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РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬ-

СТВЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
В ТАТАРИИ ЗА 10 ЛЕТ.') 

Соцналнстическая перестройка нашей страиы кдет рука об 
руку с перестройкой культурного и научного фронта. И так-же как 
и на всех других участках нашего строительства и на әтом участке 
научного строительства нажодит свое выражение обострснис клас
совой борьбы, являющееся обратяой стороной колоссальногоуспеха 
социалистического строительства, и осущсствления партией задачи 
Ликвидация кулачества как класса, на базе силошной коллекти
визация. Если ещс нсдавно находились чудаки или чаще—несоз
нательные или сознательные врагн и вредители нашего строн
тельства, которыо утиерждали, что наука— әто своеобразный, нсза
нисимый от всякой политики, „потусторонний" остров, остров „чнс
той" теории, то нынс уже нст легковерных глупцов, которые бы 
ПОВврили такой басне. Классовая борьба в области науки разыгры
ваеТСЯ и вокруг выбора тем для исследований, и вокруг вопросов, 
касающихСЯ Планирования науки, и вокруг комплектования новмх 
научных кадров и т. д И как участники әтой работы, так и 
ее наблюдатели ныне единогласно скажут да, как кулак не сножөт 
врасти н социализм] так и научнонсследоватбльскне и учебаые уч
реждөния т смогут врасти » социализм без корешшй их пере
стройки, характеризуюцдейся отсечением всех алементов безнадежио
враждебных социалистическону строитөльству, с параллелвиой пере
рдботкой всех, до сих nop колебавшихсяі и максинальным насыоде-
мием научно-исследовательскнх и учебиых учреждений рабочим со-
ставон. 

И ята перестройка вдет на глазах у всех нас. Одни научно-
нсследовательские учреждения более удачно, другие менее, одни 
более внергично, другие иенее, и<> почти все перестраяваютса в со-
отввтствии с задачами и директнванн пвриода социалистнческой 
реконструкция* Даже такое далекое ит требованиЙ кизни учреждв-
мие, каким была Академия I [аук, н га иачала поненногу сбрасывать 
т свонх илт старую ветошь. 

Рі ІОЛЮЦНИ XVI партсъезда, выдвнвувшне перед партией ирабо 
чим кдассон новые вадачй и лоаунгн, являютея оеновиыми задачшшш 
и шаунгами для науки и ее работников. Ис вамечая цеатральные 
социа �истнческмв особениоста реконструктнвного оернодаі ^ и уе кан 
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из внда социалистическос наступление no всему фронту, обострен-

ную классовую борьбу, небыналый в истории человечества трудовой 
подъем пролетарских и трудящихся масс С С С Р , сплошную коллек-

тивизацию, ликвидацию кулачества и начавшийси развал каиитали-

стической стабилизации, нельзя наметить правильңую програнму и 
нельзя нроиодить политику партии в области научной рабиты. 

Если фронт идеологический принял сейчас громадное значение, 
то научный участок әтого фронта играет килоссальную роль. 
Стонт лишь прочесть иамечатсльную речь Сталннав декабре 1929 г. 
на сьезде аграрийковмарксистов, чтобы уразуметь это самым убе

дительным образом Борьба за ленинизм в особенно широком смысле 
этого слова, борьба за ленинизм в политическон, хозяйственной и 
научной областях являетея сейчас главным содержаниим нашей ра

боты. Практика и теория нашей научной деятельности должны быть 
освещены прожекторами ленинизма. 

Между тем т. Сталин подчеркнул, что вместо әтого некгторые 
нашн вссі,ма авторитетные научные учреждения или живут вчераш

иим днсм (это относилось к конференция аграрников марксистов), 
илиже разрабатывают вопросы потусторонңие (это относилось к 
дискуссии в Институте красной профессуры). Прошло более полу

года послетого, как на конференции аграрниковмарксистогс т. Сталин 
от лица партии ааявил: „Надо приэнать, что за наіш ми практкче

скими успехами не поспевает теоретическая мыель, что мы имеем 
некиторый разрыв между практическими успехами и развитием тео

ретической мысли. Между тем нэобходимо, чтобы теоретическая ра

бота нс только поспенала за практической, но и опережала ее, во

оружая наших практиков в их борьбе за победу социализма". 
Д а и не только теоретическая мыель, а и практическая разра

