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УДК 930(091)

осНовНЫЕ тЕНДЕНЦии 
в НаУЧНЫХ иссЛЕДоваНияХ в тасср (1917–1941 гг.) 

З.Г. Гарипова, кандидат исторических наук

республика татарстан уже в 1920-х гг. 
стала одним из крупных научных цен-
тров советского союза. Но до этого, в 
первые годы советской власти, научная 
работа по свидетельству публикаций тех 
лет пошла на убыль. в качестве причин 
указывались «отход» многих профес-
соров от работы, все уменьшающаяся 
возможность взаимоотношений с за-
падом, полное отсутствие новой лите-
ратуры и аппаратуры для лабораторно-
исследовательской работы. в 1918/19 
учебном году физико-математическое 
общество, общество естествоиспытате-
лей, юридическое, пушкинское обще-
ство, общество врачей, невропатологов 
и психиатров при Казанском универ-
ситете уже не функционировали. изда-
ние их печатных трудов прекратилось 
из-за дороговизны печатания1. Но по 
мере стабилизации политической ситу-
ации и ликвидации последствий граж-
данской войны и голода результаты их 
трудов становились достоянием обще-
ственности. 

Многие кафедры казанских высших 
учебных заведений, в том числе Казанс-
кого университета, также вели научные 
исследования по многим фундамен-
тальным и прикладным направлениям. 
Кроме того, активно работали специа-
лизированные научно-исследователь-
ские учреждения, которых в начале 
1920-х гг. насчитывалось семь. затем 
стали открываться новые, такие как 
Краевой микробиологический институт 
(1925 г.), зоологический и ботаничес-
кий сад, областная лесная и лесомели-
оративная станция (1926 г.), институт 
социального здравоохранения и гиги-

ены (1926 г.). в их работе продолжали 
функционировать традиционные науч-
ные направления, в то же время возни-
кали новые научные школы.

в начале 1920-х гг. число лиц, ве-
дущих научную работу в области мате-
матики, резко увеличивается. работы 
их охватывали почти все отрасли сов-
ременной для своего времени мате-
матики. Научно-исследовательский 
институт математики и механики при 
Казанском университете объединял 
математиков из различных вузов Ка-
зани. Другим таким центром является 
Казанское физико-математическое об-
щество. Казанскими математиками был 
решен ряд научных проблем. ими были 
разработаны методы, нашедшие приме-
нение в работах других отечественных и 
иностранных математиков. Казански-
ми учеными велись исследования в сле-
дующих отраслях математики: алгебре, 
теории чисел, теории групп дифферен-
циальных и интегральных уравнений, 
теории функции действительного пере-
менного, теории аналитических функ-
ций, теории вероятностей и геометрии. 
алгебра, как утверждал б.М.гагаев, 
сделалась предметом разработки в рес-
публике лишь с 1928 г., со времени при-
езда из одессы проф. Н.г.Чеботарева. 
До его приезда алгеброй после 
Н.и.Лобачевского никто не занимался. 
Чеботареву и его ученикам принадле-
жит цикл работ по распределению кор-
ней уравнений. Н.г.Чеботаревым ре-
шен ряд важных проблем теории групп 
Ли. б.М.гагаевым написан ряд работ по 
изучению сходимости и суммируемости 
ортогональных рядов. 
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Надо заметить, что в этот период 
стали известными среди математиков 
татарские ученые. в их числе ученик 
проф. б.М.гагаева г.Максудов (в об-
ласти математического анализа), учени-
ки Н.Парфентьева с кафедры механики 
Казанского университета К.з.галимов, 
М.и.альмухаметов. из работ по ана-
литическим функциям известны труды 
Н.К.Усманова, продолжившего затем 
свою деятельность в Ленинградской 
военно-воздушной академии. По ин-
тегральным уравнениям были выпол-
нены интересные работы учеником 
б.М.гагаева г.с.салиховым, который 
дал доказательства существования 
решений нелинейных интегральных 
уравнений более общих, чем ранее изу-
ченные, типов, а также существования 
собственных значений. им же получен 
ряд интересных результатов по реше-
нию в конечном виде различных клас-
сов уравнения в частных производных, 
являющихся обобщением классических 
формул2.

Н.г.Чеботарев в 1938 г. писал, что 
разрабатываемая тема об «однолист-
но-продолжаемых полиномах» весьма 
трудная и имеющая большое значение 
в теории аналитических функций. сам 
он написал две монографии: «теория 
групп Ли» и «алгебраические числа». 
М.альмухаметов – «особые точки 
систем дифференциальных уравне-
ний». в.яблоков занимался исследо-
ванием геометрических сопряжений в 
нуль-системе и изучением пространств 
финслера, П.Широков – вопросами те-
ории римановых пространств. Н.Четаев 
закончил труд «об устойчивых траек-
ториях динамики», Х.Муштари – до-
кторскую диссертацию «об устойчи-
вости тонких оболочек», М.аминов 
изучал вопрос об аэродинамике машу-
щих крыльев, а в разработке была тема 
докторской диссертации «изменение 
статического принципа гаусса в целях 
расширения его на некоторые задачи 
динамики»3. из этого краткого обзора 
работ казанских математиков видно, 
что Казань сделалась одним из матема-
тических центров советского союза.

в области физико-математических 
наук, несмотря на тяжелые 1920-е гг.,  
ценные исследования дали ученые  
Н. Парфентьев, Н. Четаев, а. аминов, 
Х. Муштари, Н. Чеботарев, Е.К. за-
войский, П.а. Широков и др. работы 
казанских ученых по математике, аст-
рономии, физике привлекали и тогда 
внимание ученых не только ссср. их 
достижениями пользовались многие 
научные школы. 

Недаром именно в Казанском уни-
верситете организовывались междуна-
родные конкурсы на соискание пре-
мии им. Лобачевского. По инициативе 
проф. Чеботарева ряд казанских мате-
матиков и механиков с 1929 г. работали 
в области теории устойчивости, которая 
имела громадное значение для решения 
вопросов машиностроения, теории аэ-
роплана, сверхскоростных поездов. 
Полученные Чеботаревым, Персидс-
ким, Малкиным результаты были затем 
отмечены на всесоюзном математичес-
ком съезде.

