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Переход к всеобщему среднему образованию, расширение количества ре-
гиональных вузов, в программе которых значилась дисциплина — История 
КПСС, использование исторических сюжетов в агитации и пропаганде под-
толкнуло становление региональной исторической науки, повлекло за собой 
появление плеяды исследователей, создавших во второй половине XX века 
социально-политическую историю Сибирского края. 
На основе воспоминаний коллег, справочных материалов и архивных фондов, 
личных впечатлений автор ставит цель — реконструировать биографию   док-
тора исторических наук, профессора Э. Ш. Хазиахметова, выявить влияние 
на его становление общественно-политических процессов второй половины 
XX века, показать его вклад в изучение политической ссылки.  Вывод одно-
значен — Э. Ш. Хазиахметов являлся одним из создателей научной школы  
по изучению дореволюционной политической ссылки в Сибири. Человек свое-
го времени: ребенок — потерявший отца и переживший войну, студент в годы 
«оттепели», свидетель развития края в послевоенные годы и преподаватель 
вуза. В чем видел он полезность своего труда, как изменялись его политиче-
ские взгляды в годы изменения социально-экономической системы и полити-
ческого строя, расскажет представленный материал.

Ключевые слова: политическая ссылка, революционные партии, Нарымский 
музей, Омский государственный технический университет, антикоммунизм, 
история Сибири. 

Материалы, рассказывающие о биографии уче-
ного, немногочисленны. Достаточно отметить, что 
в архиве Омского государственного технического 
университета (ОмГТУ), где Эрнст Шайгарданович 
работал с 1994 по 2007 гг., его личное дело зате-
рялось… На основе данных справочников, личных 
воспоминаний и впечатлений автора статьи, а так-
же опубликованных воспоминаний М. В. Шилов-
ского и материалов, предоставленных А. В. Сушко, 
читателю впервые представлена научная биография 
ученого.

Детство, опаленное войной 
Вскоре после Советско-Польской войны нача-

лось строительство укреплений «Линии Троцкого». 
В 1924 г. штаб Западного военного округа начал 
разработку проекта Полоцкого укрепленного райо-
на (ПоУРа). Укрепрайон вошел в грандиозную ли-
нию оборонительных сооружений — «Линию Ста-
лина». Строительство ПоУРа до 1937 г. курировали  

М. Н. Тухачевский и командующий Белорусским во-
енным округом И. П. Уборевич. К 1938 г. огневая 
система ПоУРа насчитывала 263 пулемётные огне-
вые точки на 452 станковых пулемёта и 10 противо-
танковых огневых точек, вооруженных 45-мм пуш-
ками в башнях танков Т-26. Бетонная защита ДОТов  
на главных направлениях была способна выдержать 
попадание снаряда 203-мм гаубицы. В ПоУРе име-
лись также сооружения для пунктов управления, си-
стемы связи, склады боеприпасов, убежища для вой- 
сковых подразделений и боевой техники. В 1939 г., 
после изменения государственной границы, боевые 
сооружения были законсервированы [1]. 

В это сложное время, 11 марта 1936 г. в Полоц-
ке Белорусской ССР в семье офицера Рабоче-кре-
стьянской красной армии (РККА) родился мальчик, 
которого назвали Эрнстом [2, с. 266]. 

О родителях Э. Ш. Хазиахметов не рассказывал. 
Доктор исторических наук, профессор М. В. Ши-

Имя в истории
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ловский в своих воспоминаниях напишет, что семья 
Эрнста была застигнута войной в Белоруссии, и его 
отец погиб в самом её начале [3, с. 31].

Кем же были родители Э. Ш. Хазиахметова?  
Фамилия по отцу —  Хазиахметов, представляет 
собой вариант фамилии Газиахметов. Она состоит 
из двух арабских слов: существительного «гази»  
со значением «боец за веру, за исламскую религию» 
и прилагательного «ахмет», переводящегося как 
«самый знаменитый, самый достойный похвалы». 
Таким образом, фамилия может быть истолкова-
но как «прославленный борец за исламскую веру» 
[4]. Значение мужского татарского имени Шайгар- 
дан — опора, поддержка, доверенное лицо шаха [5]. 

