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Эдуард Дмитриевич Богатырев, 
Сергей Васильевич Видяйкин

В ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ
(К 75-летию со дня рождения 

Николая Васильевича Заварюхина) 

26 августа 2012 г. ушел из жиз-
ни выдающийся ученый-историк, 
педагог, деятель науки, доктор 
исторических наук, профессор 
Н. В. Заварюхин, имя которого из-
вестно не только в Мордовии, но и 
далеко за ее пределами. В 2022 г. 
он должен был отметить 75-летие, 
но этому помешала преждевре-
менная смерть.

Николай Васильевич родился 
2 октября 1947 г. в пос. Смирновка 
Атяшевского района Мордовской 
АССР в эрзянской крестьянской 
семье. В 1964 г. он окончил сред-
нюю школу в с. Сабанчееве Атя-
шевского района и сразу начал тру-
довую деятельность: работал учи-
телем начальных классов Полян-

ской начальной школы, в 1967 — 
1968 гг. — учителем истории 
Аловской средней школы, с апре-
ля 1968 по декабрь 1969 г. — заве-
дующим отделом Атяшевского 
райкома ВЛКСМ, с декабря 1969 
по декабрь 1972 г. — учителем 
истории и обществознания Челпа-
новской средней школы Атяшев-
ского района. Параллельно с рабо-
той он учился (заочно) на истори-
ко-филологическом факультете 
Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва, 
который окончил в 1970 г. 1 дека-
бря 1972 г. поступил в аспиранту-
ру Научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы, исто-
рии и экономи ки (НИИЯЛИЭ) 
при Совете министров МАССР и в 
1976 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени канди-
дата исторических наук на тему 
«Социально-экономическое разви-
тие Мордовии в конце XVII — 
первой половине XVIII в.». 

После защиты диссертации Ни-
колай Васильевич работал млад-
шим научным сотрудником секто-
ра истории НИИЯЛИЭ, с ноября 
1976 по сентябрь 1978 г. — ассистен-
том кафедры истории СССР Мор-
довского государственного универ-
ситета, затем он вновь вернулся в 
институт: с 1978 — старший науч-
ный сотрудник, в 1978 — 1985 — 
заведующий сектором истории1. 

В 1978 г. он вступил в члены 
КПСС, был секретарем партийной 
организации института. В тот пе-
риод времени вступление в пар-
тию было типичным для предста-
вителей научной интеллигенции, 
но для Николая Васильевича это 
не являлось просто шагом для 
продвижения по карьерной лест-
нице. Он искренне верил в идеи 
социальной справедливости. После 
кризиса коммунистической идео-
логии, когда многие бывшие ком-
мунисты перешли к ее критике, 
нередко настолько же конъюн-
ктурной, каким ранее было их 
вступление в партию, Николай 
Васильевич не поменял своих 
взглядов и до конца жизни не от-
казывался от своих убеждений.

В 1985 г. Н. В. Заварюхин пере-
шел на работу в Мордовский госу-
дарственный университет, где тру-
дился до конца жизни: в должно-
сти старшего преподавателя, до-
цента кафедры дореволюционной 
отечественной истории (с января 
1989 г. — кафедра дореволюцион-
ной отечественной истории, архе-
ологии и этнографии). В 1992 г. ему  
было присвоено ученое звание до-
цента. С 1994 г. работал профессо-
ром кафедры дореволюционной 
отечественной истории, археоло-
гии и этнографии.

Вся жизнь Николая Василье-
вича была неразрывно связана с 
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исторической наукой и историче-
ским образованием Мордовии. По-
святив свою деятельность изуче-
нию истории мордовского края в 
период феодализма, он написал 
большое количество работ по дан-
ному направлению. В то же время 
его всегда отличала широта и мно-
гогранность круга научных инте-
ресов. Трудно обнаружить об-
ласть, которая не была бы затро-
нута им в той или иной степени: 
история России, крестьяноведе-
ние, экономическая и социальная 
история, краеведение. Николай 
Васильевич — автор более 100 на-
учных и учебно-методических ра-
бот, в том числе 2 монографий и 
4 учебно-методических пособий.

