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ДЕВЯНОСТО СЛАВНЫХ ЛЕТ…
Интервью с директором 

НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия Г. А. Куршевой

— 90 лет — солидный возраст. 
Это довольно весомая дата. Се-
годня, пожалуй, трудно назвать 
еще одну такую научную органи-
зацию в республике, которая на 
протяжении долгих лет остается 
крупным научным центром, осу-
ществляющим исследования в 
области гуманитарных наук. В 
чем уникальность руководимой 
Вами организации?

— Уникальность института как 
научного центра определяется тем, 
что на протяжении всех этих лет 
здесь работала целая плеяда вы
дающихся ученых, труды которых 
вошли в золотой фонд отечествен

ной гуманитарной науки. Такие та
лантливые ученые, как А. И. Ма
скаев, Л. С. Кавтаськин, П. Д. Сте
панов, М. Ф. Жиганов, Л. Г. Фила
тов, И. М. Петербургский, Н. В. За
варюхин, В. А. Юрчёнков и многие 
другие, оставили яркий след в ре
гиональной гуманитаристике. По
святившие свою жизнь науке, они 
взрастили не одно поколение та
лантливых специалистов. Да и се
годня институт может гордиться 
своим высококвалифицированным 
составом: здесь работают 11 док
торов, 24 кан дидата наук, среди 
которых есть заслуженные деяте
ли науки Республики Мордовия. 
Благодаря их профессионализму 
и самоотверженному труду в ин
ституте реализуются научные 
проекты, получившие высокое при
знание у специалистов: «Мордо
вия. ХХ век», «Власть и общество: 
российская провинция», «Археоло
гия мордовского края», «Мордва 

России», «Народы Мордовии», «Эт
нокультурный мир Мордовии», 
«Мордовские словари», «Свод до
кументов и материалов по истории 
и культуре мордовского края», 
«История культуры Мордовии», 
«Экономика Мордовии переходно
го периода», «Региональный энци
клопедизм». Сотрудниками инсти
тута создано 14 документальных 
фильмов, повествующих о значи
мых событиях из истории Мордовии 
и мордовского края, которые реко
мендованы для использования в 
образовательном процессе в шко
лах Республики Мордовия. Вы
пускается 2 научных журнала, 
включенных в Перечень ведущих 
рецензируемых журналов. НИИ 
всегда вел большую работу по 
подготовке высококвалифициро
ванных научных кадров: за всю 
историю работы аспирантуры под
готовлено более 400 кандидатов 
наук, 40 из них в дальнейшем ста

В 2022 г. старейшему научному учреждению академиче-
ского типа Научно-исследовательскому институту гуманитар-
ных наук при Правительстве Республики Мордовия исполни-
лось девяносто лет. О научной деятельности, контактах и 
жизни внутри коллектива нам рассказала директор института, 
доктор исторических наук, профессор Галина Александровна 
Куршева.
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ли докторами наук и внесли зна
чительный вклад в развитие реги
ональной гуманитаристики. Пола
гаю, что эти цифры не могут не 
впечатлять! Самое главное — ин
ститут уделяет приоритетное вни
мание вопросам сохранения уни
кального культурного наследия 
нашей страны, высоко держит 
профессиональную планку и 
укрепляет авторитет в российском 
и международном научном сооб
ществе. 

— Галина Александровна, со-
трудничество и обмен опытом — 
одни из важных факторов науч-
ного развития нашего государства. 
У института сложились прочные 
отношения со многими научными 
учреждениями страны, в частно-
сти, с Институтом этнологии и ан-
тропологии им. Н. Н. Миклу-
хо-Маклая РАН. В 1953 г. совмест-
но тогда еще с Научно-исследова-
тельским институтом языка, ли-
тературы, истории и экономики 
при Совете министров МАССР 
были проведены уникальные изы-
скания, итогом которых стали   
научные труды, изданные в не-
скольких томах. Хотелось бы 
вспомнить о том периоде совмест-
ной работы и узнать о нынешних 
связях.

— Сотрудничество с ведущи
ми научными учреждениями стра
ны имеет большое значение для 
нашего института. Это и обмен 
опытом, и организация совмест
ных научных мероприятий, и уча
стие в творческих проектах (кол
лективных монографиях, статьях 
и т. д.). Уже более 70 лет с Инсти
тутом этнологии и антропологии 
им. Н. Н. МиклухоМаклая РАН 
нас связывают совместная работа 
и теплые отношения.