 Мы знаем о героической обороне Брестской 
крепости, о боях под Минском, однако обращу 
внимание на сетования начальника генерального 
штаба Вермахта Ф. Гальдера о том, что для разгро-
ма советских войск в Смоленском сражении ему  
не хватило 57-го танкового корпуса, застрявшего 
под Полоцком более чем на две недели [1].  Именно 
там, по нашим предположениям, отец Э. Ш. Хазиах-
метова — офицер РККА, выполнил свой долг борца 
за свою страну — СССР, за лучшее в его представ-
лении будущее.

О матери Эрнста Шайгардановича мы не зна-
ем ничего. Но нам известно, что он пошел в школу  
в 1943 г. в селе Русские Казыли Татарской АССР 
[6, с. 232]. Село известно с 1640-х гг. В XVIII– 
XIX вв. его жители относились к категории госу-
дарственных крестьян. Занимались земледелием, 
разведением скота, извозом, отхожими промысла-
ми в Самарской губернии. До 1920 г. село являлась 
центром Козыльской волости Елабужского уезда 
Вятской губернии. В 1921 г. было передано в со-
ставе Елабужского кантона (с 1930 г. — района) 
Татарской АССР. Число жителей: в 1938 г. — 396,  
в 1949 г. — 343 [7]. Сегодня село имеет статус одно-
го из центров православия не только в Татарстане, 
но и в Поволжье [8]. Вот туда-то и приехала вместе 
с сыном успевшая покинуть прифронтовую зону 
мать пятилетнего Эрнста. Несомненно, это была 
русская женщина. Впрочем, в интернациональном 
и атеистическом Советском Союзе о нациях и ре-
лигии не думали. Не исключено, что по рождению 
сына родители назвали его в честь вождя немецких 
коммунистов Эрнста Тельмана.  

В 1947 г. семья переехала в г. Прокопьевск (Куз-
басс). Причины переезда нам неизвестны. В 1953 г. 
Э. Ш. Хазиахметов окончил школу, прошло детство 
[6, с. 232]. 

Шаги в науку
В этом же году Э. Ш. Хазиахметов поступил  

на отделение истории историко-филологического 
факультета Томского государственного универ-
ситета (ТГУ). Напомним, что 5 марта 1953 г. умер  
И. В. Сталин, а 26 июня был арестован Л. П. Берия. 
В историю страны и в судьбы её граждан пришли 
«60-е» с «оттепелью». Студент Хазиахметов учился 
с огромной жаждой знаний. В 1957–1958 гг. руко-
водил студенческим научным обществом универси-
тета. Занимался общественной работой. В 1957 г.  
Э. Ш. Хазиахметов был награжден медалью «За 
освоение целинных земель» [6, с. 234]. Это, как 
может казаться сейчас, обычная мирная награда,  
но её не стоит игнорировать. Как гласило «Поло-
жение о медали», учрежденной Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 20 октября 1956 г..: 
«К награждению медалью “За освоение целинных 
земель” представляются работники, проработавшие 

в районах освоения целинных и залежных земель, 
как правило, не менее двух лет». К тому же речь 
шла о лицах, отличившихся «хорошей» работой [9]. 
Из чего следует — Э. Ш. Хазиахметов не единож-
ды был в студенческих отрядах, отправляющихся  
на помощь первоцелинникам. В эти годы он вступил 
в партию. 

Но молодость есть молодость, и в дружеском 
кругу Эрнста попросту звали «Хази» [3, с. 30]. 
Исторический факультет Томского государствен-
ного университета Э. Ш. Хазиахметов окончил  
в 1958 г. с отличием. На работу он вышел в каче-
стве научного сотрудника Томского краеведческо-
го музея и даже был членом его ученого совета [6,  
с. 232, 234].