Важной вехой в исследовании 
истории мордовского края стал 
выход в 1979 г. двухтомного изда-
ния «История Мордовской АССР», 
в написании которого принял ак-
тивное участие Н. В. Заварюхин2. 
Материалы книги легли в основу 
учебника для исторических и фи-
лологических факультетов вузов 
«История Мордовской АССР с 
древнейших времен до наших 
дней»3.

В период работы над доктор-
ской диссертацией (1992 — 1994) 
Н. В. Заварюхин активно продолжил 
исследование истории социаль-
но-экономического развития мор-
довского края в XVII — XVIII вв. 
Результатом деятельности стало 
издание монографии «Очерки по 
истории мордовского края периода 
феодализма», в которой были наи-
более полно и системно представ-
лены взгляды Николая Василье-
вича на развитие мордовского 
края в XVII — XVIII вв.4 Ученый 
утверждал, что в период феода-
лизма мордовский край не являл-
ся отсталым регионом Российского 
государства, каким он часто пред-
ставлялся ранее, а был одним из 
значимых экономических центров 
России. Эту же позицию Николай 
Васильевич обосновал в доктор-
ской диссертации на тему «Мордо-
вия в XVIII в. Крестьянство и 
аграрные отношения», которую 
защитил в 1994 г. 

В дальнейших научных изы-
сканиях Николай Васильевич про-
должил исследование проблем со-
циально-экономического развития 
мордовского края и принял актив-
ное участие в написании первого 
тома трехтомной «Истории Мордо-
вии»5. В книге была предпринята 
удачная попытка показать заселе-
ние и хозяйственное освоение края, 
участие в этом процессе мордов-
ского, русского и татарского кре-
стьянства без идеологических сте-
реотипов, представить региональ-
ную историю во всем многообра-
зии, а ее героев — живыми людьми, 
а не безликой «массой населения», 
раскрыть становление земле-
дельческого производства, разви-
тие промыслов, торговли и т. п. 

Особое признание Николай Ва-
сильевич получил в научных кру-
гах как крупный специалист в об-
ласти источниковедения периода 
позднего феодализма. Он, как ни-
кто другой, был знаком с докумен-
тальными фондами многих регио-
нальных и федеральных архивов. 
Всю свою жизнь он собирал доку-
менты по статистике населения 
мордовского края XVI — XVIII вв. 
Особое место среди них занимали 
писцовые и переписные книги. 
Долгое время он вынашивал идею 
их публикации в едином сборнике 
документов. Однако его деятель-
ная натура, требовавшая отвлече-
ния внимания одновременно на 
множество дел, не позволяла во-
плотить этот проект в жизнь. Вы-
ход в свет этого издания произо-
шел уже после трагической смер-
ти Николая Васильевича6. 

Н. В. Заварюхин был ярым 
сторонником того, чтобы история 
Мордовии сохранялась не только 
в научных трудах, но и в школь-
ных учебниках. Он активно продви-
гал идею ее внедрения в школь-
ную программу. В 2000 г. им был 
подготовлен учебник для 7-го клас-
са средних общеобразователь-
ных учреждений «История и куль-
тура мордовского края в XVII — 
XVIII вв.». Однако по ряду причин 
он не дошел до школы. Реализо-
вать эту идею удалось тогда, когда 

под руководством директора Исто-
рико-социологического института 
Мордовского государственного уни-
верситета Н. М. Арсентьева стала 
разрабатываться полная линейка 
школьных учебников по истории и 
культуре мордовского края. Нико-
лай Васильевич стал членом ав-
торского коллектива первого учеб-
ника в этой серии, большая часть 
информации учебника основыва-
лась именно на результатах его ис-
следований7. Впоследствии на базе 
этого учебника было издано учеб-
ное пособие «Мордовия в Россий-
ской империи. XVII — XVIII вв.»8. 
Н. В. Заварюхин являлся и одним 
из авторов учебника для вузов 
«История и культура мордовского 
края»9.

