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Книга «Архитектурная жемчужина Казанского Кремля: губерна-

торский дворец в прошлом и настоящем» написана Евгением Борисовичем 
Долговым – кандидатом исторических наук, доцентом, ведущим научным 
сотрудником Камского научного центра Института татарской энциклопе-
дии и регионоведения им. М.Х. Хасанова Академии наук Республики Та-
тарстан. В сферу его научных интересов входят исследования в области 
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истории государственной власти и уп-
равления России и Татарстана с XVII в. 
до современности, истории обществен-
но-политического движения в Поволжье 
в XIX – начале XX столетия. 

Книга издана в 2024 г. в Казани и 
посвящена малоизученной теме, связан-
ной с историей строительства и функ-
ционирования губернаторского дворца в 
Казанском Кремле1. На ее страницах 
размещены сведения о проектировании, 
строительстве, перестройке, реконструк-
ции и реставрации этого здания, дано 
описание его архитектурного убранства 
и внутреннего устройства, приведены 
яркие факты из дворцовой жизни. Кроме 
того, в ней помещены краткие биогра-
фические очерки об архитекторах-про-
ектировщиках и строителях.  

Исследование Е.Б. Долгова содержит уникальные сведения о пребы-
вании во дворце российских императоров, великих князей, выдающихся 
государственных и военных деятелей во время своих визитов в Казань. В 
нем опубликованы биографии казанских губернаторов и генерал-губер-
наторов, которые управляли Казанским краем с 1708 по 1917 г., впервые 
приводятся их формулярные и послужные списки, сохранившиеся в феде-
ральных и местных архивах. Часть книги посвящена истории высших ор-
ганов государственной власти в регионе в XX – начале XXI столетия, ру-
ководителям Татарской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики и современного Татарстана, управлявшим республикой после со-

                                                      
1 Указ Президента Республики Татарстан «О создании Государственного ис-

торико-архитектурного и художественного музея-заповедника “Казанский 
Кремль”» был подписан 22 января 1994 г. Указом Президента Российской Феде-
рации от 20 февраля 1995 г. «Об утверждении Перечня объектов исторического и 
культурного наследия федерального (общероссийского) значения» музей-
заповедник был отнесен к объектам исторического и культурного наследия феде-
рального (общероссийского) значения. Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 31 июля 1998 г. «О включении отдельных объектов в 
Свод особо ценных объектов культурного наследия Республики Татарстан» Ка-
занский Кремль был записан в Свод особо ценных объектов культурного насле-
дия Республики Татарстан. В 2000 г. на XXIV сессии Комитета Всемирного при-
родного и культурного наследия ЮНЕСКО было принято решение «О включении 
историко-архитектурного комплекса Казанского Кремля в Список Всемирного 
наследия».  
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бытий 1917–1920 гг. до настоящего времени и работавшим в губернатор-
ском дворце. 

Предваряет книгу обращение к читателям Раиса Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханова. В издании восемь глав.  

В первой главе раскрываются особенности становления и развития 
института губернаторства в Казанской губернии с начала XVIII в., когда в 
системе государственного управления самодержавной России возникла 
должность губернатора. Автор книги отмечает, что при Петре Великом 
губернатор участвовал в военном управлении края, ему подчинялись по-
лиция и все гарнизоны, он заботился о расквартировании войск и наблю-
дал за рекрутскими наборами [7, с.5]. В дальнейшем его полномочия по-
степенно расширялись, и он, так же как и возглавляемая им губернская 
канцелярия, выполнял в Казанском крае почти все функции государства. 
Е.Б. Долгов обращает внимание на то, что вплоть до 1917 г. губернатор 
оставался главным доверенным лицом правительства в губернии [7, с.16]. 
Евгений Борисович проанализировал социальное происхождение, возрас-
тной состав губернаторов, их образовательный уровень, имущественное 
положение, сроки пребывания в должности, проследил их карьерный путь. 
Он пришел к выводу о том, что должность казанского губернатора оказа-
лась завершением служебной карьеры для 48,4% от общего количества 
руководителей Казанской губернии, 33,9% получили повышение по служ-
бе и 17,7% были переведены на равнозначные должности за ее пределами 
[7, с.25].  