Институт этнографии им. Н. Н. 
МиклухоМаклая АН СССР был 
организатором первой комплекс
ной Мордовской этнографической 
экспедиции, которую возглавляла 
известный специалист по этногра
фии народов Поволжья и При
уралья доктор исторических наук 
В. Н. Белицер. Работа велась как 

среди двух основных этнических 
групп мордвы — мокши и эрзи, 
так и среди ее более мелких этни
ческих и этнографических под
разделений — мордвыкаратаев, 
мордвытерюхан и теньгушевской 
(шокшинской) мордвы. Маршруты 
экспедиции проходили по терри
тории Мордовской АССР и всему 
Среднему Поволжью — Горьков
ской, Куйбышевской, Оренбург
ской, Пензенской и Ульяновской 
областям, Башкирской, Татарской 
и Чувашской АССР.

Во время работы экспедиции 
ее участниками, в число которых 
входили и художники, был собран 
большой уникальный иллюстра
тивный материал: рисунки и фо
тографии, отражающие различ
ные элементы народной культуры 
мордвы — одежды и украшений, 
жилища и хозяйственных постро
ек, поселений, хозяйственных за
нятий, орудий труда и др.

Итогом многолетних исследо
ваний мордвы явились опублико
ванные статьи и 3 тома трудов 
Мордовской этнографической экс
педиции: первый том посвящен 
этнической истории мордвы, вто
рой — ее материальной культуре 
(сельскохозяйственной технике, 
поселениям, жилищу и пр.), тре
тий том (автор — В. Н. Белицер) — 
комплексному изучению народной 

одежды мордвы, технике ее изго
товления, а также украшениям. В 
научной библиотеке НИИГН хра
нятся копии записей полевых ма
териалов, сделанных ею во время 
полевых экспедиций, переданные 
Институтом этнографии, а также 
рукопись книги, посвященная 
мордветерюханам. В настоящее 
время сотрудники нашего инсти
тута подготовили к изданию сбор
ник документов в двух томах 
«„Забытые“ тексты полевых экс
педиций», в который вошли как 
научные статьи В. Н. Белицер, 
опубликованные по результатам 
экспедиций, так и неизданные ма
териалы исследователя, извлечен
ные из Научного архива НИИ гу
манитарных наук.

В 1990 г. на базе Института этно
логии и антропологии РАН по ини
циативе его директора В. А. Тиш
кова была создана Ассоциация 
антропологов и этнологов России — 
добровольное, научное обществен
ное объединение, в состав которо
го вошли этнографы нашего ин
ститута. В 2005 г. президентом 
Ассоциации была избрана доктор 
исторических наук, профессор 
Л. И. Никонова, что позволило в 
2007 г. провести в Саранске на базе 
НИИГН VII Конгресс этнографов 
и антропологов России, получив
ший положительный резонанс в 

Участники VII Конгресса этнографов и антропологов России 
в Ковылкинском районе Республики Мордовия. 2007 г.
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научном кругу этнологов и антро
пологов разных регионов России, 
дальнего и ближнего зарубежья. 

Следует отметить сотрудниче
ство институтов в научнообразо
вательном процессе и подготовке 
научных кадров (чтение авторских 
лекций, оппонирование при защи
те диссертаций и т. д.). Так, дав
ним партнером в этой сфере явля
ется доктор исторических наук, 
профессор М. Ю. Мартынова.

— У института давние и креп-
кие связи с Институтом археоло-
гии Российской академии наук. В 
последние годы реализовывались 
какие-то совместные проекты?

— Да, с Институтом археоло
гии РАН мы сотрудничаем давно, 
естественно, у нас были и в насто
ящее время реализуются совмест
ные проектные работы. Так, летом 
2019 г. старший научный сотруд
ник отдела археологии НИИГН 
А. С. Пронин в составе Волжской 
археологической экспедиции Ин
ститута археологии РАН участво
вал в раскопках на территории 
Нижегородской области. Осенью 
того же года он возглавил охран
ные археологические раскопки в 
Арзамасе, проводившиеся Инсти
тутом археологии РАН. 

В 2021 г. во время проведения 
дорожных строительных работ к 
северозападу от с. Левжа был об
наружен грунтовый могильник. 
Летом того же года были заплани
рованы раскопки его части, попа
дающей под строительные работы. 
Ситуация с могильником отслежи
валась сотрудниками Института 
археологии РАН. Перед проведе
нием раскопок памятник должен 
был быть поставлен на государ
ственный учет. В связи с этим со
трудники НИИ обследовали мо
гильник, в результате были опре
делены его границы, культур
нохронологическая характеристи
ка и датировка — XVII — XIX вв. 
Только после этого липецкие ар
хеологи совместно с Институтом 
археологии РАН смогли провести 
полномасштабные раскопки па
мятника, материалы которого име

ют важное значение для изучения 
истории мордовского народа.

Помимо экспедиционной дея
тельности сотрудничество Науч
ноисследовательского института 
с Институтом археологии РАН 
осуществляется в рамках совмест
ных научных изданий. В настоя
щее время готовятся к публика
ции дневники раскопок Шокшин
ского могильника, проводившихся 
на протяжении двенадцати поле
вых сезонов в 1980 — 1990х гг. в 
Теньгушевском районе Республи
ки Мордовия.

