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Р.Н. Мусина, кандидат исторических наук;
С.В. Суслова, кандидат исторических наук

современная этнология – сложно-
составная, комплексная наука о наро-
дах мира – зарождалась как этногра- 
фия – наука о живой старине, описыва-
ющая быт и культуру народов. первые 
научные работы по этнографии поволж-
ских татар появляются в XIX столетии, 
что в значительной степени было свя-
зано с учеными-тюркологами казан-
ского университета и его Восточного 
разряда (1829–1855 гг.). Значительно 
расширились этнографические иссле-
дования и публикации с образованием 
в 1878 г. при университете Общества 
археологии, истории и этнографии, а 
позднее, в 1895 г., и городского музея. 
В этих и других научных учреждениях 
и обществах работали или сотрудни-
чали с ними многие ученые, в той или 
иной степени затрагивавшие пробле-
мы этнографии (Г.Ахмаров, к.Фукс, 
Ш.марджани, к.насыри, н. катанов, 
Х.Фаисханов, Г.Губайдуллин и др.). по 
сути, они и были основоположниками 
этнографического татароведения.

предыстория организационного 
оформления этнографов Татарстана 
начинается в первые послеоктябрьские 
годы, когда образуются Академический 
центр Татнаркомпроса (1921 г.), а так-
же Общество татароведения (1922 г.) и 
Общество изучения Татарстана (1925 г.)  
при нем, сосредоточившие научные 
кадры республики.

с 1939 г. центром научных исследо-
ваний культуры и быта татар становится 
Татарский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории 
им. Г.ибрагимова, который в 1946 г. 
влился в состав казанского филиала 
Ан сссР. В секторе истории находи-

лась и группа этнографии, в составе 
н.и.Воробьева и Г.м.Хисамутдинова, 
которая в послевоенные годы возобно-
вила исследования по этнографии та-
тар, главным образом в сельской среде. 
В 1961 г. в институте был создан сектор 
археологии и этнографии под руководс-
твом н.и. Воробьева.

с именем н.и.Воробьева связан 
начальный этап становления академи-
ческой этнографии в республике. За-
слуга профессора Воробьева в том, что 
в отличие от предшествующих исследо-
вателей, эпизодически обращавшихся 
к этнографии татар, он заложил осно-
вы системного изучения их культуры и 
быта. В его основных трудах «матери-
альная культура казанских татар», «ка-
занские татары» [1; 2] дается тщательное 
описание традиционной материаль-
ной культуры – поселений и жилища, 
одежды и украшений, пищи – казанс-
ких татар. сопоставляя культуру разных  
групп – татар и кряшен, он связывал 
причину этнокультурных различий 
между ними с влиянием религий – ис-
лама и православия [3].

н.и. Воробьев является автором 
первой развернутой и достаточно обос-
нованной этнокультурной дифферен-
циации волго-уральских татар, в основу 
которой были положены изученные на 
тот период времени языковые и куль-
турно-бытовые различия. В полном 
виде она была опубликована в стержне-
вой для татарской историографии мо-
нографии «Татары среднего поволжья 
и приуралья» [4]. многие годы именно 
эта классификация была отправным 
инструментом исследований отечест-
венных этнографов. В своих трудах уче-



20  ЛЕТ  АКАДЕМИИ  НАУК  РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН

��  

ный вплотную подошел к пониманию 
важности изучения системы жизне-
обеспечения этноса (жилище, одежда, 
ткачество и др.) на базе типологичес-
кой классификации, что позволило ему 
проследить эволюцию ряда этноспеци-
фических элементов культуры, наме-
тить истоки и аналоги им у других на-
родов и тем самым поставить вопрос о 
генезисе традиционной культуры татар. 
позднее в 1970–1990-е гг. типологичес-
кий подход к изучению традиционной 
культуры был успешно реализован в 
трудах его учеников и последователей. 
Это известные монографии Р.Г. му-
хамедовой «Татары-мишари» [5], Ю.Г. 
мухаметшина «Татары-кряшены» [6], 
с.В. сусловой «Женские украшения 
казанских татар» [7], Ф.л. Шарифулли-
ной «касимовские татары»[8], а также 
ряд коллективных работ, составленных 
по принципу описания традиционной 
культуры локальных групп татарского 
народа [9].

