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ИСТОРИЯ

УДК 001(091)

АН РТ: АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕКТОР ФИЛОСОФИИ* 

А.А. Ибрагимова, кандидат философских наук;
М.Д. Щелкунов, доктор философских наук

В доперестроечные времена фи-
лософский сектор академической 
науки в Татарстане работал в тесной 
связи с другими научными учрежде-
ниями. Философская составляющая 
формировалась, в первую очередь, 
посредством изучения истории татар-
ской просветительской традиции, ее 
представителей, перевода их произве-
дений на татарский язык, популяриза-
ции их идей.

Пионерами исследования этой 
традиции стали сотрудники сектора 
истории общественной мысли Инсти-
тута языка, литературы и истории им. 
Г.Ибрагимова, входившего в состав 
Казанского филиала АН СССР. На-
правления деятельности сектора были 
связаны с изучением истории татар-
ской общественной и философской 
мысли, феномена татарского просве-
тительства, анализом джадидизма как 
одного из интереснейших проявлений 
татарской просветительской мысли, 
исследованием философско-мировоз-
зренческих оснований ислама как важ-
нейшего фактора становления татарс-
кого этноса. Масштабность научных 
изысканий сектора была таковой, что 
он стал «прародителем» многих новых 
исследовательских направлений.

С образованием АН РТ философ-
ские исследования, десятилетиями 

* Сокращенная редакция одноименной статьи, впервые опубликованной в кн.: Щелку-
нов М.Д., Ибрагимова З.З., .Иванов Ю.Н. Философия в Татарстане: советский и постсоветский 
периоды. Казань, 2012.

организационно осуществляемые 
под эгидой ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова, 
постепенно вышли на новый про-
блемно-тематический и методологи-
ческий уровни. Философские пробле-
мы, долгие годы и даже десятилетия 
остававшиеся в исследовательской 
компетенции исключительно вузовс-
ких ученых, стали предметом полно-
ценного всестороннего академическо-
го осмысления. Это было связано не 
только с благоприятными социально-
политическими условиями, но и с объ-
ективной зрелостью и фундаменталь-
ностью сложившихся академических 
философских направлений. Их новое 
организационное оформление в лице 
АН РТ придало мощный импульс дви-
жению философской мысли, традици-
онно игравшей заметную роль в соци-
ально-гуманитарных исследованиях. 
Развитие этих направлений активно 
поддерживал тогдашний Президент 
республиканской Академии наук ака-
демик М.Х.Хасанов.

История татарской обществен-
но-философской мысли

В 1996 г. сектор истории общест-
венной мысли был преобразован в 
отдел истории общественной мысли 
и исламоведения образованного в том 
же году Института истории АН РТ. 
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Приоритетным направлением иссле-
дований в отделе стало изучение та-
тарской общественно-политической и 
философской мысли конца ХVIII – на-
чала ХХ вв. Практически впервые со-
трудниками отдела были проанализи-
рованы философские и богословские 
труды таких крупнейших татарских 
мыслителей, как Г.Курсави, Ш. Мар-
джани, М. Бигиев, К. Насыри, Г. Ба-
язитов, Ш. Культяси, Р.Фахретдинов, 
А. Максуди, С.Максуди, Ю. Акчура. 
Были написаны и вышли в свет пер-
вые серьезные труды по джадидизму, 
татарской просветительской мысли, 
му сульманскому реформатор ству, 
исто рии средневековой татарской об-
щественно-философской мысли.

За годы деятельности отдела 
были подготовлены 12 кандидатов 
и 4 доктора наук – специалистов по 
истории общественной мысли и ис-
ламоведению; издано более полу-
сотни монографий и сборников, 270 
научных и 240 научно-популярных 
статей. При Институте истории АН 
РТ была открыта аспирантура по спе-
циальностям «история философии» 
и «философия религии». Получили 
дальнейшее упрочение научно-орга-
низационные связи с академически-
ми подразделениями РТ, РФ и СНГ, 
включая Институт философии РАН, 
Институт этнологии и антропологии 
РАН, Институт востоковедения РАН, 
Институт философии АН Казахстана.

Научный совет по философии
Согласно Уставу созданной рес-

публиканской Академии наук при ее 
Отделениях были созданы Научные 
советы по различным направлениям 
исследований. Они были призваны 
координировать работу специалистов 
соответствующего профиля и объеди-
няли на общественных началах извес-
тных ученых республики. В числе со-

зданных советов был и Научный совет 
по философии. С его образованием 
можно говорить о начале непосредс-
твенно философских исследований 
под эгидой АН РТ, становлении пол-
ноценного академического сектора 
философии. У специалистов-филосо-
фов, разбросанным по разным вузам 
и научным учреждениям, образно го-
воря, появилась своего рода «общая 
крыша», под которой они могли соби-
раться для обсуждения своих профес-
сиональных проблем.

