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Аннотация. Открытие на юго-востоке Татарстана крупных 
нефтяных месторождений и последующая организация про-
фильного промышленного узла способствовали коренным со-
циальным и культурным преобразованиям в регионе. В статье 
рассматриваются процессы трансформации аграрных районов 
республики с сельским населением и традиционным укладом в 
индустриальную городскую культуру, с развитой инфраструкту-
рой, многонациональным населением и новым образом жизни. 

Annotation. The discovery of large oil fields 
in the southeast of Tatarstan and the subse-
quent organization of a specialized industrial 
hub contributed to fundamental social and 
cultural transformations in the region. The 
article considers the processes of transfor-
mation of the agrarian regions of the republic 
with a rural population and a traditional way 
of life into an industrial urban culture, with a 
developed infrastructure, a multinational po-
pulation and a new way of life. 
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1930–1940-е гг. поиски нефтяных месторождений в бассейне Среднего Поволжья завер-
шились успехом. В 1943 г. в районе села Шугурово (ныне Лениногорский район) буровая 

установка достигла продуктивного горизонта, получив фонтан чистой девонской нефти. Пятью годами 
позже, в том же районе нефтеразведчики обнаружили крупнейшее месторождение углеводородов в 
масштабах всей страны. Новое нефтяное поле было названо Ромашкинским месторождением и рас-
полагало колоссальными запасами промышленного сырья.  

Восстанавливающаяся страна в послевоенное время испытывала острую нужду в нефти и 
нефтепродуктах. Поэтому, создание нефтедобывающего промышленного узла в Среднем Поволжье, 
главным образом на территории Татарской Республики, стало важнейшей задачей страны в это не-
простое время. Помимо необходимости концентрации значительных материальных ресурсов, пред-
полагалось создание коллектива нефтедобытчиков численностью до 100 тыс. человек [1, с. 13.]. 
Главным источником кадров становился сам нефтеносный регион. 

К моменту создания промышленного узла юго-восток республики представлял собой сугубо аг-
рарный регион с малочисленным, преимущественно крестьянским населением. Население прожива-
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ло в сельской местности, единственным городом являлась Бугульма – железнодорожный узел, где к 
началу 1940-х гг. проживали не более 25 тыс. человек. Местные крестьянские хозяйства отличались 
низкой производительностью и технической отсталостью. Единственным промышленным предприя-
тием региона был Шугуровский битумный завод, который разрабатывал битуминозные песчаные ка-
рьеры в районе села Новая Письмянка [2, с. 29–137]. Сами крестьяне вели традиционный для татар-
ских сельских районов образ жизни. Хозяйственный уклад и быт оставались практически неизменны-
ми с XIX века. Все изменилось с приходом «большой нефти». С конца 1940-х гг. под мощным влияни-
ем ускоренной индустриализации региона начался процесс трансформации образа жизни местного 
населения. 

Целью данного исследования является изучение процесса изменения традиционного уклада и 
быта населения юго-востока Татарстана в 1940–1960 гг. Для достижения поставленной цели решают-
ся следующие задачи: 

–  изучение социального положение населения в период освоения нефтяных месторождений 
на юго-востоке Татарстана в середине XX века;  

–  выявление изменений традиционного уклада в связи с промышленным освоением края и ур-
банизацией;  

–  определение факторов, повлиявших на трансформацию образа жизни населения юго-вос-
тока Татарстана. 

Преобразования в нефтяном регионе Республики Татарстан рассматриваемого периода в раз-
личной степени изучались целым рядом авторов. Среди них выделяются А.Г. Галлямова, А.М. Сали-
мов, С.Л. Князев, Г.Ф. Габдрахманова, К.Ф. Фасхутдинов. Однако наиболее обстоятельное исследо-
вание быта и образа жизни населения региона было проведено Р.К. Уразмановой. В данной работе 
совершается попытка показать сам процесс модернизации типичного аграрного общества с традици-
онным укладом в индустриальный социум – носитель новой, современной городской культуры с эле-
ментами прежнего сельского быта.   

Как уже отмечалось выше, до самого начала развития нефтяной промышленности юго-восток 
Татарстана являлся ничем непримечательным районом республики, удаленным от промышленных 
центров республики. Так, от города Бугульмы, располагающегося примерно в центре юго-восточных 
районов, до Казани, являющейся основным центром промышленного северо-запада республики, по 
тракту – 333 км, по железной дороге – 615, и по водному пути – 400 км. 

