
Народный художник РФ, 
лауреат Государственной пре-
мии Татарстана имени Тукая, 
известный скульптор и ху-
дожник Баки Урманче был 
репрессирован потому, что в 
1927 году подписал письмо 
против ликвидации арабской 
графики, адресованное обко-
му партии и Сталину. Един-
ственный из 82-х «подписан-
тов», он дожил до дня реаби-
литации. 

Это была отчаянная по-
пытка татарской интеллиген-
ции уберечь национальную 
культуру от разрыва с про-
шлым, от забвения историчес-
ких корней, спасти ее от «не-
истовых ревнителей», стре-
мившихся «революционным 
натиском» - введением латин-
ского алфавита - ускорить 
вожделенную близость интер-
национального единства ду-
ховной культуры всех наро-
дов, вплоть до полного слия-
ния. 

Баки Урманче за свою 
подпись провел четыре дол-
гих года в зловещем «СЛО-
Не» - Соловецком лагере осо-
бого назначения. До этого 
была камера в Бутырской 
тюрьме и часы долгих разду-
мий - за что? Возможно, за 

то, что отец - священнослу-
житель в одной из деревень 
Буинского уезда Симбирской 
губернии? (Кстати, даже в 
книге, изданной в 1989 году 
утверждалось, что Урманче 
родился в семье сельского 
учителя. Вероятно, это прав-
да, если иметь в виду одно из 
предназначений священнослу-
жителя - быть воспитателем, 
но сегодня нет ничего постыд-
ного, если написать, что Ид- 

рис Урманче был священнос-
лужителем). Возможно, за то, 
что попросил своего знакомо-
го, работавшего в Турецком 
посольстве, достать хорошие 
краски? Но все было гораздо 
серьезнее. Как удалось выяс-
нить Б.Султанбекову (см. 
книгу «Татарстан. XX век», 
ТаРИХ, 2003), молодого ху-
дожника подозревали в том, 
что он со своим младшим бра-
том Хади входил в подполь-

ную группу 
«султангалиев-
цев» в Казани. 
Хади и в самом деле 
встречался с 
Султан-Галие-вым. 
Они проговорили 
всю ночь. 
Каждый шаг 
Султан-Га-лиева 
давно уже 
фиксировался 
органами, и в 
донесении «топ-
туна» было ука-
зано, что «оба 
вышли из дома в 8 
часов утра». Баки 
об этой встрече не 
сказали. Он узнал 
о ей только через 4 
года от се- 

стры, уже после возвращения 
из мест весьма отдаленных. 

Публичный суд над «сул-
тангалиевцами» не состоялся, 
и они вместо расстрела полу-
чили по 10 лет лагерей. Баки 
Урманче - наполовину мень-
ше. В беседе с Б.Султанбеко-
вым он вспоминал, как удил 
рыбу, как работал лаборан-
том на ферме по разведению 
песцов и чернобурок (режим 
там был не так строг, и ху-
дожник мог рисовать). Бла-
гополучно сохранив свои ра-
боты в лагере, он утратил их 
уже на свободе - у него их 
украли в поезде вместе с сум-
кой. Зато сохранились стихи, 
написанные на Соловках. 

В 1933 году он вернулся в 
Казань. Однако клеймо быв-
шего политзаключенного ли-
шило его права на труд по 
специальности. Ему пришлось 
уехать в Москву. В Казань 
вернулся в начале 60-х годов. 
О прошлом говорить не лю-
бил. И вообще был очень 
жизнерадостным и жизнелю-
бивым человеком. 

«Он мог превратиться в 
лагерную пыль», от которой 
обычно не оставалось и следа, 
- пишет Б.Султанбеков. - Но 
даже при таком исходе сделан- 

 
ного Урманче на поприще за-
щиты татарской культуры хва-
тило бы для того, чтобы он 
остался в ее истории как та-
лантливый и подающий на-
дежды живописец, организа-
тор художественного образова-
ния. К счастью, судьба сложи-
лась иначе...» 

На снимке вы видите ла-
герный «наряд» Баки Идри-
совича Урманче. Он теперь 
находится в музейных фон-
дах. В прошлом году его по-
казали на одной из выставок 
в Музее Габдуллы Тукая. 

Фото Василия 
АБРОСИМОВА. 

Использована статья Б.Султанбе-
кова «Судьба художника в кон-
тексте времени. Баки Урманче». 
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