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ИСТОРИЯ

УЛУГ-МУХАММЕД И ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАНСКОГО 
ХАНСТВА В ТРУДАХ НЕМЕЦКИХ ИСТОРИКОВ

М.С.Гатин, кандидат исторических наук

Насущная потребность изуче-
ния деятельности Улуг-Мухамме-
да и образование Казанского хан-
ства в немецкой историографии 
обусловлена объективным процес-
сом интернационализации науки, 
а также необходимостью преодо-
ления крайностей в отношении к 
зарубежной историографии. Если 
русская (советская, российская) 
историография этого вопроса бо-
лее или менее освоена, то опыт 
немецкой, англо-американской, 
турецкой, японской и других исто-
рических школ изучен пока что не-
достаточно. 

В вопросе об основоположнике 
Казанского ханства немецкие ис-
следователи в целом единодушны 
– зачинателем татарского государ-
ства на Средней Волге, по их мне-
нию, является Улуг-Мухаммед1. 

Немецкие исследователи, как 
и отечественные, по-разному ре-
шают вопрос, наследником какого 
государства стал Казанский юрт. 
Крупный австрийский востоко-
вед и дипломат Йозеф Хаммер 
фон Пургшталь считает Улуг-Му-
хаммеда реставратором старого 
Болгарского государства и осно-
вателем новой династии правите-
лей Казани2. По мнению Филиппа 
Штраля, Улуг-Мухаммед «основал 
или, скорее, возобновил Казанское 
государство, которое было основа-

но на руинах древнего замечатель-
ного Болгарского государства, из-
вестного своим торговым духом»3. 
Профессор Гисенского универси-
тета Клаус Хеллерсчитает, что «де-
мографический и экономический 
вес бывшей Волжской Болгарии 
переместился дальше на север»4. 

По мнению профессора Бер-
линского университета Теодора 
Шиманна, с приходом Улуг-Му-
хаммеда «Казань стала бичом Рос-
сии». Советник рейхсканцлеров 
Х.К.Гогенлоэ и Б.Бюлова полагает, 
что Казань не стала наследницей 
древней Болгарии, а явилась про-
должательницей Золотой Орды5. 

Мнение профессора Венского 
университета Андреаса Каппелера 
отличается от вышеприведенных: 
Казанское ханство было наследни-
ком как Золотой Орды, так и Волж-
ской Болгарии6. 

«Казанское ханство (1439–
1552), основанное в 1439 г. на 
землях существовавшего раннее 
Болгарского государства», – пишет 
Бертольд Шпулер, имело большое 
значение. Это государство, как с 
политической, так и с экономиче-
ской и культурной точек зрения 
играло большую роль, оно стало 
также «угрожающим фактором для 
Москвы». И все это, по мнению 
профессора Гамбургского уни-
верситета, благодаря только такой 



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 1’2017

 6

личности, как хан Улуг-Мухаммед, 
«страна получила нового полити-
ческого и военного лидера, орга-
низовавшего местных татар»7. Ка-
занское ханство с момента своего 
основания, полагает А.Каппелер, 
стало противостоять восточной 
экспансии русских правителей8.

Немецкие историки констатиру-
ют, что ханство было полиэтнич-
ным государством. Так как Улуг-
Мухаммед обещал всем переселен-
цам защиту и безопасность, то тер-
ритория скоро заполнилась «жи-
телями всякого рода». Возникала 
«чудесная смесь народностей»: 
татары, русские, болгары, мещера, 
мордва, черемисы и монголы объ-
единялись здесь друг c другом, из 
чего образовался народ под име-
нем «казанских татар, которые со-
хранились еще и до сегодняшних 
дней, хотя это лишь жалкие остатки 
тех, кто наводил ужас на Россию»9. 
Кроме имевших господствующее 
положение татар, здесь проживали 
финские племена, испытавшие на 
себе их сильное влияние. Казань 
стала «скопищем русских рабов», 
которыми наводнились рынки Вос-
тока10. Высокая цена на русских ра-
бов была одной из главных причин 
татарских нападений на москов-
ские земли11. При этом професор 
Майнцского университета Ян Ку-
сбер утверждает (без каких-либо 
ссылок), что сельское хозяйство 
государства зиждилось в основном 
на рабском труде12.

По мнению профессора Гей-
дельбергского университета Эм-
мануэля Саркисьянца, подъем 
Казани связан с упадком когда-то 
болгарских областей Закамья, ко-

торые были покинуты под давле-
нием кочевников – ногаев и баш-
кир. Население в период Золотой 
Орды мигрировало в лесную зону 
севернее Камы, которая была сла-
бо заселена финскими племенами 
мари и удмуртов. Здесь в XV сто-
летии Казань стала главным цен-
тром «скотоводческого государст-
венного образования». Казань как 
торговый город вскоре превзошла 
древний Болгар. Казанское госу-
дарство включало в себя также 
земли чувашей и финноязычной 
мордвы. Были поглощены болгар-
ские народные элементы. Изобра-
зительное искусство продолжало 
болгарские традиции, особенно 
в каменной орнаментике. Однако 
прикладное искусство Казанского 
ханства значительно уступает бол-
гарскому периоду13. 

Казанское ханство было госу-
дарством со слабой центральной 
властью, что «было обусловлено 
многонациональным характером 
государства». Часть финских пле-
мен образовывали отдельную Ар-
скую административную единицу. 
На этом фоне очень часто вспы-
хивали восстания, что ослабляло 
прочность и устойчивость Казан-
ского государства по отношению к 
Москве14.

Вызванная внутренними беспо-
рядками слабость Русского госу-
дарства в середине XV в., пишет 
Ф.Штраль, позволяла «безнака-
занно совершать вторжения и гра-
бежи» в русские земли отдельным 
отрядам татар. «Россия не могла 
наслаждаться спокойствием! На 
востоке возник сильный враг, Улуг-
Мухаммед, казанский хан»15.
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Вскоре сила хана выросла до 
такой степени, что он мог думать 
о мести за свое изгнание из Рос-
сии, считает Германн Роскошны. 
Господствующие в России распри 
и нерешительность слабого вели-
кого князя способствовали агрес-
сивным намерениям хана16. Уже в 
1439 году Улуг-Мухаммед появил-
ся с войском под стенами Москвы, 
и хотя ему не удалось взять город, 
«все же это был опять-таки разбой-
нический набег», перед которым 
сельская местность и малые города 
не были защищены и терпели без-
мерный ущерб17.

Великий князь московский Васи-
лий II решил в 1445 году выступить 
против «всегда угрожающих и опас-
ных казанских татар»18. Однако по-
ход окончился катастрофой, причи-
ны которой, как считает Т.Шиманн, 
лежали в том, что первоначальный 
успех и слишком быстрое и беспо-
рядочное преследование привели, 
как часто это бывало для русских, 
к поражению, сам Василий Васи-
льевич «попал в руки врагов»19. 
Впервые, утверждает Г.Роскошны, 
русский великий князь попал во 
вражеский плен. Хан Улуг-Mухам-
мад вел переговоры уже с Дмитри-
ем Шемякой. Т.Шиманн объясняет, 
почему именно к Шемяке хан от-
правил своего посла: Шемяка, не-
смотря на просьбы великого князя, 
не принял участие в походе против 
татар и располагал к тому же бо-
еспособными отрядами. Он был 
готов принять великое княжество 
из рук Казани20 с признанием хана 
своим ленным господином21. 

ЭккехардКлуг отмечает, что в 
XV в. превосходство Москвы над 

Тверью достигло такого уровня, 
что даже хан Улуг-Мухаммед, пле-
нив в 1445 г. московского великого 
князя Василия II, очевидно, и не 
думал о том, чтобы в этой ситу-
ации каким-нибудь образом уси-
лить Тверское княжество. В XIV 
в. при подобных обстоятельствах 
тверской или нижегородский князь 
добились бы владимирского вели-
кокняжеского престола22.

Татарский посол вернулся от 
Дмитрия Шемяки слишком позд-
но, именно поэтому Улуг-Мухам-
мед, решив, что посол убит, заклю-
чил договор с великим князем о 
его освобождении при условии ог-
ромного выкупа23. По этому поводу 
Б.Шпулер восклицает: «Улуг-Му-
хаммед необдуманно упустил ве-
ликий шанс прочно подчинить Мо-
сковское великое княжество!»24. «К 
счастью, – подводя итог событиям 
1445 г., пишет Ф.Штраль, – татары 
не использовали такие благоприят-
ные для них обстоятельства»25. С 
Василием II в Москву выехали мно-
гочисленные знатные татары, кото-
рые вступили на русскую службу 
и таким образом обеспечили себе 
там, по мнению Т.Шиманна, «бле-
стящее положение»26. 

В целом же, по мнению профес-
сора Кёльнского университета Ло-
тара Рюля, поддержка Василия II со 
стороны татар Казани и увеличение 
татарской свиты великого князя 
способствовали завершению мос-
ковской феодальной войны и при-
вели к победе «законного великого 
князя» и укрепили вместе с тем по-
литическое единство страны27.

Таким образом, на основании 
вышеизложенного можно сделать 
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следующие выводы. По мнению 
немецких историков, основате-
лем Казанского ханства является 
Улуг-Мухаммед. Однако здесь нет 
единого мнения по дате образова-
ния государства. В основном в ка-
честве даты основания государст-
ва называется 1439 г. Нет единого 
мнения по вопросу, чьи традиции 
несло в себе Казанское ханство. 
Здесь можно выделить три взгляда 
на эту проблему:

1. Казанское ханство является 
наследницей Волжской Болгарии;

2. Казанский юрт был наследни-
ком Золотой Орды;

3. Казанское ханство было на-
следником как Золотой Орды, так 
и Волжской Болгарии.

Основой благосостояния ханст-
ва, по мнению историков Герма-
нии, были нападения на русские 
земли и связанный с ним полон. 
Помимо этого отмечается еще при-
ток сюда переселенцев из других 
государств. Изначально полиэт-
ничный характер страны в буду-
щем сыграл дестабилизирующую 
роль в ее судьбе.

Публикация подготовлена в 
рамках поддержанного РФФИ и 
Правительством Республики Та-
тарстан научного проекта «При-
граничные районы средневековья: 
место пересечения политической и 
этнической истории разных наро-
дов (на примере Московского го-
сударства и Казанского ханства)» 
№ 16-11-16011.
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Аннотация: Потребность изучения деятельности Улуг-Мухаммеда и образование 
Казанского ханства в немецкой историографии обусловлена объективным процессом 
интернационализации науки, а также необходимостью преодоления крайностей в от-
ношении к зарубежной историографии. Если русская (советская, российская) истори-
ография этого вопроса более или менее освоена, то опыт немецкой, англо-американ-
ской, турецкой, японской и других исторических школ изучен пока что недостаточно. 
В вопросе об основоположнике Казанского ханства немецкие исследователи в целом 
единодушны – зачинателем татарского государства на Средней Волге, по их мнению, 
является Улуг-Мухаммед. Немецкие исследователи, как и отечественные, по-разному 
решают вопрос, наследником какого государства было Казанское ханство. На этот 
счет есть три мнения исследователей. Немецкие историки констатируют, что хан-
ство было полиэтничным государством. В Казани быстро росло население благодаря 
иммиграции из всех соседних стран. Полиэтничный характер государства обусловил 
слабость ханской власти в Казани. Большинство немецких историков считает основа-
телем Казанского ханства Улуг-Мухаммеда. Однако здесь нет единого мнения по дате 
образования государства.

Ключевые слова: Распад Золотой Орды, образование Казанского ханства, Каси-
мовское ханство, Московская Русь, татары, Улуг-Мухаммед.

Abstract: The need to study the activities of Ulug-Muhammad and the formation of the 
Kazan Khanate in German historiography is due to an objective process of the international-
ization of science, as well as the need to overcome extremes in relation to foreign historiog-
raphy. If the Russian (Soviet, Russian) historiography of this issue is more or less mastered, 
then the experience of the German, Anglo-American, Turkish, Japanese and other historical 
schools has not been studied so far. In the question of the founder of the Kazan Khanate, 
German researchers in general are unanimous - the pioneer of the Tatar state in the Middle 
Volga, in their opinion, is Ulug-Mukhammad. German researchers, like the domestic ones, 
solve the question differently, the heir of which state was the Kazan Khanate. On this score, 
there are three opinions of researchers. German historians state that the Khanate was a multi-
ethnic state. In Kazan, the population grew rapidly due to immigration from all neighboring 
countries. The polyethnic character of the state determined the weakness of the khan's power 
in Kazan. Most German historians consider the founder of the Kazan Khanate Ulug-Muham-
mad. However, there is no common opinion on the date of the formation of the state.

Keywords: The collapse of the Golden Horde, the formation of the Kazan Khanate, the 
Kasimov Khanate, Moscow Rus, Tatars, Ulug-Muhammad.
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ОБРАЗ НАРОДОВ РОССИИ В ГЛАЗАХ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ, 
XVII – НАЧАЛЕ XX В. (НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ).

В.В.Трепавлов, доктор исторических наук

С разрастанием территории Рос-
сийского государства и включени-
ем в его состав все новых народов 
появилась необходимость найти 
им место в языке и культуре доми-
нирующего русского этноса. Сле-
довало включить новых соотечест-
венников – не только каждое племя 
в отдельности, но и всю массу не-
славян – в русский культурный код, 
чтобы русский человек восприни-
мал ее как часть своего культурно-
го мира, и она нашла бы свое ме-
сто в его картине мира1. Наиболее 
общими и частыми обозначениями 
нерусского и при этом неправо-
славного населения в России слу-
жили понятия «иноземцы», «ино-
верцы», «инородцы». Появившись 
в обыденной речи, они проникли 
в официальные документы. В на-
чале XIX в. наиболее распростра-
ненным был термин «инородцы». 
С введением «Устава о сибирских 
инородцах» 1822 г. он стал обще-
употребительным, вытеснив про-
чие наименования. А к началу ХХ 
в. понятие «инородцы» уже было 
близко к тому, чтобы охватить все 
народы империи, кроме восточных 
славян. 

Правительственные инстанции 
желали иметь представление о 
расселении, численности, хозяйст-

венном потенциале «иноверных» 
подданных. Причина такого ин-
тереса крылась вовсе не в любоз-
нательности правящей элиты, а в 
фискальных, колонизационных и 
прочих экономических резонах. С 
образованием Академии наук сбор 
информации о жителях государст-
ва стал обретать систематические 
формы. Провинциальным управ-
ленцам рассылались из столицы 
перечни вопросов о подведомст-
венных регионах, на которые сле-
довало составлять подробные отве-
ты. В результате одного из первых 
таких опросов его автор В.Н. Тати-
щев насчитал в России 42 народа2; 
впоследствии это число постоянно 
увеличивалось. 

Кроме того, с развитием естест-
воиспытательских изысканий раз-
ворачивалось и этнографические 
изучение населения России. Чита-
ющая публика жадно впитывала 
отчеты академических экспедиций 
о неведомых соотечественниках, 
их пище, жилищах, одежде, заня-
тиях, орудиях, средствах передви-
жения, семейном укладе, военном 
деле и т.д. – всему, что обознача-
лось тогда немецким словосочета-
нием SittenundGebräuchten (нравы 
и обыкновения)3. Тем не менее, 
накопление знаний шло медленно, 
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сопровождалось возникновением 
и отмиранием версий этнической 
истории4. За недостатком сведе-
ний уподобляли «нравы и обык-
новения» одних народов другим5. 
Основная же масса обывателей 
имела мизерное представление об 
этнической мозаике страны. Еще 
в середине XIX в. корреспондент 
газеты, замыслив рассказать чи-
тателям о существовании среди 
остяков (хантов) персон аристокра-
тического ранга, правомерно начи-
нал повествование с риторическо-
го вопроса: «Многие ли знают, что 
на глубоком Севере между далеки-
ми остяками есть настоящие кня-
зья, жалованные в это достоинство 
царскими грамотами и имеющие 
полное право на титул сиятельст-
ва?»6. Впрочем, порой кажется, что 
в наше время эрудиция населения 
возросла ненамного. 

Потребности «знания-власти», 
формирование имперской геогра-
фии7 диктовали бурное развитие 
географических, этнографических, 
исторических и прочих исследова-
ний российских регионов, особен-
но приграничных. В XIX в. к таким 
исследованиям активно подключи-
лось военное ведомство. С расши-
рением познаний о провинциях го-
сударства, по мере колонизации его 
окраин менялось и видение России 
как геополитического актора.

Одним из проявлений любо-
пытства к российской этнической 
экзотике было содержание в ари-
стократических домах прислуги 
из азиатских народов. Чаще дру-
гих мне попадались упоминания 
о девочках-калмычках в качестве 

таких полуслуг-полушутов; иногда 
упоминаются татарки и др.8 Свое-
образная мода на них проникла и 
в царские чертоги. В знаменитой 
забаве Анны Иоанновны – свадь-
бе в Ледяном доме 6 февраля 
1740 г. – была задействована пара 
придворных шутов, Михаил Голи-
цын «Квасник» и крещеная кал-
мычка Евдокия Буженинова. В ав-
густе 1772 г. Екатерина II с сыном 
Павлом «изволили шествовать для 
смотрения представленной на теа-
тре малыми певчими оперы «Кал-
мык», которая продолжалась не бо-
лее получаса»9. Вероятно, всплеск 
интереса «Северной Семирамиды» 
к этому народу был вызван разра-
зившимся незадолго до того «тор-
гоутским побегом» – массовым 
исходом калмыков из российского 
Поволжья в их восточную праро-
дину Джунгарию.

В последних десятилетиях XIX 
и в начале ХХ в. время от времени 
устраивались выставки разной те-
матики, на которых были представ-
лены и народы России с их тради-
ционным хозяйством, бытом, куль-
турой. В 1867 г. новообразованное 
Общество любителей естествозна-
ния при Московском университете 
провело одно из первых своих ме-
роприятий – этнографическую вы-
ставку. Открывал экспозицию «От-
дел А. Инородческие племена». 
Выставку посетил Александр II, и, 
как сообщалось в «Известиях» Об-
щества, живо интересовался жили-
щами и манекенами в костюмах, 
выставленными предметами быта, 
охоты и проч.10 Интерес публики 
к населению отдаленных окраин 
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нарастал. Когда в 1879 г. в Мо-
скве устроили астрономическую 
выставку, в ней, как ни странно, 
организовали раздел, посвящен-
ный вогулам и самоедам, ведь «об 
этих полудиких соотечественниках 
наших мы почти ничего не знаем, 
так как самоеды почти никогда не 
выезжают из своей непривлека-
тельной родины». Для представ-
ления сибирских аборигенов из 
Тобольской губернии доставили 
вогульскую супружескую пару с 
маленькой племянницей. На одной 
из площадок Зоологического сада 
поставили чум, в котором на про-
тяжении всей выставки жили само-
еды в национальных одеждах11.

Этническая панорама империи 
во всем многообразии предста-
ла перед посетителями большой 
научно-промышленной выставки 
в Казани в 1890 г. В ее научном и 
учебном отделах можно было ви-
деть свезенные из дальних про-
винций предметы утвари, орудия 
промыслов, одежду, игрушки, ма-
кеты жилищ и молельных зданий, 
фотографии «типов», религиозные 
(христианские) издания на язы-
ках народов Поволжья, Сибири, 
Степного края (Казахстана)12. Без 
«живых экспонатов» и здесь не 
обошлось. Из Внутренней Орды 
прибыли казахи во главе с высо-
кородным султаном. Они поста-
вили в Казани юрту, украсили ее 
коврами, облачились в националь-
ные праздничные наряды и в таком 
виде стали исполнять роль «почет-
ных экспонентов», нимало не стес-
няясь такого положения. Зрелище 
имело музыкальный аккомпане-

мент: «Один из товарищей сул-
тана недурно играет на местном 
инструменте в виде двухструнной 
балалайки, думбра»13. 

Через шесть лет художествен-
но-промышленную выставку ор-
ганизовали в Нижнем Новгороде с 
павильонами, отведенными реги-
онам. Сибиряки показали орудия 
охоты и рыболовства бурят, якутов, 
аборигенов Западной Сибири14. 
Посетившая выставку император-
ская чета осмотрела один из самых 
ярких павильонов – среднеазиат-
ский. Он был весь убран восточ-
ными коврами, заполнен вещами и 
макетами, чучелами обитающих в 
Туркестане животных. Бухарский 
эмир выделил для показа драгоцен-
ности из своей казны. Манекены 
сидели в воссозданных интерьерах 
городского дома, кочевой кибитки, 
кочевой аульной школы, которая 
«служит лучшим проводником рус-
ского влияния среди киргизов». По 
обеим сторонам следования Нико-
лая II с Александрой Федоровной 
выстроились вновь живые «экспо-
ненты среднеазиатского отдела» – 
бухарцы и хивинцы в парчовых и 
бархатных халатах. Продолжалась 
экспозиция сценой восточного ба-
зара с ювелирами, чеканщиками, 
древорезчиками за работой и за-
вершалась кульминацией: портре-
том государя с каллиграфической 
персидской надписью15.

Само августейшее семейство не 
оставалось в стороне от выставоч-
ной активности. В 1902 г. под по-
кровительством императрицы в пе-
тербургском Таврическом дворце 
открылась международная выстав-
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ка одежды. На нее было приказано 
доставить экзотические наряды, в 
том числе калмыцкие. Чиновники 
в Астрахани расстарались и при-
везли в столицу богатый набор оде-
яний. В основном это были вещи 
из гардеробов нойонов (князей) 
и высших лам. Кроме того, перед 
публикой выставили музыкальные 
инструменты, ювелирные украше-
ния, изделия из кожи, меха, дерева, 
ковры и др. Калмыки сами были 
заинтересованы в такой презен-
тации своей культуры, поскольку 
рассчитывали получить почетные 
дипломы. В этих ожиданиях они 
не обманулись: наградой стали не 
только 15 дипломов, но и медали 
жертвователям одежды и утвари. 
Многие из калмыцких экспона-
тов были переданы в Русский му-
зей, по просьбе его управляющего 
(ныне они хранятся в Государст-
венном музее этнографии – Кун-
сткамере)16.

Какие-то сведения об интересе 
самодержцев к этнографическим 
редкостям доходили до глухих 
окраин и могли преломляться в 
причудливые фольклорные сюже-
ты. В хантыйском предании рас-
сказывается, что, прослышав об 
остяцких волшебных идолах, ко-
торых мог сдвинуть с места только 
их хозяин, царь приказал доста-
вить эту диковину к себе17. 

Подобный интерес время от 
времени просыпался у Петра I. Он 
узнал о существовании могуще-
ственных сибирских шаманов, и в 
1702 г. березовскому воеводе было 
приказано найти трех-четырех 
самоедов, «которые совершенно 

шаманство умели», дать им прово-
жатых до Москвы и «велеть что к 
тому их шаманству надобно, взять 
с собою, и их не стращать», а об-
надежить государевой милостью. 
К воеводе привели двух шаманов, 
которых смогли найти в окрестно-
стях. На вопрос «какое шаманство 
за ними есть?» те «били в бубен и 
крычали, а иного де шаманства за 
ними никаковакроме того нет» – и 
не убедили начальство в своих чу-
додейственных способностях. Че-
рез два года тобольские воеводы 
вновь потребовали у того же сво-
его березовского подчиненного ра-
зыскать в подведомственных краях 
шаманов – очевидно, по повтор-
ному царскому повеленью. На сей 
раз требовалось представить в То-
больск «таких знающих, которые 
вешки о всяких делех с болванами 
своими говорят и их высправши-
вают… и они в шаманстве в огонь 
мечютца и иные мечты чинят». 

В 1724 г. Петра заинтересовали 
якутские шаманы «шитые рты» (у 
них сквозь кожу лица продевалась 
нить), которые исцеляют от болез-
ней, и он повелел привезти их в Пе-
тербург «с их шаманским добрым 
платьем и с бубнами, поихобыкно-
сти, как надлежит в их состоянии 
шаманском». Якутский воевода, 
проникшись серьезностью поруче-
ния, старательно составил «Реэстр 
шаманом» с 27 именами18. Мне не-
известно, успели ли таежные кол-
дуны добраться до императора, т.к. 
менее чем через год после этого 
указа он скончался.

На самом деле члены царской 
фамилии нечасто сталкивались с 
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народами империи и их культу-
рой. Лишь при приеме депутаций 
от них и в поездках по стране они 
имели возможность, пусть и очень 
поверхностно, познакомиться с 
жизнью этой многомиллионной 
массы своих подданных. Первой 
при встрече с «иноверцами», было 
удивление необычностью их жиз-
ни, непохожестью их культуры на 
привычные культурные устои. Как 
писала Екатерина II во время свое-
го крымского путешествия 1787 г., 
татары в мечетях «кричат, молятся 
и вертятся на одной ножке 5 раз ка-
ждые 24 часа. Мы все это слышим 
из своих окон… О! Какое стран-
ное явление – наше пребывание 
здесь!»19. 

Со временем впечатления нака-
пливались и оформлялись в нега-
тивные и позитивные стереотипы, 
положительные и отрицательные 
характеристики целых народов. 
Отношение к представителям того 
или иного этноса зависело от со-
циального положения, масштаба 
эрудиции, эмоционального состоя-
ния, образованности и внутренней 
культуры оценивающего. Глава 
Оренбургской экспедиции в 1730-х 
гг. И.К. Кириллов под воздействи-
ем восстаний башкир жестко от-
зывался о них как о «самом плю-
гавом и неоружейном народе»20. А 
голландец Н. Витсен в конце XVII 
в. из своих бесед с русскими вынес 
убеждение, будто они не уважают 
зырян, считая тех глупыми и гру-
быми21.

Однако близкое знакомство с 
местным населением раскрыва-
ло более сложную картину. В нем 

замечали (и постепенно включали 
в стереотипы) как привлекатель-
ные, так и отталкивающие, с точ-
ки зрения наблюдателей, черты. 
И тогда таежные жители якуты 
удостаивались от местного гу-
бернатора лестных эпитетов как 
«племя даровитое, предприим-
чивое и коммерческое»22. А тата-
ры виделись академику XVIII в. 
И.И.Лерехину«проницательнее и 
больше опрятными» по сравнению 
с окрестными народами; впрочем, 
в этом отношении «близко к ним 
подходят мордва»23. Калмыки – 
природные кочевники и непривыч-
ны к земледелию, но, как отмечает 
тот же Лепехин, «сколько они уни-
жены пред другими в хлебопаше-
стве, столько превосходят в ското-
водстве»24. В другом месте своих 
«Записок» он подробно расписыва-
ет «пользу, от них происходящую»: 
превосходный скот, поставляемый 
на российский рынок для пропи-
тания и сельских работ, тулупы и 
мерлушки, которые во множестве 
расходятся по России, защиту кал-
мыками границ от набегов казахов 
и кубанцев25. 

На протяжении нескольких сто-
летий менялись представления о 
народах и заселяемых ими местно-
стях, прилагаемые к ним образы и 
стереотипы. Происходило это под 
воздействием увеличивающейся 
информации о них, или, как афори-
стично формулировал К. Боулдинг, 
image региона зависит от message 
о нем (или от него)26. Важнейшим 
источником формирования образа 
народа и региона в сознании сов-
ременников выступают многоо-
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бразные миграции, в том числе пу-
тешествия. В сознании тех, кто их 
предпринимает, образуется слож-
ный синтез изначальных представ-
лений (стереотипов) о посещае-
мой местности и личного опыта и 
впечатлений27. Донося результаты 
своих наблюдений до читателей 
и слушателей, путешественники 
способствуют конструированию в 
общественном сознании и культу-
ре устойчивого нового образа, ко-
торый составляется из эндогенных 
и экзогенных элементов и в кото-
ром старые стереотипы порой сме-
няются новыми.

Расселение русских на колос-
сальном пространстве империи 
объективно сближало народы и 
тоже меняло стереотипы. Поселя-
ясь в «инородческом» окружении, 
русский человек вовсе не становил-
ся «большим белым господином» 
(bigwhitesahib), несущим «диким 
туземцам» свет цивилизации. В 
1880-х гг. это заметил французский 
путешественник по стране, недав-
но присоединенной к России: «…
Для туземцев Средней Азии рус-
ский не такой иностранец, каким 
является англичанин по отноше-
нию к индусу. Русский солдат жи-
вет вместе с сартом, между тем как 
ничто не может изменить мнение 
британского солдата о своем пре-
восходстве над всеми народностя-
ми, населяющими Индостан… В 
этом именно следует видеть истин-
ное могущество России; когда одно 
или два поколения сартов подра-
стут рядом, тогда можно будет ска-
зать, что Россия владеет Средней 
Азией. Между тем как Англия не 

может смотреть на Индию иначе, 
как на большой капитал, до какого 
бы совершенства ни было б дове-
дено управление краем»28.

