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Книга как «место памяти»: к вопросу о методах сохранения культурно-
исторического наследия (по материалам Республики Мордовия)

Аннотация: Целью статьи стало исследование возможностей воплощения концепции исторической памяти, 
широко используемой в последнее время в научно-практической деятельности. Реализация намеченной цели 
предполагает решение следующих задач: анализ историографической ситуации, способствовавшей формированию 
нового научного направления; изучение методики публикации источников; рассмотрение перспектив 
использования сборников документов и материалов в практике мемориализации. В основу исследования положена 
концепция исторической памяти, нашедшая отражение в трудах А. Бергсона, М. Хальбвакса, Я. Ассмана, 
П. Рикера, П. Нора и др. При написании статьи активно использовались наработки отечественных исследователей 
Ж. Тощенко, Л.П. Репина,  Л.Н. Мазур.  Всестороннему раскрытию темы способствовали методы источниковедческого, 
сравнительного, критического, концептуального и проблемного анализа текстов. Актуальность проблематики 
статьи связана с несколькими аспектами: 1) одним из перспективных концептов, используемых учеными 
при исследовании проблемы сохранения историко-культурного наследия, является понятие «место памяти»; 
2) определяя в качестве главной задачи исторической памяти формирование культурно-исторического кода, 
авторы статьи предположили, что сборники документов и материалов в гораздо большей степени, чем многие 
другие явления материальной и духовной культуры, могут идентифицироваться в современном гуманитарном 
пространстве в качестве значимых «мест памяти». Особую актуальность подобные символические конструкты 
имеют для населенных пунктов и областей России, где значительная часть археологических и архитектурных 
памятников была уничтожена или находится на последней стадии разрушения. В качестве материала исследования 
выступили уникальные свидетельства очевидцев исторических событий, вошедшие в «Свод документов по истории 
и культуре Мордовии». Анализ опыта мордовских ученых, в кратчайшие сроки выявивших и опубликовавших 
значительный корпус исторических источников, показал их широкий тематический и хронологический спектр. 
Тематически преобладают издания военно-патриотической направленности, хронологически касающиеся 
первой половины XIX и первой половины XX в. Представляя современные публикации источников в качестве 
устоявшейся формы трансляции и актуализации культурных смыслов, способа сохранения историко-культурного 
наследия, авторы предположили, что целенаправленная деятельность по расширению таких «мест памяти» 
(какими являются сборники документов и материалов) должна быть расширена и углублена. В качестве ее 
перспективных направлений выступают ключевые проблемы региональной истории – национальная политика 
1920–1930-х гг., коллективизация, индустриализация и т. д.
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The book as a «place of memory»: on the methods of preservation of cultural 
and historical heritage (based on the materials of the Republic of Mordovia)

Abstract: The article focuses on the study of possibilities of implementing the concept of historical memory, which has 
been widely used in recent scientifi c and practical activities. The following tasks contributed to the realization of the 
intended goal: analysis of historiographical situation that contributed to the formation of a new scientifi c direction; study 
of the method of publishing sources; consideration of the prospect of using collections of documents and materials in the 
practice of memorialization. The research is based on the concept of historical memory, which is refl ected in the works 
of A. Bergson, M. Halbwachs, Ya. Assman, P. Riker, P. Nor, and others. When writing the article, the achievements of 
domestic researchers Zh. Toshchenko, L. Repin, and L. Mazur were actively used. Methods of source studies, comparative, 
critical, conceptual and problem analysis of texts contributed to a comprehensive disclosure of the topic. The relevance 
of the article is connected with a few aspects: 1) one of the perspective concepts used by scientists in the study of the 
problem of preserving historical and cultural heritage is the concept of «place of memory»; 2) defi ning the formation of 
cultural and historical code as the main task of historical memory, the authors of the article suggested that collections of 
documents and materials to a much greater extent than many other phenomena of material and spiritual culture can be 
identifi ed in the modern humanitarian space as signifi cant «places of memory». Such symbolic constructs are particularly 
relevant for localities and regions of Russia, where a signifi cant part of archaeological and architectural monuments 
has been destroyed or is at the last stage of destruction. The material of the study was unique eyewitness accounts of 
historical events included in the «Set of documents on the history and culture of Mordovia». The analysis of experience 
of Mordovian scientists, who identifi ed and published a signifi cant body of historical sources in the shortest possible time, 
showed their wide thematic and chronological range. Thematically, military-patriotic publications that chronologically 
relate to the fi rst half of the XIX and the fi rst half of the XX century predominate. Presenting modern publications of 
sources as an established form of translation and actualization of cultural meanings, a way of preserving historical and 
cultural heritage, the authors suggested that purposeful activities to expand such «places of memory» (such as collections 
of documents and materials) should be expanded and deepened. Its promising areas are the key problems of regional 
history – national policy of the 1920-ies and 1930-ies, collectivization, industrialization, and so on.
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Введение
Процессы фрагментации общественного созна-