ботка отдельных проблем и вопросов колоссально отстают от эа

явок нашей богатой возможностями действительности. 
Социалистическос строительство это—научное строительство, 

ежедневно, ежечаено, ежесекундно рождающее громаднейшее коли

чество проблем, требующих немедленного разрешения, разработки, 
теорстического ибоснонания. „Как, немедленного? воскликнет нной 
ученый. Я не привык работать быстро Спсши, но медленно—вот 
мой лозунг! Как природа не терпит пустотьі, так наука не лю

бит быстроты!" Н о нас на коне такоЙ философия не объедешь! 
Еслибы гермапская наука не снешила, то сумела ли бы Германия 
так упорно и так успешг.о сонротивляться союзникам с 1914 
по 1918 г.г.? Та Германия, про которую говорили в августе 1914 г., 
что через две недели от пес не останетея и следа, что Германий не 
хватит ни снарядов, ни продовольствия. 

Этот весьма ггоказательный пример доказывает, что удесяте

рение темпов научнонсслсдовательской деятельг.ости эависит от нас 
самих и что это удесятерение отнюдь не связано с понижением ка

чества продукции научноисследовательской деятельности. Конечно, 
издержки производства вырастают, но. они ничего угрожаюигего со

бой не представляют, 
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Однопрсмснно с максимальным увеличенисм темпов в своей 
Деятельности, наука н нашу эпоху должна тесно переплестись с про

изводством. Переплестись не только с помощью шефств и горячнх 
рсчсй во нремя юбилеен, но сродниться на почве иэучения общих 
тем и pa эрешен и я общнх вопросов. Передача ВУЗ'ов производствен

ЯЫМ объвДННеяшн и рост количсства и качества исследовательских 
ННСТИтуТОВ, находящихся тоже в их ведении, эакладмвают в этом 
отношении благоприятяые предпосылки, которые уже и начинают 
давать первыс результаты, о чем свидетельствуют факты, приве

деиные в докладе т. Куибышева на XVI партсъезде. 
Примср Германий опятьтаки в этом отношении нас должен 

учиіі, ивогому. Германия сумелв быстро эалечить раны, нанесенные 
ей нмпериалнстнЧ�СКОЯ войной, в значительной части благодаря 
тесному сотрудничеству н кропкоЯ организационной спайке между 
буржуааными ученыун и капиталкстичеокнм производством. 

Вот кекотоі современныв нримеры атой спайки, зтого орга

ниаационнопо вдинства рукоіюдящей верхушки германского капита

лизма. 
Предссдателр. С(лп;іа немецкой промышлснности (Reichsverband 

dip Deutsche n Jndustr ie) доктор Д ю й с б е р г , явлннсі», кроме того, 
руководителем химнческой кромышленности, председателем Торгово

! Іромыіцленнои Палаты в Золингене, председателем наблюдатель

ных Советов и Советов унравления Farbenindustrie, акционерного 
общества финаненроваяия промышленности на Востоке и т. д., в то

ке время состоит профессором мноіих факулътстов, членом нрези

диума Академии I Іаук и членом многих научных союзов и объеди

нений. 
Зам. нредседателя союаа ием. промышленности КарлФридрих 

фОНСименс, ЯВЛЯЯСЬі КрОМе ГОГО, ЧЛенОН рийхстага от демократо», 
председателем Государстввнного Хоэнйственного Совета, председа

телем Цент сокма немецкой влежтроівхиическоЯ промышленности 
и т. д., н ТОЯ время COCTOHT председателем учредительного Союза 
помощи немецкой иа) и» 

Один на упранляющих делами Союэа В а л ь т е р С и м о н с, 
бьшший іі 1920 ГОДу НИНИС�рОЯ иностранных дел и временным эа

иес гителоы преаиді нта Республкки после смерти Эберта, кроме 
MHO, состояд профессором неждународыого права Леяпцигского 
универснтета, »ам. председателе цемецкого обмдянеявя морского 

н членом Международного Ивститута Права '). 
Работая на днаметралыю*протявоположных началаі и в днаме

гральна проі ні ложных целях, нежслн германскне |~>урж_\а.ип».е 
ученіііе и КВПКТалНСТИЧі СКЫ ПрОММШЛі «НОСТЬ, ироиэводя велнчай

ніую нсторнческую пер гва, ны всеже отнюдь не о т а * 
іываемся от нспольаоваиня втого органйаацноннсго опыта в наших 
уСЛОВИЯХ. 

