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ПРОФЕССОРУ ИГОРЮ ПЕТРОВИЧУ ЕРМОЛАЕВУ – 75 ЛЕТ

Игорь Петрович Ермолаев – крупный ученый и педагог, посвятивший свою жизнь
служению Казанскому университету. Создание научной школы, организация научной и
учебной деятельности в КГУ, многолетний преподавательский и исследовательский
труд определяют значительный вклад И.П. Ермолаева в науку.

И.П. Ермолаев родился 2 апреля 1932 г. в Казани. Уже в школе он активно интере-
совался гуманитарными дисциплинами, поэтому поступление на историко-филологиче-
ский факультет КГУ (1950–1955) стало закономерным этапом в реализации его разно-
сторонних творческих способностей.

Главные научные интересы И.П. Ермолаева нашли свое отражение в кандидатской
диссертации «Проблема колонизации Среднего Поволжья в русской историографии
(вторая половина XIX – начало XX вв.)» (1966; научный руководитель – профессор
В.И. Писарев). Вокруг ученого сформировался круг единомышленников – коллег и
учеников. В ходе анализа каталогов коллекций, архивных фондов, справочников был
собран обширный комплекс сведений о сохранившихся источниках, составлен их хро-
нологический перечень. Результатом явилась подготовка и издание книг «Казанский
край во второй половине XVI – ХVII вв.: Хронологический перечень документов»
(1980), «Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской АССР
(вторая половина ХVI – середина XVII вв.» (1990), «Писцовая книга Казанского уезда
1647–1656 годов» (2001) и др. В 1983 г. в Московском государственном историко-архив-
ном институте И.П. Ермолаев защитил докторскую диссертацию на тему: «Государст-
венное управление Средним Поволжьем во второй половине XVI – ХVII вв.». В 1985 г.
Игорю Петровичу было присвоено ученое звание профессора.

Научные интересы И.П. Ермолаева концентрируются в области вопросов социаль-
но-экономической и политической истории российского феодализма, историографии и
археографии и не ограничены рамками отдельных исторических эпох, свидетельством
чего является созданная им «Историческая хронология» (1980; 2-е изд. перераб. – 2004) –
учебное пособие, посвященное специальной исторической дисциплине.

И.П. Ермолаев читает большое количество основных и специальных курсов: «Ис-
тория государственных учреждений России (до XIX в.)», «Истоки и становление рос-
сийского тоталитаризма», «Идеология русского летописания», «Методика историческо-
го исследования», «Творческая лаборатория историка». Монография «Становление рос-
сийского самодержавия. Истоки и условия его формирования: Взгляд на проблему»
(2004) и биографический словарь «Прошлое России в лицах (IX – ХVIII вв.)» (1999)
были созданы во время подготовки этих курсов. Возглавляемый им коллектив авторов
подготовил первый в истории кафедры учебник для студентов высших учебных заведе-
ний «История России». И.П. Ермолаев – лауреат I и II Фестивалей «Учитель года»
им. Д.А. Корсакова исторического факультета КГУ в номинациях «За лучшее учебное
пособие» (2006) и «За многолетнюю научную и педагогическую деятельность» (диплом
им. Г.Н. Вульфсона, 2007).
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Большое внимание Игорь Петрович уделяет организационной работе. В 1971–1973 гг.
он являлся заместителем декана историко-филологического факультета по научной ра-
боте, в 1973–1980 гг. – проректором КГУ по учебной работе, в 1983–1990 гг. – предсе-
дателем Учебно-методической комиссии исторического факультета, в 1989–1999 гг. –
заведующим кафедрой истории СССР досоветского периода (с 1992 г. – отечественной
истории до XX века). Под научным руководством И.П. Ермолаева было защищено 15
кандидатских диссертаций, двое из его учеников стали докторами наук. С 1980 г. он
является членом Ученого совета истфака, а с 1994 г. – заместителем председателя Сове-
та по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук.
В 1999–2004 гг., во время подготовки празднования 200-летия Казанского университета,
Игорь Петрович входил в состав оргкомитета и возглавлял юбилейную издательскую
комиссию, которая подготовила около 300 монографий, очерков и брошюр по истории
университета и его современной научной и учебной деятельности, руководил подготов-
кой капитальной «Истории Казанского университета» и был ее главным редактором.
В 2007 г. он был избран почетным членом Общества содействия развитию историческо-
го факультета КГУ.