ния и кризиса идентичности, во многом вызван-
ные ревизией государственной идеологии и тесно 
связанных с ней доминировавших исторических 
нарративов, существенно актуализируют пробле-
мы сохранения культурно-исторического наследия 
как основы формирования исторической памяти. 
В последние годы все более заметным стало по-
явление различных популистско-спекулятивных 
интерпретаций истории и возникновение новых 
исторических мифов, характеризующихся серьез-
ной идеологической и политической ангажирован-
ностью, что приводит к значительным переоцен-
кам приоритетов в выборе средств и методов фор-
мирования исторической памяти и, как правило, 
к ее искажению. Ситуация осложняется в связи 
с кризисом гуманитарного знания, главным по-
следствием которого явились снижение количе-
ственных и качественных показателей деятель-
ности академических институтов и вузов, а так-
же нивелирование значимости гуманитарной нау-
ки в массовом сознании. Между тем именно ре-
зультаты гуманитарной науки, зафиксированные 
в конкретных научных и научно-популярных из-
даниях, являются своеобразной матрицей, абри-
сом для формируемой исторической памяти. На-
учные книги следует рассматривать как «места па-
мяти», содержащие и хранящие в себе фрагменты 
историко-культурного наследия. В этом отноше-
нии опыт Республики Мордовия по созданию по-
добных «мест памяти» является перспективным 
объектом изучения.

Материалы и методы
Методологической основой в исследовании вы-

ступает концепция исторической памяти, интел-
лектуальная традиция осмысления и описания ко-
торой стала отражением развития научного дис-
курса всего XX века. Достаточно упомянуть рабо-
ты А. Бергсона, М. Хальбвакса, Я. Ассмана, П. Ри-
кера, П. Нора и др. [Бергсон 1999; Хальбвакс 2007; 
Хальбвакс 2017; Ассман 2004; Рикер 2004; Нора 
1999; Nora 1984; Nora 1986; Halbwachs 1994].

При написании статьи активно использовались 
наработки таких современных отечественных 
исследователей, как Ж. Тощенко, Л.П. Репина, 
Л.Н. Мазур [Тощенко 2000; Репина 2004; Мазур 
2013].

Теоретические конструкты «мест памяти» 
П. Нора позволили детально проанализировать на-
учные издания, их роль в сохранении культурно-
исторического наследия в частности и историче-
ской памяти в целом. Методы источниковедческо-
го, сравнительного, критического, концептуально-
го и проблемного анализа текстов способствовали 
всестороннему раскрытию темы [Об итогах 2014]. 

Результаты
Одним из перспективных концептов, исполь-

зуемых учеными при исследовании проблемы 

сохранения историко-культурного наследия, явля-
ется понятие «место памяти». 

