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Преподавательский состав исторического факультета Чувашского государ-

ственного университета всегда отличался высоким научным и учебно-

методическим уровнем. Это определялось тем, что в период становления, исто-

рическое отделение целиком было переведено из Чувашского государственного 

педагогического института, где в то время сложилась команда профессиональ-

ных историков. Кроме того, после создания университета были приглашены 

недостающие специалисты из ведущих вузов, в первую очередь из Казанского 

государственного университета. Среди них были И.С. Вайнер и А.А. Загидул-

лин. 

Данная статья посвящена одному из моих учителей, а потом и коллеге по 

кафедре – И.С. Вайнеру. Опубликованные материалы о нем практически отсут-

ствуют. Имеются лишь отдельные упоминания в юбилейных статьях и обзорах. 
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В тоже время он оставил заметный след в истории кафедры и воспитании мно-

гих поколений историков, выпускников ЧГУ. 

И.С. Вайнер (10.01.1927 – 24.04.2008) родился в Одессе в семье служащих. 

Ему было четырнадцать лет, когда началась война. Как и все подростки того 

времени рыл окопы, подносил строительный материал для сооружения дотов и 

дзотов, гасил зажигательные бомбы, участвовал в перегоне табунов лошадей из 

Сальских степей за большой Кавказский хребет через Моздок. Потом был 

направлен в Куйбышевское пехотное училище. Боевое крещение получил в 

марте 1945 года в составе 338 стрелкового полка 11 гвардейской дивизии Пер-

вого Белорусского фронта под Кенигсбергом. После окончания войны продол-

жил учебу в военном училище и до 1956 года служил в Забайкалье в городе 

Нерчинск [1]. 

После демобилизации получил среднее образование и поступил в Казан-

ский университет, который закончил в 1961 году. После окончания университе-

та был оставлен для работы на кафедре. В 1961–1968 гг. возглавлял кабинет ар-

хеологии, читал археологию СССР заочникам, принимал участие в археологи-

ческих раскопках казанских ученых. 

И.С. Вайнер был участником учредительного съезда Общества историков, 

археологов и этнографов Поволжья и Приуралья, который состоялся в Казани в 

1962 году. Представителем Чувашии на съезде был Каховский В.Ф. Здесь они 

познакомились. 

После образования ЧГУ И.С. Вайнер был приглашен для работы на кафед-

ре всеобщей истории. 22 года (1968–1990 гг.) он работал старшим преподавате-

лем кафедры, которую первое время возглавлял В.Ф. Каховский. 

Научные интересы старшего преподавателя были многосторонними. У не-

го есть статьи по археологии, истории Чебоксарского завода «Текстильмаш», 

воспоминания о Великой Отечественной войне и др. Но приоритетной, конеч-

но, была археологическая тематика. Он был учеником известных советских ар-

хеологов А.П. Смирнова и Г.А. Федорова-Давыдова. Вместе с последним 

участвовал в раскопках золотоордынской культуры в Нижнем Поволжье [2]. 
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В 1969–1973 годах И.С. Вайнер участвовал в археологических раскопках в 

Чебоксарах, которые велись Институтом археологии АН СССР в рамках про-

граммы строительства Чебоксарской ГЭС. Эти раскопки дали богатый матери-

ал, позволяющий сделать вывод о том, что город старше его официальной даты 

рождения. Он возник на рубеже XIII–XIV веков [3]. 

В ЧГУ Иосиф Семенович вел один из основных курсов – историю средних 

веков – и спецкурсы по методике археологических исследований. Мне больше 

всего запомнились именно спецкурсы. Темы спецкурсов он знал досконально, 

так как был археологом с большим опытом. Его лекции были полны примеров, 

как из истории мировой и отечественной археологии, так и его собственных ис-

следований. Постоянно звучали имена известных советских археоло-

гов А.П. Смирнова, Ю.А. Краснова, Г.А. Федорова-Давыдова. С двумя из них 

нам самим, студентам первой специализации по археологии, посчастливилось 

общаться на археологических раскопках. Поэтому мы ощущали свою со-

причастность большому делу археологического изучения родного края. 

