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ИСТОРИЯ

ГОД 922-Й: ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА 
ВОЛЖСКИМИ БОЛГАРАМИ  

И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Белов С. Г.,
Хамидуллин Б. Л., кандидат исторических наук

YEAR 922: THE OFFICIAL ADOPTION OF ISLAM  
BY THE VOLGA BULGARIANS  

AND ITS HISTORICAL SIGNIFICANCE

Belov S. G., Khamidullin B. L.

В Российской Федерации ислам – 
вторая по численности среди веру-
ющих конфессия, объединяющая 
порядка 20 миллионов представите-
лей различных народов, которые на 
протяжении веков играют важную 
созидательную роль в жизни России, 
вносят огромный вклад в развитие 
всех сфер жизни государства. Му-
сульмане проживают на территории 
России уже около 1400 лет, появив-
шись здесь практически в первые 
десятилетия после возникновения 
самого вероучения вместе с отря-
дами арабов на Северном Кавказе. 
О начале широкого его распростра-
нения можно говорить с 730-х гг. 
(в 733–734 гг. в Дербенте была по-
строена старейшая в России и на 
постсоветском пространстве Джу-
ма-мечеть). Однако статус государ-
ственной религии ислам впервые 
на территории современной России 
получил в 922 г. в Волжско-Камской 
Болгарии, став в результате одной из 
традиционных для народов России 
конфессий. Поэтому изучение этого 

события имеет актуальное значение 
не только для истории татар и других 
народов – потомков волжско-кам-
ских болгар и истории современной 
Республики Татарстан, на землях 
которой находилось этнополитиче-
ское «ядро» Волжской Болгарии, но 
и для всех российских мусульман 
и истории страны в целом.

Цель работы заключается в ком-
плексном изучении официального 
принятия ислама волжскими болга-
рами и его исторического значения, 
задачи – в рассмотрении предпосы-
лок принятия ислама, хода исламиза-
ции, посольства багдадского халифа 
ал-Муктадира к волжским болгарам 
в 922 г. и его результатов, последст-
вий официального принятия ислама 
волжскими болгарами для их исто-
рической судьбы.

В работе авторы опираются на 
труды современных, в первую оче-
редь, ученых, письменные, главным 
образом, арабо-персидские средневе-
ковые источники (многие из которых 
в свое время публиковал с коммента-
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риями Б. Л. Хамидуллин), результа-
ты археологических исследований, 
методологию на основе принципов 
историзма и научной объективности.

Предпосылки и начало исламиза-
ции волжских болгар

Булгарские и родственные им 
племена (берсилы, баранджары, 
сувары/савиры, эсегели и др.) пе-
реселились на Среднюю Волгу не-
сколькими волнами, начиная с VII–
VIII вв. после распада государства 
Великая Болгария, существовавшего 
в Восточном Причерноморье, При-
азовье и Прикубанье, с территорий, 
вошедших в состав Хазарского кага-
ната. IX–X вв. в занятом болгарами 
Волго-Камье характеризуются пе-
реходом от кочевого к оседло-зем-
ледельческому хозяйству. Великий 
Волжский торговый путь, транзит-
ная, посредническая и собственная 
торговля стимулируют земледель-
ческий и ремесленный уклады, по-
явление городов, усиливают соци-
альную дифференциацию, двигают 
внутренние социально-политические 
процессы, в том числе стремление 
к созданию единого государства (под 
руководством вождя Алмуша). Для 
окончательной консолидации племен 
и народов, прекращения межплемен-
ных войн в Волжско-Камской Бол-
гарии, как и в других аналогичных 
раннефеодальных государствах, воз-
никает потребность в соответствую-
щей идеологии – унифицированной, 
универсальной и интегрирующей 
религиозной системе, не имеющей 
корней в местной разноплеменной 
среде.

Переход к той или иной монотеи-
стической религии носит рациональ-

ный, исторически обусловленный 
характер. Выбор волжскими бол-
гарами ислама также был вызван 
политическими и культурно-эконо-
мическими причинами.

Очевидно, что религией ранних 
волжских болгар и их тюркских со-
братьев – соседей в Волго-Камье, как 
и у южных и балканских сородичей, 
было тенгрианство. Оно переплета-
лось с культами огня, солнца, воды, 
предков, коня и другими, со своими 
особенностями у разных племен. 
Также в раннюю религию волжских 
болгар глубоко проникла языческая 
культура народов Урала и Сибири: 
археологические данные показыва-
ют сложные духовные представле-
ния угро-мадьярского шаманизма, 
во многом ставшие родственными 
идеологии болгар1.

Множественные следы язычества 
ранних волжских болгар обнаружи-
ваются в археологических, письмен-
ных, этнографических, фольклорных 
материалах: святилищах-капищах 
у Билярска (Святой ключ и гора 
Балынгуз), елабужского «Чертова 
городища», деревень Балымер и Ти-
гашево, человекоподобных амулетах, 
идолах, формах фигурок и голов, 
иногда с несколькими лицами, ла-
зуритовых (небесно-голубого цвета) 
подвесках, отражающих небесную 
сущность Тенгри, огромном количе-
стве предметов с солярными симво-
лами, символами огня (свастиками, 
ромбами, перекрестиями), изобра-
жениях «древа жизни», в почитании 
волжскими болгарами молний и так 
далее, культах воды (поклонение 
родникам), мертвых (поклонение 
могилам предков, вера в загробный 
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мир, куда покойных (в подавляющем 
большинстве – мужчин) снабжали 
оружием, орудиями труда, одеждой, 
пищей, частью коня или конской 
сбруей, жертвенными животными, 
например, собаками); общетюркском 
культе великана-богатыря Алыпа, 
почитании тотемных животных – 
первопредков и покровителей, в ко-
тором, наряду с общетюркским куль-
том волка (встречаются статуэтки 
всадника на волке, клыки-амулеты), 
получил распространение культ бар-
са (замки в виде барсов, фигурки 
барсов с всадниками, печати с их 
изображениями), имеющий цент-
ральноазиатские и кавказские корни 
(различные виды барсов обитают на 
Северном Кавказе и в горах Цент-
ральной Азии). По одной из версий, 
барс был тотемом племени барсил, 
в дальнейшем став общебулгарским 
символом-гербом2.

Культ верховного божества Тенг-
ри относился к так называемому 
«языческому монотеизму», что об-
легчало переход его последователей 
на новую религиозную стадию.

До переселения на Волгу часть 
раннебулгарской знати могла быть 
знакома и с христианством (счита-
ется, что христианами в VI–VII вв. 
были вожди причерноморских бол-
гар Грод и даже основатель Вели-
кой Болгарии Кубрат3). Христиан-
ство активно распространялось 
в Хазарском каганате. В 682 г. хри-
стианские миссионеры обратили 
в свою веру алп-эльтебера савир4. 
В начале X в. ее приняли аланы. 
Христианские храмы того време-
ни (кстати, одни из древнейших на 
территории России) сохранились 

на землях потомков болгар – кара-
чаевцев и балкарцев.

Однако гораздо ближе ранние 
волжские болгары были знакомы 
с исламом. Некоторые переселен-
цы из Хазарии на Среднюю Волгу 
могли быть мусульманами начиная 
с середины VIII в., либо даже со 
времени более ранней переселенче-
ской волны. Далее ислам укоренялся 
в Поволжье через тесные торгово-
экономические и сопутствующие им 
культурные связи с государствами 
и народами Средней Азии, уже давно 
ставших мусульманскими, приезжав-
ших оттуда и живших среди волж-
ских болгар купцов, ремесленников, 
а также, вероятно, проповедников-
факихов, то есть знатоков фикха – 
шариатских правовых и нравствен-
но-этических норм. К концу IX в., 
благодаря им, волжские болгары 
достаточно близко познакомились 
с исламом, осознавали его пользу 
для всех сфер жизни общества.

О пришествии ислама из Средней 
Азии (Хорезм, Маверннахр), говорит 
и то, что волжские болгары следо-
вали распространившемуся там уче-
нию Абу Ханифы (?–767), отличному 
от мазхабов аш-Шафии и Ханбаля, 
утвердившихся в Багдаде. Внеш-
не это проявлялось, в частности, 
в двойном провозглашении икамы 
(второго после азана призыва к мо-
литве), неупоминании имени халифа 
в хутбе (пятничном или торжествен-
ном богослужении) и другом. Менее 
ортодоксальный, более толерант-
ный ханафитский мазхаб признавал 
доисламские обычаи (гореф-гадат), 
не противоречащие исламу, пропо-
ведовал уважительное отношение 
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к традициям соседних народов. Он 
оказался более приемлем для Волж-
ско-Камской Болгарии, чем шафиит-
ский, который подразумевает жест-
кость правовых норм и меньшую 
толерантность к инокультурным 
мирам. Новое вероучение прони-
кало в общественное сознание по-
степенно, наряду с восприятием 
шариатской правовой и обрядовой 
практики позволяя сохранять неко-
торые старинные нормы. Достаточно 
продолжительный период ислами-
зации «снизу» привел к тому, что 
она завершилась достаточно мир-
но. Таким образом, проникновение 
ислама в Поволжье посредством 
экономических и культурных свя-
зей принципиально отличается от 
его распространения на Ближнем 
и Среднем Востоке после арабских 
завоеваний.

На среднеазиатское влияние четко 
указывает историческое предание, по 
словам арабского путешественника 
ал-Гарнати, зафиксированное Йаку-
бом ибн Нугманом в «Истории Бул-
гарии» не позднее начала XII в. По 
нему некий бухарский купец, также 
являвшийся факихом и владевший 
медицинскими знаниями, вылечил 
«царя булгар» с женой от тяжелой 
болезни при условии перехода того 
в ислам. Исполнив это, царь смог 
победить хазар и заключить с ними 
мир5. Данное предание возникло 
в близкий к принятию волжскими 
болгарами ислама период и отражает 
исторические реалии (присутствие 
купцов из Бухары, конфликт с ха-
зарами).

Гораздо позднее, в XVIII в., была 
записана еще одна легенда, по кото-

рой распространение ислама в Волж-
ской Болгарии якобы началось не-
посредственно от трех человек из 
числа асхабов (сахабов) – ближай-
ших помощников пророка Мухам-
мада, которые пришли к легендар-
ному волжско-болгарскому хану 
Айдару (каких-либо достоверных 
свидетельств его существования не 
имеется) в 631 г. Один из асхабов – 
Абдуррахман ибн Зубейр – вылечил 
дочь хана от болезни, женился на 
ней и основал мусульманскую ди-
настию волжско-болгарских царей. 
Появление такой легенды вызвано 
желанием удревнить корни своей 
мусульманской веры, показать пре-
восходство над другими народами, 
не претендующими на родство со 
сподвижниками пророка6. Анало-
гично, например, христиане ряда 
стран Восточной Европы считают, 
что первым принес учение Христа 
к ним никто иной как апостол Ан-
дрей (Первозванный) уже в I в. н. э.

Есть и иные предположения. Так, 
татарский историк и просветитель 
XIX в. Шигабутдин Марджани, опи-
раясь на сочинение боснийского уче-
ного XVII в. Али Деде, писавшего 
о принятии волжскими болгарами 
ислама при халифах-Аббасидах в 1-й 
половине IX в., считал, что это про-
изошло в результате похода в страну 
волжских болгар будущего халифа 
ал-Мамуна в 805 г.7 Однако какими-
либо иными источниками этот факт 
пока не подтвержден.

Первые археологические следы 
проникновения ислама в волжско-
булгарскую среду обнаруживаются 
в виде перстней с арабскими над-
писями в языческих захоронениях 
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Танкеевского могильника 2-й по-
ловины IX в.8 А погребения в нем 
в «канонической» мусульманской 
позе говорят о начале смены язы-
чества и активном распространении 
ислама среди волжских болгар не 
позднее конца IX в.9

Начиная с этого же времени араб-
ские источники (Ибн Русте) отмеча-
ют, что царь Алмуш (он сам гово-
рил, что являлся новообращенным 
и сначала был неверным, также как 
его отец) и большинство волжских 
болгар (но не все) являлись мусуль-
манами, носили исламскую одежду, 
имели мечети и начальные учили-
ща, мусульманские кладбища, му-
эдзинов и имамов. Сохранявшие же 
язычество должны были повергать-
ся ниц перед мусульманами10. Это 
ясно намекает, что ислам сначала 
распространялся среди знати. Уже 
в 903–908 гг. Алмуш чеканил моне-
ты со своим мусульманским именем 
Джагфар ибн Абдаллах, с именами 
халифа ал-Муктафи и саманидского 
эмира Исмаила ибн Ахмета11. Му-
сульманами были дети Алмуша, 
а нежелание отдавать своих доче-
рей за хазарского кагана он мотиви-
ровал тем, что тот являлся иудеем. 
В ставке Алмуша велись регулярные 
службы (читалась хутба с минбара, 
провозглашался азан), были хатибы, 
муэдзины; за правильностью му-
сульманского погребального обряда 
следила некая женщина-хорезмийка. 
Мусульманами было племя баран-
джар, имевшее свою деревянную 
мечеть (но при этом они не умели 
«правильно» молиться)12. Возможно, 
они приняли ислам уже до пересе-
ления с Северного Кавказа на Вол-

гу. Таким образом, ислам к началу 
Х в. уже прочно укоренился среди 
волжских болгар и народов волж-
ско-болгарского круга в Среднем 
Поволжье.

В то же время арабам в Волжско-
Камской Болгарии резко бросались 
в глаза пережитки языческого ми-
ровоззрения, черты первобытного 
образа жизни, не соответствующие 
шариату: Алмуш пил хмельной 
напиток из меда, одновременно 
произнося хвалу именем Аллаха; 
волжские болгары были подверже-
ны различным суевериям; женщины 
и мужчины совершали совместные 
купания; мальчики воспитывались 
дедом, а не отцом; имущество умер-
шего прежде сыновей наследовали 
его братья; элементы погребального 
обряда и поминовений имели язы-
ческие черты и т. д. 13

Наряду с достижением государ-
ственного единства и преодолением 
этнополитической разобщенности, 
политической задачей, которую стре-
мился решить Алмуш, была незави-
симость от Хазарского каганата, выс-
шая знать которого приняла иудаизм. 
Когда отношения между Алмушем 
и хазарами в нач. X в. обострились, 
логичным стало обращение за по-
мощью и поддержкой, во многом 
моральной, к основному противнику 
хазар – арабам в лице Багдадского 
(Аббасидского) халифата. Алмуш 
выбрал халифа как могущественно-
го союзника-покровителя в борьбе 
с хазарами, а не правителя Хорез-
ма (хорезмшаха) или саманидского 
эмира в Бухаре, поскольку те под-
держивали с Хазарией партнерские 
отношения.
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Посольство багдадского халифа 
ал-Муктадира к волжским болгарам 
в 922 г. и его итоги

В 920 г. Алмуш отправил ко двору 
ал-Муктадира посольство во главе 
с Абдаллахом ибн Башту ал-Хазар, 
который был мусульманином, бежав-
шим из Хазарского каганата. Так-
же в посольство мог входить сын 
Алмуша ал-Хасан, после Багдада 
отправившийся в хадж в Мекку14. 
Весной 921 г. посольство прибыло 
в Багдад. Алмуш был хорошо осве-
домлен о ситуации при дворе халифа 
и имел здесь определенное лобби 
в лице гуляма, т. е. гвардейца-телох-
ранителя халифа из бывших рабов, 
Тегина ат-Турки, ранее бывшего куз-
нецом в Хорезме и у «царя булгар»15. 
При его посредничестве Ибн Баш-
ту передал халифу письмо Алмуша 
с просьбой о присылке мусульман-
ских проповедников, помощи в стро-
ительстве мечети и установлении 
законов ислама, а также финансо-
вой помощи в сооружении крепости, 
«чтобы укрепиться в ней от царей, 
своих противников» и защититься от 
«поработивших его иудеев»16.

В ответ халиф ал-Муктадир на-
правил свое посольство, чтобы за-
ключить союз против Хазарского 
каганата с Алмушем, укрепить авто-
ритет халифа, распространить ислам 
и включить Волжско-Камскую Бол-
гарию в орбиту влияния Багдадского 
халифата. Посольство должно было 
доставить Алмушу послание халифа, 
подарки ему, его жене, сыновьям, 
братьям, представителям высшей 
знати (одежды, жемчуга, благовония, 
лекарственные снадобья), людей, 
обучающих основам ислама, и стро-

ителей – специалистов в возведении 
мечетей. Миссию номинально воз-
главил высокопоставленный чинов-
ник канцелярии халифа Сусан ар-
Расси, функции секретаря выполнял 
Ахмед ибн Фадлан ибн ал-Аббас ибн 
Рашид ибн Хаммад, чей развернутый 
и подробный отчет о посольстве стал 
и остается главнейшим и ценнейшим 
источником по истории волжских 
болгар и соседних с ними народов 
того периода. Посольство сопрово-
ждали уже упоминавшийся Текин ат-
Тюрки и еще один гулям – Барыс ал-
Саклаби (возможно, родом волжский 
болгар или барсил), возвращавшийся 
домой Башту ал-Хазар, охрана, слу-
ги, а также факихи и муаллимы – 
знатоки и учителя мусульманского 
права и основ вероучения.

Посольство выехало из Багдада 
21 июня 921 г. Примкнув к купече-
ским караванам, со многими опас-
ностями и перипетиями, в обход Ха-
зарского каганата через Северный 
Иран и Туркменистан оно прибыло 
в столицу государства Саманидов 
Бухару. Здесь оно должно было по-
лучить у эмира Наср ибн Ахмеда за 
выморочное поместье халифа со-
лидную сумму в 4 тысячи золотых 
динаров (1 динар оценивался в 20 
серебряных дирхемов) для Алму-
ша и выплаты жалования членам 
посольства. Но эмир не дал денег, 
поставив дипломатическое меро-
приятие под угрозу полного прова-
ла, так как из-за этого от посольства 
постепенно откололось большинство 
арабов, включая всех вероучителей, 
богословов и законоведов. Только 
Ибн Фадлан, фактически ставший 
главой делегации, поддержавшие его 
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Текин ат-Тюрки и Барс ал-Саклаби 
твердо стремились довести миссию 
до конца. Осенью 921 г. поредевшее 
посольство, плывя вниз по Амуда-
рье, достигло Хорезма. Хорезмшах 
Мухаммад ибн Ирак в своей столице 
Кясе приветливо принял посольство, 
но пытался не пустить его дальше на 
север, поскольку был недоволен об-
ращением правителя волжских бол-
гар к халифу, а не к эмиру Хорасана 
(Восточного Ирана и части Сред-
ней Азии). По его мнению, именно 
этому эмиру гораздо разумнее было 
бы взять на себя распространение 
ислама среди северных народов, как 
более близких к нему, чем к халифу 
в Багдаде. Такая позиция хорезмша-
ха еще раз убедительно показывает 
тесные религиозные связи и среднеа-
зиатские корни поволжского ислама.

Перезимовав в г. Гургандж (Ста-
рый Ургенч), в марте 922 г. посоль-
ство вместе с купеческим караваном 
двинулось по степному караванному 
пути через Южное Приаралье, плато 
Устюрт между Аральским и Каспий-
ским морями, заволжские степи, по 
которому велась основная торгов-
ля с Поволжьем. Побывав в землях 
тюркских племен огузов, печенегов, 
башкир, с вождями которых Ибн 
Фадлан также пытался установить 
дипломатические связи и распро-
странить среди них ислам, пере-
секая реки Урал, Самара, Кинель, 
Сок, Кундурча, Большой Черемшан, 
12 мая 922 г. (12 мухаррама 301 г. х.) 
посольство прибыло в ставку Алму-
ша. Торжественная церемония ока-
занной встречи сначала четырьмя 
маликами/«царями», подвластными 
Алмушу, его братьями, сыновьями, 

а затем и самим эльтебером подчер-
кивала важное значение, придавае-
мое миссии багдадского халифа.

Через несколько дней состоялось 
событие, которое принято считать 
ознаменованием утверждения ис-
лама в качестве официальной ре-
лигии Волжской Болгарии (в 2010 г. 
законом Республики Татарстан го-
сударственную памятную дату – 
«День официального принятия ис-
лама Волжской Булгарией» – было 
установлено отмечать 21 мая). 
В своей ставке, в 5 км от Волги – 
у трех озер в месте под названием 
Хеллече (предположительно, это 
район современного с. Три Озе-
ра в Спасском районе Татарстана, 
а «хеллече» можно перевести как 
«зимовье»/«зимовка»17, то есть 
в данном случае – место пребы-
вания Алмуша в холодное время 
года), Алмуш собрал большой ку-
рултай из подвластной ему знати: 
«царей»/«маликов», предводителей 
и представителей разных племен 
страны.

После восхода солнца послы ха-
лифа развернули торжественные 
стяги, оседлали коня присланным 
в подарок Алмушу драгоценным сед-
лом (символ власти), облачили его 
самого в специальное торжественное 
черное одеяние аббасидских вель-
мож «савад» и тюрбан. Процедурой 
руководил посол Сусан ар-Расси. 
Затем Алмуш и все присутствующие 
поднялись на ноги, и Ибн Фадлан за-
читал пространное послание халифа 
ал-Муктадира. Когда чтение было 
закончено, раздался возглас «Аллах 
велик!», настолько многоголосый 
и громкий, что от него «содрогнулась 
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земля»18. Завершилось все мероприя-
тие пиром по булгарским традициям 
в огромной юрте Алмуша (сидевшем 
на троне, покрытом византийской 
парчой), с участием послов, «царей» 
и его сыновей. После этого Алмуш-
Джафар признал над собою «верхов-
ную власть повелителя правовер-
ных» и стал официально именовать 
себя «рабом Аллаха, повелителем 
булгар, клиентом повелителя пра-
воверных»19.

В последующие дни Ибн Фадлан 
вел активную религиозно-просвети-
тельскую деятельность: наставлял 
Алмуша и местных священнослу-
жителей в вопросах веры и обря-
дов, в частности, указал на необхо-
димость замены двойной икамы на 
одну, обратил в ислам семью языч-
ников и т. д.

В конце июня – начале июля 922 г. 
произошел эпизод, трактуемый как 
завершение официальной исламиза-
ции булгарских племен. Алмуш на 2 
месяца перенес свою ставку с Хелле-
че севернее – на р. Джаушир (скорее 
всего, современный Малый Черем-
шан). Он потребовал, чтобы сюда же 
перекочевали сувары и эсегели, что-
бы, по-видимому, произвести окон-
чательное всенародное принятие ис-
лама20. При этом не упоминаются 
баранджары и барсилы, поскольку 
либо они уже были мусульманами, 
либо сразу добровольно согласились 
на перекочевку.

Однако отказ подчиняться при-
казу Алмуша выразили сувары 
(не исключено, что их выступление 
было инспирировано хазарами21). 
После того, как Алмуш пригрозил 
ослушникам «карой мечом», они 

раскололись: часть во главе с во-
ждем Вырыгом так и не подчинилась 
Алмушу, другая часть из-за страха 
покорилась и вместе с эсегелями 
прибыла к Алмушу. В дальнейшем, 
вероятно, отказавшиеся подчинить-
ся эмиру Алмушу и принять ислам 
сувары переселились на правый бе-
рег Волги, где сохранили язычество, 
а оставшиеся – составили основу 
Суварского эмирата и со временем 
полностью слились с булгарами.

Таким образом, значитель-
ная часть булгарского населения, 
в основном знати, уже была мусуль-
манами к 922 г., бóльшая часть при-
няла ислам добровольно, третья – 
под угрозой смерти, часть же вообще 
отказалась его принимать, предпочтя 
переселиться на запад. Таков был 
основной итог конфессионального 
реформаторства Алмуша, связанного 
с посольством Ибн Фадлана. Особо 
отметим, что 922 г. стал не началом, 
а этапом принятия ислама в Волж-
ско-Камской Болгарии, придания ему 
статуса официальной, государствен-
ной религии. К этому времени ислам 
уже пустил глубокие корни в сре-
де местного населения, а большая 
часть государственной элиты была 
заинтересована в новой религии, как 
в объединяющем факторе.

В то же время отсутствие реаль-
ной материальной помощи, непри-
езд строителей крепости и мечети, 
учителей религии привели к резким 
противоречиям между Алмушем 
и багдадскими послами. В результате 
конфликта он приказал вновь удво-
ить икаму, тем самым отказавшись 
принять официальные шафиитский 
или ханбалитский мазхабы Багдад-
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ского халифата, оставшись сторон-
ником ханафизма. При этом Алмуш 
учитывал и мнение жителей своей 
страны, среди которых последний 
уже глубоко укоренился.

Прибытие багдадского посольства 
обострило булгаро-хазарские отно-
шения – недовольный каган стал уг-
рожать Алмушу войной, возможно, 
даже предпринял какую-то военную 
экспедицию. Как раз во время на-
хождения посольства Ибн Фадлана 
в Волжской Болгарии он приказал 
разрушить минарет и казнить му-
эдзинов в своей столице, мотивируя 
это ответом на разрушение синагоги 
где-то в Иране. Вряд ли это совпало 
случайно. Алмуш же, не получив 
реальной поддержки от багдадского 
халифа, уже не стремился к обостре-
нию противостояния с каганатом. 
Поэтому осенью 922 г. посольство 
покинуло Волжскую Болгарию и вес-
ной 923 г. вернулось в Багдад.

Несмотря на частичный про-
вал миссии под руководством Ибн 
Фадлана, ее значение было огром-
но. Главным результатом миссии 
явилось окончательное признание 
в Волжской Болгарии ислама доми-
нирующей государственной религи-
ей, что, естественно, дало мощный 
импульс его дальнейшему распро-
странению.

Влияние официального принятия 
ислама на историю волжских бол-
гар (булгар) и народов Поволжья 
и Прикамья

Анализ местных некрополей по-
казывает, что мусульманская погре-
бальная обрядность в центре страны 
полностью побеждает в 1-й полови-
не X в., а в отдаленных регионах – во 

2-й половине X – начале XI в.22 Пре-
жде чем стать религией большинства 
населения, ислам оставался религией 
аристократии. Исламизация булгар 
продолжалась несколько поколе-
ний (фактически более полувека), 
о чем свидетельствуют смешанные 
семейные захоронения с языческим 
и мусульманским обрядами на Тан-
кеевском и других могильниках23.

В XI в. погребальный обряд по 
строгим мусульманским канонам ут-
вердился повсеместно. На террито-
рии Волжской Болгарии не известно 
ни одного языческого могильника XI 
и последующих веков при множестве 
мусульманских городских и сель-
ских кладбищ24. Другим доказатель-
ством всеобщей мусульманизации 
булгар является практически полное 
отсутствие в остеологогическом ма-
териале поселений костей запретной 
для мусульман свиньи.

Официальное принятие ислама 
не привело к полному исчезновению 
прошлых традиций. Наложившись 
на местные религиозные представ-
ления, он вытеснил элементы языче-
ских тюркских культов, доисламские 
представления в сферу народных 
суеверий, где осталось место раз-
нообразным сверхъестественным 
существам, духам, колдунам и так 
далее. Это породило выраженную 
мистическую сущность поволжского 
ислама, сохранявшуюся, несмотря 
на борьбу с ним официального ду-
ховенства25.

В вопросе о сохранении остат-
ков язычества у булгар в научной 
среде продолжается дискуссия. Их 
примером может служить, в част-
ности, могильник Кожаевского ар-
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хеологического комплекса в 40 км 
к северо-востоку от г. Болгар, дати-
руемый XI–XIV вв., при раскопках 
которого были обнаружены амулеты 
и захоронения по мусульманскому 
обряду, но с языческими элемента-
ми (жертвенные ямы, поминальные 
костры над могилами и так далее). 
Эта дискуссия связана и с вопросом 
о религии сувар – предков чувашей, 
до Нового времени остававшихся 
язычниками, а также народов фин-
но-угорской периферии Волжской 
Болгарии. Однако мы считаем встре-
чающееся мнение о «двоеверии» 
и «полуязычестве» в Волжской Бол-
гарии явным преувеличением. Тем 
более не имеет под собой какой-либо 
реальной основы отдаление массо-
вой исламизации волжских болгар 
(булгар) до времен Золотой Орды 
либо даже Казанского ханства.

Наряду с религиозным офици-
альное принятие ислама вызвало 
грандиозные внутри- и внешнепо-
литические последствия. Алмуш 
упрочил свою власть через допол-
нительную «божественную» леги-
тимность: «Воистину, Аллах могу-
чий и великий даровал мне ислам 
и верховную власть повелителя пра-
воверных, и я – раб Аллаха, и это – 
дело, которое он возложил на меня, 
и кто будет мне противиться, того 
я поражу мечом»26. Его тюркский 
титул «эльтебер», означавший за-
висимого от кагана правителя, за-
меняется арабским «эмир» – то есть 
повелитель, стоящий на следующей 
ступени после халифа.

Однако сувары отказались прини-
мать ислам по его приказу; часть из 
них, скорее всего, осталась язычни-

ками. Но позднее возник Суварский 
эмират с мусульманскими правите-
лями. Это говорит о том, что, воз-
можно, сувары не хотели принимать 
ислам именно по велению Алмуша, 
чтобы сделать это самостоятельно. 
Нумизматика свидетельствует, что 
в 930–940-е гг., после смерти сына 
и наследника Алмуша Микаила ибн 
Джафара, Волжская Болгария рас-
палась на два государственных об-
разования с чеканкой собственных 
монет и своей административной 
структурой: Болгарский и Суварский 
эмираты (по монетам выделяется 
суварская династия Ахмедидов (сы-
новей Ахмеда ибн Джафара и внуков 
Алмуша) 948–976 гг.: Талиб ибн Ах-
мад, Мумин ибн Ахмад, возможно – 
Наср ибн Ахмад). Вскоре самостоя-
тельность Суварского эмирата была 
ликвидирована. Эмир Мумин ибн 
Хасан с 976 г. стал чеканить монеты 
исключительно в Болгаре, а значит 
Болгарский и Суварский эмираты 
объединились. Сувар, вероятно, 
остался вилайетом – администра-
тивно-территориальной единицей.

Принятие ислама способствова-
ло достижению независимости от 
Хазарского каганата. С остатками 
номинальной зависимости было по-
кончено в 965 г., когда войска древ-
нерусского князя Святослава раз-
громили хазар и столицу Хазарского 
каганата, что в итоге привело к его 
агонии и краху в конце Х в. В итоге 
Волжская Болгария окончательно 
превратилась в единое и независи-
мое государство.

Таким образом, официальное при-
нятие ислама укрепило централь-
ную власть и общегосударственные 
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властные институты, помогло окон-
чательно преодолеть разобщенность 
племен и завершить политическую 
консолидацию. Созданная эффек-
тивная военно-административная 
система позволила булгарам выдер-
жать напор укрепляющегося Древ-
нерусского государства, заключив 
равноправный договор о мире с ки-
евским князем Владимиром в 985 г., 
противостоять русским походам XII–
XIII вв. Борясь за сферы влияния 
в Среднем Поволжье, Поочье, Верх-
нем Прикамье и Вятке булгары в XI–
XIII вв. сами совершали нападения 
на русские города Муром, Суздаль, 
Ярославль, Устюг. В XI–XII вв. они 
отразили ряд набегов кочевых кип-
чаков и йемеков из южноуральских 
и заволжских степей.

Живя на краю ойкумены в окру-
жении немусульманских народов, 
булгары стали воспринимать себя 
форпостом исламского мира, защит-
никами «стены Искандера Зу-л-Кар-
найна», ограждающей мусульман-
ский мир от страшных варварских 
народов Йаджудж и Маджудж на 
границе «Моря Мраков». Булгарский 
мессианизм проявлялся, например, 
в посылке проповедников от них 
к князю Владимиру, выбиравшему 
религию для Руси в 988 г., в том, что 
в 1043 г. под влиянием булгар при-
няла ислам часть кыпчаков.

Усилившееся Волжско-Болгар-
ское (Булгарское) государство стало 
вести внешнюю экспансию, войны 
и походы на соседей под лозунгом 
борьбы за ислам, обосновывая их 
как «джихад/священную войну» 
с «неверными»27. Примерно в конце 
X века булгары побеждают и под-

чиняют буртас в Посурье, в ходе 
периодических войн и походов об-
ращают в вассалов и данников древ-
немарийские, мордовские и перм-
ские племена, далекие северные 
финно-угорские народы вису (весь, 
вепсы) и йура (югра, угра). Волжская 
Болгария, став единой, расширила 
свою территорию и превратилась 
в одно из крупнейших средневеко-
вых государств Восточной Европы. 
Ее пространство, достаточно четко 
определяемое данными письменных 
источников и картографированием 
около 180 городищ, 800 селищ, со-
тен местонахождений и могильни-
ков, охватывало Среднее Повол-
жье и Приуралье в пределах сов-
ременной Республики Татарстан, 
восточной и юго-восточной части 
Чувашии, Пензенской, Ульяновской 
и Самарской областей: от р. Казанка 
на севере до Самарской Луки на юге, 
от р. Сура на западе до низовий рек 
Белая и Урал на востоке. Поселе-
ния-фактории со значительным бул-
гарским присутствием (в том числе 
с преобладающим) обнаружены на 
финно-угорских землях в Мордовии 
и Пермском крае28. А данные ал-Гар-
нати о колониях выходцев из Болгара 
и Сувара в городах Итиль и Саксин29 
и археологические данные локали-
зуют еще один большой анклав бул-
гарского населения на Нижней Волге 
(современная Астраханская область).

Обмен посольствами между 
Волжской Болгарией и Багдадским 
халифатом в 920–922 гг. расширил 
исламскую ойкумену далеко на се-
вер, открыв для нее новую огром-
ную страну. О вхождении волжских 
болгар (булгар) в единую общность 



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 1’2023

 16

мусульманских народов свидетель-
ствует то, что в 1024/1025 г. булгар-
ский эмир Абу Исхак Ибрагим ибн 
Мухаммад послал деньги и подарки 
правителю Хорасана (Восточный 
Иран) на строительство мечетей 
в городах Себзевар и Хосровджерд30. 
При этом сохраняя традиционную 
ориентацию на Среднюю Азию, со 
временем булгары преодолели изо-
лированность и стали читать хутбу, 
произнося имя халифа.