Еще в 80-е гг. XX в. французский ученый Пьер 
Нора, разрабатывавший одну из сторон историче-
ской памяти – мемориализацию культурной па-
мяти в обществе, предложил понимать под «ме-
стом памяти» «утрачиваемое нами прошлое, кото-
рое еще живо где-то в сознании социальной груп-
пы, но в скором времени может исчезнуть навсег-
да» [Нора 1999, с. 26]. В другом определении ме-
ста памяти представляются Нора как «останки» 
прошлого, вместе с тем – как «крайняя форма, 
в которой существует коммеморативное сознание 
в истории, игнорирующей его, но нуждающейся в 
нем» [Нора 1999, с. 26]. 

П. Нора обратил внимание на то, что, утрачи-
вая культурно-историческую идентичность, люди 
нередко ощущают потребность в сохранении па-
мяти, поддержании своеобразных легенд и ми-
фов в истории. Исследователь акцентирует внима-
ние на том, что «места памяти» существуют бла-
годаря желанию помнить и в результате целена-
правленной деятельности: «Нужно создавать ар-
хивы, нужно отмечать годовщины, организовы-
вать празднования, произносить надгробные речи, 
нотариально заверять акты, потому что такие опе-
рации не являются естественными» [Нора 1999, 
с. 26]. К «местам памяти» Нора относит музеи, ар-
хивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщи-
ны, трактаты, протоколы, монументы, храмы, ас-
социации [Нора 1999, с. 26].

Учитывая широту трактовки термина («ме-
сто» в понимании Нора – необязательно конкрет-
ная точка на карте, это могут быть люди, предме-
ты, события, легенды, предания, сочинения и др.) 
и масштаб анализируемой проблемы, мы реши-
лись остановиться в своем исследовании на пер-
спективах использования в практике мемориа-
лизации историко-культурного наследия такого 
вида мест памяти, как «трактаты». Под последни-
ми нами понимаются в первую очередь тексты как 
наиболее адекватное отражение реальности. 

В связи с тем что главной задачей «мест па-
мяти» является формирование определенного 
культурно-исторического кода, то сборники доку-
ментов и материалов в гораздо большей степени, 
нежели многие другие явления материальной или 
духовной культуры, могут идентифицироваться в 
современном гуманитарном пространстве в каче-
стве значимых «мест памяти».

Особую актуальность такие символические 
конструкты имеют для населенных пунктов и об-
ластей нашей страны, в которых была уничтоже-
на значительная часть археологических и архи-
тектурных памятников либо они находятся на ста-
дии их утраты. К таким районам, хотим мы этого 
или нет, в настоящее время относится Республи-
ка Мордовия. Подтверждая сказанное, приведем 
в пример разрушение в городах в первые десяти-
летия XXI в. (в первую очередь в столице респу-
блики – г. Саранске) немногих сохранившихся при 
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советской власти зданий гражданской и церковной 
архитектуры, неуклонное сокращение численно-
сти представителей титульного этноса и др. 

Поиск и публикация уникальных документов 
по истории мордовского края и Республике Мор-
довия – главная цель комплексного проекта «Свод 
документов по истории и культуре Мордовии», на-
чало которому было положено в 2010 г. в НИИ гу-
манитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия (далее – НИИГН). 

Активизации работы в данном направлении 
способствовали:

– смена исторической парадигмы в постсовет-
ский период и в связи с этим существенные изме-
нения в региональной исторической науке;

– открывшаяся возможность работать с новы-
ми, недоступными прежде для специалистов и об-
щественности документами; 

– реализация сотрудниками института ком-
плексных исследовательских проектов. Например, 
серия «Мордовия. XX век», в рамках которой ве-
лись исследования социокультурной, экономи-
ческой, общественно-политической сфер жизни 
мордовского края в разные периоды истории; од-
ним из результатов научно-исследовательской де-
ятельности являлся ежегодно увеличивавшийся 
объем вновь выявленных архивных документов, 
проливающих свет на многие мало разработанные 
проблемы региональной истории. 