И.П. Ермолаев является членом-корреспондентом Международной славянской ака-
демии наук, образования, искусства и культуры (1996), а также вице-президентом ее
Казанского отделения.

Игорь Петрович Ермолаев удостоен почетных званий «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации» (2000), «Заслуженный деятель науки Респуб-
лики Татарстан» (1994), «Заслуженный профессор Казанского университета» (2004), а
«за большие заслуги в деле возрождения духовной жизни России» награжден орденом
святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2002).

Э.И. Амерханова, С.С. Шадрин

ПРОФЕССОРУ РАМЗИ КАЛИМОВИЧУ ВАЛЕЕВУ – 70 ЛЕТ

В последние десятилетия в Татарстане появилась блестящая плеяда ученых-
историков. Одним из ее представителей является профессор кафедры современной оте-
чественной истории КГУ Рамзи Калимович Валеев. Его имя прочно и справедливо ас-
социируется с фундаментальными достижениями исторической науки РТ.

Р.К. Валеев родился 7 мая 1937 г. в д. Карашам Зеленодольского района РТ. В 1963 г.
он окончил историко-филологический факультет Казанского университета, в 1968 г. –
защитил диссертацию «Революционное движение в Среднем Поволжье в период назре-
вания общенационального кризиса (июль – октябрь 1905)» на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук (научный руководитель – доц. А.Х. Бурганов) и начал
преподавательскую работу в КГУ (с 1970 г. – на кафедре истории СССР). Разносторон-
няя и плодотворная деятельность Р.К. Валеева не осталась не замеченной коллективом
истфака. Он становится членом его Ученого совета (с 1980 г.), назначается заместите-
лем декана по научной работе (1981–1993); в период с 1995 по 2005 гг. Р.К. Валеев –
декан исторического факультета КГУ.

Период пребывания Р.К. Валеева на посту декана был отмечен многими трудно-
стями. Исторический факультет, на котором работали представители различных науч-
ных и этнополитических взглядов, объективно зависел от общественно-политических
явлений и событий, происходивших в стране. Демократические преобразования в учеб-
ном процессе шли очень тяжело, но постепенно набирали силу. Не каждый руководи-
тель был способен тогда адекватно воспринять ситуацию в стране, пойти на открытый
диалог с многочисленными оппонентами в высшей школе. Р.К. Валеев, находясь во гла-
ве исторического факультета, сумел значительно амортизировать многие негативные
явления во вверенной ему структуре. Организация налаженной работы удалась во мно-
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гом благодаря тому, что Рамзи Калимович принадлежит к тому типу руководителей,
которые всегда открыты для диалога. Он никогда не отвергает «с порога» пусть даже
самые радикальные, порой нелепые предложения, умеет выслушать своих оппонентов,
обладает редким даром убеждения и не теряется в самых сложных ситуациях. Можно с
полной уверенностью говорить, что Р.К Валеев стоял у истоков сегодняшней демокра-
тии на историческом факультете. Вместе с тем принятые решения он настойчиво, а по-
рой и жестко доводил до логического конца. Многие профессора и доценты видели в
лице Рамзи Калимовича руководителя, способного спокойно и эффективно работать в
изменившихся условиях, а студенты – доброго и мудрого наставника.

В научном плане интересы Рамзи Калимовича очень разносторонние. Он автор бо-
лее 200 научных работ, в том числе 7 монографий. В 1990 г. Р.К. Валеев защитил дис-
сертацию «Назревание общенационального кризиса и его проявление в Поволжье в
1917 г.» на соискание ученой степени доктора исторических наук, а в 1992 г. был ут-
вержден в ученом звании профессора.

Во многом благодаря научным изысканиям Р.К. Валеева были реабилитированы не-
которые видные татарские общественные и научные деятели, в том числе братья Шара-
фы. Надо было иметь большую смелость, чтобы написать работу о творчестве Б.Х. и
Г.Б. Ваисовых. Большой научный резонанс получило его исследование переписки Ваи-
совых с классиком русской литературы Л.Н. Толстым.