Но вернемся к «оттепели». Перемены, происхо-
дившие в стране после XX съезда КПСС, не могли 
не отразиться на содержании идеологической рабо-
ты партии. Как следствие — изменения в деятель-
ности Нарымского музея И. В. Сталина и его за-
крытие в 1956 г. Впрочем, бюро Томского обкома 
КПСС приняло постановление о реорганизации му-
зея И. В. Сталина в музей ссыльных большевиков 
Нарымского края [10, с. 163]. На помощь в реше-
нии этой задачи и был направлен молодой партиец, 
историк с университетским образованием.  Между 
прочим, в Нарыме он был секретарем первичной 
организации ВЛКСМ, впоследствии членом бюро 
Нарымской территориальной парторганизации [2, 
с. 267]. Спустя 25 лет заведующий кафедрой исто-
рии КПСС Омского государственного университета 
Э. Ш. Хазиахметов будет рассказывать журналист-
ке Ольге Колиной, как в октябре 1958 г. прибыл  
в Парабельский район Томской области, место, обо-
значенное поговоркой: «Бог создал рай, а чёрт На-
рымский край». Научным сотрудником Нарымского 
музея он пробудет до 1964 г. Экзотика, поселили  
Э. Ш. Хазиахметова, ни больше ни меньше, как  
в доме, где в годы ссылки квартировал И. В. Сталин 
[11]. 

27 марта 1960 г. состоялось торжественное от-
крытие мемориального музея политических ссыль-
ных-большевиков. В обновленной экспозиции  
на первый план вышли В. В. Куйбышев, Я. М. Сверд-
лов и другие большевики. Однако И. В. Сталин  
из неё не исчез, просто до одного стенда сократи-
лось количество материалов, связанных с его име-
нем. В то же время в экспозиции нашлось место 
для вещей из дома Алексеевых, в котором и прожи-
вал в Нарымской ссылке будущий вождь народов. 
Однако музей есть музей — он оставался идеоло-
гическим учреждением и должен был стать одним 
из центров политико-воспитательной работы среди 
населения [10, с. 163]. 

Историка Э. Ш. Хазиахметова интересовало на-
учное изучение ссылки. Осенью 1960 г. он посту-
пает в заочную аспирантуру при кафедре истории 
КПСС ТГУ. О своей работе в эти годы он расска-
зывал: «Обошел семьи старожилов, объехал окрест-
ные села, куда выдворялись ссыльные. Труднее 
всего было отличить правду от вымысла. Сколько 
легенд о ссыльных выслушал…» [11].  

Материалы о ссыльных Эрнст Николаевич,  
а именно так величали его в 1970–1980-е гг., соби-
рал из газетных статей, справок, некрологов… Дер-
жал всё это в голове и записывал в простые 96-ли-
стовые тетради [3, с. 31].

Как происходил поиск? Обратимся к интервью 
«Случилось так, что один из старожилов рассказал 
о земляке, увлекающемся краеведением, дал его 
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московский адрес. Началась переписка. В резуль-
тате появились адреса других бывших ссыльных  
и их родственников. Встречи с бывшими ссыль-
ными останутся в памяти навсегда. Это необыкно-
венные, интереснейшие люди. Очень благодарен  
К. К. Ансону, с которым вначале переписывался,  
а затем встретился в Москве. Это был латыш, член 
партии с 1911 г. История была увлечением этого че-
ловека. Крупный специалист в совершенно другой 
области, по собственной инициативе он проследил 
по документам и архивам биографии нескольких 
десятков ссыльных, многих из которых знал лично» 
[11]. И так шаг за шагом, от человека к человеку,  
от судьбы к судьбе.

Кандидатскую диссертацию «Революционная 
деятельность большевиков в Нарымской ссылке 
(1906–март 1917 гг.)» 29-летний ученый защитил  
в диссертационном совете при ТГУ в 1965 г. Через 
два года, к 50-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции, в Новосибирске вышла его 
186-страничная книга «Большевики в Нарымской 
ссылке» [6, с.232, 235]. За книгу «Большевики в На-
рымской ссылке» он был удостоен звания лауреата 
Всесоюзного смотра-конкурса работ молодых исто-
риков (1970 г.).

В поисках истины
С 1964 г. Э. Ш. Хазиахметов работает на кафе-

дре истории КПСС Томского инженерно-строи-
тельного института. В 1969 г. ему было присвоено 
ученое звание доцента. А в 1970, в 1971 гг. пооче-
редно появляются книги, как-то:

— вышедший в Томске в соавторстве сбор-
ник материалов и документов «Нарымская ссылка 
(1906–1917 гг.)» объемом 382 страницы;

— изданная в Новосибирске книга «Ленин  
и ссыльные большевики Сибири» объемом 160 
страниц [6, с. 235]. 