' ) См М ІІлпчин t 'uhi ш ji.ni.mi.1 .иі\. 'и іі і ітігриплигтіічіскіг г о с у д а ^ с т ю 
. ОЛЮЦМ И р а м " \1,М' Р .Nv 5 6. 

http://ji.ni.mi
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Мы не только должны принять ЭТОТ ОПЫТ. НО МЫ В СС.СТОЯНИИ 
перекрыть этот опыт в теченке же ближайшего времени, т к. нсльзя 
забывать, что внутри самой системы взаимоотношений науки и тех

ники в капиталистическом мире находится внутренний дефект, 
который, правда, поэволяет до известных пределов разверты

ваться этим взаимоотношениям, но который никогда не позволит 
им {взаимоотношениям) расцвести в капиталистических условиях 
полноценным цветксм. Ленин писал на этот счет, что „поскольку 
устанавливаются, хотябы на время, монопольные цены, постольку 
исчезают до известной степени побудительные прйчины к техничс

скому, а следовательно, и всякому другому прогрессу, движению 
вперед; постольку является далее э к о н о м и ч е с к а я возиожность 
искусственнЬ задерживать технический прогресс". 

Таких органических пороков в нашей строящейся системе 
взаимоотношений между социалистической промышленностька и со

циалистической наукой не имеется, и дело лишь за тем, чтобы с од

ной стороны окончательно вправить в нужном нам направлении 
моэги отставших от темпЬв научных работников, a с другой—уси

лить кадры научных работников пролетарскими резервами

Какие задачи стоят перед наукон в наше время социалистиче' 
ского строительства в нациот:альных районах и в национальных 
республиках? 

В первую очередь наука в национальных республиках должна 
и научно и практически обслуживать нужды местных планирующих 
органов и тесно увязывать свою работу с проведением питилетнего 
плана хозяйственнокультурного строительства края, т. е от отдель

ных случайных работ на отдельные случайные темы перейти к ра

боте плановым развернутым фронтом. И вот, увязывая свою работу 
с проведением пятилетнего плана, ученый тем самым включаетсебя 
в плановую работу, а будучи включенным в плановую работу, он 
является активным участникоы дальнейшего усовершснствования 
этого пятилетнего плана. 

В величайшей степени, имснно в национальных республи

ках, нужно энергичное вмешательство науки и в реконструкцию 
сельского хозяйства, и в дело насаждения и дальнейшего развития 
различных отраслей промышлснности, и в д е л о создания кадров на

уионального пролетарната, помощь в деле нового строительства го

родского и сельского типа, в деле сооружения новых путей сообще

ния. От науки ожидаются мероприятия, связанные с культурной ре

волюцией и борьбою с бытовымн и религлоэными пережиткам і и, 
в особенности, с борьбою за раскрепощение женщинынацноналки и, 
наконец, наука должна форсировать дело развития национальчых 
культур, борясь и с всликодержавным шовиниэмом и с местным на

ционализмом

Әти задачи настолько обширны, что они не могут быть прове-

дены только в тиши научных кабинетов и лабораторий, они тре-

буют вовлечения национальных рабоче-крестьянских масс в активное 
участие в их разрешении, путем-ли работы непосредственно в ла-



бораториях и кабинетах на положении научных работников, путеыли 
краеведческой дсятсльности на местах как в городе, так и в де
ревнс. Эти задачи поислителііно требуют при их раэработке тесно 
увязаться с местнмми общественными организациями и хозяііствен
ными и планирующими органами

Как же в светс этих задач вырисовываются перед нами ре 
лультаты научноисследовательской работы в Татарии за истекшие 
10 лет? Разуместся, мы сразу должны скаэать, что хотя сделано и 
ІІКОГО, но исе сделанное является скорее маториалом для того, 
чтобы из него воздвигнуть здание по вышеохарактеризованному 
плаііу, 

В каких условиях развивалась научноисследовательская ра ■ 
бота в Татарии? На псрвые годы существования Татарии пада
вт голод, который отбросил ее хозяйство ка нссколько лі т на
эад и, естественно, отчасти сниэил раамах иаучноисследователь
ской работы, а отчасти псреключил сс на борьбу с голодон и его 
послсдстииями. 