Первым изданием в рамках «Свода» стал двух-
томник «Общество и власть (1918–1920). Доку-
менты уездных съездов Советов Мордовии» (Об-
щество, 1 2010; Общество, 2 2013). Следует обра-
тить внимание на то, что данное издание не только 
открыло новую сферу деятельности в истории НИ-
ИГН, но и стало, без преувеличения, вехой в науч-
ной жизни региона – в постсоветский период это 
была первая научная тематическая публикация до-
кументов. 

Весьма показательна предыстория книги. Под-
готовка сборника началась во второй половине 
2000-х гг. в рамках совместного проекта НИИ ГН 
с Институтом российской истории РАН «Власть и 
общество: российская провинция». Однако в силу 
объективных причин, финансирование издания 
не было осуществлено [Бикейкин 2016]. В связи 
с тем что сотрудники отдела истории НИИ ГН в 
Центральном государственном архиве Республики 
Мордовия (далее – ЦГА РМ) выявили много цен-
ного материала, посвященного значимому этапу 
истории Мордовии – становлению и первым годам 
советской власти, руководство института приняло 
решение изыскать средства для данной публика-
ции, и в 2010 г. вышел первый том сборника. 

Двухтомник включает в себя массив докумен-
тов органов советской власти и общественных ор-
ганизаций, сохранившихся в полном объеме и все-
сторонне отражающих политические и экономи-
ческие реалии, культурную и религиозную жизнь 
Мордовского края в первые послереволюционные 
годы: протоколы заседаний Советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов, съездов 
Советов крестьянских депутатов, съездов предсе-
дателей и заведующих отделами управления во-
лостных и городского исполкомов Ардатовского 
уезда, Ардатовского уездного продовольственного 
съезда, съездов мусульман Темниковского уезда.

Некоторые материалы частично или полностью 
уже публиковались в сборниках, подготовленных 
советскими историками в конце 1950-х гг.: «Уста-
новление Советской власти в Мордовии», «Мордо-
вия в период упрочения Советской власти и граж-
данской войны». Впрочем, эти издания характери-
зуются тенденциозностью подбора документов и 
материалов – деятельность Советов на террито-
рии мордовского края составителями упомянутых 
изданий представлялась односторонне, с позиции 
власти, что существенно ограничивает возможно-
сти их использования. 

Первый том сборника определил структуру, вы-
держиваемую впоследствии во всей серии «Свод 
документов и материалов по истории и культуре 
мордовского края»: вступительная статья; архео-
графическое предисловие; основной текст, сопро-
вождающийся примечаниями; биографические 
сведения; именной и географический указатели; 
список сокращений и перечень публикуемых до-
кументов.

Результатом плодотворного сотрудничества 
ученых-историков и архивистов стало серьез-
ное академическое издание, по достоинству оце-
ненное не только профессиональными исследова-
телями, но и простыми читателями. Сборник до-
кументов уездных съездов Советов Мордовии 
в 2014 г. был признан победителем международ-
ного конкурса «Лучшая научная книга в гумани-
тарной сфере» в номинации «История; археоло-
гия; этнография». 

Определенный вклад в расширение «мест па-
мяти», связанных с событиями Первой миро-
вой войны, внес сборник научных статей и доку-
ментов «Великая война и российская провинция. 
1914–1918» [Великая 2013]. Вышедшая из печати 
в 2013 г. книга – результат предметно-смысловой 
обработки и критического осмысления обшир-
ного документального материала по отдельным 
малоизученным вопросам истории мордовского 
края. В качестве приоритетных проблем в сбор-
нике выделены: становление тыла, патриотизм 
и коллаборационизм в годы войны, демографи-
ческие, экономические, социально-структурные 
и ментально-культурные последствия Первой ми-
ровой войны. 

Акцентируя внимание на том, что Первая миро-
вая война представляет огромный интерес не толь-
ко для общероссийской, но и для региональной 
историографии, составители выразили надежду 
на то, что научные статьи и уникальные материа-
лы подготовленного ими издания дополнят и скор-
ректируют ключевые аспекты истории Первой ми-
ровой, а также «помогут избавить науку от возве-
денных в ранг исторических фактов заблуждений, 
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тормозящих ее развитие и заставляющих двигать-
ся по ложному пути» [Великая 2013, с. 5].