На отношение к иноверным 
подданным влияли и идеологи-
ческие ориентиры. От долгого и 
жесткого неприятия «магометан-
ства» верховная власть в середине 
XVIII в. решила проявлять снисхо-
дительно-толерантное отношение 
к исламской конфессии в импе-
рии29. Этническая политика в этой 
сфере, наряду с поиском рацио-
нальных приемов управления ги-
гантским государством, испытала 
воздействие передовых идей Про-
свещения. Наиболее наглядно эти 
факторы проявились при Екатери-
ны II.  1767 г. она писала Вольтеру 
из Казани: «Вот я и в Азии; мне хо-
телось посмотреть ее ными глаза-
ми. В этом городе двадцать разных 
народов, вовсе не похожих друг на 
друга. И однако им надобно сшить 
платье, которое на всех на них оди-
наково хорошо бы сидело»30. В дру-
гом письме она делилась замыслом 
наладить обучение «наших кадет» 
татарскому языку – для облегчения 
их будущей службы в Поволжском 
крае31. 

В том же году императрица со-
здала Уложенную комиссию для 
выработки нового законодательст-
ва, в которую повелела включить 
и представителей оседлых «ино-
верцев». Эта мера вызвала критику 
за их нарочито бутафорское пред-
ставительство. Комиссию уничи-
жительно сравнивали с этногра-
фической выставкой32. Но все же 
участники данного мероприятия 
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из окраинных владений должны 
были не столько продемонстриро-
вать пестроту депутатского собра-
ния и многообразие подвластных 
народов, сколько реально способ-
ствовать «пошиву одинакового 
платья» – выработке жизнеспособ-
ных и адекватных юридических 
установлений, опираясь на знание 
реалий и повседневных условий, в 
которых живут их соплеменники. 

Однако участие нерусских пред-
ставителей в высших государст-
венных органах по большей части 
все-таки было эпизодическим и за-
частую действительно носило де-
коративный характер. «Инородче-
ское» население всегда выступало 
не в качестве субъекта правитель-
ственной политики, а в качестве ее 
бессловесного объекта и жертвы. 
Тем более что в социальном отно-
шении оно не получило оконча-
тельного сословного оформления 
(хотя некоторые авторы считают, 
что вся масса «инородцев» после 
принятия «Уставов» М.М. Сперан-
ского» оформилась в реальное со-
словие33). 

Не раз бывало, что важнейшие 
политические и законодательные 
решения принимались столичны-
ми управленцами (далеко не всег-
да русскими по происхождению) 
зачастую без учета региональной 
и этнической специфики различ-
ных провинций. «Инородческая» 
элита имела основание считать 
бездумное радикальное рефор-
мирование вредным. В мерах по 
унификации имперского законода-
тельства она видела за официаль-
ными лозунгами рационализации 

управления стремление столич-
ных чиновников облегчить себе 
работу по регулированию жизни 
миллионов подданных. Выдаю-
щийся представитель казахской 
аристократии XIX в. Чокан Ва-
лиханов так отзывался об адми-
нистративных преобразованиях 
Сперанского 1820-х гг. в отноше-
нии своих соплеменников: «Народ 
неграмотный, кочевой, с своео-
бразными понятиями и обычаями, 
был подчинен ни с того ни с сего 
бюрократической централизации 
со всеми ее мудреными инстан-
циями, атрибутами и названиями 
канцелярскими, не понятными до 
сих пор не только киргизам (каза-
хам. – В.Т.), но и русским»34. 

Надо признать, что казахская 
социальная верхушка сама в не-
которой степени культивировала 
представление «в верхах» о своем 
народе как о типичных кочевниках, 
живущих средневековыми патри-
архальными устоями. Несмотря 
на появление во второй полови-
не XIX в. все увеличивающейся 
прослойки интеллектуалов-каза-
хов с европейским мышлением и 
образованием, при выставлении 
на обозрение своих этнических 
особенностей – во встречах ли с 
императорами и цесаревичами во 
время их путешествий, на всерос-
сийских ли выставках (см. выше) – 
на обозрение выставлялась исклю-
чительно традиционная культура. 
Нижайшие подношения ко двору 
баранов и кумыса35 иллюстрирова-
ли и укрепляли в правящей элите 
убеждение в «восточной закосне-
лой отсталости» народа. 
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Общее отношение к неславян-
ским соотечественникам как к 
«чужим» и «другим» побуждало 
правящую бюрократию изобретать 
специфические методы управле-
ния ими и удержания в повинове-
нии. Это и идущая из средневеко-
вья практика взятия заложников-
аманатов, и постоянное пребыва-
ние среди «иноверцев» специаль-
ных представителей из офицеров 
или местных русских дворян, и 
демонстративное строительство 
в близком соседстве сильной кре-
пости или постоянная дислокация 
воинских подразделений. 

Не менее значительную роль 
в скреплении полиэтничного со-
общества народов России игра-
ло личное отношение монархов и 
высших правящих кругов к ино-
верным подданным, равно как и 
расходившиеся по стране сведе-
ния о таком отношении (не всегда 
правдивые). Объективной основой 
патерналистской парадигмы отно-
шений на территориях к востоку 
от Волги была передача в собст-
венность царя присоединенных 
земель. «Великий государь, – пи-
сал исследователь этого вопроса 
Н.Н. Фирсов, – почитал себя пол-
ным собственником земель казан-
ских, астраханских, ногайских, 
пермских и всех сибирских в той 
же мере, в какой был властелином 
в областях собственно московско-
го княжения»36. На этих землях 
коренное население нередко суще-
ствовало в гораздо более льготных 
условиях, чем русские крестьяне и 
городские тяглецы. 

Дополнительным основани-
ем для послаблений была защита 
«иноверцами» государственных 
границ от нападений воинствен-
ных соседей. В этом отношении 
в конце XVII – первой половине 
XVIII в. особенно ценились кал-
мыки – «буфер» перед кубанцами 
и крымцами. Донским казакам в 
1670-х гг. неоднократно направля-
лись из Москвы запреты нападать 
на стойбища калмыков в отместку 
за угон теми скота, поскольку кал-
мыцкие предводители шертовали 
(присягали) государю и с тех пор 
являются-де его «вечными холо-
пами»37. Соответственно власти 
закрывали глаза на «шалости» кал-
мыцких удальцов по отношению 
к донцам и астраханцам. В 1742 г. 
Коллегия иностранных дел указа-
ла астраханскому губернатору: «…
При случающихся откалмык ма-
лых грабительствах губернатору 
в разбирательство самому непо-
средственно и со всею строгостию 
не входить, а представлять управе 
наместника ханства, смотря на то 
некоторым образом сквозь паль-
цы…»38. 

Ценность для правительства 
южных степняков в XVII и нача-
ле XVIII в. как мобильной воен-
ной силы диктовала максимально 
благожелательное отношение к 
ним. «Извольте, мой государь, – 
писал в 1712 г. канцлер Г.И. Го-
ловкин казанскому губернатору 
П.М. Апраксину о калмыках, – с 
ними обходиться ласково, ибо ны-
нешнее время есть в них нам над-
ежда…»39 – надежда на участие 
калмыцкой конницы в баталиях 
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Северной войны. Характерно, что 
указывается на нужду в калмыках 
именно «в нынешнее время», что, 
казалось бы, говорит о преходя-
щем, конъюнктурном характере 
канцлерского указания. Однако на 
самом деле политика по отноше-
нию к этому народу в «царской 
России» не обретала откровенно 
насильственных форм. Во второй 
половине XIX в. калмыки призна-
вались в общественном мнении 
«за один из самых благонадежных 
народов, населяющих Россию»40. 
Правящие круги империи были 
убеждены в благотворном воздей-
ствии российского подданства на 
устроение калмыцкого народа. 
Ведь, по словам Екатерины II, пре-
бывание его под властью русского 
монарха «составляет его безопас-
ность и предохраняет от разсеяния, 
какое протчияподобныя и одинако-
го с ним поколения народы… уже 
претерпели»41.

Очень часто в источниках XVII–
XVIII вв. встречаются распоряже-
ния центральных органов на места 
оградить иноэтничное население 
от неправедных поборов, посяга-
тельств на исконные угодья, произ-
вола и обмана со стороны русских 
начальников. Высочайшая благо-
склонность (Николай II: «Я всег-
да отношусь к бурятам с особым 
милосердием»42), по негласным 
канонам самодержавного госу-
дарства, пусть и с лицемерными 
искажениями, распространялась 
вниз по управленческой лестнице. 
Европейский наблюдатель в кон-
це XVII в. отмечал, что в Сибири 
«туземцев судят справедливо при 

разбирательстве с русскими. Суд 
защищает русских не больше, чем 
туземцев, ибо Его Величество же-
лает их удержать справедливостью 
и доброжелательностью»43. В це-
лом подобную линию поведения 
администрации можно считать 
традиционной для российской эт-
нической политики. Не случайно 
многие российские востоковеды 
XIX – начала ХХ в. утверждали, 
будто Россия превосходит своих 
геополитических конкурентов в 
деле имперского строительства, 
так как русские не страдают рас-
измом и способны относится к 
этническим меньшинствам как к 
равным44. Впрочем, такое же са-
момнение было присуще европей-
цам-строителям колониальных им-
перий, уверенным в своей большей 
гуманности, лучшей способности 
понимать аборигенов, в превосход-
стве собственных имперских про-
ектов. 

Благотворная цивилизаторская 
миссия России ее правящей и ин-
теллектуальной элите виделась не 
только в отношении архаичных 
монархий Бухары, Хивы и Кокан-
да – «мертвых и темных царств», 
населенных «народами полуди-
кими, бродячими, без твердой об-
щественной организации», где ца-
рят-де «неурядица и варварство»45. 
В случае принципиальных разно-
гласий скрываемое, подспудное 
пренебрежение прорывалось и в 
общении с несомненно европейски 
«цивилизованными» остзейскими 
подданными – прибалтийскими 
немцами. Когда их депутаты в Уло-
женной комиссии стали ходатайст-
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вовать о неприкосновенности при-
вилегий Лифляндии и Эстляндии 
и сочинили записку на имя Екате-
рины II, та пришла в негодование. 
Императрица пожелала, чтобы 
кто-нибудь в Комиссии дал отпор 
«лифляндским замашкам» (ее вы-
ражение), поскольку предлагаемые 
прибалтийскими депутатами зако-
нодательные нормы неприемлемы. 
Ведь «наши правила само челове-
колюбие писало, а… иные их уза-
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бытом, культурой. Постепенно впечатления о народах накапливались и оформлялись 
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Abstract: Russian governmental authorities of the 17th – early 20th cent. sought to have 
an idea of   resettlement, population, economic potential of their multiethnic subjects. The 
reason for this interest lay in the fiscal, colonization and other economic reasons. For 
information about the peoples of the border regions in the XVIII century the natural scientific 
and ethnographic study of them was organized. In the last decades of the 19th and early 
20th century they arranged exhibitions with different themes, which were presented with the 
peoples of  Russia with their traditional economy, way of life and culture. Gradually experience 
about them accumulated and processed in negative and positive stereotypes, both positive and 
negative characteristics of entire peoples. The attitude to the representatives of various ethnic 
groups depended on the social status, erudition scale, emotional state, education and internal 
culture of the one who evaluated. 
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23  

ИСТОРИЯ

КРЫМСКОЕ ХАНСТВО, ШВЕЦИЯ И РЕЧЬ ПОСПОЛИТА  
В 1700–1772 ГГ.

Я.В. Пилипчук, кандидат исторических наук

Взаимоотношения Крымского 
ханства с европейскими странами 
не являются популярными иссле-
дованиями по сравнению с про-
блемами связанными с турецкой и 
русской историей, однако не мож-
но сказать, что проблема совсем 
не изучалась. Взаимоотношения 
Крымского ханства с Швецией ис-
следуют В.Возгрин и А.Тымченко1. 
Взаимоотношения крымцев с 
Пруссией исследовали Т.Мундт, 
В.Возгрин и А.Пономарев2. Взаи-
моотношения Крымского ханства 
с Речью Посполитой исследова-
ны в работах Л.Подхородецки и 
Д.Колодзейчика3. Взаимоотноше-
ниям Крымского ханства с Молда-
вией и Валахией посвящены статья 
румынских и молдавских исследо-
вателей С.Осман и Д.Хайдарлы4. 
Отношения Гетьманщины и За-
порожской Сечи с Крымским 
ханством и ногайскими ордами 
исследуют А.Галенко, Т.Чухлиб, 
В.Станиславский5. Задачей дан-
ного исследования является ре-
конструкция взаимоотношений 
Крымского ханства с странами 
Европы в 1700–1772 гг. В данном 
исследовании не будут изучать-
ся русско-татарские отношения, 
поскольку это отдельный объект 
исследования. Задачей данного ис-
следования являеться анализ взаи-
моотношений Крымского ханства 

с европейскими государствами в 
XVIII в. Новизной данного иссле-
дования являеться общая картина 
взаимоотношений крымцев с шве-
дами, поляками, французами, а не 
исследование частных вопросов. 
Для более предметного исследова-
ния необходимо также привлечь в 
исследование данные о взаимоот-
ношениях крымцев с молдавана-
ми, валахами, украинцами, калмы-
ками.

В 1681 г. Османы установили 
контроль за внешней политикой 
крымцев по отношению к русским, 
а Константинопольский договор 
1700 г. ликвидировал практику от-
правления русскими упоминков 
и ограничил возможность осу-
ществлять набеги. Крымцы могли 
это сделать только с позволения 
султана. В ногайских ордах нача-
лись бунты и ослабление власти 
хана вызванное тем, что походы 
были ограничены. Еще в 1684 г. 
поляки предложили крымцам от-
делиться от Османской империи. 
В 1712 г. крымский хан Девлет-Ги-
рей II предвидя свою отставку по 
воле османского султана, отправил 
в Санкт-Петербург своего посла 
А.Давыденко, чтобы вступить в 
подданство Российской Империи. 
Однако Гиреи продолжали рассма-
тривать русских как своих главных 
противников, а попытки перейти 
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в русское подданство предприни-
мались в надежде ослабить или 
ликвидровать зависмость от Осма-
нов. Одной из характерной особен-
ностей мира после Карловицкого 
мирного договра было стремление 
Османской Империи плотно контр-
олировать политику Крымского 
ханства. В отношении Российской 
Империи Османы занимали обо-
ронительную позицию и долгое 
время не давали крымцам возмож-
ности активно противодействовать 
русской экспансии. На протяжении 
XVIII в. Крымское ханство лихора-
дило от смен ханов и бунтов ногай-
ских орд. Развитие технологий и 
развитие фортификации поставили 
крымцев в неудобное положение, 
поскольку они отставали в техни-
ческом отношении6.

В XVIII в. крымцы также надея-
лись на возможность заключения 
союза с шведами. В Крыму была 
хорошо известна победа шведов 
под Нарвой над многочисленным 
русским войском. Об этой битве со-
общал еврей из Крыма Давид Лех-
но. Уже в 1702 г. Девлет-Гирей II 
мог предъявить дипломатическую 
переписку с запорожцами и шве-
дами по поводу общих военных 
действий против русских. Нужно 
отметить, что Петр I провоцировал 
конфликт, построив на территории 
крымцев крепость Каменец всего 
в 50 милях от Ор-Капы. Крымский 
хан собрал войско из крымцев и 
ногайцев, и сообщал, что ему об-
ещала помочь Запорожская Сечь, 
однако турки предупредили высту-
пление крымцев против русских и 
низложили хана. Необходимо от-

метить, что власть Стамбула также 
не устраивала Девлет-Гирея II и он 
вел двойную игру. В 1699 г. против 
Крымского ханства взбунтовался 
буджакский сераскер Гази-Гирей, 
обращаясь к русским с просьбой 
принять его в русское подданство. 
Стараясь освободиться от зависи-
мости от Османов Девлет-Гирей II 
в 1701 г. передал через И.Мазепу 
просьбу к Петру I принять Крым-
ское ханство в русское подданст-
во. В 1702 г. кубанские ногайцы 
просили перехода в русское под-
данство. Крымский хан таким 
способом хотел сбросить с себя 
османское ярмо и взаимной вра-
ждой ослабить и русских и турок. 
В 1704 г. Селим-Гирей полгода вел 
переговоры с поляками подчиняв-
шимися С.Лещинскому, которого 
Карл XII сделал своим ставленни-
ком, сместив Августа-Фридриха 
II Веттина и вынудив его удалит-
ся в Саксонию. Г.Любомирский и 
А.Сенявский передали Карлу XII, 
что хан согласен в любой нужный 
момент предоставить помощь про-
тив русских, однако этому помеша-
ло нежелание Османской Империи 
воевать с русскими. Селим-Гирей 
в письме от 23 июня 1704 г. де-
лился конкретными замыслами 
с Любомирским. Однако им не 
было суждено сбыться. Впрочем, 
крымские ханы продолжали гнуть 
свою линию. Гази-Гирей в 1705 г. в 
письме киевскому воеводе из поля-
ков И.Потоцкому, писал, что готов 
поддержать шведов в войне против 
русских. В 1707 г. хану Каплан-
Гирею пришлось усмирять бунт 
Джан-Тимура. Памятуя о прежних 
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неудачах в переговорах с Швеци-
ей хан включил в письмо пункт о 
том, что нужно согласие султана 
на военный союз между шведа-
ми и крымцами. Шведы реально 
заинтересовались возможностью 
этого союза в 1708 г. Девлет-Ги-
рей обещал шведам помощь и так-
же говорил, что Запорожская Сечь 
с ним. Кроме того, к нему после 
подавления Петром I восстания 
К.Булавина бежали 8 тыс. каза-
ков-некрасовцев. Хурреми Челеби 
Акай и Халим-Гирей сообщали о 
набеге крымцев на русских и при-
нятии крымцами бежавших каза-
ков. Предварительные переговоры 
крымцев с шведами были возмож-
ны благодаря помощи И.Мазепы. 
Но проявить активность в 1708 г. 
крымцы не могли, приходилось 
оглядываться на Османскую Им-
перию. Д.Крман отмечал, что пра-
витель Малой Татарии (Крыма) 
является врагом русских и иногда 
находится на пути называемом Му-
равским7.

И.Мазепа занимал важное место 
во внешней политике Восточной 
Европы. В 90-х гг. XVII в. С.Палий 
просил И.Мазепу принять право-
бережные казаческие полки под 
свою власть, в 1702 г. левобереж-
ный гетьман не поддержал восста-
ние Палия только потому, что не 
было на это санкции со стороны 
русского царя, а в 1704 г. получив-
ши позволение Петра I он занял 
Днепровское Правобережье и объ-
единил Украину, которая с времен 
Ю.Хмельницкого в 1660 г. была 
разъединена. В 1704 и 1706 гг. 
И. Мазепа в 1704 и 1706 гг. прини-

мал ханских послов. В документах 
И. Мазепы была информация о от-
ношения Гетьманшины с Буджа-
ком. В письме С.Палия И.Мазепе 
от 31 мая 1699 г. автор сообщал о 
приезде молдаванина В. Агменя, 
который сообщал, что крымский 
хан приказал своим войскам йти на 
Буджак, а причиной похода было 
то, что они зимой совершили набег 
на Покутье, Подгорье и район Сам-
бора зимой 1698–1699 гг. Они про-
давали пленных туркам. В письме 
И.Мазепы Петру I от 27 ноября 
1699 г. сообщалось, что бей из Ши-
ринов поднял бунт в Буджаке. В 
письме от 13 декабря 1699 г. сооб-
щалось, что бунтующие осадили в 
Килии нуреддина и Каплан-Гирея. 
В письме И.Мазепе Головину упо-
миналось, что главный мирза Буд-
жака просил о принятии в русское 
подданство. В письме от 8 мая 
1700 г. И.Мазепа сообщал, что три 
ногайских мирзы снова просили 
о подданстве русским. В письме 
от 22 июля мирзы послали шесть 
послов. В письме от 26 июля сооб-
щали о прибытии послов из Геть-
манщины и просили предоставить 
кочевья на Южном Буге и Ингуле. 
В письме от 20 августа указано, 
что буджакские послы находились 
у И.Мазепы. В письме от ноября 
1700 г. сообщалось, что буджакцы 
просили сменить крымского хана 
и прислать пашу, который ими б 
управлял. Султан ответил отказом 
и пригрозил переселением в Крым. 
Гази-Гирею было приказано пере-
братися к черкесам. Буджакцы же 
готовились к войне с Крымом и 
требовали сделать Гази-Гирея ха-
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ном. В письме от 31 декабря И. Ма-
зепа упоминал, что буджакцы сно-
ва были в Батурине, а гетьман опа-
сался, что буджакцы могут принять 
польское подданство. В 1701 г. хан 
Девлет-Гирей II вступил в Буд-
жак и большинство бунтовщиков 
оставили Гази-Гирей. Последний 
бежал и пришел в Чигирин и про-
сил через гетьмана принять его в 
русское подданство. В 1706 г. буд-
жакцы просили султана, чтобы он 
лишил хана власти над Буджаком, 
на что султан ответил отказом8.

Нужно отметить, что в 1703 г. 
на Сечи начали наростать анти-
русские настроения и еще в кон-
це 1702 г. отправляли послов в 
Крым. Послы из Сечи просили в 
1703 г. начать войну с русскими. 
Перекопский каймакан отправлял 
на Сечь послов узнавать живут ли 
казаки с русскими в мире. В июле 
в Крым ездил гетьманский посол 
И.Быховец, который урегулировал 
дело с ограблением крымских куп-
цов и говорил, что это дело рук ку-
банских ногайцев. Д.Голицын до-
носил Петру I о возможном общем 
выступлении запорожцев и крым-
цев. Зимой 1708–1709 гг. активизи-
ровались переговоры между крым-
цами и запорожцами. Ханские гон-
цы узнавали от украинцев о ходе 
дел на Украине и продвижении 
шведов. В январе в переписке меж-
ду Головкиным и Толстовым выра-
жалось опасение, что запорожцы 
и крымцы объединятся и помогут 
шведам. Но только часть запорож-
цев придерживалась прокрымской 
ориентации, другая часть была 
настроена прорусски. В февра-

ле К.Гордиенко отправил гонцов 
просить помощи у крымцев, но 
она не пришла, а прибыли только 
послы. Настроенные прокрымски 
запорожцы в марте ожидали под-
хода Девлет-Гирея II. Они взяли 
в плен полторы сотни русских на 
реке Царычанке и отправили их 
крымскому хану, а кошевой атаман 
в конце марта был на аудиенции у 
шведского короля. Карл XII в пере-
писке с С.Лещинским жаловался 
на то, что хан только обешает под-
держку запорожцам, но сам ничего 
не делает. При помощи запорожцев 
шведы смогли добится от Девлет-
Гирея II согласия выступить на 
стороне Карла XII. Девлет-Гирей 
II в переписке с турками обращал 
внимание на русскую опасность. 
В мае 1709 г. русские атаковали и 
разгромили Сечь, а крымский хан 
так и не оказал ей помощи. Турки 
не соглашались дать согласие на 
войну крымцев, предвидя пораже-
ние шведов под Полтавой9.

Весной 1709 г. шведы сообщали, 
что Запорожская Сечь с ними заод-
но. Кроме того, их войска находи-
лись на одном из татарских шляхов, 
ожидая подхода крымцев о чем они 
писали с территории Гетьманщины 
в Швецию. Шведы имели твердое 
намерение объединиться с крым-
цами. В 1709 г. османский султан 
позволил Девлет-Гирею II собрать 
войско. Причиной этого было выд-
вижение русским царем флота из 
Азова. Однако этот флот послужил 
разменой монетой. Чтобы проде-
монстрировать свою добрую волю 
Петр I сжег флот, а также выплатил 
большую сумму денег Османам. 
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Он хотел подкупить и Девлет-Ги-
рея II, однако хан с возмущением 
отказался. Русские подкупив азов-
ского кападжи-пашу и великого ве-
зиря добился запрета выступления 
крымского хана против русских. 
Девлет-Гирей II твердый в своем 
намерении выступить против рус-
ских пошел на интригу с бендер-
ским сераскером, который обещал, 
что повлияет на султана. Визирь 
отвечал, что позволит крымцам вы-
ступить, если туркам от этого бу-
дет польза. Однако крымский хан 
игнорируя позицию везиря, вышел 
в приднепровские степи и к момен-
ту Полтавской битвы вышел к го-
роду Кобеляки и реке Самара, взял 
ряд населенных пунктов, то есть 
фактически начал войну против 
русских. На некоторое время Ос-
маны согласились на антирусский 
союз с крымцами и шведами, но 
дипломатические переговоры меж-
ду Крымским ханством, Швецией 
и Османской Империей позволили 
русским выиграть время и одер-
жать победу в битве под Полтавой, 
а потом разгромить Запорожскую 
Сечь. Сторонникам И.Мазепы из 
Гетьманщины пришлось удалится 
в изгнание в Бендеры. Девлет-Ги-
рей II стоял же на Самаре и Кобе-
ляк до августа, очевидно ожидая из 
Стамбула отмашки для позволения 
осуществить масштабный поход, 
а не на рейд в пограничье. Веро-
ятно, на принятие решения также 
повлияло то, что на помощь рус-
ским пришла калмыкская конница 
тайши Аюки. В Полтавской битве 
участвовали отряды калмыков и 
донских казаков. В случае выдви-

жения крымцев в район битвы при 
Полтаве им угрожало нападение со 
стороны этих противников10.

Османский хронист Мехмед 
Рашид указывал на присутствие в 
регионе Балтава московских и кал-
мыцких войск. Украинцев же было 
названо поткалами (запорожцы) и 
страной Барабаш (Гетьманщина). 
Сообщалось, что под городом Бал-
тава (Полтава) шведы были побе-
ждены и бежали до Переволошна 
(Переволочная) вместе с Бараба-
шами. Указывалось, что польский 
король Истанислав (С.Лещинский) 
просил у турков помощи против 
русских но так ее и не получил. По 
мнению турецкого хрониста, Чор-
лулу Али-паша, как и Юсуф-паша, 
инициировали поход Девлет-Гирея. 
Сообшалось, что шведы и украин-
цы после поражения прибыли в 
Кантемиров Юрт в полторах часах 
от Озю. 12 тыс. барабашей посели-
лись в области Кардашим Орманы, 
принадлежащей крымцам11.

После поражения шведов под 
Полтавой и пленении многих под 
Переволочной Карл XII прибыл в 
Очаков и через свого посла Клин-
ковштрема предлагал союз крым-
скому хану. Давид Лехно сообщал, 
что крымский хан Девлет-Гирей II 
укрыл у себя короля Сивета (Кар-
ла XII). Послы русского царя тре-
бовали, чтобы хан выдал казаков 
и шведского короля, а хану взамен 
предложили править над татарами 
в Казани, после чего были высла-
ны назад. В 1710 г. шведский посол 
С.Лагерберг прибыл в Крымское 
ханство. О своем пребывании в 
Крыму он оставил мемуары в сво-
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ем дневнике. Кроме того он был во-
енным консультантом. При крым-
ском нуреддине на Кубани нахо-
дился еще один шведский посол К. 
Скадер. Девлет-Гирей предложил 
Карлу XII союз на что тот ответил 
позитивно указывая, что к союзу 
нужно привлечь еще и П.Орлыка. 
В 1710–1711 г. карачи-бей Тимур 
из Ширинов писал ховканцлеру 
Карла II. В 1709 г. Девлет-Гирей II 
предлагал с крымско-татарскими 
всадниками достигнуть шведской 
Померании. В 1710 г. крымский 
хан предлагал в качестве экскорта 
40 тыс. всадников. Для этого нуж-
но было воевать с Австрией, но 
хана эта перспектива не пугала. 
Петр I угрожал Османам войной, 
если шведский король и казаки не 
будут выданы в результате чего на-
чалась русско-турецкая война12.