На практических занятиях в кабинете археологии факультета, который со-

здавался как раз в это время, мы работали с только что привезенным материа-

лом из археологических раскопок и разведок, в которых сами принимали уча-

стие. Мы осваивали приемы датировки тех или иных предметов, учились вос-

станавливать реальные размеры керамической посуды по обломкам, описывать 

археологический материал. Его занятия всегда были увлекательными, эмоцио-

нально окрашенными, проходили незаметно. Правда, иногда порывы фантазии 

уносили нашего лектора в сопредельные темы, а учебный материал не всегда 

полностью раскрывался. 

Особенно это касалось курса Средних веков. Но студенты этого не замеча-

ли. Я сама обратила на это внимание только тогда, когда стала его коллегой по 

кафедре и заведующей этой кафедрой, ответственной за качество учебно-

методической работы. В студенческие годы это нам никому не казалось изъя-

ном. Тогда для нас главным было не формальное освоение всего положенного 

программой материала, а увлеченность темой, растущее желание знать больше 
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по теме, формирующаяся потребность самостоятельно узнавать из книг и науч-

ных статей то, на что еще не получили ответы на учебных занятиях. 

У студентов складывались с Иосифом Семеновичем дружеские отношения, 

нередко грань преподаватель – студент стиралась. Ему поверяли самое сокро-

венное, которое можно было доверить только другу. При этом он не был просто 

созерцателем, слушателем. Чаще всего он активно участвовал в проблемах, ко-

торые возникали у студента, чего бы это не касалось: пересдачи экзаменов и за-

четов, поиска места жительства, устройство в больницы родственников из де-

ревни, личных проблем молодых людей. 

О нем говорили: «Вот пришла скорая помощь». Он всегда ходил с объеми-

стым портфелем, в котором помещалось все – от материалов лекций и новинок 

исторической литературы до ниток, иголок, бинтов, самых необходимых ле-

карств, сала и чеснока, спирта для обработки ран. Он говорил, что этому его 

научила практика жизни в полевых условиях во время археологических раско-

пок, когда в любую минуту могло потребоваться и то, и другое и надо, чтобы 

все это было под рукой. 

Такая рациональность была незаменима во время археологических разве-

док и раскопок. Особенно когда каждый день надо было менять место ночлега, 

разворачивать палаточный лагерь, обустраиваться на новом месте. При 

этом И.С. Вайнер, как, впрочем, и другие археологи, не признавал питания всу-

хомятку, обязательным было трехразовое горячее питание, которое он учил нас 

организовывать. Он быстро находил контакты с местными жителями. У нас по-

стоянно были свежие продукты. Так во время разведки в Воротынском районе 

Горьковской области во время нашего выходного дня мы рыли картошку в де-

ревне Белавка. Зато потом пользовались сетями этой семьи, установленными на 

Суре рядом с нашим палаточным лагерем. Никогда ни до, ни после этого я не 

видела столько стерляди. Другую рыбу мы просто не брали. Из нее мы варили 

не только уху, но и жарили, запекали эту благородную рыбу. Вечерами все со-

бирались у костра, обсуждали итоги дня, пели, любовались красотой ночной 

реки. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

И.С. Вайнер был человеком добродушным. Прощал человеческие слабо-

сти, чем особенно пользовались студенты. Его трудно было вывести из равно-

весия. Он не любил конфликтов, всегда готов был идти на компромисс. До по-

следнего стремился избежать противостояния, ссоры. Хотя иногда на заседани-

ях кафедры всеобщей истории, когда обсуждались какие-то принципиальные 

методологические проблемы, ему не удавалось сохранять нейтралитет, поэтому 

разгорались жаркие дискуссии, участниками которых были, кроме Вайне-

ра И.С., чаще всего доценты Ю.Б. Лебедев и Е.Г. Беляев. 