Е.Б. Долгов в своей работе успешно продолжил традицию изучения 
деятельности казанских губернаторов, начатую еще в XIX столетии Н. За-
госкиным, П. Дульским, Н. Спасским и другими исследователями. В путе-
водителе Н. Загоскина содержатся краткие сведения о первых казанских 
губернаторах – П.М. Апраксине, Н.А. Кудрявцеве, А.П. Волынском, 
И.Б. Бибикове, С.М. Баратаеве, военном губернаторе Б.П. де-Ласси, граж-
данском губернаторе Д.С. Казинском и о служивших в XIX в. губернато-
рах – Б.А. Мансурове, И.А. Толстом, П.А. Нилове, А.К. Пирхе, С.С. Стре-
калове, С.П. Шипове. Н. Загоскин с позиций исследователя XIX в. спра-
ведливо отмечал, что «управление позднейших казанских губернаторов 
еще не может быть достоянием истории» [19, с.169–176].  

В современной историографии казанские губернаторы первой поло-
вины XIX в. становились объектом изучения в трудах А.Н. Бикташевой 
[3]. Однако в качестве предмета изучения она выбрала ресурсы власти гу-
бернатора, определенные ему законом, что обусловило привлечение ею 
таких источников, как отчеты сенаторских ревизоров, донесения жандарм-
ских офицеров, источники личного происхождения и т.д. [3, с.6]. В другой 
своей работе А.Н. Бикташева проанализировала причины конфликтов гу-
бернаторов Казанской губернии с местным дворянством в первой полови-
не XIX в. [13].  
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Основной проблемой, препятствующей изучению деятельности ка-
занских губернаторов, является бедность источниковой базы – в огне ка-
занского пожара 1815 г. сгорел архив местного губернского правления, в 
котором хранились памятники со времен покорения Казани. Поэтому 
крайне важным является привлечение источников из центральных архиво-
хранилищ страны. Евгений Борисович Долгов выявил и проанализировал 
формулярные (послужные) списки казанских губернаторов, подлинники 
которых хранятся в фондах Российского государственного исторического 
архива (г. Санкт-Петербург), Российского государственного архива древ-
них актов (г. Москва), Государственного архива Астраханской области, 
Государственного архива Республики Татарстан. Он внес существенный 
вклад в восстановление их персональных биографий, что позволило ему 
составить их коллективную биографию. В своей книге автор опубликовал, 
в частности, указ из Государственной военной коллегии астраханскому 
губернатору генерал-майору А.С. Жилину о назначении казанским губер-
натором графа Ф.И. Головина от 16 ноября 1755 г. [7, с.18–19], фрагменты 
из формулярного списка о службе казанского военного губернатора 
М.К. Нарышкина за 1863 г. [7, с.169], формулярные списки казанских гу-
бернаторов Л.И. Черкасова за 1882 г. [7, с.25] и Н.Е. Андреевского за 
1884 г. [7, с.22–23].  

Источниковой базой для написания первой главы послужили также 
указы, опубликованные в Полном собрании законов Российской империи, 
дореволюционные сборники, содержащие сведения о правах и обязанно-
стях административных учреждений и должностных лиц, а также научные 
исследования по истории местного управления, земских и правительст-
венных учреждений, высшей администрации России.  

Вторая глава посвящена высшим органам государственной власти 
Казанской губернии после 1917 г., становлению АТССР2. Е.Б. Долгов зна-
комит читателя с историей формирования и функциями единого губерн-
ского исполкома Казанского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, с 1918 г. – Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (Казанского губисполкома), деятельностью Временного рево-
люционного комитета, Центрального исполнительного комитета, Верхов-
ного Совета, Совета Народных Комиссаров, Совета Министров ТАССР. 
Автор опирается на опубликованные в сборниках документов источники, 
монографии Н.А. Андрианова, С.М. Бродович, А.М. Каримова, Ш.Ш. Ягу-
дина, Р.И. Тарнапольского и др. [1; 2; 4; 12; 20; 21; 27]. 

Е.Б. Долгов продолжительное время изучал деятельность централь-
ных органов государственной власти и управления Татарстана, некоторые 
итоги его исследований были опубликованы в научно-справочных издани-
                                                      

2 В период с 1920 по 1937 г. – Автономная Татарская Социалистическая Со-
ветская Республика, до 1990 г. – Татарская Автономная Советская Социалистиче-
ская Республика.  
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ях Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан в 2010 и 2017 гг. [25; 26]. В рецензируемой книге 
автор опубликовал результаты анализа биографий председателей испол-
кома Казанского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов, составил их социальный портрет.  