В 1710 г. крымцы совершили 
поход на Слободскую Украину, 
ожидая подхода кубанцев, кото-
рые не смогли подойти из-за на-
падения калмыков Аюки-тайши. 
Водолага сдалась крымцам, а посе-
ления Мерефа и Таранова оказали 
сопротивление. Наступление на 
русских пришлось свернуть из-за 
калмыков. Отступая Девлет-Ги-
рей II взял Новобогородническую 
крепость на реке Самара, а Ново-
сергеевская крепость капитули-
ровала перед ним. Был оставлен 
крымско-украинский гарнизон, ко-
торый был потом выбит из крепо-
сти силами левобережных казаков 
И.Скоропадского. В результате по-
хода 1710 г. в ясырь попало 12 тыс. 
чел. Неожиданным шанс союзни-
кам подарил Прутский поход, ко-

торый мог обратиться катастрофой 
для русских, если бы не диплома-
тический талант П.Шафирова и 
политическая близорукость тур-
ков. Девлет-Гирей II требовал от 
Ахмеда III голову Мехмет-паши 
Балтаджи, заключившего пере-
мирье с русскими и упустившего 
Петра I. Он ее и получил, однако 
Османы не поддерживали идей 
хана относительно войны с рус-
скими. Саид Мухаммед Риза ука-
зывал, что заслуга победы над 
Петром принадлежала Девлет-Ги-
рею II. Султан потребовал выслать 
сменившего С. Лагерберга Г. Лют-
темана и прекратить сепаратные 
крымско-шведские переговоры. 
Также турки пожелали выдворить 
Карла XII из территории империи. 
Девлет-Гирей II оставался союзни-
ком мазепинцев и шведов до само-
го конца своего правления и смог 
добиться возобновления боевых 
действий против русских в 1712 г. 
Однако в том году крымскому хану 
приходилось отражать вторжение 
20 тыс. калмыков на Кубань. По 
сведениям Мехмеда Рашида и Саи-
да Мухаммеда Ризы в 1713 г. Осма-
ны сместили Девлета-Гирея II, а на 
его место поставили Каплан-Гирея. 
Предлогом для смещения хана был 
поход в Жанетию, где в битве при 
реке Пшаде он был разбит ополче-
нием натухайцев и шапсугов. От 
этого однако внешняя политика го-
сударства не поменялась. В письме 
Каплана Гирея шведскому королю 
указывалось, что это письмо было 
ответом на дружественное письмо 
со стороны шведов переданное че-
рез Мустафу-агу. Вероятно, ини-
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циатива продолжения союзных от-
ношений принадлежала крымцам. 
Хан предлагал дружбу и призывал 
не забывать о Крыме и приглашал 
посетить Крым. В 1713 г. Хурреми 
Челеби Акай сообщал о прибытии 
в Хотин крымских войск. По све-
дениям Силахдара Фындыклылы, 
вопреки приказам не грабить рус-
ское приграничье крымские беи 
ходили походами под Астрахань. 
В 1716 г. по сведениям Саида Му-
хаммеда Ризы, Мехмеду Рашиду, 
Силахдара Фындыклылы известт-
но, что по приказу султана Кап-
лан-Гирея должен был двинуться 
в Темешвар, сын Азамат-Гирея 
Ислам-Гирей шел в Трансильва-
нию, а Менгли-Гирей выдинулся в 
Буджак. То, что крымцы не успели 
прийти к Белграду, когда его еще не 
взяли австрийцы, привели к тому, 
что султан сменил Каплан-Гирея 
Кара-Девлет-Гиреем III, который 
выдвинулся в Буджак для охраны 
Валахии. В 1718 г. на смену ему 
призначили Сеадет-Гирея и татар-
ское войско вернулось в Крым. 
Крымское ханство было вынужде-
но вести войну за чужие интересы, 
находясь в плотной зависимости от 
Османов13.

Кайрский договор подписаный 
калгой Мехмедом с украинцами 
признавал Запорожье протекто-
ратом Швеции. Турецкий сул-
тан издал два привелея Войску 
Запорожскому в 1711–1712 гг. В 
1712 г. Девлет-Гирей провогла-
сил П.Орлыка гетьманом, в то же 
время К. Гордиенко провозгласил 
себя кошевым отаманом. Во вре-
мя события названых Калабалык 

гетьман заявил, что не признает 
крымский протекторат. В 1714 г. 
Карл XII передал Запорожскую 
Сечь под татарський протекторат. 
С того времени гетьман в эми-
грации не имел никакой власти, а 
землями Сечи руководил кошевой 
атаман. Нужно отметить, что по от-
ношению к полякам-станиславчи-
кам (сторонникам С.Лещинского) 
и украинцам-мазепинцам в 1711 г. 
Мехмед-Гирей сын Девлет-Гирея II 
издал документ на латинском язы-
ке. Законным королем признавался 
С.Лещинский врагом назван ко-
роль Фридрих Август II, деклари-
ровалась поддержка независимо-
сти казаков и поддержка Пылыпа 
Орлыка, как легитимного правми-
теля. Калга намеревался отправить 
на помощь полякам возглавляемых 
Ю.Потоцким и запорожцам вой-
ско из ногайцев и буджакцев. Эти 
войска перешли Днестр у Рашкова. 
Винницу взял калга-султан, около 
Немирова были поляки и казаки, 
а ногайцы разместили свой кош 
между упомянутыми городами и 
Брацлавом. В Летописи Самовидца 
сказано, что Девлет-Гирей воевал 
под Немировым. В 1711 г. крымцы 
рассыпались по Правобережной 
Украине, однако не смогли взять 
Белую Церковь после чего кампа-
ния застопорилась. Обострились 
противоречия между союзниками. 
Поляки воевали на Брацлавщине 
и потом на Полесье, а крымское 
войско из ногайцев брало в плен 
население Правобережной Украи-
ны. Казакам П.Орлыка пришлось 
отступить от Белой Церкви в Фас-
тов. Локальные успехи как победа 
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крымцев и украинцев над войска-
ми И.Скоропадского под Лысянкой 
не имели какогото серьезного зна-
чения14.

Города Киевского воеводства – 
Белая Церковь, Фастов, Черкассы, 
Чигирин, Канев оказались не по 
зубам крымцам. Однако в 1711 г. 
войска русских нанесли поражение 
кубанским ногайцам. В 1713 г. cе-
раскер Кубанской Орды Бахты-Ги-
рей в нескольких стычках сражал-
ся с калмыками, а в 1715 г. добился 
большего успеха разбив их под Ас-
траханью. Аюка потерял убитыми 3 
тыс. и свою ставку. В 1713–1715 гг. 
кубанские ногайцы осуществля-
ли набеги на южнорусские земли 
и Слободскую Украину. В 1716 г. 
кабардинцы захватили часть улу-
сов едисанцев и джембойлукцев 
и передали их калмыкам. Против 
Бахты-Гирея выступил калга Мен-
гли-Гирей, которого поддерживал 
сам старый-новый хан Каплан-Ги-
рей. На Кубани они инспирировали 
восстание китай-кыпчакских мирз. 
Бахты-Гирей же вошел в союз с 
Аюкой, сын которого Чакдрожап в 
1716 г. разгромил китай-кыпчаков. 
По договоренности, достигнутой 
ранее, Бахты-Гирей выдал калмы-
кам едисанцев и джембойлукцев. 
Петр I же распорядился, что если 
Бахты-Гирей изъявит желание вой-
ти в русское подданство, то астра-
ханский комендант должен будет 
без промедления осуществить при-
нятие его под государеву руку15.

По сведениям Мехмеда Рашида, 
Хурреми Челеби Акая, Саид-Му-
хаммеда Ризы крымцы пришли 
в Кабарду. К ним присоедини-

лись многие кабардинцы кроме 
Кайтуковцев. Крымцы пришли в 
Кызыл-бурун, а кабардинцы бежа-
ли в Кашкадаг к Джан-Булат-оглу. 
Туда был отправлен отряд Бах-
ты-Гирея. В 1725 г. по воле Шири-
нов ханом стал Менгли-Гирей II. 
В Иран в 1725 г. хан отправил калгу 
Сафа-Гирея, других неспокойных 
подданных было отправлено в Чер-
кессию, однако это только отсрочи-
ло бунт в 1726 г. и крымские войска 
стали возвращатся в том же году. 
В кубанских степях Бахты-Гирей 
предотвратил вторжение калмы-
ков и воевал в Черкесии. В 1734-
1735 гг. черкесские правители по-
корились Каплан-Гирею, который 
во главе 80 тыс. войска привел к 
подчинению черкесов и кабардин-
цев, прорвал русские укрепления 
при помощи чеченцев и подошел 
к Дербенту. В 1717 г. Бахты-Гирей 
вместе с некрасовцами совершил 
большой поход в южнорусские 
земли и Среднее Поволжье. Ос-
манская Империя в 1717 г. потре-
бовала от Сеадета-Гирея привести 
к покорности Бахты-Гирея. Осма-
ны считали Бахты-Гирея измени-
ком, впрочем, как и крымцы. Для 
русской границы и Кавказа он был 
постоянной угрозой. В то же время 
в конце 1717 г. кубанские ногай-
цы совершили поход на донцев и 
разорили земли Войска Донского, 
но не смогли взять город Черкаск. 
В 1718 г. Бахты-Гирей подбивал 
кабардинцев на поход против рус-
ских. Правители Кабарды же хо-
тели расколоть альянс ногайцев с 
калмыками, предлагая Чакдрожапу 
напасть на владения Бахты-Гирея. 
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В 1718 г. войска кубанцев вместе 
с некрасовцами и черкесами были 
разбиты в битве на Кубани войска-
ми крымского хана Саадет-Гирея. 
В 1720 г. Бахты-Гирей примирился 
с Бахчисараем, а в 1721 г. выступил 
в поход против Кабарды вместе с 
ханом. Только в 1723 г. он был от-
странен от власти на Кубани. Тем 
временем в 1718–1720 г. русские 
построили царицынскую оборо-
нительную линию, а у калмыков 
после смерти Чакдоржапа в 1722 г. 
началась смута и на протяжении 
1722–1725 гг. к Бахты-Гирею из 
калмыцких улусов бежало много 
ногайцев. В 1725 г. Бахты-Гирей 
поддержал мятежного Джан-Ти-
мура из рода Ширин и просил по-
мощи у калмыков, но был разбит и 
бежал в 1726 г. в Малую Кабарду16.

В 1725 г. Бахты-Гирей совер-
шил поход на Кабарду и вместе с 
А.Кайтукиным разил войска Мис-
тосовых, а в 1726 г. напал на ос-
манский Азак вместе с калмыками, 
что в общем не мешало Церен-
Дондуку готовить поход на кубан-
цев, чтобы вернуть джембойлуков 
и едисанцев под свою власть. По-
ходу помешала победа крымского 
хана над Бахты-Гиреем, который 
бежал в горы к абазинам, а по-
том перебрался в калмыцкие зем-
ли. В 1727 г. русский полковник 
склонял Бахты-Гирея к принятию 
русского подданства. Поход Са-
лаата-Гирея, призванный оконча-
тельно разгромить Бахты-Гирея и 
нанести разгром калмыкам, был 
неудачным. В 1728 г. Бахты-Гирей 
заручился поддержкой калмыков, 
наемных запорожцев и части но-

гайских мирз пришел на Кубань, 
овладел улусами и изгнал Салаат-
Гирея к черкесам. В 1729 г., вме-
шавшись в кабардинские дела, 
Бахты-Гирей погиб, выступая на 
стороне сераскера Инает-Гирея и 
кабардинского князя А.Кайтукина. 
Войско кубанских ногайцев было 
разбито черкесами-темиргоевца-
ми. Возобновления союза с ста-
ниславчиками пришлось ждать до 
1730 г. когда восстание ногайцев 
против Менгли-Гирея II вернуло 
на престол Каплан-Гирея. В 1732 г. 
хан встретился со сторонника-
ми С.Лещинского среди польских 
шляхтичей. Он говорил, что готов 
выступить против Веттинов на 
польском престоле и их саксонцев 
лишь бы османский султан заклю-
чил союз с Францией и позволил бы 
воевать с русскими, которые угне-
тают Польшу. Переговоры велись 
с поляками через А.Гуровского и 
Я.Яблоновского. В 1733 г. Османы 
и Гиреи поддержали провозглаше-
ние С.Лещинского королем в Речи 
Посполитой17.

Заключение Ништадского мир-
ного договора в 1721 г., позволило 
русским высвободить часть войск 
и отправить их в южном направ-
лении, что позволило ограничить 
крымские набеги только земля-
ми Гетьманщины и Слободской 
Украины, а также Войска Донского. 
Нужно сказать, что саксонская ди-
настия Веттинов после возвраще-
ния при помощи русских на поль-
ський престол желала наладить 
отношения с крымцами. В 1713 г. 
в военный лагерь Каплан-Гирея 
у Каушан прибыл посол Войцех 
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Шорнель от великого гетмана 
А.Сенявского, который добился 
признания татарами польским ко-
ролем Августа II в 1714 г. на усло-
виях Карловицкого мира. В 1715 г. 
Каплан Гирей через посла Сефер-
агу предложил польскому королю 
Августу II стать союзником Кар-
ла XII. Такая самостоятельность 
крымского хана, разъярила Осма-
нов. Каплан-Гирей был низложен 
даже несмотря на то, что корпусы 
крымцев в 1715 г. воевали в Морее 
против венецианцев и в Венгрии 
против австрийцев. В 1718 г. по-
сол Сеадета-Гирея IV Кантемир-
мирза фактически был вынужден 
примирится с тем фактом, что Речь 
Посполита фактически находилась 
под протекторатом Петра I с ко-
торым Османы не хотели воевать. 
Обмен посольствами между поля-
ками и крымцами фактически ли-
шил поддержки со стороны Гиреев 
поляков-станиславчиков, как и мир 
1713 г. Османской Империи с рус-
скими лишил поддержки мазепин-
цев в обмен на то, что Запорожская 
Сечь стала протекторатом Крым-
ского ханства18.

Особо стоит вспомнить о взаи-
моотношениях Крымского ханст-
ва с Молдавией. До Д. Кантемира 
количество крымских вторжений в 
Молдавию можно было сосчитать 
на пальцах. Молдаване регулярно 
платили дань и дарили ханам по-
дарки. Выступление Д.Кантемира 
в русско-турецкой войне 1710–
1713 гг. на стороне русских обусло-
вило то, что Османы ужесточили 
контроль над Молдавией и стали 
назначать господарей практически 

только из греков-фанариотов и уве-
личивали размеры дани.

В 1727 г. восстание буджакцев 
против хана не было поддержано. 
Количество их воинов составляло 
всего 8 тыс. кроме того, необхо-
димо отметить, что буджакцы от-
правили ряд документов, компро-
ментирующих хана и требовали 
возвращения на престол Каплан-
Гирея. В это время к бунтующим 
присоединились силы гетьмана 
Д.Раковице. Г.Гика был вынужден 
заплатить много денег, чтобы но-
гайцы не вмешались в внутрипо-
литическую борьбу в Молдавиии. 
Послы ногайцев вели себя очень 
дерзко в Яссах, но господарь не 
дал себя втягнуть в войну. Буджак-
цы, лишеные возможности воевать 
в Молдавии, перешли во владения 
Речи Посполиты и вышли к Чиги-
рину, а на Южном Буге ждали ле-
достава. Буджакцы расчитывали 
вторгнуться в Крым, однако хан 
сыграл на опережение и выслал 
навстречу бунтовщикам войско во 
главе с калгой Тохтамыш-Гиреем. 
Адиль-Гирей отступил и заодно 
разбил при Хан-Кишласи войско 
буджакского ялы-агасы. Буджакцы 
угрожали Г.Гика разорением Мол-
давии. Османы приказали буджак-
цам находиться в мире с соседями, 
а Адиль-Гирею направиться в свой 
чифтлик. Адиль-Гирей, подобно 
Бахты-Гирею на Кубани, не желал 
мириться и предлагал взять Изма-
ил и Килию, Браилу, вторгнуться 
в Румелию и Валахию, а также в 
Молдавию. Д.Раковице донимал 
Гирея просьбами напасть на Яссы. 
Однако Г.Гика бежал из столицы 
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и эвакуировал население в слож-
нодоступные регионы, например 
Хотин. Господарь собрал войско, 
что очень разозлило Адиль-Гирея, 
который грозился прийти в Мол-
давию со своим войском. Однако 
в конце осени создаеться антибуд-
жакский альянс. Кроме молдавско-
го господаря в него входили валаш-
ский господарь и ряд османских 
пашей. В январе 1728 г. молдавские 
силы подходят к Фелчиу, а войска 
крымцев под руководством Тох-
тамыш-Гирея к Бендерам, валахи 
подошли в Максинены. Буджакцы 
стали переходить на сторону хана и 
бунт пошел на убыль. Юсуф-мирза 
во главе своих ногайцев Урмамбет-
оглы бежал в Речь Посполиту, где 
пробыл три года, до того пройшев 
огнем и мечем молдавские земли. 
в 1728 г. валашский господарь по-
лучил от Менгли-Гирея ІІ ярлык 
с приказом вернутся домой, а сам 
бунт утих. Тем временем молдав-
ский господарь стал у Кодрул Ки-
гельничюй со своим войском и 
разбивал отдельные ногайские от-
ряды. Крымский хан со своим вой-
ском около года оставался в Буджа-
ке. Г.Гика просил османского сул-
тана, чтобы тот наложил на буджа-
ков контрибуцию для компенсации 
разорения Адиль-Гиреем Лапуш-
нянских окраин и просил пересмо-
тра границ. Оба прошения были 
удолетворены, впрочем ногайские 
мирзы сразу же начали оспаривать 
такое решение. В 1730 г. Османы 
сделали султаном Каплан-Гирея19.

Отношения молдаван с ногайца-
ми были напряженными. Под дав-

лением кочевников те вынуждены 
были принять границу Халил-па-
ши в 1666 г., когда Урмамбет-улу 
и Урак-улу заняли ряд молдавских 
территорий. В 1699 г. по Карловиц-
кому мирному договору ногайцев 
высылали из молдавских цинутов 
в Буджак. В «Анонимной хронике 
Страны Молдавии» сказано, что 
«граница Халил-паши» была ста-
рой. Авантюра же Д. Кантемира 
привела к тому, что буджакцы по-
селились в границах «двухчасовой 
зоны» в Орхейском, Лапушнян-
ском и Кигечского цинутов. Дейст-
вия Джаун-мирзы также привели к 
тому, что оседлое население бежа-
ло из района границы Халил-паши 
в район Кодр. Занятие этих терри-
торий привело к тому, что часть но-
гайцев перешла к оседлости. Урак-
улу заняли территории Кайнары, 
Чымышлия, Басарабяска, а также 
в направлении Леоново и Хинче-
шт. Урмамбет-улу расселились в 
районе Тараклии, Чадыр-лунги, 
Комрата до Кагула и Кантемира. 
В 1717 г. молдавский господарь 
М.Раковице после опустошения 
Молдавии крымцами во время 
очередной австро-турецкой войны 
поставил вопрос о возвращении 
тюрками занятых территорий. В 
1717 г. поместье подаренное вор-
ником Лупу крымскому хану было 
возвращено молдаванам, а в 1719 г. 
при поддержке Абди-паши Хотин-
ского инспирировал возвращение 
территорий на север от линии Ха-
лила. В султанском фирмане и в 
молдавской летописи сообщалось 
о возвращении территорий на се-
вер от линии Халил-паши, однако 
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реально ногайцы земли не остави-
ли. Налоги, уплаченные с занятых 
земель, поступали к турецкому 
уполномоченному, а не к молдав-
скому господарю. В 20-х гг. XVIII 
в. в Буджак прибыли ногайцы еди-
санцы и джембуйлуки, что значи-
тельно усилило их военный потен-
циал. Ногайцы расселялись вдоль 
левого берега реки Прут. Однако 
запросы в Стамбул от Михая Рако-
вице все таки сделали свое дело. В 
1725 г. Менгли-Гирей II получиил 
распоряжение от султана изгнать 
ногайцев из Молдавии. Новый го-
сподарь Константин II Гика доби-
вался возвращения к границе Ха-
лил-паши и назначению капыджи-
паши, который бы изгнал ногайцев 
из захваченых земель. Турецкий 
сановник добивался возвращения 
ногайцев в границы Измаильского 
и Аккерманского кадиатов. Со сто-
роны крымцев калга Адиль-Гирей, 
а со стороны молдаван Георгие II 
Гика, изгоняли буджакцев. Крым-
ский хан и молдавский господарь 
объединили усилия, чтобы нейтра-
лизовать Буджак. В 1727 г. Урмам-
бет-улы во главе Юсуфом-мирзой 
организовал заговор и подняли но-
гайских мирз на восстание, кото-
рое в том же году возглавил Адиль-
Гирей. В Молдавии их союзниками 
был род Раковице, а в Крымском 
ханстве – род Ширин20.

Крымцы были активны во вре-
мя очередных австро-турецкой и 
русско-турецкой войн. В 1737 г. 
крымцы нападали на австрийцев, 
проходя Молдавию насквозь. Та-
тарский полководец Мехмед-Ке-
рим осуществил большие опусто-

шения в Валахии и дошел до реки 
Олт. Однако крымцы не смогли вы-
бить из города Бырлад австрийцев, 
а постой крымцев в 1737 г. подо-
рвал экономику молдавского цину-
та Ковурлуй. Сам же Георгий Гика 
пользовался расположением и Ги-
реев и Османов. Через земли Мол-
давии крымцы думали напасть на 
Трансильванию, но были разбиты 
австрийцами еще в горах. В 1738 г. 
спэтар Валахии К.Дрэгенеску опа-
сался вторжения крымцев, которые 
находились в Буджаке. Буджак стал 
островом стабильности, в то время 
как Крым и Кубань опустошали 
война и эпидемия. Война косну-
лась и Молдавии в 1739 г., но толь-
ко района Хотина и Ставучан, вда-
ли от степных кочевий21.

Крымский хан Селямет-Гирей 
в это время фактически заключил 
мир с Фридрихом Августом III. 
В письме крымского хана поль-
скому королю упоминалось о Сак-
сонии как о владении короля, что 
было справедливо, поскольку ди-
настия Веттинов происходила от-
туда. В ярлыке 1742 г. упоминались 
буткалы (запорожцы) нападавшие 
на поселения крымцев. Хан предо-
ставлял польским купцам ряд при-
велегий надеясь на сближение с Ре-
чью Посполитой против русских. 
В 1734 г. Каплан-Гирей в ответ на 
активность русских в Речи Поспо-
литой перешел границу, вторгшись 
из Буджака. В Буджаке в эпоху ав-
стро-турецкой войны был назначен 
сераскер, который кроме контроля 
над местной ногайской ордой осу-
ществлял контроль и над едисанца-
ми и едичкульцами. В 1744 г. серас-
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кер вел переговоры с запорожцами 
по поводу дел едисанцев. Однако 
активность крымцев в Восточной 
Европе ограничивались необходи-
мостью противодействовать Ирану 
и осуществлять свою политику на 
Северном Кавказе. Гиреи в 1737 г. 
напали на Речь Посполиту и опу-
стошили местности в направлении 
Чигирина. В 1748 г. произошел ин-
цидент с Шахин-Гиреем, который, 
будучи в опале, попытался попасть 
в Крым. Шахин был смещен с по-
ста калги ханом, но бежал в Буджак 
и пробовал поднять бунт. В конце 
января 1748 г. он был разбит прави-
тельственными войсками. Крым-
ский хан Селим-Гирей II попросил 
польского гетмана не пропускать 
его через владения Речи Посполи-
той, однако тот смог найти укры-
тие у своего старинного приятеля – 
старосты Каневскому. Молдавско-
му господарю Г. Гике также пред-
писывалось совместно с крымцами 
захватить в плен Шахина. В конце 
50-х гг. XVIII в. наметилось очеред-
ное обострение отношений между 
Речью Посполитой и Крымским 
ханством. Кырым-Гирей требовал 
от поляков выдачи Хаджи-Гирея, 
который укрылся в Речи Посполи-
той в 1758 г. Этот царевич находил-
ся в Могилеве до 1760 г., когда хан 
подарил ему прощение. Очередное 
обострение произойшло в 1763 г., 
когда Кырым-Гирея сместили. В 
1763 г. поляки напали на крымского 
купца у Балты. Инцидент диплома-
тическим путем хотели разрешить 
молдавский дипломат Г.Каллимаки 
и французский легат Фарнетти. В 
ярлыке хана, который был издан 

в 1763 г. предписывалось создать 
специализированный институт для 
предотвращения подобных инци-
дентов22.

Нужно отметить, что молдав-
ский господарь Георгие II Гика 
давил на крымского хана через 
Османов и требовал переселения 
ногайцев из Молдавии и Буджака. 
За Днестр были переведены Джем-
бойлук и Едисан которые во время 
русско-турецкой войны перекоче-
вали в Буджак. К январю 1741 г. в 
Буджаке не было никого кроме са-
мих буджакцев. Выведение ногай-
цев также соответствовало интере-
сам хана Селямета-Гирея. Г.Гика 
к тому же хорошо одаривал хана. 
В 1742 г. его на престоле сменяет 
К.Маврокордат. В 1742 г. он поднес 
дары крымскому хану. Во время ме-
ждуцарствия в Молдавии и Крым-
ском ханстве в 1743 г. буджакцы 
нападали на Молдавию. В 1745 г. 
крымский посол Саид-Селями по-
сетил Молдавию и Валахию. По-
сол требовал значительные суммы 
за свою поддержку23.

Румынская исследовательница 
С. Осман пришла к мнению, что 
эти государства не платили Гире-
ям харадж. Де Тот как Ж. Рюли не 
говорил о дани с дунайских кня-
жеств. Однако в анонимном сочи-
нении упоминалось о кошельках 
денег передаваемых молдавским 
правителем элите крымцев. Сооб-
щалось, что таких кошельков было 
240, по 50 экю в каждом. При этом 
в письме крымского хана валаш-
скому господарю от 1765 г. упо-
миналась о ежегодной дани. Ш. 
де Пейсонель упоминал о дани 
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Валахии и Молдавии крымцам. В 
ярлыке Гази II Гирея Михаю Хра-
брому упоминалось, что Тран-
сильвания, Валахия и Молдавия с 
давних пор живут в согласие с та-
тарами и платят им дань. При этом 
в османских документах упомина-
лось о дарах. Внешними наблюда-
телями и крымцами выплата денег 
выглядела данью, а на самом деле 
это были посольские дары и контр-
ибуции типа упоминков, которые 
платили Русское государство и 
Речь Посполита до 1700 г. В ос-
манских документах для обозначе-
ния выплат из дунайских княжеств 
использовался термин vergü, а не 
харадж. Согласно фирману султана 
Ахмеда II Валахия платила хану, 
калге и нурредину, а также другим 
татарским лидерам эти выплаты. В 
документе из турецкого архива в 
дворце Топкапы упоминалось, что 
собирать деньги с Валахии и Мол-
давии ездил специальный человек. 
В тексте его было названо Ахмед-
агой [Osman].

Нужно ометить, что в правление 
в крымском Ханстве Арслан-Гирея 
молдаване активно взаимодейство-
вали с крымцами. Господари ин-
формировали Гиреев в частности 
о делах в Европе. О состоянии в 
Крымском ханстве они информи-
ровали французов и Османов. Ар-
слан-Гирей не любил К.Раковице 
за то, что тот доносил Османам 
о крымских делах. Однако мол-
давские и валашские господари 
информировали крымцев о делах 
в Османской Империи. В 1751 г. 
крымцы и молдаване вели пере-
писку с семьей Потоцких в Речи 

Посполитой. В 1754 г. крымский 
посол совершил демарш по отно-
шению к Речь Посполитой, однако 
молдавский дипломат разрешил 
это дело мирно. В 1758 г. состоялся 
бунт ногайцев приведший к власти 
Кырым-Гирея. Хан Халим-Гирей 
обложил ногайцев податью чтобы 
компенсировать убытки, которые 
причинили те запорожцам. Соби-
рать контрибуцию отправился бу-
джакский сераскер Сеадет-Гирей. 
Едисанцы во главе с Канай-мир-
зой восстали. Посланое усмирять 
их войско после первых удач было 
разбито, а жители Бендер находи-
лись в страхе от возможного втор-
жения. Едисанцы призвали к себе 
Кырым-Гирея, который прибыл 
из Добруджи. Буджакцы восстали 
против хана и избрали себе сера-
скером Хаджи-Гирея, а Кырым-
Гирей двинулся к устью Днепра. 
Волнения в Крымском ханстве 
привели к татарским нападениям 
на юго-восточные границы Мол-
давии и к опустошению города 
Каушаны. В движение пришли 
ногайцы – едисанцы, буджакцы, 
джембойлуки, едичкульцы. С. Гика 
предотвратил большое вторжение 
до Карпат только контрибуцией. 
Ногайцы вторглись в Валахию че-
рез Фокшаны в Бузевский округ 
и разорили поселения вокруг Бра-
илова. Молдаване, предчувствуя 
плохое, бежали в леса и горы. Еди-
санцы опустошали западную часть 
Молдавии, а буджакцы восточную. 
В плен было взято от 15 до 40 тыс. 
населения. В 1758 г. Османы сме-
стили Халим-Гирея и возвели на 
престол Арслан-Гирея, однако и 
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тот не смог справиться с мятежа-
ми ногайцев. Бунтовала и Кубан-
ская Орда. Только после назначе-
ния Кырым-Гирея ханом едисанцы 
успокоились. Кырым-Гирей кстати 
принимал участие в беспорядках 
и возглавлял поход едисанцев до 
Ясс, на него жаловались молдав-
ский и валашский господари. Кы-
рым-Гирей более любил пребы-
вать в Буджаке. В 1760 г. ногайцы 
самовольно занимали молдавские 
цинуты, а в 1762 г. требовал от 
молдаван сто кошелей денег и, не 
получив их, совершил поход через 
Молдавию в направлении австрий-
ской границы24.