Пожалуй, самое большое значе-
ние официального принятия ислама 
заключается в появлении в Волжской 
Болгарии материальной и духовной 
культур в современном их понима-
нии. В материальной культуре на-
иболее ярким проявлением стало 
возникновение городов и развитие 
традиций восточного градострои-
тельства и монументальной архитек-
туры. Первый, согласно археологи-
ческим исследованиям, в Волжской 
Болгарии г. Биляр (Болгар, Великий 
город) с мощными укреплениями 
возник не позднее 1-й четверти Х в. 
на р. Малый Черемшан, возможно 
в том самом месте, где Алмуш со-
бирал свои племена летом 922 г. По 
сути, город возник вокруг Соборной 
мечети, остатки которой огромной 
площадью около 2,5 тыс. м2 сохра-
нились. Сначала после 922 г. здесь 
была построена деревянная мечеть 
размером примерно 45 на 30 м с ар-
хитектурно-пространственной струк-
турой образца арабских многоколон-
ных мечетей. В середине Х в. к ней 
пристроили каменную мечеть дли-
ной 40 и шириной 30 м, использовав 
формы и конструктивные приемы 
ближневосточных и среднеазиатских 

каменных сооружений. Эта мечеть – 
самое раннее известное каменное 
строение в Волго-Камье31. Не позже 
930-х гг. возник г. Сувар, и его цен-
тром также была Соборная мечеть.

Булгарское монументальное зод-
чество складывались в X–XI вв. под 
сильным влиянием традиций архи-
тектуры Ближнего Востока и Сред-
ней Азии, при непосредственном 
участии приезжавших оттуда масте-
ров32. Об этом и о высоком для того 
времени техническом уровне мо-
нументального строительства гово-
рят типичные черты мусульманской 
городской архитектуры в Волжской 
Болгарии – крупномерный кирпич, 
использование глиняных, извест-
ковых и алебастровых растворов, 
лаконичные, практически не деко-
рированные фасады и интерьеры, 
возведение каменных и кирпичных 
общественных зданий восточного 
типа: мечетей, мавзолеев, караван-
сараев, общественных бань-хам-
мамов, элементы благоустройства, 
водоснабжения, водоотведения 
и подпольного отопления системой 
керамических труб и т. д.

Биляр и Сувар стали первыми го-
родами Волжской Болгарии. Всего 
же в домонгольский период в ней 
возникло до 35 городских поселе-
ний33. Волжская Болгария преврати-
лась в «страну городов» с соответст-
вующей высокоразвитой городской 
культурой, множеством разнообраз-
ных ремесел, декоративно-приклад-
ным изобразительным искусством, 
которые также быстро перенима-
лись от специалистов из Средней 
Азии и других мусульманских стран. 
В городах вырабатывалось наддиа-
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лектное койне (на основе различных 
местных племенных диалектов языка 
кыпчако-огузского типа) – прообраз 
общебулгарского языка, на его осно-
ве под влиянием среднеазиатских 
(карханидских) традиций зародился 
булгарский литературный язык.

Мощный толчок развитию ду-
ховной культуры Волжско-Камской 
Болгарии дал переход на письмен-
ность на основе арабского алфа-
вита (известно, что до него и даже 
параллельно с ним вплоть до XII в. 
булгары знали и использовали древ-
нетюркские руны, обнаруженные 
на оружии, серебряной и глиняной 
посуде, каменных плитках, прясли-
цах). На базе арабской письменности 
складывается система просвещения, 
включая низшие школы, где учили 
писать и читать. Образование рас-
пространяется среди широких масс 
булгар: ремесленники писали на сво-
их изделиях имена, пожелания, рели-
гиозные изречения, суры из Корана. 
В медресе крупных городов готовили 
муддарисов, имамов, шариатских 
судей-кади, кроме религии давали 
и светские знания по математике, 
географии, истории, астрономии.

Изучение арабского языка и фар-
си – международных языков сред-
невековой культуры – дало воз-
можность булгарам познакомиться 
с достижениями высокой арабской, 
персидской, тюркской среднеазиат-
ской литературы и науки, благодаря 
чему в Волжской Болгарии получили 
широкое распространение научно-
философские и литературно-худо-
жественные идеи Востока. Принятие 
ислама ввело Волжскую Болгарию 
в круг сплошного исламского ци-

вилизационного пространства, где 
происходило свободное переме-
щение ученых, деятелей культуры. 
Это позволило уроженцам Волжской 
Болгарии получать высшее образо-
вание в Самарканде, Бухаре, Ниша-
пуре, Балхе, Мерве, Газне, Мосуле, 
Багдаде, после чего они оставались 
на Востоке либо возвращались на 
родину (со временем медресе в са-
мой столице Волжской Болгарии 
превратилось в один из научно-
образовательных центров; известно 
о выходце из Ирака, после обучения 
в Болгаре жившем и трудившемся 
в Анатолии и Сирии). Вернувшись 
домой, булгарские ученые писали 
научные труды по образцам своих 
учителей, комментировали их тру-
ды, продвигали их идеи. Начиная 
со 2-й половины X в., мыслители 
булгарского происхождения с нис-
бами ал-Булгари и ас-Сувари сами 
создали ряд трудов на арабском 
языке по богословию, логике, фи-
лософии, медицине, фармакологии, 
юриспруденции, истории, ставших 
широко известными в мусульман-
ских странах34.

Среди них – живший на террито-
рии нынешнего Афганистана во 2-й 
половине Х – начале XI вв. леген-
дарный Ходжа Ахмад ал-Булгари, 
шейх, лекарь, факих, знаток шариата, 
автор сочинений по мусульманскому 
праву, учитель Махмуда Газневи – 
падишаха государства Газневидов, 
включавшего земли Афганистана, 
части Ирана, Индии и Средней 
Азии; Йакуб ибн Нугман (2-я по-
ловина XI – 1-я половина XII вв.) – 
ученик и последователь известного 
мусульманского богослова-шафия 
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ал-Джувейни, преподававшего в ме-
дресе «Низамия» г. Нишапур в Хора-
сане, кади (шариатский судья) г. Бол-
гара, суфий, автор либо переписчик 
сочинения «Таварих-и Булгария» 
(«История Булгарии»); его совре-
менник, другой кади Болгара Абу-л-
Аля Хамид ибн Идрис ал-Булгари, 
который также получив образование 
у ученых городов Нишапур, Бухара 
и Насаф, затем преподавал хадисы 
(предания о пророке Мухаммаде) 
в их интерпретации своим ученикам, 
придерживался центральноазиат-
ского суфийского тариката Ахмада 
Ясави, считался «шейхом имамов», 
написал ряд религиозно-дидактиче-
ских и философских работ, трудов по 
медицине, в которых, в частности, 
уже содержатся представления об 
основах эмбриологии – возникнове-
нии и развитии зародыша человека 
в чреве матери; один из его учени-
ков, шейх Сулейман ибн Дауд ас-
Саксини ас-Сувари, в свою очередь, 
подробно изложил взгляды учителя 
и свои в дидактическо-художествен-
ных произведениях, цитировавшихся 
многими учеными и богословами 
вплоть до XX в. и хранящихся, в том 
числе, в Стамбуле.

В XII в. в Болгаре жил полу-
чивший на Востоке образование 
ученый-энциклопедист, богослов, 
ритор и медик шейх Бурхан ад-дин 
Ибрагим ибн Йусуф ал-Булгари, на-
писавший трактаты по медицине, ри-
торике и диалектике, ставшие попу-
лярными во многих мусульманских 
странах. В начале XIII в. в г. Мосул 
(ныне в Ираке) жили братья Тадж 
ад-дин и Хасан ибн Йунус ал-Бул-
гари. Тадж ад-дин в своем трактате 

«Ат-тирйак ал-кабир» («Большой 
тирйак», или «Большое противоя-
дие») изложил рецепт приготовления 
универсального сложносоставного 
лекарства «тирйак» с рекомендация-
ми по его применению, этот трактат 
переписал его брат Хасан. Другие 
его труды были посвящены простым 
лекарствам и вызвали большой ин-
терес и споры у специалистов того 
времени. Тадж ад-дина называли 
«любимцем царей и султанов», что 
говорит о его принадлежности к эли-
тарному кругу врачей при дворе ха-
лифов. Сегодня его труды хранятся 
в библиотеке Иранского меджлиса 
вместе с трудами Абу Али ибн Сины 
и других выдающихся медиков, 
а также в г. Маниса в Турции.

Своеобразным итогом развития 
мусульманской культуры в эпоху 
Волжской Болгарии можно счи-
тать гениальную поэму «Кысса-и 
Йусуф» («Сказание о Йусуфе») Кул 
Гали по классическому сюжету из 
Ветхого Завета и Корана, закончен-
ную в 1223 г. Это одно из первых 
мусульманских сочинений на тюрк-
ском языке и первое поэтическое со-
чинение тюрок Восточной Европы, 
великий памятник средневековой 
тюркской литературы, ставший вы-
сочайшим достижением письменно-
сти Волжской Болгарии. В нем автор 
удачно соединил древнетюркское 
фольклорно-эпическое наследие 
и богатую литературную традицию 
арабско-персидских поэтов и бо-
гословов. В дальнейшем «Кысса-и 
Йусуф» получила широкое распро-
странение в рукописных списках, 
подражаниях, устных пересказах, 
став частью фольклора; сыграла ог-
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ромную роль в формировании ли-
тературного языка и литературы, 
духовно-этических основ многих 
тюркских народов.

Заключение. Итак, в Волжско-
Камской Болгарии под влиянием 
мусульманского мира складывается 
передовая для своего времени куль-
тура. Волжская Болгария становится 
страной «классического» ислама, 
в которой жили и творили многие 
видные ученые, богословы, поэты.

Принятие ислама населением 
Среднего Поволжья в 922 г. стало 
итогом многовекового исторического 
пути, пройденного протобулгара-
ми и булгарами до достижения ими 
определенного политического, соци-
ально-экономического и культурного 
уровня, символизировало собой не 
просто переход от близкого к моно-
теизму тенгрианства, к единобожию, 
но и в целом качественное преобра-
зование общества из «варварства» 
в цивилизацию.

Цивилизацию от «варварства» 
отличают развитие земледелия 
и ремесел, торговли и денежного 
обращения, классового общества, 
государства, городов как центров 
экономической и культурной жиз-
ни, появление письменности, раз-
деление умственного и физического 
труда. Все эти признаки отчетливо 
можно увидеть в Волжско-Камской 
Болгарии после принятия ислама. 
Она обладала огромной террито-
рией, развитым государственным 
аппаратом, военной мощью, широ-
ким международным признанием, 
многоукладной экономикой, богатой 
культурой. Высокий уровень разви-

тия единого комплекса уникальных 
политических, хозяйственных, куль-
турных, социальных институтов так-
же позволяет говорить о зарождении 
и продолжительном существовании 
особой «булгарской цивилизации» 
как локализованной и устойчивой 
во времени и пространстве целост-
ной общественной системы. Таким 
образом, именно принятие ислама 
привело к возникновению «булгар-
ской цивилизации» как неотъемле-
мой составной части средневеко-
вой мусульманской цивилизации, 
с одной стороны, и зарождающей-
ся евразийской мегацивилизации 
с другой. Волжско-Камская Болгария 
стала своеобразным «мостом» меж-
ду ними, она сыграла, безусловно, 
огромную цивилизующую роль для 
всех вошедших в нее племен и на-
родов.

Для тюркских народов Поволжья, 
Прикамья и Приуралья булгарское 
время стало периодом их становле-
ния, поскольку среди важнейших 
элементов булгарского наследия – 
широкая исламизация, булгарский 
литературный язык, ставший осно-
вой при формировании других сов-
ременных литературных тюркских 
языков, литература, предопределив-
шая развитие тюркских литератур, 
искусство, новый уровень развития 
государственности и многое-многое 
другое. В силу всего вышеперечи-
сленного значение принятия ислама 
Волжско-Камской Болгарией (Булга-
рией) далеко выходит за пределы ее 
хронологических и географических 
рамок.
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Аннотация. В 922 г. ислам в Волжской Болгарии впервые на территории совре-
менной России получил статус официальной государственной религии, что предопре-
делило цивилизационный выбор для целого ряда народов страны, сделало его одной 
из традиционных для народов России конфессий. Несмотря на то, что в научной исто-
риографии тема принятия ислама волжско-камскими болгарами неоднократно подни-
малась, комплексное изучение его исторических предпосылок, причин выбора, хода 
и цивилизационных итогов во многом осуществляется впервые и носит актуальный 
характер. Авторами на основе систематизации известных в научной литературе знаний 
по данной тематике, использования трудов современных, в первую очередь, ученых, 
письменных источников (многие из которых в свое время публиковал с комментариями 
Б. Л. Хамидуллин) и археологических материалов, на принципах и методах историзма 
и научной объективности пошагово показано, как происходили выбор и принятие ис-
лама, осуществлялось его влияние на волжско-болгарский социум. Авторы приходят 
к выводам о том, что выбор и принятие ислама волжскими болгарами носили исто-
рически обусловленный, объективный и рациональный характер, события 922 г. стали 
не началом, а итогом предшествующей исламизации, что она привела к складыванию 
волжско-болгарской (булгарской) цивилизации – с одной стороны уникальной, с дру-
гой – являющейся частью универсальной общемусульманской средневековой цивили-
зации.

Ключевые слова: ислам, Волжско-Камская Болгария, 922 год, волжско-болгарская 
(булгарская) цивилизация.

Abstract. In 922, Islam in the Volga Bulgaria for the first time in the territory of modern 
Russia received the status of an official state religion, which predetermined the civilizational 
choice for a number of peoples of the country, made it one of the traditional denominations for 
the peoples of Russia. Despite the fact that in scientific historiography the topic of the adoption 
of Islam by the Bulgars has repeatedly been raised, a comprehensive study of its historical 
prerequisites, the reasons for the choice, course and civilizational results is largely carried 
out for the first time and is relevant. The authors based on the systematization of knowledge 
known in scientific literature on this topic, the use of works of modern, primarily scientists, 
written sources (many of which at one time published with comments by B. L. Кhamidullin) 
and archaeological materials, on the principles and methods of historicism and scientific 
objectivity step by step shown how the choice and adoption of Islam took place, its influence 
on the Bulgarian society was carried out. The authors conclude that the choice and acceptance 
of Islam by the Bulgars were historically conditioned, objective and rational, the events of 922 
were not the beginning, but the result of the previous Islamization, that it led to the formation 
of the Bulgarian civilization – on the one hand, a unique, on the other, part of the universal 
general Muslim medieval civilization.

Key words: Islam, Volga-Kama Bulgaria, 922, Bulgarian civilization.
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ  
ПРАВОВЫХ МОДЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ В РОССИИ (1918–1920 ГОДЫ)

Зайнутдинов Д.Р., доктор юридических наук

FORMATION OF ANTI-BOLSHEVIK LEGAL MODELS  
IN THE CONDITIONS OF THE CIVIL WAR IN RUSSIA  

(1918–1920)

Zainutdinov D. R.

После 1905 г. российская право-
вая система вступила на путь оче-
редной трансформации, тем самым 
обозначив формирование новой 
правовой модели – конституцион-
но-консервативной. Юридическое 
закрепление данная трансформация 
получила в виде внесенных 23 апре-
ля 1906 г. изменений в Основные го-
сударственные законы, на основании 
изданных Манифеста об учреждении 
Государственной думы от 6 августа 
1905 г., Манифеста об усовершенст-
вовании государственного порядка 
от 17 октября 1905 г., Манифеста 
о переустройстве Государственного 
совета от 20 февраля 1906 г.1 Следует 
отметить, что принятие или пере-
смотр актов конституционного ха-
рактера часто «становится точкой 
отсчета в переоценке и обновлении 
существующих правовых моделей 
или даже утверждении новых кон-
ституционно значимых ценностно-
правовых конструкций, образуемых 
совокупностью учредительных пра-
вовых принципов, формирующих 
основы нового конституционного 

порядка и правовой идентичности 
соответствующего территориально-
правового образования»2. К 1917 г. 
в результате развития (хотя и весь-
ма слабого) охранительно-правовых 
доктрин конституционно-консерва-
тивная правовая модель во многом 
была реализована. С одной сторо-
ны, конституционный базис этой 
модели способствовал развитию 
парламентаризма, политического 
плюрализма, либерализации право-
отношений, но с другой, консерва-
тивная основа не привела к решению 
проблем классового, национального 
и религиозного равноправия. Это 
только усилило борьбу либеральных 
и революционных движений с мо-
нархией. Монархический консерва-
тизм противопоставлял отрицанию 
имперской государственности идею 
защиты этой государственности, 
а индивидуализму, как первоосновы 
политической свободы, идею все-
единства, как фундамент государ-
ственности3. В результате идейного 
противостояния все четче проявля-
лась непригодность конституционно-
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консервативной доктрины правовой 
модели для развития страны. Следу-
ет учитывать, что на эффективную 
или неэффективную реализацию 
правовой модели влияет целый ряд 
факторов: политический, социаль-
но-экономический, ментальности4. 
Более того, политико-правовые уче-
ния теоретиков монархии (К. П. По-
бедоносцев, Л. А. Тихомиров и др.) 
не смогли аргументировано доказать 
перспективы развития российской 
государственности в рамках кон-
ституционно-консервативной пра-
вовой модели, так как, используя 
давно сложившиеся постулаты па-
триархального общества, они раз за 
разом воспроизводили одни и те же 
идеи. А. С. Туманова и Р. В. Киселев 
отмечают: «Исходя из… религиоз-
ного миропонимания, консерватив-
ные мыслители отдавали приоритет 
публично-правовым обязанностям 
личности над ее правами, поскольку 
главное предназначение человека 
они видели в служении Богу и в при-
несении пользы государю и госу-
дарству. Права трактовались кон-
серваторами, как дающие личности 
возможности для отправления обя-
занностей»5. В воззрениях консерва-
торов российское общество не долж-
но было отступать от христианских 
норм, аксиомы богосотворенности 
человека, божественных заповедей 
и священства фигуры монаха. По 
этой причине любые создаваемые 
ими государственно-правовые идеи 
и юридические конструкции в сфе-
ре публичного и частного права не 
могли преобразовать ни форму прав-
ления, ни создать новый механизм 
правового регулирования общест-

венных отношений. При этом стоит 
согласиться с А. И. Овчинниковым, 
что у русских правоведов консер-
вативного и религиозного вектора 
идеал самодержавия был весьма са-
мобытным и индивидуальным, так 
как формирование его происходило 
на почве синтеза православно-бо-
гословских идей еще византийских 
времен с идеями современной им 
философии права6.

«Наблюдая государственно-пра-
вовое развитие России после 1905 г., 
когда в стране начали реализовы-
ваться гражданские и политические 
свободы, консерваторы убедились, 
что оснований для оптимизма в свя-
зи с введением на русской почве сво-
бод личности нет»7. Сформирован-
ная конституционно-консервативная 
правовая модель стала максималь-
ной уступкой, на которую решились 
пойти монархисты-правоведы. Од-
нако эта полумера лишь усугубила 
положение самодержавной власти 
и существующего консервативного 
правопорядка, что напрямую способ-
ствовало краху Российской империи.

Февральская революция 1917 г. 
стала следствием целой череды 
масштабных военных конфликтов 
и социально-политических потрясе-
ний начала XX в. (Русско-японская 
война, Первая русская революция, 
Первая мировая война), а также со-
вокупности неразрешенных важней-
ших проблем общественной жизни 
(нивелирование российского парла-
ментаризма, медлительность в реше-
нии земельного и рабочего вопросов, 
тенденции центризма и унификации 
в национально-территориальной по-
литике). В целом революционный 
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период 1917 г. для правовой систе-
мы России стал эпохой глобальной 
трансформации. Правовая модель 
за относительно короткий период 
под давлением идеологических те-
чений и разнообразных доктрин 
меняла один вариант на другой: 
конституционно-консервативный 
облик имперский правовой системы 
(1905–1917 гг.) был заменен Времен-
ным правительством на консерватив-
ный (классический) либеральный 
(февраль – май 1917 г.), который под 
влиянием социалистов эволюцио-
нировал в либерально-демократи-
ческий (май – октябрь 1917 г.). При 
этом если с октября 1917 г. правовая 
система стала развиваться в общих 
рамках социализма, не ориентиру-
ясь на конкретное социалистическое 
направление, то с 6 января 1918 г. 
(после разгона Всероссийского Уч-
редительного собрания) в развитии 
правовой модели происходит рез-
кий поворот влево. Страна прини-
мает марксистско-ленинский курс 
на формирование «пролетарского 
государства и права».

Таким образом, с лета 1917 г. 
начинается процесс параллельного 
формирования нескольких вариантов 
правовых моделей:

− левосоциалистической (ком-
мунистической);

− правосоциалистической (соци-
ал-демократической);

− либерально-демократической.
Такая разнополярность правовых 

моделей была вызвана неимоверной 
динамикой борьбы идеологических 
течений за государственно-правовой 
фундамент России. Российскому об-
ществу предстояло сделать выбор 

в пользу одной из формируемых 
правовых моделей.

В период 1917–1920 гг. правовая 
модель была поставлена в сильную 
зависимость от идеологии. Поэто-
му Февральскую революцию 1917 г. 
следует рассматривать не только как 
момент краха имперской государст-
венности, но и как «точку отсчета» 
Гражданской войны 1918–1922 гг. 
(в историографии весь период делят 
на два исторических отрезка: «боль-
шая» и «малая» война), в которой 
идеолого-правовое противостояние 
различных течений вышло на пер-
вый план. Идеологическое давле-
ние на общество, государство, право 
приобрело неимоверную силу. В со-
держание правовой и политической 
идеологии государства входят ком-
плексные идеи, имеющие прямое де-
ятельно-установочное значение и на-
правленные на практику8. Именно 
в период между февралем – октябрем 
1917 г. определялся состав участни-
ков будущих противоборствующих 
сторон в 1918–1922 гг., их взгляды 
на будущую российскую государст-
венность и правовую систему. Ре-
волюция октября 1917 г. – это итог 
того, что в стране сложилось крайне 
сложное положение с центральной 
и местной властью. Февральская ре-
волюция 1917 г. не создала «чистой» 
либерально-буржуазной власти, не 
привела и к революционно-демо-
кратической диктатуре социалисти-
ческих партий9. Последовательный 
уход с общероссийской политиче-
ской арены представителей иных 
течений в связи с невозможностью 
воплощения собственных правовых 
идей ознаменовал приход к власти 
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левосоциалистических групп и на-
чало радикального переустройства 
государственности и правовой мо-
дели, что вызвало раскол страны.

Таким образом, к концу января – 
началу февраля 1918 г. практически 
все российское общество раздели-
лось на четыре крупных идеологиче-
ских лагеря, представители которых 
являлись сторонниками определен-
ного пути развития государственно-
сти и правовой модели:

− сторонники дофевральского 
периода 1917 г. базировались на 
доктринах монархического консер-
ватизма, охранительства, крайне-
го национализма. В 1922 г. в При-
амурском крае образовали «белый» 
режим, признавший легитимность 
царствования династии Романовых;

− сторонники февраля 1917 г. ба-
зировались на идеях либеральной 
демократии и консервативного (клас-
сического) либерализма. Составили 
интеллектуальный авангард «бело-
го» движения и основали крупные 
«белые» государственные образова-
ния в 1918–1920 гг. на юге и востоке 
России;

− сторонники января 1918 г. ба-
зировались на идеях социальной 
демократии и социального либера-
лизма. Сформировали правосоциа-
листические режимы на территории 
Волго-Уральского, Северного, Зака-
спийского и иных регионов России 
и стремились к восстановлению Рос-
сийской Федеративной Демократи-
ческой Республики, провозглашен-
ной Всероссийским Учредительным 
собранием в 1918 г.;

− сторонники октября 1917 г. 
базировались на доктринах мар-

ксизма-ленинизма (коммунизма), 
демократического социализма, на-
ционал-коммунизма, которые легли 
в основу советской правовой модели, 
просуществовавшей до 1991 г.

Каждый идеологический лагерь 
имел своих представителей полити-
ко-правовой мысли, которые обеспе-
чивали формирование доктриналь-
но-правового базиса и занимались 
созданием теоретико-практической 
основы для соответствующей пра-
вовой модели:

− для консервативной: С.Д. Сазо-
нов (1860–1927), Н.Н. Львов (1865–
1940), В.М. Пуришкевич (1870–
1920), И.А. Ильин (1883–1954) и др.;

− для либерально-демократиче-
ской: П.Н. Милюков (1859–1943), 
П.И. Новгородцев (1866–1924), 
С.А. Котляревский (1873–1939), 
В.Д. Набоков (1869–1922), И.В. Гес-
сен (1865–1943), М.М. Винавер 
(1863–1926), Н.И. Лазаревский 
(1868–1921), Г.К. Гинс (1887–1971), 
П.Б. Струве (1870–1944), Е.Н. Тру-
бецкой (1863–1920), В.А. Маклаков 
(1869–1957) и др.;

− для правосоциалистиче-
ской: Г.В. Плеханов (1856–1918), 
В.М. Чернов (1873–1952), Ю.О. Мар-
тов (1873–1923), Н.Д. Авксентьев 
(1878–1943), В.В. Водовозов (1864–
1933), А.И. Гуковский (1865–1925) 
и др.;

− для левосоциалистической: 
В.И. Ленин (1870–1924), Л. Д. Троц-
кий (1879–1940), П. И. Стучка (1865–
1932), М.А. Рейснер (1868–1928), 
Е. Б.Пашуканис (1891–1937) и др.

Первые три группы объединяло 
непринятие событий октября 1917 г. 
и января 1918 г., что привело к воз-
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никновению масштабного историче-
ского явления – антибольшевизма. 
Так, в историографии «антиболь-
шевизм» представляется в качестве 
совокупности различных идей и по-
литико-правовых доктрин, направ-
ленных против всей деятельности 
большевистской партии, в том числе 
способа ведения политики, методов 
управления, формируемой право-
вой модели, новой государственно-
сти, построения взаимоотношений 
власти и общества. Следует особо 
подчеркнуть, что антибольшевизм 
не противостоял социализму и не 
отрицал возможность существо-
вания иных его вариантов, кроме 
марксизма-ленинизма (коммуниз-
ма). Антибольшевизм как историче-
ское явление существовал в России 
в 1917–1922 гг., а в среде российской 
эмиграции – с 1917 г. до 1940-х гг. 
Использование термина «антиболь-
шевизм» в историко-правовом кон-
тексте позволяет охарактеризовать 
направленность политико-правовой 
деятельности, функционирование 
режимов и государственных обра-
зований, созданных на территории 
России в период 1918–1922 гг.

Государственный строй, струк-
тура высших органов власти, поря-
док их формирования и компетенция 
в антибольшевистских государствен-
ных образованиях были далеко не 
одинаковы. Различалась и позиция 
в отношении построения взаимо-
отношений и взаимодействия с об-
щественными объединениями, про-
фессиональными союзами, полити-
ческими партиями, межпартийными 
организациями, которых на период 
Гражданской войны было немалое 

количество. Однако особенно резко 
различия проявлялись в воззрениях 
на образ правовой модели будущей 
России, выбор пути развития наци-
ональной правовой системы и отра-
слевое наполнение системы права. 
Причина этих различий заключалась 
в идеолого-доктринальной направ-
ленности государственных образо-
ваний. Если с февраля по сентябрь 
1918 г. в антибольшевизме домини-
ровали социал-демократические тен-
денции, то к октябрю 1918 г. идеоло-
гический вектор заметно изменился, 
приняв либерально-демократиче-
скую направленность. Доминиро-
вание тех или иных идей и доктрин 
в государственно-правовой идеоло-
гии напрямую влияло на изменение 
курса правовой политики, а через 
нее и на формируемую правовую 
модель. Наибольший интерес для 
историко-правового анализа пред-
ставляют именно государственные 
образования 1918–1920 гг. В указан-
ный период статус неофициальной 
государственно-правовой идеологии 
смогли приобрести только два идео-
логических течения – социальная де-
мократия и либеральная демократия. 
Поэтому все существовавшие анти-
большевистские государственные 
образования (режимы) 1918–1920 гг., 
в зависимости от идеолого-доктри-
нального базиса, можно условно 
разделить на две большие группы.

Первая группа включает в себя 
такие крупные правосоциалистиче-
ские антибольшевистские государ-
ственные образования:

− Российская Федеративная Де-
мократическая Республика (провоз-
глашена 5–6 января; функционирова-
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ние с 8 июня по 23 сентября 1918 г.), 
возглавляемая Комитетом членов 
Всероссийского Учредительного 
собрания (В. К. Вольский) (далее – 
Комуч);

− Сибирская республика (17 ию-
ля – 23 сентября 1918 г.), возглавля-
емая Сибирской Областной думой 
и Временным Сибирским правитель-
ством (председатель П. Я. Дербер, 
позже П. В. Вологодский);

− Северная область (2 августа – 
23 сентября 1918 г.), возглавляемая 
Верховным управлением Северной 
области (председатель Н. В. Чайков-
ский);

− Уральская область (13 августа – 
26 октября 1918 г.), возглавляемая 
Временным областным правитель-
ством Урала (председатель П. В. Ива-
нов);

− Закаспийская область (11 ию-
ля – до конца сентября 1918 г.), воз-
главляемая Закаспийским Времен-
ным правительством (председатель 
Ф. А. Фунтиков).

Вторая группа – либерал-демо-
кратические антибольшевистские 
государственные образования, чаще 
именуемые «белые» государствен-
ные образования или «белые» ре-
жимы:

− Северо-Западная область (11 ав-
густа – 5 декабря 1919 г.), возглавля-
емая Правительством Северо-Запад-
ной области России – Н. Н. Юденич 
и Совет министров (председатель 
С. Г. Лианозов);

− Северная область (7 октября 
1918 г. – 20 февраля 1920 г.), воз-
главляемая Временным правитель-
ством Северной области (до января 
1919 г. – Н. В. Чайковский, позже – 

П. Ю. Зубов, с сентября 1919 г. фак-
тически правитель Е. К. Миллер);

− «белая» государственность юга 
России (31 декабря 1917 г. – 30 мар-
та 1920 г.), возглавляемая: Донским 
гражданским советом – триумви-
рат М. В. Алексеев, Л. Г. Корнилов, 
А. М. Каледин (31 декабря 1917 г. – 
11 февраля 1918 г.); военным штабом 
(февраль – август 1918 г.); Главно-
командующим Вооруженными сила-
ми на Юге России А. И. Деникиным 
и Особым совещанием (председатель 
А. М. Драгомиров, позже А. С. Лу-
комский) (31 августа 1918 г. – 30 де-
кабря 1919 г.); правительством 
переходного периода (председа-
тель А. С. Лукомский) (30 декабря 
1919 г. – 5 февраля 1920 г.); Южно-
русским правительством (председа-
тель М. Н. Мельников) (5 февраля 
1920 г. – 30 марта 1920 г.);

− «белая» государственность 
в Крыму (11 апреля – 11 ноября 
1920 г.), возглавляемая Правитель-
ством юга России – Главнокоманду-
ющим Русской армией П. Н. Вранге-
лем и Советом министров (предсе-
датель А. В. Кривошеин).

Помимо указанных правительств, 
также существовал целый ряд наци-
ональных государственных обра-
зований, идеолого-доктринальный 
диапазон которых был достаточно 
широк и включал в себя такие на-
правления, как консервативно-либе-
ральное (Бухарский эмират, Хивин-
ское ханство, Ферганская область, 
Горская республика); национал-де-
мократическое (Литва, Латвия, Эсто-
ния, Финляндия, Польша, Украина, 
Азербайджан); социал-демократиче-
ское (Грузия, Армения, Алаш-Орда, 
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Башкурдистан, Донская республи-
ка, Кубанская народная республи-
ка, Оренбургский казачий круг). 
Подобное разнообразие в полной 
мере объясняется поиском наиболее 
приемлемых идей и доктрин для ста-
новления национальной государст-
венности и правовой модели. «Для 
“националов” было важно полнее 
учитывать этнические особенно-
сти и психологию, вводить нацио-
нальный язык в административное 
управление и судопроизводство»10. 
Поэтому указанные национальные 
государственные образования не 
всегда придерживались открытой 
антибольшевистской ориентации 
и, по мере развития событий Гра-
жданской войны, поддерживали или 
примыкали к тем или иным анти-
большевистским режимам общерос-
сийского значения.

Каждая из указанных групп, со-
гласно закономерности развития, 
в итоге приходила к объединению. 
Также следует добавить, что в ка-
ждой из групп имелся лишь один 
ведущий антибольшевистский ре-
жим, на базе которого не только 
произошло объединение государст-
венных образований, но и доктрины 
которого определяли направления 
формирования конкретной правовой 
модели. Для первой группы обра-
зований таким режимом выступал 
Комуч; для второй – «белая» госу-
дарственность юга России. Объеди-
нение правосоциалистических анти-
большевистских государственных 
образований произошло в результате 
Государственного совещания в Уфе 
с 8 по 23 сентября 1918 г. и создания 
Временного Всероссийского прави-

тельства (Уфимской Директории). 
Подавляющее большинство участ-
ников Государственного совещания 
являлись представителями антиболь-
шевистских правосоциалистических 
государственных образований или 
делегатами партий и общественно-
политических организаций, при-
держивавшихся социал-демокра-
тической идеологии11. По сути, на 
Государственном совещании в Уфе 
был поддержан курс, изначально 
провозглашенный Комучем, на ре-
ализацию постановления «О госу-
дарственном устройстве России» от 
5–6 января 1918 г.12, учрежденного 
Всероссийским Учредительным со-
бранием, об образовании Российской 
Демократической Федеративной Ре-
спублики (далее – РДФР). Однако 
объединенная антибольшевистская 
государственность, базирующаяся на 
социал-демократической платформе, 
просуществовала чуть более одного 
месяца. В результате совершенного 
18 ноября 1918 г. государственного 
переворота произошло крушение 
правосоциалистического режима. 
Создание Российского правительст-
ва в составе Верховного Правителя 
России адмирала А. В. Колчака и Со-
вета министров ознаменовало прио-
бретение либеральной демократией 
неофициального статуса государ-
ственно-правовой идеологии. При 
определении курса государствен-
но-правовой идеологии Российское 
правительство ориентировалось на 
либерально-демократический век-
тор «белого» юга России, а также 
на некоторые уже апробированные 
институты. В частности, Российским 
правительством была заимствована 
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форма осуществления власти в виде 
конституционной (ограниченной) 
диктатуры.