Сегодня можно говорить о партийно-пропаган-
дистском характере этих книг. Однако необходимо 
помнить, что большевизм — одно из направлений 
политической теории и практики в Российской 
империи. При этом, начав исследовательскую де-
ятельность с разработки истории жизни и де-
ятельности большевиков в Нарымской ссылке,  
Э. Ш. Хазиахметов с конца 1960-х гг. перешел к иссле-
дованию истории политической ссылки в масштабах  
Сибири. С 1973 г. эта тема рассматривалась в ходе 
научных конференций, по результатам которых вы-
пускались сборники «Ссыльные революционеры 
в Сибири (XIX в.–февраль 1917 г.)». Конференции 
проводились в Иркутске, Красноярске, Новосибир-
ске, Тобольске, Чите, Якутске и других городах.  
Э. Ш. Хазиахметов — их непременный участник, 
признанный специалист, вокруг которого молодые 
исследователи — студенты, аспиранты. По воспо-
минаниям М. В. Шиловского, Эрнст Николаевич,  
а именно так его звали в упомянутое время, вы-
глядел следующим образом: «Подтянутый, одетый  
в строгую тройку, при галстуке, в ретро-очках, 
усатый. Внешне он напоминал своих дореволюци-
онных героев. Спокойная артикулированная речь 
профессионального вузовского лектора, хладнокро-
вие даже в острой ситуации, стремление к поиску 
разумного компромисса и отстаивание собственной 
позиции отличали его фирменный стиль публично-
го поведения» [3, с. 30, 32]. 

Отметим, что объектом исследований Хазиахме-
това с начала 1970-х гг. стала деятельность не толь-
ко большевиков, но и ссыльных — членов других 
революционно-демократических партий. Основной 

проблематикой исследований были численность, 
состав, революционные связи политических ссыль-
ных с российскими организациями антиправи-
тельственных партий и российской политической 
эмиграцией, организационная и идеологическая 
деятельность ссыльных в местах поселения, их уча-
стие в сибирских нелегальных и легальных органи-
зациях пролетариата и мелкой буржуазии.

В 1978 г. в Томском государственном универси-
тете, в репринтном, плохо читаемом виде выходит  
в свет монография «Сибирская политическая ссыл-
ка 1905–1917 гг.: облик, организации, революцион-
ные связи», исследование объемом 183 страницы 
явилась отказом от официальных представлений  
о революционном движении. Автор монографии  
Э. Ш. Хазиахметов. В упомянутые годы издание 
монографии предшествовало защите диссертации  
на соискание степени доктора наук, в данном слу-
чае исторических. Однако о предполагаемой защи-
те речи не шло. 

В 1980 г. в Известиях Сибирского отделения АН 
СССР на исследование публикуется рецензия док-
тора исторических наук, профессора, награжденно-
го орденом Трудового Красного знамени, ректора 
Омского педагогического института им. М. Горько-
го В. М. Самосудова. Быть может, эта очень лест-
ная, с научной точки зрения, публикация помогла 
44-летнему исследователю избежать неприятностей,  
но к получению степени доктора исторических 
наук она его не приблизила [12, с. 158–159]. 

Позднее, в 1987 г., будучи аспирантом Вениами-
на Михайловича Самосудова, работая над диссерта-
цией по историографии революционного движения 
в Сибири, я задал ему вопрос о монографии Хазиах-
метова, текста докторской не было, так как защиты 
тоже не было. Ответом стала фраза-вопрос: «Ну за-
чем, зачем он эти таблицы в работу поставил?». Речь 
шла о таблицах, показывающих партийное соотно-
шение в сибирской ссылке. Было видно, что мэтру  
и основателю научной школы был досаден «неуспех» 
талантливого коллеги. Несмотря на сложившие-
ся обстоятельства, Э. Ш. Хазиахметов продолжает 
активно заниматься научной деятельностью. Так,  
в октябре 1982 г. он один из участников Всесоюзного 
научного симпозиума «Политическая ссылка в Си-
бири в конце XVIII–начале ХХ в.», организованно-
го научным советом по проблеме «История Сибири»  
и Институтом истории, филологии и философии 
(ИИФиФ) Сибирского отделения Академии наук 
СССР. В работе симпозиума участвовало около 100 
ученых из 16 городов страны, в числе которых было 
много уже тогда известных имен — Л. М. Горюшкин,  
В. А. Дьяков, А. Д. Колесников, С. В. Миронен-
ко, Т. А. Мамсик, Н. А. Миненко, Н. Н. Покров-
ский, И. В. Порох, М. Г. Сесюнина, О. С. Тальская,  
Л. А. Ушакова, В. И. Федорова, С. Ф. Коваль,  
Т. А. Перцева, Б. С. Шостакович, Н. Н. Щербаков 
и другие. На заключительном заседании было при-
нято решение о создании центра по координации 
усилий исследователей, а также о подготовке обоб-
щающего труда, охватившего бы всю историю по-
литической тюрьмы, каторги и ссылки [13, с. 35].

