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В статье кратко изложены научные концепции докто
ра исторических наук, профессора В.А. Юрченкова, ди
ректора Научно-исследовательского института гуманитар- 
н^хх наук при Правительстве Республики Мордовия (2001—
2017). Освещены наиболее значимые научные проекты, 
реализованные под руководством В.А. Юрченкова.
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3 октября 2017 г. Республика Мордовия понесла невосполни
мую потерю. Не стало известного ученого-историка, блестящего 
организатора науки и видного общественного деятеля Валерия Ана
тольевича Юрченкова, долгое время, вплоть до самой своей кон
чинах, бессменного директора Научно-исследовательского инсти
тута гуманитарн^хх наук при Правительстве Республики Мордо
вия. Один из крупнейших учен^хх республики, Валерий Анатолье
вич смог поднять гуманитарн^хе исследования в регионе на нов^хй,
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отвечающий всем требованиям современности уровень, сделать 
возглавляем^хй им институт одним из ведущих центров гуманитар- 
н^хх исследований не только в Мордовии, но и в стране. Благодаря 
его трудам новое концептуальное оформление получили история 
мордовского края и мордовского народа.

Вариант концептуального подхода к  мордовской истории б^хл 
предложен В.А. Юрченков^хм в книге «Хронограф, или Повество
вание о мордовском народе и его истории» (1991) [38]. В основу 
этой работах б^хла положена идея неповторимости вклада каждого 
народа в то, что именуется цивилизацией. Параллельно б^хла выс
казана м^хсль о несовпадении истории мордовского народа и края, 
что снимало противоречия в рамках локально-национальной дихо
томии. Позднее, в монографии «Взгляд со сторонах» (1995) [34] 
в формирующийся подход б^хла введена категория восприятия, трак
туемая как условие диалога между культурами и этносами. В ко
нечном счете у Валерия Анатольевича сложилось убеждение, что 
историческая реальность и реальность человеческих связей и отно
шений может быть понята в их субстратной среде, в рамках соци
альной жизни, на уровне, непосредственно фиксирующем повто
ряемость и изменчивость ситуаций. Однако при этом, как не раз 
подчеркивал учен^хй, существует осознание условного характера и 
искусственности в^хчленения изучаемого объекта из окружающего 
его более обширного социума. Именно с этих позиций б^хли напи- 
сан^х книги В.А. Юрченкова «Мордовский народ: вехи истории» 
(2007) [36], «Власть и общество: российская провинция в период 
социальн^хх катаклизмов 1918-1920 гг.» (2010) [35], «1000 историй к  
Тысячелетию» (2011) [33], «Начертания мордовской истории» (2012) 
[37] и др. Подобн^хй подход позволил ученому рассматривать реги
ональную историю как совокупность экономических, социальн^хх, 
политических, этнических и культурн^хх факторов, развивающих
ся с ускорением. При этом, как справедливо полагал Валерий Ана
тольевич, возникают условия, когда один из процессов (факторов) 
может иссякнуть, завершить свой цикл предельного ускорения, но 
другой процесс (фактор) тем временем набирает скорость. В ре
зультате динамика социума не пропадает, идет развитие.

Развивая в дальнейшем эти идеи, учен^хй сформулировал кон
цепцию о пульсирующем характере мордовского этноса. Ее суть зак
лючалась в следующем. Как известно, мордва — один из древней
ших автохтонн^хх народов Восточной Европы, включающий в себя 
два субэтноса: мокшу и эрзю. Сушествование двух субэтносов по
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зволяет говорить о бинарности как одной из отличительн^гх черт 
мордовского этноса.