Таким образом, вектор антиболь-
шевистских правовых доктрин опре-
делил формирование двух основных 
вариантов (доктрин) правовых моде-
лей – либерально-демократический 
и правосоциалистический.

Исходя из вышеизложенного 
можно сформулировать понятие 
«антибольшевистской правовой мо-
дели» – это прогнозируемый идео-
логами антибольшевизма вариант 
правового регулирования возникаю-
щих в России явлений и процессов, 
который, опираясь на определенные 
правовые доктрины, не признает 
советско-большевистскую форму 
осуществления власти и правовую 
идеологию, должен определять 
цели и средства формирования но-
вого правового состояния общества, 
позволять создавать программные 
проекты для развития российской 
государственности и национальной 
правовой системы, и с учетом уко-
ренившихся национальных тради-
ций и ценностей социокультурно-
го развития производить расчеты 
достижения реальных результатов 
в будущем.

Для правосоциалистической и ли-
берально-демократической доктрин 
антибольшевистских правовых моде-
лей были характерны все признаки, 
наличествующие у любой другой 
общеправовой модели:

− во-первых, они обладали ле-
гитимирующим значением, закла-
дывающим общую концептуально 
ценностную основу построения 
и развития правовых процессов 

и явлений в антибольшевистской 
России;

− во-вторых, они обладали долж-
ной устойчивостью, что позволяло 
последовательно влиять на формиро-
вание правовых связей и отношений 
между разными антибольшевистски-
ми режимами, тем самым обеспечи-
вая предсказуемость их развития;

− в-третьих, они являлись обяза-
тельными в конкретных пространст-
венных границах, что подкреплялось 
механизмами принуждения;

− в-четвертых, они отражали 
свою идейно-ценностную основу 
в высших юридических актах кон-
ституционного и декларативно-уч-
редительного характера.

Следует подчеркнуть, что в ос-
нове всякой правовой модели лежит 
совокупность ценностно-правовых 
установок, задающих определенный 
вектор развития как отдельных от-
раслей права, институтов и явлений, 
так и национальных и даже межгосу-
дарственных правовых пространств. 
«При этом значение той или иной 
правовой модели не всегда прямо 
обусловлено ее официальным при-
знанием и юридической силой офор-
мившего ее правового акта, а может 
предопределяться практикой ее при-
менения и внедрения в правовую 
деятельность»13.

Антибольшевистские правовые 
модели, будучи многомерным яв-
лением, охватывали абсолютно все 
области государственной власти 
и управления, их формы и структуру, 
а также сферы правового регулиро-
вания, отраслевого законодательст-
ва, правоприменительной практики. 
В то же время правосоциалистиче-
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ская и либерально-демократическая 
доктрины антибольшевистской пра-
вовой модели имели свои отличия, 
которые выражались в следующих 
особенностях:

1)	для правосоциалистической 
доктрины правовой модели было 
характерно: декларирование парла-
ментской республики, договорной 
федерации, социал-демократиче-
ского режима; реализация принци-
па разделения ветвей власти с уси-
лением парламента; юридическое 
обоснование и узаконение «черного 
передела»; частичная национализа-
ция промышленности и отрицание 
рабочего контроля; непризнание 
конституционализма в качестве 
идеологии; принятие жесткой кон-
ституции; признание законными не-
которых декретов советской власти 
с пересмотром в будущем всей базы 
отраслевого законодательства.

2)	для либерально-демократи-
ческой доктрины правовой модели 
было характерно: декларирование 
президентской республики (реже 
конституционной монархии), де-
централизованной унитарной (или 
региональной) государственности, 
либерально-демократического ре-
жима; реализация принципа разде-
ления ветвей власти с усилением 
главы государства и независимостью 
суда; узаконение «черного передела» 
с частичным возмещением ущерба 
бывшим собственникам; непризна-
ние национализации промышленно-
сти; возведение конституционализма 
в ранг идеологии; формирование не-
писаной конституции; непризнание 
советских нормативных правовых 
актов с дальнейшей демократиза-

цией имперского законодательства, 
обособление некоторых отраслей 
права (торгового, судебного и др.).

Таким образом, несмотря на ус-
ловия Гражданской войны рассма-
триваемые антибольшевистские 
правовые модели обрели вполне 
отчетливый образ.

Правовая модель всегда обладает 
высокой динамичностью. При этом 
следует отметить, что динамика 
формирования антибольшевист-
ских правовых моделей уступала 
левосоциалистическому (коммуни-
стическому) варианту. Коммунисти-
ческие доктрины в правовой сфере 
имели огромную созидающую силу. 
Во многом это было обусловлено 
статусом государственно-правовой 
идеологии в советской России и ан-
тибольшевистских государственных 
образованиях. Идеолого-доктри-
нальная основа правовой модели 
напрямую влияет на ее целевую 
ориентацию, отражает основные 
социально-классовые интересы 
и определяет цель будущего ме-
ханизма правового регулирования 
и этапы решения конкретных задач. 
Однако антибольшевистские госу-
дарственные образования открыто 
никогда не ставили на первое ме-
сто идеологию в качестве орудия 
борьбы с большевизмом. Идеология 
в антибольшевизме никогда не уста-
навливала правовых норм для физи-
ческого уничтожения оппонентов. 
А. И. Клименко пишет, что можно 
выделить две модели осуществле-
ния идеологической функции госу-
дарства: идеократическую (опора 
на открытую форму использования 
методов осуществления идеологи-



31 

ИСТОРИЯ

ческой функции, либо она вообще 
официально не признается) и мани-
пулятивную (опора на скрытую фор-
му использования методов осущест-
вления идеологической функции)14. 
На этом основании можно сделать 
вывод, что антибольшевистские ре-
жимы осуществляли идеологиче-
скую функцию по манипулятивной 
модели. Поэтому как социальная 
демократия, так и либеральная де-
мократия никогда не имели юриди-
ческого закрепления своего статуса 
в качестве государственно-правовой 
идеологии. Их статус всегда являлся 
неофициальным. Однако доктрины 
идеологии в полной мере отражались 
в системе права антибольшевист-
ских государственных образований 
и устанавливали в ней доминиро-
вание, тем самым формируя саму 
правовую модель. Постановка во-
проса об официальном нормативном 
закреплении государственно-пра-
вовой идеологии произошла толь-
ко в эмиграции, после поражения 
антибольшевизма в Гражданской 
войне. Так, в 1921 г. один из лидеров 
конституционно-демократической 
партии В. В. Уляницкий высказал 
мысль о приоритете идеологических 
начал в государственной деятельнос-
ти: «Партия… должна быть с теми, 
кто борется за личность, за право, 
за достойное существование всех 
и каждого, за государственность»15. 
В докладе В. В. Уляницкого выделя-
ются ключевые идеи либеральной 
демократии – верховенство права, 
плюрализм, неприкосновенность 
личности, охрана прав и свобод. При 
этом следует обратить внимание, 
что основополагающим в его докла-

де является стремление возведения 
в рамки идеологии непосредственно 
«конституционализма».

Более того, идеолого-доктриналь-
ные ориентиры формирующейся 
правовой модели помимо ведущих 
партийных групп (кадеты, октя-
бристы, правые эсеры, меньшеви-
ки) также задавали национальные 
движения (татарское, башкирское, 
казахское, бурят-монгольское, ка-
рельское и др.), региональные те-
чения (областничество, казачество), 
общественно-политические органи-
зации (профессиональные союзы, 
объединения торгово-промышлен-
ного класса и прочие), религиозные 
конфессии (православные, мусуль-
мане, буддисты), требовавшие учета 
собственных интересов в правовой 
модели постбольшевистской Рос-
сии. Таким образом, множественные 
идейные течения на территории ан-
тибольшевистских государственных 
образований создавали не только 
политический и идеологический 
плюрализм, но и способствовали 
некоторому смешению различных 
доктрин в формируемом норма-
тивном базисе. Примечательно, 
что даже возникали предложения 
заимствования и внедрения в ан-
тибольшевистскую правовую мо-
дель некоторых институтов лево-
социалистической направленности 
(например, института «рабочего 
контроля»)16. Вследствие этого со-
циал-демократические и либераль-
но-демократические режимы в це-
лях сохранения основополагающих 
доктрин и идеологических начал 
стали создавать российские анало-
ги западных механизмов, которые 
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позволяли оформить уникальность 
собственной правовой модели.

Вышеизложенное позволяет сде-
лать определенный вывод. Несмотря 
на то что социал-демократические 
и либерально-демократические ре-
жимы объединяла главенствующая 
цель борьбы с советской властью, 
в вопросе о формировании правовой 
модели постбольшевистской России 
они расходились. Любая общепра-
вовая модель, несмотря на наличие 
в ней спорных моментов, тем не ме-
нее закладывает идейно-векторные 
основы существующего правопо-
рядка, придает ему устойчивый ди-
намичный характер развития, пре-
допределяет последствия принятия 
правовых решений и предусматрива-
ет возможность устранения возмож-
ных рисков. Антибольшевистские 
правовые модели (правосоциали-
стическая и либерально-демокра-
тическая) представляли собой вну-
тригосударственные общеправовые 
модели, а потому были структурно 
сложными уникальными правовыми 
явлениями. Таким образом, следует 
указать, что антибольшевистские 
правовые модели, с одной стороны, 
предстают в качестве юридически 
оформленных доктрин и концепций 
(системы взглядов и представлений 
о развитии правовых процессов 
в постбольшевистской России) или 
идеализированного образа, пресле-
дующего цель построения демокра-
тического государства с эффектив-

ной публично-властной структурой, 
которая бы отвечала оптимальной 
социальной организации. С другой, 
антибольшевистские правовые моде-
ли (правосоциалистическая осенью 
1918 года, либерально-демократи-
ческая к зиме 1919 г.) в результате 
динамичных изменений в структуре 
публичной власти и государствен-
ных органов, отраслевого законода-
тельства и юридической практики 
уже в период Гражданской войны 
стали обретать облик национальной 
правовой системы России.

Доктрины социальной демокра-
тии и либеральной демократии не 
противопоставлялись друг другу вне 
рамок политической борьбы, веду-
щейся легальными ненасильствен-
ными методами. Представители этих 
течений были готовы к совместной 
работе, что подтверждается коа-
лиционным способом управления 
в 1917–1918 гг. (от Временного 
правительства до Временного Все-
российского правительства), попыт-
ками выработать единую антиболь-
шевистскую правовую платформу 
в 1919 г. (деятельность Тактического 
центра), комбинированием «левой» 
и «правой» политики в 1920 г. (Пра-
вительство юга России в Крыму). 
Даже несмотря на резкие различия 
воззрений антибольшевистских пра-
воведов и идеологов на правовую 
модель будущей России, они были 
готовы к коалиционной политиче-
ской и законодательной работе.
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Аннотация. В статье проводится анализ формирования антибольшевистских пра-
вовых моделей под влиянием двух крупных идеологических течений: правосоциали-
стического и либерально-демократического. Особый акцент делается на изучении до-
ктринального содержания указанных правовых моделей. Также автор концентрирует 
внимание на сходствах и отличиях правосоциалистической и либерально-демократиче-
ской правовых моделей.

Ключевые слова: правовая модель, правовая доктрина, идеология, антибольше-
визм, социальная демократия, либеральная демократия.

Abstract. The article analyzes the formation of anti-Bolshevik legal models under the 
influence of two major ideological trends: right-socialist and liberal-democratic. Particular 
emphasis is placed on the study of the doctrinal content of these legal models. The author also 
focuses on the similarities and differences between the right-socialist and liberal-democratic 
legal models.

Key words: legal model, legal doctrine, ideology, anti-bolshevism, social democracy, 
liberal democracy.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В АРСКОМ КАНТОНЕ ТАТАРСКОЙ АССР В 1919–1922 ГГ.

Садыкова Р. Б., кандидат исторических наук

ORGANIZATION OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE 
ARSKY CANTON OF THE TATAR ASSR IN 1919–1922

Sadykova R. B.

Вопросы образования и воспи-
тания детей и молодежи находят-
ся в России в числе приоритетных. 
25 ноября 2022 г. приказом Мини-
стерства просвещения РФ была 
утверждена федеральная образо-
вательная программа дошкольного 
образования. Целью программы 
является разностороннее развитие 
ребенка в период дошкольного дет-
ства с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей на основе 
духовно-нравственных ценностей 
российского народа, исторических 
и национально-культурных тра-
диций. Федеральная программа 
построена на таких принципах, 
как поддержка инициативы детей 
в различных видах деятельности, 
сотрудничество дошкольного уч-
реждения с семьей, формирование 
познавательных интересов ребенка1. 
Данная программа, как нам пред-
ставляется, вобрала в себя лучший 
опыт образования и воспитания де-
тей дошкольного возраста, который 
складывался в России на протяжении 
многих десятилетий.

История дошкольного образова-
ния и воспитания, организации дет-

ских учреждений в России началась 
еще в 1860-е гг., однако именно после 
Октябрьской революции 1917 г. на-
чала складываться государственная 
система дошкольного образования. 
20 декабря 1917 г. Народный комис-
сариат просвещения опубликовал 
декларацию «О дошкольном воспи-
тании», в которой говорилось, что 
общественное (бесплатное) дошколь-
ное воспитание должно начинаться 
с рождения ребенка и осуществлять 
его всестороннее развитие.

До 1920 г. территория современ-
ного Арского района относилась 
к Казанскому уезду Казанской гу-
бернии, в 1920–1930 гг. – к Арскому 
кантону ТАССР. Арский кантон был 
образован в 1920 г. на базе 20 воло-
стей бывшего Казанского уезда как 
Казанский кантон, в конце 1920 г. 
преобразован в Арский кантон. 
Площадь его в 1926 г. составляла 
8007 м2, численность населения – 
374725 человек (в том числе 59,2% 
татары, 37,5% русские, 2,7% удмур-
ты). Кантон включал 15 волостей 
и 815 населенных пунктов 2.

Документы из фондов Государ-
ственного архива РТ позволяют 
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представить, как происходила ор-
ганизация дошкольных учреждений 
в Арском кантоне в первые после-
революционные годы.

Арский уездный отдел народно-
го образования был переведен из 
г. Казани в конце 1919 г. Из-за от-
сутствия работников дошкольный 
подотдел сначала не функциониро-
вал. В феврале 1920 г. была создана 
секция, которая в ноябре 1920 г. была 
переименована в самостоятельный 
дошкольный подотдел. Однако по-
вышение статуса не особо сказалось 
на заинтересованности сотрудников 
в работе: в течение 1920 г. сменилось 
6 заведующих подотделом3.

Дошкольный подотдел Казанского 
губоно разослал инструкцию уезд-
ным отделам народного образования, 
которая разъясняла политику госу-
дарства в отношении дошкольного 
воспитания и содержала рекоменда-
ции по организации дошкольных уч-
реждений. По мнению составителей 
инструкции, «государство прошлого 
мало заботилось об образовании на-
рода и совсем не заботилось о его 
воспитании. Советская власть, на-
оборот, одной из основных задач 
видит образование и воспитание 
человека, именно воспитание с того 
периода жизни, когда человек начи-
нает проявлять свою личность, свое 
“я” – с трехлетнего возраста».

В документе предлагалось созда-
ние следующих типов дошкольных 
учреждений: детские сады, колонии 
и площадки. Детские сады откры-
вались из расчета один на 5 тыс. 
населения. Современный детский 
сад – это подготовительная ступень 
школы, первая ступень воспитания 

человека. Задачей организации дет-
ского сада должно было стать «со-
здание подходящей обстановки, даю-
щей возможность ребенку свободно 
проявлять и гармонично развивать 
его детское творчество».

В инструкции честно было сказа-
но, что «специальных пособий для 
детских садов теперь найти очень 
трудно. Но этим обстоятельством 
не следует особенно огорчаться. 
Фантазия детей настолько богата, 
настолько разнообразна, что она 
сумеет найти выход из создавшего-
ся положения. Необходимо только 
снабдить сады сырым материалом: 
бумагой, карандашами, картоном, 
клеем, обрезками материй, инстру-
ментами и т. п.»4. В связи с этим 
дошкольный подотдел предложил 
обратиться к населению, агитируя 
его принять участие в обеспечении 
детсадов под таким лозунгом: «Гра-
ждане, собирайте бросовый матери-
ал и передавайте его в дошкольные 
учреждения! Это лучший подарок 
детской любознательности, богатый 
материал для детского творчества, 
ценнейшая игрушка жизни – де-
тям»5.

Документ также содержал реко-
мендации по подбору помещения 
под детский сад. Желательно, чтобы 
это был отдельный дом с террасой 
или садом, с 4-мя или 5-ю сухими 
и светлыми комнатами. Кухня долж-
на быть оборудована большой пли-
той, котлом для варки супов и каш. 
Желательно также иметь комнату для 
провизии с полками, прилавок с ве-
сами для выдачи продуктов и погреб.

Единение семьи и детского сада – 
одно из положений дошкольного 
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строительства. Задача руководитель-
ницы и дошкольного подотдела – 
привлечь трудящееся население к ра-
боте детских садов, для чего пред-
лагалось организовать советы при 
детских садах в количестве 20–25 
человек из данного района, города, 
деревни, рабочих организаций. Ру-
ководительницам рекомендовалось 
знать каждого ребенка всесторон-
не – из личных наблюдений, бесед 
с родителями, желательно также 
было ведение индивидуальных ха-
рактеристик.

В летнее время детские сады 
переносили свою деятельность на 
открытый воздух. Большое внима-
ние уделялось экскурсиям, прогул-
кам, садовым и огородным работам 
(рекомендовалось заблаговременно 
запастись семенами, сделать заказы 
на изготовление детских лопат, гра-
бель, леек).

В детские сады принимались 
дети 3–7 лет после осмотра врача 
(«легочно-туберкулезные и припа-
дочные» не принимались). Руко-
водительница, на каждую из кото-
рых должно приходиться по 20–25 
человек, образовывала группы по 
возрастам.

Организация сети детских до-
школьных учреждений в республике, 
как отмечают исследователи темы, 
была сопряжена со многими эконо-
мическими трудностями. Детские 
сады испытывали нужду в мебели, 
инвентаре, одежде и обуви, инстру-
ментах и материалах для ручного 
труда; не хватало помещений, до-
статочного питания6. Тем не менее, 
уже в начале сентября 1919 г. губерн-
ский дошкольный подотдел пред-

ложил всем уездным подотделам 
организовать подготовку детских 
садов к губернской выставке, кото-
рую предполагалось созвать в конце 
сентября 1919 г. На выставке нужно 
было представить кукол в костюмах 
национальностей, населяющих уезд. 
Число кукол определялось по числу 
национальностей. Желательна была 
точная и детальная передача наци-
онального костюма7. К сожалению, 
в архивных документах не сохра-
нилось сведений о том, состоялась 
ли выставка. Но данный документ 
свидетельствует о том, что в труд-
ные и нестабильные первые после-
революционные годы деятельность 
детских садов не ограничивалась 
только вопросами материального 
характера.

Как выше было сказано, до 1920 г. 
территория современного Арского 
района относилась к Казанскому уе-
зду Казанской губернии. По данным 
Наркомата просвещения ТАССР, 
в 1919 г. в Казанском уезде были от-
крыты детские сады в Новых Атах 
(21 апреля), Корсе (18 мая), Балтасях 
(10 октября), Арске (1 ноября), Васи-
льево (12 ноября), Кармыше (20 ноя-
бря), Песчаных Ковалях (25 ноября), 
Больших Менгерях (30 декабря), на 
Ферме8.

Вместе с тем, в документах Ар-
ского КОНО содержатся сведения, 
что по состоянию на июль 1919 г. 
в Арском уезде имелось 3 детских 
сада: 1) в Арске на 60 чел., 2) в Тю-
бяке Арской волости – на 50 чел., 
3) в Александровке (ныне не суще-
ствует. – Прим. Р.С.) Ново-Кишит-
ской волости на 40 чел. Кроме того, 
работали детские площадки в Арске, 
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Бимерях Балтасинской волости, Но-
во-Чепчугах Кармышской волости, 
Кишметьево Арской волости, Хотне, 
Чурилино, Малых Лызях Балтасин-
ской волости9.

26 декабря 1919 г. Арский уезд-
ный отдел народного образования 
запросил в Казанском губоно руко-
водительниц детсадов – 6 русских 
и 6 татарок в связи с наличием в кан-
тоне 6 детских садов (Хотнинский, 
Чекурчинский, Александровский, 
Ново-Кинерский, Больше-Атнин-
ский, Балтасинский)10.

Как видим, различие сведений 
в архивных документах не позво-
ляет более точно представить пере-
чень детских садов, организован-
ных в 1919 г. Возможно, что ввиду 
материальных трудностей, а также 
отсутствия воспитательниц, детские 
учреждения на какое-то время закры-

вались, потом открывались вновь. 
В таблицу 1 включены сводные дан-
ные из отчетов, хранящихся в архив-
ных фондах11. Они позволяют пред-
ставить динамику изменения количе-
ства детских садов, посещавших их 
детей и руководительниц (термин до-
кументов 1920-х гг. – Р.С.). В одних 
отчетах содержатся только общие 
цифры, в других – дополнительно 
есть сведения о национальной и по-
ловой принадлежности.

На первый взгляд, цифры выгля-
дят внушительными. Но если соот-
нести их с количеством населения 
кантона12 (таб. 2), то очевидно, что 
даже максимальное количество по-
сещавших детские сады в ноябре 
1921 г. составляло лишь 4,7% от 
общего числа детей дошкольного 
возраста.

Таб. 1. Сведения о количестве детских садов, детей 
и руководительниц в Арском кантоне в 1920–1922 гг.

Дата Количество  
детсадов

Количество  
детей

Количество 
руководительниц

1920 г. 15 1326 34
декабрь 1920 г. 16 1314 33
на 01.01.1921 г. 21 1497 41
на 01.03.1921 г. 24 1878 50

на 01.04.1921 г. 25 (12 русских, 
13 татарских) 1947 55 (30 татарок,  

25 русских)
на 01.05.1921 г. 25 2190 сведений нет
на 01.06.1921 г. 25 2029 68

на 01.07.1921 г.
27 (10 русских, 
15 татарских,  
2 марийских)

2698 (1074 русских, 
1454 татар,  

170 марийцев)

70 (29 русских, 
38 татарок,  
3 марийки)

на 01.09.1921 г. 23 2281 сведений нет

на 01.11.1921 г. 24 2917 (1356 мальчиков, 
1361 девочка) 58

на 01.01.1922 г.
28 (10 русских, 
16 татарских,  
2 марийских)

2688 (1342 мальчика, 
1346 девочек) сведений нет

1922 г. 8 (6 татарских,  
2 русских)

523 (240 мальчиков, 
283 девочки) сведений нет

1923 г. 2 (татарских) 130 3
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Таб. 2. Сведения о количестве населения Арского кантона  
по национальности, полу и возрасту за 1921 г.

национальность пол возраст
татары 251412

мужчины 187354
до 6 лет 62045

русские 104526
от 7 до 17 лет 114269чуваши 968

марийцы 8080

женщины 189566
от 18 до 25 лет 47871

вотяки (удмурты) 5286
кряшены 6638

от 25 лет и старше 152725
всего 376910

Тенденция увеличения детских 
садов и посещавших их детей 
в 1920–1921 гг. и резкий спад обоих 
показателей начиная с 1922 г. были 
характерны не только для Арского 
кантона. Исследования показыва-
ют, что главной особенностью раз-
вития дошкольного образования 
в Татарстане в период становления 
государственной системы общест-
венного дошкольного воспитания 
(1917–1928 гг.) являлось неравно-
мерное развитие сети дошкольных 
учреждений.

На первом этапе (1917–1920 гг.) 
в качестве приоритетной ставилась 
задача создания сети дошкольных 
учреждений. Быстрому росту их чи-
сла способствовали благоприятные 
условия: финансирование дошколь-
ных учреждений государством, нали-
чие свободных национализирован-
ных помещений, привлечение к до-
школьной работе старых педагогиче-
ских кадров, свобода в выборе типа 
дошкольного учреждения и методов 
работы с детьми. Для второго этапа 
(1920–1925 гг.) характерным явля-
лось сокращение сети дошкольных 
учреждений. Трудности социально-
экономического характера вызвали 
ряд негативных тенденций в системе 
дошкольного воспитания, в том чи-

сле увеличение нагрузки воспитате-
лей, привлечение к работе с детьми 
неподготовленных кадров. Третий 
этап (1925–1928 гг.) отличался но-
вым подъемом дошкольного строи-
тельства, ростом сети дошкольных 
учреждений, и вместе с тем отходом 
от различных методов воспитания 
к унифицированному содержанию 
дошкольного воспитания13.

В отчете о состоянии народно-
го образования в Арском кантоне 
в 1920 г. отмечалось, что детские 
сады, «вначале непонятные для кре-
стьян и плохо прививавшиеся, ста-
ли предметом массовых ходатайств 
с весны 1920 г., когда в деревнях 
кантона стал ощущаться недостаток 
хлеба и мануфактуры». Очевидно, 
что крестьяне отдавали своих де-
тей в детские сады, прежде всего, 
из практических побуждений.

Для детских садов продукты от-
пускались по следующей норме: 
ржаной муки – 11 ¼ фунта, «сла-
стей» – 45 золотников, кофе – ¼ 
фунта, круп – 3 ¾ фунтов, овощей – 
10 фунтов в месяц на человека (1 
золотник – 4,266 г, 1 фунт – 409–
410 г. – Р.С.). Питалось 1340 детей 
в 15 детсадах14. С 1 сентября 1920 г. 
отпуск продуктов в детских садах 
для детей земельных граждан был 
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прекращен и разрешен лишь в го-
родах и поселках городского типа 
для детей безземельных граждан. 
Это вызвало резкое ухудшение по-
ложения детских садов. Во-первых, 
в глазах населения их очевидная по-
лезность перестала существовать, 
так как педагогическое значение 
было им непонятно. С другой сто-
роны, волостные и сельские Советы 
перестали уделять внимание нуждам 
садов, вследствие чего последние 
часто оставались без ремонта, без 
дров, а руководительницы – без жа-
лования.

Арский детский сад был открыт 
в числе одного из первых в канто-
не – 1 ноября 1919 г. Однако, как 
отмечала ее первый руководитель 
Н. А. Радзивилова, за неимением по-
мещения занятия начались только 
15 декабря 1919 г., до этого време-
ни они проводились у нее на дому. 
К 15 февраля 1920 г. детский сад по-
сещали 42 мальчика и 33 девочки. 
В фонде Арского отдела народного 
образования сохранилась докладная 
записка Н. А. Радзивиловой, которая 
рисует картину будней детского сада: 
«Пособия для занятий следующие: 
из казенных – картон, бумага, ку-
бики; из моих – картины, открытки 
из мира природы. Для пения есть 
фисгармония. Занятия продолжаются 
с 9 до часу дня. В 11 часов завтрак 
из чая, хлеба и сахара. Руководству-
юсь при занятиях с детьми книгой 
“Дом ребенка“ Марии Монтессори, 
которую нахожу соответствующим 
полезным пособием, выбросив отту-
да несоответствующие условия для 
детей нашей республики. Ежеднев-
но посещают сад 40–50 детей. Вви-
ду того, что в Арске тиф, больных 

приблизительно 10%. Задача моей 
работы в саду – воспитание гигиены, 
физическое и нравственное развитие 
детей». В докладной записке содер-
жится также перечень того, что, по 
мнению заведующей, необходимо 
сделать для полноценного функци-
онирования детского сада. Во-пер-
вых, сократить число детей до 20 
человек на одну руководительницу. 
Во-вторых, обеспечить детский сад 
пособиями: «картинами, разрезной 
азбукой на дереве, карандашами, 
ножницами, бумагой для рисования, 
разными игрушками из дерева и ре-
зины, всевозможными складными 
фигурами и детской литературой». 
Предлагалось завтрак сделать бо-
лее существенным – готовить суп 
или кашу. При детсаде должен быть 
фельдшер, который бы еженедель-
но производил детям медицинский 
осмотр. Желательно также весной 
отвести детскую площадку с фрук-
товым садом, огородом, сенокосом 
и снарядами для гимнастики15.

Количество детей, посещавших 
детские сады, в разные периоды 
различалось. Например, по состо-
янию на 31 октября 1920 г. в Ар-
ском детском саду числилось 100 
детей (в том числе 12 – семилетних, 
45 – шестилетних, 30 – пятилетних, 
13 – четырехлетних), а в январе 
1921 г. – 70 детей. В это же время 
детсад в Песчаных Ковалях посе-
щали 180 детей, в Балтасях – 110 
детей, в Корсе – 83 ребенка, в Ста-
ром Ашите – 77 детей.

На 25 февраля 1921 г. Арский 
дошкольный подотдел наметил 
созыв кантонной конференции ра-
ботников дошкольно образования. 
Однако из 40 делегатов прибыло 
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только 11 (9 татарок и 2 русских), 
поэтому вместо конференции было 
проведено совещание, на котором 
заслушаны доклады с мест о работе 
в детсадах. Предполагалось сделать 
несколько докладов о дошкольном 
воспитании, но так как большинство 
руководительниц были татарками, не 
знающими русский язык, доклады 
пришлось отложить.

Несмотря на рост количества 
детских садов и детей, проблемы 
оставались прежними: нехватка 
воспитательниц, отсутствие необ-
ходимых для работы материалов. 
Оклад у воспитательниц детского 
сада составлял 8400 руб. в месяц, 
у технического работника – 2380 руб. 
Смета, составленная в сентябре 
1921 г., предполагала затраты на вы-
плату 4 сотрудникам Арского детско-
го сада заработной платы в сумме 
330960 руб. в год. Вместе с тем, на 
покупку дров требовалось в 10 раз 
больше – 3,6 млн руб.16 Цифры не по-
кажутся огромными, если помнить, 
что осенью 1921 г. в стране царила 
гиперинфляция. С июля по октябрь 
1921 г. покупательная способность 
советского денежного знака неу-
клонно падала. Рубль по сравнению 
с довоенным временем обесценился 
в 50 тыс. раз, а средние цены на това-
ры увеличились более чем в 97 раз17.

Остается только удивляться, как 
детские сады выживали в таких 
условиях, испытывая потребность 
в самых обычных вещах. Позволим 
себе сохранить орфографию текста 
документа и предлагаем познако-
миться со сметой на оборудование 
Арского детского сада, составленной 
его руководительницей А. И. Носо-
вой: «Тубареток детских – 40 штук, 

банок для цветов глиняных – 26, 
2 большие и 2 маленькие кадки, 2 
электрические лампочки, стенные 
часы, шкафы, столы, скамейки, 2 сту-
ла, 2 полки. Смета кухонного инвен-
таря: самовар, 50 глиняных плошек, 
80 кружек, 1 сковорода, тушильник, 
3 подноса, 2 ведра, лопата, котел в 3 
ведра, совок для углей, труба для са-
мовара, щетки, тазы, ковшики и др. 
Смета на материал ручного труда: 
картон толстый и тонкий, бумага 
(в т. ч. цветная), тетради, карандаши, 
мелки, чернила 5 фунтов, 3 коробки 
перьев, 3 ручки, 300 фунтов цвет-
ной пряжи, нитки цветные, 5 пачек 
иголок»18. Как видим, нужда была 
в самых элементарных вещах – ме-
бели, посуде, предметах быта и ма-
териалах для занятий детей.

Между тем 1921 г. принес поми-
мо инфляции еще более страшное 
испытание – голод. 4 августа 1921 г. 
Арский кантонный отдел народного 
образования направил в кантонный 
исполком сведения о количестве го-
лодающих детей до 14 лет. Всего 
в списке по 30 волостям значилось 
52616 детей, в том числе 48204 
школьного возраста и 4412 дошколь-
ного. Если дошкольники составляли 
порядка 7% от общего числа детей 
данного возраста, то школьники 
уже 42%. Наибольшее количество 
голодающих детей приходилось на 
следующие волости: Арская – 2705 
(школьников), 150 (дошкольников), 
Больше-Атнинская – 1943/70, Бал-
тасинская – 2874/110, Кукморская – 
1969/542, Мамсинская – 2105/200, 
Ковалинская – 2189/240, Алатская – 
2081/50019.

5 марта 1922 г. в Арском детском 
саду состоялось родительское собра-
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ние, на котором присутствовало 30 
человек. Первый вопрос повестки 
дня – дрова. По данному вопросу 
постановили: собрать с каждого 
ребенка по 500 рублей для покуп-
ки дров. Таким образом, проблема 
отопления помещений детского сада 
по-прежнему была в числе злобо-
дневных и решалась она не только 
выделяемыми для КОНО средства-
ми, но и за счет помощи родителей. 
Судя по документам, детский сад по 
состоянию на июнь 1922 г. занимал 
3 комнаты по 30 м2 каждая.

И, тем не менее, Арский детский 
сад не только выживал, но и старал-
ся жить полноценной и интересной 
жизнью. Его сотрудники старались 
сделать все, чтобы дети знакоми-
лись с окружающим миром, узнава-
ли каждый день что-нибудь новое. 
Так, в марте 1922 г., судя по отчету 
заведующей детским садом П. А. Со-
куновой, «знакомили детей (во всех 
группах) с весенним сезоном посред-
ством коллективных работ, бесед, 
прогулок, наблюдений (например, за 
погодой), стихотворений и т. п. В од-
ной из групп была сделана коллек-
тивная работа «Пасека». Знакомство 
с цветами, листьями с завершением 
тоже коллективной работы «Ваза 
с цветами». Было заучено несколько 
стихотворений на тему весны. Из-за 
отсутствия пособий, материалов заня-
тия по рисованию, обучению грамоте, 
счету не могли проводиться полно-
ценно. Была приглашена учительни-
ца музыки М. В. Лебедева, которая 
играла на пианино. Дети разучивали 
песни и маршировали под музыку. 
Под наблюдением руководительницы 
играли «в лошади, в солдатов, в по-
варов, в торговлю и т. п.».

