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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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