Несмотря на то что интересующие нас источ-
ники в книге расположены после солидных науч-
ных статей, тем не менее они не затерялись на их 
фоне и привлекают внимание как специалистов-
историков, так и всех интересующихся регио-
нальной историей. Оснований для этого два: во-
первых, большинство из помещенных в книгу тек-
стов никогда не публиковались прежде; во-вторых, 
в сборнике размещены в основном воспоминания 
рядовых, т. е. первоисточники, которые позволяют 
увидеть эпохальные события и военную повсед-
невность глазами обычного человека, обобщенно 
именуемого в выходивших до этого трудах исто-
риков «солдатская масса». Дополняют образы «за-
бытой войны» уникальные фотографии, в основ-
ном впервые представляемые широкой публике. 

На наш взгляд, значимой частью культурно-
исторического наследия являются воспоминания. 
По образному выражению В.А. Юрченкова, ме-
муары представляют собой «один из мостов, со-
единяющих прошлое с настоящим, один из источ-
ников, щедро одаряющих фактами минувшей, но 
не безразличной сегодня действительности» (Ве-
ликая, 1 2015, с. 46).

Воспоминания представляют собой не толь-
ко непревзойденное средство отображения эмо-
ционального фона эпохи, менталитета обыденной 
идеологии, уровня духовной жизни, но и непре-
взойденное средство гражданско-патриотического 
воспитания. По мнению А.Г. Тартаковского, спец-
ифическая социальная функция мемуаров как 
вида источников заключается в реализуемом ими 
историческом самосознании личности [Тартаков-
ский 1980, с. 24].

Особое место в ряду изданий мемуарного ха-
рактера занимает пятитомник «Великая Отече-
ственная война: устная история: Свидетельства 
участников боев, работников тыла и детей вой-
ны» (Великая, 1 2015; Великая, 2 2015; Великая, 
3 2016; Великая, 4 2016; Великая, 5 2017). 

Опубликованный в 2015–2017 гг. сборник – 
наиболее полное документальное издание по дан-
ной теме. Небывалый по объему труд по истории 
Великой Отечественной войны (в совокупности 
5 томов серии включают в себя более 3,6 тыс. стра-
ниц текста) от предшествующих изданий отлича-
ет не только введение в научный оборот новых до-
кументов, но и комплексность подхода – он содер-
жит воспоминания фронтовиков, партизан, работ-
ников тыла и детей войны. Издание не имеет ана-
логов в других регионах. 

В основу книги положены архивные источни-
ки, находящиеся на хранении в фондах ЦГА РМ, 
НИИГН, Мемориального музея военного и тру-
дового подвига 1941–1945 гг., личного архива 
В.А. Юрченкова. Большинство из попавших в под-
борку текстов никогда ранее не публиковалось. 

Составители отдали предпочтение архивным 
материалам, представленным в первозданном 

виде, без цензурных и идеологических правок. 
Сотрудники отдела истории и редакторы стреми-
лись передать тексты воспоминаний (особенно те, 
что были воспроизведены из оригинальных запис-
ных книжек или фронтовых дневников), оставляя 
смысловые лексические ошибки, малопонятные 
слова и диалектизмы. Иногда при чтении это вы-
зывает определенное неудобство, однако сохра-
няет, может быть, главное в мемуарной литера-
туре – ее живость и эмоциональность. 

Тексты для сборника собирались и обрабатыва-
лись сообразно со строгой схемой, по четко опре-
деленным критериям. Весь материал был клас-
сифицирован по происхождению (воспомина-
ния фронтовиков, партизан, работников тыла, де-
тей войны, узников концентрационных лагерей 
и т. д.), по форме и способу воспроизводства (соб-
ственно воспоминания, литературная обработ-
ка, анкета-воспоминания, автобиография и т. д.). 
В итоге предпочтение было отдано прямому автор-
скому тексту, а не очеркам или литературно пере-
работанным воспоминаниям. В сборник не вошли 
фронтовые письма, так как в связи с жесткой цен-
зурой они представляют собой достаточно специ-
фический вид источников. Все тексты воспомина-
ний снабжены краткой биографией автора, датой 
и поисковыми данными.