В 1980–1983 гг. Э. Ш. Хазиахметов — доцент 
кафедры истории КПСС Томского института авто-
матизированных систем управления и радиоэлек-
троники. Там Эрнст Шайгарданович встречает бу-
дущую супругу Л. А. Изергину [14, с. 8].   

В 1983 г. Э. Ш. Хазиахметов был приглашен  
в Омск, где вступил в должность заведующего ка-
федрой истории КПСС Омского государственно-
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го университета (ОмГУ). В 1987 г. он переходит  
на работу в научно-исследовательский сектор 
ОмГУ. Процессы, запущенные перестройкой, поло-
жительно повлияли на научную судьбу Э. Ш. Ха-
зиахметова. В ноябре 1989 г. в Ленинградском от-
делении Института истории АН СССР он защищает 
докторскую диссертацию [2, с. 266]. 

Ученый на переломе эпох
В перестроечной полемике Э. Ш. Хазиахметов 

участия не принял, на крушение коммунистиче-
ского режима и распад СССР публично не отре-
агировал. Как вспоминает доктор исторических 
наук, профессор А. В. Сушко, учившийся у него  
в конце 1990-х гг.: «Об этих вопросах он не говорил. 
При этом коммунистов никогда при мне сильно  
не ругал, хотя в то время это было популярно»,  
а «о Самосудове осторожно говорил, что тот слиш-
ком “перестроился“ — из коммуниста превратив-
шись в обличителя коммунизма» [15, с. 2].   

В справочнике «Омск научный», выпущенном 
экономическим комитетом администрации Ом-
ской области и омским Домом ученых в 1993 г., 
Э. Ш. Хазиахметов упоминается как стипендиат 
Международного фонда «Культурная инициатива» 
(МФКИ) Дж. Сороса за 1992–1993 гг. Однако это 
не совсем полная информация. В 1992–1993 гг.  
Э. Ш. Хазиахметов вел работу над биобиблиогра-
фическим справочником «Политические ссыльные 
в Западной Сибири (1905–1917 гг.)» по гранту Мин-
вуза РСФСР (через Уральский государственный 
университет), его исследования были поддержаны 
программой «Университеты России» и уже упомя-
нутым фондом Дж. Сороса [16, с. 142; 2, с. 267]. 

С этого же времени началось исследование  
Э. Ш. Хазиахметовым историко-краеведческих про-
блем Омского Прииртышья. Как следствие, при-
глашение ученого к участию в запланированном 
экономическим комитетом администрации Омской 
области рекламном номере журнала «Международ-
ная жизнь», вышедшего на русском и английском 
языках. Эрнст Шайгарданович выполнил в нём 
статью «Политическое и общественное движение  
в Прииртышье» [6, с. 235].

В марте 1994 г. Э. Ш. Хазиахметов был при-
глашен на должность доцента — штатного совме-
стителя кафедры отечественной истории Омско-
го государственного технического университета  
(ОмГТУ). Через год избран на должность про-
фессора этой кафедры. Одновременно известный 
властным структурам региона историк работает  
в качестве ведущего научного сотрудника ОмГТУ 
как научный руководитель координационного рабо-
чего центра по подготовке энциклопедии Омской 
области [6, с. 233].