В издании представлен картографический материал – в первой главе 
имеется карта Казанской губернии с обозначением соседних губерний, 
железных, каменных и шоссейных дорог, крупнейших уездных населен-
ных пунктов, во второй главе – «Карта Татарской Социалистической Со-
ветской Республики 1920 г.», которые позволяют увидеть изменения, про-
изошедшие в административно-территориальном устройстве края. 

Третья глава раскрывает историю строительства губернаторского 
дворца, место для возведения которого было выбрано самим императором 
Николаем I в 1836 г.3 Автор показал роль таких архитекторов, как 
Ф.И. Петонди, Д.И. Висконти, И.И. Шарлемань-Боде, К.А. Тон в подготовке 
проектов будущего здания, осветил основные этапы его строительства, рас-
положение и функциональное назначение помещений, некоторые из кото-
рых были подготовлены для возможных императорских визитов. Е.Б. Дол-
гов при написании третьей главы обращался как к монографической лите-
ратуре (например, труду Н.П. Ерошкина [9, с.345–346, 556]), так и к мате-
риалам периодической печати – например, газетам «Казанские губернские 
ведомости», «Казанская рабочая газета», «Известия ТАТЦИКа», журналу 
«Пути революции», что позволило дополнить исследование малоизвестны-
ми  фактами и подробностями из жизни казанцев в условиях самодержавия, 
позже – в годы революционных событий 1917 г. и в годы установления со-
ветской власти. В этот период в здании первоначально расположились ор-
ганы Временного правительства и Казанского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, затем – Временный революционный комитет.  

Значительная часть главы посвящена описанию советского периода в 
истории дворца. Автор книги установил, что в годы Великой Отечествен-
ной войны и до начала 1950-х гг. в здании разместились общежитие для 52 
семей и почти 300 одиноких работников Московского авиационного заво-
да №22, а также детский сад-интернат на 120 человек [7, с.116].  

Е.Б. Долгов уделил особое внимание описанию ремонтных и рестав-
рационных работ, проводившихся в 1950-е гг., 1980-е гг., 1990-е гг., 1999–
2002 гг. в главном здании и придавших ему современный облик, с сожале-
нием констатируя, что многие элементы оригинального декора, внутрен-
няя планировка были утрачены. Автор отмечает в то же время богатство 

                                                      
3 Дореволюционный исследователь Н. Загоскин упоминал в своем путеводи-

теле, что казанский дворец был заложен 9 мая 1845 г. и построен к концу 1848 г. 
Здание разместилось на месте, где некогда возвышался дворец казанских ханов, а 
затем стоял комендантский дом [19, с.136; 23, с.28–43]. 
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современной отделки здания, наличие лепнины, покрытой сусальным зо-
лотом, паркета, выполненного из ценных пород дерева.  

Отдельная глава посвящена архитекторам губернаторского дворца – 
представлены их биографии, вклад в становление архитектурного облика 
Казани и строительство губернаторского дворца. Среди них – Д.И. Вис-
конти, И.И. Шарлемань-Боде, К.А. Тон, А.И. Песке, М.П. Коринфский 
(Варенцов). 

Здесь автор продолжает исследования, начатые по данной теме совет-
скими историками – например, в книге М. Фехнера приводились краткие 
биографические сведения о некоторых казанских архитекторах конца 
XVIII – середины XIX в. [22, с.259–261]. Отметим, что ученые уделяли 
больше внимания архитектурному облику Кремля, планам и декоративно-
му оформлению его застроек [10, с.162–164; 16, с.42–43; 22, с.77–78]; о 
губернаторском дворце имеются фрагментарные сведения в трудах 
А. Григорьева, Н.Ф. Калинина и др. [6; 11].  