Было проведено медицинское об-
следование детей, которое выявило 
очень много слабых детей. Посеща-
емость детей упала, что объяснялось 
«отсутствием обуви и голодностью 
детей». Питание в детском саду вы-
давалось на тех детей, которые не 
получали пайка из Американской 
столовой.

Теплое время года активно ис-
пользовалось для изучения детьми 
природы, наблюдения за изменения-
ми в растительном и животном мире. 
Так, например, в июне занимались 
ловлей и сбором коллекции насеко-
мых, наглядным изучением за раз-
витием лягушки (в комнате держали 
аквариумы с лягушками и плавунца-
ми). Июль был посвящен экскурсиям 
по лугам, сбору и засушке цветов, 
листьев и трав, купанию, сбору 
раковин, камешек, коллективному 
творчеству в играх, огородничеству. 
В августе месяце дети занимались 
раскопкой земли и самостоятельным 
устройством русла реки и правиль-
ной перекладкой моста, а иногда – 
игрой в торговлю (в которой больше 
были заинтересованы девочки). Лет-
нюю площадку с 1 мая по 1 августа 
посещали 140 детей. Работало две 
руководительницы20.

За сто прошедших лет Арский 
район сильно изменился. Сегодня 
это один из крупнейших районов 
Татарстана, где в 128 населенных 
пунктах проживает более 51 тыс. 
чел. На территории района работает 
49 дошкольных учреждений, в том 
числе 10 в г. Арск. Большинство из 
них располагаются в новых, краси-
вых зданиях, снабженных всем необ-
ходимым. Их посещают 2310 детей, 
с которыми занимаются 265 педаго-
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гов. Сейчас на 1 педагога приходится 
по 7–8 детей, век назад эта цифра 
достигала 38. Очевидно, что рабо-
тать стало комфортнее, и каждому 
ребенку можно уделить больше вни-
мания. К сожалению, детские сады 
продолжают ежегодно закрываться 
в сельских населенных пунктах (и не 

только в Арском районе) по причине 
уменьшения количества детей до-
школьного возраста. Надеемся, что 
принимаемые правительством РФ 
меры, направленные на повышение 
рождаемости в России, изменят эту 
тенденцию в лучшую сторону.
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ЛЕЧЕБНАЯ, УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ 
РАБОТА КАЗАНСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА – 

ГИДУВА В 1920–1930 ГГ.

Подольская М.А., кандидат медицинских наук

ORGANIZATION, MEDICAL, EDUCATIONAL AND 
SCIENTIFIC WORK OF THE KAZAN CLINICAL 

INSTITUTE – GIDUV IN 1920–1930

Podolskaya M.A.

Открытие института. На за-
седании Казанского губернского 
исполнительного комитета в честь 
50-летия В. И. Ленина 22 апреля 
1920 г. председатель губисполкома 
И. И. Ходоровский объявил о созда-
нии Казанского клинического ин-
ститута губздава (ККИ) и передаче 
ему трех зданий лазарета Казанской 
общины сестер милосердия Красного 
Креста на ул. Большой Красной. Пре-
зидиум заседания тут же постановил 
присвоить ККИ имя В. И. Ленина. 
25 апреля об этом сообщила газета 
«Знамя революции»1. Казанский кли-
нический институт стал первым со-
ветским медицинским высшим учеб-
ным заведением для специализации 
и усовершенствования врачей. Наря-
ду с бывшим Еленинским клиниче-
ским институтом Санкт-Петербурга 
(Ленинграда) ККИ создал и внедрил 
в широкую практику отечественную 
государственную систему постди-
пломного образования врачей.

ККИ организован в тяжелое 
время. Фронт Гражданской войны 

прошел через Казань в сентябре 
1918 г., но лишь 1 мая 1920 г. в го-
роде отменили военное положение 
и комендантский час. Больницы 
и общественные здания Казани до 
1922 г. были заняты госпиталями 
Красной Армии и заразными барака-
ми, – в Казанской губернии с 1917 г. 
не прекращались эпидемии тифов, 
холеры, дифтерии, скарлатины. Не-
смотря на развитую дореволюцион-
ную структуру городского, земского 
и университетского здравоохране-
ния и собственный медицинский 
факультет университета, Казанская 
губерния и окружающие ее регионы 
к началу 1919 г. испытывали острый 
дефицит в квалифицированных вра-
чебных кадрах. Причинами этого 
были уход в ночь с 9 на 10 сентября 
1918 г. с войсками Комитета Учре-
дительного собрания накануне входа 
в Казань красных войск Троцкого 58 
профессоров, доцентов и ассистен-
тов медицинского факультета уни-
верситета, массовая гибель врачей от 
заразных эпидемических заболева-
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ний и на фронтах I Мировой и Гра-
жданской войн. С 1914 г. в армию 
призывались зауряд-врачами чет-
верокурсники медицинских факуль-
тетов. Уцелевшие из них вернулись 
с войн, не имея врачебных дипломов. 
Семь военных лет почти не выпуска-
лась необходимая для самообразова-
ния врачей российская медицинская 
периодика, а зарубежная была недо-
ступна. Для скорейшего пополнения 
здравоохранения РСФСР врачебны-
ми кадрами, их «доучивания и пе-
реучивания», в 1920 г. на обломках 
разрушенного российского социума, 
в условиях жесточайшего полити-
ческого и экономического кризиса 
по-революционному решительно 
и быстро был организован Казанский 
клинический институт. Первоначаль-
но им руководило Временное управ-
ление в составе: доктора медицины, 
доцента клиники нервных болезней 
Казанского университета Всеволода 
Прокопьевича Первушина, доктора 
медицины, частного врача-терапев-
та, члена коллегии Казанского губ-
здрава Романа Альбертовича Лурии 
и доктора медицины, заведующего 
лечебным подотделом Казанского 
губздрава Виктора Ивановича Иор-
данского. На своем первом заседании 
Временное управление объявило, 
что 1 мая начинается организация 
Клинического института и форми-
рование его штатов согласно поста-
новления губздрава2. На четвертом 
заседании 8 мая 1920 г. постанови-
ли включить в состав ККИ бывший 
лазарет Казанской общины сестер 
милосердия Красного Креста для 
терапевтического, нервного и гинеко-
логического отделений, переимено-

ванную во 2-ю Советскую бывшую 
городскую Шамовскую больницу 
для хирургического, глазного, ушно-
го, носового и горлового отделений, 
Ортопедический институт с протез-
ной мастерской в главе с доктором 
М. О. Фридландом, 8-й госпиталь 
для заразных больных. На заседании 
15 июня огласили решение Казан-
ского губздрава о присоединении 
к институту 2-й Детской город-
ской больницы во главе с доктором 
Е. М. Лепским. В декабре на тер-
ритории лазарета Красного Креста 
начало работу физиотерапевтиче-
ское отделение под руководством 
доктора медицины Г. А. Клячкина3. 
ККИ объявил о трех своих тогда 
еще локальных и скромных задачах:  
1. Поставить выше лечебно-госпи-
тальное дело в Казанских больницах. 
2. Дать достаточный материал для 
нормальной школы сестер милосер-
дия. 3. Организовать курсы для вра-
чей Казанской губернии и смежных 
губерний Приволжья и Прикамья.

Докладная записка об этих планах 
была отправлена Казанским губздра-
вом наркомздраву РСФСР Н. А. Се-
машко4. Нарком отвечал в Казань 
09.07.1920 г.: «Ознакомившись с Ва-
шей докладной запиской по поводу 
организации в Казани Клинического 
института имени Ленина, лечебный 
отдел Н.К.З. приветствует Вас в этом 
большом и необходимом начинании 
и со своей стороны обещает Вам все-
мерную поддержку в этом деле… 
О всех Ваших начинаниях и прове-
дении в жизнь Вашей задачи благо-
волите нас информировать»5.

Постоянное Правление института 
в составе руководства и заведующих 
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отделениями 05.09.1920 г. избрало 
первым директором ККИ Р. А. Лу-
рию. Учрежденная правительством 
РСФСР 25 июня 1920 г. Татарская 
Советская Социалистическая Ре-
спублика, ТССР, выстраивала свои 
управленческий аппарат и структуру. 
Седьмого февраля 1921 г. Совет ККИ 
обсуждал проекты «Декрета о созда-
нии Казанского клинического ин-
ститута» и «Положения о Казанском 
клиническом институте»6. Через два 
дня Совнарком Татарии утвердил 
эти документы, переименовав ККИ 
в высшее лечебно-учебное заведение 
Казанский Клинический институт 
им. т. Ленина Татнаркомздрава и пе-
ревел его на свой бюджет. Частично 
ККИ финансировался из Нарком-
здрава РСФСР (НКЗ РСФСР).

Декрет № 11 Совета Народных 
Комиссаров Т. С.С.Р. 9 февраля 
1921 г. Гор. Казань: «В целях предо-
ставления широким слоям трудящих-
ся масс возможности пользования 
квалифицированной лечебной помо-
щью, а также содействия врачам ре-
спублики в получении специальных 
знаний и для дальнейшего усовер-
шенствования их, а также для содей-
ствия научной разработке вопросов 
общественной, практической и кли-
нической медицины Совнарком по-
становил: 1). Учредить в гор. Казани 
высшее лечебно-учебное заведение – 
Казанский Клинический институт 
Татнаркомздрава. 2). Утвердить 
положение о Казанском Клиниче-
ском институте. 3). В ознаменование 
50-летия рождения вождя русской 
революции т. Ленина именовать “Ка-
занский Клинический институт им. 
т. Ленина”. Председатель Совнарко-

ма Т. С.С.Р. Саид-Галиев. Народный 
комиссар здравоохранения T.С.С.Р. 
К. Мухтаров. Секретарь Совнарко-
ма Т. С.С.Р. Беганский»7.

Приказом по административной 
части директора ККИ № 15 от 31 де-
кабря 1924 г. с 1 января 1925 г. Ка-
занский Клинический институт им. 
т. Ленина Татнаркомздрава переиме-
нован в Казанский государственный 
институт для усовершенствования 
врачей им. В. И. Ленина, (Казанский 
ГИДУВ). В 1924 г. институт включен 
в число научных учреждений НКЗ 
РСФСР и почти полностью пере-
веден на его бюджет. В 1925 г. НКЗ 
РСФСР утвердил Устав Государст-
венного института для усовершен-
ствования врачей им. В. И. Ленина 
в г. Казани8.

Штатное расписание ККИ Казан-
ский губздрав утвердил 19.08.1920 г.9 
Список своих штатных сотрудни-
ков институт сразу подал в Выс-
шую комиссию по освобождению 
от воинской повинности, поскольку 
все медики Казани с 1918 г. были 
мобилизованы в Красную Армию. 
Еще несколько лет многие педагоги 
и врачи ККИ вынужденно совме-
щали работу в институте со служ-
бой в военных госпиталях. В марте 
1921 г. в списке ККИ на получение 
мыла числятся 222 штатных сотруд-
ника10.

В 1922 г. в ККИ работали 14 кли-
нических отделений, теоретических 
кафедр и Научно-исследователь-
ский трахоматозный институт им. 
Е. В. Адамюка. В 1923/24 бюджет-
ном году в институте 238 сотруд-
ников. По приказу HКЗ РСФСР от 
14 августа 1926 г. за № 03001 штат 
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института с 01.10.1926 г. составлял 
351 единицу. В 1927/1928 учебном 
году, по данным Краткого отчета 
о 2-м семестре 1927–1928 учебно-
го года Казанского ГИДУВа им. 
В. И. Ленина, в институте работа-
ло 100 преподавателей, из них 22 
профессора, 7 приват-доцентов, 
обучались 79 врачей ординаторов 
и интернов, 16 сверхштатных науч-
ных сотрудников без стипендий, 27 
экстернов, из них татар 11, чуваш 3, 
вотяков 1. Список по Приказу дирек-
тора ГИДУВа № 152 на 1 октября 
1930 г. включал 364 штатных сотруд-
ника ГИДУВа им. В. И. Ленина и 41 
сверхштатного11.

Первые отделения института, 
лечебная работа. Казанский кли-
нический институт в 1920 г. при-
гласил на заведование отделени-
ями, в 1925 г. переименованными 
в кафедры и клиники, профессоров 
и ассистентов медицинского фа-
культета Казанского университета 
и докторов медицины, руководив-
ших лечебными учреждениями 
Казани. В 1920 г. институт органи-
зовал часть своих отделений в ла-
зарете Красного Креста, в бывшей 
усадьбе купцов Оконишниковых 
и небольшом здании Ортопедиче-
ского института, а часть разместил 
в городской и земской губернской 
больницах, клиниках университе-
та, попытавшись совместить в них 
преподавание студентам медфака 
и врачам ККИ. В 1920 г. лечебную 
и учебную работу ККИ возглавили 
в терапевтическом отделении доктор 
Р. А. Лурия, в хирургическом с конца 
июля до 10 ноября 1920 г. профессор 
В. Л. Боголюбов12, с 11 ноября про-

фессор А. В. Вишневский, в акушер-
ско-гинекологическом – профессор 
А. И. Тимофеев, в нервном – приват-
доцент В. П. Первушин, в кожно-ве-
нерическом – профессор А. А. Хи-
трово, в отделении болезней уха, 
горла и носа (ЛОР) – профессор 
М. А. Чалусов, в глазном – профес-
сор А. Г. Агабабов, в ортопедиче-
ском – главный врач Ортопедиче-
ского института М. О. Фридланд, 
в детском – главный врач 2-й Дет-
ской больницы доктор Е. М. Леп-
ский, в физиотерапевтическом – быв-
ший владелец крупнейшей в Казани 
частной многопрофильной лечебни-
цы со стационаром, амбулаторией 
и Институтом физических методов 
лечения доктор Г. А. Клячкин. Не 
имевших научных званий педагогов 
назвали свободными клиническими 
преподавателями. ККИ начал лечеб-
ную работу в 1920 г. В 1920–1921 гг. 
коечный фонд института составлял 
450–500 коек. 

В 1921–1922 гг. Поволжье и смеж-
ные регионы страны постиг же-
сточайший голод. По различным 
данным голодало 50 млн человек, 
скончалось от голода 6 млн Эпи-
демии заразных заболеваний рас-
пространялись беспрепятственно. 
Заболеваемость голодающих, по 
данным комиссии Американской 
организации помощи (ARA), при-
ближалась к 90%. Занятый борьбой 
с голодом и эпидемиями ТатНКЗ ми-
нимально финансировал в основном 
лечебную работу ККИ. Все в Казани 
было недоступно – продукты пи-
тания, промтовары, медикаменты, 
строительные материалы, топливо, 
бумага, книги. В этот тяжелейший 
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период в правительстве РСФСР не 
раз поднимался вопрос о закрытии 
вновь организованных советских 
институтов. Казанский клинический 
институт выстоял и постоянно рас-
ширялся. «Постановлением прави-
тельства Татарской республики от 
9 февраля 1921 г. была подведена 
юридическая база, а с нею и мате-
риально-финансовые источники су-
ществования и развития института. 
Хотя средства, отпускавшиеся на 
содержание института, были более 
чем скромны (всего 70 пайков и оше-
ломительная цифра по смете 1922 г. 
в 30 с лишним млрд руб., в том числе 
1081 млн руб. на научно-учебные 
расходы, что в переводе на экви-
валент твердых денег не намного 
превышало 10 тыс. руб. в год), тем 
не менее, институт умножал свое 
хозяйство, больничный инвентарь, 
предметы ухода за больными, на-
учно-учебное оборудование и со-
здавал кафедры одну за другой»13. 
Осенью 1922 г. после завершения 
конфликта ККИ и медицинского фа-
культета Казанского университета 
институт вынужден был покинуть 
2-ю Советскую, бывшую Шамов-
скую больницу и перевести оттуда 
свои хирургическое, ЛОР, глазное 
и находившееся в стадии организа-
ции патоанатомическое отделения. 
Из закрытой Татнаркомздравом 1-й 
Советской, бывшей губернской зем-
ской больницы, предстояло забрать 
на свои площади кожно-венериче-
ское отделение. К этому времени 
институт уже освоил большое двух-
этажное здание бывшего Дворянско-
крестьянского поземельного банка 
на углу ул. Новогоршечной и Ново-

комиссариатской (ныне ул. Бутлеро-
ва и Муштари), где с осени 1921 г. 
работали Ортопедический институт, 
физикотерапевтическое отделение, 
одонтологическая поликлиника 
и мастерская по ремонту и изго-
товлению протезов для инвалидов. 
Осенью 1922 г. после вынужденного 
перемещения отделений ККИ в это 
здание въехали из лазарета Красного 
Креста терапевтическое и нервное 
отделения, кожно-венерическое из 
1-й Советской больницы. В лазаре-
те Красного креста разместились 
хирургическое, ортопедическое, 
акушерско-гинекологическое отде-
ления. Для ЛОР-отделения в хирур-
гическом выделили две палаты на 15 
коек, операционную и совместную 
с хирургами амбулаторию. В быв-
шем особняке Зобниных на ул. Но-
вогоршечной (ныне ул. Бутлерова, 
д. 14) 14 ноября 1922 г. начал рабо-
ту вошедший в состав ККИ первый 
в мировой практике Научно-исследо-
вательский трахоматозный институт 
им. Е. В. Адамюка. Из 2-й Советской 
больницы в здание трахоматозного 
института перевели глазное отделе-
ние ККИ. Комплекс зданий лазарета 
Красного Креста назвали основным 
отделением ККИ, комплекс в быв-
шем поземельном банке – Ново-
комиссариатским отделением. Все 
отделения института имели поли-
клиники. Для Новокомиссариатского 
поликлинику организовали в закры-
той Татнаркомздравом в 1921 г. 1-й 
Рабочей, бывшей Александровской 
городской больнице на ул. Новогор-
шечной (ныне ул. Бутлерова, д. 41), 
для основного – в реквизированном 
соседнем со старым лазаретом доме 
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по ул. Большой Красной. Офтальмо-
логи и педиатры вели амбулаторный 
прием в своих стационарах. В этих 
зданиях ККИ начал стабильную 
лечебную работу. Собственные, не 
совмещенные с клиниками медфака 
университета ресурсы ККИ видны из 
медицинских отчетов 1923–1924 гг.14 
К началу мая 1924 г. ККИ имел 470 
штатных стационарных коек. Тера-
певтическая клиника занимала 80 
коек, нервная и физиотерапевтиче-
ская – по 20, кожно-венерическая – 
40, хирургическая – 50, ЛОР – 15, 
ортопедическая – 35, гинекологи-
ческая – 45, акушерская – 15, дет-
ская – 80, глазная – 30, трахоматоз-
ный институт – 40. Работали клини-
ческие лаборатории в отделениях, 
бактериологическая лаборатория, 
кабинеты ЭКГ, рентгеновский, па-
тологоанатомический, гимнасти-
ческий лечебный залы. Отделе-
ние физических методов лечения 
с 1921 г. провело 56271 процедуру15. 
Открытая в 1921 г. зубная (одонто-
логическая) амбулатория обслужила 
к 1 маю 1924 г. 52172 посещения. 
Открытая 1 мая 1923 г. консультация 
матмлада за год приняла 5983 паци-
ента, из них 80% застрахованных. 
Малярийная станция с мая 1923 г. 
работала с десятью малярийными 
пунктами и лабораторией и обслу-
жила 56958 посещений. С 1 января 
1924 г. ею выполнено 1084 анализа 
крови на плазмодии. С ноября 1923 
до 1 мая 1924 г. отделениями ККИ 
принято 5354 бесплатных больных 
с 30522 посещениями и 209 плат-
ных больных с 1259 посещениями. 
Застрахованных больных и членов 
их семей с 1 января 1923 г. принято 

9803–133049 посещений. Рецептов 
для стационарных больных в цен-
тральной аптеке ККИ выписано 
98675. С 15 марта 1923 г. начала 
работать лаборатория основного 
отделения. Лаборатория трахома-
тозного института с ноября 1922 г. 
провела 1655 исследований. В 1929 г. 
в клиниках Казанского ГИДУВа ста-
ционарных больных пролечено 9258, 
число койко-дней составило 118145, 
проведено 100200 разных процедур 
и исследований16, в 1934 г. пролечено 
стационарных больных 9225, приня-
то амбулаторных больных 10566117.

После 1922 г., в связи с дефици-
том в Казани профессорско-пре-
подавательского состава и учеб-
но-лечебных площадей, некоторые 
кафедры и клиники ГИДУВа и ме-
динститута постепенно вновь начали 
объединяться, их общие педагоги 
работали на территориях общих от-
делений и одновременно являлись 
сотрудниками университета и ККИ. 
В 1935 г. Казанский ГИДУВ имел 
свои кафедры и клиники в собствен-
ных зданиях, в больницах ТатНКЗ 
и в отделениях больниц с совме-
щенными кафедрами ГИДУВа и ме-
динститута. Собственные клиники 
ГИДУВа располагались: в бывшем 
лазарете Красного Креста в д. 47 на 
ул. Большой Красной акушерско-
гинекологическая на 70 коек, хирур-
гическая – 65 коек, военно-полевой 
хирургии на 25 коек; на ул. Комлева 
в д. 14 в бывшем здании Оконишни-
ковых – детская клиника на 60 коек; 
в бывшем здании Поземельного бан-
ка в д. 44/13 на углу ул. Бутлерова 
и Комлева – терапевтическая кли-
ника на 75 коек, нервная на 40 коек, 
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физиотерапевтическая на 35 коек; 
в бывшем доме Зобниных на ул. Бут-
лерова д. 14 – трахоматозный инсти-
тут и глазная клиника на 70 коек. 
Все клиники ГИДУВа обслужива-
ли размещенные на их территориях 
клиническая и бактериологическая 
лаборатории, рентгеновское и патоа-
натомическое отделения. Больницы 
ТатНКЗ с совмещенными кафедрами 
ГИДУВа и мединститута: кожно-ве-
нерическая больница на ул. Большой 
Красной на 35 коек; клиника уха, 
горла и носа на 40 коек и психиа-
трическая клиника на 60 коек на ул. 
Госпитальной за Земляным мостом; 
Туберкулезный институт ТатНКЗ на 
углу ул. К. Маркса и Комлева д. 3/62 
на 40 коек; Инфекционная больница 
ТатНКЗ в д. 39 на ул. 1-й Академи-
ческой на 250 коек; отделение ор-
топедии и травматологии в Старой 
клинике на ул. Чернышевского на 
45 коек. Кроме того, ГИДУВ и ме-
динститут совмещали свои кафедры 
общественной и социальной гигие-
ны в здании Института социальной 
гигиены в д. 18 на ул. Бутлерова18.

Учебная работа. Второго мая 
1920 г. ККИ начал зачислять в свой 
штат сестер милосердия – учениц 
школы Казанской общины Красного 
Креста19. Сестры милосердия были 
нужны воюющей Красной армии, 
поэтому, в отличие от общины, 
школу не закрыли, а переименова-
ли в Нормальную школу сестер ми-
лосердия, отдали основанному на 
ее базе Казанскому клиническому 
институту и поручили В. П. Перву-
шину заведовать ею. Обучение вра-
чей в ККИ началось осенью 1920 г. 
с чтения эпизодических лекций. 

«К этому времени число научных 
работников Института (интернов 
и ординаторов) было достаточно, 
и отдельные преподаватели присту-
пили уже к чтению эпизодических 
курсов, привлекших сразу внимание 
не только молодых, но даже имею-
щих многолетний стаж врачей, и сра-
зу выявивших острую потребность 
в учреждениях типа Клинического 
института. Лекции для врачей, обхо-
ды, разборы больных, практические 
занятия с врачами, – все это проис-
ходило по вечерам, так как и слуша-
тели и преподаватели днем работали 
в госпиталях, больницах, клиниках 
и амбулаториях»20.

В сентябре 1920 г. правление 
ККИ поручило В. П. Первушину 
и Е. М. Лепскому разработать «По-
ложение об ординаторах и экстер-
нах»21.

В 1920 г. в семь первых отделений 
института поступили первые врачи 
интерны, экстерны и ординаторы со 
сроком обучения 1–3 года. В 1921 г. 
ТатНКЗ впервые планово направил 
на стажировку в ККИ 22 выпускни-
ков медфака. В 1922 г. НКЗ РСФСР 
определил Казанскому клиническо-
му институту группы обучающихся:  
1. Врачи из округов, губерний 
РСФСР и автономных республик, 
прикомандированные для усовер-
шенствования по стипендиям Цен-
тра (НКЗ РСФСР) или на местные 
средства. 2. Врачи ординаторы и экс-
терны, приходившие в институт для 
специализации по собственной ини-
циативе. Чаще это были недавние вы-
пускники медфака Казанского уни-
верситета. Ординаторы были штат-
ными сотрудниками ККИ. Экстерны 
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в штат не зачислялись, не получали 
стипендию и продуктовый паек. 3. 
Научные сотрудники из числа окон-
чивших ординатуру врачей, остав-
ленные в институте для получения 
углубленного специального образо-
вания по одной из дисциплин, – ка-
дровый научный резерв института.

С конца 1922 г. в ККИ на циклы 
усовершенствования по москов-
ской разнарядке начали планово 
направляться курсанты со стипен-
диями Центра и местных органов 
власти, прикомандированные слу-
шатели курсов с разным медицин-
ским опытом. Потребность в пост-
дипломном образовании врачей 
оказалась велика, и число обучаю-
щихся в ККИ быстро возрастало. 
В первом триместре 1922 г. клас-
сические лекционные курсы чита-
ли профессоры университета оф-
тальмолог А. Г. Агабабов22, хирурги 
А. В. Вишневский и В. Л. Боголюбов, 
терапевт С. С. Зимницкий, невропа-
толог В. П. Первушин, акушер-гине-
колог А. И. Тимофеев, дерматолог 
А. А. Хитрово, хирург и отоларинго-
лог М. А. Чалусов. Свои курсы вели 
клинические преподаватели – заве-
дующие отделениями ККИ. Впер-
вые в Казани начали преподавать 
врачам М. О. Фридланд – ортопедию 
и травматологию, Г. А. Клячкин – 
физиотерапию, Р. А. Лурия – гастро-
энтерологию, рентгенодиагностику 
внутренних заболеваний, практику 
ректороманоскопии и лабораторных 
методов исследований у постели 
больного, Е. М. Лепский – поликли-
нику детских заболеваний23.

С осени 1921 г. курс «Теория 
и практика кардиографии» вел 

профессор университета А. Ф. Са-
мойлов, начали работать бактери-
ологический и патоанатомический 
кабинеты. В процессе преподавания 
уточнялись потребности обучаю-
щихся и возможности института, 
что позволило приступить к разра-
ботке первых учебных планов. За 
1920–1925 гг. в ККИ проведено 297 
курсов обучения врачей профессо-
рами и докторами медицины и 189 
курсов ассистентами и ординато-
рами. К 1926/1927 учебному году 
в ККИ были организованы кафе-
дры социальной гигиены, гигиены 
и санитарии, оперативной хирур-
гии с топографической анатомией, 
рентгенологии, курсы психиатрии, 
стоматологии, фтизиатрии, лабора-
торной диагностики24.

Профессора университета и вете-
ринарного института читали новые 
для институтских слушателей кур-
сы: Н. К. Горяев – избранные главы 
гематологии, С. С. Зимницкий – ин-
фекционные болезни, А. Ф. Самой-
лов – курс внутренней секреции, 
К. Г. Боль – учение о воспалении, 
И. П. Васильев – избранные отделы 
частной патологической анатомии, 
М. П. Тушнов – бактериологиче-
скую методологию, протеинотера-
пию и неспецифический иммунитет, 
А. Я. Богородский – военно-хими-
ческую оборону страны. Доктор 
медицины С. М. Шварц вел курс по 
практическим вопросам профилак-
тической медицины и гигиены тру-
да. Появились в расписаниях ККИ 
и общественные науки, Бродовский, 
Полянский и другие преподавали 
основные вопросы современной об-
щественности. В 1930 г. в институте 
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открыта кафедра диалектического 
материализма. В 1927–1929 гг. за се-
местр в ККИ на четырехмесячных 
курсах обучались по 150–170 вра-
чей-курсантов из десятков регионов 
РСФСР.

До 1925 г. в ККИ учебные планы 
строились по триместровой системе, 
с 1926 г. – по семестровой, к 1929 г. – 
по гибридной. В 1925/1926 учебному 
году институт перешел на цикловую 
систему преподавания. Для этого 
весь поток курсантов разделялся 
на циклы по основным направле-
ниям: хирургия, терапия, педиатрия, 
глазные болезни, социальная гиги-
ена, туберкулез. К 1930 г. циклов 
осталось четыре: терапевтический, 
хирургический, детский и глазной. 
Внутри них врачи планово посеща-
ли лекции нескольких клиник или 
кафедр. Например, хирурги слуша-
ли лекционные курсы и проходили 
практику по общей хирургии, ор-
топедии, акушерству-гинекологии, 
оториноларингологии, оперативной 
хирургии. Терапевты обучались те-
ории и практике внутренних, ин-
фекционных болезней, гематологии, 
электрокардиографии, лабораторной 
диагностике, физиотерапии. Теоре-
тические предметы преподавали на 
всех циклах. В связи с отсутствием 
офтальмологов в широкой лечебной 
сети для организации первичного 
приема трахоматозных больных 
участковыми терапевтами и хирур-
гами на всех циклах преподавали 
и вопросы трахомы. Такой учебный 
план позволил эффективно готовить 
врачей-универсалов для участковой 
практики. Именно участковые врачи 
долгое время составляли основную 

часть курсантов ККИ–ГИДУВа. 
В 1927/1928 учебном году из 150 
курсантов за семестр участковых 
врачей было 110 (73,4%), городских 
врачей, тоже в основном участко-
вых, – 40 (26,6%)25.

В 1924–1925 учебном году Ка-
занский ГИДУВ первым в стране 
разработал и утвердил программы 
и организовал циклы для массовой 
подготовки универсальных участ-
ковых и сельских врачей. Опыт 
этой работы Р. А. Лурия в феврале 
1927 г. изложил в Москве в докладе 
«К вопросу об усовершенствовании 
участковых врачей» на Первой Все-
российской конференции по стажу 
и усовершенствованию врачей26. 
Это начинание Казанского ГИДУВа 
предвосхитило постановление ЦК 
ВКП(б) «О медицинском обслужива-
нии рабочих и крестьян» и резолю-
цию по нему на VII Всероссийском 
съезде здравотделов в 1930 г. Де-
сятки лет методические разработки 
Казанского ГИДУВа по организации 
учебного процесса были базовой 
основой для всех ГИДУВов СССР. 
Врачей-специалистов в ККИ обуча-
ли в ординатуре и интернатуре по 
программам, утвержденным в НКЗ 
РСФСР.

Неоднократно Казанский ГИДУВ 
ставил в НКЗ РСФСР вопрос о не-
обходимости упорядочения оплаты 
командировочных расходов врачам, 
направленным для обязательного 
усовершенствования. В 1920 г. про-
дуктовые пайки и денежное доволь-
ствие обучающимся в ККИ врачам 
согласно декрета № 11 СНК ТССР от 
9 февраля 1921 г. гарантировали Тат-
НКЗ и находившийся на его бюджете 
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институт. С началом НЭПа и сво-
бодной продажи продуктов питания 
командировочные расходы врачам-
курсантам оплачивали ГИДУВы 
в размере стипендии 50 руб. в месяц 
и проездных. При этом заработная 
плата врачам на местах не выпла-
чивалась. Инфляция в стране была 
ощутимая, и скоро этих 50 руб. врачу 
уже не хватало для самой эконом-
ной жизни в общежитии, оплаты 
городского транспорта и скудного 
питания. Во время учебы курсантов 
их семьи страдали материально, осо-
бенно если врач был единственным 
кормильцем. Нередко в лечебных уч-
реждениях должность уехавшего на 
учебу врача не сохранялась за ним, 
он терял работу. Эту проблему руко-
водство НКЗ РСФСР принял к рас-
смотрению лишь после выступлений 
представителей ГИДУВов страны на 
Первой Всероссийской конференции 
по стажу и усовершенствованию вра-
чей в 1927 г. В 1929–1930 учебном 
году без оплаченных командировок 
с мест работы врачей-курсантов на 
учебу в ГИДУВы уже не зачисля-
ли. К 1930 г. по распоряжению НКЗ 
РСФСР Казанский ГИДУВ ввел за-
очную форму подготовки врачей для 
создания им лучших условий совме-
щения работы и учебы, экономии 
расходов на командировки, эксплуа-
тацию общежитий и многое др.27 Эта 
форма преподавания не оправдала 
себя. Врачи-курсанты требовали пра-
ктических занятий в операционной, 
у постели больного, в лаборатории, 
даже на очных циклах постоянно 
писали коллективные просьбы уве-
личить часы практики. Поэтому для 
приближения постдипломного обу-

чения врачей к их рабочему месту 
Казанский ГИДУВ организовал 12 
своих филиалов в регионах страны. 
В них на длительные командиров-
ки выезжали сотрудники института. 
Тогда же появился опыт организации 
выездных циклов, постепенно заме-
нивших преподавание в филиалах.

ККИ–ГИДУВ активно органи-
зовывал преподавание врачам раз-
ных национальностей РСФСР. Этот 
опыт коренизации врачебных кадров 
стал первым в ГИДУВах страны. 
В докладе на празднике пятиле-
тия института Р. А. Лурия отметил: 
«Большой заботой института было 
привлечение в его стены националь-
ных меньшинств. Эта задача далеко 
не легкая, потому что таких врачей 
очень немного. И тем не менее у нас 
имеются врачи татары, врачи чуваши 
и врачи вотяки. Институт принимал 
все меры, чтобы связаться с прави-
тельствами автономных республик 
и доказать им необходимость посыл-
ки за их счет врачей для усовершен-
ствования, чтобы потом эти врачи 
работали, зная быт и язык наших 
народов»28.  

В 1930 г. учебный план Казанско-
го ГИДУВа на курсах специализа-
ции был составлен по системе двух 
семестров в год по 4,5 месяца. Для 
курсов усовершенствования план 
включал три триместра в год по 3 
месяца. Кроме стационарных курсов 
по 3–5 месяцев проводились крат-
ковременные курсы без отрыва от 
производства по малярии, трахоме, 
туберкулезу, организации здравоох-
ранения, усовершенствованию го-
родских врачей. Информацию о кур-
сах институт рассылал за 2 месяца 
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до их начала в Накромздравы и Об-
лздравы СССР. Квоты на путевки 
выдавал НКЗ РСФСР, на местах их 
распределяли Облздравы29.