Одновременно с научной деятельностью Р.К. Валеев активно занимается подготов-
кой профессиональных кадров. Среди его учеников – 10 кандидатов и 2 доктора исто-
рических наук.

Многолетняя научная и педагогическая работа Р.К. Валеева получила высокую
оценку со стороны государства. Он был удостоен почетных званий «Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ» (2006), «Заслуженный деятель науки РТ» (1994), «Заслу-
женный профессор Казанского университета» (2007) и стал лауреатом Международной
премии им. Кул Гали (2002).

На протяжении всего трудного, тернистого и далеко еще не завершенного пути на
научном и преподавательском поприще Рамзи Калимович являл нам уникальный при-
мер того, как можно достичь поставленных целей, не разбрасываясь идеалами, а, на-
против, сострадая и помогая окружающим, сохраняя уважение к людям, к своей род-
ной, многострадальной земле.

Р.В. Шайдуллин

К 70-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВИЧА КОРОЛЕВА

В 2007 г. отметил свой 70-летний юбилей старший преподаватель кафедры новой и
новейшей истории КГУ Валентин Семенович Королев.

В.С. Королев родился 16 февраля 1937 г. в селе Алексеевское Алексеевского рай-
она ТАССР в семье служащих. После окончания алексеевской средней школы (1954) он
преподавал математику и черчение в семилетней школе села Лебяжье Алексеевского
района ТАССР (1954–1955), а затем работал лаборантом Рижского Краснознаменного
высшего инженерно-авиационного военного училища ВВС им. К.Е. Ворошилова. От-
служив в Советской Армии (1957–1960), В.С. Королев поступил на отделение истории
историко-филологического факультета КГУ (1960–1965), а в 1965 г. был принят асси-
стентом на общеуниверситетскую кафедру истории КПСС КГУ. В 1971–1974 гг. он
прошел обучение в аспирантуре при кафедре истории КПСС гуманитарных факульте-
тов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и в 1975 г. защи-
тил в МГУ диссертацию «Политическая работа Французской коммунистической партии
в массах в первое десятилетие Пятой республики» на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук (научный руководитель – проф. Г.Г. Морехина).
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После образования в 1980 г. самостоятельного исторического факультета КГУ Ва-
лентин Семенович был сразу приглашен на должность старшего преподавателя кафед-
ры всеобщей истории (с 1991 г. – кафедры новой и новейшей истории) и стал членом
Ученого совета истфака (1983–1986).

В.С. Королев опубликовал более 30 научных работ по проблемам Великой Фран-
цузской революции, истории Французской коммунистической партии и Казанского
университета. Под его руководством защитили диссертации 3 кандидата исторических
наук. В период подготовки и празднования 200-летия КГУ В.С. Королев стал замести-
телем главного редактора и соавтором фундаментальной «Истории Казанского универ-
ситета» (Казань, 2004), а также составителем и научным редактором уникального изда-
ния «Ректоры Казанского университета, 1804–2004 гг.: Очерки жизни и деятельности»
(Казань, 2004).

В настоящее время Валентин Семенович читает на истфаке лекции и проводит се-
минарские занятия по истории стран Европы и Америки в первой половине ХХ века.
Разработанные им курсы характеризуются глубокой идейностью, тщательной проду-
манностью содержания и острой проблемностью в стиле изложения. На II Фестивале
«Учитель года» им. Д.А. Корсакова исторического факультета КГУ (2007) В.С. Коро-
лев стал лауреатом в номинации «Лучший семинар» за проведение качественных и
плодотворных семинарских занятий, сочетающих творческую активность преподавате-
ля и студентов.