Эти работы явились фактически 
базовыми в становлении следующе-
го наиболее важного этапа татарской 
этнографической науки, связанного с 
проведением фундаментального иссле-
дования традиционной материальной и 
духовной культуры волго-уральских та-
тар в рамках сбора информации и под-
готовки к изданию историко-этногра-
фического атласа татарского народа в 
1970–1990-е гг. (руководитель проекта 
Р.Г. мухамедова). количественно рас-
ширившаяся за эти годы группа этног-
рафии в 1987 г. выделилась в лаборато-
рию этнографии, которая в 1988 г. была 
переименована в отдел этнографии. В 
эти годы в ходе работы по этому круп-
номасштабному проекту сотрудниками 
отдела этнографии института языка, 
литературы и истории им. Г. ибрагимо-
ва казанского филиала Ан сссР было 
проведено более 30 экспедиций с охва-
том около 500 населенных пунктов во 
всех регионах компактного расселения 
татар, были изучены фонды 30 музеев и 
20 архивов, что позволило собрать бога-
тейший и уникальный материал. Этот 
систематизированный в научном ката-

логе материал, хранящийся в фонде от-
дела этнологии, уже сам по себе пред-
ставляет большую научную ценность, 
являясь солидной базой для нынешних 
и предстоящих исследований.

составление национальных исто-
рико-этнографических атласов, как из-
вестно, представляет собой трудоемкое, 
но важное и весьма перспективное зве-
но в комплексе современных истори-
ко-этнографических исследований. их 
основная цель заключается в создании 
обширного и репрезентативного с на-
учной точки зрения корпуса этнореги-
ональных источников, в разработке на 
его основе принципов типологической 
классификации основных категорий 
традиционной культуры, в картогра-
фировании выделенных типов и выде-
лении региональных этнокультурных 
комплексов. Этот этап завершился пуб-
ликацией серии томов Атласа, в кото-
рую вошли монографии н.А. Халикова 
«Хозяйство татар поволжья и урала» 
[10], Ф.Ш. сафиной «Ткачество татар 
поволжья и урала»[11], с.В.сусловой, 
Р.Г. мухамедовой «народный костюм 
татар поволжья и урала» [12], Р.к. 
уразмановой «Обряды и праздники 
татар поволжья и урала» [13]. В за-
вершающем томе Атласа «Этнотерри-
ториальные группы татар поволжья и 
урала и вопросы их формирования»[14] 
авторами на основе представительного 
типологического и картографического 
материала опубликованных томов вы-
деляются локальные комплексы тра-
диционной культуры, рассматривается 
влияние природных, социально-эконо-
мических, конфессиональных факто-
ров на сложение историко-культурных 
ареалов. В этом томе уточнена и более 
четко обоснована этническая класси-
фикация волго-уральских татар.

 материалы Атласа явились фунда-
ментальной источниковой базой при 
становлении, начиная с 2000-х гг., сле-
дующего, современного этапа этногра-
фических исследований – исторической 
этнографии, связанного с проведением 
углубленных этнорегиональных изыс-
каний по традиционной культуре татар 
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с применением диахронного и синхрон-
ного методов исследования. Этнорегио-
нальный аспект, как известно, позволя-
ет выявить особенности формирования 
и функционирования народной культу-
ры у различных структурных подразде-
лений этноса, что является важнейшим 
условием полноценного изучения эт-
нической истории и истории форми-
рования народной культуры в целом. В 
современных историко-этнографичес-
ких исследованиях этот аспект является 
одним из приоритетных, позволяющих 
установить векторы этнокультурного 
взаимодействия и причины изменения 
их направлений, выявить специфи-
ку территориальных этнокультурных 
контактов, определить характерные 
особенности этнокультурного взаимо-
действия в переходных зонах, понять 
степень влияния основных цивилиза-
ционных центров на формирование эт-
нической культуры. Этнорегиональный 
подход, основанный на этнокультурном 
районировании традиционной татарс-
кой культуры, предполагает системное 
и комплексное использование регио-
нальных историко-этнографических 
источников, типологию основных ка-
тегорий культуры и жизнеобеспечения, 
картографирование выделенных типов 
и региональных этнокультурных ком-
плексов и их историко-генетическую 
интерпретацию. Таким этнорегиональ-
ным исследованием является моногра-
фия с.В. сусловой «история татарского 
костюма: этнографическое исследова-
ние», подготовленное к изданию в рам-
ках издательских проектов Тюркской 
академии 2010 г. (г. Астана, казахстан). 
Этот современный этап исследований 
характеризуется использованием казан-
скими исследователями и методов ряда 
смежных дисциплин, в частности, этно-
археологии. именно в рамках этноар-
хеологических (диахронных) подходов 
необходимо наиболее продуктивно ис-
следовать вопросы формирования тра-