На праздник пятилетия Казан-
ского ГИДУВа 25 сентября 1925 г. 
в Казань приехали накомздрав 
РСФСР Н. А. Семашко и все его за-
местители. Газета Красная Татария 
выпустила посвященный институ-
ту номер30. В посвященной этому 
юбилею книге Р. А. Лурия сказал: 
«Мы можем считать удачным опыт 
создания учреждения, имеющего це-
лью, с одной стороны, широко давать 
трудящимся квалифицированную 
лечебную и профилактическую по-
мощь, с другой готовить для страны 
кадры специалистов-врачей, в кото-
рых возрождающаяся республика 
ощущает такую острую нужду при 
строительстве новой советской ме-
дицины и, наконец, с третьей, при-
званным быть центром, где работа-
ющий на периферии среди народных 
масс врач мог бы возобновить свои 
знания, усовершенствоваться и быть 
в курсе современных достижений 
медицинской науки»31.

Научная работа. В 1920–1922 гг. 
ККИ еще не имел материальной базы 
для клинических и эксперименталь-
ных исследований, и свою научную 
работу начал в форме научных со-
браний по примеру заседаний обще-
ства врачей при Казанском универ-
ситете. На этих собраниях ведущие 
специалисты института и универ-
ситета перед врачебной аудиторией 
делали доклады, дискутировали. 
Первое научное собрание прошло 
вечером 25 сентября 1920 г. в ауди-
тории лазарета Красного Креста. 

Ставшие популярными в городе, эти 
ежемесячные собрания проходили 
в переполненном зале. Объявления 
о них публиковали городские газеты. 
К 1925 г. прошло 65 собраний с 178 
научными докладами, демонстраци-
ями и сообщениями. На юбилейном 
сотом собрании с докладом «Врач 
и психогенез некоторых заболева-
ний внутренних органов» выступил 
Р. А. Лурия32.

В начале 1923 г. институт начал 
снабжаться из Москвы и по кредитам 
НКЗ РСФСР из Европы поступала 
исследовательская аппаратура, реак-
тивы, удалось организовать виварии. 
В отделениях оживилась сначала 
клиническая, позже и эксперимен-
тальная научная работа, результаты 
ее публиковались в периодической 
отечественной и зарубежной меди-
цинской печати. С 1920 по 1940 г. 
сотрудниками ККИ опубликовано 
2444 научных статьи, из них 279 по 
терапии, 181 по нервным болезням, 
128 по дерматологии-венерологии, 
154 по хирургии, 136 по оторинола-
рингологии, 190 по педиатрии, 90 
по социальной гигиене, 60 по воен-
но-полевой хирургии33. Сотрудни-
ки института активно участвовали 
во Всероссийских съездах врачей. 
Только в мае 1925 г. были команди-
рованы на съезды терапевт ассистент 
Р. И. Лепская, хирурги профессор 
В. Л. Боголюбов и доктора Н. А. Ге-
расимова и Ю. А. Ратнер, физиатр 
профессор Г. А. Клячкин, рентге-
нолог доктор М. И. Гольдштейн, 
венеролог доктор С. Я. Голосовкер, 
педиатр профессор Е. М. Лепский, 
эпидемиолог ассистент Л. И. Вилен-
ский34. В 1925–1929 гг. в научных 
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командировках в Европе побыва-
ли профессоры ККИ Р. А. Лурия, 
Е. М. Лепский, Г. А. Клячкин.

Издательская деятельность. 
В ноябре 1920 г. коллегия ККИ при-
няла предложение В. П. Первушина 
начать издание печатных трудов ин-
ститута35. В голодном 1921 г. ККИ 
сумел найти средства лишь для воз-
обновления прерванного в годы войн 
и революций издания «Казанского 
медицинского журнала». Редактором 
его стал профессор университета 
В. С. Груздев, соредактором сотруд-
ник ККИ В. И. Иорданский. Изда-
тельство «Казанского медицинского 
журнала» выпускало еще и книги 
сотрудников ККИ. С 1927 по 1929 г. 
в ККИ работали под руководством 
Р. А. Лурии собственные редакци-
онно-издательский комитет и изда-
тельство с правом торговли книгами. 

Изданные ККИ книги продавались 
в Казани и по договору в Москве 
через «Госмедиздат» и книжную 
торговлю. В 1929 г. ККИ уступил 
по договору права на издание своих 
книг и торговлю ими столичному 
«Госмед издату». С 1929 г. инсти-
тут издавал сборники своих трудов 
объемом от восьмидесяти до пяти-
сот с лишним страниц. Первый том 
трудов ККИ, посвященный тридца-
тилетию врачебной, научной и обще-
ственной деятельности Р. А. Лурии, 
статьей «Детище Октября» открыл 
Н. А. Семашко, высоко ценивший 
Романа Альбертовича36. Второй том 
трудов в 1930 г. был посвящен деся-
тилетию института. Под редакцией 
доцента М. Э. Винникова в 1927–
1930 гг. институт издавал свою мно-
готиражную газету «Призыв».

Сведения об авторе: Подольская Марина Алексеевна, кандидат медицинских наук,  
Казанская государственная медицинская академия, e-mail: maro7@ mail.ru.

Аннотация. Казанский клинический институт, в 1924 г. переименованный в Казан-
ский государственный институт для усовершенствования врачей, организован в 1920 г. 
как высшее учебное заведение для доучивания и переучивания врачей, быстрого попол-
нения дефицита их кадров, утраченных во время войн, революций и эпидемий 1914–
1920 гг. Экономический кризис и массовый голод в Казани и регионе в 1921–1922 гг. 
не помешали строительству нового института, создавшего не только модель советского 
высшего учебного медицинского заведения нового типа с лечебной, учебной и научной 
работой, но и государственную систему постдипломного образования врачей РСФСР. 
В настоящей публикации приводятся малоизвестные документальные факты 1920–
1930 гг. об организации Казанского клинического института – ГИДУВа, о начале в нем 
лечебной, учебной и научной работы.

Ключевые слова: Казанский клинический институт, Казанский государственный 
институт для усовершенствования врачей (ГИДУВ), постдипломное образование вра-
чей.

Abstract. The Kazan Clinical Institute, in 1924 renamed the Kazan State Institute for 
the Improvement of Physicians, was organized in 1920 as a higher educational institution for 
retraining and retraining of physicians, quickly replenishing the shortage of their personnel 
lost during the wars, revolutions and epidemics of 1914–1920 gg. Economic crisis and mass 
famine in Kazan and the region in 1921–1922. did not interfere with the construction of a 
new institute, which created not only a model of a new type of Soviet higher educational 
medical institution with medical, educational and scientific work, but also the state system 
of postgraduate education of doctors in the RSFSR. This publication provides little-known 
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documentary facts of 1920–1930. about the organization of the Kazan Clinical Institute – 
GIDUV, about the beginning of medical, educational and scientific work in it.

Key words: Kazan Clinical Institute, Kazan State Institute for Postgraduate Medical 
Education (GIDUV), postgraduate education of doctors.
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К 80-летию Сталинградской битвы

ПИСЬМА СОЛДАТ С ФРОНТА  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Миниханов Ф. Г., кандидат исторических наук

LETTERS FROM THE FRONT AS A HISTORICAL SOURCE

Minikhanov F. G.

В 2023 г. исполняется 80 лет 
одному из важных исторических 
событий Второй мировой войны – 
Сталинградской битве. Чем больше 
времени отделяет нас от этой исто-
рической даты, тем внимательнее 
мы вчитываемся в документальные 
источники того периода, чтобы дать 
объктивный анализ событиям пе-
реломного момента истории нашей 
стараны. И сегодня, в юбилейный 
год, не утихает полемика о тех дра-
матических баталиях на Волге лета 
и осени 1942 – зимы 1943 г. Несмо-
тря на обилие публикаций, важней-
шие вопросы нуждаются в серьезном 
переосмыслении. Многие проблемы 
войны до сих пор плохо документи-
рованы в исторической литературе 
и слабо изучены1. Объективному 
анализу трагических событий 1939–
1945 гг. препятствует и закрытость 
российских архивов. В 2020 г. был 
продлен режим секретности данных 
о Второй Мировой войне до 2040 г.

На наш взгляд, более глубоко-
го изучения требуют ключевые, 
переломные события начального 
периода войны, боевых операций 

лета и осени 1942 г., в том числе 
Сталинградской битвы, ошибки 
и просчеты командования, и глав-
ное – цена победы. К сожалению, 
до сих пор не установлена оконча-
тельная, достоверная цифра потерь 
Советского Союза на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Долгие 
годы сведения о погибших были 
самой неисследованной страницей 
в истории войны. Мы, дети и внуки 
победителей, десятки лет остава-
лись в неведении об истинной цене 
Великой Победы. Из всех стран-
участниц Второй мировой войны 
Россия – единственная, которая 
до сих пор до конца не знает свои 
людские потери2. По разным при-
чинам занижалось число жертв. До 
1960-х гг. называлась цифра 7 млн, 
в 1965–1980-е гг. – 20 млн чел., 8 мая 
1990 г. была озвучена цифра 27 млн 
погибших. В парламентских слу-
шаниях в Государственной Думе 
14 февраля 2013 г. было заявлено, 
что «безвозвратные потери насе-
ления СССР в результате действия 
факторов войны составили 41 млн 
979 тысяч человек»3.
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О сохранении исторической па-
мяти, предотвращении фальсифика-
ций истории Великой Отечественной 
войны, объективном ее изучении 
и освещении неоднократно гово-
рил Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин. Так, 4 ноября 
2022 г. на встрече с членами Россий-
ского исторического и Российского 
военно-исторического обществ он 
подчеркивал, что «для государства, 
власти, общества, граждан крайне 
важны объективные, полные знания 
о нашем прошлом: и далеком прош-
лом, и близком, недавнем. Все здесь 
имеет значение, особенно сегодня, 
а значит, растет запрос и на работу 
высокопрофессиональных истори-
ков, ученых, вузовских преподавате-
лей, школьных учителей»4. Такую же 
позицию Президент России изложил 
в своей речи перед ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, посвя-
щенной 80-летию Сталинградской 
битвы 2 февраля 2023 г.5

Однако главные подходы к опи-
санию событий Второй мировой 
и Великой Отечественных войн 
и сегодня остаются незыблемыми: 
война – это победы, единство фронта 
и тыла, героизм солдат, мудрость 
полководцев и т. д. Все еще создают-
ся вымышленные легенды и мифы 
о народных героях, полководцах, 
блестящих победах. Но сама Вели-
кая Отечественная – не только война 
и не только победа, но и страшная 
трагедия, поэтому она нуждается 
в более сосредоточенном и глубоком 
к себе отношении, более целостном 
и даже более скорбном осмыслении.

Правда, некоторые попытки из-
менить положение дел предпри-

нимались в эпоху перестройки 
и гласности. В 1990-е гг., благодаря 
рассекречиванию некоторых ар-
хивных фондов, в том числе КГБ, 
а также появлению новых мемуаров 
участников Великой Отечественной 
войны мы узнали, что была другая 
война, другая победа и другие жерт-
вы. Например, в 2000 г. московский 
издательский дом «Звонница-МГ» 
выпустил сборник, посвященный 
Сталинградской битве. В нем впер-
вые публикуются рассекреченные 
материалы двух оперативных под-
разделений НКВД СССР, которые 
воссоздают картину противостояния 
двух противоборствовавших сил – 
Красной Армии и вермахта6.

Из документальных источников, 
опубликованных в 1990-е – начале 
2000-х гг., мы узнали ранее неизвест-
ные страницы о повседневной жизни 
солдат и офицеров непосредствен-
но в условиях военных действий. 
Особенно важную роль здесь игра-
ют солдатские письма, которые от-
крывают совсем другое лицо войны 
и показывают ее изнутри. Благодаря 
им «окопная правда» становится до-
стоянием широкой общественности. 
Письма с фронта придают сраже-
ниям Великой Отечественной вой-
ны человеческое измерение, в них 
предстает субъективная реальность 
войны.

Письмам военного времени харак-
терны некоторые отличия от других 
видов источников. Это их содержа-
ние, а также такие особенности, как 
шифровка адресов (полевая почта 
№ …) и вмешательство военной цен-
зуры. Военная цензура была по обе 
стороны фронта. Но, в отличие от 
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нашей, немецкая цензура в началь-
ный период войны была мягче. Она 
изымала только письма антифашист-
ского, антинацистского характера, 
и письма, содержащие военные се-
креты. В Советском Союзе деятель-
ность военной цензуры кардинально 
отличалась от немецкой, охватывала 
практически все стороны военной, 
политической и экономической 
жизни страны. Сбором материалов 
в основном занимались два оператив-
но-чекистских подразделения Нарко-
мата внутренних дел СССР: управле-
ния особых отделов и 3-го отделения 
2-го специального отдела. В усло-
виях приближающейся войны и ее 
начала для налаживания эффектив-
ных действий военной контрразведки 
во фронтовой обстановке проводи-
лась реформа органов госбезопас-
ности. В феврале 1941 г. НКВД был 
разделен на два наркомата: НКВД 
(Л. П. Берия) и НКГБ (В. И. Мерку-
лов). Тогда же был расформирован 
особый отдел ГУГБ НКВД СССР, 
его функции были переданы вновь 
созданным 3-м управлениям7. Много-
численные преобразования силовых 
структур были завершены 20 июля 
1941 г. объединением НКВД и НКГБ 
в единый наркомат Внутренних дел 
во главе с Л. П. Берией8.

В ходе реорганизации 3-го 
управления Народного комиссари-
ата обороны и слияния наркомов 
внутренних дел и государственной 
безопасности общее руководство 
военной цензурой было передано 
2-му специальному отделу НКВД, 
занимавшемуся оперативной техни-
кой. На него была возложена борьба 
со шпионажем и предательством. 

Согласно установленному порядку, 
для предотвращения разглашения 
военной тайны, а также «распро-
странения антисоветских, провока-
ционных, клеветнических и иных 
сведений через красноармейскую 
почту», часть адресованной на фронт 
корреспонденции и все письма (вы-
делено нами. – Ф.М.), отправляв-
шиеся из действующей армии, про-
сматривались в отделениях военной 
цензуры. Вся подвергаемая досмотру 
корреспонденция вскрывалась и по-
мечалась штампом «Просмотрено 
военной цензурой» и разделялась 
на три группы; – «одобрительные», 
«проблемные» и «критические» 
(антисоветские)9. В сводках воен-
ной цензуры одобрительные письма 
составляли подавляющее большин-
ство. Так, в сводке отделения Воен-
ной цензуры Особого отдела НКВД 
Сталинградского фронта «О перлю-
страции писем», количество одобри-
тельных писем составляло 187767 из 
190367 просмотренных писем с 15 
по 31 июля 1942 г. (98,6%). Среди 
них писем семейно-бытового харак-
тера было 105372 (55,3%), с поло-
жительными сообщениями 82395 
(43,3%), а писем с отрицательны-
ми сообщениями всего 260010. По 
словам военного цензора 62 армии 
Особого отдела НКВД Сталинград-
ского фронта, «многие письма отра-
жают здоровое политико-моральное 
состояние личного состава частей 
армии, высокий дух патриотизма, 
преданность Родине и готовность 
вести борьбу с фашизмом до полного 
разгрома немецкой армии»11.

Анализируя первую группу кор-
респонденций, особенно семейно-
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бытового характера, замечаешь, что 
главным в письмах красноармейцев 
было стремление как-то успокоить 
своих близких, показать, что им жи-
вется не так уж плохо, и они не так 
рискуют, как пытаются представить 
в тылу их родные. В каждом пись-
ме солдат передает привет десяткам 
людей, спрашивает о здоровье род-
ных, соседей, интересуется жизнью 
односельчан, погодой и т. д. Они на-
писаны простым, бесхитростным 
языком, в основном о том, что их 
волнует, как например, в письмах 
уроженца Черемшанского района 
ТАССР Рафгата Ахтямова. В них, 
например, он спрашивает родителей: 
«Нынче кто-нибудь сделал ли скво-
речник? Весной, когда сойдет снег, 
сходите на кладбище и поправьте 
могилы родных. Если не сделаете, то 
я обижусь», или: «Смогли ли загото-
вить сено? Как поспевают огурцы… 
Очень скучаю по своей гармошке, 
так хочется поиграть»12. Вот в таких 
незатейливых и не очень грамотных 
весточках домой видишь неподдель-
ность чувств, тоску по дому и свет-
лую любовь к родным.

При обработке проблемных и ча-
сти одобрительных писем, военные 
цензоры вымарывали («подвергали 
затушевке») отдельные фразы, со-
державшие запрещенные сведения, 
а «критические» конфисковывали 
и уничтожали. Круг изымаемых пи-
сем был довольно широк. Из сводок 
военной цензуры особых отделов 
НКВД видно, какого содержания 
письма конфисковали и по каким мо-
тивам. Основаниями для изымания 
корреспонденции были следующие: 
письма антисоветского и провокаци-

онного характера; побуждение к де-
зертирству и о дезертирстве; жалобы 
солдат и семей военнослужащих; 
сообщения о результатах бомбежек 
вражеской авиации; об эпидемиче-
ских заболеваниях; реагирования 
в связи с эвакуацией с прифронто-
вых районов; реагирования в связи 
с отступлением Красной Армии; 
упаднические; религиозные; напи-
санные на немецкой бумаге с изо-
бражением символики германской 
армии или рода войск; написанные 
на портретах вождей партии и пра-
вительства; разное13.

Кроме источников личного про-
исхождения, высокой информаци-
онной насыщенностью обладают 
документы официального проис-
хождения (донесения, докладные 
и служебные записки), где значи-
тельное место уделяется обзору 
конфискованных солдатских писем 
и скрупулезно фиксируются настро-
ения не только представителей раз-
личных групп военнослужащих – от 
рядовых и офицерского состава до 
генералитета, а также населения во-
юющих сторон и органов власти. 
Специальные сообщения и сводки 
о перлюстрации красноармейской 
почты и отмеченные в них настро-
ения можно также разделить на 3 
группы: одобрительные, проблемные 
и критические. В документах видна 
и реакция на поражения Красной Ар-
мии, на мероприятия командования, 
недостатки в снабжении, медицин-
ском обслуживании личного состава 
и другие проблемы фронта и тыла, 
вплоть до мнений о перспективах 
и планах союзников по антигитле-
ровской коалиции.
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Конфискованные письма позво-
ляют более полно раскрыть такие 
малоисследованные и слабо доку-
ментированные в исторической ли-
тературе проблемы истории Великой 
Отечественной войны, как война 
и общество, тенденции развития 
общественных настроений, наибо-
лее распространенные ожидания 
и психологические установки людей 
в экстремальных условиях войны. 
Особенно важно и ценно сравнение 
настроения солдат по обе стороны 
советско-германского фронта в ди-
намике на протяжении как оборо-
нительного, так и наступательного 
этапов битвы. Документы (письма, 
сводки, спецсообщения, донесения, 
докладные и служебные записки, 
допросы пленных и т. д.) демонстри-
руют широкий спектр настроений, 
как в противоборствующих армиях, 
так и среди гражданского населения.

Отметим, что в разные периоды 
войны мотивы конфискации писем 
менялись со сложившейся военной 
обстановкой. В начальный период 
войны большой процент изъятой 
корреспонденции составляли пись-
ма, содержащие жалобы на плохое 
питание, информацию о потерях, 
а также выражающие недоверие 
официальной пропаганде. Так 
в «Спецсообщении военной цензуры 
«О политико-моральном состоянии 
бойцов 57 армии Южного фронта» 
отмечается: «Из всех просмотрен-
ных военных цензурой установлено 
9286 документов положительного 
характера. Наряду с этим «выявлено 
7023 случая с отрицательными вы-
сказываниями о положении дел на 
фронте, а также письма, в которых 

содержатся сведения, не подлежащие 
оглашению (о местонахождении во-
инских частей, жалобы на плохое пи-
тание (331 случай), на вшивость (12 
случаев), а также данные о потерях, 
реагирования на отступление наших 
войск, бомбежки и эвакуацию»14. Эти 
и другие документы свидетельству-
ют, что даже спустя год после начала 
войны снабжение войск продоволь-
ствием не отвечало требованиям во-
енного времени, солдаты часто жили 
и воевали впроглодь. Письмо бойца 
Умара Дизирова подтверждает, что 
положение с питанием солдат было 
плачевным, если не отчаянным: 
«Лазим по воде выше колена, мы 
голодные, паек очень малый, сыты 
никак не бываем, а купить за день-
ги – ничего не купишь». Даже если 
все-таки еда доставлялась солдатам 
на передовую, она была не лучшего 
качества. Например, в письме бойца 
Сталинградского фронта А. П. То-
ликова матери (май 1942 г.) читаем: 
«Насчет продуктов трудновато. По 
50 гр. хлеба на день, 2 раза приварок, 
а приварок такой – пшено и горох, 
больше ничего нет»15.

В период оборонительных боев 
летом и осенью 1942 г. количество 
таких писем резко увеличивается. 
Это подтверждается в докладной 
записке военного цензора, где он 
отмечает, что «из месяца в месяц 
количество задерживаемых писем 
такого характера не снижается, на-
против, имеет тенденцию к еще боль-
шему росту»16. Таковым положение 
оставалось до конца 1942 г. и даже 
начала 1943 г. Невозможно без боли 
и содрогания читать письмо бойца 
Агапова своим родным. В разгар обо-
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ронительных боев за Сталинград (ав-
густ, 1942 г.) он пишет: «…Нахожусь 
в очень плохом положении. Вот уже 
три дня, как я не кушал. Немец очень 
сильно бомбит, а я лежу в окопе го-
лодный, на спине пулемет, а стрелять 
нет сил, хочется кушать и кушать»17.

Следующую группу по количест-
ву конфискованных писем составля-
ют письма, содержащие информа-
цию о пораженческих настроениях 
в рядах Красной Армии и выра-
жающие недоверие официальной 
пропаганде18. В донесении особо-
го отдела НКВД Сталинградского 
фронта заместителю народного ко-
миссара обороны В. С. Абакумову 
сотрудник органов государствен-
ной безопасности Р. Р. Селиванов-
ский сообщает «о многочисленных 
фактах панических, антисоветских 
и пораженческих проявлений, как 
среди рядового, так и командного 
состава штаба фронта». «Среди ря-
дового и командного состава фрон-
та, – пишет он, – зафиксированы 
факты антисоветских и поражен-
ческих настроений, в связи с отхо-
дом наших частей»19. Даже беглый 
анализ писем и высказываний сол-
дат и офицеров позволяет сделать 
вывод, что тезису «война недолго, 
победа малой кровью» уже мало 
кто верил. На полях сражений они 
убедились в силе и мощи вермахта. 
Так начальник отдела укомплекто-
вания майор Антонов открыто за-
являл: «…Положение у нас крайне 
тяжелое, почти безысходное; если 
бы нашелся такой человек, который 
приостановил эту бойню, это был 
бы гений и вождь. Так мы дово-
юемся, что на Урале не удержим-

ся»20. Недоверие победе выражено 
и в словах капитана Погорелова: 
«…Войну мы ведем, но кто знает, 
к чему это приведет. Сколько не по-
сылаем на фронт техники и живой 
силы – все уничтожается»21. Ко-
мандир 214 артполка 38 дивизии 
подполковник Н. Гурылев с горе-
чью признавал: «Большим шумом 
готовились к войне, а когда сопри-
коснулись с противником, то он нас 
разбил. У немцев техника, а у нас 
еще больше крови»22. А вот неко-
торые фрагменты писем рядовых 
А. Колесникова и С. Пилипчука:  
«…Немецкая армия культурнее 
и сильнее нашей армии. Нам нем-
цев не победить. Смотрите у нем-
цев какая техника, а у нас, что за 
самолеты – какие-то кукурузники»;  
«…видно по ходу войны, что Крас-
ная Армия не победит немецкой ар-
мии…»23.

Большой процент изъятой кор-
респонденции составляли письма, 
содержащие информацию о потерях 
в войсках и выражающие недоверие 
к официальной пропаганде. Скажем, 
интендант третьего ранга Фингерут 
писал: «Я больше не верю ни газе-
там, ни радио, когда они передают 
сведения об обстановке на фронтах». 
Общее для многих, если не для боль-
шинства солдат, мнение выразил 
военврач Феклин: «…Если подсчи-
тать по сообщениям информ бюро, 
сколько сбито самолетов, уничто-
жено солдат, танков, то немецкая ар-
мия давно должна быть разбита, а на 
деле она наступает. В газетах пишут 
неверно. Верховное командование 
не знает истинного положения дел 
на фронтах»24.
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Для немцев период их наступле-
ния на Сталинград летом и осенью 
1942 г. характеризуется постепен-
ной утратой уверенности в успехе 
блицкрига. Захваченные советскими 
воинами письма немецких солдат 
свидетельствуют, что воодушевле-
ние, которое было первые месяцы 
сражений, сменяется сомнениями, 
подавленным настроением, война 
начинает представляться долгой 
и бесперспективной. По донесени-
ям Особого отдела НКВД Сталин-
градского фронта, за первую поло-
вину августа «в гитлеровской армии 
участились факты антивоенных вы-
сказываний и отказ от выполнения 
приказов командиров»25. Хотя летом 
и в начале осени фашисты еще на-
ступали, в письмах немецких солдат 
стали преобладать пессиместиче-
ские взгляды относительно сроков 
войны и ее перспектив. Примеча-
тельно в этом плане письмо солда-
та Гана: «Эта война бесконечная. 
Мы представляли себе сначала, что 
когда немецкие войска займут, ска-
жем, Украину, Москва подпишет 
кабальный договор и дело закон-
чится. Но большевики оказались 
упорными людьми, и мы вынуждены 
углубляться все дальше и дальше 
в глубь России, а это очень опасно 
и совершенно бесперспективно»26. 
В сентябрьских докладных запи-
сках Особых отделов НКВД Юго-
Восточного фронта говорится, что 
в своих письмах «немецкие солдаты 
и офицеры признают провал плана 
наступления на Сталинград, и что 
немецкое командование недооценило 
русских сил, так как кругом говори-
ли, что война вот-вот заканчивается. 

Теперь снова приходится разоча-
роваться – и это не в первый раз» 
[оригинал документа цензора, стиль 
сохранен. – Ф.Г.]27. Крах блицкрига, 
крушение иллюзий и неуверенность 
порождали озлобление: «Мы пока-
жем русским, что такое немецкая 
метла. Там, где проходит немецкий 
солдат, даже трава уже больше не 
растет», – пишет тот же немецкий 
солдат Ганс Цей Эмили Цей. Как 
видим, тактика «выжженной земли» 
приобретает реальные очертания. 
В своих письмах в Германию сол-
даты вермахта открыто, с удоволь-
ствием сообщают о мародерствах, 
об издевательствах над мирным на-
селением и охотно делятся с родст-
венниками и знакомыми. Из письма 
обер-ефрейтора вермахта Г. Вигребе 
брату (30 сентября 1942 г.): «На днях 
мы отправились в разведку и увиде-
ли двух русских. Одного пристрели-
ли, другой убежал, при этом бросив 
вещевой мешок, в котором оказались 
сухари и концентрат. Мы его немед-
ленно стали варить…»28. Случаи 
мародерства, грабежа местного на-
селения становятся повсеместными, 
а немецкие солдаты, по показаниям 
радиста полка связи, считают это 
«правом воина», «законом войны»29. 
Грабежи и насилия по существу по-
ощрялись самим командованием. 
Так, в приказе моторизованной ди-
визии от 22 июля 1942 г. сказано: «…
Продовольствие изыскать на месте. 
Со снабжением в настоящее время 
считаться не приходится»30. К грабе-
жу и мародерству немецких солдат 
в своих письмах из тыла подталкива-
ют и их родственники, друзья, знако-
мые. Таких писем очень много, осо-
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бенно на первом этапе битвы. Для 
иллюстрации приведем несколько 
их них. Из письма Канцлер свое-
му мужу обер-фельдфебелю Гансу 
Кинцлеру*1: «…Скажи, есть ли там 
каракуль или другие меха. Я так хо-
тела бы сделать для детей белые ме-
ховые пальто… Пожалуйста, поищи 
там что-нибудь подходящее»; Гари 
Грассе от родственника И. Гельмут: 
«Доставь мне подарок из России – 
все равно, что бы это ни было»; сол-
дату Краузе от брата: «…Мне рас-
сказал один солдат, который лежал 
здесь в госпитале, что они обычно 
забирают у пленных русских сапоги. 
Эти сапоги очень хорошего качества. 
Не сможешь ли ты мне выслать хотя 
бы пару сапог»31.

В письмах германских военно-
служащих и их семей, захваченных 
с сентября по декабрь 1942 г., по 
сравнению с предыдущими пери-
одами войны меняется тон. Они 
свидетельствуют об экономических 
трудностях, переживаемых фашист-
ским тылом, о моральном состоянии 
различных групп населения. Вот что 
пишет солдату Францу Мюллеру 
его соотечественник (товарищ) из 
Германии: «…Скоро ли кончится 
это свинство. Мы получаем теперь 
меньше хлеба: всего полтора кило 
на человека в неделю, 300 гр. масла 
на человека в неделю и одно кило 
муки на весь месяц. Когда кон-
чится картошка, бог знает, что мы 
будем кушать. Тогда пойдут в ход 
майские жуки, молодые лягушки, 
вороны…»32. В отличие от прежней 
корреспонденции, в письмах нет 
веры не только в быструю победу, 

*1Различие в написании фамилий соответствует документу.

но и в победу вообще: «…Дорогой 
Гельмут, – пишут родители своему 
сыну, – мы купили себе карту Рос-
сии: Сталино [Сталинград. – Ф.Г.] 
там очень далеко внизу. Если вы 
хотите оттуда попасть в Москву, то 
это далековато. Лучше оставьте это 
и возвращайтесь домой. Эта война 
никогда не покажется легкой, все 
несчастья обрушились на нас и уже 
не веришь, что мир когда-нибудь бу-
дет хорош»33. Хотя в письмах пока 
нет открытой критики нацистского 
руководства и его политики, но недо-
вольство определенной части солдат 
и населения Германии войной выра-
жено откровенно. Участились случаи 
дезертирства и пораженческие на-
строения и у части немецких солдат. 
«Солдаты нашей роты воевали под 
страхом расстрела, – пишет немец-
кий пленный Р. Диккерт. – Во время 
боя офицеры все время наблюдают 
за солдатами и при малейшей попыт-
ке сдаться в плен или уклониться от 
боя расстреливают на месте»34.

В декабрьских письмах 1942 г. не-
довольство переходит к робкой кри-
тике войны и режима. Без коммента-
риев приведем несколько выдержек 
из них: «…Мои дорогие, для нас 
наступило ужасное время. За мою 
солдатскую жизнь не было еще такой 
ожесточенной борьбы и опасности, 
…мы ведем теперь войну, какую ни-
когда до сих пор не вели»; «Пора бы 
войне закончиться, так как повсюду 
не хватает людей… Что принесет 
нам 1943 г.»; «Кто бы мог подумать, 
что после таких, богатых битвами 
весны и лета, нас постигнет столь-
ко страданий… С едой становится 
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все хуже»35; «Хватит! Мы с тобой 
не заслужили такой участи… Да, 
Кати, война ужасна, я все это знаю, 
как солдат. До сих пор я не писал 
об этом, но теперь молчать нельзя. 
Хоть раз я напишу тебе правду…»; 
«Покажется ли над горизонтом заря 
надежды? Покинем ли мы когда-ни-
будь Россию»36.

Анализируя армейскую почту 
воюющих сторон, необходимо 
обратить внимание на содержание 
писем советских и немецких сол-
дат. Прежде всего, в них отражается 
разница в менталитете. В письмах 
красноармейцев, как отмечено выше, 
главное – успокоить своих близких, 
что они живы, здоровы, воюют, бьют 
врага. Письма немецких солдат – 
обратного, иного содержания. Ка-
жется, они намеренно грузят родст-
венников своими проблемами, жа-
лобами, пытаются перенести часть 
своих испытаний на близких. Таких 
писем также очень много, особен-
но на втором этапе Сталинградской 
битвы. Приведем несколько харак-
терных выдержек: «…Лучше не го-
ворить Родине всего. Скажу лишь 
одно то, что в Германии называют 
величайшим героизмом, есть лишь 
величайшая бойня… Кладбища вы-
растали каждый час»; «…Здесь все 
так плохо и безнадежно. Уже четы-
ре дня я не ел хлеба и живу только 
на супе в обед, а утром и вечером 

глоток кофе…»; «Каждый мечтает 
только об одном, жить, выжить… 
Я хочу, чтоб вы знали, что я делаю 
сейчас и что делал недавно. Вы не 
должны оставаться в неведении»37. 
Так и слышится: «вы должны знать, 
как я здесь страдаю, пострадайте 
и вы вместе со мной!» Здесь важен 
еще такой момент: к началу второго 
года войны прозрение стало прихо-
дить к немецким солдатам. Читая 
письма, сразу замечаешь, во что 
превратила людей война, и в каком 
положении оказались самоуверенные 
«цивилизованные» немцы, которые 
едят майских жуков и пристрелива-
ют собак.

В заключение отметим, что сол-
датские письма в силу их индивиду-
ального характера позволяют воссо-
здать атмосферу военного времени, 
увидеть реальную картину войны. 
Они предоставляют возможность 
извлечь из войны уроки, чтобы 
такое больше не повторилось. Из 
них мы узнаем, как воевали и жили 
солдаты, чем делились с родными, 
о чем мечтали и на что надеялись. 
В них правда о войне, прежде всего 
окопная правда. И в каждом пись-
ме – человек, его душевный настрой, 
моральное состояние. Возможно, 
именно здесь следует искать ключ 
к пониманию истоков и причин по-
беды нашего народа в этой тяжелей-
шей войне.
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Аннотация. В статье на основе изучения обширного и малоизученного комплекса 
неопубликованных эпистолярных источников – конфискованных цензурой фронтовых 
писем солдат – предпринята попытка воссоздать и показать реальную, целостную кар-
тину Сталинградской битвы. Значительное внимание уделено анализу морально-психо-
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логического состояния солдат противоборствующих армий. По мнению автора, иссле-
дование военных писем позволяет также проследить процесс складывания целого ряда 
идеологем и осмыслить механизмы их трансляции и фиксации в социальной памяти 
поколений.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, Красная 
армия, вермахт, письма, цензура, цензор, исторический источник.