Результаты современных исследований Казанского Кремля вошли в 
многочисленные справочники, путеводители [5, с.102–104]. В 1995 г. кол-
лективом авторов была подготовлена книга об археологических исследо-
ваниях на территории Казани [24]. В ней описываются артефакты древних 
времен на месте Кремля и располагавшегося здесь ханского дворца [24, 
с.5–7]. О постройке губернаторского дворца опубликована статья 
Г.Г. Нугмановой [14, с.148–153]. В 2005 г. (к празднованию 1000-летия 
г. Казани) Татарским книжным издательством был выпущен фотоальбом 
«Казанский Кремль», подготовленный коллективами Института истории 
им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан и Государствен-
ного историко-архитектурного музея-заповедника «Казанский Кремль». 
Следует отметить также монографию А.Г. Ситдикова, в которую он вклю-
чил материалы раскопок, проведенных археологической экспедицией «Ка-
занский Кремль» в 1994–2003 гг. [18]. Иллюстрированный альбом «Казан-
ский Кремль. Отчет о деятельности музея-заповедника “Казанский 
Кремль”. 1994–2014» содержит сведения об основании и статусе музея-
заповедника, материалы об археологических исследованиях, реставраци-
онных работах. В альбоме губернаторский дворец лишь несколько раз 
упоминается, но подробной истории его не приводится. Это подтверждает, 
что книга Е.Б. Долгова восполняет существенный пробел в истории всего 
заповедника. Им была проведена большая работа по изучению и система-
тизации археологических, исторических сведений по исследуемой теме. 

В пятой главе содержатся биографии военных и гражданских губер-
наторов, генерал-губернаторов Казанской губернии и исполнявших их 
обязанности, правителях Казанского наместничества, которых Е.Б. Долгов 
назвал «императорскими наместниками Кремля» (всего приведено 58 био-
графий, от П.М. Апраксина, который в период с 1708 по 1713 г. выполнял 
функции казанского губернатора, до П.М. Боярского, последнего губерна-
тора Казанской губернии).  
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Большое внимание Е.Б. Долгов уделил сбору и обработке иллюстра-
тивного материала, разработке дизайна, что позволяет использовать книгу 
не только как научное, но и как подарочное издание.  

Иллюстративный материал первой главы представлен фотографиями 
Казани начала ХХ в. («Башня Сююмбике, губернаторский дворец и ка-
федральный собор», «Кремль с Хижицкой дамбы», «Спасская башня Ка-
занского Кремля», «Казань. Внутренний вид крепости с птичьего полета» 
и др.). Вторая глава содержит фотографии, относившиеся к советской эпо-
хе («Казанский губисполком в дни передачи власти Ревкому ТАССР. Ка-
зань, июнь 1920 г.», «Здание ТатЦИКа и Совнаркома ТАССР. 1925 г.», 
«Здание Президиума Верховного Совета и Совета Министров ТАССР», 
«Казанский Кремль. 1957 г.», «Вид на Казанский Кремль. 1970-е гг.»).  

Размещенные в книге фотографии позволяют увидеть, как эволюцио-
нировала застройка города: представлены виды на башню Сююмбике и 
губернаторский дворец в начале ХХ в., в 1932, 1957, 2024 гг. В третьей 
главе опубликованы уникальные фотографии раскопок, проводившихся в 
2000 г. на территории Кремля перед губернаторским дворцом, среди кото-
рых – фотографии остатков ханского дворца, внутреннего двора с цир-
кумференцией. Здесь также представлены фотографии здания губернатор-
ского дворца, сделанные в 1890 г., 1900-е гг., фотографии крытого перехо-
да между губернаторским дворцом и Духосошественской церковью (в 
1930-е гг. и на современном этапе), фотография здания 1950-х гг., когда в 
нем были размещены Президиум Верховного Совета ТАССР и Совет Ми-
нистров ТАССР.  

Книга богата красочными иллюстрациями современных видов двор-
ца, вестибюля, чугунных лестниц, коридоров, каминов, рабочих кабине-
тов, рабочего стола Раиса Республики Татарстан, Белого зала, зала для 
подписания соглашений, элементов декора (резьбы на дверях главного 
входа, арочных оконных проемов, ордерных пилястр, пучков колонн цен-
трального ризалита и др.). 

В книге много портретов губернаторов: А.П. Волынского, А.И. Ру-
мянцева, С.Д. Голицына, П.И. Панина, П.С. Мещерского, М.И. Кутузова, 
И.Б. Бибикова, Б.П. де Ласси, П.П. Пущина, И.А. Толстого, В.Ю. Сой-
монова, А.Н. Бахметьева, С.С. Стрекалова и др. На с. 190 размещена фото-
графия памятника, установленного Александру II в Казани (конец XIX в., 
ныне утрачен). В ней также представлены фотографии государственных 
деятелей, осуществлявших руководство республикой в советский период.  