диционной культуры народа, генезис ее 
этнотерриториальных комплексов. ме-
тоды этноархеологии позволяют доста-
точно эффективно решать и вопросы, 
связанные с реконструкцией ранних 
этнографических и древних форм тра-
диционной культуры.

Особым вектором национальной 
исторической этнографии можно обоз-
начить многочисленные труды доктора 
исторических наук д.м. исхакова по 
историко-демографическому и статис-
тическому изучению татар и их пред-
ков [15]. им (иногда в соавторстве с 
и.л.измайловым) были выявлены 
основные особенности становления и 
функционирования средневекового та-
тарского этноса в улусе джучи и в поз-
днезолотоордынских тюрко-татарских 
государствах XV–XVI вв. им же были 
изучены этнические аспекты образо-
вания татарской общности националь-
ного типа с выделением и характерис-
тикой основных этапов этого процесса. 
следует отметить, что с применением 
этнологических методов д.м. исхако-
вым были исследованы и такие специ-
фические области истории средневеко-
вого тюрко-татарского населения, как 
клановая организация Золотой Орды и 
позднезолотоордынских тюрко-татарс-
ких государств [16].

кроме традиционной и историчес-
кой этнографии в г.казани интенсивно 
развивается этносоциология – новое 
научное направление на стыке этноло-
гии и социологии, связанное с изучени-
ем современных этносоциальных про-
цессов. предтечей этого направления 
в республике стало диссертационное 
исследование Р.к. уразмановой «быт 
рабочих-нефтяников татар юго-востока 
Татарии», проведенное в начале 1960-х 
гг. [17]. сосредоточием этносоциоло-
гии в г.казани является Центр этносо-
циологических исследований институ-
та истории им.Ш.марджани Академии 
наук РТ.
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Аннотация

Отдел этнологии института истории им.Ш.марджани Ан РТ является ведущим на-
учным центром этнологических исследований традиционного быта, культуры татарского 
народа, а также современных этнокультурных, этнополитических и этносоциальных про-
цессов. В статье основное внимание уделяется одному из направлений деятельности отде- 
ла – этнографическим исследованиям. Авторы раскрывают историю выделения этногра-
фии татар как самостоятельного академического направления, ее структурное оформление, 
итоги научной деятельности ведущих ученых-этнографов отдела этнологии ии Ан РТ.

Ключевые слова: академическая этнология, Татарстан, институт истории им. Ш. мард-
жани Ан РТ, татары, историко-этнографический атлас.

Summary

The department of ethnology of the Institute of History in the name of Sh.Marjani of Tatarstan 
Academy of Sciences is the leading scientific centre of ethnological investigations of traditional way 
of life, culture of the Tatar people as well as modern ethnocultural, ethnopolitical and ethnosocial 
processes. Main attention is paid to one of the directions of the department’s activity – ethnographic 
investigations. The authors reveal the history of separation of the Tatars’ ethnography as an 
independent academic direction, its structural formation and the results of the scientific activity of 
the leading scientists-ethnographers of the department of ethnology of the Institute of History of 
Tatarstan Academy of Sciences.

Key words: academic ethnology, Tatarstan, the Institute of History in the name of Sh.Marjani of 
the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, the Tatars, historical ethnographic atlas.