Велико и педагогическое на-
следие Н. В. Заварюхина. Он со-
здал научную школу. Всю свою 
жизнь Николай Васильевич стро-
ил в соответствии со своими жиз-
ненными принципами, унаследо-
ванными от предков, исключав-
шими какую-либо приспособлен-
ность и измену своим идеалам и 
убеждениям. Эти принципы он 
постарался привить своим много-
численным ученикам, которых он 
окружал поистине отеческой забо-
той. Благодаря его помощи и на-
стойчивости, а также гармонично-
му сочетанию душевных качеств, 
24 его ученика стали кандидатами 
наук: Е. А. Кузнецова «Народное 
движение в Волго-Окском районе 
в период Крестьянской войны под 
предводительством Степана Разина 
в 1660 — 1671 гг.» (1996); В. М. Ар-
сентьев «Промышленное разви-
тие Мордовии в первой половине 
XIX века» (1997); В. Н. Семина 
«Семья татар-мишарей Мордовии 
в первой половине XIX века» 
(1999); Е. П. Вихляева «Города на 
территории Мордовии в XVII — 
XVIII веках» (1999); Э. Д. Богатырев 
«Казенная поташная промышлен-
ность России в конце XVII — пер-
вой половине XVIII века» (2001); 
Т. Н. Кадерова «Организация обо-
роны юго-восточных границ Рос-
сийского государства и служилые 
люди в Мордовском крае во второй 
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половине XVI — XVII веков» (2001); 
А. В. Меркушин «Государственные 
крестьяне Пензенской губернии в 
конце XVIII — первой половине 
XIX века» (2002); С. С. Серкина 
«Община и обычное право удель-
ных крестьян Симбирской губер-
нии в конце XVIII — первой поло-
вине XIX века» (2002); Ю. Б. Сысу-
ев «Полиция Симбирской губернии 
во второй половине XIX века» 
(2002); Л. А. Феклина «Хозяйство 
и положение дворцовых крестьян 
Примокшанья конца XVII — пер-
вой половины XVIII века» (2002); 
Н. Ю. Персидская «Помещичье 
землевладение и хозяйство на тер-
ритории Мордовии во второй поло-
вине XVIII века» (2003); С. В. Ор-
лов «Удельные крестьяне Ала-
тырского удельного округа в пер-
вой половине XIX века» (2003); 
Л. И. Ватанина «Восточное купе-
чество в Астрахани XVII века» 
(2004); Ю. В. Базов «Основные тен-
денции социально-экономического 
развития в 60-е — начале 90-х го-
дов XX века в Приволжском ре-
гионе (на примере Кировской, Ни-
жегородской областей, Марий Эл, 
Мордовской и Чувашской респу-
блик)» (2005); С. В. Видяйкин «На-
логи и повинности дворцовых кре-
стьян Алатырского уезда в XVII — 
начале XVIII века» (2005); М. В. Ки-
селева «Хозяйство и положение 
бывших государственных кре-
стьян Пензенской губернии в по-

реформенный период (60 — 90-е гг. 
XIX в.)» (2005); С. Б. Котляров «Сто-
лыпинская аграрная реформа в 
Симбирской губернии (1906 — 
1917 гг.)» (2005); Е. И. Денискин «Лес-
ное хозяйство Мордовии в 1920 — 
1950-е гг.» (2007); Л. В. Морозов 
«Промысловая деятельность кре-
стьян Пензенской губернии во 
второй половине XIX — начале 
XX века» (2007); Л. В. Потапова 
«Становление и развитие потре-
бительской кооперации Среднего 
Поволжья в конце XIX — начале 
XX века» (2007); В. П. Юткин «Лес-
ное хозяйство Алатырского удель-
ного округа во второй половине 
XIX — начале XX века» (2007); 
Ф. Н. Козлов «Взаимоотношения 
государства и Русской православной 
церкви в 1917 — начале 1940-х гг. 
(по материалам Чувашии)» (2009); 
А. М. Пыков «Пищевая промыш-
ленность в продовольственной по-
литике Советского государства: 
вторая половина 1930-х — 1950-е гг. 
(на материалах Мордовской АССР)» 
(2011); В. К. Пиксайкин «Становле-
ние и развитие топливной про-
мышленности Мордовской АССР 
(1934 — 1991 гг.): опыт анализа го-
сударственного управления отрас-
лью» (2012).

Все ученики любили и уважа-
ли его. Т. Н. Кадерова, кандидат 
исторических наук, старший науч-
ный сотрудник отдела истории 
НИИ гуманитарных наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия 
отмечает, что «Н. В. Заварюхин 
являлся крупным специалистом 
по истории аграрных отношений и 
крестьянства мордовского края 
XVII — XVIII вв., знатоком фондов 
центральных и поволжских архи-
вов по данной проблеме. Вряд ли 
в республике найдется ученый- 
историк, специалист по истории 
феодализма, работы которого ба-
зировались бы на столь богатой, 
разнообразной источниковой базе, 
как у Николая Васильевича. 

