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Казань является крупным научно-образовательным и культурным цен-
тром России. Организация исследований в столице Республики Татар-
стан включает в качестве необходимого компонента проведение конфе-

ренций различного уровня – от международного до регионального. Управле-
ние наукой состоит в том числе в определении приоритетных направлений 
дискуссионного обсуждения актуальных проблем современного знания са-
мим научным сообществом. С участием видных специалистов в различных 
областях науки на площадках академических учреждений и вузов обсужда-
ются вопросы фундаментальной физики и химии, математики, экономики, 
гуманитарных наук. Среди научных школ, сформировавшихся в Казани, 
заметное место занимает этнографическая школа, основателями и яркими 
представителями которой являются профессора Б.  Ф. Адлер, Н.  И.  Воро-
бьёв, Е. П. Бусыгин, имена которых прочно вошли в историю российской 
науки.

11 декабря 2019 г. в Казани состоялась ставшая уже традиционной кон-
ференция «XII Бусыгинские чтения». Научная политика, проводимая Ре-
спубликой Татарстан, подразумевает соучастие министерств и ведомств в 
организации крупных форумов. Вот и на сей раз организаторами конфе-
ренции «XII Бусыгинские чтения» выступили Министерство культуры РФ, 
Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, Националь-
ный музей Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет. 

Оргкомитет конференции возглавили сопредседатели: Р. К. Абдуллин, 
ректор Казанской государственной консерватории им. Н.  Г. Жиганова; 
Г.  Р.  Назипова, генеральный директор Национального музея Республики 
Татарстан; Р. Р. Хайрутдинов, директор Института международных отноше-
ний Казанского (Приволжского) федерального университета. Среди членов 
Оргкомитета – профессора казанских вузов А. Г. Ситдиков, Ю. С. Карпов, 
Т. А. Титова, Г. Р. Столярова, В. И. Яковлев, представители директорского 
корпуса музеев Казани – С. Ю. Измайлова, Е. Г. Гущина, С. А. Фролова.

До начала работы конференции состоялись возложение цветов к мемо-
риальной доске одного из основоположников Казанской этнографической 
школы профессора Е. П. Бусыгина и обзорные экскурсии по Этнографиче-
скому музею Казанского (Приволжского) федерального университета и На-
циональному музею Республики Татарстан. Работа конференции осущест-
влялась в стенах старейшего музея страны – Национального музея Респу-
блики Татарстан.

Конференцию открыли приветствия: от Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета выступили академик Академии наук Республики 
Татарстан И. Р. Тагиров и директор Института международных отношений 
Р. Р. Хайрутдинов; от Национального музея Республики Татарстан – гене-
ральный директор, докт. ист. наук Г. Р. Назипова и её заместитель С. Ю. Из-
майлова; от Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жигано-
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ва  – ректор Р.  К. Абдуллин и проректор Ю.  С. Карпов. Как отмечалось в 
приветствиях, для этнографов Казанского (Приволжского) федерального 
университета 2019 год является знаменательным. 215 лет назад был создан 
Казанский университет, с которым связана история этнографической нау-
ки в Волго-Уральском регионе. 

Идейному вдохновителю и организатору конференции – профессору Ка-
занской консерватории В. Я. Яковлеву – С. Ю. Измайлова вручила Благо-
дарственное письмо Национального музея Республики Татарстан за много-
летний труд по исследованию проблем этнографии. Музыкальное привет-
ствие осуществили преподаватели и студенты Консерватории, среди кото-
рых – лауреаты международных конкурсов. 

На пленарной сессии конференции прозвучали доклады о Казанской 
этнографической школе, её выдающихся основателях и представителях  – 
профессорах Е. П. Бусыгине, Б. Ф. Адлере, Н. И. Воробьёве. Авторы докла-
дов – учёные Казани: профессор В. И. Яковлев («Казанская этнографиче-
ская школа в историческом времени и пространстве»); профессор К. А. Ру-
денко («Роковая статья Б. Ф. Адлера – профессора Казанского университе-
та»); ст. науч. сотр. М. В. Ледяева («К 125-летию со дня рождения Н. И. Во-
робьёва – учёного, музееведа, педагога»). 

После пленарной сессии были заслушаны доклады, в которых затрагива-
лись различные проблемы истории развития и современного состояния эт-
нографических исследований в стране и регионах. Их авторами являются: 
кандидаты исторических наук С. В. Суслова и Р. Н. Мусина («Тюрко-татар-
ская этнография в Казани: этапы становления»); профессор Л. А. Таймасов 
(«Роль Казанского университета в развитии чувашской этнографии»); про-
фессор Т. З. Мухутдинова («Этноландшафтные и этнокультурные условия 
развития региона в формировании экологической культуры населения»); 
магистрант П. Ю. Попова («Киберэтнография: цифровая идентичность»). 

Развитие любого научного направления определяется выдающейся лич-
ностью того или иного учёного. Деятельности учёных и их вкладу в развитие 
различных отраслей научного знания были посвящены доклады, автора-
ми которых выступили: докт. ист. наук В. К. Абрамов («Макар Евсевьевич 
Евсеев: жизнь и деятельность»); канд. ист. наук Н. С. Попов («С. К. Кузне-
цов об особенностях религиозных воззрений мари начала XX века»); канд. 
ист. наук Н. И. Ивановская («И. Н. Смирнов – корреспондент Этнографиче-
ского отдела Русского музея»); докт. ист. наук М. М. Керимова («В. Н. Ха-
рузина и Б. Ф. Адлер – организаторы этнографической науки в России на 
переломе эпох»); канд. ист. наук Н. В. Рычкова, докт. ист. наук Г. Р. Сто-
лярова («Традиции и новации Казанской этнографической школы: памяти 
Н. В. Зорина»); канд. ист. наук Н. А. Куперштох («Академик С. А. Христи-
анович – организатор Института теоретической и прикладной механики 
СО АН СССР»); и др.

