геральдическое описание; 
пояснительную записку с обоснованием изображенных фигур символа 

или отличительного знака; 
сведения об авторе - разработчике или художнике: 
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фамилия, имя, ОТ'-lество; дата рождения; место работы и должность; 
решение, утверждающее символ или отличительный знак в качестве 

официального. 
В случае необходимости Геральдический совет при Президенте Рес

публики Татарстан имеет право затребовать историческую справку, офи
циальное толкование изображения и другие материалы у соответствую
щих органов государственной власти Республики Татарстан, органов ме
стного самоуправления Республики Татарстан. 

5. Внесение официального символа и отличительного знака в Реестр
осуществляется Геральдическим советом при Президенте Республики 
Татарстан на основании проведенной им геральдической экспертизы 
представленных материалов. 

В Реестр вносятся также ранее утвержденные официальные символы 
и отличительные знаки при условии соответствия их геральдическим тре
бованиям. 

6. Официальные символы и отличительные знаки вносятся в Реестр·
вместе с их графическими изображениями (рисунками) и геральдическими 
описаниями. 

В случае отсутствия соответствующего описания в решении, утвер
ждающем официальный символ или отличительный знак, геральдическое 
описание составляется Геральдическим советом при Президенте Респуб
лики Татарстан и направляется в соответствующий орган государственной 
власти Республики Татарстан, орган местного самоуправления Республи
ки Татарстан для утверждения. 

Регистрация официального символа и отличительного знака осущест
вляется после принятия решения об утверждении их описаний. 

7. Выдача свидетельства о регистрации официального символа и от
личительного знака осуществляется Геральдическим советом при Прези
денте Республики Татарстан. 

8. Право на официальный символ и отличительный знак, внесенные в
Реестр, принадлежит обладателю свидетельства о регистрации офици- · 
ального символа и отличительного знака или его правопреемнику. 

Утверждено Указом Президента Республики Татарстан 
от 10 января 2002 r. № УП-21 
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Г6РБ И ФЛЛГ Р60ПVБЛИКИ ТЛТЛРОТl\Н 
(см. стр. 96) 

Герб Республики Татарстан. 
Утвержден 7 февраля 1992 г, 

Флаг Республики Татарстан. 
Утвержден 29 ноября 1991 г, 



2 
Т6РРИТ�РИ4ЛЬfu\Я 

Г6Р4ЛЬДИК4 Т4Т4РGТ4П4. XV - ХХ кк. 
(см. стр. 14) 

Герб Альметьевска. 
1978 г. 

Герб Бугульмы. 
1782 г. 

Герб Елабуги. 
1781 r. 

Герб Арска. 
1781 r. 

Герб Буинска. 
1780 r. 

Проект rерба Елабуги. 
1859 r. 

Герб г. Бавлы и Бавлин
ского района. 2001 г. 

Герб г. Булгар (Спасск). 
1781 r. 

Герб Заинска. 
1995 r. 



1 
Герб Зеленодольска. 

1998 г. 

Герб Казани. 
1781 г. 

Герб Лаиwево. 
1781 г. 

Фрагмент русской государст
венной печати в дневнике 

Корба. 1698-1699 гг. 

Проект герба Казани. 
1859 г. 

Проект герба Лениногорска. 
Вторая половина 

70-х годов ХХ века.
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Знамя Казанского полка. 
1712 г. 

Герб Казанской губернии. 
1856 г. 

Герб Мамадыша. 
1781 г. 
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r ерб Мензеnинска. 
1782 r. 

Герб Нижнекамска. 
1975 r. 

Герб r. Тетюwи. 
1781 r. 

Проеп rерба Мензеn_инска. 
1874 r. 

Герб Нурлата. 
1998 r. 

Герб Чистоnоля. 
1781 r. 

Проепrерба 
r. Набережные Челны.

1993 г. 

r ерб Свияжска. 
1781 г. 

Герб Чистополя. 
1967 r. 