На наш взгляд, составители данного сборни-
ка вполне обоснованно решились на воспроизве-
дение уже выходивших из печати воспоминаний. 
Основанием для отбора материала из периодиче-
ской печати, телевизионных интервью, тематиче-
ских сборников и книг послужило то, что тексты, 
сущностно раскрывающие проблематику Великой 
Отечественной войны, часто выпускались неболь-
шими тиражами. В качестве примера можно при-
вести первые публикации личных впечатлений о 
пережитом ветеранов (в то время не утративших 
живости ума и помнивших в подробностях войну) 
в районных газетах в 1960-е гг. 

Позитивное влияние на качество материала, 
включенного в очередной сборник документов по 
войне, оказала общественно-политическая ситуа-
ция, сложившаяся в стране на современном этапе. 
В отличие от книг, подготовленных в советскую 
эпоху, описываемое издание не несет на себе пе-
чати цензурных и идеологических ограничений. 
Тексты мемуаров публиковались в основном без 
сокращений; пропуски были возможны лишь в тех 
случаях, когда воспоминания содержали отступле-
ния и рассуждения, не относившиеся к теме. 

Составители сборника отдали предпочтение 
архивным материалам, представленным в перво-
зданном виде. Тексты воспоминаний, особенно 
воспроизводимые из фронтовых дневников и за-
писных книжек, даются практически без правок; 
научные сотрудники и редакторы сохранили смыс-
ловые и лексические ошибки, устаревшие слова и 
диалектизмы. Понимая, что все это может вызвать 
определенные неудобства при чтении книг на-
шими современниками, составители решили тем 
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не менее таким образом передать текстами глав-
ное, присущее мемуарной литературе, – ее жи-
вость, правдивость, эмоциональность. 

Научно-справочный аппарат, включающий в 
себя введение, археографическое предисловие и 
примечания, облегчает пользование материалами 
как профессиональными историками, так и широ-
ким кругом читателей. 

Следует обратить внимание, что анализи-
руемое издание имеет определенное значение 
не только как средство гражданско-патриотической 
работы: книга внесла конкретный вклад в разви-
тие исторического источниковедения. Во вступи-
тельной статье показана специфика мемуаров как 
вида источников, определено место мемуаристи-
ки в различных направлениях исторической нау-
ки, представлены возможности привлечения дан-
ного вида источников для научных исследований. 

На основе обобщения имеющегося опыта со-
ставители предложили расширенную классифи-
кацию мемуаров времен Великой Отечественной 
войны: 1) воспоминания участников событий; 
2) литературная запись (обработка); 3) художе-
ственные мемуары (определенные ученым как 
«новая проза»); 4) запись воспоминаний (письмен-
ная, магнитофонная, диктофонная, видео); 5) анке-
та, автобиография; 6) интервью; 7) воспоминания-
портрет (Великая, 1 2015, с. 35).

Надо отметить, что во время работы над сбор-
ником в отделе истории НИИГН постоянно возни-
кали дискуссии по поводу методики отбора и об-
работки источников, которая неоднократно транс-
формировалась и дорабатывалась. Например, сна-
чала в сборник планировали включать написанные 
журналистами со слов ветеранов очерки, но потом 
от этой идеи отказались ввиду неаутентичности 
подобных материалов. 

В связи с упомянутым особо отметим то, что 
пятитомник «Великая Отечественная война: уст-
ная история» не просто стал продолжением се-
рии публикации первоисточников в Мордовии, но 
и внес определенный вклад в развитие региональ-
ной исторической науки.