В мозаику международных от-
ношений в Восточной Европе 
вплетались и отношения крымцев 
с Швецией и Францией. Возоб-
новление интереса к сотрудниче-
ству с шведами произойшло по-
сле русско-турецкой войны, когда 
Крым опустошался русскими вой-
сками в 1736–1739 гг. В 1738 г. в 
Стамбул прибыл шведский посол 
М.Синклэр, который предлагал 
туркам антирусский союз с Шве-
цией. В Османскую Империю 
было отправлено посольство Хоп-
кена и Карлсона. Эту миссию под-
держивал французский адмирал 
Вильнёв. Осенью 1741 г. прибыл 
посол В. де Паради представляв-
ший и французского и шведского 
короля. В двух письмах упомина-
лась дружба крымцев и шведов с 
временем Каплан-Гирея и Девлет-
Гирея. В инструкциях подписан-
ных Хопкеном и Карлсоном содер-
жалась просьба атаковать русских 
незамедлительно. В письмах были 

разные похвалы хану Селямету 
и его храброму народу. Предла-
галось возобновить и укрепить 
союз между странами. В 1741 г. 
в декабре хан Селямет-Гирей II 
писал шведскому королю Фреде-
рику I и второй раз в мае 1742 г. 
В этих письмах он назвал швед-
ского короля своим братом, но не 
дал конкретного ответа, потому 
что был вынужден оглядываться 
на реакцию Османов. Активность 
крымцев обусловливалась тем, что 
шведы воевали против русских. 
Крымская дипломатическая мис-
сия в 1742 г. прибыла до капитуля-
ции финнских городов, когда еще 
была надежда на перелом в вой-
не. Однако события осени 1742 г. 
привели к тому, что надежды на 
заключение союза фактически не 
было. После этого попытки заклю-
чить союз с шведами уже не пред-
принимались. Нужно сказать, что 
французская дипломатия делала 
все возможное для активизации 
военных действий против русских 
со стороны крымцев и турок. Еще 
в 1732 г. в Бахчисарай прибыл де 
Хаг, а в 1737 г. барон де Тот, оста-
вивший после себя одно из самых 
ярких описаний крымских татар в 
XVIII в. Главной задачей француз-
ских послов было обеспечить по-
мощь С.Лещинскому при избрании 
королем Речи Посполитой и не по-
зволить утвердиться Фридриху Ав-
густу ІІІ из династии Веттинов, а 
также поддерживать польскую оп-
позицию. Сейм Речи Посполитой 
выбрал королем С.Лещинского, но 
участие русских в войне за поль-
ское наследство привела к власти 
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спксонца. Крымцы отправили к 
Хотину 10 тыс. всадников. Кап-
лан-Гирей поддерживал дружест-
венный нейтралитет с валашским 
господарем, а сам остановился в 
1733 гг. вместе с ногайцами у Ка-
ушан (Кишинева). Отдельные от-
ряды крымцев и буджакцев естест-
венно грабили приграничье, но по 
данным «Хроники Грикулештов» 
получили от молдавского господа-
ря только обычные дары и не бо-
лее того. В 1733–1734 гг. крымцы 
и буджакцы стал лагерями вдоль 
границы Молдавии с Речью Поспо-
литой по Днестру. Во главе ногай-
цев стал Мехмед-Султан. Постой 
татарского войска дорого стоил 
Молдавии. В 1748 г. французский 
эмисар Ланси провоцировал крым-
цев на войну с русскими. Министр 
внешних дел Франции требовал 
учреждений представительств в 
дунайских княжествах и в Крыму. 
В 1748–1749 гг. крымцы, угрожая 
вторжениями, требовали от мол-
давского и валашского господарей 
уплаты больших сумм денег. Это 
стоило престола К. Маврокордато. 
Кроме того опальные бояре могли 
жаловаться на господаря предста-
вителю хана – сераскеру. В 1756 г. 
французские резиденты готовили к 
войне с русскими крымцев и поля-
ков-станиславчиков, а также под-
держивали антирусские настрое-
ния в Молдавии. Важными были 
функции французского консуль-
ства в Крыму. Оно представляло 
также интересы шведского короля 
на юге. Французы координирова-
ли действия антирусских сил. Ему 
противостояло русское консульст-

во в Бахчисарае. Французский кон-
сул де Лянсе указывал крымскому 
везирю Ахмеду-Аге на шпионские 
действия русского резидента. Не-
обходимо отметить, что сама ди-
пломатическая служба в XVIII 
в. в Крымском ханстве пришла в 
упадок. Перекопские бей и кайма-
кам были вынуждены обращаться 
за помощью к полякам для того, 
чтобы понимать русинский (старо-
украинский или старобеларуский 
язык)25.

Попытки заключить союз с 
Пруссией наблюдались в эпоху 
правления Кырым-Гирея I. Пре-
бывая в кризисном положении от 
поражений от русских в Семилет-
ней войне пруссы искали союза с 
крымцами. Инициатива заключе-
ния союза исходила от крымцев. 
Нужно сказать, что Кырым-Гирей 
еще будучи сераскером Буджакской 
орды отправил в 1750 г. посольство 
в Берлин с предложением дружбы. 
В 1755 г. фон Рексин из диплома-
тической миссии в Стамбуле пред-
ложил посланнику Гаудену обра-
тить внимание на Крым. В ханство 
пруссами был отправлен в качестве 
агента завербованый голландец Бо-
скамп, который наладил контакты 
с Кырым-Гиреем. В октябре 1761 г. 
в прусский лагерь под Штреленом 
прибыл посол от крымского хана. 
В письме переданном королю Кы-
рым-гирей выражал свое восхище-
ние талантом Фридриха II как пол-
ководца в Войне за Австрийское 
наследство (1740–1748) и предла-
гал сотрудничество в Семилетней 
войне. Посол Мустафа-ага прибыл 
в крайне сложный для Фридриха 
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II момент, когда русские осаждали 
Кольберг и взяли Швейдниц. Крым-
ский хан передал через него пись-
мо в котором обещал предоставить 
под командование короля 16 тыс. 
воинов. Фридрих II желал втягнуть 
в войну Османскую Империю как 
противника русских, а касательно 
16 тыс., то в ответном письме Кы-
рым-Гирею предлагал отправить 
этот корпус в Венгрию, которая 
находилась под властью австрий-
цев. Представителем пруссов при 
Мустафе-ага был лейтенант А. фон 
дер Гольц, который через Речь По-
сполитую и Молдавию добрался 
в Крым. Для того, чтобы отвести 
внимание французских и русских 
агентов в Крыму от крымско-прус-
ского союза, велись переговоры о 
покупке многих лошадей, для чего 
и была потрачена достаточно боль-
шая сумма денег. A. фон дер Гольц 
указывал на тяжелое положение и, 
что король ждет помощи от крым-
цев, которым предлагалось совер-
шить набег на русские владения, 
тем более, что нарушив прежние 
обязательства перед Бахчисараем, 
русские прошли в Пруссию через 
Речь Посполиту. Кырым-Гирей 
указывал на свою зависимость от 
сановников в Стамбуле, но указы-
вал, что может собрать войска под 
Аккерманом, однако намекнул что 
неплохо бы было простимулиро-
вать крымцев деньгами26.

В Крымское ханство через Речь 
Посполиту прибыл еврей А. Цадек 
из Бреслау с дорогими вещами от 
пруссов. А. фон дер Гольц от Кы-
рым-Гирея получил информацию, 
что нелохо было бы от Османов 

получить позволение на доставку 
нескольких сотен лошадей. Ког-
да он прибыл назад в Пруссию, 
то через фон Рексина добивался 
исполнения задуманого. Однако 
в осуществлении своих замыслов 
он наткнулся на интриги Боскам-
па, который хотел удалить его из 
Крыма. Кырым-Гирей, внемля его 
словам, предложил фон дер Голь-
цу удалится в Молдавию в Яссы, 
пока хан соберет войска в Аккер-
мане. Смерть царицы Елизаветы 
привела к власти Петра III, ко-
торый поспешил заключить мир 
с Пруссией. Тем временем Кы-
рым-Гирей подошел к Чапчаклы и 
туда же из Ясс прибыл и фон дер 
Гольц. Крымский хан поблагода-
рил прусского короля за медицин-
скую помощь оказаную прусским 
доктором Фрезе (вылечевшим его 
от геморроя) и высказал свои мыс-
ли прусскому послу. Он высказал 
неудовольствие тем, что прусский 
король поспешно заключил мир с 
русскими, которым не стоит дове-
рять, а также критически отозвался 
о предложении короля воевать про-
тив австрийцев, которых не считал 
врагами, а теми, кто не причинил 
крымцам даже малейшего зла. Кы-
рым-Гирей предлагал продолжить 
войну с русскими, а после этого 
хан сообщал, что готов пойти на 
войну с австрийцами и отправить 
против них 50 тыс. войска. К крым-
цам должны были прибыть деньги 
от пруссов в числе 450 кошельков, 
потом должны были прибыть еще 
200 кошельков. Русские старались 
упредить выступление крымцев за-
верениями о нейтралитете, срытии 
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возведенных на татарских землях 
крепостей и отступлении казаков 
из владений Крымского ханства. 
Пруссы предложили Кырым-Ги-
рею двинутся через Бендеры и Ко-
ханку и удалиться от русских гра-
ниц. Хан прошел через Каушаны. 
В конце 1762 г. три прусских пред-
ставителя отбыли из крымских 
владений и прибыли в Пруссию. 
Интриги в Стамбуле на некоторое 
время отстранили Крым-Гирея от 
власти и возможный союз Пруссии 
с Крымским ханством стал невоз-
можным как по воле пруссов, так и 
по воле крымцев с Османами27.

Заключение оборонительного 
союза Петра III с Фридрихом ІІ 
обусловило неозможность нападе-
ния крымцев на русские владения. 
Более того, в случае нападений 
на русских Османов или крымцев 
король должен был предоставить 
финансовую помощь царю. Таким 
образом русская дипломатия сде-
лала нереальным союз Гиреев и 
Гогенцолернов. Крымский хан в 
1762 г. перешел Днестр и Буг, по-
дошел до реки Мертвяводы и по-
дошел до Мечетной чарталы, но не 
вступил в земли Речь Посполитой. 
Хан совершил поход в Молдавию 
до Тилигула по направлению к ав-
стрийской границе, но так и не пе-
ресек ее. Для того, чтобы войско 
не подняло восстание, подобное 
на восстание едисанских ногайцев, 
Кырым-Гирей отправил свои вой-
ска в земли черкесов-темиргойцев, 
после чего хана вызвали в Стамбул 
и низложили. Османский султан не 
хотел начинать войны с русскими. 
Нужно сказать, что в 1763 г. по-

ляки ограбили татарского купца, 
что стало причиной рейда татар из 
Каушан на польское пограничье, 
однако при посредничестве фран-
цузских и молдавских дипломатов 
конфликт был урегулирован. В 
1764 г. при помощи русских войск 
на престол Речи Посполитой взо-
шел фаворит Екатерины II поляк 
С.Понятовский, что вызвало неу-
довольствие у крымцев28.

Мир с Речью Посполитой по-
зволял крымским и прусским мис-
сиям контактировать и совершать 
путешествия через польскую тер-
риторию. Крымские правители 
находясь в зависимости от Осма-
нов были вынуждены отправлять 
войска в дальние страны. В 1743 и 
1744 гг. соответственно 5 и 10 тыс. 
воинов сражались против персов. 
В Речи Посполитой укрывалась 
крымская оппозиция в лицах Ши-
ринов и Субхана-гази, Фетха-Ги-
рея и Хаджи-Гирея. Речь Посполи-
та договором 1742 г. же обязалась 
не поддерживать Ширинов против 
хана, то есть они могли находится 
в изгнании, но войсками им поляки 
не помогали. В 1750 г. в Бахчиса-
рай прибыл посол С.Слугоцкий с 
подарками. В ответ прибыло крым-
ское посольство. После этого при-
бывали и посольства в 1752, 1754 
и 1756 гг. Веттины в общей же 
сложности отправили в Крым за 
все свое правление 16 посольств, 
задачей которых, главным образом, 
была нейтрализация влияния поль-
ской оппозиции. Что, однако, не от-
меняло того, что в 1759 г. в Бахчи-
сарай прибыл кухмистр литовский 
Ю. Подоский, который интересо-
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вался, смогут ли татары оказать 
помощь против русских. Нужно 
отметить, что крымцы установили 
контакт с лидерами антирусской 
партии задолго до войны. Селим 
III Гирей в апреле 1765 г. писал 
киевскому воеводе Ф. Потоцкому, 
говоря о давней дружбе между По-
тоцкими и Гиреями. Максуд-Гирей 
в июле 1767 г. отправил письмо к 
короному гетьману Я. Браницко-
му. Крымское ханство несмотря на 
смену правителей систематически 
поддерживало антирусские союзы. 
Таким образом, перед русско-ту-
рецкой войной 1768–1774 г. поль-
ская оппозиция подготовила союз с 
крымцами29.

Исследуя историю отношений 
Крымского ханства с Речью Поспо-
литой невозможно обойти сторо-
ной события, которые последовали 
после того, как на престол Речи По-
сполитой взошел С.Понятовский в 
1764 г. Правление династии Вет-
тинов пагубно сказалось на судь-
бе Речи Посполитой. Для саксон-
ской династии были важны дела 
в Саксонии, в землях же Короны 
Польской и Великого Княжества 
Литовского возростала власть маг-
натов и шляхты. Правление нового 
короля не решило проблем, а кри-
зис только усугубился. На Среднем 
Поднепровье бунтовали бывшие 
казаки и крестьяне. Гайдамацкое 
восстание 1768 г. было апогеем 
социальных волнений проявляю-
щихся уже ранее в 30-х и 50-х гг. 
XVIII в. И.Гонта и М.Зализняк воз-
главили восстание на Киевщине и 
на Брацлавщине, которое извест-
но в украинской историографии 

как Колиивщина. В 1767 г. в Крым 
прибыл поляк С.Маковецкий, кото-
рый договаривался с ханом о войне 
против русских. В 1768 г. польская 
шляхта, объединенная антирусски-
настроенными магнатами, подняла 
восстание. Пересечение русскими 
границы и разорение Балты было 
для Османской Империи и Крым-
ского ханства поводом для войны 
с русскими. Турки мечтали об ов-
ладении Каменцом-Подольским. 
Крымский хан Кырым-Гирей, воз-
вращенный на престол в 1768 г., в 
1769 г. отправил войска из Буджака 
к границе. Войско крымцев по дан-
ным И. Шевченко насчитывало 40 
тыс. ногайцев, 3 тыс. казаков (не-
красовцев), 20 тыс. янычар и 7 тыс. 
сипахов, 3 тыс. албанцев. Такие 
большие цифры вряд ли реальны. 
В Балте Кырым-Гирей застал 500 
конфедератов. Простояв у Балты 
восемь дней хан отправил нуред-
дина с 30 тыс. к Бахмуту, 20 тыс. 
на Орель, сам хан же вторгся в Но-
восербии. По сведениям барона де 
Тота крымцы разорили несколько 
десятков сел, однако Елисаветград 
так и не был взят. Хану должны 
были помочь конфедераты и со-
едениться с ним у Ладыжина. И. 
Потоцкий не успел вовремя. Кы-
рым-Гирей обвинял же поляков в 
том, что они умышлено направили 
его в пустынную Новосербию. От-
ряд ногайцев направленный по на-
правлению к Запорожской Сече не 
смогли переправиться через Днепр 
из-за природных условий и потом 
оказался в районе Елисаветграда. 
Крымцам не удалось взять город 
Цыбулев, а набег совершенный в 
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район Умани не привел к взятию 
города, а только к опустошению 
окрестных сел. Крымцы отступи-
ли сначала к реке Саврань, а далее 
к Ягорлыку и Балте. Войска калги 
действовали против запорожцев, а 
войска нуреддина двинулись про-
тив Бахмута. Русские войска вме-
сте с донскими казаками отброси-
ли крымцев к реке Тарновке30.

В 1770 г. крымцы во главе с 
Каплан-Гиреем II, которого Ра-
шид Мехмед называл последним 
богатырем из татар, вошли в Мол-
давию. В июле состаялась битва 
при Ларге, в которой после первых 
неудач 30 тыс. крымцев отступи-
ли. Правитель Едисана Кан-Мам-
бет перешел на сторону русских. 
П. Панин попробывал добиться 
от крымского хана Селим-Гирея 
III перехода в русское подданство. 
В 1771 г. русские войска заняли 
Крым, а крымскотатарские послы 
вели переговоры с императрицей. 
Во главе ханства был поставлен 
марионеточный правитель Ша-
хин-Гирей, а потом ровно такая же 
марионетка Сахиб-Гирей II. В Ка-
расу-базаре был подписан договор 
между Крымским ханством и Рос-
сийской Империей. В 1772 г. про-
исходили переговоры в Фокшанах, 
а потом мир в Кучук-Кайнарджи в 
1774 г., следствием которого было 
провозглашение независимости 
Крымского ханства и ногайских 
орд. В 1771 г. польские конфеде-
раты были окончательно разбиты 
русскими. Разделы Речи Поспо-
литой и аннексия Крымского хан-
ства были лишь вопросом време-
ни. Русско-турецкая война внесла 

коренные изменения и в историю 
Молдавии. Русские войска заня-
ли княжество и на его территории 
вели бои с турками, крымцами и 
буджакцами. Под давлением рус-
ских войск ногайцы были выну-
ждены оставить двухчасовую зону, 
а ногайское население, начавшее 
оседать на этих территориях, было 
выдворено в Буджак31.

Карловицкий мир принес боль-
шие изменения в Восточную Евро-
пу. Крымское Ханство оказалось 
зависимым от Османской Импе-
рии как никогда ранее. Главным 
противником крымцев в XVIII в. 
стала Российская Империя, одна-
ко активность крымцев в этом на-
правлении сковывала Османская 
Империя. К реальному союзу Шве-
ции с Крымским ханством дело 
пришло только во время правления 
Карла XII. То, что крымскому хану 
не удалось наладить эфективное 
сотрудничество, произойшло из-за 
вмешательства сановников Осман-
ской Империи. Бахты-Гирей, став 
сераскером кубанских ногайцев, 
вопреки воле Бахчисарая и Стам-
була беспокоил русские границы. 
Для периода 1700–1758 гг. харак-
терны бунты ногайских орд, кото-
рые часто приводили к смещению 
ханов. Валахия и Молдавия нахо-
дились в зависимости от Крымско-
го ханства и преподносили ханам 
дары. Буджакские ногайцы пери-
одически беспокоили эти страны 
своими набегами. В XVIII в. Речь 
Посполита в целом находилась в 
нейтральных отношениях с крым-
цами, которые всего несколько раз 
побеспокоили ее границы. Союз 
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Крымского ханства с Пруссией не-
смотря на уплату пруссами денег 
Крымскому хану, был саботирован 
самим прусским королем, когда 
русский царь Петр III решил пойти 
на мир и союз с прусским королем. 

Отношения Крым-Гирея с Фридри-
хом ІІ ограничились только дипло-
матическими переговорами. Более 
надежными партнерами в перего-
ворах для крымцев были польские 
конфедераты.
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Аннотация: Данная статья посвящена взаимоотношениям европейских стран с 
Крымским ханством в 1700–1772 гг. Отношения с Речью Посполитой в XVIII в. были 
мирными и нейтральными, кроме нескольких случаев. Крымцы стремились установить 
союз с Швецией, но он приобрел реальную форму только в 1708–1711 гг. при Карле XII. 
Более поздние контакты с шведами были безрезультатными. Ситуацию в Крымском 
ханстве часто дестабизировали восстания ногайских орд с 1699 по 1758 г. Они приво-
дили к свержению ханов. Буджакские и кубанские сераскеры нападали на молдавские, 
валашские и русские земли. Эти ногайские орды отмечались особенной агрессивно-
стью. В XVIII в. Гиреи поддерживали союзные отношения с антирусскими польскими 
конфедератами и украинцами-мазепинцами. Крымские ханы осуществляли неудачные 
попытки создать буферное украинское государство, которое было бы протектора-
том Крымского ханства. Попытка заключить альянс с Пруссией закончились ничем, 
несмотря на деятельность А. фон дер Гольца. Фридрих II искал помощи у крымцев 
оказавшись в кризисном положении в 1760–1761 гг. Петр III заключив союз с Пруссией, 
фактически лишил Кырым-Гирея возможности стать союзником Фридриха II.

Ключевые слова: Речь Посполита, Крымское ханство, ногайцы, сераскеры, Гиреи, 
Швеция, Пруссия. 

Abstract: This papers deals with the relations of the European countries with the Crime-
an Khanate in the 1700–1772 years. Crimean Tatars lost big battles against Polish king Jan 
Sobieski. Relations with Poland in the XVIII century were peaceful and neutral, except for 
a few cases in 1711 and 1733. Crimean Tatars sought to establish an alliance with Sweden, 
but it has got a real form only in the 1708–1711 in time of reighn of Charles XII. More re-
cent contacts with the Swedes were unsuccessful. The situation in the Crimean Khanate were 
crisis caused by uprisings of Noghay hordes from 1699 to 1758. They led to the overthrow 
of the Khans. Bugeac and Kuban seraskers attacked the Moldavian, Wallachian and Russian 
land. In the XVIII century Gheray dynasty supported the anti-Russian alliance with the Polish 
Confederates and Ukrainians Mazepians. Crimean khans performed unsuccessful attempts to 
create a buffer Ukrainian state, which would be a protectorate of the Crimean Khanate. At-
tempt to conclude an alliance with Prussia came to nothing, despite the activities of A. von der 
Goltz. Frederick II sought help from the Crimean Tatars in a crisis situation in 1760–1761. 
Russian Tsar Peter III made an alliance with Prussia actually deprived of Gheray opportunity 
to become an ally of Frederick II.

Keywords: Rzecz Pospolita, Crimean khanate, Noghays, seraskers, Gherays, Sweden, 
Prussia. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ТАТАРСКОЙ  
ПЕЧАТНОЙ НАУЧНОЙ КНИГИ

З.З. Гилазев, кандидат филологических наук,
Р.А. Айнутдинов, кандидат исторических наук

Развитие научной мысли неиз-
бежно приводит к изданию науч-
ной книги, которая является ком-
понентом репертуара книжной 
продукции и, вместе с тем, имеет 
особое значение, как массив пу-
бликаций, представляющих мате-
риал для исследования истории 
науки и научных коммуникаций. 
Изучение и историко-книговедче-
ская интерпретация феномена та-
тарской научной литературы имеет 
большое значение для развития на-
уки и пропаганды научных знаний. 
Поэтому изучение истории татар-
ской науки в исторической ретро-
спекции предполагает обращение 
к научной книге. Параллельное 
исследование истории татарской 
научной мысли и книжного дела 
раздвигают горизонты историко-
культурного процесса.

Определение границ татарской 
научной книги связано с принци-
пами типологии и классификации 
принятой в современном книгове-
дении с учетом исторических осо-
бенностей татарской книги. Сей-
час научную книгу понимают и как 
вид, и как тип издания. Отличи-
тельной чертой современного на-
учного издания является наличие 
тщательно разработанного спра-
вочного аппарата, где содержатся 
новые факты и ценные библиогра-

фические сведения1. Однако, это 
не всегда было так; содержание 
термина эволюционировало. Будет 
справедливо понимать под терми-
ном «научная книга» сочинения по 
различным отраслям знаний эмпи-
рического и теоретического харак-
тера, излагающие результаты на-
учных исследований, различного 
рода опубликованные источники 
и документы эпохи, отражающие 
процесс развития науки, включа-
ющие справочный аппарат и пред-
назначенные для использования их 
в дальнейшей научной работе2.

Помимо выше перечисленного 
следует учитывать национальные 
особенности татарской книги. В 
первую очередь это касается оп-
ределения границ национальной 
книги. Общее системное представ-
ление о развитии татарской печат-
ной книжной культуры было дано 
в трудах А.Г.Каримуллина. Уче-
ный ввел в научный оборот поня-
тие «татарская дореволюционная 
печатная книга»3, именно оно яв-
ляется основой для изучения наци-
ональной научной книги досовет-
ского периода. 

Возникновение печатной науч-
ной книги, как правило, связано с 
активной деятельностью различ-
ных научных сообществ. В связи с 
утратой государственности татары 
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были лишены возможности цент-
рализованного управления и разви-
тия национального образования и 
научной мысли. Распространение 
научных знаний шло через медре-
се. Поэтому не удивительно, что 
после разрешения татарам издания 
книжной продукции в ХIХ в. они 
появляются в её репертуаре пра-
ктически сразу. Подобное положе-
ние вещей сохраняется до 20-х го-
дов прошлого столетия, когда был 
изменен государственный строй и 
сформирована новая система выс-
шего образования и науки. 

Издание татарской научной кни-
ги не было централизовано. Этим 
делом занимались как сами авто-
ры и частные лица, так и различ-
ные книгоиздательские общества, 
в том числе «Сабах», «Магариф», 
«Миллят» и др. Будет уместно дать 
небольшое пояснения и по поводу 
того, в каких типография издава-
лась татарская научная книга. В 
отличие от русской научной кни-
ги, которая печаталась в типогра-
фиях при научных или учебных 
учреждениях, татарская издава-
лась почти во всех типографиях, 
где печатались книги на арабской 
графике, среди них русские типо-
графии Казанского университета, 
И.Н.Харитонова, И.В.Ермолаевой 
и ее приемников, Б.Л.Домбровского 
и др.; татарские типографии «Бр. 
Каримовых», «Урняк», «Мага-
риф», «Умид», «Баянельхак» и др. 

Функциональной предназначен-
ностью научной литературы яв-
ляется информирование научного 
сообщества о результатах иссле-
дований и пропаганда достижений 

среди различных слоев общест-
ва. Центрами татарского научного 
мира были медресе, отличавшиеся 
самобытной системой образова-
ния. Изучение научных проблем 
целиком зависело от преподавате-
ля. В частности в медресе казан-
ского ахуна Ибрагима Худжаши 
(ныне Марджани) преподавалась 
«гыйльме астроляб» (астрономия), 
Сагит хазрат в Кшкарском медресе 
обучал химии и географии4. 

С развитием джадидского дви-
жения в медресе появляются про-
граммы и учебные пособия, обуче-
ние становится классно-урочным. 
Здесь необходимо уделить особое 
внимание тому факту, что в этот 
период нередки случаи, когда гра-
ницы учебного предмета идентич-
ны границам науки, учебники сов-
падают с научной монографией, 
логика учебного предмета схожи с 
логикой науки. В учебных пособи-
ях полностью сохраняется уровень 
научного аппарата, принятый в той 
или иной области знаний, термино-
логия, символика и используемые в 
науке методы изложения. Важную 
роль в развитии науки играет тео-
рия, представляющая, «обобщение 
исторического опыта в решении 
данной проблемы»5. 

Наглядным примером мо-
гут служить работы Г.Сагди 
«Мохтәсар кавагыйде әдәбия» 
(«Краткий свод правил по лите-
ратуре», 1911), «Мохтәсар кава-
гыйде әдәбиягә гыйлавә» («При-
ложение к краткому своду правил 
по литературе», 1911) и Г.Баттала 
«Нәзарияте әдәбия» («Теория ли-
тературы», 1913). До этого вопро-
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сы теория литературы рассматри-
вались в науке «гыйлем әл-бәян», 
которая была достаточно далека 
от реалей татарской литературы. 
Ученые впервые в истории татар-
ского литературоведения предла-
гают различные подходы при из-
учении проблемы. Г.Сагди пишет 
свои труды под влиянием турец-
ких ученых, Г.Баттал опирается 
на русских. «Нәзарияте әдәбия» 
Г.Баттала определила дальнейшее 
развитие национального литерату-
роведения. 

Если проследить издание науч-
ной книги в тематическом отноше-
нии, то можно заметить, что боль-
ше всего выпущено изданий по 
гуманитарным наукам. Хотя встре-
чаются издания по агрономии, хи-
мии, астрономии и т.д. 

В частности, впервые разреше-
ние цензурного комитета на публи-
кацию книги по экономике было 
получено 20 ноября 1892 г. Это 
сочинение Г.Фаизханова «Кита-
бе мәҗалисәс-сәрвәт вәәл-мәгаш» 
(«Книга собеседований (тракта-
ты) о средствах к жизни и изоби-
лию»). Данная работа являлась 
первым крупным теоретическим 
трудом, раскрывающим суть эко-
номических явлений, понятий, ка-
тегорий и законов. Как отмечает 
Ф.Г.Газизуллин, она «по характеру, 
природе теоретико-методологи-
ческих принципов изложенной в 
ней системы экономических воз-
зрений созвучна, прежде всего, с 
классической школой экономиче-
ской теории, с учением А.Смита 
и Д.Рикардо…»6. К сожалению, в 
силу целого ряда причин моногра-

фия не была напечатана. Несмо-
тря на это, будет справедливым 
учитывать данное сочинение при 
рассмотрении татарской научной 
печатной книги, так как в этот пе-
риод издание книги требовало ог-
ромных материальных и духовных 
сил. Уплатив госпошлину, издатель 
посылал свое прошение и рукопись 
сочинения для получения разреше-
ния в Петербургский цензурный 
комитет, после чего отпечатанные 
листы снова посылались в столицу 
для получения разрешения на вы-
пуск. Если у цензоров не было пре-
тензий, выдавался «билет в свет». 
С данным документом издатель 
обращался к чиновнику особых 
поручений при казанском губер-
наторе, который разрешал выдачу 
книги из типографии издателям. 
Столь изощренная система сокра-
щала количество изданий. 