По данным на 1930-е гг. район в экономическом плане являлся исключительно сельскохозяй-
ственным. Главным образом здесь производилась рожь, овес, гречиха, полба. Определенного разви-
тия получило животноводство. Цензовая промышленность фактически отсутствовала, не считая гуд-
ронного завода «Парижская коммуна» в деревне Шугурово (356 человек рабочих) и ряда предприятий 
в городе Бугульме [3]. Из мелкой кустарной промышленности по числу работавших выделялись 
швейный промысел, кирпичное, кузнечное, мебельное, овчинное производство, выделка валенок и 
изготовление кожаной обуви. Альметьевский район, кроме того, был известен плетением рогож. Это 
были довольно примитивные промыслы, в которых было занято в среднем лишь 2–2,5 % населения. 

В довоенные годы на юго-востоке республики численность населения почти не росла (в преде-
лах 90–100 тыс. человек). Основное население составляли крестьяне, работавшие в колхозах и про-
живавшие в сельской местности. Образ жизни и быт были типичными для татарского общества. Мно-
гопоколенные, как правило, семьи жили в деревнях и селах в среднем в 15–25 дворов и численно-
стью населения 150–300 человек. Традиционными жилищами являлись бревенчатые избы индивиду-
альной постройки, с крышей, покрытой соломой. Как правило, на придомовой территории (усадьбе) 
содержался немногочисленный скот – лошади, коровы, овцы, козы, птица. На небольшом садово-
огородном участке выращивались овощи и фрукты, которые шли на потребление семьи. Как уже от-
мечалось выше, практически все взрослое население было занято на колхозных работах. Оплата 
труда производилась в трудоднях, то есть, преимущественно натуральным продуктом. Младшие чле-
ны семьи, а также престарелые родители помогали вести домашнее хозяйство, ухаживали за мало-
летними детьми. Уровень образования крестьян был на довольно низком уровне. Старшее поколе-
ние, родившееся в дореволюционное время, умело читать и писать. При этом использовался араб-
ский алфавит «Нэсех», который был распространен среди татар до реформ конца 1920-х гг. Люди 
среднего возраста и моложе имели четырехлетнее образование. С установлением Советской власти 
практически во всех более менее крупных селах функционировали начальные школы, в которых обу-
чались крестьянские дети. Лиц со среднеспециальным или высшим образованием на селе практиче-
ски не было, как и то, что сами крестьяне не получали образование в городе. Миграция населения 
практически отсутствовала. В дополнение стоит отметить, что сельское население региона имело 
национальную однородность. В основном здесь проживали татары, хотя имелись компактные анкла-
вы с мордовским, чувашским и русским населением. Последние преобладали в городской местности, 
в частности в единственном городе на юго-востоке республики Бугульме. Следует отметить, что ха-
рактерной чертой «донефтяного» периода являлась традиционная приверженность к мононацио-
нальным бракам. Смешанные браки были крайне редкими и также имели место только в городах [4]. 
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В 1948 г. недалеко от села Шугурово (ныне Лениногорский район Республики Татарстан) было 
открыто крупное месторождение нефти, получившее название Ромашкинского. Вслед за ним после-
довала череда ввода в промышленную эксплуатацию нефтеносных площадей меньших размеров. В 
апреле 1949 г. приказом Министерства нефтяной промышленности началась организация производ-
ственного объединения (ПО) «Татнефть» [5]. В то же время началось формирование коллектива 
предприятия. Несмотря на то, что на начальном этапе рабочих и специалистов планировалось завез-
ти из других нефтедобывающих регионов Советского Союза, достаточно быстро хозяйственное и 
партийное руководство, ответственное за организацию промышленной нефтедобычи в Татарии, при-
шло к выводу, что главным источником рабочей силы может стать только местное крестьянство. 

В 1952 г. Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по увеличению добычи 
нефти в Башкирской и Татарской АССР». Предприятия получили указания комплектовать производ-
ственные коллективы местными жителями – выходцами из сел, деревень и поселков, находившихся в 
районе эксплуатации нефтяных месторождений [6]. Привлечение местных жителей шло двумя путя-
ми: путем организованного набора по спущенным сверху квотам и путем добровольного найма. Тогда 
же в колхозах началась активная агитационная кампания. По населенным пунктам перемещались 
агитбригады, призывавшие сельчан на предприятия «Татнефти», использовался наглядный матери-
ал. Так, на русском и татарском языках издавались клишированные плакаты, фотогазеты, распро-
странялись объявления и листовки. Власти стремились создать привлекательный образ рабочего-
нефтяника, демонстрировали условия труда, высокий уровень их бытового и культурного обслужива-
ния. Как следствие, в 1954–1957-е гг. в коллектив нефтяников ежегодно вливались от 2500 до 3500 
вчерашних колхозников. На предприятиях «Татнефти» была организована система подготовки кадров 
без отрыва от производства. На объектах бурения, разработки, транспорта, хранения и переработки 
организовывались инструкторские вахты, краткосрочные курсы, распространилась практика индиви-
дуального наставничества. Во второй половине 1950-х гг. у сельчан, теперь уже работников ПО «Тат-
нефть» появилась возможность обучения в специализированных профессиональных учебных заве-
дениях. Так, в нефтедобывающем районе начали функционировать учебно-производственные комби-
наты при нефтепромысловых управлениях и строительных трестах, Школа буровых кадров (ШБК).       
В 1956 г. в Альметьевске открылся учебно-консультационный пункт Московского института нефтехи-
мической и газовой промышленности (МИНХ и ГП) им. И.М. Губкина, который вскоре был преобразо-
ван в Татарский вечерний факультет этого вуза. Таким образом, сельские жители, получили возмож-
ность для изменения своего социально-профессионального статуса, что также оказало решающее 
влияние на изменения традиционного уклада жизни крестьянских семей. 

