
НИКОЛАЯ ИОСИФОВИЧ ВОРОБЬЕВ

29 сентября 1967 г. после тяжелой продолжительной болезни на 73-ем году жизни 
скончался профессор доктор исторических наук Николай Иосифович Воробьев.

Н. И. Воробьев, будучи крупным ученым, опытным педагогом и активным обще
ственным деятелем, пользовался широкой популярностью в кругах советских и зару
бежных этнографов и географов. Его научные заслуги были высоко оценены в нашей 
стране. Н. И. Воробьев награжден орденом В. И. Ленина, медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», почетными грамотами Верховных советов 
Татарской, Чувашской и Мордовской АССР; ему было присвоено звание Заслужен
ного деятеля " науки Татарской АССР, он являлся почетным членом Географического 
общества СССР.

В лице Н. И. Воробьева мы потеряли исследователя, удачно сочетавшего интересы 
географической и этнографической наук. Его перу, наряду с этнографическими рабо
тами, принадлежат ряд ценных работ по физической и экономической геогра
фии. Исследуя этнографические проблемы, Николай Иосифович никогда не отрывался 
от особенностей географической среды и ее воздействия на хозяйственную деятель
ность и быт населения; изучая географию тех или иных пунктов страны, он не абстра
гировался от их населения. В основу опубликованных Н. И. Воробьевым монографий, 
очерков, статей легли его оригинальные полевые материалы. Он обладал бсЛтьшим опы
том экспедиционных исследований, при этом ему были свойственны большая любовь 
к родному краю, его природе и глубокое уважение к людям, из уст которых он чер
пал этнографические сведения. Н. И. Воробьев отличался остротой восприятия и боль
шой проницательностью, вникал в существо исследуемых явлений. Все это обуслови
ло особую ценность и полноту накопленных им самим или под его руководством его 
учениками полевых материалов.

Научные интересы Н. И. Воробьева определились в студенческие годы. Еще бу
дучи студентом географического факультета Казанского университета, он по поруче
нию Общества естествоиспытателей, а затем по заданиям Русского географического 
общества совершил ряд экспедиционных поездок в районы Восточной Сибири (в ни
зовья Енисея и по его притокам, в окрестности г. Красноярска) и в Уссурийский 
край (1915— 1918 гг.). Итогам исследований этих отдаленных и в то время малодо
ступных пунктов страны посвящены первые печатные работы молодого географа- 
этнографа. Таковы статьи «Рыболовство на р. Чуне», «Отчет о поездке на Енисей» 
(«Труды Об-ва естествоиспытателей при Казанском гос. ун-те», т. 48, вып. 5, 1917), 
«Русское старожильческое население Сибири («Труды Об-ва археологии, истории и 
этнографии при Казанском гос. ун-те», т. 38, вып. 2, 1926) и др.

С момента окончания университета и далее, на протяжении всей жизни Н. И. Во- 
побьев сосредоточил все свои творческие усилия на исследовании природы и населе
ния Среднего Поволжья. Одна из его ранних публикаций — «Основы физической гео
графии Татарской республики»'— явилась первым обобщающим трудом по географии 
Татарии, выдержавшим три издания. В области этнографии Н. И. Воробьев много и 
плодотворно работал над исследованием казанских татар. В 1930 г. выходит в свет 
••его капитальный труд «Материальная культура казанских татар», в котором с исклю
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чительной точностью и тщательностью прослеживается развитие всех основных эле
ментов материальной культуры татарского народа с древнейших времен и до совре
менности. Особая ценность этого труда состоит в том, что Н. И. Воробьев на основе 
анализа приведенного в книге богатейшего материала, опроверг существовавшую ра
нее теорию о происхождении казанских татар от Золотой орды и доказал генетиче
скую связь казанских татар с более древним населением «земледельческих и степных 
кочевых племен». Это положение нашло впоследствии подтверждение в работах истори
ков, археологов, антропологов, лингвистов.

Этнографические исследования культуры и быта казанских татар находились в 
центре внимания Н. И. Воробьева и в последующие десятилетия. В 1953 г. он опубли
ковал монографию «Казанские татары». В книге, помимо обширного материала 
о татарах, приводятся разносторонние этнографические данные о других народах По
волжья, с которыми татары соприкасались в ходе длительного исторического разви
тия. Привлекая археологические, этнографические и исторические источники, автор 
последовательно рассматривает историю местного края от эпохи палеолита до кануна 
Великой Октябрьской социалистической революции. Наряду с анализом явлений ма
териальной и духовной культуры народа, в книге уделено значительное внимание во
просам формирования социальных и этнических общностей — сложению союза племен,, 
образованию татарской народности, созданию и дальнейшему развитию татарской нации.