различные комбинации пластин и 
оболочек являются конструктивными 
элементами самолетов и судов. в лета-
тельных аппаратах и быстроходных тур-
бинах многие существенные детали еще 
в то время изготовлялись в виде оболо-
чек. все это в свою очередь вызвало не-
обходимость создания надежных мето-
дов расчета тонкостенных конструкций 
на прочность и в особенности на устой-
чивость.

в связи с важностью применения 
гибких пластин и оболочек в технике 
в конце 1930-х гг. как в советском со-
юзе, так и за границей усиленно разра-
батывалась нелинейная теория упругих 
пластин и оболочек. Усилия казанских 
ученых и в послевоенный период были 
направлены в основном на дальнейшую 
разработку теории пологих оболочек4.

К концу 1930-х гг. механико-мате-
матической школой, начало которой 
было положено Н.Лобачевским, разра-
батывались научные проблемы, имею-
щие оборонное значение.

бурное развитие физики прихо-
дится на 1930-е гг. Перед началом 
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великой отечественной войны уче-
ные Е.К.завойский, с.а.альтшулер,  
б.М. Козырев стояли на пороге откры-
тия мирового значения – явления пара-
магнитного резонанса.

Казанские астрономы продолжали 
вести фундаментальные исследования в 
области изучения Луны. Надо заметить, 
что развитие астрономии в крае связа-
но с основанием в 1804 г. Казанского 
университета и подготовкой на кафедре 
астрономии (с 1810 г.), одной из первых 
в россии, профессии астрономов, а так-
же с деятельностью и.а.Литтрова, обо-
рудовавшего первую Казанскую город-
скую астрономическую обсерваторию. 
издание при Казанском университете 
научных журналов «труды Казанской 
городской астрономической обсервато-
рии», «известия» астронометрической 
обсерватории Энгельгардта» и откры-
тие в 1901 г. астрономической обсерва-
тории Казанского университета способ- 
ствовали развитию астрономической 
науки. в 1930-е гг. создано Казанское 
астрономогеодезическое общество. 

Первым директором астрономичес-
кой обсерватории был Д.и.Дубяго (до 
1918 г.), который внес большой вклад в 
теорию движения комет. благодаря ра-
ботам Д.я.Мартынова и его учеников в 
1930–1940-е гг. Казань стала ведущим 
центром по изучению затменно-пере-
менных звезд. 

Еще до октябрьской революции 
казанская химическая школа получи-
ла мировое признание. После октября 
1917 г. у истоков химической науки в 
Казанском университете стоял выдаю-
щийся ученый а.Е.арбузов. в 1920-е гг. 
ему принадлежали фундаментальные 
работы в области кислородсодержащих 
органических производных фосфора. 
в лаборатории арбузова впервые по-
лучены полные эфиры фосфористой 
кислоты в чистом виде, были открыты 
пути синтеза фосфорокарбоновых кис-
лот. благодаря им Казань стала миро-
вым центром исследования фосфорор-
ганических соединений. а.Е.арбузов 
начинает разрабатывать в этот период 
проблемы, имеющие народнохозяйст- 

венное и оборонное значение: изучает 
смолы хвойных деревьев, состав живи-
цы и скипидара. Это было впервые в 
советском союзе. Данное исследова-
ние установило отличие отечественно-
го скипидара от французского и аме-
риканского. Применяемые казанскими 
химиками новые методы дали возмож-
ность найти в скипидаре до этого неиз-
вестную составную часть терпинкарен. 
теоретическая разработка вопросов пе-
реходила в практику. так, лаборатория 
арбузова получила заказ от Дулевской 
фарфоровой фабрики. Эти открытия 
могли развить подсочный промысел на 
востоке европейской части страны –  
важной отрасли лесного хозяйства.

в конце 1920-х гг. в лаборатории 
а.Е.арбузова была решена еще одна 
важная для экономики проблема – ме-
тод получения фурфурола из отходов 
сельского хозяйства, ставшего сырьем 
для производства пластических масс5. 
с 1929 г. в Научно-исследовательском 
институте им. а.М.бутлерова начи-
нается интенсивная работа по орга-
ническим производным фосфора. с  
1930 г. исследования фосфорорганичес-
ких соединений развертываются и на ка-
федре органической химии Казанского 
химико-технологического института. в 
1929 г. а.Е. арбузовым и б.а. арбузо-
вым был открыт новый способ получе-
ния свободных радикалов триарилме-
тильного ряда. в период перед началом 
великой отечественной войны начи-
нают возникать и развиваться новые 
центры изучения фосфорорганических 
соединений. К ним относятся исследо-
вания в институте органической химии 
академии наук ссср6. была признана 
роль казанской школы химиков в воз-
никновении и развитии отечественной 
химической промышленности в стране 
и значимо было их влияние на мировую 
химическую промышленность.

в начале ХХ в. на территории та-
тарстана проводились тектонические 
исследования. так, существенно важ-
ные тектонические данные были выяв-
лены а.в.Нечаевым, а.Н.замятиным 
и М.Э.Ноинским. Нечаев и замятин 
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обнаружили в ядре сокско-Шешмин-
ской дислокации выходы никем до сих 
пор не описанных нижнепермских из-
вестняков, принятых ими в то время за 
известняки каменноугольного возрас-
та. такие же известняки были выявле-
ны и на р. Каме, в ядре ижминводской 
структуры М.Э.Ноинским. Профессор 
б.М.Юсупов отметил, что изучение 
тектоники татарии в то время носило 
не систематический, а случайный ха-
рактер. Для регионального обобщения 
отдельных, разрозненных наблюдений 
тектонических явлений достаточных 
данных еще не было.

Планомерное изучение тектоники 
татарии началось лишь с 30-х гг. ХХ в. 
в отношении планирования работ по 
изучению тектоники Урало-Поволжья 
важная роль принадлежала участни-
кам совещания, состоявшегося в 1929 г.  
в здании Политехнического музея в 
Москве. с докладом на совещании о 
тектоническом строении и перспекти-
вах нефтеносности татарии выступил 
М.Э.Ноинский. совещание выработа-
ло план инструментальной структур-
но-геологической съемки, что явилось 
началом нового этапа тектонических 
исследований в татарской республи-
ке. ведущую роль в осуществлении 
этого плана сыграли с.и.Миронов, 
Е.и.тихвинская, К.р.Чепиков, Н.П. ге- 
расимов, с.П.Чернов, в.М. бутров, 
б.в.селивановский и др.