Среди иллюстративного материала – снимки архивных документов, 
которые визуализируют текстовый материал, позволяют прочитать перво-
источник, недоступный широкому кругу исследователей и читателей. На-
пример, вторая глава содержит выдержку из Декрета ВЦИК и СНК 
РСФСР «Об Автономной Татарской Советской Социалистической Рес-
публике» от 27 мая 1920 г., а также «Акт передачи власти исполкомом Ка-
занской губернии Революционному комитету ТАССР» от 25 июня 1920 г. 
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В третьей главе представлен впервые вводимый в научный оборот ком-
плекс архивных источников – «Сообщение главноуправляющего путями 
сообщения и публичными зданиями К.Ф. Толя казанскому военному гу-
бернатору С.С. Стрекалову об одобрении императором Николаем I черте-
жей на постройку в Казани военно-губернаторского дома», «Рапорт казан-
ского вице-губернатора М.Н. Валькевича в Департамент путей сообщения 
и публичных зданий о составлении сметы на постройку в Казани военно-
губернаторского дома от 18 августа 1838 г.», «Рапорт казанского губерн-
ского архитектора Ф.И. Петонди казанскому военному губернатору 
С.С. Стрекалову о предоставлении сметы на постройку кремлевского гу-
бернаторского дворца от 27 сентября 1838 г.», а также архивные копии 
«Генерального плана губернаторского дворца», копии планов фасада, де-
ревянных ворот и забора, фронтальные проекции здания и служебных по-
строек, погребов [7, с.68–83].  

Безусловно, издание было бы неполным без биографий государствен-
ных деятелей советского периода. Е.Б. Долгов посвящает им отдельную 
главу. Здесь приводятся биографии председателей Казанского губиспол-
кома (Я.С. Шейнкмана, Е.И. Вегера, Д.П. Малютина, И.И. Ходоровского), 
председателей Президиума ЦИК ТАССР (Б.Х. Мансурова, Р.А. Сабирова, 
Ш.Ш. Шаймарданова, М.А. Ахметшина, Х.И. Мратхузина, Г.Г. Байчу-
рина), а также председателей Президиума Верховного Совета ТАССР 
(Г.А. Динмухаметова, С.Н. Низамова, К.Ф. Фасеева, С.Г. Батыева, А.Б. Ба-
гаутдинова, Ш.А. Мустаева), председателей Совета народных комиссаров 
ТАССР, председателей Совета Министров ТАССР, Президентов Респуб-
лики Татарстан М.Ш. Шаймиева и Р.Н. Минниханова (с 2023 г. – Раис РТ). 
Этот раздел книги является логическим продолжением работы, которую 
осуществлял коллектив ученых Института татарской энциклопедии и ре-
гионоведения Академии наук Республики Татарстан [17].  

Предпоследняя глава книги посвящена официальным визитам в гу-
бернаторский дворец Казанского Кремля. Среди именитых гостей – Нико-
лай I, Александр II, Александр III, Великая княгиня Мария Федоровна Ро-
манова, П.А. Столыпин и другие. Подготовленный автором материал ор-
ганично вписывается в традицию изучения венценосных путешествий по 
Российской империи [8; 15, с.15]. Важное значение имеет публикация об-
ращения казанского военного губернатора С.С. Стрекалова к начальнику 
III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии 
А.Х. Бенкендорфу о предполагаемом визите в Казань императора Нико-
лая I от 12 августа 1836 г. [7, с.189].  

Завершают книгу фотографии, сделанные в казанском губернатор-
ском дворце во время официальных приемов. Здесь представлены фото-
графии встреч М.Ш. Шаймиева с В.В. Путиным в январе 2007 г., с Мини-
стром-наставником Республики Сингапур Ли Куан в июне 2007 г., с Пре-
зидентом Турецкой Республики Абдуллахом Гюлем в феврале 2009 г. и 
др. Приводятся фрагменты из гостевой книги, в которой гости губернатор-
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ского дворца записывали свои впечатления от встреч и пожелания. Среди 
таких записей – благодарность за гостеприимство патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла (2016 г.), сертификат генерального директора  
ЮНЕСКО И.Г. Боковой о включении Успенского собора и монастыря 
острова-града Свияжск в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (2017 г.), 
пожелание процветания Татарстану от Президента Республики Абхазии 
А.Г. Бжания (2022 г.), Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 
(2024 г.) и многих других.  