«Деление мордвы на субэтносы закрепилось в российской науч
ной и общественной практике в XVIII столетии, — указ^хвал в этой 
связи В.А. Юрченков. — К  концу ХХ века оно настолько стало 
прив^хчн^хм, что мокша и эрзя стали рассматриваться как нечто 
заст^хвшее, и если можно употребить такой вольн^хй термин, как 
нечто окостеневшее. Но реальная жизнь гораздо сложнее любой 
научной схемах или даже в^хверенной теории» [37, с. 7]. «Дело 
в том, — писал, обоснов^хвая свою концепцию, Валерий Анатоль
евич, — что на протяжении истории внутренние и внешние усло
вия существования мордовского народа неоднократно менялись и 
это приводило к  тому, что временами субэтносы (мокша и эрзя) 
начинали развиваться относительно самостоятельно. Они получа
ли толчок к  разворачиванию своих внутренних сил и ресурсов, и 
возникала тенденция перерастания субэтносов в этносы, вполне 
самостоятельн^хе, хотя и родственн^хе. Временами же, наоборот, 
субэтносы оказ^хвались в сложн^хх условиях, требующих объеди
нения усилий, сплочения перед лицом опасности. В этом случае 
проявлялась тенденция сверт^хвания субэтносов и их консолида
ции в един^хй этнос — мордву. Внутренние устремления и амбиции 
приносились в жертву общим интересам. Таким образом, сложи
лась пульсирующая этническая система, которая то раскр^хвается, 
то сверт^хвается. Можно утверждать, что мордва — пульсирующий 
этнос. И  подобная пульсация сделала его весьма устойчив^хм и 
способн^хм быстро и адекватно реагировать на вызовы Истории, 
позволила уцелеть на ее страницах» [37, с. 7-8]: не быть разорван- 
н^хм в жестком русско-булгарском противостоянии в домонгольс
кий период, пережить «злогорькое» золотоорд^хнское иго, не поте
рять своего этнического лица после вхождения в состав Российс
кого централизованного государства, создать свою государствен
ность (автономную республику) в советский период истории и т.д.

Скрупулезн^хй анализ разнопланов^хх источников, умелое струк
турирование разрозненного фактического материала дали возмож
ность Валерию Анатольевичу прийти к  еще одному концептуаль
ному заключению — рассматривать мордву в качестве одного из го- 
сударствообразующцх народов России. В.А. Юрченков убедительно 
доказал, что походах князя Святослава в Х в. сделали мордву учас
тником процессов генезиса и развития многонациональной держа
вы Рюриковичей. Уже тогда она вошла в состав государствообра
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зующих народов и племен Древней Руси. Монгольское нашествие 
коренн^хм образом изменило ситуацию, поставив мордовский на
род на грань в^хживания. В невероятно тяжел^хх условиях трехсот
летнего монголо-татарского ига он смог в^хжить и подняться, вос
становить б^хлое единство с Русью. Мало того, имея многовековой 
опыт сосуществования с русскими и татарами, — подчеркивал 
В.А. Юрченков, — мордовский народ выступал порой своеобраз- 
н^хм мостом, соединяющим эти два великих народа [37, с. 8; 36, 
с. 78-83].

В работах ученого убедительно показано, что мордва заняла осо
бое место в истории Российской империи. Она не принадлежала к  
числу больших доминирующих этносов, однако имела ряд их черт, 
связанн^хх с ее участием в генезисе империи посредством мигра
ций и освоения окраинн^хх земель. Первоначально строительство 
империи б^хло тождественно процессу поглощения окраинн^хх зе
мель и их колонизации, в котор^хй мордовские крестьяне включи
лись в силу целого ряда причин (аграрное перенаселение, бегство 
от устанавливавшихся феодальн^хх порядков, русской помещичьей 
колонизации, христианизации и т. п.). Однако, несмотря на пре- 
имушественно субъективн^хй характер этих причин, объективно 
мордовские переселенцы совместно с русскими способствовали 
склад^хванию имперской системах и поглощению окраинн^хх зе
мель. Они активно участвовали в жизни российского «фронтира», 
внося свой вклад в конструктивн^хе аспектах российской колони
зации — рождение новой социальной идентичности, этнических 
отношений, нов^хх ландшафтов, регионального хозяйства и мате
риальной культуры [37, с. 8].