в 1930-е гг. велись геологические 
исследования Ноинского в районе 
ижевского минерального источника и 
Е.и.тихвинской по вопросу миграции 
нефти в недрах татарской асср. боль-
шую работу по обобщению материалов 
нефтепоисковых работ проводил все-
союзный научно-исследовательский 
геологоразведочный институт. в час-
тности, в 1942 г. здесь была составле-
на сводная структурная карта татарии 
по маркирующим горизонтам верхне-
пермских отложений под редакцией 
с.и.Миронова. в 1943 г. структурная 
карта для востока татарии по кровле 
нижнеказанских отложений была со-
ставлена а.а.Мельниковым7. 

Представители казанской геоло-
гической школы осуществили разра-
ботку стратиграфии, палеонтологии, 
тектоники, минералогии, в основном 
верхнепалеозойских отложений восто-
ка Европейской части россии, изуча-
ли нефтегазоносность и рудоносность 
среднего Поволжья, Прикамья и При-
уралья. в минералогии фундаменталь-
ные исследования связаны с именами 
ученых, работавших в татарстане в  
1930-е гг., б.П. Кротова, Л.М. Миро-
польского, б.М. Юсупова и др.

одной из важнейших проблем, ко-
торыми занимались физиологи в та-
тарстане, явилась проблема нервной 
деятельности. «от решения ее зависело 
понимание многих процессов, проис-
ходящих в человеческом организме,  
выяснения причин ряда заболева- 
ний», – писал профессор а. Кибяков8. 
Этой проблеме была посвящена науч-
ная деятельность физиологов Казани 
еще с 1858 г., когда кафедру нормальной 
физиологии на медицинском факульте-
те Казанского университета возглавлял 
профессор овсянников.

Физиологическая лаборатория 
университета была создана трудами 
крупного ученого с мировым именем 
профессором а.Ф.самойловым (умер 
в 1930 г.). Его лабораторию считали 
рассадником электрофизиологических 
знаний среди советских ученых.

Деятельность кафедры физиоло-
гии Казанского университета под ру-
ководством проф. а.самойлова была 
известна за пределами ссср уже в 
1920-е гг. По точности и четкости в 
деле записи электрических токов жи-
вотного тела его лаборатория не толь-
ко занимала первое место в ссср, но 
и имела возможность конкурировать с 
заграничными институтами. Казанские 
ученые уже тогда знали, что любой миг 
жизни человека центральной нервной 
системы сопровождается появлением 
электрического тока, что всякий орган 
обнаруживает себя еще и своей элект-
рической реакцией, которая дает воз-
можность уловить новые стороны в ра-
боте того или иного органа в организме 
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человека. труды ученых в этой области 
печатались в разных журналах не толь-
ко союза, но и за границей. сам проф. 
самойлов по приглашению иностран-
ных научных обществ читал лекции 
об исследованиях своей лаборатории в 
голландии, сШа, в Физиологическом 
обществе при гарвардском университе-
те в бостоне, в берлине.

Примечательно то, что в татарста-
не, в лаборатории самойлова, впервые 
в россии был записан ток сердца. в 
Казань стали направлять для усовер-
шенствования врачей из Москвы и дру-
гих городов. знаменитая московская 
больница им. боткина, институт про-
фзаболеваний им. обуха в Москве, ку-
рортные кардиологические клиники по 
методике и инструкции, разработанной 
казанским ученым самойловым, созда-
ли у себя электрофизиологические ка-
бинеты9.

Достойными преемниками проф. 
самойлова были профессора воронцов 
и Киселев. в конце 1930-х гг. в физио-
логической лаборатории Казанско-
го университета велись исследования 
по изучению процесса прохождения 
волны возбуждения по нервным про-
водникам. заведующий лабораторией 
проф. резвяков установил ряд фактов, 
свидетельствующих о том, что возбуж-
дение, пробегая по нервным стволам, 
встречает сопротивление и уменьшает-
ся в своей величине. По утверждению 
проф. Кибякова, единого мнения о том, 
что происходит с импульсом, когда он 
пробегает по нервным стволам, не су-
ществует. он делает вывод, что раскры-
тие этого процесса представляет прак-
тическую ценность – дает возможность 
понять причины многих заболеваний, 
связанных с поражением периферичес-
кой нервной системы.

одним из крупнейших основателей 
казанской школы физиологов является 
проф. Миславский, ученый с мировым 
именем. здесь воспитывались кадры 
физиологов доцент и.г.валидов, про-
фессора Чеботарев, вишневский, Чир-
ковский, горяев, терегулов, Домрачев 
и др. 

в эти же годы в физиологической 
лаборатории института впервые было 
показано, что и во взаимоотношениях 
между отдельными нервными элемен-
тами также принимают участие хими-
ческие факторы.

самой молодой физиологической 
лабораторией Казани являлась лабо-
ратория педагогического института. в 
этой лаборатории под руководством 
доцента о.Д.Курмаева установлены но-
вые данные относительно влияния пос-
тоянного тока на полоски желудочного 
сердца. Эти данные в то время имели и 
теоретическое, и практическое значе-
ние (восстановление работы сердца и 
механизмы электронаркоза)10. 

в 1920 г. в Казани был основан Кли-
нический институт (с 1925 г. стал на-
зываться Казанский государственный 
институт для усовершенствования вра-
чей – гиДУв). Хотя в первые годы его 
деятельности основной задачей было 
повышение квалификации врачей, 
позднее институт проводил исследова-
тельские работы по приоритетным на-
правлениям медицины. в эти годы фун-
кционировали и специализированные 
медицинские научно-исследователь-
ские институты (микробиологический, 
туберкулезный, трахоматозный), внося 
огромный вклад в развитие медицинс-
кой науки. Перед ними была поставле-
на задача комплексного изучения чело-
веческого организма, изыскания новых 
методов исследования, лечения и про-
филактики болезней на основе дости-
жений биологии, физики и химии.

сельскохозяйственные и лесные 
науки имели своим опорным пунктом 
институт сельского хозяйства и лесо-
водства, созданный в 1922 г. на основе 
слияния лесного факультета универ-
ситета и сельскохозяйственного фа-
культета Казанского политехнического 
института (с 1930 г. – Казанский сель-
скохозяйственный институт, с 1995 г. – 
Казанская сельскохозяйственная акаде-
мия). создание института и начало его 
деятельности имели неоценимое значе-
ние для спасения сельского хозяйства 
от развала и окончательного упадка и 
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оскудения. среди педагогов инсти-
тута были профессора а.М.васильев, 
а.я.гордягин, Н.Н.Парфентьев, 
М.а.грачев, М.Э.Ноинский, Н.а. Ли-
ванов, в.г.беляев и др.