Мне с Эрнстом Шайгардановичем довелось лич-
но познакомиться при работе над статьями в «Меж-
дународную жизнь», где я по рекомендации ом-
ской профессуры (М. Е. Бударин, В. М. Самосудов,  
Э. Ш. Хазиахметов) выполнил статью «Политиче-
ский ландшафт Омского Прииртышья». Если ко-
ротко — маститый исследователь оказался очень 
тактичным человеком и умеющим слушать ученым. 

Именно он, приблизительно через год, пригла-
сил меня поучаствовать в создании Энциклопедии 
Омской области. Мне предстояло выполнить об-
зорную статью о демократическом/оппозиционном 
движении в 1998–1991 гг. и ряд справок на актив-
ных деятелей, организаций и газет периода горба-
чевской Перестройки и демонтажа Советской по-
литической системы.

Необходимо отметить, что материалы, подготов-
ленные авторским коллективом по методикам ко-
ординационного рабочего центра под руководством 
Эрнста Шайгардановича, в печать в качестве книги 
не пошли — начались мытарства [3, с. 32]. 

Причиной негативного отношения к рукопи-
си стали материалы, объективно рассказывающие  
о прошлом и настоящем области:

— политики, заявлявшие о приверженности «де-
мократическим традициям», были категорически 
против помещения в энциклопедию материалов  
о достижениях советского периода и тем более  
о революционерах; 

— управленцы различного уровня были оскор-
блены статистикой, указывающей на спад произ-
водства и падение уровня жизни именно со вре-
мени, как они начали руководить той или иной 
отраслью хозяйства. 

Работа была остановлена и её завершения в ком-
промиссной, устраивающей власть предержащих 
редакции, Эрнст Шайгарданович уже не увидел.  

Учитель
Автор около 200 научных работ, Э. Ш. Хази-

ахметов получил признание как один из ведущих 
специалистов по истории политической ссылки  
и революционного движения в Сибири начала XX в. 

При этом Эрнст Шайгарданович не сухой уче-
ный, а популяризатор исторических знаний. Он 
сотрудничает в периодической печати. Сначала  
в газетах северных районов Томской области, об-
ластных томских газетах «Красное знамя», «Моло-
дой ленинец», в последующие годы — в «Омской 
правде», «Вечернем Омске». Всего им было опу-
бликовано 50 статей, заметок, интервью по раз-
личным проблемам истории политической ссылки, 
биографии известных революционеров, рецензии 
на научные издания и другие материалы. В 1974– 
1984 гг. он занимается научно-методической ра-
ботой, разрабатывая методику чтения проблем-
ных лекций и проведения проблемных семинаров  
по истории КПСС в вузах.  

В 1992 г. ученым была опубликована «Тематика 
поисковых работ школьников по истории полити-
ческой ссылки в Сибири (1905–1917 гг.)». В тече-
ние своей научно-педагогической деятельности он 
входил в состав оргкомитетов и руководил работой 
секций всероссийских и региональных научных  
и научно-методических конференций [6, с. 234].

Член ученого совета Омского филиала Инсти-
тута истории СО РАН, член диссертационного со-
вета по защите докторских диссертаций в Омском 
государственном педагогическом университете, се-
кретарь диссертационных советов по защите док-
торских диссертаций и защите кандидатских дис-
сертаций по отечественной истории в ОмГТУ, он 
участвует в подготовке научных кадров, является 
научным руководителем аспирантуры, научным 
консультантом докторантов.