Расширяя спектр источников по истории и 
культуре мордовского края, доступных не толь-
ко специалистам, но и широкому кругу читате-
лей (выражаясь терминологией П. Нора, создавая 
тем самым очередное «место памяти»), коллектив 
НИИГН в 2014 г. представил на суд читателей 
сборник произведений И.В. Селиванова «Провин-
циальные воспоминания: Из записок Чудака» (Се-
ливанов 2014). Смелость замысла составителей 
сборника заключалась в том, что с целью воссо-
здания особенностей повседневной жизни уезд-
ного города, картин крестьянского быта, поряд-
ков, царивших в помещичьей деревне и в судеб-
ном учреждении, учеными было использовано ху-
дожественное произведение.

Основанием для реализации такого приема яв-
лялось предположение культурологов об уни-
кальном значении прозы при воссоздании миро-

воззрения и ментальности человека, жившего в 
далеком прошлом; допускается, что яркие и неред-
ко претенциозные картины быта «глубинки» су-
щественно дополняют сухую статистику, позволя-
ют наиболее полно реконструировать социокуль-
турный облик провинции. На наш взгляд, «Запи-
ски Чудака» – яркое тому подтверждение. 

На протяжении ряда лет Илья Васильевич Се-
ливанов был связан с мордовским краем: здесь 
проходили его служба, личная жизнь и обществен-
ная деятельность, из которых были почерпнуты 
сюжеты для литературных произведений. В вво-
дной статье доказана связь значительной части 
сюжетов из жизни населения уездов, позже вошед-
ших в состав Мордовии. К такому выводу ученые 
пришли, сопоставив сюжетные линии повествова-
ния с личными воспоминаниями писателя и ар-
хивными материалами, извлеченными из фондов 
ЦГА РМ. 

Особую ценность произведения И.В. Селива-
нова представляют с точки зрения реконструкции 
дореформенного суда. Будучи юристом по образо-
ванию и судьей по должности, он достоверно вос-
произвел обстановку, которая царила в провинци-
альном судебном учреждении. Хорошо знакомый 
со следственной системой, автор детально показал 
процесс расследования уголовных дел, следствен-
ных мероприятий, психологию следователя и по-
дозреваемого.

Несомненно, «Провинциальные воспомина-
ния», последнее полное издание которых относи-
лось к середине XIX столетия, будут востребова-
ны у широкого круга читателей и займут достой-
ное место на книжной полке краеведа. 

Художественная литература как средство пе-
редачи колорита эпохи использовалась также при 
подготовке к изданию книги «Российская провин-
ция первой четверти XIX в. Мордовский край гла-
зами участников и современников Отечественной 
войны 1812 г.», включившей в себя как мемуары, 
так и прозу. Художественные произведения («Ис-
куситель» М.Н. Загоскина и «Алексей Слободин» 
А.И. Пальма) выделяются на фоне других поме-
щенных в книгу текстов: они, конечно, не являют-
ся историческими источниками в традиционном 
понимании данного термина, но при этом име-
ют мемуарную основу, отличаются глубиной вос-
приятия действительности, погружением в эпоху. 
Наличие художественного вымысла, полагает ав-
тор археографического предисловия Д.С. Щукин, 
«украшает произведение, придает определенный 
колорит описываемым событиям и фактам, жи-
вость портретам людей, часто имеющим собира-
тельный образ того или иного деятеля эпохи или 
представителя какой-либо социальной прослойки 
общества» (Российская… 2013, с. 38).

Более требовательно с точки зрения источни-
коведения составители отнеслись к помещенным 
в книгу воспоминаниям. Каждые мемуары крити-
чески анализируются, что, на наш взгляд, впол-
не обосновано. Тексты, написанные под впечатле-
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нием личных переживаний авторов, нередко «гре-
шат» субъективизмом оценок личностей, описы-
ваемые события также бывают далеки от действи-
тельности. 