Труд Г.Фаизханова не был еди-
ничным случаем, по данным отче-
тов Санкт-Петербургского цензур-
ного комитета и Главного управле-
ния по делам печати в том же 1892 г. 
татарам в России была разрешена 
печать 93 сочинений, издано всего 
577. В связи с подобной ситуацией 
справедливо учитывать подобные 
рукописи в составе печатной про-
дукции, если они получили раз-
решение на издание от цензурных 
органов, с оговоркой данного фак-
та. Помимо неизданных сочинений 
по «вине» авторов или издателей, 
цензоры запрещали печать рукопи-
сей. Например, в 1885–1886 гг. не 
было дано разрешение на печать 
сочинения по медицине: «Тыйб» 
(«Медицина»), «О зубных болез-
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нях», «Свойства и употребление 
лечебных растений как медицин-
ские средства» (даже, несмотря на 
то, что последние два были пере-
водами с русского языка). Причи-
ной подобных действий было от-
сутствие одобрения медицинским 
департаментом. Через некоторое 
время, все же удовлетворив «пре-
тензии» цензора, работы изданы 
отдельными книгами (кроме сочи-
нения «О зубных болезнях»).

Столь пристальное внимание 
цензора, а также вносимые «прав-
ки» в тексты трудов, вынуждали ав-
торов и издателей отказываться от 
печати уже готовых работ. Напри-
мер, Г.Ильяси после сокращений 
цензора В.Д.Смирнова не стал пе-
чатать сочинение по истории татар 
XIII–XVI вв. «Дәшти Кыпчактагы 
татарларның тарихы» (История та-
тар Кыпчакской степи»)8. Подоб-
ные действия цензоров нанесли 
значительный урон развитию та-
тарской научной мысли и обедняли 
репертуар татарской книги.

Дальнейшее развитие экономи-
ческих идей Г.Фаизханова нахо-
дит отражение на страницах книги 
«Мөхәррик-әл-әфкар» («Будитель 
мысли», 1893), изданной в Каза-
ни, где исследуется «состояние 
социально-экономической жизни 
татарского народа и содержащей 
практические рекомендации по ее 
изменению, качественному улуч-
шению через развитие и совершен-
ствование, прежде всего, экономи-
ки, ее составляющих, ее структу-
ры»9 . 

К изданиям, вооружающим чи-
тателя знаниями о предмете эко-

номической науки относятся тру-
ды М.Акъегетзаде «Иктисат, яһүт 
Гыйлм сирует: азадени тиҗарәт 
вә ысул һимая» («Экономика, или 
Наука о богатстве: свободная тор-
говля и способы ее защиты», Стам-
бул, 1898) и «Гыйлме сирует, вә 
яһуд Гыйлми иктисад» («Наука о 
богатстве, или Наука об экономи-
ке», Стамбул, 1900), где ощущает-
ся влияние идей немецкой истори-
ческой школы и маржинализма, а 
также создана собственная интер-
претация классической макроэко-
номической модели, отражающая 
особенности социально-экономи-
ческих отношений в Западной Ев-
ропе, России и Османской импе-
рии на рубеже XIX–XX вв.10

Возникает справедливый во-
прос, можно ли считать книги, из-
данные М.Акъегетзаде в Стамбуле, 
татарской научной книгой? Татар-
ские издатели были вынуждены 
печатать свои работы за границей – 
таким образом удавалось избежать 
прямого вмешательства цензуры в 
содержание трудов. Цензура ино-
странной печати была либераль-
ней, поэтому не удивительно, что 
такие цензоры как А.М.Осипов и 
В.Д.Смирнов были обеспокоены 
широким распространением из-
даний из Турции, Египта, Индии. 
С приобретением данных изданий 
не было особых сложностей, ибо, 
с момента появления татарской 
книжной торговли, издания из му-
сульманских стран всегда были в 
ассортименте, кроме того, почти 
каждый магазин оказывал услуги 
по доставке книг из заграницы. Для 
удобства выбора изданий печата-
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лись «әсами көтеб» (издательско-
книготорговые каталоги). Напри-
мер, в 1914 г. был напечатан специ-
ализированный каталог книг мага-
зина наследников Хусаинова «Миср 
вә Истамбул китаплары өчен әсами 
көтеб» («Каталог книг изданных в 
Египте и Истамбуле»), насчитыва-
ющий 330 названий11. В подобных 
условиях издания татарских уче-
ных и общественных деятелей за 
пределами России следует считать 
национальной книгой нескольких 
народов, в том числе и татар.

Активизировавшаяся в ХIХ 
– начале ХХ вв. работа по изуче-
нию истории татарского народа 
обусловило издание трудов по 
истории татар. Внимание уче-
ных и издателей к историческому 
прошлому было не случайным. 
История народа является важным 
средством воспитания самосоз-
нания. По мнению Ф.Н.Шакурова 
«первым научным исследованием 
по национальной истории»12 явля-
ется труд «Мөстәфад әл-әхбар фи 
әхвали Казан вә Болгар» («Полез-
ные сведения об истории Казани 
и Болгар», 1 том – 1885 г., 2 том 
– 1900 г.), посвященный истории 
татарского народа до падения Ка-
зани; с этого сочинения начинается 
татарская джадидская историогра-
фия13. Ш.Марджани в своих ра-
ботах следует за Ибн-Халдуном в 
принципах классификации наук и 
определении предмета истории как 
науки, разделяет его взгляды на го-
сударство как социальный и поли-
тический институт, создающий и 
поддерживающий общественную 
гармонию. 

Труд «Мокадимә Ибн 
Халдунның фасыл...» («Введе-
ние о превосходстве науки исто-
рии») мусульманского филосо-
фа средневековья, в переводе 
А.Джавдета, был издан в 1277 
(1861) г. в Казани. Здесь уместно 
обратить внимание на определе-
ние границ национальной книги. 
Нельзя путать сочинение автора и 
издание его отдельной книгой. На 
данном примере мы видим про-
изведение арабского автора, на-
печатанное татарами и для татар, 
которое является татарской нацио-
нальной книгой. Схожая ситуация 
с работой Н.Ашмарина «Очерк 
литературной деятельности 
казанских татар-мохаммедан за 
1880–1895гг.». Впервые напеча-
танная на русском языке в 1901 г., 
она является русской научной 
книгой, издание же в переводе 
А.Валиди, напечатанное на татар-
ском языке под названием «Татар 
әдәбияты торышы», адресованное 
татарам и печатавшееся за их счет, 
в свою очередь является татарской 
научной книгой. Как правило, 
тексты оригинальных сочинений 
воспринимались издателями и 
переводчиками критически, дела-
лись добавления и вставки, иногда 
ненужные сведения опускались. 
Труды мусульманских ученых пе-
чатались больше на языке ориги-
нала и в переводе в сравнении с 
европейскими и русскими учены-
ми. Это связано с развитием науч-
ной мысли, которая была ориен-
тирована на труды единоверцев. 
Такое положение стало меняться с 
развитием джадидского движения.
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Татарская историческая наука 
активно развивалась, систематиче-
ски издавались работы по истории 
татарского народа таких авторов 
как: Х.Амирханов, Мурад Рамзи 
Мекки, Р.Фахрутдинов, Х.Габяши, 
Г.Ахмаров, А.Валиди, Х.Атласов 
и др. В этот период активно шел 
сбор эмпирического материала, 
поэтому труды были разного науч-
ного уровня. Всех их объединяет 
стремление к полному освещению 
истории татарского народа. Следу-
ет отметить и то, что издавались 
также и работы по всеобщей и рос-
сийской истории.

Раскрытие всего тематического 
разнообразия татарской научной 
книги возможно только после пол-
ного изучения ее репертуара. На 
данном этапе можно лишь очер-

тить общие границы исследова-
ния. Подводя итог, следует конста-
тировать, что появление научных 
трудов является обычно заверша-
ющим этапом научных исследова-
ний. Их издание, в свою очередь, 
стимулирует дальнейшее развитие 
науки. До XIХ в. татарская научная 
книга существовала в рукописном 
виде. С момента разрешения в Рос-
сии издания национальной книги, 
научная литература занимает свое 
место в репертуаре неповремен-
ных изданий. Исследование этого 
огромного пласта истории нацио-
нального книгоиздания позволит с 
уверенностью говорить о характере 
эволюции научной книги ХIХ – на-
чала ХХ вв., существенно расши-
рить представление об истории на-
уки и развитии книжной культуры.
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РУКОПИСНЫЙ СПИСОК СУФИЙСКОГО АВТОРА XIV в. 
«КИТАБ АЛ-ДЖАВАХИР» («КНИГА САМОЦВЕТОВ»)

А.М.Салахов, кандидат филологических наук

Арабоязычные рукописи, храня-
щиеся в архивных и библиотечных 
фондах Казани, представляют со-
бой как списки популярных сочи-
нений, получившие новую жизнь в 
виде печатных книг, так и извест-
ные лишь для узкого круга специа-
листов и исследователей, и до сих 
пор существующие только в виде 
манускриптов. В этой связи среди 
рукописей, хранящихся в Центре 
письменного и музыкального на-
следия ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова 
наше внимание привлек экземпляр 
№ 24 из коллекции № 39, который, 
по нашим сведениям, не имеет сво-
его печатного аналога. Из библио-
графических источников об авторе 
трактата – Тахир бин Салам бин 
Касим ал-Хаваризми – нам удалось 
узнать лишь то, что он являлся фа-
кихом и был жив в 771/1369 г1.

Книга состоит из введения и де-
сяти глав. В введении излагается 
содержание сочинения, указывает 
какие труды использовал автор при 
его составлении, отмечается, что 
данный трактат был составлен для 
отрешившихся [от мирского] со-
братьев во время возвращения [ав-
тора] из хаджа на родину – Хорезм, 
на земле румов (Византия – А.С.). 
Введение также содержит тра-
диционное признание в несовер-
шенстве труда, просьбу читателей 

вознести к Всевышнему молитву о 
прощении для его составителя.

В первой главе2 излагается сим-
вол мусульманской веры в соответ-
ствии с учением Абу Мансура ал-
Матуриди3. Главы вторая по вось-
мую4 посвящены изложению пер-
вичных положений, касающихся 
культа, в соответствии с ханафит-
ским мазхабом – ритуальная чисто-
та (разновидности вод, нечистот, 
действия, делающие малое омо-
вение (вуду) недействительным, 
действия, требующие совершения 
полного омовения (гусл), намаз 
(время совершения намазов, намаз 
в пятничный день, при лунном и 
солнечном затмениях, при угрозе 
опасности, об испрашивании до-
ждя, двух праздников, поощритель-
ные элементы намаза (сунан), пост 
и пр.). Девятая глава5 посвящена 
различным вопросам: признаки 
человека, который относится к по-
следователям Сунны, о пожелании 
благословения Пророку, о произ-
несении слов приветствия (салам), 
о приобретении средств к сущест-
вованию, расходовании на близких 
и нуждающихся, этикет гостя, эти-
кет принятия пищи, о проявлении 
богобоязненности, об использова-
нии хны, сурьмы, стрижке ногтей, 
уходе за бородой, обрезании и пр. 
В завершении главы приводятся 
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сведения об Абу Ханифе и его дос-
тоинствах в качестве факиха. Деся-
тая глава носит название «Этикет 
последователей тариката».

Ввиду ограниченности объе-
ма статьи более подробно мы ис-
следовали последнюю главу, как 
представляющую интерес с точки 
зрения изучения истории суфизма 
в Поволжье – важнейшей состав-
ляющей традиционного Ислама та-
тар. Данную главу можно условно 
разделить на разделы, которые на-
чинаются со слова «знай…» Число 
разделов 9. 

Глава начинается с раздела6, в 
котором говорится о важности при-
несения покаяния, как действия, 
которое необходимо совершить 
человеку после познания единобо-
жия и обучения тому, как следует 
поклоняться Всевышнему. Ибо не-
возможно искренне совершать по-
клонение, не оставив совершение 
ослушаний. Тяжесть грехов пре-
пятствует легкости в совершении 
благодеяний, они очерняют сердце 
и не позволяют получить насла-
ждение от поклонения Всевыш-
нему. Если человека не коснется 
милость Аллаха, грехи могут при-
вести к неверию и большому не-
счастью. Автор ставит вопрос: как 
человек, погрязший в грехах, будет 
наставлен Всевышним к соверше-
нию поклонения и обращению к 
Нему тогда, когда он осквернен 
[нравственными] нечистотами? В 
пророческом предании сказано: 
«Если раб произнесет ложь, то ан-
гел покинет то место из-за смрада, 
который исходит из уст человека». 
Насколько такой язык будет заслу-

живать поминания Всевышнего 
Аллаха? В этой связи необходимо 
принести покаяние, чтобы покло-
нение человека оказалось приня-
тым, ведь кредитора не удовлет-
ворит один лишь подарок от сво-
его должника при невыплаченном 
долге. Это потому, что принесение 
покаяния и ублажение противни-
ков является обязательным, тогда 
как оставшиеся виды поклонения 
дополняют это. Будет ли подарок 
человека принят тогда, когда долг 
остается невозвращенным? 

Второй раздел7. Тому, кто же-
лает совершить покаяние и обра-
титься к Аллаху, следует очистить 
сердце от всех грехов, ублажить 
противников, восполнить, по мере 
возможности, пропущенные обя-
зательные молитвы в соответствии 
со словами Всевышнего: «Если 
кто-либо совершит злодеяние или 
будет несправедлив по отношению 
к себе, а затем попросит у Аллаха 
прощения, то он найдет Аллаха 
Прощающим и Милосердным»8. 
После этого совершить омовение 
и намаз, в котором искренне раска-
яться во всех совершенных грехах 
и обратиться к Аллаху с мольбой о 
прощении. […]

Третий раздел9. В человеке есть 
две стороны существования: внеш-
няя – форма (тело) и внутренняя – 
сердце. Суть важна последняя, 
которую можно уподобить сердце-
вине ореха, тогда как тело можно 
сравнить со скорлупой. Человек, 
удовлетворяющийся материальной 
стороной существования, подо-
бен ребенку, который забавляется 
с орехами, не подозревая о нали-
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чии ценной сердцевины. Таково-
му надлежит напомнить о словах 
Всевышнего: «Знайте, что жизнь 
ближайшая – забава и игра, и кра-
сование и похвальба среди вас, и 
состязание во множестве имуще-
ства и детей…»10 Достижение сер-
дцевины ореха (сердца, которое 
более [ценно перед Аллахом], чем 
Его трон, как сказал Всевышний в 
[хадисе кудси]: «Не способна вме-
стить Меня ни Моя земля, ни Мое 
небо, но способно вместить Меня 
сердце Моего верующего раба») 
предполагает разбитие скорлупы, 
что означает подавление нафса 
(низменных пожеланий души. – 
А.С.) посредством рийада (благо-
честивой практики. – А.С.). Указа-
ние на это содержится в одном из 
высказываний пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует): «Умрите прежде, чем 
явится к вам смерть». Автор на-
зывает это джихадом11, необходи-
мым для человека, стремящегося 
к получению шариатского знания, 
и долгом салика (человека, стре-
мящегося к прибытию к Аллаху. 
– А.С.) , исходя из слов Всевыш-
него: «Усердствуйте на пути Алла-
ха надлежащим образом…»12 […] 
В подтверждение необходимости 
преодоления собственных стра-
стей автор также приводит слова 
Всевышнего: «И может быть, вы 
ненавидите что-нибудь, а оно для 
вас благо, и может быть, вы люби-
те что-нибудь, а оно для вас зло, 
– поистине, Аллах знает, а вы не 
знаете»13, где слова: «вы ненавиди-
те что-нибудь» трактует как отказ 
от потакания страстям, слова: «вы 

любите что-нибудь» – телесные 
наслаждения, слова: «оно для вас 
благо» – истинное существование, 
«оно для вас зло» – лишение веч-
ного счастья и духовных наслажде-
ний. 

В связи с тем, что на пути до-
стижения довольства Аллаха чело-
века подстерегает множество пре-
пятствий в виде наущений дьявола, 
собственных страстей и дурных 
нравов, для успешного преодоле-
ния этого пути необходимо иметь 
наставника, как сказал Всевыш-
ний: «О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха, ищите средства 
приближения к Нему и сражай-
тесь на Его пути, – быть может, вы 
преуспеете»14, где под «средством 
приближения» подразумевается 
наставник – муршид. Здесь очевид-
но суфийское толкование аята. В 
частности, в одном из популярных 
суфийских тафсиров «Рух ал-бай-
ан» = «Дух разъяснения» Исмаила 
Хаккы ал-Бурсави после того, как 
дается традиционное толкование 
данного аята: «“Ал-васила”, т.е. 
приближение [к Аллаху] посред-
ством [совершения] благих дел… 
Это [слово] “ал-васила” имеет зна-
чение “то, посредством чего при-
ближаются” к Всевышнему Ал-
лаху…»15, приводится суфийский 
вариант тафсира: «Да будет тебе 
известно, что в священном аяте со-
держится откровенное повеление 
стремится к средству приближения 
[к Аллаху], без которого ни коим 
образом не обойтись. Ибо прибы-
тие к Всевышнему Аллаху не мо-
жет осуществиться без средства, 
которым являются ученые истины 
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и шейхи тариката…»16 Пророк Му-
хаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Позаботь-
тесь о спутнике прежде, чем вый-
дите в путь». […] 

Четвертый раздел17 является на-
иболее коротким: условием дости-
жения цели (прибытия к Аллаху. – 
А.С.) является следование примеру 
Пророка, как сказал Всевышний: 
«Скажи: "Если вы любите Аллаха, 
то следуйте за мной, и тогда Аллах 
возлюбит вас…"»18 

Пятый раздел19. Различие между 
тарикатом и шариатом состоит в 
том, что познание истины являет-
ся следствием следования тарика-
ту, а следование тарикату является 
следствием следования шариату 
при условии, что человек станет 
совершать деяния, основанные на 
богобоязненности и набожности. 
Когда для человека раскроется 
тарикат, в нем проявятся тайны 
истины (хакыйка). Для объяснения 
взаимосвязи шариата и истины, 
автор приводит высказывание сво-
его наставника (шейха), который 
на вопрос о связи между шариа-
том, тарикатом и истиной ответил: 
«Если постящийся примет пищу 
[днем], то тем самым его пост ока-
жется недействительным по ша-
риату. Если же постящийся станет 
злословить, то его пост окажется 
недействительным по истине». До-
стижение тайн истины возможно 
только посредством исполнения 
деяний, которые разъяснил Законо-
датель. Ибо всякий путь (тарикат), 
не соответствующий шариату (за-
кону), есть неверие (куфр), а всякая 
истина (хакыйка), относительно 

которой не свидетельствует Книга 
(Коран), есть отклонение (илхад) 
и ересь (зандака). Является заблу-
ждением считать, что возможно 
прорвать покрывало человеческих 
страстей и познать тайны истины 
без совершения духовной практи-
ки (рийада) под руководством на-
ставника и поступая не в соответ-
ствии с шариатом. […] 

Раздел шестой20. Человеку, из-
учающему шариатские науки и со-
вершающему благочестивую пра-
ктику, необходимо соблюдать че-
тыре вещи – голод, ночное бдение, 
молчание и уединение. Первое 
важно потому, что оно способству-
ет смягчению сердца, что является 
ключом к познанию духовных тайн 
(мукашафа), тогда как его черст-
вость является причиной завесы. 
Чем больше будет сужено сердце, 
тем меньше будет в нем места для 
течения дьявола. […] 

Раздел седьмой21 является про-
должением шестого раздела. До-
стичь цели (прибытия к Аллаху) 
можно только путем внутреннего 
очищения, а достичь внутренне-
го очищения можно только путем 
избавления от дьявольских нау-
щений, от которых можно изба-
виться лишь посредством голода 
и жажды. Голод препятствует воз-
никновению в сердце наущений 
дьявола в соответствии со словами 
Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Воистину, 
сатана течет в человеке вместе с 
током крови. Так сужайте же ме-
сто его течения посредством голо-
да». Также Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
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«Смех [человека] голодного луч-
ше, чем плачь сытого». 

Абу Хамид ал-Газали в своем 
монументальном труде, посвящен-
ном суфийской практике «Оживле-
ние религиозных наук», указывает, 
что под голодом следует пони-
мать умеренность в питании, ибо 
тяжесть вследствие чрезмерного 
приема пищи равно как и чувство 
голода препятствуют концентра-
ции в поклонении. Вместе с этим 
голод как таковой полезен для на-
чинающих муридов, поскольку 
способствует укрощению страсти 
и выработке умеренности22. 

Ночное бдение способствует 
очищению и осветлению сердца, 
что присовокупляется к чисто-
те, возникшей вследствие голода. 
Отчего сердце становится подоб-
ным зеркалу и начинает понимать 
ценность жизни вечной и ничтож-
ность ближайшей: отказывается от 
первой и устремляется к послед-
ней. Ночное бдение является след-
ствием голода и невозможно при 
сытости. Сон сверх необходимого 
ожесточает сердце. Ночное бдение 
также способствует познанию ду-
ховных тайн (мукашафа). 

Уединение означает оставле-
ние контакта с окружающими по-
средством отрешения. В основе 
своей уединение (халва) означает 
препятствование органам чувств 
посредством уединения чувство-
вать ощущаемое. Поскольку вся-
кий порок проникает через каналы 
чувств. Этот порок ухудшает нафс 
(животную душу), делает его не-
счастным. Ввиду того, что душа 
(рух) сосуществует с нафсом, она 

ухудшается также. Она одобря-
ет то, что одобряет нафс, и видит 
наслаждение в том, в чем видит 
наслаждение нафс. Она начинает 
получает удовольствие от удовлет-
ворения животных желаний и ли-
шается при этом пищи духовной. 
Она забывает о радости от близо-
сти к Всевышнему. Благодаря уе-
динению и загораживанию чувств 
достигается удаление желаний 
нафса, являющихся предпосылка-
ми несчастья. […]

Раздел восьмой23. Человеку, 
стремящемуся к приобретению 
шариатского знания и прибытию 
к Аллаху (салик), необходимо вся-
чески усердствовать в деле избав-
ления от плотских страстей, ибо 
приближение к Аллаху возможно 
только при условии избавления от 
них. В этой связи рассказывают, 
что один шейх прибыл на прием к 
султану, который в тот момент на-
ходился в гареме. Люди собрались 
в ожидании около ворот дворца за 
исключением слуги, который захо-
дил в гарем султана в любое время. 
На вопрос шейха о причине тако-
го дозволения люди ответили, что 
этот человек евнух. Тогда шейх 
сказал: «Пречист Тот, Кто указал 
мне на путь приближения к Нему 
спустя семьдесят лет посредством 
евнуха». Из чего следует, что тому, 
кто желает приближения к Все-
вышнему, необходимо отказаться 
от плотских страстей, ибо следова-
ние страстям препятствует позна-
нию духовных тайн (мукашафа). 
[…] 

Раздел девятый24. Следует знать, 
что страсти возникают в связи с 
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мирскими усладами и любовью к 
ним. Из этого следует необходи-
мость избавления внешнего (те-
лесного) от мирских услад и вну-
треннего (сердца) от любви к ним. 
Не должно обольщать ошибочное 
мнение, что погружение в мир-
ские блага телом не приводит к их 
любви сердцем. Это разъяснено в 
словах Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует): «Чело-
век, увлеченный мирской жизнью, 
подобен тому, кто идет по воде. 
Сможет ли человек, идущий по 
воде, избежать того, чтобы не за-
мочить своих ног?» Данный хадис 
свидетельствует о невежестве тех, 
кто полагает, что при погружении 
в мирские услады их сердца оста-
ются чисты от привязанности к 
ним. Это мнение является уловкой 
дьявола. На деле, если бы таковых 
лишили их услад, то они более 
чем кто-либо стали бы пребывать 
в смущении. Подобно тому, как хо-
ждение в воде неизбежно приводит 
к увлажнению ног, связь с мирским 
приводит к образованию в сердце 
мрака. А связь сердца с мирским 
препятствует ощутить наслажде-
ние от поклонения, что, в свою 
очередь, является признаком отда-
ленности от Всевышнего Аллаха. 
[…]

На сайте университета им. ко-
роля Сауда (Саудовская Аравия, г. 
Эр-Рийад)25 мы обнаружили дру-
гой список данного трактата (на 
первой странице рукописи имеется 
оттиск большой синей печати с ле-
гендой на арабском: «Библиотека 
университета Эр-Рийада. Отдел 
рукописей». Рукописи присвоен № 

97), дополненный десятым разде-
лом и заключением.

Раздел десятый26. Во время Про-
рока (да благословит его Аллах и 
приветствует) не сооружались за-
вийе и ханаке (обители для суфи-
ев). По мере того, как век проро-
чества оставался в прошлом, рас-
пространялось невежество; совер-
шение праведных дел, следование 
Сунне, искренность в устремлении 
становилось уделом шейхов и их 
последователей. В этой связи с це-
лью уединения и совместного пре-
бывания подвижники соорудили 
завийе27 и ханаке28. Впоследствии у 
них возникли специфические нау-
ки и термины. 

Сердца большинства представи-
телей настоящего времени лишены 
поминания Аллаха, тонких дел и 
радости [от близости] к Всевыш-
нему. Им присуще невежество и 
отчаяние [в милости Аллаха], их 
внутренность наполнена злобой 
и ненавистью, они вобрали в себя 
дозволенное и запретное, не раз-
личают между друзьями и недру-
гами. Они привыкли к праздности 
и предпочли существовать на под-
аяние, превратили ханаке в места 
увеселения. Они облачились в оде-
яния шейхов и произносят их речи, 
мнят о себе благое и полагают, что 
схожесть с шейхами внешняя озна-
чает схожесть внутреннюю. 

В заключении29 упоминается 
полное имя автора трактата – Та-
хир бин Салам бин Касим ал-Ан-
сари, дата завершения написание 
трактата – начало месяца рамадан 
771 года по хиджре, содержится 
обращение к Аллаху с мольбой о 
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прощении и милости, признание 
в упущениях и несовершенстве 
трактата, просьбу сделать это сочи-
нение искренним [ради Его лика], 
вспомнить об авторе в молитвах 
тех, кто почерпнет из него. 

Не исключено, что в распола-
гаемой нами рукописи, последний 
(десятый) раздел был опущен пе-
реписчиком ввиду того, что содер-
жит дискредитирующий материал 
в отношении части современных 
суфиев, тогда как трактат направ-
лен на выработку и развитие высо-
ких нравственных качеств посред-
ством суфийской практики. 

В трактате наряду с аятами Кора-
на и хадисами пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует) приводятся также изре-
чения известных ученых и суфиев, 
которые мы, ввиду ограниченности 
объема, статьи не упомянули.

К сожалению, автор не указы-
вает источники приводимых им 
хадисов, в связи с чем мы предпри-
няли самостоятельную попытку их 
идентификации.

Хадис первый: «Если раб произ-
несет ложь, то ангел покинет то ме-
сто из-за смрада, который исходит 
из уст человека». Данный хадис с 
небольшим различием приводится 
у ат-Тирмизи со слов Ибн ‘Умара 
(да будет доволен им Аллах). (Кни-
га о благочестии и почитании кров-
ных связей; глава о произнесении 
правды и лжи30): «Если раб произ-
несет ложь, то ангел отдалится от 
того места на милю из-за смрада, 
который он явит». 

Хадис второй: «Не способна 
вместить Меня ни Моя земля, ни 

Мое небо, но вместит Меня сердце 
Моего верующего раба» Мухам-
мад ас-Сахави в своем труде «ал-
Макасид ал-хасана фи байан касир 
мина-л-ахадис ал-муштахара ʻала-
л-алсуна» =«Благие устремления 
относительно изложения многих 
распространенных хадисов» на-
звал недостоверным, где привел 
слова Ибн Таймийи о том, что под 
«вмещением» в данном хадисе сле-
дует понимать то, что сердце веру-
ющего вмещает веру в Аллаха, лю-
бовь к Нему и познание Его31.

Хадис третий: «Умрите прежде 
чем явится к вам смерть» Исмаил 
ал-ʻАджлуни в своем труде «Кашф 
ал-хафаʼ ва музил ал-илбас ʻам-
ма иштахара мина ал-ахадис ʻала 
алсун ан-нас» = «Удаление неяс-
ности с распространенных среди 
людей хадисов» назвал недосто-
верным и привел слова ‘Али ал-
Кариʼ о том, что это является ре-
чью суфиев и означает: умрите по 
доброй воле, отказавшись от сле-
дования страстям, прежде чем вы 
действительно скончаетесь не по 
своей воле32.

Хадис четвертый: «Позаботь-
тесь о спутнике прежде, чем вый-
дите в путь» ал-ʻАджлуни по сте-
пени достоверности с учетом всех 
его версий назвал хорошим33.

Хадис пятый: «Воистину, са-
тана течет в человеке вместе с то-
ком крови. Так сужайте же место 
его течения посредством голода». 
ʻАли ал-Кариʼ в своем труде «ал-
Асрар ал-мурфуʻа фи-л-ахбар ал-
маудуʻа» = «Удаленные тайны от-
носительно вымышленных преда-
ний» указывает, что данный хадис 
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приводят в своих сводах ал-Бухари 
и Муслим, за исключением части: 
«Так сужайте же место его тече-
ния посредством голода», которое 
является дополнением, сделанным 
суфиям34. 

Хадис шестой: «Смех [челове-
ка] голодного лучше, чем плачь 
сытого». Относительно достовер-
ности данного хадиса нам не уда-
лось найти каких-либо сведений.