I [о всо остальные годы существования Татарии, слсдующис 
ва периодом нспосредственнай лнкиидапии голола, характер и эуются 
и ростом количества научиоисследовательских и учсбных учреждс
ний, и ростом размаха и качества их работы. И Татария к 
настоящсму иремени по ирану эанимает вервое место на научной 
и культуііиой лсстницс среди всех в о с т о ч н ы х автоиомных н 
союзных рссиублик ССХР, а Казань по праву стоит на третьем 
мсстс среди университетских городов РСФСР—после Москны и 
Ленинграда. 

Что содействовало росту науки в Татарии? Кроме благопрн
втных иатерыалышх оредпосылок, кроме наличия в Казани иело! 
еетя высших учебных ваведөниЯ и нсследовательских учреждінин 
( выСОКОКВалнфИЦИрОВаЫЯЫМ кадром ученых, кроме блнзости 
к цвНТру—втому сидгиствовало также и содружество трудящнхся, a 
в том числс и учвНЫХ разных нацнональностеи, прожшіаюіпих на 
тсрриторин Татарии. Вместо прннцнпа .,|>азделяй н властвуй', u 
рактеризующего ОСВОВу царскоЙ политики в националъных раПо
нах, вместо втого типичаого требовання колониальной политики 
н Татарии проводилась правндьная ленинская национальная по
литика. 

Один пример на ведавнего прошлого покажет нам, в каких 
условиях приходилось работать кауке в Камап при царскоі 
Mm щи себя ученым. птенеи мшссі арх Спо
ранский н ceoefl брошюре иКааанские гатары" (К L914 г.), говора 
н предисловии: »особенноже втнографическне сведенвш необходшш 
для тех ку.м.турных тружеников (свящеыншш, учадпва, врачв), *.■•>■ 
ТОрЫМ ПрИХОДНТ) СреДИ пли или. прнводит 
такив „втнографические" привнакн '.пар. на которых вытскалн все 
[травнтельственныо директивы о том, как када вестн себя no отно
шеиню и гатарамп 
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— „По характеру своему татары горды, честолюбивы, хвастли* 
вы исребролюбивы, рождены для торговли" (стр. 8) .—„Татары—зем

ледельцы, но земледелием эанимаются неохотно, не так, как, напри

мер, их сородичи чуваши, черемисы" (стр. 9) .—„Татары считают 
себя выше русских, как неверных, но только чувство своего пре

зрения к неверному стараются скрыть" (стр. 9). 
— „Татары, как работники, очень невыгодны: начинают они ра

ботать поздно, кончают рано; работают медленно и no три раза 
в день едят. Поэтому на работу они тратят времени, по крайней 
мере, вдвое больше, чем русские" (стр. 12). 

— ,.Их пророк не сумел своим грозным законом коснуться их 
сердца, сделать его мягче и востштать в нем нежные чувства: лю

бовь к ближним, сострадание и гуманность Татары, как все восточ

ные народы, жестоки, грубы, нечувствительны и очень сердиты. 
В ссоре или драке, например, они иногда грызут друг друга эу

бами. Вместе с тем татары элопамятны и мстительны". (стр 16— 
17). „Татары, затем, хитры, плутоваты и удивительно наклонныкво

ровству. Нигде нет столько воров, как между ними, а в судебных 
местах уголовных дел, кажется, всего больше о татарах; это, может 
быть, потому, что убить например, христианина, по их закону, не 
грех" (стр. 17). 

М. Н. Покровский так характеризовал колониальную политику 
царской России: „При Николае ІІм, как и при Александре Шм, 
непосредственной целью русской колониальной политики было то 
же, что было целью для португальцев и голландцев XVII века— 
прямой грабеж". 

В брошюре Сперанского и давалась, какраз философия для 
„цивилизованных" грабителей XX века в нашем крае, которые 
должны были постоянно помнить, что о н и  не грабители, а цивили

заторы, татарыже—некультурный, дикий народ, годный лишь для 
унаваживания эемли под великорусской культурой. 