Одним из наиболее ярких источников по исто-
рии Пензенского ополчения являются записки 
И.Т. Шишкина «Бунт ополчения в 1812 году» 
(Российская… 2013, с. 31). Потрясение и страх, 
пережитые И.Т. Шишкиным в Инсаре (в течение 
дня дом, в котором он находился, осаждался вос-
ставшими), повлияли на эмоциональную окраску 
текста. Воспоминания изобилуют эмоциональны-
ми отвлечениями, но, несмотря на это, считаются 
«наиболее подробным и доходчиво написанным 
источником» (Российская… 2013, с. 31) по собы-
тиям, связанным с восстанием пензенских опол-
ченцев. 

Острые и иногда излишне критические воспо-
минания об отдельных членах провинциально-
го общества первых десятилетий XIX в. принад-
лежат перу известного мемуариста Ф.Ф. Вигеля. 
Некий отпечаток на его мнение о пензенском дво-
рянстве наложили непростые отношения, сложив-
шиеся между его отцом, занимавшим пост губер-
натора, и местной элитой. Ф.Ф. Вигель не скры-
вал негативного отношения к пензенцам, которых 
обвинял даже в предательстве интересов отчизны. 
Предвзятость наряду с некоторыми искажениями 
фактов исследователи выделяют в качестве глав-
ных недостатков «Записок» Ф.Ф. Вигеля как ис-
точника (Российская... 2013, с. 38).

Сегодня, когда возрождается интерес к истории 
населенных пунктов, быту и нравственному со-
стоянию русского крестьянства, важное значение 
будет иметь книга «Пастыри о пастве: историко-
статистическое описание русских сел Пензенской 
губернии приходскими священниками», в 2018 г. 
дополнившая «Свод документов и материалов по 
истории и культуре мордовского края». 

Во второй половине XIX в. корреспонденты 
газеты «Пензенские епархиальные ведомости», 
в основном приходские священники, в своих пу-
бликациях осветили различные стороны жизни 
прихожан. Обладая исследовательскими задатка-
ми, иереи собрали богатый исторический матери-
ал, который вошел в обширные очерки. Интерес-
ные бытовые зарисовки свидетельствуют о наблю-
дательности и основательной литературной подго-
товке авторов, серьезно относившихся к изучению 
этнографических особенностей и анализу тради-
ционного быта.

В силу плохой сохранности данный источник 
все еще в недостаточной степени введен в науч-
ный оборот и мало известен широкой публике. 
В связи с этим очерки, несомненно, актуальны для 
общественности, заинтересованной в сохранении 
традиционной культуры. 

Заключение
Д.С. Лихачев определял память как культурное 

наследие человечества, способное творить, дей-

ствовать и противостоять времени [Лихачев 2019]. 
Одной из проблем современной России является 
эрозия исторической памяти. Эта память как сред-
ство передачи от поколения к поколению приня-
тых в обществе ценностей и понятий подверже-
на существенным искажениям. Эффективно про-
тивостоять этим деструктивным процессам может 
гуманитарное знание в целом и историческая на-
ука в частности при условии использования в ка-
честве действенного средства (отнесенного к чис-
лу значимых «мест памяти») сборников докумен-
тов и материалов. 

Анализ опыта ученых Республики Мордовия 
по введению в оборот исторических источников 
показал широкий тематический и хронологиче-
ский спектр последних. Тематически преоблада-
ют издания военно-патриотической направленно-
сти, хронологически – первая половина XIX и пер-
вая половина XX в. Представляя современные пу-
бликации источников в качестве устоявшейся фор-
мы трансляции и актуализации культурных смыс-
лов, способа сохранения историко-культурного 
наследия, полагаем, что целенаправленная дея-
тельность по расширению таких «мест памяти», 
какими являются сборники документов и матери-
алов, должна быть расширена и углублена. Наи-
более перспективными векторами деятельности в 
указанном направлении, на наш взгляд, является 
освещение узловых проблем региональной исто-
рии, а также публикация документов, позволяю-
щих ликвидировать наиболее значимые «белые 
пятна» прошлого (национальная политика и куль-
тура 1920–1930-х гг., коллективизация, индустри-
ализация и т. д.). 
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