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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮСУПОВА ГАРУНА ВАЛЕЕВИЧА 

 

 
 

В 2024 г. исполняется 110 лет со дня рож-
дения известного советского ученого, кандида-
та исторических наук, лауреата Государствен-
ной премии Республики Татарстана в области 
науки и техники Гаруна Валеевича Юсупова, 
который внес значимый вклад в изучение ар-
хеологии, эпиграфики и этнографии Поволжья 
и Южного Урала. Г.В. Юсупов был одним из 
первых профессиональных археологов, рабо-
тавших в Институте языка, истории и литерату-
ры Башкирского филиала Академии наук СССР 
(ИИЯЛ БФАН СССР). 

Гарун Валеевич родился 22 июня 1914 г. в 
г. Казани. После окончания школы в 1929 г. и 
отучившись на счетных курсах, он начинает 
свою трудовую деятельность, работая счетово-
дом и электромонтером в разных организациях 
города. С сентября 1936 г. по июнь 1941 г.  
Гарун Валеевич учился на Географическом фа-
культете Казанского государственного универ-
ситета, где на 5 курсе, начал работать храните-
лем в университетском Этнографическом музее.  

С августа 1941 г. до весны 1942 г.  
Г.В. Юсупов трудился прорабом в Татарском 
геологоразведочном тресте. В апреле 1942 г. 
был мобилизован в армию, где служил на За-
падном, Сталинградском и Воронежском фрон-
тах, участвовал в защите Сталинграда, в битве 
на Курской дуге. За участие в боях Великой 
Отечественной войны был награжден медалями 
«За оборону Сталинграда» и «За Победу над 
Германией». Несмотря на полученные раны и 
контузию, после окончания войны в мае 1945 г., 

он продолжал служить в армии до октября того 
же года. 

Вернувшись в Казань, с марта 1946 г. по ян-
варь 1949 г. работал старшим лаборантом на гео-
графическом факультете Казанского госунивер-
ситета и одновременно исполнял обязанности 
заведующего Этнографическим музеем этого же 
вуза. Тогда он начинает проводить полевые вы-
езды с целью сбора этнографических материа-
лов; выходят в печать его первые статьи. 

В октябре 1948 г. Гарун Валеевич поступа-
ет в аспирантуру Института языка, литературы 
и истории Казанского филиала Академии наук 
СССР (ИЯЛИ КФАН СССР) по специальности 
археология, которую заканчивает в августе 
1952 г. с предоставлением диссертационной 
работы на тему «Булгаро-татарские эпиграфи-
ческие памятники XIII–XVII вв. (к вопросу о 
происхождении казанских татар)».  

Во время учебы он принимает участие в 
археологических раскопках на территории Ка-
занского кремля, одновременно начинает осу-
ществлять первые экспедиции по поиску и фик-
сации эпиграфических памятников, результаты 
которых публикует на страницах журнала 
«Эпиграфика Востока».  

После окончания аспирантуры, поработав 
непродолжительное время в ИЯЛИ КФАН 
СССР, Г.В. Юсупов переезжает с семьей в Уфу. 
Здесь он устраивается в октябре 1952 г. на ра-
боту в Институт истории, языка и литературы 
БФАН СССР и сразу включается в работу по 
изданию первого тома «Очерков по истории 
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БАССР (период феодализма)», который вышел 
в 1956 г. 

В 1953 г. в ИИЯЛ был образован сектор 
истории, археологии и этнографии, на базе ко-
торого начала работать вновь созданная архео-
логическая группа. Ее куратором и научным 
руководителем назначили старшего научного 
сотрудника Института археологии АН СССР, 
доктора исторических наук А.В. Збруеву. Она 
одновременно возглавила и Башкирскую архео-
логическую экспедицию Института археологии 
АН СССР. Г.В. Юсупов и входившие в состав 
этой группы сотрудники ИИЯЛ – Т.Н. Троицкая 
и П.Ф. Ищериков включились в работу экспе-
диции в качестве руководителей отдельных от-
рядов Башкирской АЭ ИА АН СССР. 

В конце 1954 г. Г.В. Юсупов был назначен 
научным руководителем двух научно-исследо-
вательских тем – «Древнейшие поселения Га-
фурийского района» и «Эпиграфические памят-
ники западных районов Башкирии (XIV–
XVIII вв.)», которые вошли в тематический 
план работ ИИЯЛ и были продлены затем до 
1960 г. 

В ходе археологических экспедиций 1953–
1956 гг. Гаруном Валеевичем были исследова-
ны Касьяновское, Воскресенское, Курмантау-
ское, Табынское, Михайловское городища и 
Курмантауское селище. Все эти памятники, за 
исключением последнего, ранее не изучались. 
По итогам полевых работ им были подготовле-
ны археологические отчеты, публикация и сде-
ланы научные доклады на сессиях археологов в 
Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и 
Казани. Общие итоги раскопок 1953–1956 гг. 
были подведены Г.В. Юсуповым в обобщаю-
щей статье «Древнейшие поселения Гафурий-
ского района БАССР», опубликованной в 
1959 г. в «Башкирском археологическом сбор-
нике», в которой он объединил исследованные 
поселения, датируемые им IV–III вв. до н.э. в 
одну «уфимскую культуру».  