В своих работах В.А. Юрченков писал, что в имперский период 
окончательно сложились сущностн^хе этнические характеристики 
мордвы, существующие и н^хне, — бинарность, пульсирующий ха
рактер этноса, его интегрированность в российское общество. Осо- 
б^хй акцент делал Валерий Анатольевич на лцсперсносги расселе
ния мордовского народа, которая еще более усложнила его этни
ческую структуру. С учетом географического фактора в ней, по 
мнению ученого, можно в^хделить этническое ядро — компактно 
живущую на определенной территории основную часть этноса. Вок
руг ядра расположена этническая периферия — компактн^хе груп
пы мордвы, так или иначе отделенные от основной ее части. 
И, наконец, в^хделяется этническая диаспора — отдельн^хе членах
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этноса, рассеянн^хе по территориям, которые занимают другие этни
ческие общности [37, с. 8-9].

Дисперсность и этнически смешанн^хй характер расселения мор
двы, с точки зрения В.А. Юрченкова (с которой трудно не согла
ситься), позволяют характеризовать ее как российский народ с гео
политической точки зрения, тем более что в Сибири, на Дальнем 
Востоке, а особенно в Средней Азии и Казахстане мордовские пе
реселенцы воспринимались местн^хм населением как в^хходц^х из 
центра России, как этнически русские, как проводники политики 
центральн^хх властей [37, с. 9].

Научно-исследовательская деятельность В.А. Юрченкова б^хла 
обращена не только в теоретическую, но и практическую сторону. 
Так, на Х Сафаргалиевских научн^хх чтениях (25—26 апреля 2006 г.) 
им впервые б^хла высказана концептуальная идея единения мордов
ского народа с народами Российского государства 1000 лет назад — 
в период святого Равноапостольного великого князя Владимира I 
Святославича — крестителя Руси. Эта идея положила начало циклу 
мероприятий, закончившихся грандиозн^хм праздничн^хм действием 
в 2012 г.

Многовековые связи мордвы и Руси уже в ту далекую эпоху, 
убедительно доказ^хвал Валерий Анатольевич, подтверждаются ис
торическими источниками. Создание концепции, интеллектуаль
ное и информационное обеспечение и сопровождение проекта на 
протяжении многих лет (2006—2012 гг.) осуществлялось сотрудни
ками Н И И  гуманитарн^хх наук под непосредственн^хм руковод
ством его директора — В.А. Юрченкова. Концепция прошла экс
пертизу в Институте российской истории РАН и сделала возмож- 
н^хм подписание Президентом Российской Федерации Д.А. Мед- 
ведев^хм указа о праздновании юбилейн^хх торжеств. В рамках под
готовки к  празднованию 1000-летия единения и в ходе самого это
го эпохального мероприятия в республике б^хл реализован ряд важ
нейших проектов, имевших большое значение для социально-эко
номического и культурного развития Мордовии.

Суть данной концепции сводилась В.А. Юрченков^хм к  следую
щему. Походых князя Святослава (964—966 гг.) привели к  освобож
дению мордовских земель из-под хазарского влад^хчества, они из
менили геополитическую обстановку в Восточной Европе в инте
ресах народов, проживающих на Оке и Волге, так как, проходя 
через данную территорию, Святослав «организовал управление в 
Поволжье и Приазовье на основе договора с местн^хм населени
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ем». Об изменении ситуации на данной территории свидетельству
ют и многочисленн^хе археологические материалах [37, с. 8; 36, 
с. 78-83].

Блестящий знаток русских летописей, Валерий Анатольевич ука- 
з^хвал на следующие значим^хе факты, зафиксированн^хе в них. 
Характеризуя эпоху наивысшего расцвета Древнерусского государ
ства (Х —ХI вв.), автор «Повести временн^хх лет» упоминает морд
ву в числе народов, плативших дань Руси: «...А по Оце реце, где 
втечет в Волгу, мурома яз^хк свой, и черемиси свой яз^хк, мордва 
свой яз^хк... А се суть инии яз^хци, иже дань дають руси: чюдь, 
меря, весь, мурома, черемись, мордва^» [24]. Ему, по словам 
В.А. Юрченкова, вторит автор «Слова о погибели Русской земли»: 
«...от моря до болгаръ, от болгаръ до буртасъ, от буртасъ до чере- 
мисъ, от черемисъ до моръдви, — то все покорено б^хло богомъ 
крестияньскому яз^хку^, великому князю Всеволоду, отцу его Юрью, 
князю к^хевьскому; деду его Володимеру и Манамаху... Буртаси, 
черемиси, вяда и моръдва бортьничаху на князя великого Володи- 
мера» [29]. Автором дается четкая хронологическая привязка суще
ствования мордовского народа в составе Руси — время Владимира 
Мономаха (1053—1125 гг.), Юрия Долгорукого (конец 90-х гг. ХI в. 
— 1157 г.) и Всеволода Большое Гнездо (1154—1212 гг.).