Abstract. In the article, based on the study of an extensive and little-studied complex of 
unpublished epistolary sources – front-line letters of soldiers confiscated by censorship – an 
attempt was made to recreate and show a real, integral picture of the Battle of Stalingrad. 
Considerable attention is paid to the analysis of the moral and psychological state of the 
soldiers of the opposing armies. According to the author, the study of military letters also 
makes it possible to trace the process of folding a number of ideologemes and comprehend the 
mechanisms of their translation and fixation in the social memory of generations.

Key words: Great Patriotic War, Battle of Stalingrad, Red Army, Wehrmacht, letters, 
censorship, censor, historical source.
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* Крестьянский поземельный банк (Крестьянский банк) – государственное кредитное учре-
ждение (банк), работавшее в Российской империи в период с 1882 по 1917 г.

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПАРТИЙНОГО ДЕЯТЕЛЯ, 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРИГОРИЯ 
ПОРФИРЬЕВИЧА ТИХОНОВА

Галимуллина Г. Х.

THE LIFE AND WORK OF THE SOVIET STATESMAN 
AND PARTY LEADER, HEAD OF PRODUCTION GRIGORY 

PORFIREVICH TIKHONOV

Galimullina G. Kh.

Советский государственный 
и партийный деятель, руководитель 
производства Григорий Порфирье-
вич Тихонов родился 29 сентября 
(по новому стилю 12 октября) 1899 г. 
в г. Дорогобуже Смоленской губер-
нии. Отец Г. П. Тихонова в 1877–
1910 гг. работал по найму батраком 
у помещика, затем чернорабочим 
на одном из небольших кирпичных 
заводов в г. Дорогобуже, сторожем 
на Мышегском чугунолитейном, 
стекольном заводах. В 1910 г. он 
вернулся домой, в д. Красноболо-
тово, где у него был земельный на-
дел площадью 7 десятин. Он продал 
землю и через Крестьянский банк2* 

купил участок площадью 16 деся-
тин в сельце Ольгино (исчезнувшая 
деревня, ныне Починковский район 
Смоленской области). Купленная 
земля представляла собой пустошь, 
покрытую мелкими кустарниками 
и крупными осиновыми пнями. Хлеб 
простому крестьянину доставался 

тяжелым трудом – нужно было рас-
пахивать землю, сеять рожь, пше-
ницу, сажать овощи, заготавливать 

Справка-характеристика отца 
Г. П. Тихонова – Г. П. Тихонова. 1933 г.
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сено для скота и дрова. Родителям 
Григория Порфирьевича приходи-
лось много трудиться, чтобы прокор-
мить семью из семи человек. Отец 
также поступил чернорабочим на 
лесопильный завод, где проработал 
с 1910 по 1918 г. В 1931 г. семья Ти-
хоновых вступила в колхоз. В 1935 г. 
отец Григория умер, мать же сконча-
лась еще раньше – в 1917 г.

В 1912 г. Григорий Тихонов 
окончил школу грамоты (откры-
та в 1894 г.) Смоленской епархии 
в с. Ректы. В 1913 г. мальчика отдали 
в ремесленную школу, которая была 
открыта в феврале 1911 г. в г. До-
рогобуже как низшая ремеслен-
ная школа со слесарно-токарным 
и столярно-токарным отделениями. 
Сюда «принимались дети, окончив-
шие начальную школу, не моложе 
13–14 лет. Курс обучения был четы-
рехлетний. Обучение бесплатное»1. 

Получив по окончании ремеслен-
ной школы квалификацию слесаря, 
в августе 1918 г. Г. П. Тихонов едет 
в Москву и устраивается слесарем 
«…на завод, носивший название 
Военно-интендантских мастер-
ских…» (в 1914–1918 гг. в русской 
армии существовали интендантские 
управления: главное, окружные, 
крепостные, корпусные, дивизион-
ные – как распорядительные органы 
интендантских заведений – складов, 
мастерских, хлебопекарен и др.). Но 
уже в конце октября 1918 г. Г. П. Ти-
хонова призывают в ряды Рабоче-
крестьянской Красной Армии и на-
правляют в музыкантскую команду 
1-х Московских пехотных курсов. 
В 1920 г. он был откомандирован 
в запасный пехотный полк в г. Ка-

зань. Прослужив в рядах Красной 
Армии 3 года 8 месяцев, он был 
демобилизован в мае 1922 г. После 
демобилизации Тихонов был при-
нят слесарем на Казанский госу-
дарственный пороховой завод им. 
В. И. Ленина (с 1927 г. завод № 40 
им. В. И. Ленина)2 и проработал на 
предприятии до февраля 1930 г.

В 1920-е гг., с первых дней уста-
новления Советской власти, рабочие 
и крестьяне, для которых раньше 
путь к высшему образованию был за-
крыт, получили право учиться. Ком-
мунистическая партия стала направ-
лять на учебу в вузы наиболее созна-
тельных рабочих. В 1927–1930 гг. 
Г. П. Тихонов без отрыва от произ-
водства также обучался в вечернем 
рабочем университете. Именно на 
рабочие факультеты (рабфаки) руко-
водство страны делало главную став-

Аттестат Г. П. Тихонова об 
окончании Дорогобужской 
ремесленной школы. 1918 г.
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ку в осуществлении «пролетариза-
ции» студенчества3. Со второго курса 
были сформированы техническое, 
биологическое, социально-эконо-
мическое и педагогическое направ-
ления, имевшие вечернее и днев-
ное отделения. Отделения дневной 
формы обучения впоследствии были 
закрыты, так как многим не удава-
лось совмещать трудовую деятель-
ность с учебой.Индустриализация 
страны породила необходимость 
в повышении профессионального 
уровня населения. Коммунистиче-
ская партия ежегодно стала направ-
лять на учебу в высшие технические 
учебные заведения представителей 
партийного актива – парттысячни-
ков 3* – для ведения общественно-
воспитательной работы и внесения 
живой струи в жизнь студенчества 
высшей школы. Парттысячники шли 

* Парттысячники – обобщенное название рабочих, служащих, специалистов, направлявших-
ся по решению партии на хозяйственно-организационную работу в деревню. В 1930 г. это были 
так называемые двадцатипятитысячники, а в 1955–1957 гг. – тридцатитысячники.

в вузы, втузы и техникумы, потому 
что народное хозяйство, развиваю-
щаяся промышленность испытыва-
ли нехватку инженеров, техников 
и квалифицированных руководите-
лей производства. Для технической 
реконструкции народного хозяйства 
нужны были не только практики, но 
и квалифицированные специалисты 
с высшим образованием для удов-
летворения требований промыш-
ленности и повышения темпов ее 
развития4.

В 1930-е гг. возникли своеобраз-
ные формы интеграции науки, выс-
шего образования и производства – 
появились инженерные институты. 
Во время развития и индустриали-
зации страны на базе факультетов 
Казанского университета был создан 
ряд институтов: медицинский, авиа-
ционный и химико-технологический. 

Музыкантская команда 1-х Московских пехотных курсов.
Г. П. Тихонов стоит крайний слева. 
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В числе новых высших учебных за-
ведений 31 июля 1930 г. ввиду необ-
ходимости подготовки кадров для 
энергетики был создан Казанский 
энергетический институт с рабочи-
ми факультетами. В феврале 1930 г. 
Григорий Порфирьевич был коман-
дирован на курсы по подготовке во 
втузы в счет парттысячников. Так 
как учебный год в Казанском энер-
гетическом институте уже начался, 
ему пришлось досрочно окончить 
подготовительные курсы, после чего 
он был принят на электромеханиче-
ский факультет вуза.

В результате оптимизации и ре-
организации 2 февраля 1933 г. Ка-
занский энергетический институт 
был ликвидирован. На базе научно-
учебного и хозяйственного обору-
дования вуза был доукомплекто-
ван энерготехникум, открывшийся 

17 марта 1933 г. и продолжающий 
деятельность в наши дни5. Г. П. Ти-
хонов в числе других студентов 3-го 
курса был переведен в энергетиче-
ский институт г. Иваново. В марте 
1935 г., успешно защитив диплом-
ную работу и получив звание ин-
женера-электрика по эксплуатации 
электрооборудования промышлен-
ных предприятий, Тихонов вернулся 
на свой родной завод им. В. И. Ле-
нина6 (ныне ФКП «Казанский госу-
дарственный казенный пороховой 
завод»). С апреля 1935 г. по сен-
тябрь 1937 г. он работал дежурным 
инженером, инженером по ремонту 
электрооборудования и заместите-
лем начальника тепловой электро-
станции завода.

Одновременно с основной рабо-
той в качестве инженера Г. П. Ти-
хонов сотрудничал с еженедельной 

Диплом Г. П. Тихонова об окончании Ивановского  
энергетического института.
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газетой рабочих и служащих завода 
№ 40 им. В. И. Ленина – «Сталинец», 
издание являлось органом партийно-
го, заводского комитетов и дирекции 
завода. В мае 1939 г., в день 10-лет-
него юбилея издания, Тихонов был 
награжден Почетной грамотой как 
активный рабкор.

В сентябре 1937 г. кандидатура 
Г. П. Тихонова была выдвинута на 
пост секретаря партийной органи-
зации завода № 40 им. В. И. Ленина. 
В период индустриализации страны 
секретарь партийной организации 
был представителем Коммунистиче-
ской партии на предприятии. В ру-
ководстве завода он занимал важное 
место, контролируя бесперебойную 
работу предприятия, выполнение 
плана со стороны партии. При этом 
подчинялся он городскому или рай-
онному комитету ВКП(б). Год спу-
стя, в мае 1938 г., Григория Порфирь-
евича назначают первым секретарем 
райкома ВКП(б) Кировского района 
г. Казани. Его партийная карьера 
стремительно развивается.

28 мая 1938 г. он избирается де-
легатом IV Казанской городской 
конференции ВКП(б) с правом ре-
шающего голоса, депутатом Вер-
ховного Совета Татарской АССР от 
Кировского избирательного округа 

г. Казани. 26 июля 1938 г. на вечер-
нем заседании Первой сессии Вер-
ховного Совета Татарской АССР 
первого созыва Г. П. Тихонов был 
избран заместителем председателя 
Верховного Совета Татарской АССР, 
28 июля этого же года – делегатом 
V конгресса Коминтерна с правом 
решающего голоса.

В годы первых довоенных пя-
тилеток Г. П. Тихонов работал на 
ответственных партийных и хозяй-
ственных должностях. В 1939 г. его 
избрали делегатом XVIII съезда 
ВКП(б) от Татарской АССР (прохо-
дил в Москве 10–21 марта) с правом 
решающего голоса. 20 апреля 1940 г. 
Григорий Порфирьевич Тихонов на 
V Городской конференции избран 
членом Казанского горкома ВКП(б). 
За большие трудовые заслуги перед 
Советским государством и общест-
вом в области производства 23 июня 
1940 г. Президиумом Верховного 
Совета СССР (председатель – М. Ка-
линин) ему вручен орден Трудового 
Красного Знамени.

Еще до начала Великой Отече-
ственной войны в соответствии 
с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 октября 1940 г. 
«О государственных трудовых ре-

Депутатский билет № 1 Г. П. Тихонова – депутата Верховного 
Совета Татарской АССР, заместителя председателя Верховного 

Совета Татарской АССР. 1938 г. 
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зервах СССР» было создано Главное 
управление государственных трудо-
вых резервов СССР в целях плано-
вой подготовки квалифицированной 
рабочей силы для ведущих отраслей 
народного хозяйства. В ТАССР было 
организовано Республиканское управ-
ление Трудовых резервов. В январе 
1941 г. первым руководителем служ-
бы профессионально-технического 
образования Республиканского управ-
ления Трудовых резервов при Сов-
наркоме ТАССР назначен Григорий 
Порфирьевич Тихонов. Вновь орга-
низованному управлению были пе-
реданы все профессиональные учеб-
ные заведения фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ), дополнительно 
начали открываться ремесленные 
училища с двухлетним сроком об-
учения. К концу 1941 г. в республике 
существовало 11 ремесленных учи-

лищ и 22 ФЗУ7. Возникшая во вре-
мя Великой Отечественной войны 
проблема оттока опытных рабочих 
кадров в связи с мобилизацией на 
фронт решалась организацией обуче-
ния молодежи массовым профессиям. 
К 1 июля 1943 г. Трудовые резервы 
Татарии направили промышленности, 
строительству и транспорту 35 ты-
сяч молодых рабочих, получивших 
производственную квалификацию. 
Во время работы в Республикан-
ском управлении Трудовых резер-
вов ТАССР Г. П. Тихонову дважды 
объявлялась благодарность: в янва-
ре 1942 г. за перевыполнение плана 
производства спецдеталей и в июле 
того же года Главным управлением 
государственных трудовых резервов 
СНК СССР – за производство вне 
плана значительного количества бо-
еприпасов.

Группа делегатов XVIII съезда ВКП(б) от парторганизации ТАССР.
Слева направо: С. А. Мухаметов, С. Х. Гафиатуллин, Г. П. Тихонов, 

А. Н. Марков, К. Ю. Исхаков, Я. Нацыбуллин, И. Г. Бычков, 
С. М. Мифтахутдинова, М. Ф. Фролова, Г. И. Мурин, Г. А. Динмухамедов, 

А. П. Перов, Ф. Д. Садовников, П. И. Захаров. 
Фото Ф. Кислова. Москва, 16 марта 1939 г.
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Великая Отечественная война 
внесла свои значительные коррек-
тивы в жизнь страны. Уже 24 июня 
1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) 
и Совета народных комиссаров СССР 
был создан Совет по эвакуации при 
СНК СССР – государственный ор-
ган, ответственный за эвакуацию 
из регионов, находившихся под уг-
розой оккупации, в составе: члена 
Политбюро ЦК Л. М. Кагановича 
(председатель), А. Н. Косыгина (заме-
ститель председателя), Н. М. Швер-
ника (заместитель председателя), 
Б. М. Шапошникова, С. Н. Кругло-
ва, П. С. Попкова, Н. Ф. Дубровина 
и А. И. Кирпичникова.

Г.П.Тихонов – старший 
батальонный

комиссар (1941–1942 гг.).

Совет обороны Татарской АССР 
возглавил Сулейман Халилович Га-
фиатуллин (1905–1983), председа-
тель Совета Народных Комиссаров 
ТАССР (1940–1943 гг.). Один из 
первых его приказов – о строитель-
стве Укрепрайона ТАССР. С. Х. Га-

фиатуллин организовывал прием 
и развертывание эвакуированных 
в ТАССР оборонных предприятий 
и учреждений Академии наук СССР, 
Президиума Академии наук СССР 
для создания линии научной оборо-
ны, был ответственным за установку 
в республике ядерной центрифуги 
на заводе «Серп и Молот»8.

В первые же месяцы Великой 
Отечественной войны началась 
эвакуация промышленных пред-
приятий, культурных и научных 
учреждений, запасов продоволь-
ствия, сырья, промышленных то-
варов, оборудования фабрик и за-
водов и др. Кроме промышленных 
предприятий в республику прибыли 
эвакуированные с производством 
специалисты с семьями. Перебро-
ска шла непрерывным потоком. 
Надо было принимать целые заво-
ды, размещать их на разных пло-
щадках, перестраивать имеющиеся 
предприятия на выпуск оборонной 
продукции, расселять прибывших 
специалистов.

В г. Казани были размещены де-
сятки промышленных предприятий, 
эвакуированных из западных регио-
нов СССР (Московский авиационный 
завод С. П. Горбунова, Воронежский 
моторостроительный завод № 16, 
Московский завод № 230 и др.). Впо-
следствии на их базе возник ряд но-
вых предприятий – Казанский завод 
точного машиностроения, Казанский 
медико-инструментальный завод, 
«Электроприбор» и др. Вся промыш-
ленность была переведена на выпуск 
военной продукции. Это было насто-
ящей проверкой стойкости и вынос-
ливости организаторов народного 
хозяйства и народа в целом.
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В апреле 1942 г., в результате 
разукрупнения Бауманского, Мо-
лотовского и Сталинского районов, 
были образованы дополнительно 
Дзержинский и Свердловский рай-
оны. В сентябре 1942 г. Г. П. Тихо-
нова назначили первым секретарем 
вновь образованного Свердловского 
районного комитета ВКП(б) Казани 
(занимал северо-восточную часть 
территории современного При-
волжского района)9. На территории 
Свердловского района находились: 
Казанский электротехнический завод 
(ныне АО «КЭТЗ»,) основанный на 
базе Ленинградского завода № 379 
по изготовлению прицелов для под-
водных лодок, приборов «Спрут», 
приборов управления торпедной 
стрельбой для эсминцев, катеров 
и подводных лодок, Шамовская 
больница (Городская клиническая 
больница № 1, ставшая военным 
госпиталем), два рынка, хлебозавод 
№ 4 (ныне ОАО «Казанский хлебо-
завод № 4»), фабрика «Спартак»10 
(во время Великой Отечественной 
войны пополнилась технологическим 
оборудованием гомельской фабрики 
«Труд», за счет чего мощности по 
выпуску армейской обуви выросли 
в два раза, что составило более мил-
лиона пар обуви в год; поставляла на 
фронт солдатские сапоги и меховые 
унты) и другие учреждения.

В ознаменование 27-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 6 октября 1944 г. 
Г. П. Тихонову Военным комисса-
риатом Татарской АССР была объ-
явлена благодарность за отличное 
выполнение приказов Верховного 
Главнокомандующего маршала Со-
ветского Союза т. Сталина по под-

готовке кадров и комплектованию 
Красной Армии в дни Великой Оте-
чественной войны.

8 января 1945 г. принято важное 
постановление «О мерах по строи-
тельству малых сельских электро-
станций». Была проведена большая 
работа по электрификации сельско-
го хозяйства республики. К концу 
войны в Татарии насчитывалось 38 
районных электростанций, 12 кол-
хозных ГЭС, 74 электрифицирован-
ные МТС11. Эти и ряд других мер 
позволили улучшить электроснаб-
жение районных центров и деревень 
республики. Вместе с тем сельская 
энергетика все еще находилась на 
очень низком уровне.

В июле 1945 г. Г. П. Тихонов 
был назначен директором Татар-
ской республиканской конторы по 
электрификации сельского хозяй-
ства «Татсельэлектро», созданной 
по приказу Наркомата земледелия 
СССР 1 февраля 1944 г. В задачи 
конторы входили помощь сельской 
электрификации, внедрение новых 
методов работы на предприятиях, 
экономия электроэнергии и т. д.

Решением XVII сессии Горсове-
та от 2 августа 1946 г. Г. П. Тихонов 
назначен на должность председателя 
Казанского городского совета депу-
татов трудящихся ТАССР. 23 октября 
1946 г. VI городской конференцией 
ВКП(б) избран членом Казанского 
горкома ВКП(б). С 1947 г. он являл-
ся депутатом Верховного Совета 
Татарской АССР второго созыва12. 
В 1946 г. Г. П. Тихонов награжден 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В августе 1947 г. 
Г. П. Тихонов освобождается от обя-



77 

ИСТОРИЯ

занностей председателя Казанского 
горисполкома в связи с переходом на 
должность заместителя директора по 
материальной и финансовой части 
завода Татсовнархоза – предприятия 
радиоэлектронного приборострое-
ния, созданного в марте 1942 г. в Ка-
зани как организация п/я 466 на базе 
эвакуированного в августе 1941 г. из 
Ленинграда опытного завода № 379 
Наркомата авиационной промыш-
ленности СССР13 (ныне АО «Казан-
ский электротехнический завод»). 
После Великой Отечественной вой-
ны перед коллективом завода были 
поставлены новые задачи – начать 
выпуск продукции, необходимой 
для восстановления разрушенного 
войной хозяйства и удовлетворения 
потребностей населения страны. Для 
этого понадобилось перестроить ра-
боту всех подразделений, создать 
новые производства14.

Григорий Порфирьевич
Тихонов, директор завода п/я 466.

Самым главным в жизни завода 
событием 1950-х гг. стало строитель-
ство нового производственного кор-

пуса. Заложенный в 1947 г., в 1952 г. 
он уже был сдан в эксплуатацию. 
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
предприятие начинает строительство 
жилых домов для своих работников. 
За 1955–1962 гг. для заводчан было 
построено 5593,6 м2 жилой площади. 
20 лет существования электротехни-
ческого завода были периодом его 
роста и развития.

Наряду с производственной рабо-
той Григорий Порфирьевич активно 
участвовал в партийной и хозяйст-
венной жизни республики. 27 де-
кабря 1950 г. указом Президиума 
Верховного Совета Татарской АССР 
он был утвержден председателем 
Казанской-Ждановской окружной из-
бирательной комиссии № 18 по вы-
борам в Верховный Совет Татарской 
АССР; в январе 1951 г. – делегатом 
VII партийной конференции Свер-
дловского района от партийной орга-
низации завода МСП (Министерство 
судостроительной промышленности 
СССР). С февраля 1955 г. он являлся 
депутатом Казанского городского 
Совета депутатов трудящихся от 
Свердловского района; в 1956 г. – де-
легатом XXVI Казанской городской 
конференции КПСС от Свердлов-
ской районной партийной органи-
зации с правом решающего голоса; 
в ноябре 1957 г. – делегатом XXIII 
партийной конференции Бауманско-
го района от парторганизации завода 
п/я 466. В мае 1958 г. Тихонов XIV 
Городской конференцией КПСС был 
избран кандидатом в члены Казан-
ского горкома КПСС; в 1959 г. – де-
путатом Казанского городского Со-
вета депутатов трудящихся седьмого 
созыва. Деятельность Г. П. Тихонова 
неоднократно отмечалась премия-
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ми за досрочное выполнение про-
изводственных планов, разработку 
аппаратуры, безупречную работу 
в промышленности.

Уйдя в 1960 г. по состоянию здо-
ровья на заслуженный отдых, Гри-
горий Порфирьевич до последних 
дней поддерживал тесную связь 
с коллективом предприятия, ак-
тивно участвовал в общественной 
жизни завода. 20 ноября 1967 г. он 
был награжден от имени Президи-
ума Верховного Совета СССР ме-
далью «За боевые заслуги», в марте 
1970 г. – медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».

Супруга Тихонова – Пономарева 
Лидия Михайловна (1904–1981) – 
родилась в г. Казани, работала де-
путатом Молотовского районного 
Совета депутатов трудящихся г. Ка-
зани созыва 1939 г. Дочери Григория 
Порфирьевича – Нина и Валентина – 
окончили Казанский авиационный 
институт (ныне КНИТУ – КАИ им. 
А. Н. Туполева), всю жизнь работали 
по специальности.

Скончался Г. П. Тихонов 17 но-
ября 1970 г. Похоронен на Арском 
кладбище г. Казани.

Сведения об авторе: Галимуллина Гульшат Хабулловна, старший научный сотруд-
ник Центра энциклопедистки Института татарской энциклопедии и регионоведения 
АН РТ, е-mail: kirbi2@mail.ru.

Аннотация. Статья посвящена биографии Григория Порфирьевича Тихонова – го-
сударственного и партийного деятеля, начальника Республиканского управления Тру-
довых резервов ТАССР, председателя Казанского городского совета депутатов трудя-
щихся, директора Казанского электротехнического завода, внесшего большой вклад 
в строительство Татарской АССР.

Ключевые слова: Г. П. Тихонов, биография, народное хозяйство, парттысячники, 
Великая отечественная война, эвакуация, Казанский электротехнический завод.

Abstract. The article is devoted to the biography of Grigory Porfirevich Tikhonov, 
a state and party leader, head of the Republican Department of Labor Reserves of the 

Г.П.Тихонов с дочерями Ниной и Валентиной. 1948 г.
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TASSR, chairman of the Kazan City Council of Workersʼ Deputies, director of the Kazan 
Electrotechnical Plant, who made a great contribution to the construction of the Tatar ASSR.

Key words: G. P. Tikhonov, biography, national economy, party thousand members, 
Great Patriotic War, evacuation, Kazan Electrotechnical Plant.
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УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ ЛЯЛЯ ИСХАКОВНА ГАЛИЕВА – 
УЧЕНЫЙ-МАТЕМАТИК И ПЕДАГОГ

Насибуллина А. Б.

TEACHER OF TEACHERS LYALYA ISKHAKOVNA 
GALIEVA – MATHEMATICIAN AND TEACHER

Nasibullina А. В.

В современных условиях, когда 
в российских школах остро стоит 
вопрос дефицита педагогических 
кадров и их профессиональной 
компетенции, особо актуальным 
становится опыт подготовки и по-
вышения квалификации учителей 
в вузах, накопленный в советский 
и постсоветский периоды. В Рес-
публике Татарстан роль ведущего 
центра, координировавшего эту де-
ятельность, выполнял Казанский 

государственный педагогический 
институт. Название вуза неоднократ-
но менялось (КГПИ, КГПУ, ТГГПУ), 
но подготовка квалифицированных 
учителей по всем школьным предме-
там оставалась главной целью обра-
зовательного учреждения (ныне вуз 
включен в состав Казанского (При-
волжского) федерального универси-
тета). В истории старейшего педаго-
гического учебного заведения много 
славных страниц, одна из которых, 
относящаяся к математическому 
образованию, связана с педагоги-
ческой и научной деятельностью 
доцента Ляли Исхаковны Галиевой – 
кандидата физико-математических 
наук, заслуженного учителя Респуб-
лики Татарстан, почетного работ-
ника высшего профессионального 
образования Российской Федерации.

Имя Ляли Исхаковны извест-
но нескольким поколениям татар-
станских студентов-математиков. 
Благодаря своей блестящей мате-
матической эрудиции, творческой 
работоспособности, сочетающейся 
с большой любовью к точности из-
ложения математического матери-
ала, принципиальности и требова-
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тельности к себе, внимательному 
отношению к окружающим, для 
многих из них она стала примером 
для подражания. Об этом говорят 
письма со словами благодарности, 
поздравления бывших студентов, 
которые получает Ляля Исхаковна. 
Она всегда стремилась пробудить 
интерес аудитории к изучаемой теме, 
поэтому каждое слово в ее лекци-
ях было продумано и взвешено. Ее 
лекции по алгебре и теории чисел 
неизменно отличались высоким те-
оретическим уровнем и доступно-
стью изложения. Студенты очень 
ценили и уважали Лялю Исхаковну 
за ее широкий кругозор, тонкое чув-
ство юмора и неиссякаемый запас 
энергии, которую она передавала 
окружающим. Талантливый ученый-
математик, потомственный педагог, 
Л. И. Галиева в своей педагогической 
деятельности следовала нравствен-
ным принципам, усвоенным еще 
в детстве1.

Ляля Исхаковна Галиева родилась 
27 августа 1946 г. в д. Маскара Кук-
морского района Республики Татар-
стан2. Ее отец, Исхак Халиуллович, 
работал директором Маскаринской 
семилетней школы, а мать, Наиля 
Ахметовна, там же преподавала ма-
тематику и физику3. До 7-го класса 
Л. Галиева училась в Маскаринской 
школе, затем продолжила образо-
вание в Кукморской средней шко-
ле № 2. Школу окончила в 1964 г. 
с серебряной медалью и поступила 
в Казанский государственный уни-
верситет на научно-педагогическое 
отделение механико-математиче-
ского факультета. Диплом о высшем 
образовании получила в 1969 г. с ре-
комендацией для поступления в ас-

пирантуру. В 1969–1972 гг. обучалась 
в очной аспирантуре по направле-
нию «Дифференциальные уравнения 
и их приложения». По окончании ею 
была представлена диссертация на 
соискание ученой степени кандида-
та физико-математических наук на 
тему: «Некоторые краевые задачи 
для нелинейных уравнений смешан-
ного типа». В мае 1973 г. Л. И. Га-
лиевой присуждена ученая степень 
кандидата физико-математических 
наук, а в марте 1978 г. присвоено 
ученое звание доцента.

Трудовая деятельность Ляли Ис-
хаковны началась на кафедре алге-
бры Казанского государственного 
педагогического института (КГПИ). 
Несмотря на перемены в структуре 
вуза, неизменной оставалась ее вер-
ность выбранному пути. Именно на 
кафедре алгебры Л. И. Галиева прош-
ла все ступени профессионального 
становления от ассистента (1972–
1976 гг.), доцента (1976–1986 гг.) 
до заведующего кафедрой (1986–
2008 гг.), профессора (2008–2011 гг.). 
Как заведующая кафедрой Ляля 
Исхаковна заслужила безусловное 
уважение и признание руководства 
педагогического вуза и коллег. Ее 
принципиальные выступления на за-
седаниях Ученого совета с конкрет-
ными предложениями по улучшению 
состояния дел вуза всегда вызывали 
интерес и были в центре внимания 
коллектива. Л. Галиева активно за-
нималась и общественной деятель-
ностью, в 1976–1986 гг. совмещала 
работу на кафедре и в профсоюзном 
комитете КГПИ: первые пять лет 
выполняла обязанности заместителя 
председателя, затем – руководителя 
профкома.
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Л. И. Галиева читала все основ-
ные курсы, спецкурсы по профилю 
кафедры алгебры, руководила науч-
но-исследовательскими проектами 
студентов, активно разрабатывала 
тему «Научно-методическая работа 
в вузе и в средней школе». Она явля-
ется автором многих статей в помощь 
учащимся и учителям средних школ, 
опубликованных в журнале «Мага-
риф» («Совет мәктәбе»), а также 
учебных пособий, методических 
разработок, адресованных студентам 
педагогических вузов. Отдельные 
работы – «Системы линейных нера-
венств» (2008. Соавт. Л. Сунгатул-
лин); «Алгебраические числа и рас-
ширения числовых полей» (2009. 
Соавт. Л. Сарманова), «Кватернионы» 
(2010. Соавт. М. Шагидуллин) – напи-
саны Лялей Исхаковной в соавторстве 
с самими студентами, что, несомнен-
но, способствовало развитию у них 
исследовательских навыков.

В 1990-е гг., в связи с открытием 
на математическом факультете отде-
ления «Математика и информатика 
в татарской школе», Л. И. Галиева на 
кафедре алгебры возглавила работу 
по методическому сопровождению 
преподавания основных предметов 
кафедры на татарском языке4. Дело 
это было непростое, требовалась 
аккумуляция всего передового на-
копленного научного потенциала. 
В первую очередь в центре внима-
ния оказались вопросы перевода 
математических терминов и созда-
ния учебных пособий. Результатом 
кропотливой многолетней работы 
в этом направлении стали учебные 
пособия: «Балалар өчен математика» 
(«Математика для малышей»: в 3 ч., 

2000–2001, переиздано в 2006–2007), 
«Симметрик күпбуыннар» («Сим-
метрические многочлены», 2002), 
«Математика нигезләре» («Основы 
математики», 2007), «Күпбуыннар» 
(«Многочлены», 2009), опубликован-
ные в издательстве «Магариф» на та-
тарском языке в рамках реализации 
Закона РТ «О государственных язы-
ках Республики Татарстан и других 
языках в Республике Татарстан»5.

Итогом разработки математиче-
ской терминологии на татарском 
языке стало издание в 2013 г. Та-
тарским книжным издательством 
«Математического русско-татарского 
толкового словаря» («Математикадан 
русча-татарча аңлатмалы сүзлек») 
под общей редакцией Л. И. Галиевой 
и И. Г. Галяутдинова. Словарь содер-
жит более 2000 терминов, охватыва-
ющих все разделы школьной и вузов-
ской математики. Здесь наряду с пе-
реводом каждого термина с русского 
языка на татарский дается также его 
математическое определение. Часть 
терминов была переведена впервые, 
а некоторые из использовавшихся 
ранее заменены на более удачные. Во 
введении академик Академии наук 
Республики Татарстан Р. А. Юсупов 
отмечает, что большое познаватель-
ное значение имеет раздел словаря, 
в котором приведены краткие био-
графические справки о математи-
ках, оставивших значительный след 
в истории математической науки6. 
Среди них выделены казанские ма-
тематики, сыгравшие большую роль 
в развитии математического образо-
вания в республике. Здесь следует 
отметить, что включение данного 
раздела в состав словаря стало зако-
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номерным итогом изучения Л. И. Га-
лиевой истории математического 
факультета вуза и в целом развития 
математической науки в регионе. Так 
в 2008 г. в связи с 90-летием мате-
матического факультета казанского 
педагогического вуза увидела свет 
книга «Математический факультет 
ТГГПУ и казанские математики», 
соавтором которой является Ляля 
Исхаковна.

Успешная преподавательская дея-
тельность Л. И. Галиевой в ведущем 
педагогическом вузе республики 
успешно сочеталась с ее научными 
изысканиями. Она исследовала крае-
вые задачи для нелинейных диффе-
ренциальных уравнений смешанного 
типа. Ею изучена задача Трикоми для 
уравнений высших порядков; доказа-
ны существование и единственность 
решений поставленных задач при 
некоторых ограничениях на пара-
метр, входящий в правую часть дан-
ных уравнений. Целая серия работ 
Галиевой посвящена уравнениям, 
разрешимым в радикалах, круговым 
полям и их подполям, многочленам, 
родственным с круговыми многочле-
нами. Построены конкретные классы 
уравнений, разрешимых в радикалах. 
Доказано, что корни этих уравне-
ний порождают поля, являющиеся 
подполями круговых полей. Уже 
будучи на заслуженном отдыхе, 
в 2014 г., Ляля Исхаковна приняла 
активное участие в подготовке к из-
данию научной работы «Два класса 
уравнений, разрешимых в радика-
лах, и подполя круговых полей». 
Научные статьи Л. Галиевой опуб-
ликованы в серьезных математиче-
ских журналах: «Известия высших 

учебных заведений. Математика» 
(учредитель и издатель – Казанский 
(Приволжский) федеральный уни-
верситет), «Asian-European Journal 
of Mathematics» («Азиатско-Евро-
пейский математический журнал») 
и др. Отдельные результаты иссле-
дований оформлены в виде тезисов 
докладов на конференциях различ-
ного уровня – от республиканских до 
международных (VI Международная 
научно-практическая конференция 
«Современная математика и мате-
матическое образование, проблемы 
истории и философии математики», 
Тамбов, 2008; Международная на-
учно-образовательная конференция 
«Наука в вузах», Москва, РУДН, 
2009 и др.)7.