Особое место в жизни В.С. Королева занимает общественная работа в Казанском
университете. В 1976–1981 гг. он занимал ответственный пост заместителя секретаря
парткома КГУ, с 1979 г. – бессменно возглавляет Совет Музея истории Казанского
университета, а с 1989 г. – правление Фонда культуры Казанского университета. Боль-
шое внимание Валентин Семенович уделяет просветительской работе с молодежью и
приобщению ее к традициям Казанского университета. В 2004 г. он выступил одним из
инициаторов проведения ежегодного конкурса среди студентов КГУ «Знаешь ли ты
историю alma mater?», а в 2007 г. – стал научным руководителем инициативной группы
«In memoriam» («В память»), организованной Обществом содействия развитию исто-
рического факультета КГУ с целью поиска, изучения и сохранения некрополей препо-
давателей истфака. За достижения в общественной и педагогической работе В.С. Коро-
лев был удостоен почетного звания «Заслуженный работник Казанского университета»
(2006).

По характеру Валентин Семенович отличается высокой принципиальностью, доб-
рожелательностью, тонким юмором и умением сохранять рассудительность в самых
непростых ситуациях. Обладающий европейскими манерами и хорошо владеющий
французским языком, В.С. Королев получил среди студентов нескольких поколений
элегантное прозвище «француз». Когда встречаешь его прогуливающимся с тростью в
университетском сквере, кажется, будто перед тобой предстал образ профессора Ка-
занского Императорского университета… Несмотря на сознательный отказ Валентина
Семеновича от присвоения ему ученого звания, он, безусловно, состоялся и как иссле-
дователь, и как один из наиболее квалифицированных и творческих педагогов истори-
ческого факультета КГУ.

С.С. Шадрин

ЮБИЛЕЙ МАРГАРИТЫ МАКСИМОВНЫ БАЗИНОЙ

В 2007 г. отметила юбилей старший преподаватель кафедры истории древнего ми-
ра и средних веков КГУ Маргарита Максимовна Базина.

М.М. Базина (урожденная – Кузнецова) родилась 2 сентября 1937 г. в г. Куйбыше-
ве ТАССР в семье служащих. Окончив куйбышевскую среднюю школу (1955), она по-
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ступила на историко-филологический факультет Казанского государственного педаго-
гического института (1955–1960), а затем стала учителем русского языка, литературы и
истории в средней школе села Старое Шигалеево Пестречинского района ТАССР
(1960–1962).

В 1962 г. начинается трудовой путь Маргариты Максимовны в Казанском универ-
ситете, которому она посвятила 45 лет своей жизни. Сначала она работала библиотека-
рем в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского КГУ (1962–1964), затем была приня-
та старшим лаборантом в кабинет методики преподавания истории, литературы и языка
на кафедре всеобщей истории КГУ (1964–1976). С 1966 г. М. М. Базина одновременно
читала лекции и проводила семинары по методике изучения истории на вечернем отде-
лении истфилфака. В 1976 г. она была избрана ассистентом, а в 1983 г. – старшим пре-
подавателем кафедры всеобщей истории (в 1991–2007 гг. – кафедры истории древнего
мира и средних веков) КГУ. Маргарита Максимовна читала лекции и вела практиче-
ские занятия по методике преподавания истории в школе, семинары по истории сред-
них веков, спецкурсы «Нетрадиционные методы преподавания истории в школе» (на
отделении истории) и «Музеи Поволжья» (на отделении музеологии). С 1967 г.
М.М. Базина руководила педагогической, а затем – музейно-ознакомительной практикой
студентов. В 1980-е гг. она возглавляла Малый университет истфака, а в 1994–2004 гг. –
читала курсы «История культуры», «Методика преподавания истории культуры» и «Со-
циально-культурная коммуникация» на отделении дополнительного образования КГУ.

Яркой страницей в биографии Маргариты Максимовны стала ее общественная ра-
бота на историческом факультете КГУ. В 1981–1989 гг. она возглавляла профбюро
истфака, многие годы являлась куратором академических групп на вечернем и заочном
отделениях, входила в состав шефско-методической комиссии при парткоме КГУ и
комиссии по научно-методической работе с выпускниками-стажерами истфилфака,
состояла инструктором по гражданской обороне и членом группы народного контроля
факультета.