Первым председателем указан-
ного Научного совета стал чл.-корр. 
АН РТ д. филос. н. проф. В.В.Лузгин. 
В условиях становления республи-
канской Академии наук ему удалось 
немало сделать в деле консолидации 
философского сообщества, коорди-
нации философских исследований, 
популяризации философского знания. 
Он прилагал много усилий для орга-
низации научных конференций под 
эгидой АН РТ, выпуска тематических 
сборников философских трудов, про-
ведения регулярных семинаров уче-
ных философов.

Известно, что в 90-х гг. XX в. ус-
ловия и масштабы деятельности науч-
ного сообщества были серьезно огра-
ничены экономическими факторами. 
Имевшиеся скудные материально-
финансовые ресурсы использовались 
для поддержания, в первую очередь, 
естественных и технических наук. В 
этих обстоятельствах активность и 
продуктивность социально-гумани-
тарных отраслей, в том числе филосо-
фии, оказались несопоставимо малы-
ми по сравнению с естествознанием и 
техниковедением. Тем не менее, и на 
философской стезе были свои дости-
жения. Так, в 1998 г. д. филос. н. проф. 
К.Т. Гизатовым на средства фонда 
НИОКР было выполнено масштабное 
исследование по теме «Национальная 
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(государственная) идеология». Резуль-
таты были опубликованы в авторской 
монографии. Написанная в период 
непростых политико-экономических 
отношений между Татарстаном и фе-
деральным центром, книга вызвала 
большой общественный резонанс.

Синестезия и синтез искусств
Новаторством и оригинальностью 

было отмечено творчество чл.-корр. 
АН РТ, д. филос. н. проф. Б.М. Гале-
ева. Его научные интересы лежали в 
области эстетики и были связаны с 
проблемой синтеза искусств в эпо-
ху научно-технического прогресса, а 
также с историей светомузыки и абс-
трактного кино. Основное достиже-
ние Б.М.Галеева – разработка пробле-
мы синестезии (от греч. synáisthesis 
– совместное чувство, одновременное
ощущение) в искусстве: анализ ве-
роятностных аспектов музыкальных 
синестезий, многомерная трактовка 
музыкального звука, создание музы-
кальных композиций методом рисо-
вания.

Главное детище Б.М.Галеева – зна-
менитое объединение «Прометей». 
Основанное им в 1962 г. как самоде-
ятельное студенческое конструктор-
ское бюро, оно со временем выросло 
до научно-исследовательского инс-
титута экспериментальной эстетики 
КНИТУ им. А.Н.Туполева и АН РТ, 
став казанским брендом светомузыки.

Институт социально-экономиче-
ских и правовых наук

Широким использованием фило-
софской методологии была отмече-
на деятельность Института социаль-
но-экономических и правовых наук 
(ИСЭПН) АН РТ. Он был создан в 
1992 г. и просуществовал до 2004 г.

ИСЭПН создавался в период про-
исходивших в нашем обществе ради-
кальных политических, экономичес-

ких и социально-культурных перемен. 
Основные направления научной де-
ятельности заключались в проведе-
нии фундаментальных и прикладных 
исследований социально-экономичес-
ких, правовых и политических про-
блем развития Татарстана; поиске 
новых методологических подходов и 
концепций, интерпретирующих пос-
тоянно усложняющуюся социальную 
реальность; теоретико-методологи-
ческом обеспечении социального и 
экономического развития РТ; участии 
в выработке долгосрочных прогнозов 
и рекомендаций для органов госу-
дарственного управления республи-
ки; проведении экспертиз законопро-
ектов и других документов.

Наибольшей философско-мето-
дологической насыщенностью от-
личались наработки сотрудников 
отдела социологии (рук. д. филос. н. 
Р.М.Нугаев). Коллеги из других от-
делов (экономики; правоведения и 
политологии) активно использовали 
эти наработки в своих специальных 
исследованиях. В Институте работали 
высококвалифицированные специа-
листы: 10 докторов и 19 кандидатов 
наук, функционировала аспирантура 
по специальности «социальная фило-
софия».

Современное состояние фило-
софских исследований

Основной целью деятельности 
ученых философов республики ста-
вится осмысление фундаментальных 
тенденций развития природы, тех-
ники, общества и человека, которое 
выступает теоретико-методологиче-
ской основой совершенствования де-
ятельности по управлению социаль-
но-политическими, экономическими, 
культурными и духовными процесса-
ми Республики Татарстан со стороны 
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государственных и общественных ор-
ганов.

Непосредственными задачами, вы-
текающими из данной цели, являют-
ся: анализ общественных изменений, 
происходящих в условиях современ-
ного социально-экономического, по-
литического и духовного состояния 
Татарстана на фоне процессов гло-
бализации; социальных и антрополо-
гических последствий развития ин-
формационно-компьютерной среды; 
анализ состояния образования, как 
важнейшего средства социализации 
личности, в контексте модернизаци-
онных процессов; интерпретация на-
ционального духовного (философско-
го, религиозного, просветительского) 
наследия; диалектики взаимодействия 
культур в условиях мультикультурно-
го и полиэтнического региона. К ре-
ализации этих задач привлечены луч-
шие философские кадры республики.