Тематический блок докладов был связан с исследованием деятельности 
общественных организаций: Общества археологии, истории и этнографии 
(ОАИЭ) при Казанском университете, Казанской переводческой комиссии 
Православного миссионерского общества. Свои результаты представили: 
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канд. ист. наук С.  А. Фролова («”Наше Общество – учёное братство”: вы-
ставка к юбилею ОАИЭ как исследовательский проект»); докт. ист. наук 
Т. А. Титова, науч. сотр. Ф. Ф. Башкирцева («Вопросы изучения народов 
Средней Азии в ОАИЭ при Казанском университете»); аспирант И. И. Савво-
ва («Деятельность Казанской переводческой комиссии по созданию и разви-
тию письменности коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»).

Важным направлением работы конференции стали исследования на сты-
ке этнографии, демографии, социологии, раскрывающие межэтнические 
отношения и традиции в регионах. Авторами докладов выступили докт. ист. 
наук Г. Р. Столярова («Исчезнувшие сельские населённые пункты: пример 
Предволжья Татарстана» и «Развитие традиции: к истории изучения по-
селений в Казанском Поволжье»); канд. ист. наук С. Ю. Рычков («Русские 
сельские населённые пункты Республики Татарстан: методология исследо-
вания»); канд. ист. наук Е. А. Васильева («Этнические традиции в духовной 
жизни русских на территории марийского края»); докт. ист. наук А. С. Луз-
гин («Мастеровые селения России (лица в истории)»; кандидаты историче-
ских наук С. Ю. Рычков и Н. В. Рычкова («Чехи Крыма в 2019 году: экспе-
диционные зарисовки»); магистрант З. Ф. Хаертдинова («Влияние приме-
нения “языка вражды” на межэтнические отношения»).

К этому тематическому блоку тесно примыкает проблема исследования 
религиозных верований, традиций и религиозной самоидентификации на-
родов Российской Федерации. Авторы докладов: ст. преп. В. З. Панина, сту-
дент Э. К. Панина («Религиозная самоидентификация татарского народа в 
свете исторических предпосылок»); канд. ист. наук Р.  Н. Мусина («Рели-
гиозное возрождение и возрождение традиции паломничества в Болгары»); 
канд. ист. наук Е.  Г. Гущина, науч. сотр. А.  Х. Мингалиев («Иудейские 
культовые предметы в собрании Этнографического музея Казанского уни-
верситета»).

В ряде докладов исследовался воспитательный и просветительский по-
тенциал краеведения и музейных коллекций в полиэтническом простран-
стве. Их представили такие авторы, как: канд. ист. наук А.  М. Фазлиев 
(«Исторические истоки краеведения в Татарии»); канд. пед. наук Е. В. Са-
фонова («К вопросу о соотношении этнического и поликультурного компо-
нента в общеобразовательной школе»); канд. ист. наук М. В. Кржижевский 
(«Музейная коллекция в сельской школе как этнографический источник 
(на примере Самарской области)»); канд. ист. наук Р. Р. Аминов («Экспо-
наты музеев татар-казаков низовых станиц Оренбургского казачьего войска 
как исторический источник); канд. экон. наук Г. Р. Сафина («Влияние поли-
этнического экономического пространства на ментально-институциональ-
ные подсистемы крупных предпринимательских сетей»).

Значительная часть докладов была посвящена истории повседневности 
во всём её многообразии. Авторы докладов: канд. ист. наук Н. А. Кореева 
(«Обстановка присутственных мест Казани в первой половине XIX в.»); 
доц. А. К. Шарафутдинов («Роль Казанской консерватории в изучении тра-
диционной музыкальной культуры народов Волго-Уральского региона»); 
канд. искусств. Д. А. Булатова («Скрипка в традиционном быту татар Вол-
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го-Уралья»); канд. искусств. Л.  Н. Донина, канд. ист. наук С.  В. Суслова 
(«Новое об истоках казанско-татарской филиграни»); науч. сотр. М. Ю. Виз-
галова «Рогожный промысел Свияжска в XVI–XVII вв.») и др.

Таким образом, участники конференции обсудили довольно широкий 
круг проблем, касающихся истории науки, антропологии академической 
жизни, историографии и источниковедения, этнографического образова-
ния, этнографических экспедиций и этнографического музееведения. Были 
представлены результаты исследований фольклора, праздников, обычаев и 
обрядов, других аспектов материальной, духовной и социальной культуры. 
Основные направления работы конференции нашли отражение в докладах, 
представленных преимущественно научным сообществом Казани. Вместе с 
тем участники конференции получили возможность ознакомиться с резуль-
татами исследований учёных и специалистов, представляющих образова-
тельные и научные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Са-
мары, Йошкар-Олы, Уфы, Чебоксар, Новосибирска, Якутска.

К началу работы конференции все доклады были опубликованы в сбор-
нике «Бусыгинские чтения. Вып. 12. Казанская этнографическая школа: 
антропология академического пространства в историческом контексте. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящен-
ной 145-летию со дня рождения профессора Бруно Фридриховича Адлера, 
125-летию со дня рождения профессора Николая Иосифовича Воробьёва, па-
мяти профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина». Ред.-сост. В. И. Яков-
лев, науч. ред. Г. Р. Столярова. Казань, 2019. 304 с. 