За достижения в педагогической и общественной работе М.М. Базина отмечалась
благодарностью Совета Министров СССР, 11 благодарностями ректора КГУ, награж-
далась нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования». А студенты,
любовь к которым со стороны Маргариты Максимовны всегда была искренней и вза-
имной, избрали ее лауреатом I Фестиваля «Учитель года» имени Д.А. Корсакова исто-
рического факультета КГУ (2006) в номинации «За методическую работу со студента-
ми». Эта общественная награда была присвоена М.М. Базиной за добросовестный под-
ход к организации семинарских занятий, руководству педагогической практикой сту-
дентов и за передачу им ценного опыта по методике преподавания истории в школе.

В 2007 г. Маргарита Максимовна завершила работу на кафедре, но продолжает пе-
дагогическую деятельность на подготовительном отделении КГУ. Она по-прежнему
активна, жизнерадостна и добродушна, с юмором относится к своему возрасту, воспи-
тывает любимых внуков и с неукротимой энергией служит на пользу новым поколени-
ям учащихся.

Е.В. Червяцов

К 60-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧА ТЕЛИШЕВА

В 2007 г. отметил свой 60-летний юбилей доцент кафедры современной отечест-
венной истории и декан подготовительного отделения КГУ Валерий Федорович Тели-
шев.

В.Ф. Телишев родился 1 марта 1947 г. в селе Чернятино Приморского края в семье
военнослужащего-фронтовика. После окончания средней школы №46 г. Казани (1966 г.)
он был призван на службу в Советскую Армию (1966–1969), а затем работал слесарем-
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сборщиком на казанском заводе «Элекон». В 1969–1970 гг. В.Ф. Телишев был слушате-
лем подготовительного отделения, а в 1970–1975 гг. учился на отделении истории исто-
рико-филологического факультета КГУ, которое окончил с отличием. В период учебы
он избирался секретарем комитета ВЛКСМ и членом партбюро факультета. Кроме того,
Валерий Федорович являлся активным участником (1970–1978) и научным руководите-
лем (1983–90) поисковых отрядов «Снежный десант», задачами которых являлись сбор
сведений об уроженцах ТАССР, погибших в ходе Великой Отечественной войны, поиск
и захоронение их останков.

В 1975 г. В.Ф. Телишев был принят ассистентом (с 1980 г. – старшим преподавате-
лем) на кафедру истории СССР, а после ее разделения в 1983 г. – на кафедру истории
СССР советского периода (с 1992 г. – кафедра современной отечественной истории).
В 1977–1980 гг. он прошел обучение в аспирантуре и в 1984 г. защитил (под руково-
дством профессора И.М. Ионенко) диссертацию «Героические подвиги советских вои-
нов в боях по освобождению Курляндского полуострова (октябрь 1944 – май 1945 гг.)»
на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1987 г. ему было при-
своено ученое звание доцента. В.Ф. Телешев опубликовал около 100 научных работ по
истории Великой Отечественной войны, патриотического движения молодежи и соци-
альной политики в России начала ХХ века. Активное участие В.Ф. Телишев принял в
составлении (с 1990 г.) 26-томной «Книги Памяти» со списками погибших в годы Вто-
рой мировой войны уроженцев Татарии. Кроме того, он является членом отраслевой
научной редколлегии «Военные деятели, Герои Советского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои России, полные кавалеры ордена Славы» Татарской энциклопедии
и автором многих ее статей.

После образования в 1980 г. самостоятельного исторического факультета КГУ В.Ф.
Телишев избирался секретарем его партбюро (1980–1984) и становился членом Учено-
го совета истфака (1986–1987 и с 1990). На протяжении многих лет он занимается об-
щеуниверситетской административной и профсоюзной работой. С 1984 г. В.Ф. Телишев
является бессменным заведующим подготовительным отделением при КГУ, в 1986–
1989 гг. – возглавлял профком КГУ, а с 2004 г. – Комиссию профкома КГУ по работе с
ветеранами и неработающими пенсионерами.

В настоящее время Валерий Федорович читает на истфаке лекции по истории Рос-
сии советского периода и историческому краеведению, ведет спецкурсы «Основные
проблемы при изучении Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и «Методика
написания дипломной работы». Разработанные им лекционные курсы характеризуются
идеологической непредвзятостью в сочетании с активной гражданско-патриотической
позицией.