Развитие нефтедобывающего промышленного узла сопровождалось активным притоком (ми-
грацией) на юго-восток Татарстана жителей соседних регионов и отдаленных областей Советского 
Союза. Значительная их часть оседала в старых населенных пунктах – селах и деревнях. Рост чис-
ленности их населения привел к образованию городов и поселков городского типа. Так, в феврале 
1952 г. исполком райсовета в селе Альметьево принял проект строительства на своей территории 
рабочего поселка для расселения рабочих близлежащих промыслов и буровых контор. Изначально 
планировалось размещение в селе 16 тыс. работников и их семей. К середине 1952 г. эта цифра бы-
ла скорректирована до 22 тыс. человек. Однако уже к началу следующего года местные власти при-
шли к выводу, что приток населения значительно превышает запланированные цифры. В 1953 г. ру-
ководство обратилось с ходатайством в Верховный Совет РСФСР об отнесении Альметьевска к чис-
лу городов. В ноябре соответствующее решение было принято [7]. В августе 1955 г. статус города 
получил рабочий поселок Новая Письмянка, сменив название на Лениногорск. Тогда же повысили 
свой статус села Бавлы, Азнакаево и ряд других населенных пунктов. 

Приток многонационального и поликонфессионального населения из разных уголков страны, а 
также стремительные индустриализация и урбанизация края, оказали существенное влияние на куль-
туру, традиции, быт, хозяйственный уклад коренного населения. Это касается не только тех катего-
рий, которые приобрели статус городских жителей, но и тех семей, которые продолжали жить в сель-
ской местности. Несмотря на то, что практически в каждой семье были члены, работавшие в нефтя-
ной отрасли, оставалось немало крестьян, продолжавших трудиться в колхозах, занятых в аграрном 
секторе. Тем не менее, стали очевидными изменения в их социальном устройстве. В хозяйства про-
никли элементы городской культуры. Это и предметы быта (радио, телевидение, другая бытовая тех-
ника), одежда. Широко распространился русский язык (ранее, большинство татар-крестьян владели 
только родным языком). Молодежь получила доступ к более качественному образованию. Так, в 
населенных пунктах открылись многочисленные школы семилетки, а с середины 1950-х гг. появились 
десятилетки с политехническим уклоном. Значительно возросло качество медицинского обслужива-
ния населения. Стал разнообразным досуг – благодаря нефтяникам в селах и деревнях открывались 
и обустраивались клубы. Сравнительно высокие заработки в денежном выражении позволили кре-
стьянам обустроить свой быт, приобретать товары в сельских магазинах, либо выезжать за покупками 
в города. Наконец, ослабли вековые предрассудки. Развивается межнациональный диалог, формиру-
ется новая бинарная культура. 
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Таким образом, важным результатом открытия месторождений нефти на юго-востоке Татарста-
на и последовавшая за этим индустриализация края, стало значительное изменение социально-
профессионального состава населения, его хозяйственного уклада и культуры. Край, ранее суще-
ствовавший за счет сельского хозяйства, приобрел статус промышленно развитого, урбанизированно-
го региона. К концу 1950-х гг. значительная часть сельского населения стали квалифицированными 
специалистами в области нефтегазовой промышленности. Происходило увеличение количества ра-
бочих, инженеров и руководителей, начала формироваться местная интеллигенция. Шла подготовка 
национальных кадров. 

Данные условия позволили значительно изменить социально-экономический облик юго-востока 
Татарстана. В результате деятельности нефтяников и развития промышленности, юго-восток респуб-
лики имеет весомые отличия от других экономических зон Татарстана. Так, за данные 2020 года на 
сегодняшний день нефтяная столица Татарстана – Альметьевск возглавляет рейтинг самых благопо-
лучных районов республики Татарстан. Это говорит о важном вкладе освоения нефтяных месторож-
дений в быт населения юго-востока и на сегодняшний день [8]. 
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