Хадис седьмой: «Человек, ув-
леченный мирской жизнью, подо-
бен тому, кто идет по воде. Смо-
жет ли человек, идущий по воде, 
избежать того, чтобы не замочить 
своих ног?» приводится в сводах 
хадисов ал-Байхаки «Шу‘аб ал-
иман» («Ветви веры»)35 и Ибн Абу 
ад-Дунйи36 и имеет следующую 
версию: «Мирская жизнь подобна 
тому, кто идет по воде. Сможет ли 
человек, идущий по воде, избежать 
того, чтобы не замочить своих 
ног?»

Исследование данного раздела 
позволило нам прийти к следую-
щим выводам: в татарских конфес-
сиональных школах преподавание 
догматов Ислама основывалось 
на учении ал-Матуриди, вопросы 
культа преподавались в соответст-
вии с мазхабом Абу Ханифы, ду-

ховно-нравственное воспитание 
опиралось на суфийский метод; 
суфийский путь (тарикат) возник в 
качестве реакции на духовно-рели-
гиозную деградацию; умеренный 
тарикат представляет собой метод 
духовно-нравственного развития 
в рамках шариата; суфии разра-
ботали свою систему терминов и 
понятий для передачи различных 
состояний духовного свойства; су-
фии имели свой комментарий на 
Коран; в сочинениях суфийского 
характера могли употребляться 
недостоверные хадисы; суфии раз-
деляли между формальными пред-
писаниями религии – шариат и их 
духовной составляющей (сутью) 
– хакыйка (истина); Ислам ориен-
тирует человека на вечную жизнь, 
степень и положение в которой 
определяется моральным обликом 
и качеством поступков в жизни 
ближайшей. 

Аналитический потенциал дан-
ного источника, на наш взгляд, да-
леко не исчерпан. Особый интерес, 
как видится нам, представляет раз-
дел, посвященный символу веры, 
содержание которого, надеемся, 
будет раскрыто в наших следую-
щих публикациях. 
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ПЕРЕХОД ОТ ГЕРОИКИ К РЕЛИГИОЗНОЙ ГЕРОИКЕ  
В ДАСТАНЕ «КАХАРМАН КАТИЛ» 

Л.Х.Мухаметзянова, доктор филологических наук,
Г.Р.Ахметгалиева, аспирант I года обучения  

ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ

Ислам был на протяжении ве-
ков неразрывной частью духов-
ного мира татарского народа. Как 
известно, после 1552 г., т.е. после 
утери государственности ислам 
служил духовным оплотом выжи-
вания татарского этноса. Разру-
шение государственности стало 
причиной падения не только воен-
ных, политических, но и идеоло-
гических структур. В ситуации на-
рода, попавшего в зависимость от 
иноконфессионального правления, 
религия становится важнейшим 
признаком национальной самои-
дентификации. Широкое распро-
странение героических по форме, 
но пронизанных философией ис-
лама дастанов в народной среде 
вызвано стремлением самосохра-
нения народа. В период, когда не-
возможно было открыто заявлять о 
проблемах духовной зависимости, 
дастаны становились площадкой 
для обсуждения животрепещу-
щих вопросов. Новые социально-
политические условия в составе 
Российского государства способ-
ствовали стабильному развитию у 
татар эпического творчества имен-
но такого содержания. Народные 
варианты дастанов «Кахарман 
Катил», «Кыссаи авык», «Кыссаи 
Сякам», «Кисекбаш», «Джумджу-

ма султан» являются примерами 
подобных памятников. Татарские 
дастаны религиозного характе-
ра – стадиально новая группа ге-
роического эпоса, которая требует 
особого внимания. Для дастанного 
творчества тюркских народов эта 
тема ранее не разрабатывалась, в 
первую очередь, в силу определен-
ных запретов на изучение религи-
озных аспектов художественной 
деятельности. 

Среди татароязычных дастанов 
эта группа выделяется своей идеей 
и тематикой, своеобразным осве-
щением сюжета и событий. Это – 
татарские национальные версии, 
возникшие под влиянием арабо-
мусульманских письменных источ-
ников или освещающие события с 
религиозной позиции. Ограничен-
ность, характерная для эпических 
сюжетов, эпических образов здесь 
обогащается религиозными эле-
ментами и мотивами. Например, 
герой в борьбе со своими врагами 
начинает уповать на помощь Ал-
лаха. Если в древнетюркском эпо-
се он рассчитывал только на свои 
силы и в беспощадном бою доби-
вался победы только ценой своих 
усилий, то здесь врагов (часто не-
верных) он побеждает с помощью 
Аллаха и подчинившись воле Ал-
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лаха. Враги героя обладают каче-
ствами религиозных врагов (часто 
они выступают в образе кяфиров 
(кяфир – неверующий, неверный, 
безбожник, гяур1). 

Таким образом, следует ска-
зать, что в героических дастанах 
религиозного характера эпические 
каноны подстраиваются под ис-
ламские каноны. Это очень важная 
особенность культуры, характер-
ная для эпоса татар Поволжья. 

Дастаны героико-религиозного 
характера – это творчество, в ко-
тором фольклорные традиции и 
индивидуальное творчество тесно 
переплетены. Поэтому они гармо-
нично вписываются в ряд герои-
ческих памятников, относящихся 
к категории книжного дастана2. В 
сущности они являются героиче-
скими дастанами, т.е. как и герои-
ческий эпос, пронизаны героикой. 
Но в силу религиозной темы в этих 
дастанах на пьедестал вместо мо-
гучего богатыря страны и народа 
поднимается пример героизма на 
пути веры, сюжет и события осве-
щаются также своеобразно. 

В различных научных центрах 
хранятся рукописи дастана» Ка-
харман Катил», переписанные та-
тарами в XVIII в. А с начала ХХ 
в. он был несколько раз издан в 
типографиях Казани. Дастан «Ка-
харман Катил» описывает приклю-
ченческую героическую судьбу 
героев, в особенности главного ге-
роя, увлекает читателя своим полу-
реальным, полумифологическим 
сюжетом. 

Слово «катил» с ударением на 
последний слог в переводе с араб-

ского означает «убийца»3. Исходя 
из сегодняшних эстетических со-
ображений, такое прозвище не к 
лицу Кахарману Катилу. Но связь 
сюжета произведения с древним 
фольклором вполне допускает при-
менение этого слова по отноше-
нию к герою произведения. Исходя 
из сюжета, становится понятным, 
что главный батыр в дастане Ка-
харман – и есть убийца, это слово 
следует воспринимать как есть. 
Он сражается с такой отвагой, что 
«рвет войско как три льва», «бьет-
ся, издавая рев дракона», «кровь 
погибших от его руки льется рекой» 
и др. В картинах, изображающих в 
дастане сражение, Кахарман никак 
не предстает как пример воспитан-
ного благородства, он бесстраш-
ный, безжалостный палач. Как это 
свойственно эпическому герою, он 
считает себя всегда правым, а вра-
гов уничтожает. Следовательно, 
его своего рода «смертоносность» 
оправдывается на фоне борьбы 
за справедливость. Поэтому в со-
держании дастана на первый план 
выносится не то, что Кахарман 
убийца, а то, что это необыкновен-
ной силы богатырь, которому нет 
равных. Посвятив свой героизм 
святому делу – победе исламского 
войска, он прославляется верной 
службой своему падишаху. Несмо-
тря на название «Кахарман Катил», 
в дастане он чаще всего упомина-
ется как Кахарман, что в переводе 
означает «герой, батыр, богатырь». 

Произведение достаточно слож-
ное, в содержании которого нашли 
отголоски и архаические иранские 
пласты из священной книги Авес-
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та – религии зароастризма, и пла-
сты персидского мусульманства, и 
коранические мотивы, проникшие 
от арабов-мусульман, и влияние 
поволжских татар-мусульман, в 
том числе оно испытало влияние 
укоренившейся здесь этнической 
формы ислама. В татарском «Ка-
хармане Катиле» можно выделить 
две большие сюжетные линии: ре-
лигиозно-героическую и сказочно-
мифологическую. Через события 
дастана, объединенные в единый 
сюжет, они находятся в тесной свя-
зи между собой. Эти две сюжетные 
линии и сами состоят из отдельных 
небольших хикаятов (рассказов), 
воспринимающихся как единое 
целое. Элементы, приближающие 
дастан «Кахарман Катил» к исла-
му, охватывают целиком и линию 
героического сюжета, и мифологи-
ческую часть, выполняют роль иде-
ологического моста, объединяюще-
го в дастане два больших сюжета. 

Основная мысль произведения 
– усиление ислама. Преклонение 
перед Аллахом, упование на его 
милость всегда остаются главной 
точкой опоры в событиях произве-
дения. Время и события в дастане 
обозначаются в соответствии со 
временем намаза (молитвы): «до 
ахшама», «после ахшама», «после 
полуденного намаза»; отношения 
богатыря и его возлюбленной укре-
пляются через никах; при описа-
нии событий каждое дело возлага-
ется на волю Аллаха и исполняется 
с именами его пророков на устах, а 
героизм богатыря основан на усло-
виях: «С помощью Аллаха», «Если 
Аллах даст сил» и т.д. Упоминание 

имени Аллаха в тяжелых ситуаци-
ях, сборы в дорогу, полагаясь на 
Аллаха, воспринимаются в дастане 
как естественное явление. 

События сюжета произведения, 
которые можно отделить в качест-
ве мифологической части, подчи-
нены этой же мысли. Например, 
когда шах Шахбал обратился за 
помощью к богатырю персидского 
падишаха Кахарману с просьбой 
спасти свою жену Кемеррух, Ка-
харман сразу отправляется в путь. 
«Полагаясь на милость Аллаха», 
он спускается на дно колодца, 
откуда и начинается мир дивов. 
Дивы, чувствующие приближе-
ние к ним Кахармана, говорят: «О, 
милостивый, да это же богатырь 
Кахарман». А див Шагбан, разру-
бленный пополам богатырским 
мечом Кахармана, оживает и гово-
рит: «Эй, богатырь! В честь уваже-
ния твоей веры, поруби меня еще 
раз своим мечом!» Или же другой 
пример: после того, как Кахарман 
разрубил своим мечом дива Эква-
ла, тот «переместился на седьмое 
дно ада». Как видно из примеров, 
кажущаяся в какой-то степени са-
мостоятельной мифологическая 
сюжетная линия дастана не сво-
бодна от возвеличивания Аллаха, 
идеологии ислама и ведения рели-
гиозных войн. 

В дастане войско шаха Хушана 
– падишаха персидского государ-
ства – в каждом случае соседству-
ет с возвеличиванием в качестве 
исламского войска, а воины шаха 
Хушана, как правило, – исламские 
воины, мусульмане. Сам шах Ху-
шан – «умный и сильный», чрез-



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 1’2017

 68

вычайно опытный руководитель, 
подчинивший себе всех падиша-
хов, кроме индийского. 

В одном из писем шах Хушан 
пишет индийскому правителю о 
святой миссии своего государства 
и доводит до его сведения о своем 
приближении: «От имени власте-
лина земли и неба и его великого 
пророка. ...На верном пути Аллаха 
мы со своим мощным и многочи-
сленным (больше, чем муравьев) 
войском очистим землю от язычни-
ков, и осветим весь мир светом ис-
лама». Индийский царь призывает-
ся «встать на путь истины» сначала 
дипломатическим путем, в против-
ном случае, с применением силы. 

Как известно из истории, стра-
на, которая начиная с VII в. вела за-
хватническую войну под знаменем 
миссионерства с целью завоевания 
Индии – Арабский халифат, а не 
Иран. Персы также приняли ислам, 
глубоко пережив такое же влияние. 
В VII–IX вв. Иран и Средняя Азия 
в социально-экономическом плане 
вошли в состав Арабского халифа-
та. В событиях дастана «Кахарман 
Катил», как это часто было харак-
терно для фольклорного произ-
ведения, наблюдается искажение 
истории, подмена ролей. То, что в 
произведении распространителями 
ислама в Индии выступает мусуль-
манское войско Ирана – видимо, 
результат того, что исторические 
события в фольклоре испытывают 
контаминацию. В татарском «Ка-
хармане Катиле» это может быть 
отражением анахронизма, проник-
шего непосредственно через пер-
сидский письменный источник. 

В «Кахармане Катиле» в не-
скольких местах упоминается, как 
вражеский правитель и его войско 
поклоняются огню. В перерывах 
между сражениями обе стороны 
хоронили своих погибших воинов. 
Если тела исламских воинов ес-
тественным образом предавались 
земле, то индийцы тела своих вои-
нов сжигали. Мусульманский обы-
чай захоронения в произведении 
противопоставляется вражескому 
ритуалу предания огню. Обычай 
сжигать трупы или оставлять их на 
съедение был очень древним, и ис-
лам положил конец этим порядкам. 

Арабо-персидские мусульмане 
огнепоклонников называли кяфи-
рами. «Кяфир» – слово арабское, 
означает «непризнающий, неблаго-
дарный, неверующий, безбожник, 
гяур», т.е. не признающий правед-
ный путь, предложенный человеку 
Аллахом. В Коране он как правило 
используется в отношении языч-
ников, не признающих ислам. Но 
в «Кахармане Катиле» слово «кя-
фир» ни разу не встречается. Все 
очень просто. Для татар кяфиры – 
это враги мусульман по вере – со-
седи-христиане. В Поволжье у та-
тар слово «кяфир» адресовалось к 
соседним немусульманским наро-
дам. С исторической точки зрения 
это естественно и соответствует 
истине. В татарском эпосе-дастане 
есть тому примеры. Например, в 
дастане, посвященном Чура-баты-
ру, на эту же тему откровенно на-
писано, что врагами Чура-батыра 
являются соседние христиане, и в 
этих эпических произведениях они 
именуются кяфирами4:
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Иблис – имя дьявола в исламе. 
«Дьявол – (греч. diabolos – сатана, 
черт, Иблис), в некоторых религиях 
(христианстве, исламе и др.) злой 
дух и глава злых духов, противосто-
ящий богу; властелин ада»5. Образ 
Иблиса достаточно глубоко проник 
в татарское народное творчество и 
письменную литературу. Несмотря 
на то, что Иблис появился еще до 
Корана, бесспорно то, что сведения 
о нем татары узнали именно через 
Коран, в Коране о нем немало ин-
формации (сура «Пещера», 18:48, 
18:50; сура «Аль Хиджр», 15:27; 
сура «Милосердный», 55:15). Тот 
факт, что в «Кахармане Катиле» 
вражеский правитель и его войско 
поклоняются огню, в произведе-
нии приравнивается поклонению 
Иблису, созданному из огня. По 
представлению исламского войска 
шаха Хушана, за вражеским ог-
нем прячется Иблис, который яв-
ляется для них и богом. Получив 
от Бога-огня, олицетворяющего 
образ Иблиса, обещание победы, 
индийцы бросаются в бой и после 
довольно подробно описанного 
сражения, в конце концов, терпят 
поражение. Описание Иблиса не в 
религиозно-мифологической части 
дастана, а в светской, т.е. в части, 
пронизанной религиозной герои-
кой, доказывает, что этот древний 
образ не имеет ничего общего с 
древнеиранской или языческой 
тюркской мифологией и введен в 
произведение с целью пропаганды 
исламской идеологии.

Татарский дастан по своему 
сюжету, именам образов-персона-
жей, типологическому своеобра-

зию произведения по большому 
счету сохранил верность персид-
ско-иранским и тюрко-иранским 
традициям. Несмотря на то, что 
в основных мотивах дастана нет 
элементов, противоречащих исла-
му или касающихся доисламской 
жизни, его все же нельзя оценивать 
как произведение, овеянное полно-
стью лишь религиозно-мистиче-
скими взглядами и воплощающее 
в жизнь учение ислама. Здесь речь 
идет скорее о народном типе исла-
ма, а именно о религии этнических 
мусульман. Об этом говорит и ча-
стая замена имени «Аллах» или 
«Джанабе Хак» на «хода», «ходай» 
и даже «тенгри». В словаре ука-
зано, что слова «хода» и «ходай» 
проникли из персидского языка, а 
по поводу слова «тенгри» сказано, 
что еще у древних тюрков оно упо-
треблялось в значении «Аллах»6. 
Употребление в устном разговоре 
и в письме слов «ходай», «тенг-
ри» в значении Всевышнего, каза-
лось бы, не отвечает требованиям 
ислама, но использование слова 
«ходай» у татар и слова «тенгри» 
(в значении управляющего всем 
миром) у древних тюрков уже дав-
но закрепилось на уровне местной 
традиции. Эта традиция вошла в 
такие жанры народного творчест-
ва, как баит, мунаджат, также стала 
нормой для лексики религиозных 
дастанов. 

Популярную сюжетную линию 
в дастане составляют мотивы пред-
сказаний и гаданий. Как известно, 
в соответствии с исламом гадание 
в исламе считается языческим дея-
нием (ширк – с арабского означает 



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 1’2017

 70

«многобожие», «язычество», т. е. 
создание подобия Аллаху). Аллах 
бесподобен и у него нет потребно-
сти ни в ком, поэтому «ширк» счи-
тается большим грехом и запреща-
ется во всех формах проявления. 
Но, как это изрдевле было харак-
терно для каждого народа, тюр-
кам также было свойственно же-
лание заглянуть в будущее и этот 
интерес в народе был достаточно 
силен. Известно, что у древних 
тюрков уже в конце IX – начале 
X в. была составлена знаменитая 
книга гаданий «Ырк битиг». Кни-
га имела большое практическое 
применение. В древних уйгурских 
памятниках также упоминается 
книга гаданий «Ан битиг»7. Рас-
пространение в более поздние вре-
мена книг сонников, возникших на 
основе этой и других источников, 
можно рассматривать как отдель-
ную ветвь занятия гаданием. Неко-
торые исследователи отмечают за-
рождение такого явления, как «му-
сульманская магия»8. Таким обра-
зом, некоторые порядки, которые 
в самый начальный период ислама 
были под запретом, на протяже-
нии их существования в истории 
подчинились давлению глубоких 
традиций, связанных с человече-
ской психологией. Следовательно, 
несмотря на табу в исламе, воз-
никали запретные деяния, более 
того, предсказания облекались 
в религиозные формы, даже ис-
пользовали для этих целей Коран. 
Предсказание будущего по-араб-
ски звучит как «гылем аль-гайб», 
т.е. «сокрытые знания». Несмотря 
на греховность этого деяния, гада-

ние, обращение к гадалкам, к книге 
гаданий в татарском народе также 
было чрезвычайно популярным. И 
в сюжете «Кахармана Катила» эта 
древняя традиция, т.е. обращение к 
различным магическим средствам 
с целью предсказания будущего, 
занимает значительное место. 

Для событий дастана совершен-
но не характерны элементы неожи-
данности, внезапности, отклоне-
ния от того, что было предсказано 
заранее, совершение произволь-
ных действий. Основное правило 
– преданная служба исламскому 
войску падишаха, проявление бес-
прекословного подчинения. Все 
это соответствует требованиям 
ислама, предъявляемым мусуль-
манам, следовательно, совпадает 
с основными правилами образа 
жизни народа, исповедующего ис-
лам. Суть «Кахармана Катила» как 
религиозно-героического дастана 
состоит в том, что здесь в рамках 
тюркских эпических традиций за-
нимают место герои и события, не 
отступающие от правил религиоз-
ного бытия мусульманина. 

Начиная с рукописей XVIII в. 
и до 20-х гг. ХХ в. произведение 
занимает свое прочное место в та-
тарском наследии художественной 
словесности. Сюжет и ведущие 
образы дастана, которые идут от 
персидских письменных памят-
ников, несмотря на переплетение 
с мифологическими мотивами, 
чрезвычайно близки жизни тюрков 
и тюркскому героическому эпо-
су. Татарский героический дастан 
«Кахарман Катил» в жизни народа 
был не только духовной пищей, но 
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на решающем этапе исторического 
развития народа выполнял своего 
рода идеологическую функцию. 
Велика вероятность того, что по-
пулярность у татар дастана, по-
вествующего о героических при-
ключениях исламских войск в ис-
поведующей языческую религию 
стране, непосредственно связана 
с идеей пропаганды и укрепления 
ислама. Татары-мусульмане, испы-
тавшие на себе при царизме мисси-
онерские погромы и религиозные 
притеснения и гонения, благодаря 
хождению в рукописной форме, 
а позже и в форме печатных книг, 
таких героико-религиозных даста-
нов, как «Кахарман Катил», сохра-
нили свою веру. 

Итак, в татарском дастане в ос-
нове описания насаждения в дале-

кой Индии ислама лежат татаро-
мусульманские взгляды о превос-
ходстве ислама над язычеством. 
Главные идеи мусульманизации 
Индии в татарском дастане пере-
плетаются с идеей и целью про-
паганды ислама и укреплении его 
в Поволжье. Идеологическая на-
правленность дастана обеспечива-
ет переход героики в эпосе в рели-
гиозную героику, не противореча-
щую с традиционными канонами 
героического эпоса. В содержании 
дастана ислам играет большую 
роль, эта идея проводится в про-
стой, доступной для читателя фор-
ме, главное внимание направлено 
к художественной эпичности, и 
именно это качество делает произ-
ведение увлекательным и живым. 

ПРИМЕЧАНИЯ
(Endnotes)

1 Арабо-татарско-русский словарь заимствований (арабизмы и фарсизмы в языке 
татарской литературы). В 2-х т. Т.1. Казан: Иман, 1993. С. 220.
2 Мухаметзянова Л.Х. Татарский эпос: книжные дастаны. Казань, 2014. 380 с.
3 Арабско-татарско-русский словарь заимствований. (Арабизмы и фарсизмы в языке 
татарской литературы). В 2-хх т. Т.1. Казань: Иман, 1993. С. 206.
4 Ибраһимова Л.Х. Төрки халыклар иҗатында «Чура батыр» дастаны. Б. 44, 158.
5 Большой энциклопедический словарь. В 2-х т. Т.1. М: «Советская энциклопедия», 
1991. С.419.
6 Ислам. Белешмә-сүзлек. Казан: Татар. кит. нәшр, 1993. Б.151. 
7 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.-
Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С.155. 
8 Емельянов В. Народный ислам. [Электронный ресурс] – Режим доступа: ethno.ru / 
cntnt/narodnij_i.html (дата обращения: 04.04.2017).

Сведения об авторе: Мухаметзянова Лилия Хатиповна, доктор филологических 
наук, ведущий научный сотрудник ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ, e-mail: lilmuhat@
mail.ru; Ахметгалиева Гульназ Рафиковна, аспирант I года обучения ИЯЛИ им. 
Г.Ибрагимова АН РТ, e-mail: gulnazero@mail.ru.
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произведения. В группе татарского героического эпоса отдельное место занимают 
героико-религиозные эпические произведения. Дастанный эпос «Кахарман Катил» ге-
роико-религиозного характера обладает определенными функциями в духовной жизни 
татар. В исламе, вере в Аллаха народ обретал избавление от национального и рели-
гиозного притеснения, находил духовное успокоение. «Кахарман Катил» охватывает 
древнюю мифологию, историческое прошлое народа, его религиозные традиции. В да-
стане прослеживается переход героики в религиозную героику. Авторами делается 
вывод, что подобные «нововведения» в татарском эпосе позднего периода является 
средством стремления народа на инстинктивном и сознательном уровнях сохранить 
свою веру, культуру, традиции, язык. 

Ключевые слова: эпос, традиция, сюжет, Кахарман Катил, мусульманское войско, 
идеологическая функция, героико-религиозный. 

Abstract: Epos has certain regulatory parameters. The presence of alien elements in cloth 
is almost impossible. The heroic in the epic is an obligatory component of the epic events of 
the heroic dastans, the heroic side of the epic batyr's activity in the struggle for freedom, the 
heroic content of the work. In the group of the Tatar heroic epic, a separate place is occu-
pied by heroic-religious epic works. Dastant epic «Kakharman Katil» of heroic and religious 
character has certain functions in the spiritual life of the Tatars. In Islam, in the belief in Al-
lah, the people recovered from national and religious oppression, found spiritual tranquility. 
«Kakharman Kati»l embraces ancient mythology, the historical past of the people, its religious 
traditions. In dastan, the heroic transition to religious heroics is traced. The authors conclude 
that such «innovations» in the Tatar epic of the late period is a means of the people's striving 
at instinctive and conscious levels to preserve their faith, culture, traditions, language.

Keywords: epic, tradition, plot, Kakharman Katil, Muslim army, ideological function, 
heroic-religious.
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«ВОСТОЧНО-ЗАПАДНАЯ» ПРОБЛЕМАТИКА В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АКСИОЛОГИИ А.С.ПУШКИНА

Г.У. Соронкулов, кандидат педагогических наук

Первые интерпретации это-
го аспекта пушкинского творче-
ства можно встретить в статьях 
В.Г.Белинского, П.А.Вяземского, 
Н.Н.Страхова. Но это были лишь 
отдельные, хотя и весьма прони-
цательные, оценки и замечания. 
Серьёзно же проблема «Пушкин и 
Восток» начала ставиться в трудах 
советских пушкинистов ещё в пер-
вой половине ХХ в.  Но только в 
60-е годы при изучении проблемы 
мирового значения Пушкина начи-
нает постепенно преодолевается 
свойственный прежнему литера-
туроведению  европоцентризм и 
набирает силу изучение этой про-
блемы пушкиноведения в трудах 
Н.М.Лобиковой, В.А.Мануйлова, 
М.К.Нурмухамедова, Л.А. Шейма-
на, Д.И.Белкина и других исследо-
вателей.

 Четырёхлетнее пребывание на 
юге России значительно обогатило 
представления Пушкина об ориен-
тальном мире. Произведения этого 
периода свидетельствуют не толь-
ко об отходе поэта от романтиче-
ских традиций, но и о переключе-
нии его интереса от одного реги-
она к другому, связанного с более 
глубоким постижением Востока. 
Именно к этому времени относит-
ся формирование у него самобыт-
ной художественной концепции 
Востока1.

Ориентальная концепция Пуш-
кина по мере углубления в куль-
туру Востока, конечно, претерпе-
вала изменения. По утверждению 
Л.А.Шеймана, раскрывая, подобно 
наиболее компетентным специали-
стам-востоковедам, «культурную 
самоценность каждой из двух зон 
человеческой цивилизации», Пуш-
кин в своих творческих поисках 
нащупывал и прокладывал пути, 
заметно отличные от тех, какими 
двигались в поэтическом освоении 
«восточно-западной» проблема-
тики корифеи современной ему и 
позднейшей западноевропейской 
культуры2.

Крупнейшие европейские ро-
мантики (Байрон, В.Гюго) тракто-
вали Восток, во-первых, как арсе-
нал новых, необычайно ярких, эк-
зотических красок, во-вторых, они 
форсированно противопоставляли 
Восток Западу в нравственном 
плане – как мира не только ослепи-
тельной роскоши, но и стихии зла, 
кровожадности, насилия.

Несколько особняком в литера-
туре этого времени стояла книга 
Гёте «Западно-восточный диван» 
(1819 г.). Главным для него было 
возвращение к древним, патриар-
хальным духовным ценностям и 
опыт западно-восточного духовно-
го синтеза. 
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Если Восток Гёте воссоздавал, 
по существу, лишь на литера-
турной основе, дистанцированно 
от реального быта и актуальных 
конфликтов этого ареала, то для 
Пушкина Восток – «непосредст-
венно-контактная встреча, лицом 
к лицу, с особым миром, ставящим 
человека Европы, его страну, его 
культуру – и лично его, Александ-
ра Пушкина – перед важнейшими, 
первоосновными <…> жизненны-
ми выборами. Перед вопросами, от 
решения которых зависит само су-
ществование личности и всего, что 
ей дорого. <...>

Авторская позиция Пушкина 
здесь, как и в других сферах его 
поэтического мира, уникальна. Он 
ставит читателя перед тайнами и 
загадками, противоречиями и во-
просами, которые открывает ему 
действительность в проблематике 
встречи Запада с Востоком. Но сам 
он, за редкими исключениями, не 
даёт готового ответа на эти вопро-
сы – в виде истины в последней 
инстанции. Он ищет ответа <...>. И 
он вовлекает читателя в этот труд-
ный поиск»3.

Ориентальная концепция Пуш-
кина как часть его художествен-
ной аксиологии развивалась на 
всём протяжении творческого пути 
поэта, включая в себя и метод, и 
объект изображения. По мысли 
Д.И.Белкина, она выражала стрем-
ление поэта к принципиально ново-
му показу ориентального мира, тен-
денцию ко всё более полному охва-
ту этого мира средствами поэзии.

Концепция Востока обрела своё 
художественное  воплощение во 

многих  произведениях  Пушкина.  
Д.И.Белкин  считает, что знакомст-
во  с  его художественной концеп-
цией следует начинать, опираясь 
на две взаимно дополняющие друг 
друга позиции. Первая, которую 
следует признать основной: мно-
голетнее внимание поэта к восточ-
ному миру, характер его художест-
венного проникновения в пласты 
культуры народов Востока целесо-
образно рассматривать не суммар-
но (не в проблемном аспекте), а по 
регионам. Это открывает возмож-
ность полнее увидеть результаты 
творческого постижения Пушки-
ным содержания и форм конкрет-
ной ориентальной культуры.