По мнению В.А. Иванова, именно Гаруном 
Валеевичем впервые в истории археологии 
Южного Урала и Приуралья был вполне опре-
деленно поставлен вопрос о присутствии в 
I тыс. до н.э. в этнической карте региона угор-
ского компонента и обозначены пути и меха-
низм его проникновения сюда. 

В 1956 г. Г.В. Юсупов совместно с  
Н.А. Мажитовым проводили археологические 
разведочные работы в Бураевском, Мишкин-
ском, Балтачевском и Аскинском районах Баш-

кирии. Занимаясь археологическими изыска-
ниями, Г.В. Юсупов не забывал про тему своего 
диссертационного исследования, связанного с 
изучением эпиграфических памятников. Защи-
тив диссертацию в июне 1953 г. на историче-
ском факультете Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, 
Г.В. Юсупов продолжил свои исследования, 
выезжая в 1953–1956 гг. в экспедиции, прохо-
дившие в рамках индивидуальной темы НИР 
«Эпиграфические памятники Западной Башки-
рии». В эти годы им были опубликованы и под-
готовлены несколько статей посвященных эпи-
графическим памятникам. 

В ходе исследований в 12 районах рес-
публики им было изучено до 30 надгробий 
разных времен с XIV до начала XIX в. Парал-
лельно с археологическими исследованиями и 
сбором эпиграфических материалов, прово-
дившимися Г.В. Юсуповым в Башкортостане, 
продолжал он и свои этнографические изыска-
ния. В 1952 г. Гарун Валеевич сопровождал 
известного этнографа С.И. Руденко по юго-
восточным и южным районам Башкортостана в 
его экспедиции, которая была организованна 
БФ АН СССР. Также Г.В. Юсупов был рецен-
зентом монографии С.И. Руденко «Башкиры», 
опубликованной в 1955 г., и техническим ре-
дактором. 

Летом 1958 г. Г.В. Юсупов решает вер-
нуться обратно в Казань и по приезду утраива-
ется на работу в ИЯЛИ КФ АН СССР, где про-
должает работать до самой смерти в 1968 г. 
Вернувшись на родину, Гарун Валеевич про-
должает активно заниматься научно-
исследовательской работой. Здесь он принима-
ет участие в составлении шеститомной «Архео-
логической карты Татарстана». В 1994 г. группа 
ученых, занимавшихся составлением этого тру-
да, была удостоена Государственной премии 
Республики Татарстана в области науки и тех-
ники. И хотя Гарун Валеевич ушел из жизни в 
1968 г., коллеги включили его в список награж-
даемых посмертно, не забыв его вклада.  

Несмотря на переезд, Гарун Валеевич не 
терял связи с Башкортостаном, где в 1965 г. им 
были проведены археологические раскопки в 
Чишминском районе, в ходе которых он иссле-
довал мавзолей и могильник Тура-Хана, Малый 
мавзолей. Продолжал заниматься Гарун Валее-
вич и сбором эпиграфических материалов, про-
водя в 1959–1967 гг. сплошное обследование во 
многих районах современных Республик Татар-
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стан и Чувашия, результаты которых публику-
ются на страницах различных изданий. 

В Казани он заканчивает работу над своей 
монографией – «Введение в булгаро-татарскую 
эпиграфику» (1960 г.), представляющую собой 
первый свод эпиграфических памятников Ура-
ло-Поволжья. Эта монография стала итогом его 
полевых исследований 1946–1957 гг., в ходе 
которых он посетил всего 41 район (150 насе-
ленных пунктов) трех республик – Татарстан, 
Чувашия и Башкортостан, изучив до 200 над-
гробий.  

В 1959 г. Гарун Валеевич в составе груп-
пы этнографов Казанского филиала Академии 
наук СССР выезжал в северо-западные рай-
оны Башкортостана, принимал участие в ра-
боте над коллективной монографией «Татары 
Среднего Поволжья и Приуралья», которая 
вышла в печать в 1967 г.  

На протяжении всей своей жизни Гарун 
Валеевич активно занимался общественной 
деятельностью. В студенческие годы Г.В. Юсу-
пов был профоргом, членом профкома универ-

ситета, членом избирательной комиссии и др.  
В армии был редактором Боевого листка. Яв-
лялся членом ВКП(б) с 1948 г. В 1948 г. окон-
чил Университет Марксизма-Ленинизма.  

Научное наследие Гаруна Валеевича Юсу-
пова, представленное большим количеством 
разноплановых публикаций, а также обширным 
корпусом археологических, эпиграфических и 
этнографических источников, которые он соби-
рал в ходе многолетних экспедиционных выез-
дов, до настоящего времени востребовано на-
учным сообществом.  

 
Работа выполнена в рамках Государст-

венного задания ИЭИ УФИЦ РАН по теме 
«Культурные интеграции населения Южного 
Урала в древности, средневековье и Новое вре-
мя: факторы, динамика, модели» (№ гос. реги-
страции АААА-А21-121012290083-9). 
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