Приведем некоторые научные 
статьи профессора Л. И. Галиевой8:

Галиева Л. И. Задача Т для одного 
нелинейного уравнения смешанного 
типа // Известия вузов. Математи-
ка. – 1975. – № 2.

Галиева Л. И. Исследование раз-
ре шимости одной системы нели-
нейных сингулярных интеграль-
ных уравнений // Деп. ВИНИТИ. – 
№ 2198–83.

Галиева Л. И. О задаче типа Три-
коми для нелинейного уравнения 
высшего порядка с оператором Лав-
рентьева-Бицадзе // Деп. ВИНИТИ. – 
№ 3332–В87.

Галиева Л. И., Галяутдинов И. Г. 
Класс многочленов со свойствами 
круговых многочленов // Вестник 
ТГГПУ. – 2008. – № 4.

Галиева Л. И., Галяутдинов И. Г. 
Об одном классе уравнений, раз-
решимых в радикалах // Известия 
вузов. Математика. – 2011. – № 2.
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Galyautdinov I. G., Gali–eva L. I. 
Galois Groups for one class of equa-
tions // Asian-European Journal of 
mathematics. – 2011. – № 3. – Vol. 4.

Галиева Л. И., Галяутдинов И. Г., 
Лаврентьева Е. Е. Об одном классе 
вещественных подполей круговых 
полей // Вестник ТГГПУ. – 2011. – 
№ 2.

Заслуги Л. И. Галиевой в области 
образования и ее активная научная 
деятельность получили заслуженное 
признание на государственном уров-
не: она награждена орденом Дружбы 
народов (1986 г.), нагрудным зна-
ком «Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации» (2001 г.), 
удостоена почетного звания «Заслу-
женный учитель Республики Татар-
стан» (1996 г.).

Сегодня, будучи на заслуженном 
отдыхе, Ляля Исхаковна увлеченно 
занимается изучением своей ро-
дословной, которая пересекается 

с родословной мастера арабского 
шрифта Мухаммеда Идрисова. На-
копленными сведениями она оказала 
посильную помощь С. З. Хаматха-
нову при написании книги «Родо-
словная Ибрагимовых и Насхи Му-
хаммед Идриси»9, а также обобщи-
ла результаты своих исследований, 
опубликовав «Исторический очерк» 
в книге «Мухаммед Идрисов – мас-
тер шрифта»10.

Жизнь и многогранная научная, 
педагогическая и общественная дея-
тельность Ляли Исхаковны Галиевой 
служат примером для современных 
педагогов высшей школы, готовящих 
учительские кадры для школ респу-
блики. Ее опыт преподавания мате-
матических дисциплин, перевода 
терминов математики на татарский 
язык особо актуален в настоящее 
время и может быть плодотворно 
использован при совершенствовании 
образовательных стратегий в педа-
гогических вузах.

Сведения об авторе: Насибуллина Алсу Булатовна, научный сотрудник отдела на-
учно-информационного обеспечения Центра энциклопедистики Института Татарской 
энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ, e-mail: bulat.alsu1971@yandex.ru.

Аннотация. В статье рассмотрена биография профессора Казанского государст-
венного педагогического института Л. И. Галиевой, связавшей свою профессиональ-
ную деятельность с кафедрой алгебры. Проанализирован вклад ученого и педагога 
в совершенствование математического образования в Республике Татарстан, развитие 
математической науки, а также в разработку терминологического аппарата по матема-
тике на татарском языке.

Ключевые слова: Л. И. Галиева, биография, математик, алгебра, педагог высшей 
школы, Казанский государственный педагогический институт.

Abstract. The article examines the biography of Professor of the Kazan State Pedagogical 
Institute L. I. Galieva, who connected her professional activity with the Department of 
Algebra. The contribution of the scientist and teacher to the improvement of mathematical 
education in the Republic of Tatarstan, the development of mathematical science, as well 
as to the development of terminological apparatus for mathematics in the Tatar language is 
analyzed.

Key words: L. I. Galieva, biography, mathematician, algebra, higher school teacher, 
Kazan State Pedagogical Institute.
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ХАНИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
(К 60-ЛЕТИЮ ИЗДАНИЯ КНИГИ «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА – СЫНЫ ТАТАРИИ»)

Салахиев Р. Р., кандидат технических наук

KHANIN LEONID IVANOVICH
(TO THE 60TH ANNIVERSARY OF THE PUBLICATION  

OF THE BOOK «HEROES OF THE SOVIET UNION –  
THE SONS OF TATARIA»)

Salakhiev R. R.

Л.И.Ханин. 1960-е гг.

В 1963 г. Татарским книжным 
издательством была издана книга 
Л. Ханина «Герои Советского Сою-
за – сыны Татарии» (сдана в набор 
9 июля 1962 г., подписана в печать 
11 марта 1963 г.)1. Она стала пер-
вым полноценным исследованием 
жизненного пути и боевых подвигов 

воинов-татарстанцев, получивших 
высокое звание Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. Не потеряла 
книга своей актуальности и сегодня.

Следует отметить, что в 1946 г., 
сразу же по следам событий войны, 
в Казани под редакцией Кави Над-
жми был выпущен первый том «Кни-
ги героев» о 53 Героях Советского 
Союза, но издание второго тома не 
состоялось. Исследование темы Ге-
роев продолжилось и после издания 
книги Л. Ханина, были установлены 
новые имена, изданы новые книги, 
краткий обзор которых представлен 
в сборнике «Книга Героев = Батыр-
лар китабы»2.

Еще современники отмечали су-
щественные выигрышные стороны 
составленного Л. Ханиным сборни-
ка, его научную точность, полноту, 
и как результат – открытие для ши-
рокой аудитории большого числа 
новых героев3. В книге приведены 
очерки о 164 Героях Советского 
Союза, родившихся в Татарии или 
живших в ней перед Великой Оте-
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чественной войной, написанные на 
основе большого числа документов, 
работы автора в архивах, встреч с се-
мьями героев. В ней опубликованы 
фотографии героев, дан именной 
указатель с их биографическими 
данными, что на два десятилетия 
сделало работу историка и журнали-
ста Л. Ханина почти единственным 
справочным изданием по данной 
теме4. Кроме исторической ценности 
материалов книги, она ценна превос-
ходными сюжетами, которые помо-
гут писателям, художникам и компо-
зиторам республики в создании худо-
жественных произведений, полных 
героизма и пафоса незабываемых лет 
великих сражений5. После выхода 
книги автор продолжил архивные 
изыскания и в изданном в 1966 г. на 
татарском языке сборнике «Советлар 
Союзы Геройлары – Татарстан улла-
ры»6 опубликовал очерки о 171 Герое 
Советского Союза. Даже сегодня, 
когда имеются куда более удобные 
возможности сбора информации, 
при наличии наградных документов 
Героев Советского Союза, историче-
ских формуляров и журналов боевых 
действий воинских частей в откры-
том доступе в сети Интернет7, ис-
следовательская работа автора книги 
«Герои Советского Союза – сыны 
Татарии» вызывает восхищение 
и глубокое уважение.

Автор книги Ханин Леонид Ива-
нович родился 19 августа 1920 г. 
в д. Чернево Вязниковского района 
Ивановской промышленной области 
(ныне Владимирской области) в се-
мье русского крестьянина-середня-
ка8. Семья до 1929 г. жила в деревне, 
там Леонид окончил первый класс 

сельской школы. В 1929 г. Ханины 
переехали в Казань, куда отец был 
направлен Московским хозотделом 
ОГПУ начальником мастерской 
по смывке позолоты с церковной 
утвари, потом работал завхозом 
в Казанском ветеринарном инсти-
туте. Мать – домохозяйка. После 
окончания начальной школы Лео-
нид поступил в школу № 7 Моло-
товского района Казани, которую 
окончил с отличием в 1938 г., но по 
состоянию здоровья не поступил 
в вуз и остался в десятом классе на 
повторный курс, аттестат получил 
в 1939 г. Слабое здоровье несколько 
раз окажет важное влияние на собы-
тия его жизненного пути. В апреле 
1936 г. был принят в члены ВЛКСМ 
(состоял в комсомоле до 1950 г.). 
В 1939 г. поступил на исторический 
факультет Казанского университе-
та, став студентом первого набора 
возрожденного факультета. Но уже 
19 сентября 1939 г. был отчислен 
в связи с призывом на военную 
службу в Красную Армию, а 4 ок-
тября того же года восстановлен как 
освобожденный от призыва в армию 
по состоянию здоровья9.

В университете Ханин учился на 
отлично, с 1943 г. получал стипен-
дию им. В. М. Молотова. Он активно 
занимался общественной работой: 
был профделегатом в группе, агита-
тором на участке, комсоргом группы, 
по заданию райкома ВКП(б) руково-
дил кружком по изучению истории 
партии на учетной фабрике, летом 
1943 г. работал в Теньковском рай-
оне с партгруппой ОК ВКП(б). Как 
проф орг был членом ученого сове-
та факультета. Друзья вспоминают 
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его как «большого общего друга»10. 
За лучшие показатели в учебной 
и общественной работе в 1941 г. 
Ханин был премирован грамотой 
университета, освобожден от пла-
ты за учебу, которая была введена 
в СССР в 1940 г. Как и многие пре-
подаватели и студенты университе-
та, осенью 1941 г. он был привлечен 
к строительству оборонительного 
рубежа «Казанский обвод», но реше-
нием отдела кадров Военно-полево-
го строительства № 1 отправлен по 
месту жительства как непригодный 
к работе на строительстве по состо-
янию здоровья11.

В феврале 1943 г. Л. Ханин 
стал кандидатом ВКП(б), в марте 
1944 г. вступил в члены ВКП(б)12. 
Параллельно с учебой, в 1943/1944 
учебном году работал учителем 
в школе № 19. В 1944 г. окончил 
учебу в университете с отличием, 
получил квалификацию «учитель 
средней школы». После окончания 
университета учился на краткосроч-
ных курсах Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы при СНК 
СССР по подготовке преподавате-
лей марксизма-ленинизма в Москве 
и был направлен в распоряжение Та-
тарского ОК ВКП(б). С ноября 1944 
по июль 1945 г. работал заведующим 
историческим кабинетом и препода-
вателем по истории ВКП(б) в Респу-
бликанской партийной школе при 
Татарском ОК ВКП(б)13.

В 1945 г. Ханин переведен на 
работу в Татарский обком ВЛКСМ 
в качестве руководителя лекторской 
группы. Находясь на комсомольской 
работе, с 1945 г. он учился заочно 
в Высшей партийной школе при ЦК 

ВКП(б), которую закончил в 1948 г. 
В 1949 г. назначен редактором газеты 
«Комсомолец Татарии». В годы Ве-
ликой Отечественной войны многие 
журналисты ушли на фронт, и газета 
не выходила 8 лет 14, первым редак-
тором возобновленной газеты и стал 
Леонид Ханин. В марте 1950 г. он 
был освобожден от должности в га-
зете за допущенные нарушения фи-
нансовой дисциплины15. Последний 
номер газеты, подписанный ответ-
ственным редактором Л. Ханиным, 
увидел свет 10 марта 1950 г. (№ 30).

В мае 1950 г. Л. И. Ханин посту-
пил на работу в Государственный 
музей ТАССР, работал в должно-
сти заведующего отделом истории 
советского периода, был замести-
телем секретаря парторганизации 
музея и руководителем лекторской 
группы Казанского горкома ВЛКСМ. 
Последняя запись в листе по учету 
кадров в музее сделана 22 августа 
1957 г.16 С февраля 1955 г. Л. И. Ха-
нин работал по совместительству 
в Казанском химико-технологиче-
ском институте ассистентом кафе-
дры марксизма-ленинизма, с февра-
ля 1959 г. – на постоянной основе17, 
с 1966 г. – старшим преподавателем, 
с 1967 г. – доцентом кафедры исто-
рии КПСС. С 1960 г. он был также 
редактором институтской газеты 
«Химик»18. Л. И. Ханин проработал 
в институте до 1979 г. Он состоялся 
здесь как ученый-историк, в 1963 г. 
издал книгу «Герои Советского Со-
юза – сыны Татарии», окончил ас-
пирантуру Казанского университе-
та, в 1966 г. защитил диссертацию 
кандидата исторических наук (тема 
работы: «Патриотический подвиг 
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комсомольцев и молодежи Татарии 
в Великой Отечественной войне Со-
ветского Союза»)19.

Как и многие коммунисты – 
преподаватели общественных наук 
советского периода, Л. Ханин был 
офицером-политработником запаса. 
В архиве Советского райвоенкомата 

Казани имеется учетная карточка 
капитана запаса Л. И. Ханина: со-
став учета – политический, место 
работы – КХТИ, доцент, состав се-
мьи – холост. Исключен с военного 
учета по возрасту 1 января 1975 г.20

Леонид Иванович Ханин умер 
19 июня 1979 г., похоронен в Казани.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«НИЖНЯЯ КАМА» И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО СОЗДАНИЯ  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ ПРИКАМЬЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Ерегин О. В.

FEATURES OF THE NATURE OF THE NIZHNYAYA KAMA 
NATIONAL PARK AND THE IMPORTANCE  

OF ITS CREATION FOR THE PRESERVATION  
OF THE LANDSCAPES OF THE KAMA REGION  

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Eregin O. V.

Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) выполняют 3 
основных задачи: сохранить то, что 
осталось от прошлых эпох – экосис-
темы, отдельные виды и популяции 
растений и животных; изучение за-
кономерностей функционирования 
экосистем и их использование в при-
родно-территориальных комплексах, 
нарушенных человеком с целью их 
восстановления; сохранение эколо-
гического (газового, водного, гене-
тического) баланса как решающее 
условие сохранения генофонда1. 
В настоящее время ООПТ имеются 
во всех сельских районах Татарс-
тана, а также в некоторых городах 
(Казань, Набережные Челны, Мен-
делеевск, Кукмор).

Одной из наиболее крупных по 
площади в Татарстане охраняемых 
природных территорий является на-
циональный парк «Нижняя Кама». 
Большинство национальных парков 

России было создано на фоне сфор-
мировавшейся системы природных 
заповедников, выполняющих важ-
нейшие природоохранные функции. 
Появление данного вида ООПТ было 
востребовано обществом, когда 
появилась потребность в эколо-
го-просветительной деятельности 
и создании условий для регулярного 
туризма. Национальный парк по-
явился благодаря обращениям не-
равнодушных защитников природы 
в вышестоящие органы власти. До 
этого уникальным лесам, воспетым 
художником И. И. Шишкиным, гро-
зило полное уничтожение2.

Начиная с середины 20 в., боль-
шой вклад в организацию нацио-
нального парка внесли казанские 
ученые. Профессор В. С. Порфирьев 
(1909–1990) стоял у истоков эколо-
гического образования. Всю жизнь 
ратовал за создание в Нижнем При-
камье охраняемого участка приро-
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ды. Особое значение он придавал 
сохранению участков южнотаежных 
темнохвойных лесов, в том числе 
массива Кзыл-Тау. Много сделал для 
создания будущего национально-
го парка и профессор В. А. Попов 
(1910–1980), возглавивший первую 
в СССР кафедру охраны

 природы, созданную в КГУ 
в 1970 г. Он был одним из исследо-
вателей флоры и фауны волжско-
камского региона и добивался, чтобы 
леса, ныне входящие в состав нацио-
нального парка, приобрели статус 
охраняемых. В 1960-е и 70-е гг. со-
стояние природы Нижнего Прика-
мья вызывало все большую озабо-
ченность общественности: в 1963 г. 
началось строительство Нижнекам-
ской ГЭС, в результате чего 22 тыс. 
га леса попали в зону затопления; 
строительство завода «КАМАЗ», на-
чавшееся в 1976 г., также негатив-
ным образом сказалось на состоянии 
окружающей природы. Истребление 
природных ландшафтов не могло 
оставить равнодушными широкие 
круги общественности и всех людей 
доброй воли нашей республики.

В 1985 г. представители Мини-
стерства лесного хозяйства ТАССР 
министр А. Г. Гаянов, его замести-
тель А. Г. Гуськов и начальник от-
дела лесопользования В. И. Гуськов 
занялись подготовкой проекта об 
организации национального парка. 
В этот же период за создание ООПТ 
выступала группа казанских ученых: 
доцент кафедры зоологии позвоноч-
ных КГУ В. И. Гаранин, заместитель 
председателя Татарского республи-
канского общества охраны природы 
Р. С. Левахина, председатель научно-

технического общества М. М. Гима-
деев, археолог, профессор А. Х. Ха-
ликов, заведующий кафедрой охраны 
природы КГУ доцент Ю. С. Котов3. 
Ученые начали оформлять доку-
менты с научным обоснованием на 
создание парка, затем отправили их 
в Москву. Высказывалась необходи-
мость поставить на государствен-
ную охрану ценные природные лан-
дшафты, памятники природы, исто-
рии и культуры, что позволило бы 
усилить научный и общественный 
контроль за рациональным исполь-
зованием ресурсов данного региона. 
Последний вариант проекта нацио-
нального парка «Нижняя Кама» был 
направлен в Минлесхоз РСФСР ле-
том 1988 г. В 1991 г. вышли поста-
новления Советов Министров РФ 
(11 апреля) и РТ (19 сентября) об 
образовании национального парка 
«Нижняя Кама». Ныне он является 
центром природоохранной, эколого-
просветительной и научно-исследо-
вательской деятельности. Главной 
задачей парка является сохранение 
и восстановление природно-ланд-
шафтных комплексов северо-вос-
тока Татарстана, а также создание 
условий для организованного отды-
ха населения (при этом необходимо 
учитывать, что в близлежащем рай-
оне расположена крупная городская 
агломерация, включающая города 
Набережные Челны, Нижнекамск, 
Елабуга с численностью населения 
почти 1 млн человек и с каждым 
годом возрастает число туристов4.

По режиму охраны территория 
национального парка подразделя-
ется на несколько участков. Одним 
из них является зона заповедного 
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режима (18% общей площади), где 
не допускается ни хозяйственная, ни 
рекреационная деятельность; сюда 
входят часть Большого Бора, памят-
ник природы «Кзыл-Тау» и часть 
камско-криушинской поймы. Объек-
тами особой охраны являются места, 
изображенные на полотнах художни-
ка И. И. Шишкина. Зона с режимом 
природного заказника занимает 38% 
территории парка; здесь допуска-
ются санитарные и противопожар-
ные рубки, имеются экологические 
тропы для посетителей. Заповедной 
экологической лесной зоне отведено 
13% территории парка, она удалена 
от основных входов и троп, здесь 
сохраняется природный ландшафт 
и создаются условия покоя для жи-
вотных. Зона регулируемого рекре-
ационного использования занимает 
18% площади парка и примыкает 
к селитебной части гг. Елабуга и На-
бережные Челны, предназначена для 
кратковременного отдыха посетите-
лей, проведения спортивных, оздо-
ровительных и культурных меро-
приятий. Расчетная рекреационная 
емкость парка до 20 чел./га, в эко-
логической лесной зоне 5 чел./га5. 
На территории парка расположены 
культурно-исторические и архео-
логические памятники, палеонто-
логические участки, геологические 
разрезы. Разработаны сухопутные, 
водные и комбинированные маршру-
ты для посетителей.

Главное отличие национального 
парка от заповедника заключается 
в том, что заповедник не предполага-
ет никакого вмешательства человека 
на своей территории, а националь-
ный парк открыт для посещения; 

вся территория национального парка 
покрыта густой сетью дорог и тро-
пинок6. Пользоваться дарами леса 
(грибами, ягодами) в национальном 
парке, в отличие от заповедника, не 
запрещается. Посетители не долж-
ны нарушать покой обитателей тех 
мест, не вредить природе (не разжи-
гать костры, не рубить и не ломать 
деревья, не заезжать на автомоби-
ле и не мусорить. Национальный 
парк испытывает на себе сильное 
антропогенное воздействие – к его 
границам почти вплотную примыка-
ют крупные промышленные города: 
Набережные Челны, Нижнекамск, 
Елабуга, Менделеевск с общей чи-
сленностью населения около 1 млн 
человек. Территорию парка пересе-
кают автомобильные шоссе, желез-
ная дорога «Набережные Челны – 
Агрыз», линии электропередачи, га-
зонефтепроводы. «Нижняя Кама» 
является гарантом экологической 
стабильности всего Прикамского ре-
гиона; данный национальный парк 
является особо охраняемой при-
родной территорией федерального 
значения.

Когда парк проектировался, 
предполагалось, что он будет вы-
полнять не только функции ООПТ, 
но и станет новым, очень необхо-
димым республике научным при-
родоохранным учреждением. Здесь 
сохранились уникальные уголки 
природы, он расположен на стыке 
широколиственных лесов и тайги, 
которые к югу постепенно переходят 
в лесостепь. Участки суши череду-
ются с реками, озерами, островами, 
что придает ландшафту националь-
ного парка большое разнообразие. 
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Здесь обитают редкие виды растений 
и животных, в том числе занесенные 
в Красные книги РТ, РФ и Между-
народную. Здесь жили и творили 
знаменитые русские художники 
И. И. Шишкин, К. Ф. Гун, В. П. Ве-
рещагин, изображавшие природу на 
своих полотнах.

До XVII–XVIII вв. эти края были 
покрыты дремучими лесами, но с ро-
стом промышленного производства 
началось их активное истребление. 
Леса сводились под пашню и се-
нокос, а также для заготовки кора-
бельного, строевого и поделочного 
материалов. Особенно варварским 
и бесконтрольным было сожжение 
леса на золу для получения поташа 
и шадрика. Cыграли свою губитель-
ную роль и пожары, к которым сос-
новые леса особенно уязвимы. Лишь 
в начале ХХ в. усилиями уездного 
земства были созданы специальные 
лесопитомники, где выращивался 
посадочный материал7. Это позво-
лило несколько улучшить ситуацию 
с восстановлением лесов. Однако 
в целом ситуация была далека от 
благополучной: в Мензелинском 
уезде за 2-ю половину XIX в. пло-
щадь лесов сократилась почти втрое, 
а в нынешнем Тукаевском районе ле-
систость составляет лишь 12%. Из-за 
отсутствия лесов начали наблюдать-
ся негативные изменения в природе: 
резкие перепады температуры от те-
пла к холоду и наоборот; появились 
суховеи, иссушающие почву до рас-
трескивания; продолжительные засу-
хи стали сменяться проливными до-
ждями, нередко с градом; обмелели 
и пересохли многие малые реки и ру-
чьи, из-за чего пейзаж начал напо-

минать пустыню. В течение многих 
веков природа обеспечивала людей 
всем необходимым, предоставляя 
им свои ресурсы. Люди, пользуясь 
дарами природы, не всегда отвеча-
ли ей благодарностью, поступали 
порой бездушно и безнравственно. 
Природа же, как-бы предупреждая 
и предостерегая человека, все чаще 
демонстрировала ему силу своей 
стихии. В XXI в. стихийные бедст-
вия и аномальные погодные явления 
стали происходить чаще: зимой уча-
стились оттепели с дождями, летом 
возросло число дней с температурой 
выше 30 градусов, жара часто стала 
сменяться холодом и ураганным ве-
тром. Так, во время урагана вечером 
8 июля 2008 г. на территории наци-
онального парка сильно пострадал 
заповедный участок (но здесь все 
должно оставаться без вмешатель-
ства человека, поваленные деревья 
убирать не будут).

Одним из самых живописных 
уголков, с которого открывается 
вид на Каму, Елабугу и пойменные 
луга, является урочище Красная 
Горка в Танаевском лесу. Название 
происходит, вероятно, от красно-
цветных глин и песчаников – отложе-
ний пермского периода, выходящих 
на поверхность на данном участке 
камского правобережья. До строи-
тельства гидроузлов на Волге и Каме 
Нижнее Прикамье славилось богаты-
ми пойменными лугами, простирав-
шимися на десятки километров8. Но 
после заполнения Куйбышевского 
водохранилища в 1957 г. большая 
часть лугов ушла под воду. Танай-
ские и елабужские пойменные луга 
сохранились, так как расположены 
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выше линии выклинивания подпо-
ра водохранилища. Растительный 
мир лугов богат и разнообразен: 300 
видов травянистых растений, в том 
числе редкие (кубышка желтая, го-
речавка, кровохлебка, ирисы). На 
пойменных озерах гнездятся цапли, 
журавли, гуси, утки, чайки, неясыти 
серая и длиннохвостая, сычи мохно-
ногий и воробьиный, филин, болот-
ная сова, крачки, чомги; на лесных 
опушках обитает орлан-белохвост9. 
Все виды сов, встречающихся на 
территории национального парка, 
занесены в Красную книгу РТ. Иног-
да в зимнее время на территорию 
национального парка залетает белая 
полярная сова, эта птица мигрирует 
из тундры в годы низкой численно-
сти леммингов – ее основной пищи. 
Также зимой прилетает неясыть 
бородатая. Филин, еще в 1960-е гг. 
встречавшийся во всех крупных 
лесных массивах республики, стал 
обитать не повсеместно и стал редок 
и «Нижней Каме». Более редок стал 
и журавль серый, обитающий в кам-
ской пойме. Причиной сокращения 
численности этой птицы в республи-
ке являются засыпка под городскую 
застройку мест его обитания, осуше-
ние болот, применение ядохимикатов 
в сельском хозяйстве.

Ближайшим к Елабуге участком 
национального парка является Та-
найский бор, примыкающий к за-
падной границе города. Лесной мас-
сив произрастает на возвышенном 
правом коренном берегу Камы, его 
площадь 1 тыс. га10. С юга и юго-
запада лес соседствует с камской 
поймой, также входящей в состав 
национального парка. До национа-

лизации леса в 1921 г. он находился 
в пользовании крестьян с. Танайка 
и окрестных деревень, площадь его 
составляла 548 га. Основные работы 
по восстановлению лесного массива 
начались в 1940 г. под руководством 
лесничего елабужского лесничества 
Н. П. Алентьева (1916–2004). Поверх-
ность территории Танаевского леса 
сложена, в основном, песчаником, 
в связи с чем здесь распростране-
ны песчаные подзолистые почвы, 
а доминирующей древесной породой 
является сосна. Встречается несколь-
ко типов соснового леса. Наиболее 
распространены сосняки костянич-
ные, фрагментами встречаются сос-
няки-зеленомошники. К западинам 
приурочены сосняки-черничники. 
Во многих местах в сосновом бору 
присутствует папоротник орляк. На 
участках, подвергающихся в той или 
иной мере вытаптыванию, произра-
стают сосняки травяные. В местах 
с более плодородной почвой к сосне 
примешиваются лиственные деревья 
и кустарники. Местами разрастается 
рудеральное дерево – клен ясенелист-
ный (американский). По территории 
Танайского леса проходит несколько 
оврагов и логов, в некоторых из кото-
рых имеются выходы подземных вод 
(родники). Правый береговой склон 
Камы, обращенный на юг, местами 
остепнен. На вершинах крутых скло-
нов встречаются выходы известняка 
казанского яруса, имеющего морское 
происхождение; в ходе абразивных 
и эрозионных процессов от пластов 
иногда откалываются крупные глыбы 
и скатываются к реке. Ниже залега-
ют красноцветы уфимского яруса, 
образованные в континентальных 
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условиях. Весь Танаевский леc от-
носится к рекреационной зоне.

Восточнее Елабуги, на правобере-
жье реки Тойма расположен Малый 
Бор, участок соснового леса пло-
щадью 1,2 тыс. га11. Наибольшую 
площадь в нем занимают сосняки 
травяные с подлеском из лиственных 
пород, сохранились участки сосня-
ков-зеленомошников. На южной 
опушке леса сформировался степ-
ной ландшафт. Почти вся территория 
Малого Бора отнесена к охраняемой 
зоне и используется для развития 
экологического туризма. По лесному 
массиву проложены экологические 
тропы, вдоль которых установлены 
информационные аншлаги, знако-
мящие посетителей с природными 
и историческими достопримеча-
тельностями. Одна из таких троп 
приводит к Святому ключу Панте-
леймона-Целителя, расположенному 
у подножия камской надпойменной 
террасы. Вблизи источника располо-
жено крупное болото, из которого 
до середины 20 в. добывался торф; 
ныне котловины бывших торфораз-
работок заполнились водой и прев-
ратились в озера. Еще одной досто-
примечательностью Малого Бора 
является фрагмент вымощенной 
булыжной мостовой, пересекающей 
лес с запада на восток. Известняк, 
шедший на укладку дороги, добы-
вался в местных карьерах. Дорога 
названа Екатерининской и сущест-
вует легенда, что по ней в карете 
ездила императрица Екатерина II. 
Сотрудники национального парка 
установили вдоль дороги черно-бе-
лые столбы, придав ей вид старин-
ного почтового тракта.

Восточнее Малого Бора, за рекой 
Тойма, расположен еще один лесной 
массив – Большой Бор, являющийся 
наиболее крупным лесным масси-
вом национального парка «Нижняя 
Кама». Его площадь превышает 
6,5 тыс. га12. Расположен в междуре-
чье Камы и ее правого притока Той-
мы. На севере лес занимает коренной 
берег Камы, юго-западная часть бора 
занимает комплекс надпойменных 
террас Камы. Разнообразие рельефа 
и ландшафта определяет неоднород-
ные типы растительных сообществ. 
Северная, наиболее возвышенная 
часть Большого Бора, характеризует-
ся наиболее плодородными почвами, 
сформировавшимися на глинистых 
и суглинистых отложениях пермско-
го периода. Здесь произрастают тем-
нохвойно-широколиственные леса, 
ель и пихта лучше всего сохранились 
в труднодоступных логах, выходя-
щих к Каме. Этот участок Большого 
Бора еще в 1972 г. получил статус 
памятника природы ТАССР, а в со-
ставе национального парка отнесен 
к заповедной зоне. Основу древостоя 
здесь составляет липа, но в прошлом 
здесь доминировала пихта; в насто-
ящее время участие ее в древостое 
сильно сократилось, но в логах, где 
достаточная влажность воздуха и по-
чвы, она продолжает возобновляться. 
На крутых склонах, спускающихся 
к Каме, произрастает сосна, образуя 
«горные сосняки». В пределах Боль-
шого Бора в отложениях Казанского 
яруса встречаются остатки древней 
флоры и фауны не только морской, 
но и сухопутной, а также окамене-
лости и отпечатки. В окрестностях 
пос. Тарловка были обнаружены 
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фрагменты древних плаунов, па-
поротников, гингковых и хвойных. 
Наибольший вклад в изучение дан-
ной флоры внесла палеоботаник, 
профессор КГУ, автор монографии 
«Флора Казанского яруса Прика-
мья» Н. К. Есаулова (1948–2003). 
В Тарловке до революции 1917 г. 
функционировала кумысолечебница, 
построенная елабужскими благо-
творителями купцами Стахеевыми. 
Здесь содержали дойных кобылиц. 
В советское время кумысолечебница 
преобразована в противотуберку-
лезный санаторий. Во время войны 
здесь был госпиталь для тяжелора-
неных фронтовиков13.

Кроме склонов коренного берега 
Камы, сосна входит в состав дре-
весной растительности ее надпой-
менных террас, сложенных песками 
и супесями. В юго-западной части 
лесного массива высоты местности 
снижаются, мощность песчаных 
отложений увеличивается, плодоро-
дие почв снижается участие сосны 
в древостое возрастает. Сосняки 
сложные с елью, пихтой и широко-
лиственными породами переходят 
в сосняки кустарниково-мшистые, 
затем – в зеленомошные чернич-
ные и брусничные. Песчаные дюны 
вдоль камской поймы покрыты чи-
стыми лишайниковыми борами14. 
Многие исходные типы лесных 
сообществ сильно пострадали по-
сле крупного пожара 1921 г., а так-
же во время интенсивных рубок в  
1960-е гг. и с началом добычи нефти 
в данном регионе. В годы Великой 
Отечественной войны и после нее 
к лесозаготовкам в Большом Бору 
привлекались в том числе немецкие 

и японские военнопленные. В ре-
зультате рубок в лесном массиве по-
лучили распространение вторичные 
мелколиственные породы – береза 
и осина, из широколиственных – 
липа, при этом участие темнохвой-
ных пород резко сократилось. Но, 
несмотря на это, Большой Бор 
остается одним из самых богатых 
по типам растительности лесным 
массивом Татарстана.

Травяной покров Большого Бора 
составляют как таежные, так и ду-
бравные виды. На склонах песчаных 
дюн, обращенных на юг, преоблада-
ет лесостепной ландшафт. В лесу 
распространен ландыш майский. 
Во влажных логах, где в древостое 
преобладает пихта, произрастают 
выходцы с востока: воронец крас-
ноплодный, цицербита уральская, 
лютик Гмелина, ежеголовник ску-
ченный, папоротник диплазиум си-
бирский. Разнообразен животный 
мир Большого Бора, его основу 
составляют виды сосновых лесов. 
Из млекопитающих здесь обычны 
лось, косуля, кабан, лисица, барсук, 
бурозубки, полевка рыжая, мышь 
уральская, летучие мыши. Из птиц 
наиболее многочисленны зяблик, 
конек лесной, пеночки трещотка 
и теньковка, овсянка, славки садо-
вая и черноголовая, мухоловка серая, 
синица большая, гаичка, поползень, 
стрижи, большой пестрый дятел; 
из дневных хищников встречаются 
чеглок, сарыч и коршун черный, из 
ночных – длиннохвостая неясыть. 
Из пресмыкающихся встречается 
змея медянка, занесенная в Красную 
книгу РТ; из амфибий для сосновых 
лесов характерна чесночница. Раз-
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нообразен мир насекомых, особенно 
обитателей сосновых лесов.