Таким образом, начиная с Х—ХI вв., мордовский народ нахо
дился в орбите Древнерусского государства и принимал участие в 
строительстве российской государственности, ее развитии. Едине
ние мордовского народа с многонациональн^хм российским госу
дарством б^хло исторически оправданн^хм и необходим^хм и имело 
судьбоносное значение. Оно отвечало интересам как русского, так 
и мордовского народов.

Состоявшееся в 2012 г. Празднование тысячелетия единения 
мордовского народа с многонациональн^хм Российским государ
ством утвердило стремление к  сохранению исторической, государ
ственной и геополитической цленгичносги России, послужило делу 
укрепления российской государственности и гармонизации меж- 
национальн^хх отношений в нашей полиэтнической стране. Вклад 
же Валерия Анатольевича в проведение данного грандиозного ме
роприятия трудно переоценить.

Находясь на посту директора Н И И  гуманитарных наук, 
В.А. Юрченков инициировал большое количество научно-исследо
вательских проектов, рассчитанн^хх на десятилетия вперед и важн^хх 
с точки зрения не только региональной, но и российской науки.
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Разработанная под руководством В.А. Юрченкова цельная кон
цепция истории и культуры мордовского народа получила свое вы
ражение в проекте «Мордовия. XX век». Этот проект посвящен со
временному осм^хслению основн^хх этапов и путей социально-куль
турного и исторического развития Мордовии в прошедшем столе
тии с учетом модели региональной истории, предложенной в оте
чественной историографии впервые, и в общих чертах приемле
мой и для других регионов странах. Проект представлен такими 
работами, как двухтомн^хе монографии «Мордовия в период Вели
кой Отечественной войнах 1941 — 1945 гг.» [15] и «Мордовия в 
послевоенн^хй период. 1945 — 1953 гг.» [16], изданием «На пороге 
реформ. Общественно-политическая жизнь Мордовии в первой 
половине 1990-х годов» [6] и значительн^хм числом других.

С подачи В.А. Юрченкова коллективом института б^хла начата 
кропотливая работа по поиску и публикации документов централь- 
н^хх и региональн^хх архивов, проливающих свет на неизвестн^хе 
факты или слабо разработанн^хе проблемах истории Мордовии, эт
нографии мордовского народа, его яз^хка и фольклора. Все это ста
ло основной целью комплексного проекта «Свод документов по ис
тории и культуре Мордовии». В его рамках осуществлялась подго
товка сборников историко-этнографических документов о мордве, 
документов, освещающих историческое, культурное и социально
экономическое развитие мордовского края, материалов, связанн^хх 
с историей яз^хкового строительства в Мордовии, образцов фольк
лорного наследия мордовского народа. Свет увидели многотомн^хе 
издания «Общество и власть (1918—1920): документах уездн^хх съез
дов Советов Мордовии» [22], «Национальное яз^хковое строитель
ство в мордовском крае в XX веке: стенограммах и материалы язы- 
ков^хх конференций и научн^хх сессий по вопросам мордовского 
яз^хкознания» [20], «Великая Отечественная война: устная исто
рия: Свидетельства участников боев, работников т^хла и детей вой
ны» [2] и многие другие.

Подход к  пониманию общества как политико-территориальной 
системах, основанной на взаимодействии центра, отождествляемо
го с властью, и периферии, воспринимающей властн^хе импульсы 
и фактически тождественной обществу, позволил Валерию Анато
льевичу ввести в проблему «власть — общество» реальность регио
на и рассмотреть взаимодействие власти и общества как реализа
цию власти в провинции на примере Мордовии. В проекте «Власть 
и общество: российская провинция» такое взаимодействие анализи
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руется в трех основн^гх плоскостях жизнедеятельности региональ
ного социума — общественно-политической, социально-экономи
ческой и социокультурной. Данное направление представлено та
кими значим^хми исследованиями, как «Крестьянство и власть 
Среднего Поволжья» [8], «Власть и общество: российская провин
ция в период социальн х̂х катаклизмов 1918—1920 гг.» [35], «Крес
тьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Граж
данской войнах: национально-региональн х̂й аспект» [9] и прочих.