Выход книги Евгения Борисовича Долгова – знаменательное событие 
в научной жизни Татарстана. Рассчитанная на широкий круг читателей, 
она будет интересна профессиональным историкам, краеведам, экскурсо-
водам, архитекторам, педагогам при организации краеведческой работы и 
другим специалистам. Несомненным достоинством книги является нали-
чие в ней научно-справочного аппарата – ссылок на источники и научную 
литературу, которые использовались при ее подготовке.  

В работе Е.Б. Долгова обеспечена преемственность изучения темы, 
дана целостная картина развития институтов высшей государственной 
власти от Казанской губернии до Республики Татарстан. Издание включа-
ет в себя практически все дореволюционные, советские и постсоветские 
научные достижения в сфере изучения истории Казанского Кремля, а так-
же новые сведения, восполняющие существующие лакуны.  

Вместе с тем книга может стать отправной точкой для исследования 
повседневной (бытовой) жизни губернаторского дворца в разные исто-
рические эпохи, когда в нем размещались губернатор и венценосные гос-
ти, а также в Гражданскую, Великую Отечественную войны, послевоен-
ное время (на наш взгляд, перспективной темой является изучение воп-
росов финансирования здания, наем прислуги и служащих, организация 
питания гостей и «хозяев», осуществление охраны, особенности функ-
ционирования в здании общежития для эвакуированных и т.д.). Интерес 
может представлять также информация об отношении гостей дворца к 
организации их приема, к самой Казани, представленная в мемуарной 
литературе и других источниках личного происхождения, которые необ-
ходимо вводить в научный оборот. Пожелаем автору удачи в дальней-
шем изучении столь важной темы!  
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The review presents the characteristics of the book, which was published in 2024 
by a Russian scientist, candidate of sciences E.B. Dolgov. The publication is dedicated 
to the history of the construction of the governor’s palace of the Kazan Kremlin, the 
activities of the governors of the Kazan province, as well as the leaders of the Tatar  
Autonomous Soviet Socialist Republic and the Republic of Tatarstan. The review high-
lights the relevance, great scientific and practical significance of the reviewed work, 
which covers a period of more than three centuries – from the formation of the Kazan 
province, when the first governors appeared, until the beginning of the 21th century. 
The advantages of the book are noted, as well as the problematic field for future scien-
tific research, the starting point for which it should serve. 

Keywords: Kazan, Kremlin, institute of governorship, governor’s palace, Nicho-
las I, architect K.A. Ton, Kazan Provincial Executive Committee of the Council of 
Workers, Peasants and Red Army Deputies, Presidium of the Central Executive Com-
mittee of the TASSR, Presidium of the Supreme Council of the TASSR, Council of 
Ministers of the TASSR 



КОРЕЕВА Н.А. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ДОЛГОВ Е.Б. АРХИТЕКТУРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА … 

131 

For citation: Koreeva N.A. Book review: Dolgov E.B. Architectural pearl of the 
Kazan Kremlin: the governor’s palace in the past and present (Kazan, 2024). From His-
tory and Culture of Peoples of the Middle Volga Region. 2025, vol.15, no.1, pp.120–
132. https://doi.org/10.22378/2410-0765.2025-15-1.120-132 (In Russian) 

 
 

REFERENCES 
 

1. Andrianov N.A. Restoration of Soviet power and strengthening of its appa-
ratus in Tatarstan (1918–1920). Kazan: Tatar book Publ., 1962. 100 p. (In Russian) 

2. Andrianov N.A., Tolstyakov K.A. Formation and consolidation of Soviet pow-
er in Tatarstan. Kazan: Tatar book Publ., 1967. 292 p. (In Russian) 

3. Biktasheva A.N. Kazan governors in government dialogues (the first half of the 
19th century). Kazan: CPI Express Format LLC, 2008. 228 p. (In Russian) 

4. Brodovich S.M. Provincial congresses of Soviets and gubernatorial executive 
committees. M.: RANION, 1928. 169 p. (In Russian) 

5. Garzavina A.V., Novitsky A.I. My Kazan: Historical and architectural and ar-
tistic appearance. Kazan: Tatar book Publ., 1984. 192 p. (In Russian) 

6. Grigoriev A.I. The Kazan Kremlin. Kazan, 1969. 42 p. (In Russian) 
7. Dolgov E.B. The architectural pearl of the Kazan Kremlin: the Governor’s 