Вторая позиция предполагает 
рассмотрение интереса русско-
го поэта к Востоку в динамике, в 
эволюции художественной манеры 
изображения ориентального мира. 
Многочисленные замечания Пуш-
кина о прошлом Востока, судьбе 
его народов и их поэзии, <…>, не 
должны соединяться механически. 
Его мыслям, как и художествен-
ному изображению ориентального 
мира, были присущи диалектиче-
ское единство и глубокая внутрен-
няя связь.

Региональный метод исследо-
вания позволяет привлекать мно-
жество дополнительных материа-
лов, которые при узкопроблемном 
рассмотрении могли бы остаться 
совершенно незатронутыми. <…> 
Для Пушкина оказывается харак-
терным переключение творческо-
го интереса с одного региона на 
другой, но уже на более высокой 
ступени постижения ориенталь-
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ного мира. Знакомство Пушкина 
с поэзией многих народов и даже 
её изучение завершалось всякий 
раз, говоря его словами, созданием 
«своего образца». Когда в духов-
ном наследии Востока перед рус-
ским стихотворцем открывались 
«новые миры» и возникало жела-
ние вступить в творческий спор 
и предложить «свой образец», он 
стремился быть художественно и 
исторически точным. Именно по-
этому ориентальная лирика Пуш-
кина бережно сохраняет в русском 
контексте свою «национальную 
физиономию»4.

Во «всеобъемлемости и гармо-
ничности» поэтического гения за-
ключается «чудо Пушкина», его 
«протеизм», удивительная способ-
ность, оставаясь национальным 
русским поэтом, с одинаковой лёг-
костью и в то же время глубиной 
проникать в мир Запада и в мир 
Востока. 

Наиболее полно и последова-
тельно развитие темы Востока, за-
рождение и совершенствование за-
падно-восточного синтеза в поэзии 
Пушкина представлено в исследо-
ваниях И.С.Брагинского. 

«Среднеазиатские аспекты» 
творчества Пушкина, «среднеази-
атские интересы» великого русско-
го поэта стали предметом иссле-
дований видного  каракалпакско-
го ученого  М.К.Нурмухамедова 
(1930–1986). Отвечая на вопрос, 
что дала Пушкину для пополне-
ния «его знаний о Средней Азии» 
поездка в Оренбургскую губер-
нию, автор утверждает: «Пушкин 
не был в Средней Азии, но он был 

у её ворот. И если Петербург был 
окном в Европу, то Оренбург был 
окном в степь, Среднюю Азию, 
Сибирь, и Пушкин многое увидел 
через это восточное окно»5.

Восстановлению некоторых 
страниц истории русско-киргиз-
ских литературных связей, свя-
занных с именем великого рус-
ского поэта, посвятил свою кни-
гу «Пушкин и киргизы» (1963 г.) 
Л.А.Шейман. Он отмечал, что при 
работе над «Историей Пугачёва» 
Пушкин широко использовал ма-
териалы известного учёного-вос-
токоведа Никиты Яковлевича Би-
чурина. 

Внимание Пушкина здесь при-
влёк трагический эпизод сравни-
тельно недавней для него истории 
(1771 г.), в котором драматиче-
ски сплелись судьбы «торгоутов» 
(калмыков) и «кэргызцев» (кыргы-
зов).

Русского поэта этот историче-
ский эпизод заинтересовал вначале 
как повод к возмущению яицких 
казаков, часть которых отказалась 
преследовать волжских калмыков, 
покинувших свои кочевья, не вы-
держав гнёта царских сатрапов, и 
потянувшихся по киргизской сте-
пи в Китай. Правительство двину-
ло против уральцев-ослушников 
войска с пушками. Вспыхнул бунт, 
ставший прологом к пугачевскому 
восстанию.

Картина социального гнёта под 
пером русского поэта стала и кар-
тиной гнёта национального. Тако-
ва, по мысли Л.А.Шеймана, «глав-
ная причина, вызвавшая исклю-
чительное внимание Пушкина к 
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событиям 1771 года и позволив-
шая впервые вывести «кэргызцев-
бурутов», т.е. коренных киргизов, 
на страницы русской классической 
литературы»6.

Но размышления поэта о судь-
бах казахов, киргизов и калмыков 
продолжались и после завершения 
работы над «Историей Пугачёва». 
Он уверен, что в будущем не будет 
вражды между ними. Именно по-
этому в черновике стихотворения 
«Памятник», перечисляя народы, 
до которых дойдёт его поэтическое 
слово, Пушкин рядом с калмыком 
поставил и «киргизца». 

Великий поэт, ещё в то время 
когда российское востоковедение 
только начинало делать первые 
шаги, сумел внести важный вклад 
в научное и подлинно гуманисти-
ческое освещение жизни и истории 
кыргызов, организовав «публика-
цию первой отечественной науч-
ной работы, специально посвящён-
ной отличию казахов от киргизов, 
а тем самым подготовил и выход 
в свет фундаментального труда 
А.И.Лёвшина, положившего нача-
ло русскому классическому кирги-
зоведению. 

Именно он, первый из кори-
феев великой русской литера-
туры, продолжая исследования 
П.И.Рычкова, В.Н.Татищева и 
других авторов XVIII в., указал на 
условность наименования казахов 
«киргизами» («киргиз-кайсака-
ми»). Изучение творческой лабо-
ратории поэта-историка позволяет 
обнаружить документы о подлин-
ных киргизах, сохраняющие и се-
годня своё научное значение <…>. 

Всё это позволяет по праву по-
ставить имя Пушкина у истоков 
русско-киргизских литературных 
и культурных связей»7. 

В следующей книге «Кыргызы, 
казахи и другие народы Востока в 
мире Пушкина» (1996, 1997, 2004 
гг.), написанной совместно с авто-
ром данной статьи,  Л.А.Шейман  
продолжает и углубляет пробле-
матику исследований более чем 
тридцатилетней давности. В част-
ности, ему удалось выяснить, что 
много сведений о подлинных кыр-
гызах Пушкин извлёк из журнала 
«Сибирский Вестник», уделяв-
шего много внимания освещению 
быта и нравов восточных народов 
России.  

Изучение этого журнала укре-
пило представление Пушкина о 
научной и общественной значимо-
сти казахско-кыргызской темати-
ки в условиях 20-х годов XIX в., 
подготовило его к высокой оценке 
научных трудов своего одесского 
знакомца А.И.Лёвшина – факти-
ческого основоположника россий-
ского казахо- и кыргызоведения. 
Это чтение и могло ввести «поэта 
в проблематику, связанную с эт-
нонимом «каменных», Тянь-Шан-
ских кыргызов и с версиями об их 
исторических миграциях»8. 

Благодаря многолетним изыска-
ниям Л.А.Шеймана, окончательно 
установлен и принят крупнейши-
ми пушкинистами тот факт, что 
именно Пушкин в конце января 
1827 г. заказал А.И.Лёвшину че-
рез В.И.Туманского статью. Этот 
материал «Об имени Киргиз-Ка-
закского народа и отличии его от 



77 

ФИЛОЛОГИЯ

подлинных, или диких Киргизов» 
был опубликован в первом номере 
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только что учреждённого журнала 
«Московский вестник».
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СОЦИОЛОГИЯ В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

С.А. Ахметова, кандидат философских наук

Кафедра общей и этнической со-
циологии Казанского федерально-
го университета в контексте разви-
тия социологической мысли имеет 
давнюю и непростую историю. Ее 
истоки коренятся в далеких ше-
стидесятых, когда при кафедре 
диалектического и исторического 
материализма (заведующий про-
фессор М.И.Абдрахманов) Казан-
ского государственного универси-
тета приказом Министра высшего 
и среднего образования РСФСР от 
2 января 1964 г. была открыта пер-
вая в Татарстане социологическая 
лаборатория вслед за Ленинград-
ским, Московским и одновременно 
с Ростовским, Новосибирским и 
Уральским университетами. Им-
пульсом к этому решению послу-
жил, в частности, первый выход 
советских социологов на между-
народную арену – участие в работе 
всемирных социологических кон-
грессов в 1956 и 1959 гг. Первым 
руководителем социологической 
лаборатории КГУ был доцент ка-
федры диалектического и истори-
ческого материализма Н.А.Аитов, 
специалист в области социологии 
труда. Первые репрезентативные 
социологические исследования – 
состояния религиозности населе-
ния республики, в том числе Каза-
ни, Бугульмы, сельских поселений 
– проведены сотрудниками этой 

лаборатории под руководством 
доцента кафедры Р.Г.Балтанова 
(1965–1968), известного специа-
листа в области религиоведения. 
Краткие результаты опубликованы 
в ряде изданий российского и ре-
гионального уровня. Параллельно 
изучались другие темы: образ жиз-
ни студенчества казанских вузов, 
мотивация выбора университет-
ского образования и другие. 

В этот период сотрудники ла-
боратории, помимо исследова-
тельской работы, занимались со-
циологическим образованием: на 
факультете общественных про-
фессий (ФОП) под руководством 
научного сотрудника лаборатории 
В.М.Котельниковой (впоследствии 
заведующая кафедрой философии 
Белгородской государственной 
технологической академии стро-
ительных материалов) в течение 
двух лет обучали азам социологи-
ческой науки и практики будущих 
журналистов, математиков, исто-
риков, юристов. 

Тем временем 22 мая 1968 г. 
вышло Постановление ЦК КПСС 
«Об организации Института кон-
кретных социальных исследова-
ний Академии наук СССР», со-
трудники которого в течение 1969–
1971 гг. осуществили ряд серьез-
ных исследовательских проектов, 
одновременно провели несколько 
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массовых опросов для ЦК КПСС, 
Московского горкома партии.

В Казанском университете со-
трудники лаборатории параллель-
но с плановыми проводили эмпи-
рические исследования на обще-
ственных началах для партийных 
организаций. 

Становление социологического 
образования в Казанском универси-
тете связано с функционированием 
общеуниверситетской кафедры 
научного коммунизма (1969 г.), за-
ведующими которой были профес-
сор К.Ф.Фасеев, затем профессор 
М.Х.Фарукшин. Под «крыло» этой 
кафедры переходит социологиче-
ская лаборатория под руководством 
доцента М.А.Нугаева (1969–1976), 
специалиста в области трудовой 
активности. При участии исследо-
вателей других вузов активно раз-
вивается промышленная социоло-
гия: проводятся социологические 
исследования на Камском автоза-
воде, на промышленных предпри-
ятиях Казани. Это время расцвета 
заводской социологии, период пло-
дотворного сотрудничества ученых 
и практиков. 

Создание социологических 
служб на многих предприятиях 
страны вызвало потребность в ка-
драх специалистов-социологов. 
Прежние публикации в газетах 
типа «Зачем нужен социолог?» 
сменились новыми: «Где взять со-
циолога?», «Требуется социолог». 
Сотрудники лаборатории занима-
лись социологическим образова-
нием как своим собственным, так 
и лиц, причастных к социологиче-
ским исследованиям: в Советском 

райкоме партии, в двухгодичной 
школе социолога при Доме полит-
просвещения ОК КПСС, на про-
мышленных предприятиях Казани 
и Набережных Челнов, где в 1973 г. 
в школе социолога для управлен-
ческого персонала читали лекции 
и проводили семинары по методи-
ке конкретных социологических 
исследований.

Вслед за этими процессами – 
созданием социологических по-
дразделений и проведением соци-
ологических исследований – в Ка-
занском университете открывается 
отделение научного коммунизма 
(1970 г.), где студенты изучают 
единственный тогда предмет со-
циологического профиля – «Ме-
тодология и методика социологи-
ческих исследований». Наряду с 
теорией студенты, среди которых 
в советское время были учащиеся 
из других стран (Республика Куба, 
Восточная Германия, Монголия, 
Афганистан, Лаос, Вьетнам), ов-
ладевали премудростями проведе-
ния эмпирических исследований в 
ведущих учебных и научных цен-
трах страны, в заводских социоло-
гических службах. Первоначально 
студенты практиковались на базе 
социологической лаборатории КА-
МАЗа в г. Набережные Челны (ру-
ководитель Н.С.Фатхуллин, впо-
следствии доктор философских 
наук, профессор), одновременно 
работая на главном конвейере (сво-
еобразное участвующее наблюде-
ние). Со временем научные связи 
кафедры расширились, география 
баз практики приобрела масштаб-
ный характер: это учебные и науч-
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ные учреждения Москвы, Ленин-
града, Горького, Риги, Таллина, 
Самары, Уфы, а также заводские 
лаборатории (помимо КАМАЗа, 
Нижнекамскнефтехим, ВАЗ), на 
протяжении 1970-х начала 1990-х 
гг. охотно принимавших казанских 
студентов. Особенно тесные дело-
вые связи установились с коллек-
тивом Научно-исследовательского 
института комплексных социаль-
ных исследований при Ленинград-
ском университете под руководст-
вом профессора В.Т.Лисовского. 
В настоящее время контакты про-
должаются, но в иных формах, по-
скольку сохранить социологиче-
скую практику в период развития 
рыночных отношений не удалось. 
В постсоветское время научные 
связи поддерживаются посред-
ством участия преподавателей и 
студентов КФУ в конференциях на 
базе социологического факультета 
СПбГУ. В свою очередь, петербург-
ские студенты делятся результата-
ми своих научных изысканий на 
конференциях в КФУ («Казанские 
студенческие социологические 
чтения» 2016 и 2017 гг.). Инте-
ресно отметить, что практикантка 
того времени Р.Х.Салахутдинова 
является одной из организаторов 
кафедры социологии молодежи и 
молодежной политики на социоло-
гическом факультете СПбГУ. 

Преподаватели кафедры прово-
дили конкретные социологические 
исследования в городах и сельских 
районах республики, зачастую по 
заданию партийных организаций. 
Взаимоотношения социологов с 
властными структурами были сво-

еобразными, их суть красноречиво 
сформулировал один из партийных 
функционеров, давая универси-
тетским исследователям очеред-
ное задание: «У вас мозги, у нас – 
власть». Социология развивалась 
преимущественно на обществен-
ных началах, результаты трудоем-
ких исследований использовались, 
как правило, ограниченно, порой 
для иллюстрации положений до-
кладов партийных работников, как 
своего рода «дань моде». Не всег-
да партийные деятели республики 
поддерживали инициативные ис-
следовательские проекты. Так, не 
удалось полноценно включиться в 
лонгитюд, задуманный прибалта-
ми (профессор М.Х.Титма), –все-
союзное исследование «Начало 
пути»: отслеживание судеб поколе-
ния выпускников средних учебных 
заведений на протяжении 15 лет с 
замерами через каждое пятилетие, 
проект, реализованный «без нас», 
без участия молодежи нашей ре-
спублики. 

Тем временем в стране назрева-
ла потребность в систематической 
подготовке квалифицированных 
социологических кадров: 3 янва-
ря 1974 г. коллегия Министерства 
высшего и среднего профессио-
нального образования СССР при-
нимает решение «О подготовке 
специалистов в области конкрет-
ных социологических исследова-
ний». В Казанском университете 
первые шаги в направлении спе-
циализации «Прикладная социоло-
гия» сделаны в 1979 г. 

Одновременно с этими процес-
сами в рамках Поволжского отде-
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ления Советской социологической 
ассоциации с центром в Самаре 
действовал с 1982 г. Татарский 
филиал с центром в Казани. Уста-
новились тесные связи с учеными 
Самары: совместные конференции, 
совместные публикации, множе-
ство коллективных (вузы, заводы 
Казани и республики) и индивиду-
альных членов ССА. 

В июне 1983 г. приказом № 759 
Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР в 
КГУ на историческом факультете 
создана кафедра научного комму-
низма путем выделения ее из со-
става аналогичной кафедры уни-
верситета, под руководством до-
цент Э.С.Рахматуллина, перешед-
шего из Казанского авиационного 
института, впоследствии доктора 
исторических наук, профессора. 

Восстановлена как проблемная 
социологическая лаборатория под 
руководством доц. А.Л.Салагаева, 
специалиста в области девианто-
логии, впоследствии профессора, 
доктора социологических наук, 
зав.кафедрой конфликтологии Ка-
занского национального исследо-
вательского технологического уни-
верситета (выпускника отделения 
научного коммунизма Казанского 
университета). В течение ряда лет 
лаборатория была головной по из-
учению общественного мнения 
при Государственном комитете 
СССР по народному образованию. 

Процесс социологизации об-
разования происходил медленны-
ми темпами. Постепенно в про-
грамму подготовки специалистов 
включаются новые социологиче-

ские дисциплины, в конце 1980-х 
гг. выделяется небольшая группа 
студентов для специализации по 
прикладной социологии. Актуали-
зация социологической проблема-
тики, преобразование Института 
социологических исследований 
(Москва) в Институт социоло-
гии АН СССР (1988 г.) означают 
признание социологии в качестве 
самостоятельной теоретической 
науки. Одним из следствий этого 
процесса является дополнение к 
названию кафедры термина «соци-
ология» (1989 г.), с 1991 г. – кафе-
дра социологии. Социологическое 
образование в стране приобретает 
легитимный характер. Эти мета-
морфозы означают институцио-
нализацию социологии как науки. 
Это знаменательное событие, по-
скольку начинается полноценная 
подготовка специалистов-социоло-
гов с высшим образованием. Пер-
вый выпуск профессиональных со-
циологов в КГУ состоялся в 1995 г.

Многообразная деятельность 
исследователей кафедры не про-
пала даром: постепенно формиро-
вались предпосылки казанской со-
циологической школы, разумеется, 
с участием исследователей других 
вузов Казани и республики. К ним 
можно отнести:

– Социологическое обучение и 
социологическая практика студен-
тов Казанского университета, став-
шая школой интернационального 
сотрудничества и научных комму-
никаций.

– Функционирование социоло-
гических служб, помимо универси-
тета, в других вузах, организациях, 
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на промышленных предприятиях 
республики. 

– Социологическое просвеще-
ние комсомольских, профсоюзных, 
партийных активистов сотрудни-
ками кафедры посредством прове-
дения специальных семинаров при 
райкомах партии, чтения лекций 
непосредственно на промышлен-
ных предприятиях.

– Активное участие социоло-
гов кафедры в работе конферен-
ций различного уровня, множество 
публикаций, отражающих разно-
образные стороны жизни регио-
нального сообщества.

– Становление социологическо-
го сообщества в республике бла-
годаря функционированию Татар-
ского филиала Поволжского отде-
ления Советской социологической 
ассоциации (1982 г.) с центром в 
г. Казани, с 1990 г. – Татарстанское 
отделение ССА, а также коорди-
нации деятельности социологи-
ческих подразделений со стороны 
ССА. 

Вместе с тем можно констати-
ровать наличие проблем в разви-
тии социологии того времени: 1. 
Слишком медленный и длитель-
ный процесс институционализации 
социологии как науки. 2. Частая 
смена научных лидеров и научных 
направлений. 3. Недостаточность 
крупномасштабных исследований 
в республике, в городах и сельских 
поселениях, которые могли бы дать 
целостную картину повседневной 
жизни различных групп общества. 
4. Отсутствие коллективных моно-
графий социологов республики. 5. 
Отрыв эмпирической социологии 

от теоретической. 6. Взаимоотно-
шения социологов с властными 
структурами – по принципу армей-
ской иерархии.

Помимо высшего профессио-
нального образования по социоло-
гии в университете готовятся ка-
дры высшей квалификации – кан-
дидаты и доктора социологических 
наук. На протяжении 19 лет (с мая 
1992 по декабрь 2012 г.) при кафе-
дре действовал диссертационный 
совет, принимавший к защите кан-
дидатские, с 2009 г. – докторские 
диссертации. В совете защитились 
более сотни человек, в числе ко-
торых выпускники отделений на-
учного коммунизма и отделения 
социологии университета, а также 
других вузов Казани и республики, 
приезжие из других городов стра-
ны и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Деятельность кафедры социо-
логии, начиная с середины 1990-
х гг. вплоть до начала 2000-х гг., 
тесно связана с Центром социо-
логии культуры под руководством 
доцент С.А.Ерофеева, координи-
ровавшим взаимодействие социо-
логов Поволжья и установившим 
научные контакты с учеными ряда 
стран (Италия, Бельгия, Германия, 
Великобритания, США). Эта де-
ятельность приносит свои плоды 
в виде организации и проведения 
научных школ, совместных иссле-
дований и конференций1, в конеч-
ном итоге – научных публикаций: 
с учеными Великобритании и Ита-
лии2, Германии, Великобритании 
и США3. Неоднократно издается 
ставший популярным Социоло-
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гический словарь Н.Аберкромби, 
С.Хилла, Б.С.Тернера в переводе 
с английского доц. И.Г.Ясавеева, 
выпускника отделения социологии 
Казанского университета.

Новая страница в развитии ка-
федры начинается с 2010 г., с про-
цесса преобразования Казанского 
государственного университета 
в Приволжский федеральный, с 
повышения его международного 
рейтинга, с организацией высшего 
образования по Болонскому прин-
ципу, Руководство кафедрой это-
го периода осуществляет доктор 
социологических наук профессор 
Р.Г.Минзарипов, одновременно 
первый проректор, выпускник от-
деления научного коммунизма Ка-
занского университета. 

Интенсификация процессов на-
учного сотрудничества отечест-
венных исследователей с учены-
ми других стран в постсоветском 
российском обществе отразилась в 
совместных публикациях: с фран-
цузскими исследователями4. Для 
реализации научных работ иссле-
дователями кафедры все более ак-
тивно используются научные гран-
ты5.

Активизация научной рабо-
ты связана с созданием в 2012 г. 
учебно-научной лаборатории со-
циологических исследований под 
руководством доцента Ф.Ф. Иш-
кинеевой. Тематика исследований 
многообразна: воспроизводство 
социального и физического само-
чувствия студенчества, в том числе 
экспериментальный проект, харак-
теризующийся медико-социальной 
направленностью: мониторинг 

состояния здоровья студенчест-
ва в течение всего периода обуче-
ния в бакалавриате, сопряженного 
с учебной нагрузкой. На основе 
лонгитюда предстоит определить 
степень влияния учебной деятель-
ности на состояние физического и 
социального самочувствия студен-
тов, причем в динамике, в сравне-
нии трех направлений подготовки: 
социогуманитарного, естественно-
научного, физико-математическо-
го. Кроме того, в фокусе внимания 
исследователей – адаптация ино-
странных студентов к условиям 
обучения в инокультурной среде; 
имидж Казанского университета; 
качество образования; коррупция 
глазами студентов и преподавате-
лей и др. Результаты исследований 
отражены в ряде коллективных 
монографий6, множестве статей, 
опубликованных в отечественных 
и зарубежных изданиях. Препода-
ватели кафедры активно взаимо-
действуют с исследователями дру-
гих подразделений университета 
(Институт фундаментальной ме-
дицины и биологии, Высшая шко-
ла информационных технологий и 
информационных систем), а также 
ряда стран (Лондонская школа ги-
гиены и тропической медицины и 
др.), Наблюдается определенная 
преемственность в направлени-
ях исследований преподавателей 
кафедры разных лет: традицион-
ной остается студенческая про-
блематика, сохраняется интерес к 
этническим и конфессиональным 
отношениям, в фокусе внимания – 
социокультурные процессы в ре-
спублике.
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Интенсификация научных ис-
следований, в том числе с ино-
странными партнерами, разноо-
бразие проблематики, несомнен-
ное повышение качества исследо-
ваний не могли не способствовать 
развитию социологической мысли 
республиканского сообщества. Как 
показывает деятельность сотруд-
ников кафедры, многие проблемы 
предыдущих этапов развития со-
циологического образования и со-
циологических исследований в Ка-
занском университете преодолены. 
Это связано, в частности, с прео-
бразованием советского общества 
в российское, с созданием КФУ на 
базе КГУ, развитием междисци-
плинарных и межстрановых иссле-
дований. Социологическое обра-
зование одновременно с потерями 
приобретает «европейское» звуча-
ние: переход на трехступенчатую 
систему подготовки кадров (ба-
калавриат/магистратура/аспиран-
тура), расширение возможностей 
международных контактов как для 
студентов, так и для преподавате-
лей в контексте академической мо-
бильности (Япония, Китай, Шве-
ция, Германия, Италия, Бельгия, 
Великобритания, США). 

Однако нельзя не отметить со-
хранение ряда проблем, в том чи-
сле отрыв эмпирической социоло-
гии от теоретической, до сих пор 
существует диссонанс в тандеме 
«теория – эмпирика»: недостаточ-
ная разработанность теорий, объ-
ясняющих специфику российских 
реалий, социальных изменений 
в постсоветском обществе, побу-
ждает исследователей обращаться 
к методологически не всегда адек-
ватным российскому обществу за-
падным теориям. Кроме того, по-
являются новые проблемы, связан-
ные, в частности, с выстраиванием 
эффективной системы подготовки 
в рамках трехступенчатой системы 
образования, Важно определить 
специфику подготовки кадров для 
университета третьего поколения. 
Если не знаешь, в какую гавань 
плывешь, никогда не достигнешь 
намеченной цели – известное вы-
ражение Сенеки ориентирует на 
поиск модели универсанта треть-
его поколения. При этом дух уни-
верситетской культуры, демокра-
тизм в отношениях, академизм и 
практицизм учебной и научной 
деятельности должны воспроизво-
диться в новых поколениях.
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Аннотация: В статье дается краткая характеристика процессов становления 
социологического образования и социологических исследований в Казанском универси-
тете, начиная с 1964 г. по настоящее время. Акцент делается на специфике инсти-
туционализации социологии в советском обществе, где длительное время было амби-
валентное отношение к социологии: то она третировалась как буржуазная наука, то 
считалась панацеей от всех социальных проблем. Термин «социология» не сразу вошел 
в научный оборот: сначала использовалось понятие «социальные» исследования. Види-
мо, не случайно говорят, что социология является показателем степени демократич-
ности общества.
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Abstract: The article gives a brief description of the processes of formation of sociologi-
cal education and sociological studies at Kazan University, from 1964 to the present. The em-
phasis is on the specifics of the institutionalization of sociology in Soviet society, where for a 
long time been an ambivalent attitude towards sociology: it is treated as an bourgeois science, 
it is considered a panacea for all social problems. The term "sociology" did not immediately 
entered into a scientific revolution: first used the term "social" research. It seems no accident 
say that sociology is an indicator of the degree of democratic society.
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СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕПРИВИРОВАННЫХ ГРУПП В РОССИИ 

(НАРКОЗАВИСИМЫХ И ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ)

М.Ю.Ефлова, доктор социологических наук, 
Р.Г.Минзарипов, доктор социологических наук

Социальная помощь социально 
исключенным депривированным 
группам – наркозависимым и лю-
дям, живущим с ВИЧ, направлена, 
во-первых, на индивида, с целью 
преодоления им барьеров и, во-вто-
рых, на общество, формирующее 
условия для социального вклю-
чения. В обществе формируется 
уровень толерантности к «иным», 
социально исключенным груп-
пам. Как показывают результаты 
общероссийских опросов (Фонда 
«Общественное мнение»), уровень 
толерантности россиян к наркоза-
висимым весьма низкий.

Употребление наркотиков мож-
но рассматривать как причину, так 
и следствие социального исключе-
ния. В любом случае, регулярное 
применение запрещенных нарко-
тических препаратов влечет за со-
бой ухудшение состояния здоро-
вья, разрушение вертикальных и 
горизонтальных социальных свя-
зей, сложности в сфере занятости, 
сокращение экономических ресур-
сов, возможно, неправовое поведе-
ние. Однако важно отметить, что 
социальная эксклюзия затрагивает 
не всех потребителей наркотиков и 
ВИЧ-положительных1. 

В зонах «полной эксклюзии» 
в России находятся потребители 

инъекционных наркотиков, ВИЧ-
положительные наркопотребители, 
потребители в местах лишения сво-
боды, наркозависимые, имеющие 
проблемы со здоровьем, наркоза-
висимые, состоящие на учете в на-
ркодиспансере. Данные подгруппы 
имеют области взаимопересече-
ния. Все указанные подгруппы вы-
нуждены взаимодействовать либо 
с силовыми ведомствами, либо с 
государственными медицинскими 
учреждениями. Согласно прове-
денному исследованию, именно 
эти организации воспроизводят 
дискриминационные практики в 
отношении наркозависимых, что 
способствует социальному исклю-
чению. Таким образом, к объек-
тивным факторам социального 
исключения относятся: институ-
ционализированные дискримина-
ционные сценарии, закрепленные 
в нормативных правовых актах, и 
дискриминационные модели, вос-
производимые в межличностных 
отношениях в государственных ор-
ганизациях. Наряду с этим услож-
няются взаимоотношения соци-
ально исключенного индивида в 
первичных социальных группах, и 
формируется депривация.