А. В. Сушко вспоминает: «Мне очень нравился 
его демократический стиль научного руководства. 
Я познакомился с ним благодаря В. Л. Кожевину, 
который порекомендовал мне поступить к нему  
в аспирантуру и договорился об этом с Эрнстом 
Николаевичем, как мы его все звали. Я пришел  
к нему со сформулированной проблемой, изложил 
суть исследования, был внимательно выслушан.  
В заключение он лаконично сказал: «Дерзай»! За-
тем, когда я принес ему для просмотра первые те-
зисы, он их посмотрел и сказал: «Больше не при-
носи. Работай самостоятельно. Главное — это уметь 
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аргументировать свой взгляд на проблему. Это  
у тебя получается. Хотя с твоим видением я не со-
гласен». На протяжении обучения в аспирантуре 
его помощь состояла в советах, где и что посмо-
треть для выполнения исследования. Он пореко-
мендовал мне от своего имени обратиться за помо-
щью по некоторым вопросам к М. В. Шиловскому  
и В. П. Зиновьеву. У них были с ним добрые от-
ношения и по его рекомендации они мне помогли. 
Периодически он приглашал нас с А. Ф. Букиным  
к себе домой, где за «рюмкой чая» обсуждался  
не только ход нашей текущей работы над диссер-
тациями, но и широкие вопросы истории Сибири. 
Это неформальное общение существенно расши-
рило мой научный кругозор, и за него я особенно 
благодарен своему руководителю. Когда я принес 
ему черновик диссертации, он его внимательно 
прочел, снова сказал о том, что по ряду вопросов 
со мною не согласен, но при этом его устраивает 
аргументация и нужно защищаться. Что мы и сде-
лали. Естественно, на защите он безоговорочно 
поддерживал меня, отметив, правда, что я в «основ-
ном разобрался с поставленными вопросами и что 
он не во всех оценках со мною согласен, речь шла  
об оценке деятельности сибирских областников, ко-
торых я считаю сибирскими националистами, с чем 
Э. Ш. не был согласен. Он никогда не давил и всег-
да при необходимости помогал! После успешной за-
щиты кандидатской диссертации вскоре я поступил  
к нему в докторантуру, но, к сожалению, он не до-
жил до моей защиты. Хотя работа была уже на 80 % 
готова. Я считаю его своим УЧИТЕЛЕМ!» [15, с. 1].

Вместо заключения
Умер Эрнст Шайгарданович Хазиахметов 6 ян-

варя 2007 г. Известие о его смерти было неожи-
данным. Научно-исследовательскую и преподава-
тельскую деятельность он не прекращал до конца 
жизни, хотя много и часто болел.

Так кем же был этот, теперь известный только 
узкому кругу историков-сибириеведов, специали-
стов по общественно-политическому движению на-
чала прошлого века, человек? Ответить на вопрос 
просто и сложно.

Конечно, как написал в своих воспоминаниях  
А. В. Сушко: «Человеком с большой буквы!» А 
уж за тем — историком-исследователем. Если по-
зволите романтиком. Ведь только такой человек 
способен оставить в музее стенд, посвященный  
И. В. Сталину, во время, когда переименовываются 
улицы имени «низвергнутого» вождя, а его памятни-
ки убирают с площадей. Именно исследователь ре-
шится выявить соотношения политических ссыльных 
в стране, где в борьбе против царизма официально 
победили большевики, и именно настоящий историк 
решится оставить в энциклопедии имена коммуни-
стов на следующий день после их свержения. Своим 
ученикам Эрнст Шайгарданович стремился передать 
не знания о ссылке или революционном движении,  
а подходы к изучению, а главное — передача истори-
ческого знания последующим поколениям. Насколь-
ко успешно это можно было сделать, покажет время. 
Думается, что память о сибирском историке Эрнсте 
Шайгардановиче Хазиахметове должна быть увеко-
вечена в вузах г. Омска.
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ERNST SHAIGARDANOVICH
KHAZIAKHMETOV: 
SCIENTIST-RESEARCHER, 
TEACHER, PERSON. 
1936–2007 yy.
The interest in the formation and development of historical science in the region 
led to the need to create a socio-political history of the Siberian region. This goal 
is achieved in the second half of the 20th century thanks to the efforts of a number 
of researchers. Many of the researchers do history and social studies teachers 
trained as part of the transition to universal secondary education. One of them was  
E. Sh. Khaziakhmetov.
Based on the memoirs of colleagues, reference materials and archival funds, personal 
impressions, the author comes to the conclusion that Doctor of Historical Sciences, 
Professor E. Sh. Khaziakhmetov is one of the founders of the scientific school for 
the study of pre-revolutionary political exile in Siberia. A man of his time: a child 
who lost his father and survived the war, a student during the «thaw», a witness 
to the development of the region in the post-war years and a university teacher.
In what he saw the usefulness of his work, how his political views changed over the 
years, changes in the socio-economic system and political system, the presented 
material will tell.

Keywords: political exile, revolutionary parties, Narym Museum, Omsk State 
Technical University, anti-communism, history of Siberia.
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