Надо заметить, что лесное опытное 
дело в татарстане имеет более раннюю 
историю – берет свое начало с 1911 г., 
когда было открыто опытное лесни-
чество. Но лесоводство ограничилось 
тогда накоплением знаний лишь путем 
наблюдений, эксперименты же дли-
тельное время отсутствовали. во время 
гражданской войны и в первые годы 
восстановительного периода теорети-
ческие вопросы лесного хозяйства еще 
не получили первостепенного значения 
и лесное дело находилось в состоянии 
застоя. Научная исследовательская 
работа в Казанском опытном лесни-
честве начала оживать только с конца  
1922 г. под руководством проф. 
К.в.войт. Жизнь требовала придать 
лесному делу новые организационные 
формы. На основании нового положе-
ния о лесном опытном деле татарской 
республики, утвержденного 12 июля 
1926 г. ЦиК тасср, при Управлении 
лесами татнаркомзема организуют-
ся бюро по лесному опытному делу и 
лесная опытная станция «татарстан» с 
присоединением к ней опытного лес-
ничества.

в 1920-е гг. кроме опытного лес-
ничества и лесной опытной станции 
большую исследовательскую работу 
вели кафедры лесного факультета Ка-
занского института сельского хозяйства 
и лесоводства. они проводили иссле-
дование проходных рубок в сосновых 
молодняках, изучали динамику ес-
тественного возобновления сосны на 
вырубках. По химической технологии 
ставились опыты с подсочкой сосны и 
ели. Почвоведы занимались изучением 
генезиса разновидностей почв. По лес-
ной энтомологии велись исследования 
различных средств защиты леса от вре-
дителей. 

за период с 1925 по 1930 г. лесные 
кафедры института работали над 77 те-
мами, из них к 1931 г. капитально было 

изучено 26 тем. На наш взгляд, это не 
является мелкотемьем, а в большой сте-
пени показывает способность сотруд-
ников работать по различным направ-
лениям. результаты их деятельности и 
поисков получили отражение в «извес-
тиях» Казанского института сельского 
хозяйства и лесоводства», в журналах 
«На лесокультурном фронте», «Лесное 
хозяйство и лесоэксплуатация», в «тру-
дах» общества изучения татарстана» 
и др. такие исследователи, как про-
фессор а.я.гордягин, а.а.Юницкий, 
Л.и.яшнов, а.П.тольский и 
г.с.судейкин, а также б.Н.Мартынов, 
П.г.трощанин, б.М.алимбек, 
Н.и.степанов и др.11, были известны 
своими трудами по проблемам общего 
лесоводства, лесной фитопатологии, 
орнитологии, энтомологии, по вопро-
сам плодоношения, стандартизации 
семян, организации лесосеменных хо-
зяйств. Надо заметить, тематические 
планы строились в соответствии с за-
просами производства с учетом народ-
нохозяйственных задач правительства 
республики. Деятельность ученых лес-
ного хозяйства в 1920–1930-е гг. обо-
гатила лесную науку и оставила значи-
тельный практический след в технике 
ведения лесного хозяйства. 

Узловые вопросы организации и 
планирования сельскохозяйственного 
производства в колхозах Мтс изучал 
созданный в марте 1933 г. татарский 
научно-исследовательский институт 
социалистической реконструкции сель-
ского хозяйства. Уже через год поло-
жительные результаты и практические 
выводы институт передавал колхозам и 
Мтс или опубликовывал в печати. так, 
труды М.г. сафиуллина, а.П. трапез-
никова, галимова и др. увидели свет в 
виде книг или в журнале «социалисти-
ческое хозяйство татарстана»12.

Многие проблемы экономики на-
чал разрабатывать и внедрять первые 
результаты татарский научно-исследо-
вательский экономический институт, 
приступивший к работе в июле 1930 г. 
Уже в первый год существования инс-
титут, занимаясь изучением производи-
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тельных сил республики, проделал кон-
кретную работу по вопросу изыскания 
сырья для местной промышленности. в 
частности, выполнены научные обос-
нования по бурению нефти.

такие же результаты коллектив ин-
ститута имел и в отношении других 
естественных богатств. республика яв-
лялась едва ли не самым богатым райо-
ном по гипсовым залежам, но вопрос о 
его использовании не ставился. изучая 
гипс, институт доказал возможность 
производства многочисленных строй-
материалов13. 

в те же годы исследовательская 
мысль направляется по пути исполь-
зования имеющихся в татарии место-
рождений гипсов и ангидритов. ряд 
исследователей – а.я.богородский, 
а.и.Луньяк, в.г.соболев (1930 г.) об-
ращают внимание на возможность ор-
ганизации на этой базе комплексного 
производства серной кислоты и пор-
тланд-цемента. рекомендации обще-
го порядка о необходимости «ставить 
вопрос о производстве в татарской 
республике цементов типа портланд-и 
роман-цемента, на базе известняков, 
доломитов и глин республики» были 
высказаны в 1932 г. также бригадой 
Камстроя (батыр, тромифук, Мясни-
кова). в 1939 г. Е.и.тихвинская отме-
чает целесообразность использования 
известняков верхнеказанского подъ-
яруса, указывает ряд горизонтов извес-
тняков14.

Учеными (татарский научно-ис-
следовательский экономический ин-
ститут) были продвинуты и вопросы 
относительно меди, возможность ее 
эксплуатации на основе обоснования 
историками предпосылок развития ме-
дедобывающей промышленности, ибо 
татарстанская территория была когда-
то центром медеплавильной промыш-
ленности.

в полугодовом отчете института за 
1930–1931 гг. значились такие работы, 
как опробование медных руд в Мама-
дышском районе, геологическая съемка 
с регистрацией полезных ископаемых в 
бугульминском, рыбно-слободском 

районах, близ бондюжского химзавода, 
геолого-поисковые работы на горючие 
сланцы в бугульминском районе, сте-
кольные пески в районе станции васи-
льево, а также на флоридиновые глины 
в Чистопольском районе, на железный 
сурик в районе Кизического болота.