И вот, когда с руководителями и исполнитслями этой немуд

рой и циничной философии было покончено, когда все намнн на

шего ВолжскоКамского края стали равноправными и не только 
юридически, но и фактически,—как свободно вздохнули не замаран

ные в этом грабеже научные работники всех нацюнальностей! Каж

дый из них мог уже без всякой предвэятости подойти к разработке 
научных проблем, ибо единсвснной директивой для всех научных 
работников всех национальностей стало—работай в интсресах тру

дящихся, в интересах построения социализма, работай над раэви

тием национальных культур—национальңых по форме и интерна

циональных, социалистических по содс|>жанию. 
Переходя непосредственно к самой краткой характеристике 

научноисследовательской работы в Татарии за истекшие годы, я 
в состоянии остановиться лишь на работах, напечатанных на рус

ском яэыке ' ) . 

') Матерналом для кижсследующего очерка послужил приготовлснный к пе
чати обзор студента совправа т. Краснова; .Научноисследовательская работа 
в Татарии эа 10 лет", которьтй появится в труіах Исследовательского ииститута. 
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Начиная свой обзор с философскнх и соцнальновкоңомнческнх 
наук, я должеи скаэать, что и втой облавтн успехн в Татарии наи
болееслабы. Объясняется это тевг, что существовавшие в Казани ява 

u шедческкх ВУЗ'а—Тат. Комцуннстическнй университет и 
общественноэкономическое отделение ВПИ и кабинет марксиама 
мг имели ни надлежащего колнчества марксистских сил, ни воэмож

м. здесь большую работу. За исключенм 
проф. Д іі г я к и іі ,і пи диалектике Л с н и и а и М а р к с а мы. иижа
луй, ничего не сможен указать* 

Совсі м н благополучно обстоиі дело о методоАогией естествен
ных наук. МеханистнческиЙ материализм, имевший такого крупиого 
ващнтннка н Казани, как проф. С а м о й л о в , до сих nop i 
не раабит. 

И;і социальноәкономнческих наук инога сделано в области 
статистики, политаконоиии и сельскохозяЙственной вкономии влнце 
Победоносцеве, Ермолаева, Сакса, Григорьева и Винтайкина н в об
ласти научиий органнзацни труда Казанским инстнтутом научной 
органиаации труда во главе с его основателем и долголетним руко
водителі м Б у р д я н с к и м. 

По I ...ни мі.і им.ч м только отдельные работы 
Дитякнна и Сингалевича. Более богап ые pi 
СССР. Исследования Фирсова по Татарии, о Рааиновскон и Пуга
чевскон движеннях и т. д., Чернышөва о Щапове, Смолина оКам* 
скоВолжской Болгарын и пр. говорят о гом, что нсследователя 
вдесь сосредоточивали свое внимание на воі і интере* 
суюіцих Татар ию

Яаыковеденне все вти годы целиком было свяэано в Казани 
t иненен ученого, достигшего мировой елавы н по 
лея в своеЙ д и 
респондента Академии Наук СССР. В втой же обл 

кационалы, кан l «, Курбангалеев, Валидов, Ша
раф, Саади. Чувашское наыкознанне справедливо горднтея именен 
работ ire п Казани над проблемами чувашекого языі 
кого ученого и тоже членакор| іим Наук Н. И 

Л. Евсевьева. 
Кипела работа в Татарии н среди русских н с| 

ученых по нсследоваиию вол кных і воспи ганиен н 
шием, при чем, вСАИ по предшествуюцднм разделан над.. 