В 2004 г. В.Ф. Телишев организовал на общественных началах регулярную и пла-
номерную работу нового научного кружка обучающихся «Военный историк», а в 2007 г. –
возглавил научно-поисковую группу «Белый барс», созданную для сбора неопублико-
ванных материалов о наших погибших земляках. На I Фестивале «Учитель года»
им. Д.А. Корсакова исторического факультета КГУ (2006) Валерий Федорович был от-
мечен выпускниками в номинации «За воспитательную работу со студентами», а в 2007
г. – избран почетным членом Общества содействия развитию исторического факультета
КГУ. Все это свидетельствует о сохранении им активности в педагогической и общест-
венной работе, востребованности его знаний и опыта новыми поколениями учеников.

За успехи в педагогической, общественной и научной работе В.Ф. Телишев награ-
жден 4 медалями, удостоен Почетного звания «Заслуженный работник высшей школы
РФ» (2003), избран членом-корреспондентом Академии военно-исторических наук
(Санкт-Петербург, 2004).

С.С. Шадрин
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К ЮБИЛЕЮ МАХАББАТ ГУМЕРОВНЫ ЮНУСОВОЙ

В конце 2006 г. свой юбилей отметила доцент кафедры истории древнего мира и
средних веков КГУ Махаббат Гумеровна Юнусова.

М.Г. Юнусова (урожденная Рамеева) родилась 14 ноября 1946 г. в селе Кушнарен-
ково Башкирской АССР в семье служащих. После окончания средней школы № 131
г. Казани она поступила на отделение истории историко-филологического факультета
КГУ (1965–1969), а затем – в аспирантуру при кафедре всеобщей истории. В 1972 г.
М.Г. Юнусова защитила (под руководством профессора А.С. Шофмана) диссертацию
«Б.Г. Нибур и критический метод в исследовании проблем древнеримской истории» на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. В том же году она стала асси-
стентом, а в 1985 г. – доцентом кафедры всеобщей истории КГУ. В 1986 г. М.Г. Юнусовой
было присвоено ученое звание доцента. После разделения кафедры всеобщей истории в
1991 г. она была избрана доцентом кафедры новой и новейшей истории, а в 1999 г. пе-
решла на должность доцента кафедры истории древнего мира и средних веков, где ус-
пешно работает по настоящее время.

За длительный период научной и педагогической деятельности Махаббат Гумеров-
на опубликовала 18 научных и 7 учебно-методических работ, подготовила 5 кандидатов
исторических наук и стала участницей нескольких международных конференций, по-
священных проблемам теории и истории культуры. С 2000 г. М.Г. Юнусова является
членом Всероссийской ассоциации антиковедов. В настоящее время она читает лекции
по теории и истории культуры и курс «Диалог христианской и мусульманской культур в
средние века».

Считая своей первостепенной гуманистической задачей эстетическое воспитание
современных студентов, Махаббат Гумеровна не останавливается на достигнутом и
широко использует в своей работе новые информационные технологии. Так, в рамках
авторского мультимедийного обучающего проекта по истории античной культуры
М.Г. Юнусова выпустила три CD-диска, снабженных богатым текстовым, иллюстраци-
онным и методическим материалом. Мультимедийная программа «Два лика античной
культуры» (2001 г.) посвящена концепции «двуединства» античной культуры. Мульти-
медийная программа «Античность и искусство» (2004 г.) адресована широкому кругу
пользователей и знакомит их с художественными произведениями различных жанров,
стран и эпох, сюжеты которых связаны с «золотым детством» человечества – антично-
стью. Мультимедийная программа «Греко-римская мифология» (2004 г.) посвящена
истокам, началу античной культуры – мифологии, на которой покоится все искусство
греко-римского мира и античная литература, «вышедшая» из Гомера. Сознавая необхо-
димость функционирования на историческом факультете КГУ научного семинара по
теории и истории культуры, Махаббат Гумеровна организовала в 2007 г. научный кру-
жок «История культуры и современность» («ИКС»).