На кафедре особые отношения у него сложились с А.А. Загидуллиным, 

вместе с которым они в 1968 году приехали из Казани. Ахат Абдрахманович в 

1949–1954 году учился на историко-филологическом факультете КГУ. Потом 

(1955–1958 гг.) был аспирантом, а потом младшим научным сотрудником 

(1958–1968 гг.) Института языка, литературы, истории Казанского филиала 

(ИЯЛИ КФ) АН СССР. Под руководством известного советского этногра-

фа Н.И. Воробьева в 1966 в МГУ Загидуллин защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Семейный быт татарских крестьян северо-западных районов 

ТАССР (вторая половина XIX – первая половина XX в.)». Этой же теме были 

посвящены его первые публикации. После переезда в Чебоксары и до 1972 года 

он читал историю стран Азии и Африки студентам историкам. 

Вместе они представляли очень колоритную пару, это было единство про-

тивоположностей. И.С. Вайнер – живой, быстрый, открытый, говорливый, по-

стоянно улыбающийся. А.А. Загидуллин – медлительный, малоразговорчивый, 

закрытый, постоянно как бы сам в себе. Они и одевались по-разному. Если 

одежда Иосифа Семеновича была светло серых тонов с оттенками, то Ахат Аб-

драхманович всегда ходил только в черном: черное длинное пальто, черная 

шляпа, надвинутая на глаза. Но при всей этой внешней противоположности у 

них было много общего: увлеченность археологией и этнографией, глубокие 

знания в этих областях, научный интерес к проблемам мироздания. Их часто 

можно было видеть вместе, постоянно что-то обсуждающих. И ко-

гда А.А. Загидуллина не стало, Иосиф Семенович долго не мог оправиться по-
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сле этой трагедии. Потом у него не было такого близкого друга, как Загидул-

лин. 

Вайнер активно занимался общественной деятельностью. Был заместите-

лем секретаря партбюро ИФФ, членом президиума профкома университета, за-

местителем председателя комитете народного контроля университета. Являлся 

популярным лектором общества «Знание», членом методсовета лекционной 

пропаганды ЧАССР. Со своими лекциями он объездил всю Чувашию. 

В 1990–2000-ые годы И.С. Вайнер сотрудничал с газетой «Почтовый экс-

пресс», где им опубликовано около 40 статей на тему Великой Отечественной 

войны. По их названиям можно судить о его интересах: «Письма с фронта», 

«Нам было трудно, но мы не пали духом», «Конечно, героиня» (о Зое Космоде-

мьянской), «Этот день мы приближали как могли», «На весах истории», «Про-

тив фальсификации истории», «Сталинград в пламени сражений», «Битва за 

Днепр», «По Рейхстагу! Огонь!» и др. 

В этом же издании появилась большое интервью с ним – «Солдат – один 

из многих» (1998, №19, с. 9), которое стало для меня важным источником све-

дения о его детстве и юности. 

В 1990 г. он завершает преподавательскую работу, но продолжает работу в 

ЧГУ в качестве начальника штаба гражданской обороны. Он награжден 11 ме-

далями, удостоен звания «Ветеран труда», имел многочисленные почетные 

грамоты и благодарности за активную общественную деятельность. С 1996 года 

находился на заслуженном отдыхе. 

Иосиф Семенович был прекрасным семьянином. Его жена, Галина Михай-

ловна 1940 года рождения, также закончила исторический факультет Казанско-

го университета. Познакомились они на археологических раскопках. После пе-

реезда в Чебоксары 15 лет работала в министерстве культуры, потом 20 лет в 

школе №35. 

Дочь Евгения окончила Казанскую консерваторию по классу фортепьяно и 

работает в одной из музыкальных школ Пензы. У нее два сына – Роман и Илья. 

И.С. Вайнера не стало в 2008 году. 
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