Хочу также добавить, что мы 
гордимся тем, что руководителем 
Волжской экспедиции Института 
археологии РАН являлась выпуск
ница аспирантуры нашего институ
та — О. В. Зеленцова, защитившая 
кандидатскую диссертацию под 
руководством В. И. Вихляева — 
доктора исторических наук, веду
щего научного сотрудника отдела 
археологии НИИГН. 

— Наука немыслима без взаи-
мообогащения, без союза научных 

сообществ. Особенно актуальны 
связи с пограничными регионами, 
близкими соседями. Так, в середи-
не прошлого века сотрудники ин-
ститута проводили комплексные 
и специализированные экспеди-
ционные выезды в Татарстан. Со-
храняются ли связи с татарскими 
коллегами в настоящее время?

— История изучения языка, 
фольклора, обрядов, традиционно
го жилища мордвы Татарстана в 
ХХ в. связана с нашим институ
том. Со второй половины 1950х гг. 
было проведено несколько экспе
диций: фольклорная, историкоэт
нографофольклорнодиалектоло
гическая (1958), этнографическая 
(1963, 1967), фольклорная (1971) и 
фольклорномузыкальная (1983, 
1986, 1988). 

В Республике Татарстан в це
лях сохранения духовных и мате
риальных ценностей каждой от
дельной нации 2021 г. Президен
том Республики Татарстан Р. Н. 
Миннихановым был объявлен Го
дом родных языков и народного 
единства. В связи с реализацией 

Археологическая 
разведка в 
Краснослободском 
районе. Разбивка 
шурфа. 2014 г.

Археологическая 
раскопка Шалинского 

могильника 
в Атюрьевском 
районе. 2016 г.
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республиканских мероприятий с 
28 июня по 3 июля состоялась 
комплексная фольклорноэтно
графическая и лингвистическая 
экспедиция в Тетюшский муници
пальный район (села Урюм, Киль
дюшево, Киртели и Кадышево), под
готовленная Институтом языка, 
литературы и искусства им. Г. Иб
рагимова Академии наук РТ и 
НИИГН. В ходе мероприятия 
участниками были собраны мате
риалы для изучения фонетиче
ских, морфологических и лексиче
ских особенностей говоров мордвы 
Тетюшского района, обрядов, обы
чаев, фольклора и материальной 
культуры мордвы Татарстана, ко
торые станут ценным вкладом в 
освещение процессов этнокультур
ного взаимодействия народов на
шей страны.

— Можно ли говорить о том, 
что Научно-исследовательский 
институт гуманитарных наук 
играет значительную роль в на-
учной жизни всего Поволжья?

— Вы правы, научные связи 
НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мор
довия с академическими органи
зациями и вузами Поволжья в 
интересах развития гуманитарных 
наук имеют давние исторические 
традиции. Мы можем говорить о 
том, что институт стоял у истоков 
формирования Средневолжского 
научного общества по изучению 
аграрной истории. На базе нашего 
учреждения были проведены три 
конференции историковаграрни
ков: в 1978 г. — II региональная науч
ная конференция историковаг
рарников «Историография и источ
ники аграрной истории Среднего 
Поволжья», в 2003 г. — VII меж
региональная научнопрактиче
ская конференция историков 
аграрников «Крестьянство и 
власть Среднего Поволжья», в 
сентябре 2020 г. — VIII Всероссий
ская (XVI региональная) с между
народным участием конференция 
историковаграрников Среднего 
Поволжья «Региональное измере
ние аграрной модернизации в Рос

сии». В ней приняли участие 104 ис
следователя не только из Среднего 
Поволжья, но и из других регио
нов Российской Федерации (Верх
нее и Нижнее Поволжье, Севе
роЗапад, Центральная Россия, 
Европейский Юг, Сибирь, Дальний 
Восток), а также Белоруссии и Ка
нады. 

Ученые института сотруднича
ют с коллегами из Мордовского 
государственного университета 
им. Н. П. Огарёва, Мордовского госу
дарственного педагогического уни
верситета имени М. Е. Евсевьева, 
Пензенского государственного уни
верситета, Чувашского государст
венного университета им. И. Н. Улья
нова, Чувашского государственного 
института гуманитарных наук, Са
марского национального исследова
тельского университета им. С. П. Ко
ролёва, Самарского государствен
ного института культуры, Инсти
тута истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татар
стан, Института Татарской энци
клопедии и регионоведения Акаде
мии наук РТ и других ведущих 
научных и образовательных уч
реждений Поволжья.

— Безусловно, сотрудниче-
ство — важная составляющая на-
учной жизни вашего института. 
Однако не менее ценны отноше-

ния внутри коллектива. Из чего 
складываются будни в вашей на-
учной семье? 