прямо скааать, что во миогня работах марксистская методология 
отс) 1ч тв) ет, то роті диалөк гнч мшы ДО* 
■ольно успешно аавоовывал п . нции под |>\ 

. 11.уц.|ми\ кафедр Вос i 
іичие от филі і іально жономическнх днсцип

лпн, п области точных и е: нмеются 
громадные достиж�ння, чго начодит і кая в наличин 
іі Каэани несколькнх ВУЗ'ов с кафедрамн гочных и естеі 

гак ивналнчнн ряда крупней-
ших специа �истов. 
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В области точных наук исследования сосредоточивались, главным 
образом, в университете. Работы Широкова над проблемами неэвкли

довой геометрия, связанные с культурой геометрии Лобачевского, 
исследования членакорреспондента АкадемииНаук Чеботарева в об

ласти анализа, Парфентьева—по теории вероятностей и вариацион

ной статистики, Зсйлигера и Четаёва—в области теоретической ме

ханики, крупные астропомические исследования двух Казанских 
обссрваторий, исследования no земному магнетизму проф. Ульянина 
и в области фиэики—А. Д. Гольдгаммера—понрежнему приковы

вают интересы учсных всего мира и, вособенности ученых и обще

ственности С С С Р , к деятелыюсти фиэикоматематического факуль

тета, доказательстном чего служит то внимание, каким пользовался 
Казанский университет в дни юбилеев Лобачевского и своего 125

летия и в дни происходивших здесь Всероссийских сьездов физи

ков и химиков. 
Сосредоточению этого внимания содействовали не только точ

ные, но и науки естественные и медицинские. Работы проф. Арбуэова 
в области химии, проф. Ноинского и Кротова—по геологии и ми

нералогии, по ботанике—Гордягина, по почвоведению Тюрина, по 
зоологии—Остроумова и Ливанова являются работами, которыми 
гордится не один Казанский университет, но и вся Татария, т. к. 
они немало сделали в отношении всестороннего обследования и иэу

чения местного края. 
Если исследовательская работа в области точных и естествен

ных наук концентрировалась преимущественно в университете, то 
работа в области медицины имела большее количество научных оча

гов. Она раэвертьшалась, кроме медицинского факультета универ

ситета—в Клиническом Институте им. Л е н и н а и в Институтах: 
ветеринарном, двух бактериологических, социалыюй гигиены и ту

беркулезном. Так как детальные перечисления всех отраслей, в ка

ковых шла исследовательская работа в области медицины, завели

бы нас слишком далеко, то мы только перечислим наиболее круп

ных ученых, работавших в Татарии в области медицины и ветери

нарип за последнее десятилетие: Н. А. и А. Н. Миславские, А Ф . 
Самойлов, Зимнипкий, Груздев, Боль, Чебоксаров, Горяев, Логинов, 
Аристовский, Лурия, Боголюбов, Тушнов, Пильнов, Фаворский, 
Геркен, Вишневскшг, Массино, Терегулов, Гран, Юдин и др. 

СеАьскохозяйственные и лесные науки все это время имели 
оиорным нунктом Институт Сельского Хоэяйства и областную Сел.

Хоз Опытную Станііию. До революции сельскохозяйственные науки 
в Казани были представлены всегонавсего лишь одной кафедрой 
"агрономической химии в Каэанском университете Поэтому мы 
с полным правом моҗем назвать тенерешнее сост~яние сельскохо-

зяйственных наук в Татарии их расцветом. Дейс гвительно, вместо 
единичных работ за целыс десятилетия, выходипших в Казани ио 
этим отраслям в совокупности в дореволюцитшое время,- -мы 
имесм целые серии чрезвычайно иенных исследований, касающихея 
Татарии по отдельным узким специальностям, включаемых в со-
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Став сельскохозяйственных и лесных дисциплин. Отметим работы 
первого профессора по национальности мари—Мосолова в области 
общего земледелия, по частному земледелию - Винера, к сожа-

лению.ужс; уехавшего из Казани, по сел.-хоз машиностроению—Во-

гойа, по с�лекции -Тихонове, no луговодству и болотоведе-

иию Ишерекова, по агрохимия -Гориэонтова, по сел.-хоз. фитопа-

тологии Алексеева, по сел.-хоз. и лесной энтомологик—Судейкина, 
no дендрологии, лесоведению и общему лесовпдству—Яшнова, Кол-

пикова, Стельмахович, Печниковой. по частному лесоводству—Толь-

ского, по лесоохранению и лесной фитопатологии Юнникого, по ле-

сной таксации—Шефа и т. д. 
Технические науки были развернуты в Татарии ТОАЬКО В 

ОДНОМ учреждении, лиші. неоднократно менявшем свою юриличе-

скуиі пболочку—в Политохничсском Институтс. Здесь работа оіла 
по геодезии—у проф. Трущова, у Важинского—в области дорог и 
ИОСТОВ, у Больірского по тснлотехникс, у Труфанова —пс гядро-