Благодаря инициативе В.А. Юрченкова в институте начал осу
ществляться проект «Археология Мордовского края», посвященн^хй 
изучению и осм^хслению древнейшего, главн^хм образом допись- 
менного, периода истории мордовской земли. Особое место в рам
ках данного направления Валерий Анатольевич отводил изучению 
межэтнических контактов: проект позволил проследить культур- 
н^хе и торговые связи населения региона на протяжении веков. Фак
тическим его началом стала работа над одноименной монографией 
и издание в 2008 г. первого тома, посвященного ранней истории 
мордовского народа и края с каменного века до эпохи бронзы [1].

Всестороннему изучению проблем местной истории посвящен 
проект «Города и районы Мордовии». В его рамках предусмотрено 
освещение ретроспективного пути становления и развития городов 
и районов Мордовского края, представление уникального матери
ала об их истории, культуре и природе, извлеченного из архивов 
и музеев, литературн х̂х источников, периодической печати, рас
сказов старожилов и очевидцев происходивших событий. Перв х̂м 
изданием в рамках проекта б х̂ла в х̂шедшая в 2008 г. книга «Крас
ная Слобода» [7], посвященная Краснослободскому району Рес
публики Мордовия.

Основной задачей проекта «Личности» В.А. Юрченков считал 
изучение персоналий, чья жизнь и деятельность оказалась связан
ной с мордовским краем. Много работ в рамках проекта б^хло по
священо таким известн х̂м историческим фигурам, как патриарх 
Московский и всея Руси Никон и прославленн х̂й флотоводец ад
мирал Ф.Ф. Ушаков [23; 28]. Данн х̂й проект тесно переплетается 
с издаваемой в институте научно-популярной серией классических 
трудов «Наследие», призванной, по м х̂сли Валерия Анатольевича, 
сохранить и передать следующим поколениям результаты научн х̂х 
изысканий видн х̂х учен х̂х в области истории мордовского края, 
этнографии мордовского народа, его культуры и яз х̂ка. Кроме того, 
осуществляемая в рамках проекта деятельность предусматривала
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не только подготовку и издание научн^гх работ, но и переиздание 
классических научн х̂х трудов. Б х̂ли переиздан х̂, например, из- 
бранн х̂е трудах исследователей мордвы XIX — первой половинах 
ХХ в. В.Н. Майнова [10] и А.А. Гераклитова [3].

Исследуя особенности развития культуры Мордовии, В.А. Ю р
ченков исходил из м х̂сли о том, что оно предопределено концеп- 
туальн х̂ми идеями, продиктованн х̂ми общественно-политической 
ситуацией в стране, которые получали свое развитие на региональ
ном уровне. Последние десятилетия, по его мнению, стали в Рос
сии периодом поиска нов х̂х моделей построения этнокультурной 
политики. Этому запросу в полной мере соответствовал проект 
«История культуры Мордовии», котор х̂й строился не только на ана
лизе уже имеющихся документов, но и предусматривал введение в 
научн х̂й оборот нов х̂х материалов, раскр х̂вающих малоизвестн х̂е 
страницах социокультурной жизни республики. Региональная ис
ториография обогатилась такими работами, как «Культура и обще
ство во второй половине XIX в. Социокультурное развитие рос
сийской провинции (на примере Мордовского края)» [4], «Народах 
Среднего Поволжья в западноевропейской историографии XVI — 
XVIII вв.» [31], «Начертание мордовской истории» [37] и прочими.

Проект «Экономика Мордовии переходного периода» б^хл направ
лен на осм х̂сление одного из сам х̂х сложн х̂х этапов в жизни рес
публики (вторая половина 1980-х — 2010-е гг.) в разрезе общерос
сийских особенностей трансформационного процесса социально
экономической системах. Под эгидой проекта в х̂шли такие рабо
ты, как «Экономика переходного периода: региональн х̂е особен
ности» [39], «Развитие механизма финансового обеспечения соци
окультурной сферы Республики Мордовия» [25], «Республика Мор
довия: история, экономика, проблемах» [5] и прочие.