Авторами социальное исклю-
чение определяется, как институ-
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циализированный сценарий для 
подавления, игнорирования обще-
ством сложностей существования 
определенной группы и лишения 
определенного сообщества полно-
стью или частично социальных, 
экономических, политических и 
культурных прав и возможностей. 
В связи с этим социальное вклю-
чение предполагает реализацию 
практик с целью восстановления 
всего спектра прав и возможно-
стей, толерантного отношения к 
данным группам со стороны об-
щества и деинституционализация 
дискриминационных сценариев со 
стороны государства. Активными 
акторами и институтами процесса 
включения являются: непосредст-
венно представитель социальной 
исключенной группы, активность 
которого проявляется в социаль-
ной адаптации; медицинские уч-
реждения, деятельность которых 
заключается в лечении и оказании 
восстановительных услуг, инсти-
туты гражданского общества, при-
нимающие участие в социальной 
адаптации и инициирующие фор-
мирование безбарьерной среды; 
общество, интегрирующее данные 
группы и индивидов и органы го-
сударственной власти, деинститу-
ционализирующие дискриминаци-
онные законодательные и исполни-
тельные практики. Рамки социаль-
ного включения включают в себя 
процессы социальной адаптации, 
ресоциализации, интеграции, фор-
мирования безбарьерной среды. 
В процессе включения важное 
место отводится восстановлению 
позитивной самоидентификации 

исключенного и толерантному вос-
приятию его обществом.

Таким образом, в отличие от 
социальной реабилитации соци-
альнаяинклюзия более широкий 
процесс, включающий в себя ак-
тивность различных социальных, 
политических и медицинских ин-
ститутов. «Под реабилитацией по-
нимают систему государственных, 
социально-экономических, педаго-
гических, медицинских, професси-
ональных, психологических и дру-
гих мероприятий, направленных на 
предупреждение развития патоло-
гических процессов, приводящих 
к временной или стойкой утрате 
трудоспособности, на эффектив-
ное и раннее возвращение больных 
и инвалидов в общество к общест-
венному полезному труду»2. В реа-
билитации деятельность организа-
ций направлена на восстановление 
больного, в социальном включении 
важное место отводится формиро-
ванию безбарьерной среды, что 
влечет за собой трансформацию 
социальных институтов и измене-
ние стратегий реагирования. 

Представители социально 
исключенной группы с диагнозом 
наркомания имеют необходимость 
в лечении, более сложное и про-
должительное лечение требуется 
для наркозависимых с ВИЧ-ин-
фекцией. Социально-психологиче-
ские восстановительные процессы 
желательно проходить при участии 
специалистов. Социальная инклю-
зия затрудняется у групп и индиви-
дов, имеющих опыт пребывания в 
местах лишения свободы, в силу 
дополнительной стигматизации 
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данной группы. Особо стоит отме-
тить значение института семьи и 
близкого окружения и институтов 
гражданского общества в реализа-
ции инклюзивных сценариев. 

Эксперты Европейского Цент-
ра мониторинга наркотиков и на-
ркомании (ЕЦМНН) в «Годовом 
отчете о состоянии проблемы на-
ркотиков в Европейском Союзе и 
Норвегии»3 отмечают три элемен-
та, составляющих социальную ин-
клюзию наркозависимых – образо-
вание, жилье, занятость. Социаль-
но-экономические и политико-пра-
вовые условия Европы и России 
имеют свои особенности, что на-
кладывает отпечаток на сценарии 
социального исключения/включе-
ния. В российских условиях ин-
ститут образования «выставляет» 
меньшие барьеры для депривиро-
ванных групп в отличие от инсти-
тута медицины. Таким образом, к 
векторам социального включения 
можно отнести – здоровье, жилье, 
занятость. 

Определенный уровень образо-
вания (средняя школа, професси-
ональное образование) – имеется, 
за редким исключением в России, 
у большинства населения4. В связи 
с этим образование в данном кон-
тексте, предполагает два состав-
ляющих элемента – определенный 
культурный и образовательный 
уровень и навыки, необходимые 
для работы. Навыки, профессио-
нальную компетентность можно 
рассматривать в контексте занято-
сти. Формирование культурного 
уровня – достаточно длительный 
процесс, который формируется 

естественным образом в процессе 
социализации, жизненного опыта. 
«Для социальных служб наибо-
лее предпочтительными являются 
клиенты, имеющие определенный 
образовательный и культурный 
уровень, нацеленные на активную 
самопомощь»5. Однако если у кли-
ента низкий культурный уровень, 
это не должно становится препят-
ствием для получения социальных 
услуг. 

Забота о здоровье наркозависи-
мых в рамках социальной инклю-
зии предполагает получение меди-
цинских услуг в полном объеме, 
предоставляемых в государстве, не 
ущемление прав человека в данной 
области, возможности получение 
специальных программ для нарко-
зависимых разрешенных в госу-
дарстве. 

В деятельности по повышению 
здоровья наркозависимого мож-
но выделить два аспекта – сниже-
ние приверженности к наркотику 
(снижение дозы, увеличение срока 
ремиссии, избавление от наркоти-
ческой зависимости и пр.) и под-
держание состояния здоровья не-
зависимо от употребления/неупо-
требления наркотических веществ. 
Следствием наркомании является 
ряд различных заболеваний – ВИЧ/
СПИД, гепатит С, нарушение рабо-
ты различных органов, проблемы с 
кожными покровами и пр. 

Система лечения и социальной 
реабилитации, направленные на 
снижение приверженности к на-
ркотику, в России представленыв 
таких формах как детоксикация и 
лечение (в государственной или 
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частной клинике) и социальная 
реабилитация по различным про-
граммам (12 шагов, религиозные 
программы, авторские социально-
психологические программы). На-
иболее востребованные програм-
мы социальной реабилитации ор-
ганизуются на базе общественных 
организаций6. Работа с наркоза-
висимыми также ведется в низко-
пороговых центрах, деятельность 
которых направлена на формиро-
вание мотивации к лечению, пси-
хологическую поддержку на этапе 
потребления и постпотребления и 
перенаправление зависимых в ме-
ста получение помощи – в другие 
клиники по необходимости клиен-
та. Имеют место также практики 
самолечения («ломки» проходят 
в домашних условиях и далее или 
воздержание от употребления на-
ркотика, или замещение алкоголем 
либо доступными антидепрессан-
тами)7.

Cложным в реализации заботы 
о здоровье наркозависимого явля-
ется получение медицинских услуг 
независимых от употребления/не-
употребления наркотических ве-
ществ – услуг терапевта, хирурга, 
дерматолога и других специали-
стов.

Сценарии эксклюзии в области 
поддержания здоровья у соци-
ально исключенных групп, разво-
рачиваемые преимущественно в 
рамках государственных структур, 
компенсируется сценариями ин-
клюзии, формируемыми частными 
компаниями и некоммерческими 
организациями. К вопросу об эф-
фективности финансовых вложе-

ний государственных средств на 
восстановление индивидов с про-
блемами наркопотребления, с эко-
номической точки зрения целесоо-
бразно было бы пересчитать коэф-
фициент полезных затрат. 

В социологии различают два 
типа управления стигмой – про-
активный и реактивный8. Реак-
тивный тип предполагает приня-
тие стигмы и конструирование в 
дальнейшем конформного типа 
поведения, негативными следст-
виями которого является утаива-
ние диагнозов, не решение про-
блемы. Реактивный тип – предпо-
лагает отстаивание собственных 
прав, активную гражданскую 
позицию, деятельность, направ-
ленную на разрушение стигмы, 
детерминирующую жизнь людей 
с ВИЧ9. Реактивный тип не харак-
терен для поведения наркозависи-
мых, в связи с распространенны-
ми практиками девиантного пове-
дения, чувствами вины, страха и 
другими психологическими осо-
бенностями, связанными с при-
нятием наркотических веществ. 
Компенсируют заботу о наркопо-
требителях родственники, близ-
кое окружение и представители 
некоммерческих организаций: об-
щественных и религиозных орга-
низаций, фондов.

Инклюзивные стратегии в сфе-
ре жилья и занятости реализуются 
в программах длительной реаби-
литации на базе общественных 
организаций. В данных програм-
мах наркозависимым может предо-
ставляться «дом на полпути» или 
общинное проживание, к примеру, 
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как в религиозных центрах. Заре-
комендовал себя реабилитацион-
ный центр «Обитель исцеления» 
в с. Саперное при Приходе храма 
Коневской иконе Божией матери, 
в котором реабилитанты живут 
9 месяцев, осваивая ремесла и на-
выки работы в сельском хозяйстве. 
В 2009 г. в Татарстане действовала 
программа «Трудоустройство на-
ркозависимых», реализованная на 
базе социально-реабилитационно-
го центра «Роза ветров». 

Важную роль в профилактике 
наркотизации и реабилитации на-
ркозависимых, ВИЧ-положитель-
ных имеют общественные органи-
зации, они представляют интересы 
исключенных групп и индивидов 
в публичном пространстве и непо-
средственно участвуют в процессе 
инклюзии, предоставляя необхо-
димые услуги специалистов или 
перенаправляя в места получения 
помощи. Их отличает, во-первых, 
проникновение в те сферы жизни, 
которые не затрагиваются или сла-
бо затрагиваются существующими 
государственными структурами, 
во-вторых, максимально активный 
характер деятельности и поведе-
ния их членов10. Общественные ор-
ганизации – живой организм, они 
отличаются от государственных 
структур тем, что немедленно от-
кликаются на все нужды общества, 
на все, что с ним происходит, так-
же они способствуют вовлечению 
индивида в социальную деятель-
ность. Результатом этого процесса 
является превращение нуждаю-
щихся из пассивных объектов, ко-
торые ждут помощи, в активных 

самостоятельных субъектов соци-
альной деятельности. 

Общественные организации со-
здаются для решения конкретных 
социальных проблем, причем, как 
правило, людьми, чьи личные или 
профессиональные интересы не-
посредственно связаны с решени-
ем проблемы. Инициатива исходит 
снизу, а властные и коммерческие 
структуры, как правило, подклю-
чаются на стадии реализации кон-
кретного проекта, давая разреше-
ние на его проведение или выделяя 
необходимые средства. 

Можно выделить два сценария 
социального включения наркоза-
висимых. Эффективный сценарий 
на современном этапе реализуется 
в странах Западной и Восточной 
Европы, США, где функциониру-
ют программы «снижение вреда», 
направленный на восстановление 
прав человека, оказавшегося в со-
стоянии социальной эксклюзии и 
несущего наказание за распростра-
нение наркотиков. Как уже было 
отмечено, важную роль в подобных 
программах играет «заместитель-
ная терапия». В связи с запретом 
заместительной терапии в России, 
возможен второй сценарий соци-
ального включения депривиро-
ванных групп в контексте употре-
бления психоактивных веществ. 
Наркозависимый является боль-
ным человеком, соответственно, 
ключевой задачей является его вы-
здоровление и включение в соци-
альную среду как полноправного 
члена общества. Второй сценарий, 
с учетом культурных и правовых 
российских условий, предполага-
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ющий ремиссию, ресоциализацию 
и социальное включение – это бо-
лее длительный процесс, в отличие 
от первого сценария, с большим 
количеством человеческих жертв – 
наркозависимых, предполагающий 
значительные финансовые затраты 
со стороны государства и деинсти-
туционализацию дискриминацион-
ных сценариев силовых ведомств, 
активное участие общества в по-
мощи группам риска, однако в ко-
нечном итоге более гуманный для 
того наркопотребителя, который 
сможет дойти до финиша. Важ-
ное значение в реализации схемы 
второго сценария по социальному 
включению играет мотивация на-
ркозависимого и его доброволь-
ное желание, что является весьма 
проблемным аспектом. В России 
отсутствует отработанная траекто-
рия социального включения нарко-

потребителей, регламентирован-
ная государством. Отчасти, неко-
торые элементы данного сценария 
не структурированно реализуются 
различными некоммерческими ор-
ганизациями. 

Таким образом, наиболее про-
дуктивными стратегиями в помо-
щи депривированным группам яв-
ляются гражданские инициативы: 
«помощь равному» и инициативы 
некоммерческих организаций – как 
на территории пенитенциарных за-
ведений, наркологических диспан-
серов, так и при работе с экс-за-
ключенными, наркопотребителями 
после выхода из клиник и мест ли-
шения свободы. Однако родствен-
ники наркозависимых не осведом-
лены об алгоритме социального 
включения, а наркозависимые не 
в состоянии выстраивать самосто-
ятельную жизненную траекторию. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают особенности социальной 
адаптации социально депривированных групп в современном российском обществе, на 
примере наркозависимых и людей, живущих с ВИЧ. В фокусе наблюдения исследова-
телей оказались следующие объекты: государство, активность общественных орга-
низаций, уровень кооперации и особенности построения моделей взаимоотношений 
общественной организации с гражданским сектором, а также взаимодействие обще-
ственной организации и общества.
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Abstract: In this article, the authors examine the characteristics of social adaptation de-
privileging social groups in the modern Russian society, for example drug addicts and people 
living with HIV. The focus of the observing researchers were the following objects: state, ac-
tivity of public organizations, the level of cooperation and the peculiarities of construction of 
models of relations of public organizations with the civil sector, and also interaction of public 
organizations and society.

Keywords: social inclusion, social adaptation, social rehabilitation, drug addiction, drug 
use, HIV.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМА 
СТАБИЛИЗАЦИИ РОЖДАЕМОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 

Хайруллина Ю.Р., доктор социологических наук,
Гарипова Р.Р., кандидат социологических наук

В начале XX в. уровень рожда-
емости в России был одним из 
самых высоких, зафиксирован-
ных когда-либо в крупной стране. 
Прошло сто лет, и Россия оказа-
лась в числе стран с самой низкой 
в мире рождаемостью. Ее падение 
на протяжении столетия шло не-
равномерно, но было почти непре-
рывны1. К концу 1950-х гг. ситуа-
ция с рождаемостью в СССР не 
отличалась от западных стран, ас 
середины 1960-х гг. в России уста-
навливается режим воспроизводст-
ва, не обеспечивающий даже про-
стого замещения поколений. Толь-
ко во второй половине 1980-х гг. 
показатель рождаемости поднялся 
до отметки 2,1 ребенка в расчете 
на одну женщину, что составило 
границу простого воспроизводства 
при современном уровне смертно-
сти. Затем произошло значитель-
ное падение рождаемости в 1990-х 
гг., что еще более усилило степень 
«недовоспроизводства» народона-
селения, когда каждое новое поко-
ление детей было на 30–40% мень-
ше родительского. Показатели ро-
ждаемости, достигнутые в России 
во второй половине 1990-х гг., – 1,2 
ребенка на одну женщину услов-
ного поколения, вероятнее всего, 
надолго останутся минимальными 

для всей российской истории, даже 
при некотором увеличении рожда-
емости, происходящем в послед-
ние годы2.

Схожая ситуация наблюдается 
и в отдельных регионах России. В 
частности, в Республике Татарстан, 
несмотря на менее радикальное со-
кращение динамики численности 
населения прогнозируется суще-
ственная нехватка трудовых ресур-
сов, даже в случае сохранения сов-
ременного уровня рождения и миг-
рации. Сегодня различные субъек-
ты управления выдвинули ряд про-
грамм стабилизации рождаемости, 
которые требуют согласования их 
законодательного обеспечения. 
Предложения по совершенствова-
нию законодательного обеспече-
ния реализации приоритетов демо-
графической политики, проблемы 
рождаемости должны содержать 
меры, одобряемые населением и 
сформулированные на базе резуль-
татов конкретно- социологических 
исследований. Авторский коллек-
тив под руководством профессора 
Ю.Р.Хайруллиной, опираясь на ре-
зультаты сравнительных исследо-
ваний 20113 и 2016 гг.4, рассмотрел 
теоретические подходы изучения 
феномена модернизации рождае-
мости, его этапы и современные 
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тенденции развития; проанали-
зировал местопроблемы рождае-
мости в программах демографи-
ческой политики органов власти 
различного уровня, разработал ме-
тодику оценки мнения населения 
по проводимым социально- эконо-
мическим преобразованиям и при-
менил ее при изучении отношения 
населения к реализации демогра-
фической программы развития Ре-
спублики Татарстан.

В целом, демографическое пове-
дение населения в республике от-
личается стабильностью, ситуация 
с рождаемостью за последние де-
сять лет улучшилась и скорее всего 
улучшится в последующее десяти-
летие. Рождение детей планирует-
ся в ближайший год у 5,5% респон-
дентов; в три года – 12,9%; в пять 
лет – 16,9%; свыше 5 лет – 18,1%. 
15,2% респондентов не планируют 
рождение детей, 31,5% – затрудни-
лись ответить. Предпочтительным 
для средней российской семьи 
считается наличие двоих детей 
(53,4%), одного ребенка (32%), де-
сятая часть (10,9%) опрошенных 
полагает, что она может быть без-
детной. 

По результатам исследования 
установлено, что большинство 
женщин детородного возраста 
склонны планировать беремен-
ность. Как показали данные иссле-
дования, почти 75% опрошенных 
нами беременных женщин отме-
тили, что текущая беременность 
является для них планируемой. 
Четверть беременных женщин ука-
зала на то, что беременность для 
них скорее случайна. Немалова-

жен тот факт, что среди женщин, 
не планировавших специально 
свою беременность, только пятая 
часть (20%) приняла решение со-
хранить ребенка в первые же дни, 
остальными решение было приня-
то позже. Данный факт указывает 
на то, что последнюю группу жен-
щин однозначно можно считать 
потенциальной «группой риска», 
с ней необходима незамедлитель-
ная работа в начальный период 
после констатации факта беремен-
ности. Только у 25% опрошенных 
женщин текущая беременность 
является не первой, имеется уже 
ребенок. У 75% опрошенных ожи-
даемый ребенок является первым. 
Таким образом, среди опрошенных 
беременных женщин преобладает 
либо однодетная, либо двухдет-
ная модель семьи. При этом более 
половины женщин, уже имеющих 
детей, указали, что их первому ре-
бенку от 8 до 12 лет, то есть име-
ется достаточно большой разрыв в 
возрасте между первым и вторым 
ребенком. Менее 30% опрошенных 
указали, что возраст их первого ре-
бенка составляет 1–3 года.

Вместе с тем, желаемые репро-
дуктивные установки населения 
РТ гораздо выше реально плани-
руемых (ожидаемых), так как в 
современных условиях много фак-
торов, негативно влияющих на ро-
ждаемость и процесс воспитания 
детей. Как показали исследования, 
такие особые социально- демогра-
фическиегруппы как молодежь и 
женщины ждут помощи от госу-
дарства в решении своих проблем. 
Среди них названы такие внешние 
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причины, как: экономическая нес-
табильность, наркомания, алкого-
лизм; внутренние – низкий уровень 
дохода семьи, отсутствие и нехват-
ка жилой площади, конфликтность 
супружеских отношений. Наибо-
лее актуальными проблемами для 
своей семьи в современных усло-
виях респонденты назвали сле-
дующие проблемы: низкую зара-
ботную плату (45,7%), жилищные 
проблемы (26,5%), конфликты по-
колений (16,3%). 

Немаловажным аспектом иссле-
дуемой проблемы является готов-
ность женщины к рождению детей 
в дальнейшем. Более половины 
опрошенных женщин уверен-
но отвечают, что планируют еще 
иметь детей в будущем. Объектив-
ные условия, побуждающие, либо 
сдерживающие желание женщин 
иметь детей в последующие годы, 
можно свести к нескольким: жи-
лье, уровень материальной обеспе-
ченности, ситуация с занятостью, 
состояние здоровья женщины, что 
соотносится с результатами других 
исследований5. Кроме того, имеют 
значение также социально – демо-
графические характеристики, се-
мейные традиции.

Исследование выявило сущест-
венные отличия между текущими 
мерами отечественной социальной 
поддержки и предпочтительными 
запросами молодежи: для рожде-
ния первого ребенка большинство 
респондентов (72 %) считают не-
обходимым доход свыше 30 тысяч 
рублей в месяц на 1 члена семьи. 
Четверть респондентов считают 
достаточным для принятия реше-

ния о рождении первого ребенка 
доход на уровне 20–30 тысяч ру-
блей в месяц. Более высокие тре-
бования к уровню дохода респон-
денты предъявляют при решении о 
рождении второго ребенка – боль-
ше половины молодых людей, со-
бирающихся в ближайшее время 
создать семью, считают, что доход, 
необходимый для рождения второ-
го ребенка, должен составлять не 
менее 50 тысяч рублей в месяц на 
1 члена семьи. При этом на момент 
опроса личный совокупный доход 
двух третей респондентов, собира-
ющихся создать семью в ближай-
шее время, составлял от 5 до 9 ты-
сяч рублей, шестая часть опрошен-
ных имели доход от 10 до 14 тысяч 
рублей, и только десятая часть ре-
спондентов указала доход свыше 
15 тысяч рублей на 1 человека. В 
то же время, согласно исследова-
ниям, уровень дохода женщин в 
расчете на одного члена их семьи, 
не всегда является определяющим 
при планировании будущих детей. 
Наибольшую степень готовности 
иметь детей в будущем выража-
ют женщины в возрасте 26–35 лет 
(73% из них определенно собира-
ются иметь еще детей в будущем), 
среди женщин в возрасте 18–25 лет 
выше доля сомневающихся.

Завершая рассмотрение особен-
ностей репродуктивного поведения 
отдельных социально- демографи-
ческих групп и их мнения по качест-
ву социальной поддержки населе-
ния необходимо отметить следую-
щее. Средимер,сформулированных 
на базе результатов конкретно- со-
циологических исследований, раз-
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личные субъекты управления на 
региональном и местном уровне 
должны реализовать в качестве 
приоритетов социальной политики 
следующие положения: увеличе-
ние размера пособий по уходу за 
ребенком (65,2%), размера пособий 
по беременности и родам (42,9%), 
помощь в получении жилья для 
семей с детьми (41,2%). Среди 
других социальных мер, мотиви-
рующих оптимальное демографи-
ческое поведение: снижение доли 
оплаты услуг ЖКХ в зависимо-
сти от числа детей в семье 56,1%; 
снижение налоговых платежей с 
родителей 39%; предоставление 
семейных путевок для совмест-
ного отдыха 36,5%. Необходимы 
также меры для укрепления семьи 
и семейного образа жизни: реа-
лизация мер по пропаганде нрав-
ственных и семейных ценностей, 
формированию установок на со-
здание полной, состоящей в закон-
ном браке семьи с двумя и более 
детьми (43,4%); создание центров 
помощи беременным женщинам и 

женщинам с детьми, оказавшимся 
в трудных жизненных ситуациях 
(34,5%); демонстрация социальной 
рекламы по антиалкогольной и ан-
тинаркотической тематике, пропа-
ганде здорового образа жизни.

Необходимо отметить, что в 
целом возрастает внимание обще-
ства к проблемам семьи и детст-
ва, к условиям, в которых живут и 
воспитываются дети в российских 
регионах. В 2010 г. завершилась 
Федеральная целевая програм-
ма «Дети России». По поручению 
Президента Российской Федера-
ции был разработан стратегически 
важный Национальный план дей-
ствий в интересах детей до 2017 г., 
направленный на восстановление 
приоритетности решения проблем 
семьи и детства, разработку эф-
фективных мер, направленных на 
их поддержку. Готовится его про-
дление еще на десять лет. Такие 
государственные программы так-
же должны учитывать результаты 
прикладных исследований.
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Аннотация: Современная Россия последние десятилетия находится на очередном 
сложном этапе своего социально-экономического развития. Наша страна столкну-
лась не только с многочисленными экономическими, социальными, политическими и 
культурными вызовами, но и с масштабной демографической проблемой. Это выво-
дит на первый план задачу сбережения народонаселения, повышения рождаемости, 
заботу о детях, молодежи как главном цивилизационном ресурсе страны, человеческом 
капитале, способном обеспечить ее историческое будущее. В статье представлены 
результаты авторских социологических исследований, демонстрирующих отношение 
населения Республики Татарстан к реализации демографической программы развития 
региона, а также репродуктивные установки женщин.

Ключевые слова: рождаемость, демографическая политика, репродуктивное пове-
дение, численность населения, репродуктивные установки.

Abstract: Modern Russia in recent decades is at the another difficult stage of its socio-
economic development. Our country was faced not only with numerous economic, social, 
political and cultural challenges, but also with a large-scale demographic problem. This 
brings to the fore the task of saving the population, raising the birth rate, caring for children, 
youth as the main civilizational resource of the country, human capital capable of ensuring its 
historical future. The article presents the results of author's sociological studies that demon-
strate the attitude of the population of the Republic of Tatarstan to the implementation of the 
demographic program for the development of the region, analyzing the reproductive attitudes 
of women.

Keywords: birth rate, demographic policy, reproductive behavior, population size, repro-
ductive attitudes.
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ТАТАРЫ И ТАТАРСТАН НА СТРАНИЦАХ НОВОГО ТОМА 
«ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

А.Г.Яруллина, кандидат филологических наук

Вышел в свет очередной пятый 
том «Татарской энциклопедии» на 
татарском языке, разработанный и 
подготовленный к печати по Указу 
Президента Республики Татарстан 
Институтом Татарской энцикло-
педии и регионоведения АН РТ. В 
новый том вошли 3824 статей на 
буквы «Р», «С», «Т» (1-ая часть). 
Представлен богатейший матери-
ал – более 1500 персоналий, более 
950 иллюстраций.

Подготовка пятого тома с точ-
ки зрения энциклопедистики была 
очень ответственной, так как том 
полностью связан с понятиями 
«татары» и «Татарстан». Там скон-
центрированы статьи о татарском 
народе, его истории, литературе и 
искусству, а также об образовании, 
здравоохранении, промышленно-
сти, сельском хозяйстве и других 
сферах социокультурной жизни Та-
тарстана. Комплексная статья, по-
свящённая Республике Татарстан, 
занимает 54 страницы, в которых 
описаны Конституция, правовой 
статус республики, её админист-
ративно-территориальное деление, 
государственные органы управле-
ния, символика, государственные 
награды республики. В обзорной 
статье «Татарлар» (татары) приве-
дены основные концепции проис-
хождения татарского народа: бул-
гаро-татарская, монголо-татарская, 

тюрко-татарская теории. Отдель-
ные статьи посвящены татарскому 
просвещению, татарской литерату-
ре, народной музыке, искусству и 
устному народному творчеству, а 
также промышленности и сельско-
му хозяйству, образованию, здра-
воохранению и спорту.

Представлено большое количе-
ство статей о населённых пунктах 
РТ и местах компактного прожи-
вания татар за пределами РТ: Са-
бинский, Сармановский, Спасский 
районы; Рязаньская, Свердловская 
области; 331 деревни на букву «Т», 
из них 62 начинается со слова татар: 
Татар Аксуы, Татар Буасы, Татар 
Урматы и др. Значительное место 
в томе уделено истории и культуре 
народов, населяющих нашу респу-
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блику, в статьях: «Руслар» (рус-
ские), «Рус теле» (русский язык), 
«Рус халык архитектурасы» (рус-
ская народная архитектура), «Рус 
халык сәнгате» (русское народное 
искусство) и др. В названиях 32 
населённых пунктов начальное 
слово рус (русский): Рус Әйшәсе 
(Русская Айша), Рус Урматы (Рус-
ский Урмат), Рус Акташы (Русский 
Акташ), Рус Ялтаны (Русские Ял-
таны), Рус Кирмәне (Русские Кир-
мени) и др.

Самые яркие страницы эн-
циклопедии посвящены биогра-
фиям исторических (Казанские 
ханы – Сахиб-Гирей хан, Сафа-
Гирей хан), общественных (Ра-
меевы, Тагировы), государст-
венных (Ф.А.Табеев) деятелей 
татарского народа и Татарстана, 
крупных учёных (Р.З.Сагдеев, 
М.Х.Салахов, Т.К.Сиразетдинов, 
Н.А.Сахибуллин, Р.С.Сайфуллин, 
И.А.Тарчевский, В.П.Тронов и 
др.). Много информации о таких 
мастерах искусств, деятелях куль-
туры как Сара Садыкова, Салих 
Сайдашев, Натан Рахлин, Марсель 
Салимжанов, Ринат Тазетдинов, 
Александр Сладковский, Алек-
сандр Славутский; о писателях 
как Атилла Расих, Ахмет Рашит, 
Ибрагим Салахов, Сагит Сунча-
лей, Хади Такташ и др. В книгу 
включены те личности, которые 
внесли заметный вклад в экономи-
ку и культуру нашей республики и 
достойны остаться в благодарной 
памяти народа. В конце книги вни-
манию читателей предложены при-
ложения, где даны полные списки: 
Героев Социалистического Труда, 

Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы, лауреатов 
Государственных премий РТ в об-
ласти науки и техники, лауреатов 
государственной премии РТ им. 
Г.Тукая, а также перечень авторов 
данного тома.

Издание на татарском языке не 
является простым переводом рус-
ского варианта издания. Это об-
новлённый и дополненный новы-
ми информативными сведениями 
и статистическими данными том, 
куда вошли более 100 новых ста-
тей. Этот труд свидетельствует об 
огромном духовном потенциале 
Татарстана, татарского народа и 
является большим вкладом в вы-
полнение «Государственной про-
граммы Республики Татарстан по 
сохранению, изучению и развитию 
языков Республики Татарстан и 
других языков Республики Татар-
стан». 

Издание является незаменимым 
справочным пособием не только 
для учёных разных отраслей нау-
ки, но и для учителей, студентов и 
учащихся, журналистов, работни-
ков культуры и государственных 
структур, всех, кого интересует 
прошлое и настоящее татарского 
народа и Республики Татарстан. 
Пятый том, как и предыдущие 
тома, будет передан в НИИ, вузы, 
музеи, архивные учреждения, ре-
дакции ведущих республиканских 
газет и журналов, радио и телеве-
дения.
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