Человек доброжелательный, чуткий, отзывчивый, склонный к юмору, творческий
и интеллигентный, Махаббат Гумеровна пользуется большим уважением у коллег и
студентов. Хочется верить, что «мессианский» путь этой прекрасной женщины еще
многие лета будет связан с развитием исторического факультета КГУ.

Кафедра истории древнего мира и средних веков
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ИСТОРИК РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА:
К 50-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Р.А. ЦИУНЧУКА

В 2007 г. отметил 50-летний юбилей доктор исторических наук, профессор кафед-
ры политической истории КГУ Рустем Аркадьевич Циунчук.

Р.А. Циунчук родился 13 мая 1957 г. в г. Казани в семье историков Аркадия Ген-
надиевича Циунчука и Ирэк Мухамедовны Абдрашитовой. После окончания средней
школы № 122 г. Казани (1974 г.) он поступил на отделение истории историко-филоло-
гического факультета КГУ (1974–1979), а затем – в аспирантуру при общеуниверситет-
ской кафедре истории КПСС (1979–1982). Уже в студенческий период Р.А. Циунчук
зарекомендовал себя серьезным и перспективным исследователем, став лауреатом Все-
союзного конкурса студенческих научных работ по общественным наукам (1979) и
Всесоюзного конкурса научных работ молодых ученых по общественным наукам
(1981). В 1982 г. он защитил диссертацию на тему «Борьба большевиков Поволжья за
осуществление ленинской думской тактики в период Первой русской революции 1905–
1907 гг.» (руководитель – профессор Р.И. Нафигов), где на основе массива впервые
вводимых архивных источников, опираясь на концепцию «левого блока», сумел пока-
зать картину выборов в I – II Государственные думы и деятельность всех левых депута-
тов от Поволжья, большинство среди которых составляли трудовики, меньшевики и
эсеры. В 1989 г. в издательстве КГУ вышла в свет первая книга Р.А. Циунчука, являю-
щаяся и по сей день единственной монографией, посвященной историографии истории
думской тактики ведущих политических партий России в 1905–1907 гг.

В 1982–2004 годах Р.А. Циунчук работает в Казанском финансово-экономическом
институте (КФЭИ), пройдя путь от ассистента до доцента кафедры истории, политоло-
гии и права. Продолжая активно заниматься научной работой, он обратился к истории
и практике конституционализма, парламентаризма и федерализма в России. В 1997 г. в
статье «Имперское и национальное в думской модели российского парламентаризма»1

Р.А. Циунчук впервые в отечественной и зарубежной литературе предложил осмыс-
лить Государственную думу Российской империи через призму национального пред-
ставительства и национальных отношений в России, что оказалось весьма продуктив-
ным для нового прочтения как истории российского парламентаризма, так и нацио-
нальной политики власти и общественных движений. В цикле статей2, опубликованных
в 1997–2002 гг. в изданиях РАН и Московского общественного научного фонда, автор
предложил оригинальную концепцию истории российского парламентаризма в этноре-
гиональном и конфессиональном дискурсе. Эта концепция опирается на сформулиро-
ванную Р.А. Циунчуком исследовательскую модель России как многокомпонентной и
многофакторной динамичной системы «центр – регионы».

С 2004 г. после перехода на работу на кафедру политической истории историче-
ского факультета Казанского государственного университета научная деятельность
Р.А. Циунчука получила новые импульсы: в 2004 г. он издал фундаментальную моно-
графию «Думская модель парламентаризма в Российской империи: этноконфессио-

                                                     
1 См.: Циунчук Р.А. Имперское и национальное в думской модели российского парламентаризма //

Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire – Казань, Москва, Петербург: Российская
империя взглядом из разных углов. – М., 1997. – С. 83–105.