Изучению богатств самоб х̂тной этнической культуры народов 
Мордовии посвящен проект «Этнокультурный мир Мордовии». Цен
ность данного проекта состояла в возможности показать обуслов
ленное межэтническими контактами взаимовлияние, взаимообо- 
гащение национальн х̂х культур этих народов. Он представлен та
кими работами, как «Народах Мордовии: историко-этнографичес
кое исследование» [19], «Как лечились народах Поволжья и При- 
уралья» [21], «Этнополитическое развитие Мордовии в условиях 
постсоветского транзита» [30] и другими.

Проект «Мордва России» является специальной этнографи
ческой работой, посвященной всестороннему изучению мордов
ской диаспоры Российской Федерации. Говоря о его значимости,
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В.А. Юрченков подчеркивал, что мордовский народ — один из круп- 
н х̂х народов финно-угорской яз х̂ковой семьи в нашей стране, ко- 
тор х̂й, несмотря на все исторические коллизии, сумел сохранить 
богатейшее культурное наследие и национальное самосознание, став 
одним из государствообразующих этносов. Исследования в рамках 
проекта представлен х̂ в ежегодно в х̂ходивших монографиях, каж
дая из котор х̂х, как правило, посвящена определенной территории 
проживания мордовской диаспоры [12; 13; 14].

Актуальн х̂м вопросом, требующим тщательного исследования 
на основе современн х̂х методологических подходов, Валерий Ана
тольевич считал научное осм х̂сление многовекового наследия эт
носа: его верований, обрядов, фольклора, первооснова котор х̂х — 
мифология. Решению данной проблемы способствовал проект 
«Мордовская мифология». В рамках проекта фактически б^хла ап
робирована новая универсальная научная концепция оценки места 
и роли мифологии в жизни конкретного этноса с учетом динамики 
преобразований и развития на всем протяжении его существова
ния. Эта концепция нашла свое отражение в таких работах, как 
энциклопедия «Мордовская мифология» [17], «Мифология мор
довского этноса: генезис и трансформации» [40] и других.

Уникальн х̂й опыт лингвистических исследований мордовских 
яз х̂ков, в том числе в области лексикографии, накопленн х̂й не
сколькими поколениями яз х̂коведов института, б х̂л реализован в 
проекте «Мордовские словари», котор х̂й предусматривал в х̂полне- 
ние работ по составлению различн х̂х типов словарей мордовских 
(мокшанского и эрзянского) яз х̂ков, раскр х̂вающих все богатство 
и многогранность их лексического строя. В мордовской лексиког
рафии это перв х̂й оп х̂т составления подобного рода словарей, по
этому их издание стало заметной вехой в развитии регионального 
яз х̂кознания [18; 26; 27; 11; 32].

Говоря о в х̂шеназванн х̂х проектах, в основу котор х̂х б х̂ли по- 
ложен х̂ научн х̂е концепции и идеи В.А. Юрченкова, следует по
мнить, что их успешная реализация б^хла обусловлена прежде все
го талантом Валерия Анатольевича как видного ученого и органи
затора науки, а также его замечательн х̂ми человеческими каче
ствами, главн х̂ми из котор х̂х б х̂ла неизменная доброта, способ
ность понять, великодушие. Научная школа В.А. Юрченкова — это 
и Научно-исследовательский институт гуманитарн х̂х наук, кото
рому он отдал так много своих сил, это и исследовательский кол
лектив института, и, прежде всего, это люди, его ученики, коллеги, 
друзья, оставшиеся верн х̂ми ему и его идеям.
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УДК 930+37.014
Н.О. Шкердина*

ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В ТРУДАХ Г.А. КУРШЕВОЙ

Статья посвяшена анализу истории развития региональ
ного образования в условиях модернизационных преоб
разований в СССР (в 1920—1941 гг.) в трудах доктора ис
торических наук, профессора Куршевой Галины Алексан
дровны.
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