К числу важнейших можно отнести 
следующие достижения последних 
лет. В области историко-философ-
ских изысканий проанализировано 
философское наследие К. Курсави, 
Ш. Марджани, Ш. Культяси. Рекон-
струированы оригинальное философ-
ско-богословское учение В.И. Несме-
лова, наследие казанских мыслителей 
ХIХ-начала ХХ вв.

В развитии философской и обще-
научной методологии выявлена систе-
ма факторов совместимости ситуаци-
онного и синергетического подходов, 
совокупность их общих и особенных 
черт, дана оценка эффективности их 
совместного применения к управлен-
ческой деятельности.

В исследованиях проблем обра-
зования в глобализирующейся эко-
номике знаний показано, что обще-
ственный запрос глобализма к сфере 
образования заключается в производс-
тве узкого специалиста-профессиона-

ла и чреват потерей личностной пол-
ноценности.

Сформулирована сравнительная 
картина западной и отечественной 
модели толерантности. Оригинальные 
результаты получены по теме «Антро-
пологическая соразмерность».

Начиная с 2000-х гг. характерной 
особенностью организации научной 
деятельности становятся конкурсы 
грантов на проведение исследований. 
Грантодателями выступают РГНФ, 
АН РТ, МОН РФ, другие учрежде-
ния. Ученые философы республики 
активно участвуют в этих конкурсах, 
особым признанием пользуется реги-
ональный конкурс РГНФ «Волжские 
земли в истории и культуре народов 
России». Только за последнее деся-
тилетие философами было выиграно 
свыше десятка грантов по региональ-
ному конкурсу, каждый из которых 
рассчитан на 2-3 года исследований.

Продолжалась организация науч-
ных конференций. К числу наиболее 
заметных следует отнести междуна-
родные конференции, посвященные 
философско-богословскому наследию 
казанских дореволюционных мысли-
телей (2009, 2010, 2011); столетию 
со дня рождения М.И. Абдрахманова 
(2012), международные конференции 
«Воображаемая логика Н.А. Василь-
ева и современные неклассические 
логики» (2010); «Новые методы в 
решении фундаментальных проблем 
социальной философии: синергийная 
антропология» (2009); «Социальное: 
содержание, смысл, поиск в совре-
менном культурно-историческом про-
странстве и дискурсе» (2011); «Мно-
гомерность и целостность человека в 
философии, науке, религии» (2012), 
«Садыковские чтения (2012, 2014). 
Они вызвали значительный интерес 
философского сообщества Казани и 
Татарстана, инициировали новые ис-
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следовательские задачи, создали твор-
ческие заделы на многие годы вперед, 
позволили выстроить серьезные ори-
ентиры для будущих исследований.

Замечательной стороной деятель-
ности ученых философов стало их 
участие в междисциплинарных про-
ектах, имеющих большую обществен-
ную значимость. В первую очередь, 
речь идет о проекте «Махмутовские 
чтения», названном так в память об 
академике АН РТ и РАО М.И. Махму-
тове – выдающемся ученом педагоге, 
религиоведе, философе, организато-
ре науки, общественном и государс-
твенном деятеле. Эти чтения носят 
междисциплинарный характер и при-
влекают широкий круг участников – 
представителей различных отраслей 
знания: педагогики, философии, соци-
ологии, культурологии, информатики.

Другой значимый междисципли-
нарный проект с участием специалис-
тов-философов посвящен духовному 
наследию казанских дореволюцион-
ных мыслителей. Инициаторами про-
екта выступили ученые философы 
КГАСУ. В рамках этого проекта при 
поддержке АН РТ, ТО РФО и Казанс-
кого епархиального управления были 

проведены несколько всероссийских 
научных конференций.

Общеизвестно, что философское 
познание не ограничивается рамка-
ми профессиональной деятельности 
«чистых» философов. Своими миро-
воззренческими, методологически-
ми, аксиологическими сторонами 
философия так или иначе пронизы-
вает исследования представителей 
других, в первую очередь, социаль-
но-гуманитарных, наук. Это весьма 
характерно для творчества выдаю-
щихся ученых Татарстана – членов 
республиканской Академии наук. 
Философской насыщенностью отли-
чаются труды академиков – фило-
лога Д.Ф.Загидуллиной, историков 
Р.С.Хакимова и И.Р.Тагирова, ли-
тературоведа Н.М.Валеева, семио-
лога Д.Ш.Сулейманова, астронома 
Н.А.Сахибуллина, членов-корреспон-
дентов – политолога М.Х.Фарукшина, 
религиоведа Р.М. Мухаметшина.

Этим обстоятельством еще раз 
подтверждается универсальность фи-
лософского знания, открытость фи-
лософии к любым формам междис-
циплинарного интеллектуального 
сотрудничества.