Насущные потребности развития на-
родного хозяйства тасср и прилегаю-
щих территорий, наличие объективных 
предпосылок к созданию цементной 
промышленности явились причиной 
неоднократных попыток разрешения 
этой проблемы. впервые вопросы ор-
ганизации цементного производства 
в республике были поставлены еще в 
1930–1932 гг. в связи с большими за-
дачами, возникшими перед страной в 
период осуществления первого пяти-
летнего плана. с.П.Егоров в сборнике 
«геология и полезные ископаемые та-
тарской республики» (1932 г.) отмечал 
возможность использования для произ-
водства портланд-цемента известняков 
нижнеказанских отложений, развитых 
в районе г.Елабуга – устье реки иж. 
о.а.Хованская, изучавшая глины раз-
личного возраста, пришла к заключе-
нию, что «… все исследованные глины 
татарии пригодны для цементного про-
изводства …»15. 

сотрудники Научно-исследователь-
ского экономического института разра-
батывали такие темы, как технико-эко-
номические обоснования постройки 
завода азотных туков, развитие сили-
катной промышленности татарстана, 
перспективы снижения себестоимости 
промышленной продукции.

Учеными секции экономики транс-
порта этого же института была состав-
лена экономическая характеристика 
проектируемых железнодорожных ли-
ний в республике, инспекция железо-
бетонных мостов16. 

Надо подчеркнуть, что разрабатыва-
емые в послевоенный период научные 
проблемы экологии, систематики на-
земных позвоночных животных, фауны 
края, водного режима растений, энто-
мологии, гидрологической изученнос-
ти малых рек среднего Поволжья име-
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ли свою теоретическую базу и основу, 
заложенную также в 1920–1930-е гг.

гидрогеологические исследования 
на территории татарстана имеют свою 
давнюю историю. Подобные исследова-
ния проводились в связи с водоснабже-
нием древнего города болгары. однако 
результаты этих работ в литературе не 
получили освещения, писал ученый 
М.с.Кавеев в 1957 г. в конце XIX сто-
летия, в связи с проблемой водоснабже-
ния крупных населенных пунктов, были 
организованы специальные работы по 
изучению подземных вод. Материалы 
буровых работ по водоснабжению, в пе-
риод с 1883 по 1900 г., были опублико-
ваны проф. а.а.Штукенбергом в трудах 
Казанского общества естествоиспыта-
телей.

После октябрьской революции  
1917 г. гидрогеологические исследо-
вания были связаны с проектирова-
нием гидротехнических сооружений, 
поисками месторождений полезных 
ископаемых, изучением минеральных 
вод и со строительством инженерных 
сооружений. за период с 1917 г. на тер-
ритории республики непрерывно про-
должалось бурение скважин на воду. 
темпы буровых работ на воду с каждым 
годом возрастали. Если в 1920 г. было 
пробурено 27 скважин, то в 1930 г. со-
ответственно 40.

в освещении региональных гидроге-
ологических особенностей территории 
республики большое значение име-
ли гидрогеологические наблюдения, 
проводимые в процессе геологической 
съемки. Начиная с 1933 г., в связи с изу-
чением тектонических структур, была 
покрыта геологической съемкой поч-
ти вся территория татарской асср. в 
этом процессе были выявлены особен-
ности гидрогеологии пермских и более 
поздних геологических образований, 
выступающих на дневную поверхность. 
Подземные воды глубинных горизон-
тов осадочной толщи на территории 
тасср изучались а.г.забировым, 
в.а.сулиным, Н.в.тагеевой. с начала 
организации Казанского филиала аН 
ссср гидрогеологические исследова-

ния геологического института направ-
ляются на разработку теоретических 
вопросов, необходимых для решения 
практических задач, связанных с поис-
ками нефтяных месторождений17.

в области истории и филологии в 
первое десятилетие после Февральской 
революции 1917 г. открылись сравни-
тельно благоприятные возможности 
для научной разработки актуальных 
проблем истории татарского народа. На 
это были нацелены в основе своей науч-
но-исследовательские планы Научной 
коллегии, академцентра, различных на-
учных обществ, таких как татарское пе-
дагогическое общество, Научное обще-
ство татароведения, общество изучения 
татарстана, Дом татарской культуры, 
затем татарский научно-исследова-
тельский экономический институт, со-
зданный в 1930 г. и просуществовавший 
около двух лет. в 1920-е гг. были опуб-
ликованы такие фундаментальные тру-
ды, как «очерки истории Казанского 
ханства» М.Худякова, «история татар-
ских классов» г.ибрагимова, «К вопро-
су о происхождении Камско-волжских 
болгар» в.Ф.смолина. им же в 1925 г. 
были закончены «введение в волжско-
Камскую булгарию», «реальный сло-
варь волжско-Камского края».

статьи ученых Джамала валиди по 
наречиям глазовских и каринских (по-
другому нократских) татар, гали рахи-
ма с анализом эпиграфических памят-
ников татар эпохи Казанского ханства, 
которые еще не были объектом изуче-
ния, были опубликованы обществом 
изучения татарстана в 1931 г. гали 
рахим провел исследование более пя-
тидесяти надгробных памятников ар-
ского кантона, относящихся к XV в., и 
впервые сделал вывод об их языке (язык 
местных татар в сочетании со словами 
чыгтаев из средней азии).

интересны выводы исследователя 
а.васильева на основе анализа пяти 
серебряных монет золотой орды с та-
тарскими надписями, найденных на 
территории татарстана в одиннадцати 
окрестностях деревни Хайриби Лаи-
шевского района. Ученый установил, 
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что монеты принадлежат ханам, царс-
твовавшим непосредственно один за 
другим в небольшом промежутке вре-
мени – (десять лет) в 806–818 гг., то 
есть в 1412–1413 н.э. По утверждению 
а.васильева, они относятся к числу 
редких монет, одна из монет чеканена 
в «болгаре Новом». автор статьи ставит 
вопрос: «Что за Новый болгар?». извес-
тны монеты с указанием места чеканки, 
такие как Новый сарай, Новый азов, 
Новая астрахань, Новый гюлистан, но 
Нового болгара на монетах не встречал. 
Крупнейший востоковед Френ также 
оставил их определение под вопросом и 
не высказал своего суждения18.