Параллельно с исследованием татар, Н. И. Воробьев, начиная с 1950 г., приступил 
к планомерным полевым этнографическим работам среди чувашей Чувашской АССР, 
возглавив объединенную этнографическую экспедицию Казанского филиала АН СССР 
и Институту языка, литературы и истории Чувашской ССР. В 1956 г. под его руко
водством и с его авторским участием вышла в свет первая часть коллективной обоб
щающей монографии «Чуваши». В книге рассматриваются вопросы происхождения чу
вашей, формирования их культуры и быта. Н. И. Воробьев все более расширял ареал 
своих исследований. В последние годы жизни он возглавил авторский коллектив по 
созданию еще одного капитального обобщающего труда о татарах Поволжья и При- 
уралья. Труд этот — «Татары Среднего Поволжья и Приуралья», издания которого так 
ждал Н. И. Воробьев, вышел в свет уже после его смерти. Монография содержит 
обстоятельную этнографическую характеристику культуры и быта различных групп 
татарского народа. В стадии завершения авторской работы находится и вторая часть 
монографии «Чуваши», в подготовке которой также деятельно участвовал Н. И. Во
робьев.

Несмотря на то, что создание этих крупных основополагающих работ отнимали 
много времени и сил, Н. И. Воробьев живо откликнулся на приглашение Института 
этнографии АН СССР участвовать в подготовке серии «Народы мира». Им были напи
саны для этой серии два очерка: «Татары» и «Чуваши»; он был, кроме того, в числе 
титульных редакторов то^а «Народы Европейской части СССР» этой серии.

Н. И. Воробьев был одним из активных авторов журнала «Советская этнография», 
на страницах которого опубликован ряд его статей, посвященных самым различным 
этнографическим сюжетам. Среди них хотелось бы отметить две статьи методического 
характера: «Программа для сбора материалов по изучению современного быта кол
хозной деревни и истории его формирования у народов Среднего Поволжья» (1951, 
№ 4) и «К вопросу об этнографическом изучении колхозного крестьянства» (1952, 
№ 1). Их публикация в те годы свидетельствовала о глубоком понимании автором 
значения задач науки в области исследования современности.

Немало статей опубликовано Н. И. Воробьевым и в других журналах — «Изве
стиях Всесоюзного географического общества», «Коммунист», «Известиях Казанского 
филиала АН СССР» и др. Всего перу Н. И. Воробьева принадлежит более 100 науч-- 
ных работ. Богатейшим наследием многолетнего плодотворного труда является его 
рукописный архив, теперь уже уникальных полевых материалов.

Большую ценность представляют и собранные Н. И. Воробьевым музейные кол
лекции. Николай Иосифович был создателем этнографического отдела Государственного 
музея Татарской АССР, в фондах которого находится значительное число собранных 
им коллекций. Н. И. Воробьевым вместе с его учениками систематически пополнялись 
и коллекции Музея Казанского государственного университета.

Н. И. Воробьев ■— блестящий педагог, популяризатор научных знаний. Его 
лекции по истории географии, общему землеведению, этнографии всегда привлекали 
большое число студентов. Он был организатором географического факультета Казан
ского государственного педагогического института, деканом которого был в течение 
10 лет (1933— 1943 гг..). Н. И. Воробьев являлся профессором географического факуль* 
тета Казанского государственного университета. Свою педагогическую деятельность он 
продолжал уже будучи заведующим сектором археологии и этнографии Института 
языка, литературы и истории АН СССР в Казани. Им подготовлено 22 кандидата и 
3 доктора наук, успешно работающих теперь в научных учреждениях и вузах республик 
Поволжья и Приуралья.

Н. И. Воробьев отдавал много энергии для плодотворной деятельности научных 
обществ'— активно участвовал в работе Всесоюзного географического общества, яв
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лялся одним из организаторов, а в последние годы председателем Общества истории, 
археологии и этнографии при Казанском университете.

Николай Иосифович со своими учениками постоянно участвовал в научных сес
сиях, организуемых научными учреждениями и вузами республик Поволжья и При- 
уралья и центральных институтов АН СССР, был делегатом VII Международного 
конгресса антропологов и этнографов, проходившем в 1964 г. в Москве.

Безвременная кончина Н. И. Воробьева оставила нереализованными еще многие 
творческие замыслы ученого. От нас ушел обаятельный человек, большой душевной 
щедрости. Таким он останется в памяти всех знавших его людей разных поколений.

Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин, J1. Н. Терентьева 
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