Palace in the past and present. Kazan: AVR Publishing, 2024. 220 p. (In Russian) 
8. Dolgov E.B. Emperor Nicholas I in Kazan in 1836. Gasyrlar avaza – Echo of 

centuries. 2006, no.1, pp.239–242. (In Russian) 
9. Eroshkin N.P. The history of state institutions of pre-revolutionary Russia: Sci-

entific and pedagogical works. Moscow: RGTU, 2008. 710 p. (In Russian) 
10. Kazan in the monuments of history and culture. Kazan: Tatar book Publ., 

1982. 282 p. (In Russian) 
11. Kalinin N.F. Kazan Kremlin. Kazan, 1952. 6 p. (In Russian) 
12. Karimov A.M. Higher state authorities of the Autonomous Republic: based 

on the materials of the Tatar ASSR. Kazan: Kazan University Publ., 1970. 150 p. 
(In Russian) 

13. Biktasheva A.N., Gizatullin M.Kh., Ilyina K.A. Informal practices of power 
in the Kazan province (first half of the 19th century). Kazan: Ruten Publ., 2006. 228 p. 
(In Russian) 

14. Nugmanova G.G. Kazan Kremlin as a historical and artistic monument in the 
19th – early 20th century. Materials of the Likhachev readings. April 5–7, 2006. Kazan: 
School Publ., 2007. Pp.148–153. (In Russian) 

15. Nugmanova G.G. Monarch and the architectural process in the province: 
Nicholas I in Kazan. August 20–21, 1836. Academia. Architecture and construction. 
2017, no.1, pp.13–20. (In Russian) 

16. Ostroumov V.P. Kazan. Essays on the history of the city and its architecture. 
Kazan: Kazan University Publ., 1978. 295 p. (In Russian) 

17. Political figures of Tatarstan: biographical sketches (1920–2020). Kazan: 
Institute of Tatar Encyclopedia and Regional Studies of the Tatarstan Academy of Sci-
ences Publ., 2020. 496 p. (In Russian) 

18. Sitdikov A.G. Kazan Kremlin: historical and archaeological research. 
Kazan, 2006. 288 p. (In Russian) 



Из истории и культуры народов Среднего Поволжья. 2025. Т.15, №1 

132 

19. Satellite across the Kazan: illustrated index of attractions and city reference 
book. Ed. by N.P. Zagoskin. Kazan: Kazan University Publ., 1895. 831 p. (In Russian) 

20. Tarnapolsky R.I. Constitutional foundations of the legal status of the Council 
of Ministers of the ASSR. Kazan: Kazan University Publ., 1983. 120 p. (In Russian) 

21. Tataria in the struggle for the victory of the Proletarian Revolution (Febru-
ary – October 1917): collection of documents and materials. Kazan: Tatknigoizdat 
Publ., 1957. 510 p. (In Russian) 

22. Fechner M. Great Bulgars, Kazan, Sviyazhsk. Moscow: Art Publ., 1978. 
277 p. (In Russian) 

23. Khalitov N.Kh. Architectural monuments of Kazan of the 18th – early 19th 
century. Moscow: Stroyizdat Publ., 1991. 191 p. (In Russian) 

24. Khuzin F.Sh., Sharifullin R.F., Khlebnikova T.A., Nabiullin N.G., Sitdi-
kov A.G. Ancient Kazan: some results and prospects of archaeological research. Ka-
zan, 1995. 40 p. (In Russian) 

25. Central bodies of state power and administration of Tatarstan (1920–2010): 
scientific reference publication. Kazan: Institute of Tatar Encyclopedia and Regional 
Studies of the Tatarstan Academy of Sciences Publ.; Ministry of Education and Science 
of the Republic of Tatarstan Publ., 2010. 312 p. (In Russian) 

26. Central bodies of state power and administration of Tatarstan (1920–2020): 
scientific reference edition. Kazan: Institute of Tatar Encyclopedia and Regional Studies 
of the Tatarstan Academy of Sciences Publ., 2017. 400 p. (In Russian) 

27. Yagudin Sh.Sh. Supreme Council of the Autonomous Republic. Kazan: Tatar 
book Publ., 1985. 72 p. (In Russian) 

 
 
About the author: 
Koreeva Natalia Anatolyevna – Cand. Sci. (history), Senior Researcher of the 

Laboratory of Multifactorial Humanitarian Analysis and Cognitive Philology, Kazan 
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (Kazan, Russian Federation); 
ORCID: 0009-0003-0049-4303; e-mail: KoreevaNata@mail.ru 

 
 
Received January 13, 2025  Accepted for publication January 31, 2025 
 