2 См.: Циунчук Р.А. 1) Развитие политической жизни мусульманских народов Российской империи и дея-
тельность мусульманской фракции в Государственной думе России 1906–1917 гг. // Имперский строй России
в региональном измерении (XIX – начало XX века): Сб. науч. ст. – М.: МОНФ, 1997. – С. 176–223; 2) Рос-
сийская империя как система «центр-регионы»: генезис, развитие // Пути познания истории России: новые
подходы и интерпретации. Сб. науч. ст. Сер. «Новая перспектива». – М.: МОНФ, 2001. – Вып. ХХ. – С. 126–
144; 3) Презентация этноконфессиональных и региональных интересов в политических программах и предвы-
борных платформах партий и общественно-политических объединений Российской империи 1905–1912 гг. //
Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. – М.: МОНФ, 2001. – С. 288–316;
4) Государственная дума имперской России: проявление этноконфессиональных интересов и формирование
новых национальных политических элит // Ист. зап. – М.: Наука, 2001. – № 4 (122). – С. 192–254 и др.
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нальное и региональное измерения»1, получившую высокую оценку научной общест-
венности как «комплексный новаторский труд, в котором впервые столь масштабно и
емко рассматриваются малоизученные этноконфессиональные и региональные вопро-
сы формирования и функционирования I – II Государственных дум» и который «ока-
жет стимулирующее влияние на дальнейшее развитие национальных и региональных
проблем истории России»2. В конце 2004 г. в Казанском государственном университете
он защитил докторскую диссертацию «Государственная дума Российской империи:
этноконфессиональное и региональное измерения», а в апреле 2007 года был избран на
должность профессора кафедры политической истории.

Ученым опубликовано свыше 100 научных работ общим объемом 95 п. л., он явля-
ется соавтором нескольких коллективных монографий3, автором многочисленных ста-
тей в реферируемых изданиях Российской Федерации («Вопросы истории», «Истори-
ческие записки», «Регионология»), в журналах Белоруссии, Японии, Польши. Историк
активно сотрудничает в Татарской энциклопедии. Для энциклопедии «Государственная
дума Российской империи» (М., 2006) Р.А. Циунчук написал статьи, в которых впервые
рассмотрена история таких национальных фракций в Думе, как украинская парламент-
ская громада, группа автономистов, польско-литовско-белорусское коло, казачья груп-
па, еврейская группа, сибирская группа.

Р.А. Циунчук – участник ХVII Международного конгресса историков в Мадриде
(Испания, 1990 г.), Конгресса «Народы СНГ накануне третьего тысячелетия» в Санкт-Пе-
тербурге (Россия, 1996 г.), I Конгресса иностранных исследователей Польши в Кракове
(Ягеллонский университет, Польша, 2007 г.), всероссийских (Москва, Санкт-Петербург,
Воронеж, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Казань и др.) и международных на-
учных конференций и семинаров в Польше (Познанский университет), США (Колумбий-
ский университет), Австрии (Венский университет), Белоруссии (Минский университет).
Он постоянно ведет научно-организаторскую деятельность, был одним из организаторов
международной летней школы «Imperial Russia: Borders, Frontiers, Identities» (КГУ, 1994),
I Международного конгресса конфликтологов (Казань, 2000), членом оргкомитетов и
редколлегий сборников научных трудов «Российский парламентаризм: исторический
опыт и современные тенденции» (2006), «Имперские и национальные модели управле-
ния: российский и европейский опыт» (2006), «Роль истории в формировании патрио-
тизма и толерантности» (2007), «Общественно-политическая мысль и духовная культура
народов Поволжья и Приуралья ХIX – XX вв.). Проблемы изучения» (2007). Он неодно-
кратно получал гранты отечественных и зарубежных научных фондов.

Р.А. Циунчук руководит аспирантами, среди его учеников уже есть кандидаты наук.
Большое внимание проф. Р.А. Циунчук уделяет учебно-методической работе. Им

издано 9 учебных пособий, разработаны и читаются авторские курсы «История Татар-
стана», «Казаневедение», «Россия в мировом сообществе», «История университетов в
социокультурном развитии российского общества», спецкурс «Государственная дума и
национальный вопрос в Российской империи», пользующиеся популярностью среди
студентов различных факультетов.

По характеру Рустем Аркадьевич является коммуникабельным, открытым и ответ-
ственным человеком. Студенты ценят в нем добрый юмор, умение с уважением вы-
слушать любую точку зрения и высказать полезный совет. Пожелаем ему дальнейших
успехов в научной и педагогической и общественной деятельности!

Кафедра политической истории КГУ
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