Работая в архивах и библиоте-
ках, Николай Васильевич обнару-
жил и впервые ввел в научный 
оборот материалы писцовых и пе-
реписных книг по Темниковскому, 
Симбирскому уездам, ландратских 
книг по всем уездам Мордовии, 
ревизских сказок, окладных и 
приходных книг канцелярских 
сборов, различных описей и т. д.

Следует отметить, что Нико-
лай Васильевич один из немногих 
ученых Мордовии, овладевших в 
совершенстве скорописью*. Он 
много дал не только с точки зре-
ния обучения меня навыкам науч-
ной работы, но и огромной помощи 
в написании диссертации.

Н. В. Заварюхин на первомайской 
демонстрации (1-й справа). 1982 г.

* Скоропись — вид кириллического пись-
ма, возникший из полуустава во второй по-
ловине XIV в., употреблявшаяся в канце-
лярских и частном делопроизводстве.

Н. В. Заварюхин, бортник Д. Кижапкин, 
Л. В. Мельникова. Атюрьевский район. 1983 г.
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Открытие выставки «Жизнь в науке», посвященной 75-летию 
со дня рождения Н. В. Заварюхина. 2022 г. ЦГА РМ

Николай Васильевич внес зна-
чительный вклад в изучение исто-
рии мордовского народа и края. 
Исследователи, рассматривающие 
различные аспекты истории Мор-
довии XVII — XVIII вв., всегда 
обращаются к работам Н. В. Зава-
рюхина, что еще раз подчеркивает 
их научную значимость.

Коллеги Николая Васильевича 
ценили его и как ученого, и как 
человека, имевшего такие каче-
ства, как работоспособность, поря-
дочность, честность и способность 
дружить.

Рано ушел из жизни Николай 
Васильевич Заварюхин, но его дело 
продолжают его ученики. Без име-
ни Н. В. Заварюхина невозможно 
представить сегодня историче-
скую науку в нашей республике». 

Ф. Н. Козлов, кандидат истори-
ческих наук, главный архивист 
Государственного исторического 
архива Чувашской Республики 
вспоминает: «Сказать о Николае 
Васильевиче в нескольких словах 
очень сложно: он был Человеком с 
большой буквы и своими поступ-
ками часто не вписывался в кано-
ны поведения, привычные для со-
временного общества. Хорошо это 
или плохо? На мой взгляд, это уди-
вительно и замечательно! Он ни-
когда не подстраивался под дру-
гих, жил в согласии с собственным 
„я“ и был открыт для всех. Твое 
происхождение не было для него 
мерилом ценности, и потому к нему 
тянулись многие и многие — чтобы 
пообщаться, научиться, чтобы вме-
сте порадоваться… 

Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что значительное влияние на 
формирование таких черт его ха-
рактера оказала Ольга Павловна, 
позволившая в полной мере рас-
крыться нравственным качествам 
и интеллектуальному потенциалу 
супруга. Николай Васильевич — 
пример и хорошего семьянина, и 
настоящего человека, и выдающе-
гося специалиста-историка. Язык 
не поворачивается говорить о нем 
в прошедшем времени…».

За заслуги в научно-педагоги-
ческой деятельности и значитель-
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ный вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специали-
стов в 2001 г. Николаю Васильеви-
чу было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник выс-
шей школы Республика Мордовия», 
а в 2011 г. — «Почетный работник 
высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации». 

Н. В. Заварюхин был истинным 
патриотом малой родины, любил 
мордовский народ, знал и ценил 
его историю и культуру, но при 
этом никогда не делил людей на 

плохих и хороших по националь-
ному признаку, не противопостав-
лял одних другим. В своих рабо-
тах он показывал, что в результа-
те соседства людей разных наци-
ональностей в мордовском крае, 
несмотря на случавшиеся кон-
фликты, главным было их взаимо-
обогащение за счет обмена опытом 
в процессе хозяйствования, а ито-
гом — участие в создании много-
национального Российского госу-
дарства, в котором мордва сыгра-
ла значимую роль.