— Помните крылатое выраже
ние К. С. Станиславского: «Театр 
начинается с вешалки»? Перефра
зируя классика, отмечу, что бла
гоприятный климат в организации 
начинается с каждого члена рабо
чего коллектива, который насчи
тывает 63 сотрудника (средний 
возраст — 43 года). Из них 70 % 
имеют научную степень кандидата 
и доктора наук. Коллектив срав
нительно молодой. Каждый со
трудник посвоему уникален, ин
тересен, какую бы должность не 
занимал: младший, старший или 
ведущий научный сотрудник, в 
каждом есть изюминка. Научный 
опыт одних сочетается с молодо
стью, энергией и креативными ре
шениями других. Наш коллек
тив — это дружная команда, чле
ны которой понимают друг друга 
с полуслова. Все мы беззаветно 
преданы институту и очень тру
доспособны.

Полагаю, что успех нашей ра
боты заключается в том, что каж
дый из сотрудников качественно 
выполняет свои обязанности, не
сет персональную ответственность 
за результаты любого научного 
проекта.

Участники фольклорно-этнографической и лингвистической экспедиции 
с информаторами. Село Киртели Тетюшского района РТ. 2021 г.
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— Галина Александровна, как 
чувствует себя гуманитарная на-
ука в эпоху информационных 
технологий, робототехники, био-
инженерии? Не секрет, что в со-
временном мире существует су-
ждение о кризисе гуманитарных 
наук. По Вашему мнению, есть ли 
будущее у гуманитариев?

— В последние десятилетия 
гуманитарные и социальные науки 
испытывают на себе те же тяготы, 
что и вся наука, но усиленные их 
статусом «второстепенных» наук. 
По этой причине гуманитарный 
сектор нуждается в большей за
щите со стороны научного сообще
ства, чем естественные и техниче
ские науки.

Безусловно, современная эпоха 
с формированием постиндустри
ального общества, новых обще
ственных отношений, развитием 
гражданского общества и вызова
ми социального, культурного и по
литического характера, возрос
шим ритмом жизни диктует появ
ление новых технологий, позволя
ющих качественно улучшить об
работку информации, сделать 
возможным социальное моделиро
вание, предупреждение кризисов, 
а возможно, в будущем, даже пе
реложить часть управляющих 
функций на искусственный интел
лект, создание таких теоретиче
ских и прикладных научных ис
следований, которые могут обеспе
чить технологический прорыв. На 
гуманитаристику в этих услови
ях накладывается дополнитель
ная ответственность, социальные 
функции гуманитарного знания 
только расширяются. Попреж
нему обозначаются и успешно ре
шаются как старые, давно назрев
шие проблемы, так и возникшие 
буквально в последнее время «бо
левые точки» общественного раз

вития. Среди последних следует 
отметить проблему манипулиро
вания исторической памятью, со
знательного искажения великих 
событий нашей истории в угоду 
политической конъюнктуре, ума
ления военных подвигов россий
ского народа. Пока это расцвело 
пышным цветом на западе, но мы 
не можем допустить прорастания 
этих ростков в российском обще
стве. На страже этого всегда сто
яла и будет стоять историческая 
наука как локомотив гуманитари
стики, которая может представить 
массу фактических документов, 
аргументированных выводов в за
щиту истинной, непридуманной 
истории нашего народа и государ
ства. Нет никакого сомнения, что 
история, культурология, обще
ственные науки и в будущем не 
потеряют своей определяющей 
роли в формировании мировоззре

ния современной личности и по
строении фундамента общества. 

В настоящее время мы стано
вимся свидетелями уникального 
явления, когда многие гуманитар
ные науки переживают свое «но
вое рождение». Мы наблюдаем ак
тивное внедрение достижений и 
методов естественнотехнических 
наук в гуманитарное знание. На
пример, в археологии широкое 
применение нашли разнообразные 
технические средства. В повсед
невной работе сотрудниками ин
ститута используется специализи
рованное программное обеспече
ние: графические редакторы, 
двух и трехмерная система авто
матизированного проектирования, 
3D моделирования и др. 

На наш взгляд, основная мис
сия современной гуманитаристи
ки — сотрудничество со всеми 
науками на благо общества.

От лица всего журналистского сообщества разрешите поздравить Вас, Галина 
Александровна, и сотрудников Научно-исследовательского института гуманитар-
ных наук при Правительстве Республики Мордовия с юбилеем и пожелать всем 
успешного претворения намеченных планов в жизнь, новых достижений и сверше-
ний, удачи, финансового благополучия и стабильности!

Интервью провела С. В. Пивкина. 

Выступление Г. А. Куршевой на пленарном заседании 
VII Съезда Межрегиональной общественной организации 

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. Саранск, 2019 г.