Е.Чернышев в статье «Причина 
эмиграции Крымских татар в турцию 
в 1860 г.», основываясь на новых ар-
хивных материалах, дает новое объяс-
нение этой проблеме. Причину крым-
ско-татарской эмиграции он видит в 
экономическом развитии россии сере-
дины XIV в. с ее заинтересованностью 
в восточных рынках сбыта российских 
товаров и связанной с этим аграрной 
политикой царского правительства, на-
правленной на вытеснение крымских 
татар с исконных земель19. Надо заме-
тить, что данный вывод ученого был не 
только новым словом, так как другие 
исследователи видели главную причину 
эмиграции в подстрекательстве крым-
ских татар турцией к эмиграции, но и 
мужественным поступком для своего 
времени. 

среди трудов по татароведению  
1930 г. нужно особо выделить статью 
профессора Н.Н.Фирсова о работе 
Эренжен Хара-Дован «Культурно-исто-
рический очерк Монгольской империи 
XII–XIV вв.», изданной в г. белграде в 
1929 г. общество изучения татарстана 
поместило ее на страницах своего сбор-
ника под названием «Чингиз-хан как 
полководец и его наследие»20.

Характеризуя его труд, Н.Фирсов 
особо подчеркнул утверждение доктора 
Эренжена о том, что «империя Чингиз-
хана управлялась на неукоснительном 
соблюдении законов, обязательных 
для всех, начиная от главы государства 

и заканчивая последним подданным». 
анализируя работу Эренжен, Н.Фирсов 
пишет, что автор выяснил лишь поло-
жительную сторону монархии Чин-
гиз-хана: «из культурного наследства, 
оставленного ею другим народам, и пре-
жде всего народам восточной Европы, 
собравшим в конце концов большую 
часть владений монгольской державы 
под власть нового государственного 
сосредоточения (Москвы и Петербур-
га), особенное значение имела веротер-
пимость. Но какими бы культурными 
благами и техническими удобствами 
управления ни снабдила Чингизова 
держава: через золотую орду россию, 
это обстоятельство не дает нам ни ма-
лейшего права мечтать о возрождении 
величайшего государства великого 
Монгола»21.

Другой крупный ученый Ф.баллод 
также сделал большие открытия в облас-
ти изучения истории татар, являвшиеся 
результатом раскопок, произведенных 
им на развалинах бывших центров зо-
лотой орды. благодаря этим изыска-
ниям был поднят вопрос о пересмотре 
установившихся взглядов (после работ 
березина и саблукова) о золотой орде 
как кочевом и варварском государстве.

Приоритетное место получила ис-
тория татарского народа и в плане та-
тарского научно-исследовательского 
экономического института, открытого 
на основе Постановления совнаркома 
тасср от 18 марта 1930 г.22 так, в пла-
не Кабинета истории на 1930–1931 гг. 
значились темы: «тюркизм в истории 
татар», «история главнейших татарских 
медресе Казани и Казанской губернии, 
Уфы, оренбурга». в плане Кабинета 
языка и литературы на 1931 г. в раз-
работке были темы: «Происхождение 
ремесел у урало-алтайских народнос-
тей по данным палеонтологии речи», 
«Происхождение земледелия у тюрков 
по данным палеонтологии тюрко-та-
тарского языка», «Древнетатарские 
литературные памятники» и др. испол-
нителями этих тем были известные уче-
ные и писатели, общественные деяте-
ли г.алпаров, г.Шараф, с.атнагулов, 
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г.галеев, г.рахим, г.тулумбайский, 
а.Шнаси, М.Фазлуллин и др.23

Постепенно начинаются и новые эт-
нографические исследования. Казань 
издавна была крупным востоковедчес-
ким центром. особенно большую роль 
в этом отношении сыграл Казанский 
университет, в стенах которого рабо-
тало немало видных ученых, проявив-
ших интерес к изучению истории и 
этнографии народов Поволжья: татар, 
чувашей, мари, удмуртов и др. работа 
местных ученых в области этнографии 
начинается почти сразу после откры-
тия в 1804 г. Казанского университета. 
Первым из них можно назвать много-
стороннего ученого проф. К.Ф.Фукса, 
напечатавшего в период 1814–1844 гг. 
ряд работ по этнографии народов края, 
особенно татар. в 1840–1860-х гг. с цен-
ными работами выступают в.а.сбоев, 
а.артемьев и др. ученые.

значительный толчок к изучению 
быта народов края дало открытие в  
1878 г. общества археологии, истории 
и этнографии при Казанском универ-
ситете с его печатным органом «извес-
тия», которое стало центром местной 
этнографической мысли. Постепенно в 
деле изучения быта народов края зани-
мают видное место кафедра географии 
и этнографии Казанского университета 
(П.и.Кротов, б.Ф.адлер), открытая в 
1888 г., и Казанский городской музей, 
в котором создается историко-этногра-
фический отдел, ряд лет руководимый 
Н.Ф.Катановым.

Еще в дооктябрьский период казан-
ские этнографы и статистики-эконо-
мисты собрали и обработали материал 
по характеристике дореволюционно-
го быта народов среднего Поволжья. 
«всех исследователей привлекали не-
русские народы, с их своеобразным бы-
товым укладом, – писали Н.и.воробьев 
и г.М.Хисамутдинов, – русские же счи-
тались «обычными великороссами». Ка-
занские этнографы считались одними 
из наиболее солидных исследователей в 
россии. изучая жизнь и быт нерусских 
народностей края, они в большинстве 
своем выступали в защиту интересов 

этих народностей против социального 
и национального гнета.

в связи с образованием тасср об-
щественность стала серьезно интере-
соваться изучением языка, истории и 
этнографии своих народов. однако го-
лод 1921 г. не давал еще возможности 
вести полевую исследовательскую ра-
боту среди народных масс. Поэтому до  
1923 г. в Казани проводятся преиму-
щественно концентрация уже имею-
щихся научных материалов, привлече-
ние к работе ученых, а также подготовка 
национальных кадров. Концентрацию 
материалов стал проводить с 1920 г. 
Музей народов востока, позднее влив-
шийся в Центральный музей тасср. 
в эти годы становится заметным кра-
еведческим центром республики. ор-
ганизован был ряд экспедиций для 
изучения развалин булгарского горо-
дища и эпиграфических памятников  
края.