техпнкс и no лесосплаву, no строительным материалам—у К 
Ельчанняова, у Нечаева в "Г.ласти химичсских производств и т. д-

Что касается краевсдения, то моіі очерк ті втоЯ области мо-

гь сосредоточен лишь на самых основных вопросах, т. к. 
гголныА и всігсторонниіі обвор итогон изучения Татарстане да 10 
іі і произведен Ң..Б. 3 Векслиным и напечатанв т. 1м „Трудов 
Дома Таткультуры" Дом Таткультурм и ОбщеСТВО научения Та

тарстан.! какраа и явились тем центром, и<>к|уг которого ва по

следние годы сконцентрировалась краеведческая работа, прежде 
інная по иногим обществам и учрежденпям. 

Краеведческая работа » Татарии » осяовнон шла no чегы 
рем направлениям: 11 Изученке естественных производительных 
сил Татарии, 2} Изучение промышлеиности н сельского 
на, 3) Иссдедования в области нациоиальноА культуры н 1) Ис

следопании н области иСТОрИИ кран. 
И пГіласти изучения производительных сил ва истекшее деся

тнлетне мы нмееы следующие нэдания: „Географическое опнсаяие 
Татарии" (І<>22 г.)( ^Географические предпосылки народного хозніі

ства Татарии" Векслииа и пр., составляетея почвенная карта Та

тарии н т. д В отношөнии изучения промышлеиности и і 
коаяйс ша Татарии: пи промышлеиности материалы преимущ 
печатались в „Труде и Ховяйстве*, а пи сельскі 

■ гву—в .Известиях Каэанского Института Сельекогп дозяй

ства и Лесоводства". 
Кроме того, наданы „Материалы по каученик 

.Экономикогеографичсскни атлас Татарии" Векслииа и вмпущекы 
отдельные работы Татнаркомаемом. 

И' еделано вотношеиии изучения нацнональной к) 
и нстории к|>ая. Во глам руководства втоя работой стоялн (кроме 
уже отмвченных учрешденнА Центральныя Музей Татарии. 
ство археология, нстории и втнограф ■ 
и ТатнстпарТ, печатавшне результатк дованнй в имев



шихся у них органах. Затем отдельными изданиями вышли: „Чте

ния по истории Среднего и Нижнего Поволжья" Фирсова , Старая 
и Новая Казань" под редакцией Сннгалевича, исследования по 
кстории крестьянского и национального движения в ВолжскоКам

ском крае в 1917 'году Е. И. Чернышева и М Корбута, „Казанский 
Октябрь" ЕГрачева . „Военная Казань в 1917 г." Ежова, „Казанский 
университет за 125 лет" М. Корбута, отдельные работы Г. Iубай

дуллина, Ф . Сайфи, Г. Ибрагимова, АлиРахима, Рубинштейна и д р . 
Вот самый поверхностный обзор научноисследовательский ра

боты в Татарии за истекшее досятилетие, при чем ' э т о главным 
образом обзор имен и наэваний, а не рассыотрение тех вопросов, 
над которыми работали наши ученые

Вот те результаты, на базе которых Тат. НаучноИсследова

тельский Экономический Институт должен будет развернуть свою 
трудную, но благодарную работу по кэучешію Татадии. 

Получив такос наследство, Институт станеф строить всю 
работу, исходя не только из накопленных научных богатств и 
научного опыта, но кладя во глаиу своеЙ деятелыюети с.т 
требования: 

— Наука должна быть проні.кнута духом илассовой борьбщ 
пролетариата

Во всякой научноисследовательской работе энергнчно бо* 
роться с вражлебнмми пролстариату мелкобуржуазными и буржучз

ными попытками и содействовать усилению и господству марксист* 
ской методологин. 

— Ежечасно пчшнить о важности расширения рабоче;<ресть

янского и национального сектора среди кадров научноисследова

тельских работников, который должен в концеконцов ста іь господ

ствующим сектором. 
З а дружную, товарищескую, эаботливую передачу этим новым 

кадрам всего накопленного опыта и всех накопленных знаний Ста

рыми научныші работниками! 
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