На левобережье Камы, примы-
кая с северо-востока к г. Набереж-
ные Челны, раскинулся наиболее 
крупный лесной массив нацио-
нального парка – Боровецкий лес. 
Его площадь 9,5 тыс. га15. Название 
происходит от с. Боровецкое (ныне 
в черте г. Набережные Челны). До 
заполнения Нижнекамского водох-
ранилища лес покрывал и низкую 
надпойменную террасу Камы, ныне 
оказавшуюся в зоне затопления. 
Протяженность береговой линии 
лесного массива превышает 30 км. 
До революции 1917 г. Боровецкий 
лес являлся лесной дачей с выде-
ленными участками для крестьян 
ближайших деревень. Западная часть 
лесного массива использовалась для 
нужд кораблестроения и называлась 
«Шильнинская роща», из древесины 
строили фрегаты, бриги и корветы. 
Ее охранный статус просуществовал 
до начала 20 в., несмотря на то, что 
время деревянного флота уже прош-
ло. Особенность Боровецкого леса 
в том, что это единственное в Татар-
стане место, где ель и пихта, перейдя 
на левый берег Камы, сформировали 
таежные сообщества в непосредст-
венном соседстве с лесостепью. Од-
нако, этот «переход» был не «добро-
вольным»: вероятно, первоначально 
русло Камы огибало лесной массив 
с юга, а затем река проложила себе 
новое русло севернее леса, а старое 
русло покинула и оно было посте-
пенно занесено16. Так темнохвой-
ный участок леса со свойственной 
ему флорой и фауной оказался на 
камском левобережье. С песчаными 

почвами связаны сосняки, на супесях 
и суглинках пониженных участков 
произрастают ель и пихта. Лесной 
массив «Кзыл-Тау» одним из первых 
включен в список памятников приро-
ды РТ, который в 1972 г. подготовил 
профессор В. А. Попов (1910–1980), 
организатор кафедры охраны при-
роды КГУ. «Кзыл-Тау» включает 11 
наиболее хорошо сохранившихся 
кварталов Боровецкого леса, главное 
предназначение данной охраняемой 
природной территории – сохранить 
оставшиеся фрагменты мшистых 
ельников и пихтарников. С органи-
зацией национального парка при 
разделении его на функциональные 
зоны с различным режимом охра-
ны: территория памятника природы 
получила статус заповедной зоны, 
а окружающие ее кварталы – статус 
охраняемой зоны. Флора и фауна Бо-
ровецкого леса не менее богаты, чем 
Большого Бора. Присутствуют виды 
растений и животных, характерных 
для Урала и Сибири. Весной до рас-
пускания почек на деревьях цветут 
весенние эфимероиды – хохлатки 
и ветреницы, в том числе ветреница 
алтайская, характерная для Урала 
и Сибири. Соседство с полумилли-
онным городом Набережные Челны 
приводит к высокой антропогенной 
нагрузке, здесь много баз отдыха, 
детских лагерей, садоводческих об-
ществ, остро стоит вопрос об орга-
низации экологических троп. Для 
решения экологических проблем не-
обходима поддержка всего общества.

Особо ценным природным объ-
ектом на территории национального 
парка являются пойменные и залив-
ные луга Камы. Они представле-
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ны двумя участками: Елабужские 
(3 тыс. га), Танаевские (5 тыс. га)17. 
В результате создания Куйбышев-
ского водохранилища, практически 
все поймы на Волге и Каме ушли 
под воду и только в самых верхо-
вьях, в зоне выклинивания подпора 
(от Елабуги до плотины Нижнекам-
ской ГЭС), участки с пойменным 
ландшафтом сохранились. В прош-
лом большая часть была покрыта 
зарослями ивняка и ольшаника, 
луга появились после их вырубки 
за счет сенокошения и выпаса ско-
та. Заливные луга играли большую 
роль в экономике царской России. 
Луга давали высококачественное 
сено – продукт, на котором держа-
лось сельскохозяйственное произ-
водство. В зависимости от продол-
жительности затопления во время 
весеннего половодья и мощности 
отлагаемого наилка в камской пой-
ме, в пределах национального парка 
выделяются 3 основные зоны. Вдоль 
уреза вода протянулась узкая полоса 
песчаного бичевника, за которой сле-
дует уступ и подъем в прирусловую 
зону поймы, сложенную тяжелыми 
песчаными наносами. Здесь произ-
растает белокопытник и некоторые 
однолетние злаки. Песчаные гривы 
заняты ивами. Среднюю зону поймы 
занимают заросли тополя черного 
(осокорники), а еще дальше от реки 
произрастают ольшаники и вязники. 
Граница между прирусловой и цен-
тральной зонами поймы хорошо вы-
ражена в рельефе – они разделены 
глубокой впадиной, на склонах ко-
торой местами произрастают кусты 
шиповника. Центральная зона пой-
мы характеризуется более продол-

жительным периодом затопления 
и плодородными иловатыми почва-
ми. Рельеф ее сглаженный, местами 
здесь встречаются фрагменты пой-
менных дубрав, но большая часть ее 
покрыта заливными лугами, в кото-
рых преобладают лисохвост, тавол-
га, солонечник, другое разнотравье. 
В центральной части поймы сосре-
доточено большинство озер-стариц.

Третья зона приурочена к притер-
расному понижению поймы. Гидро-
логические условия в данной зоне 
определяются не столько весенними 
разливами, сколько водными стоками 
с прилегающей надпойменной тер-
расы. Здесь близко залегают грун-
товые воды. На данной территории 
произрастают ольшаники, открытые 
пониженные участки заняты осоко-
выми лугами и травяными осоко-
выми болотами. Сочетание в пой-
ме наземных и водных обитателей 
обуславливает разнообразие фауны 
насекомых, рыб и птиц. В озерах-
старицах ихтиофауну представля-
ют линь, карась золотой, верховка, 
вьюн. Весной в период нереста на 
затопленных мелководьях поймы ме-
чут икру многие виды рыб из Камы. 
С рекой и прибрежной зоной связа-
но много околоводных животных: 
земноводные – жерлянка, озерная 
и прудовая лягушки; пресмыкающи-
еся – уж; птицы – поганки, лебеди, 
утки, пастушковые, чайки, крачки, 
выпи, цапля серая, лунь болотный; 
млекопитающие: водяная полевка, 
ондатра, бобр, норка американская, 
енотовидная собака, летучие мыши. 
На заболоченных лугах и в тростни-
ковых зарослях встречаются коро-
стель, кулики, варакушка, сверчки, 
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камышевка. На покрытых лесом 
участках поймы гнездятся коршун 
черный, жулан, иволги, славки, дро-
зды, горихвостка, соловей; обитают 
полевка рыжая и мышь уральская, 
встречаются кабаны, лисицы18. Кам-
ская пойма служит местом останов-
ки водоплавающих и околоводных 
птиц во время их сезонных мигра-
ций.

Национальные парки, как и дру-
гие охраняемые природные терри-
тории, выполняют важную природо-
охранную функцию, а также ведут 
эколого-просветительную работу 
среди населения. В 1995 г. был при-
нят Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территори-
ях», который значительно расширил 
полномочия национальных парков, 
повысил их статус: территории дан-
ных объектов являются федеральной 

собственностью и находятся в веде-
нии федеральных органов государ-
ственной власти. Широкими полно-
мочиями наделены государственные 
инспекторы по охране парка.

В 2021 г. национальный парк 
«Нижняя Кама» отметил 30-летие 
со дня основания. Сотрудники парка 
проводят большую работу по эко-
логическому образованию и вос-
питанию школьников и студентов, 
осуществляют научно-исследова-
тельскую деятельность, организуют 
туристические экскурсии. Создание 
в Татарстане первого (и пока един-
ственного) национального парка 
позволило сохранить уникальный 
уголок природы на северо-востоке 
республики, имеющий не только рес-
публиканское, но и всероссийское 
значение.

Cведения об авторе: Ерегин Олег Викторович, научный сотрудник Центра регио-
новедения и социокультурных исследований Института Татарской энциклопедии и ре-
гионоведения АН РТ, e-mail: oeregin66@mail.ru.

Аннотация. В статье приводится описание природных ландшафтов на различных 
участках национального парка «Нижняя Кама», рассмотрены основные этапы его ор-
ганизации и роль лесной растительности в поддержании экологического баланса При-
камья Татарстана.

Ключевые слова: национальный парк, особо охраняемая природная территория, 
Прикамье, ландшафт, лес, растительность, фауна, флора, природные ресурсы, экосис-
тема, популяция, антропогенное воздействие.

Abstract. The article provides a description of natural landscapes in various parts of the 
Nizhnyaya Kama National Park, considers the main stages of its organization and the role of 
forest vegetation in maintaining the ecological balance of the Kama region of Tatarstan.

Key words: national park, specially protected natural area, Prikamye, landscape, forest, 
vegetation, fauna, flora, natural resources, ecosystem, population, anthropogenic impact.
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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА В.П. БАРАБАНОВА

Суслов А. Ю., доктор исторических наук

ANNIVERSARY OF PROFESSOR V.P. BARABANOV

Suslov A. Yu.

27 июля 2023 г. исполняется 
90 лет известному российскому уче-
ному, профессору, доктору химиче-
ских наук, члену-корреспонденту 
Академии наук Республики Татар-
стан, заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации и Республики 
Татарстан, заслуженному профес-
сору Казанского национального ис-
следовательского технологического 
университета Вильяму Петровичу 
Барабанову.

Жизни и деятельности В. П. Ба-
рабанова посвящен целый ряд пу-
бликаций как энциклопедического 
и справочного характера1, так и спе-
циальных работ2. Отдельно издана 
библиография ученого3.

Вильям Петрович Барабанов ро-
дился 27 июня 1933 г. в г. Ленин-
граде. В 1941 г. в возрасте 7 лет его 
приняли сразу в третий класс сред-
ней школы, но война внесла свои 
коррективы, и 25 июня 1942 г. он 
был эвакуирован с детским домом 
через Ладогу в Пензенскую область. 
В 1945 г. началась трудовая деятель-
ность Вильяма Барабанова – 12-лет-
ним подростком он поступил на 
Симферопольский завод шлифоваль-
щиком стекол. В 1946 г. состоялся 
переезд в Казань, город юности его 

отца – Петра Петровича Барабанова 
(1899–1987), представителя казан-
ской купеческой старообрядческой 
династии, имя которого есть в спи-
ске первого выпуска химического 
факультета политехнического ин-
ститута (сегодня в музее истории 
КНИТУ можно увидеть его диплом 
инженера-химика).

В 1956 г. В. П. Барабанов с отли-
чием заканчивает технологический 
факультет КХТИ по специально-
сти «Технология неорганических 
веществ». С той поры по сей день 
его трудовая деятельность неразрыв-
но связана с технологическим уни-
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верситетом – аспирант, ассистент, 
доцент, профессор, проректор, за-
ведующий кафедрой физической 
и коллоидной химии, советник при 
ректорате.

Оценивая научную деятельность 
В. П. Барабанова, надо отметить, что 
его труды отличаются не только все-
сторонней теоретической выверен-
ностью, но и максимальной прибли-
женностью к практике. В целом им 
опубликовано более 900 научных 
и научно-методических работ. Под 
руководством Вильяма Петровича, 
в тесном содружестве с отрасле-
выми научно-исследовательскими 
учреждениями и предприятиями Та-
тарстана, выполнен ряд важных ис-
следований, направленных на реше-
ние актуальных научно-технических 
проблем промышленности. Он автор 
трудов в области электрохимии не-
водных и водных растворов поли-
мерных электролитов, по разработке 
научных основ их практического 
применения в народном хозяйстве. 
Выполнил цикл работ по изучению 
процессов ионных взаимодейст-
вий в неводных растворах. Развил 

Барабанов Петр Степанович,  
дедушка, гласный Казанской  

городской Думы (1891–1893 гг.)

Барабанова Любовь Александровна, 
бабушка
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представления о характере межча-
стичных образований в растворе 
с учетом их химической природы. 
Предложил схему ионизации поли-
мера как многостадийного процесса, 
разработал метод электроосаждения 
полимеров на сложнопрофильные 
металлические поверхности из ор-
ганических и водно-органических 
сред, а также композиции на основе 
акриловых, эпоксидных, пиридини-
евых, фторсодержащих и амидных 
полимеров для получения антикор-
розионных электроизоляционных, 
высокотермостойких покрытий, 
внедренных на предприятиях ма-
шиностроения. Барабанов – руко-
водитель работ по физико-хими-
ческому обоснованию применения 
водорастворимых полиэлектроли-
тов и их комплексов для создания 
водоограничительных материалов 
с целью повышения нефтеотдачи 
пласта. Положил начало научному 
направлению по разработке физико-
химических основ взаимодействия 
высокомолекулярных соединений 
с клетками микроорганизмов для 
создания экологически чистых ин-
тенсивных процессов в биотехно-
логии с использованием полиэлек-
тролитов и их комплексов. Обосно-
вал промышленное использование 
полиэлектролитов в качестве ком-
плексообразователей, флокулянтов, 
пленкообразователей. Разработал 
технологии очистки сточных вод, 
газовых выбросов, резкого сниже-
ния процессов пылеобразования. 
В этом плане весьма успешным 
оказалось сотрудничество с ОАО 
«Тасма», АО «Мелита», Казанским 
мясокомбинатом, «Пестречинской 
птицефабрикой».

За серьезный вклад в развитие 
фундаментальной науки и внедрение 
полученных научных результатов 
в реальное производство профессору 
В. П. Барабанову в 1978 г. было при-
своено звание Заслуженный деятель 
науки и техники ТАССР, в 1979 г. – 
Почетный химик СССР, а 1991 г. – 
Заслуженный деятель науки и техни-
ки Российской Федерации. Он долго 
являлся председателем Республи-
канского химического общества им. 
Д. И. Менделеева (в 1988–2016 гг., 
почетный председатель с 2016 г.). 
В. П. Барабанову удавалось успешно 
совмещать научную, общественную 
и политическую деятельность. Он 
избирался народным депутатом Ва-
хитовского районного совета г. Ка-
зани (1974–1988 гг.). Существенный 
вклад в жизнь КХТИ был внесен 
В. П. Барабановым в годы его пре-
бывания в должности проректора по 
учебной (1974–1984 гг.) и научной 
(1984–1989 гг.) работе.

Научная работа В. П. Барабано-
ва вплетена в канву педагогиче-
ской деятельности. В лекциях по 
физической и коллоидной химии, 
фундаментальные основы которой 
зиждятся на высочайшем профес-
сиональном уровне, отражены 
достижения современной науки. 
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Ключевую теоретико-методологи-
ческую задачу подготовки соци-
ально востребованных, профес-
сионально компетентных и легко 
адаптируемых специалистов он 
видит в создании концепции хи-
мического образования, которое 
формирует творческое химическое 
мышление – главный ориентир дея-
тельности. Разработанные им с со-
авторами подходы к методике хими-
ко-технологического образования 
сформулированы в многочисленных 
научных статьях, учебных програм-
мах, докладах на международных 
конференциях по инженерному 
образованию.

Вильям Петрович уделяет мно-
го внимания истории родного вуза 
и химической школы в Казани. Об 
этом свидетельствуют неоднократ-
ные выступления с докладами на 
конференциях, юбилейных заседа-
ниях, публикации в печати. При его 
активном участии выпущены книги 
«КХТИ – вчера, сегодня, завтра»4, 
«Профессора, доктора наук», «Вы-
пускники – гордость технологиче-
ского университета», «Переломное 
десятилетие»5, «Технологический 
университет – родному Татарстану: 
1920–2020»6 и целый ряд других. 
Под руководством В. П. Барабано-
ва опубликованы сборники очерков 
о П. А. Кирпичникове, Г. Х. Муха-
метзянове, библиографические ма-
териалы о Г. Х. Камае и ряд статей 
в периодике. Поэтому естественно 
то, что он является председателем 

Совета КНИТУ по историко-мемо-
риальной деятельности.

С большим вниманием Вильям 
Петрович относится к подготовке 
научных кадров. Под его руковод-
ством выполнено более 50 канди-
датских и докторских диссертаций. 
С 1975 г. Вильям Петрович является 
председателем докторского диссер-
тационного совета по физической, 
неорганической и электрохимии.

Благодаря огромной эрудиции, 
широте взглядов, таланту организа-
тора Вильям Петрович заслуженно 
снискал большой авторитет в кругах 
химической общественности. В ян-
варе 1992 г. он был избран членом-
корреспондентом Академии наук 
Республики Татарстан.

Большой вклад В. П. Барабанова 
в развитие науки и высшего образо-
вания, в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов отмечен 
правительственными наградами. Он 
награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», орде-
ном Почета, орденом «Дружбы наро-
дов», Почетным знаком химического 
общества им. Д. И. Менделеева, ме-
далью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», медалью 
Г. К. Жукова. Дорогим и бережно 
хранимым является Почетный знак 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
который Вильям Петрович надевает 
два раза в год – 25 января в день про-
рыва блокады города-героя и 9 мая – 
в День Победы.
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Аннотация. Статья посвящена биографии ученого, педагога, доктора химических 
наук, члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан, заслуженного про-
фессора Казанского национального исследовательского технологического университе-
та Вильяма Петровича Барабанова.

Ключевые слова: В. П. Барабанов, биография, Казань, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет.

Abstract. The article is devoted to the biography of the scientist, teacher, Doctor of 
Chemical Sciences, Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Republic 
of Tatarstan, Honored Professor of the Kazan National Research Technological University 
William Petrovich Barabanov.

Key words: V. P. Barabanov, biography, Kazan, Kazan National Research Technological 
University.
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КОНФЛИКТОМЕТРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

И КОНФЛИКТОВ (ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Князьханов Б. Р.

CONFLICTOMETRY AS A TOOL FOR MEASURING 
INTERETHNIC TENSION AND CONFLICTS  

(AN EXAMPLE OF APPLICATION IN THE CONDITIONS  
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)

Knyazkhanov B. R.

Включенные в систему раннего 
предупреждения конфликтов ко-
личественные методы измерения 
различных аспектов межгруппо-
вого взаимодействия этносов зна-
чительно дополняют современную 
этническую социологию, позволяя 
раскрывать многие малоизученные 
стороны вопроса. Большое число 
статистических данных, получен-
ных в результате измерений сфер 
современной общественной жизни, 
куда включены в том числе и этниче-
ские группы, позволяют наблюдать 
и изучать различные комбинации 
их взаимосвязей. Явным преиму-
ществом количественных методов 
является их способность к автома-
тической корреляции полученных 
данных, значительно дополняющих 
иные экспертные оценки и умоза-
ключения.

Опираясь на этот метод, к приме-
ру, у научного сообщества, появилась 
возможность сопоставить данные 
о межэтнических конфликтах в стра-

нах мира с разным уровнем эконо-
мических свобод и выявить некую 
переменную, которая констатировала 
бы зависимость развития экономики 
в стране и состояния межэтнической 
напряженности. При этом следует 
отметить, что количественный ана-
лиз, т. е. квантификация, каких бы то 
ни было индикаторов имеет опреде-
ленную погрешность с точки зрения 
обоснования причин возникновения 
этнических конфликтов, и слабо со-
ответствует характеристикам част-
ных случаев, игнорирование которых 
недопустимо. Однако использование 
числовых значений позволяет вы-
являть закономерности в малоизу-
ченных направлениях этнических 
взаимодействий, получать данные 
статистики в таблицах, более удоб-
ных для прочтения и построения 
графиков и функций.

И здесь становится очевидным, 
что современной науке необходимы 
симбиотические методы исследова-
ния, позволяющие объединять наи-
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более подходящие методики работы 
с конкретным объектом, рассматри-
вающие его под разным углом. Се-
годня мы постоянно наблюдаем, как 
методы исследования одной науки 
успешно применяются в других. Так, 
например, экономическая теория 
обогатилась за счет эконометриче-
ского анализа, социология – за счет 
социометрии, исторические науки – 
клиометрики и т. д. Часто методоло-
гическая триангуляция опирается 
на количественные и качественные 
методы, что позволяет каждому ме-
тоду независимо подтвердить полу-
ченный результат.

Теоретическая и прикладная эко-
нометрика активно использует аппа-
рат математической статистики и бо-
лее всего нацелена на вероятностное 
моделирование и количественно-
числовой анализ экономических 
процессов. Социометрия является 
эффективным инструментом иссле-
дования природы и механизмов пси-
хологических предпочтений в про-
гнозировании и предупреждении 
межличностных конфликтов. В рам-
ках клиометрики и клиодинамики 
раскрываются проблемы историче-
ского математического моделирова-
ния. Применение подобной логики 
научных измерений представляется 
полезным с целью выработки сим-
биотических методик анализа рас-
сматриваемых явлений.

Современная конфликтология 
также испытывает потребность 
в подобного рода «приобретени-
ях», тем более что статистические 
и математические методы довольно 
активно используются исследовате-
лями конфликта во всем мире. Здесь 
следует отметить, что эконометрика 

и социометрия не могут в полной 
мере удовлетворить потребности 
конфликтолога в исследователь-
ском инструментарии, особенно 
в вопросах прогнозирования и ран-
него предупреждения межгрупповых 
конфликтов.

На сегодняшний день остро вста-
ет вопрос применения количествен-
ных методов и средств математиче-
ского анализа для достижения задач 
конфликтологии, особенно в области 
раннего предупреждения и прогно-
зирования конфликта, с целью его 
последующей трансформации и эф-
фективного управления. Для дости-
жения поставленных задач необходи-
мо спровоцировать развитие раздела 
конфликтологии, нацеленного на 
разработку и применение количест-
венных методов – конфликтометрии. 
Необходимость создания подобной 
системы концепций и методов об-
щей конфликтологичекой теории 
обусловлена междисциплинарной 
природой данной области знания. 
Возникновение противоречивых 
взаимоотношений в различных об-
ластях общественной жизни зна-
чительно расширяет возможности 
конфликтометрического анализа. Ис-
пользуя математический инструмен-
тарий социометрии, эконометрики, 
клиометрики, психометрики и би-
хевиоральной политологии, иссле-
дователь-конфликтолог смещает ак-
цент указанных дисциплин в область 
специфических взаимоотношений, 
определяющих область интересов 
конфликтологии.

Допустимо предположение, что 
любые доступные математико-ста-
тистические измерения социаль-
ных явлений для более полного 



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 1’2023

 110

и детального описания конфликта 
можно отнести к конфликтометрии. 
Целью научного анализа этой обла-
сти является синтез теоретических 
конструкций и прикладных мето-
дов математической статистики, как 
количественное выражение качест-
венных закономерностей в рамках 
социологической теории. К теоре-
тическим универсальным инстру-
ментам конфликтометрии, позволя-
ющим выстраивать рабочие модели, 
следует отнести двумерный и фак-
торный анализ, метод исчисления 
коэффициента корреляции между 
переменными, вариационный ста-
тистический анализ, теорию цепей 
Маркова, дисперсионный, шкало-
граммный анализ и моделирование. 
С практической точки зрения наибо-
лее востребованы кросс-культурные 
исследования, социометрические 
таблицы и тесты, анализ кросстабу-
ляций, методики измерения дистан-
цированности, культурных различий 
и ценностных ориентаций.

Эффективным способом изме-
рения конфликта являются коэф-
фициенты и индексы различной 
направленности, активно исполь-
зуемые в конфликтологическом мо-
ниторинге. Прогнозирование меж-
этнических конфликтов активно 
пользуется достижениями западной 
и отечественной конфликтометрии 
в вопросе построения групповых 
аналитических индексов. Различ-
ные аспекты межгруппового вза-
имодействия этносов в контексте 
предупреждения вероятности воз-
никновения конфликтов в различные 
периоды рассматривали советские 
ученые, в частности советский эт-
нограф Б. М. Эккель. В основе работ 

исследователя индекс мозаичности 
национального состава регионов 
СССР и измерения межнациональ-
ных контактов этнических групп1. 
Индекс мозаичности позволяет оце-
нить, в каком из регионов в большей 
степени увеличилась или уменьши-
лась пестрота этнического состава, 
указывая на количественную харак-
теристику этих изменений. Позже 
индекс был доработан профессором 
К(П)ФУ Я. З. Гариповым, предло-
жившим дополнительные измерения 
межэтнического взаимодействия, 
выраженные в индексах чистоты 
этнического состава и активного 
межэтнического общения2.

В основе исследований западных 
ученых лежат теории этнокультур-
ной фрагментированности. Ориги-
нальные индексы под разными угла-
ми рассматривают этнокультурные 
явления: лингвистическое разно-
образие (Д. Гринберг), культурная 
фракционализация (А. Алесина, 
Д. Фирон), этногрупповая поляри-
зованность (Эстебан-Рей, Вольфсон), 
периферическая гетерогенность 
(Десмет-Вебер). Расчеты указанных 
индексов выявляют особенности су-
ществования обществ с доминиру-
ющим и языками меньшинств, от-
ражая не только периферическую 
фракционализацию-многообразие, 
но и периферическую поляризацию-
дистанцию.

Количественный анализ с исполь-
зованием методов прикладной кон-
фликтометрии репрезентует ряд не-
тривиальных закономерностей о свя-
зи поляризации с языковой дистан-
цией, как определяющей переменной 
в измерении межгруппового отчуж-
дения, влияющего на вероятность 
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возникновения конфликта между 
центром и регионами в вопросе бюд-
жетоформирования и распределения 
ресурсов. При использовании лин-
гвистических расстояний в измере-
ниях фракционализации и поляриза-
ции раскрывает специфику влияния 
показателей на такие экономические 
переменные, как рост, качество го-
сударственного управления или 
степень децентрализации. В целом 
указывает на утилитарность количе-
ственных подходов, учитывающих 
межгрупповые расстояния, как спо-
собных к объяснению последствий 
неоднородности и прочих связанных 
с гетерогенностью общественных, 
этноконфликтных и социокультур-
ных явлений.

Весьма эффективным и с научной 
точки зрения полезным представля-
ется использование конфликтометри-
ческих методов в системе раннего 
предупреждения конфликтов в этно-
титульных республиках РФ. Особую 
актуальность приобретают подобные 
исследования для регионов со слож-
ной полиэтнической и многоконфес-
сиональной структурой, таких как 
Республика Татарстан.

Регион с начала 1990-х гг. нахо-
дится в зоне пристального внимания 
этноконфликтологического монито-
ринга известного российского экс-
перта профессора Л. В. Дробижевой, 
сети этнологического мониторинга 
В. А. Тишкова, а также Центра из-
учения национальных конфликтов 
и федерального информационного 
агентства «Клуб регионов».

Исследования группы Л. В. Дро-
бижевой, проводимые в рамках 
реализации проекта «Посткомму-
нистический национализм, этниче-

ская идентичность и регулирование 
конфликтов» проводились с исполь-
зованием исторического метода, экс-
пертных интервью и методов крос-
скультурного сравнения3.

Предложенная сетью этномони-
торинга В. А. Тишкова модель рас-
сматривает конфликт, основанный 
на культурных различиях этносов, 
как контекстный процесс в дина-
мике. Сеть EAWARN исследует 
структурные фоновые индикаторы, 
триггеры и ускорители в процессе 
взаимодействия этносов в современ-
ном многокультурном российском 
обществе. Являясь качественным 
методом исследования этнических 
конфликтов, московская сеть этно-
мониторинга привлекает большое 
количество экспертов гуманитар-
ного профиля для сбора и анализа 
данных о ситуации в регионе. На 
практике задача эксперта – оценить 
социально-культурную и полити-
ческую ситуацию в регионе на ос-
нове дескриптивно-текстуального 
анализа материалов СМИ, интер-
нет-ресурсов, статистики, опросов 
населения и экспертов, докумен-
тов органов власти и проставить 
оценки по предложенным шкалам. 
Оценка этнической конфликтности 
производится по разработанной та-
блице из 46 условных индикаторов 
конфликтности. Использование на-
рративного анализа для выявления 
уровня конфликтности делает метод 
московской сети этномониторинга 
сильно зависимым от субъективных 
оценок эксперта. В данном случае не 
используется положительный опыт 
количественных методов исследова-
ния в качестве параллельных прове-
рочных оценок. Мнение же эксперта 
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зависит от количества полученной 
достоверной информации, его вовле-
ченности в процесс межэтнической 
коммуникации, отношения к власти, 
финансирования, а также давления 
со стороны региональных властей.

Рейтинг межэтнической напря-
женности в регионах России – сов-
местный проект Центра изучения 
национальных конфликтов и феде-
рального информационного агент-
ства «Клуб регионов» – основной 
целью ставит определение общих 
факторов повышения этнической 
напряженности и отслеживание ди-
намики изменения межэтнической 
напряженности в регионах с после-
дующей классификацией и картогра-
фированием. В рамках проекта осу-
ществлялся постоянный мониторинг 
более 50 интернет-ресурсов, в том 
числе региональных информацион-
ных порталов, сайтов прокуратуры 
субъектов РФ, а также региональных 
сайтов федеральных СМИ («Аргу-
менты и Факты», «Московский Ком-
сомолец», «Комсомольская Правда»). 
Значительный интерес представляют 
отличия в акцентах и точках зре-
ния на одни и те же конфликтные 
ситуации у объединений трудовых 
мигрантов и правозащитного цен-
тра «Род», а также в группах севе-
рокавказской молодежи в социаль-
ных сетях и пабликах футбольных 
фанатов из Центральной России4. 
Большое значение уделяется методу 
экспертного опроса. В рамках ис-
следования проведен экспертный 
опрос 69 специалистов федерального 
и регионального уровня, среди кото-
рых ученые, руководители научных 
институтов и научные сотрудники, 
руководители и сотрудники правоза-

щитных центров, эксперты по демо-
графии и миграции, представители 
национально-культурных автономий, 
бывшие сотрудники правоохрани-
тельных органов, представители 
СМИ, члены общественных советов 
по проблемам миграции и межэтни-
ческих отношений.

Согласно итогам этноконфлик-
тологического мониторинга «Клуба 
регионов» в Республике Татарстан, 
за указанный период регион нахо-
дится в «красной зоне» опасности 
и имеет ряд основных проблем, 
провоцирующих этническую напря-
женность. Среди прочего эксперты 
выделяют фактическую этнократию, 
этнолингвистический конфликт 
в образовательной сфере, экспан-
сию радикального ислама в районах 
республики, религиозную вражду, 
татаро-башкирские противоречия, 
интернет-экстремизм. Общий итог 
проведенной работы рисует край-
не негативный прогноз по региону 
в целом, вплоть до насильственных 
сценариев развития межэтнического 
конфликта.

Представленные результаты эт-
ноконфликтологического монито-
ринга в Республике Татарстан не 
убедительны и субъективны. Пере-
численные этноконфликтные явле-
ния свойственны любым регионам 
так называемой «взбунтовавшейся 
этничности» с высоким уровнем ме-
жэтнического и межконфессиональ-
ного взаимодействия. Отнюдь не все 
частные проявления агрессии и на-
силия на этнической почве приводят 
к острым конфликтам. В данном слу-
чае необходимо проведение, в том 
числе, количественных измерений, 
указывающих на корреляционные 



СОЦИОЛОГИЯ

113  

зависимости между явлениями и их 
последствиями. Конфликтометриче-
ские измерения, к примеру, позво-
ляют придавать числовые значения 
уровню межэтнической напряжен-
ности в конкретном регионе при 
условии изменения тех или иных 
переменных (этнократии, языковой 
политики, количества протестных 
акций, миграционного сальдо и т. п.).

Подводя итог вышесказанному, 
следует акцентировать внимание на 
следующих сторонах вопроса:

– субъективизм экспертных ис-
следований межэтнических кон-
фликтов нивелируется за счет кон-
фликтометрических количественных 
данных, позволяющих дать объек-
тивную оценку событиям, предшест-
вующим возникновению конфликта;

– конфликтометрический анализ 
межэтнического взаимодействия по-
зволяет проследить причинно-след-
ственные связи между частными 
выводами эксперта и реально суще-
ствующими триггерами конфликта;

– симбиоз качественных и коли-

чественных методов исследования 
конфликтов использования повы-
шает прогностическую ценность 
конфликтологических исследований.

Междисциплинарные связи сов-
ременной конфликтологии и исполь-
зование достижений различных об-
ластей научного знания неминуемо 
приводят к формированию симбио-
тических методологических подхо-
дов к анализу конфликта. Подобного 
рода исследования в полной мере 
обладают способностью удовлетво-
рить прогностические требования, 
предъявляемые к этноконфессио-
нальному мониторингу. Конфлик-
тологический анализ с использо-
ванием формализованных, в том 
числе математико-статистических, 
методов измерения позволит дать 
объективную оценку межэтническим 
взаимодействиям в регионе, которая 
ляжет в основу политики раннего 
предупреждения и прогнозирова-
ния межэтнической напряженности 
и конфликтов.

Сведения об авторе: Князьханов Булат Рашитович, магистрант, ФГБОУ ВО «Ка-
занский национальный исследовательский технологический университет», e-mail: 
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Аннотация. В статье рассматриваются прикладные количественные методы, ис-
пользуемые историками, социологами и экономистами, возможность применения 
числовых математических методов в исследовании феномена межэтнических кон-
фликтных взаимодействий. Выдвинуто предположение об актуальности применения 
конфликтометрии, как эффективного инструмента для анализа возможных конфликтов 
и их раннего предупреждения. Проанализированы ранее использованные методы ис-
следования межэтнических конфликтов в Республики Татарстан, продемонстрирован 
метод конфликтометрии, позволяющий взглянуть на проблему под другим углом.

Ключевые слова: количественные методы исследования, квантификация, раннее 
предупреждение конфликта, конфликтометрия, корреляционный анализ, этническая 
фрагментированность, этногрупповая поляризованность.

Abstract. Quantitative methods used today by historians, sociologists and economists, 
analyzes the possibility of using numerical mathematical methods in the study of the 
phenomenon of interethnic conflict interactions. The assumption is made about the relevance 
of the use of conflictometry as an effective tool for the analysis of possible conflicts and their 
early warning. The previously used methods of studying interethnic conflicts in the Republic 
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of Tatarstan are analyzed and the method of conflictometry is demonstrated, which allows us 
to look at the problem from a different angle.

Key words: quantitative research methods, quantification, early warning of conflict, 
conflictometry, correlation analysis, ethnic fragmentation, ethnogroup polarization.
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