в это же время в активную работу 
по этнографии включаются искусст-
вовед П.М.Дульский, известный зна-
ток мордвы М.Е.Евсеев, чувашевед 
Н.в.Никольский, молодые ученые-ис-
торики М.г. Худяков и г.с. губайдул-
лин, этнографы М.с.губайдуллина и 
К.с.губайдуллин, искусствовед-архи-
тектор в.в.Егерев, географ-этнограф 
Н.и.воробьев и др. Начиная с 1924 г. 
развернулась более планомерная ра-
бота по изучению этнографии татар, 
которой руководил Н.и.воробьев. 
Проводились почти ежегодно этногра-
фические экспедиции в различные мес-
та татарии, финансируемые местными 
учреждениями. Участниками поездок 
были: Н.и.воробьев, К.и.воробьев, 
Ф.и.терегулова, этнографы губай-
дуллины, историк саид вахитов, ли-
тературоведы Джамал валиди, али 
рахим (а.Ш.абдрахимов), историки 
р.Ш. и з.Ш.тагировы, квалифици-
рованные фотографы Х.а.апанаев, 
Н.П.засыпкин, а также искусствовед 
П.М.Дульский. результаты этих иссле-
дований были опубликованы в «вест-
нике Научного общества татароведе-
ния» и журнале «труд и хозяйство».
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статья этнографов губайдуллиных 
на тему «воспитание детей у татар рос-
сии» привлекла внимание итальянско-
го журнала «Новый восток» и она была 
опубликована на итальянском языке 
в 1926 г. в книге Н.и.воробьева «Ма-
териальная культура казанских татар» 
(Казань, 1930 г.) дан этнографический 
анализ одежды татар сравнительно с 
одеждой соседних и родственных по 
языку и культуре народов, в историчес-
ком разрезе описаны быт и материаль-
ная культура казанских татар24. 

в целом период, охватывающий 
более чем первое десятилетие после 
октябрьской революции, для этногра-
фической науки был временем накоп-
ления научных сил и новых материа-
лов. в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 
делались первые попытки пересмотреть 
методологию этнографической науки. 
Этнографы вынуждены были упорно 
работать над освоением марксистско-
ленинской методологии, над приме-
нением ее в своей исследовательской 
работе. в этнографической науке раз-
вернулась идейная борьба, происхо-
дили многочисленные теоретические 
конференции и дискуссии.

открытие в 1939 г. при Казанском 
государственном университете исто-
рико-филологического факультета и 
создание в том же году татарского на-
учно-исследовательского института 
языка, литературы и истории способс-
твовали оживлению исследовательских 
работ в области изучения истории мес-
тного края. однако следует отметить, 
что этнографические исследования в 
татарской республике в то время еще 
не велись. серьезная работа в этом на-
правлении возобновляется лишь после 
великой отечественной войны.

татарская фольклористика имеет 
свою достаточно длинную историю. 
известный фольклорист проф. Хамит 
ярмухаметов датировал начало записей 
татарского фольклора XVIII в. объяс-
нял это тем, что еще в XVIII в. в русской 
научной литературе имеются сведения 
по этнографии казанских татар и по их 
фольклору. в сборнике и.М.снегирева 

под названием «русские в своих посло-
вицах» (1834 г.) впервые были помеще-
ны татарские пословицы на русском и 
татарском языках. затем фольклорные 
материалы – в сборниках профессора 
Карла Фукса (1844 г.), в хрестоматии 
М.иванова (1842 г.), в «русско-татар- 
ской азбуке» г.вагапова (1852 г.), в  
«татарской хрестоматии» с. Кукляшева 
(1859 г.) и в ряде др. работ.

Крупным вкладом в татарскую фоль-
клористическую науку являются рабо-
ты известного тюрколога, академика 
в.в.радлова, который после длительно-
го пребывания среди сибирских татар в 
70-х гг. XIX в. опубликовал большой 
труд, посвященный фольклору тю-
менских, тобольских и тарских татар. 
Х.ярмухаметов отмечает, что сбор и 
изучение татарского фольклора до Ка-
юма Насырова и габдуллы тукая велись 
отрывочно и разобщенно. Деятельность 
ученого просветителя Каюма Насырова 
внесла много нового в дело изучения 
татарского фольклора. Народный поэт 
г.тукай не только собирал образцы на-
родной поэзии, но и выступил с первой 
исследовательской работой о характере 
и особенностях татарского фольклора. 
вопрос о социальных функциях фоль-
клорных произведений и их классовой 
дифференциации, проблема авторства 
в фольклоре, идейной направленнос-
ти и структуры татарских народных  
печен – все эти вопросы были пос-
тавлены по существу впервые именно 
г.тукаем25. 

в дореволюционные годы в области 
собирания татарского фольклора вид-
ное место занимает работа фолькло-
риста Хужи бадыгова, который опуб-
ликовал ряд работ, включающих в себя 
пословицы, загадки, поговорки, песни 
и баиты (в 1912, 1913, 1919, 1926 гг.).

в первые годы после октябрьской 
революции 1917 г. систематической 
работы по сбору татарского фольклора 
не велось. Эта работа начинается лишь 
в 1930-е гг. тогда, наряду с усилением 
собирательской деятельности, начина-
ют появляться в печати фольклорные 
сборники. Например, «советские пес-
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ни» (1933 г.), «Народное творчество» 
(1938 г., 1940 г.), «Народные песни» 
(1939 г.), «Народные сказки» (1940 г.). 
гумер баширов впервые в татарской 
фольклористической практике издал 
сборник татарских народных сказок с 
соблюдением всех требований науки26.

татарское языкознание имеет свою 
многолетнюю и богатую историю. в чис-
ле других тюркских языков татарский 
язык еще до октябрьской революции 
1917 г. был вовлечен в орбиту научных 
исследований. такие видные лингвис-
ты, как и.Н.березин, с.Хальфин, Каюм 
Насыров, в.в.радлов, Н.Ф.Катанов и 
др., занимались собиранием и иссле-
дованием материалов по тюркским 
языкам вообще, и по татарскому языку 
в частности. однако до революции, по 
утверждению специалистов, татарское 
языкознание еще не сложилось как са-
мостоятельная отрасль лингвистичес-
ких знаний.

Уже в 1918–1919 гг. татарская ин-
теллигенция начала интенсивную 
работу во всех его областях. Прежде 
всего вопрос о реформе орфографии 
татарского языка на базе арабского 
шрифта был поставлен на обсуждение 
III всероссийского съезда учителей, 
состоявшегося в мае 1918 г. в Казани. 
в январе 1919 г. проблемы татарского 
языка обсуждались на I всероссий-
ской конференции по шрифту и ор-
фографии. Принятые на конференции 
решения легли в дальнейшем в основу 
мероприятий по усовершенствованию 
шрифта и орфографии татарского язы-
ка. в 1927 г. проф. г.алпаров отмечал, 
что татарский литературный язык стал 
научно упорядоченным, самостоятель-
ным …27.

в 1920-е гг. создаются новые учеб-
ники татарской грамматики для на-
чальных и средних школ и руководс-
тва по татарскому языку для вузов. в 
процессе их разработки получают свое 
окончательное оформление в трудах 
г.алпарова, Дж.валиди и др. ученых 
логицизм, формализм.

в академцентре активно работали 
такие видные лингвисты, как профес-

сор филологии г.саади, г.Нугайбек, 
г.алпаров, г.бадигов, Дж.валиди. Эти 
ученые начали свою лингвистическую 
деятельность до революции. г.саади 
начал печататься еще в 1911 г. Его 
«Морфология татарского языка в новом 
и упрощенном виде», «Усовершенство-
вание грамматики татарского языка 
(морфология и синтаксис)», «татарская 
этимология» и др. были изданы еще до 
революции. После октября он печатает 
труды о классификации тюркских язы-
ков, об истории языка, письменности 
и литературы, о принципах изучения 
тюркских языков и составления их 
грамматики, многочисленные труды по 
литературе и искусству.

академцентром организуется специ-
альная комиссия по выработке научной 
терминологии, столь необходимой для 
учебных руководств и научных трудов. 
Эта комиссия разрабатывает и создает 
около 15 тысяч новых терминов по раз-
личным отраслям науки (по родному 
языку, математике, физике, ботанике, 
химии, зоологии и т.д.). Наблюдается, 
по оценке лингвистов, заметный рост 
употребления народных слов, фразео-
логии, речевых оборотов в произведе-
ниях татарской художественной лите-
ратуры.

большой вклад в разработку грам-
матики современного татарского языка 
внесли г.алпаров («татарская грамма-
тика на формальной основе», 1926 г.), 
Ш.рамазанов (с 1930 по 1947 г. он опуб-
ликовал статьи, учебники и пособия 
«грамматика татарского языка» (ч.1), 
«очерки по татарскому языку», «орфог-
рафия татарского литературного язы-
ка»). одним из продолжателей работы в 
этой области является в.Н.Хангильдин. 
Его труды по татарскому языку получи-
ли большую известность и за предела-
ми республики. в 1934–1957 гг. были 
опубликованы его статьи по самым 
актуальным вопросам грамматики сов-
ременного татарского языка. работа 
в.Н.Хангильдина «грамматика татарс-
кого языка. очерки по морфологии» в 
1954 г. была удостоена премии президи-
ума аН ссср28. 
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особое место в разработке научной 
грамматики и фонетики татарского 
языка за советский период занимают 
труды проф. в.а.богородицкого. им 
впервые был создан Казанский кабинет 
экспериментальной фонетики в волж-
ско-Камском крае, который высоко це-
нился в ссср и за границей29. с 1920 г. 
чл.-корр. аН ссср в.а.богородицким 
включается в изучение татарского языка 
сравнительно-историческим методом. 
им созданы такие известные в тюрко-
логии труды, как «Этюды по татарскому 
и тюркскому языковедению» (1933 г.), 
«введение в татарское языковедение в 
связи с другими тюркскими языками» 
(1933), а также отдельные его статьи и 
очерки: «Характер тюркского сингар-
монизма», «Эволюция родительного 
падежа в тюркских языках», «Движение 
тона в двухсложных словах татарского 
языка»30. 

Продолжателями школы в.а. бого-
родицкого по экспериментальной фо-
нетике явились его ученик галимжан 
Шараф и др. Книги г.Шарафа «со-
норная длительность звуков татарского 
языка», «Палятограммы звуков татар-
ского языка» и статьи «Палятограммы 

звуков татарского языка в сравнении с 
русскими»31 и др. были известны за пре-
делами тасср.

в первое десятилетие после октяб-
ря 1917 г. активно началась работа по 
татарской лексикографии. К 1927 г. 
было выпущено 2 части I тома полного 
словаря татарского языка Дж.валиди, 
а также ряд терминологических слова-
рей. с 1927 г. начинается систематичес-
кий выпуск русско-татарских и тата-
ро-русских словарей различных типов 
(1927, 1929, 1931, 1932, 1936, 1938 гг.). в 
1939 г. – русско-татарский терминоло-
гический словарь по физике и метеоро-
логии. в 1941 г. издан русско-татарский 
словарь политико-экономических тер-
минов. Но в дальнейшем великая оте-
чественная война прервала работу в об-
ласти татарского языкознания. Новое 
оживление наступает лишь с 1946 г.

в то же время надо заметить, что 
развитию науки в татарстане серьез-
ный урон нанесли необоснованные 
репрессии в отношении тех, кто стоял 
у истоков науки, ведущих научных ра-
ботников. 1930-е гг. прошли в жестоких 
преследованиях и терроре видных пред-
ставителей татарской культуры.
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Аннотация

в статье освещаются результаты научных исследований в области физико-математичес-
ких, химических наук, получившие признание ученых ссср и мировой науки. Показан 
вклад казанских физиологов в отечественную медицину. автором рассматривается деятель-
ность ученых республики, оставившая практический след в технике ведения лесного хо-
зяйства, казанской геологической школы, осуществившей разработку стратиграфии, текто-
ники, минералогии, одновременно выделяя гидрогеологические особенности территории 
республики. в работе показаны новые направления гуманитарной науки. 

Ключевые слова: история науки, естественные и гуманитарные науки в татарстане, ис-
тория развития науки в татарстане, казанская научная школа. 

Summary

The article summarizes the results of the development of various natural sciences (physico-
mathematical, chemistry, physiology) in Tatarstan which were recognized in the Soviet Union 
and in the world scientific community. The author considered the contribution of the republic’s 
academicians to the development of forestry, geological researches, mineralogy, etc. New directions 
of humanities are shown as well.

Key words: history of sciences, natural sciences and humanities in Tatarstan, development of 
sciences in Tatarstan, Kazan scientific school.




