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95-ЛЕТИЕ МОРДОВСКОЙ АВТОНОМИИ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

В советской историографии Мордовской АССР учреждение автономии 

традиционно рассматривалось как ключевой этап в эволюции мордовского 

народа. Исследователи пришли к выводу, что автономия стала катализатором 

формирования социалистической мордовской нации, которая воспринималась 

как вершина национального развития и прямое следствие существования 

автономного статуса. Успехи в развитии этой нации интерпретировались как 

подтверждение эффективности ленинской концепции национальной политики. 

Высокие оценки автономии базировались на её роли в обеспечении 

значительных экономических и социальных преобразований в регионе. 

В эпоху формирования Мордовской автономии центральная власть 

существенно изменила подход к управлению национальными окраинами, 

превратив их из активных участников политического процесса в пассивных 

исполнителей решений, принимаемых в столице. При этом государственная 

политика строилась на тонком балансировании: с одной стороны, оказывались 

поддержка местным образовательным учреждениям, языковому многообразию 

и культурному наследию, а с другой – искусственно задерживался перевод 

административного делопроизводства на мордовские языки и предотвращалось 

формирование этнической элиты в органах управления. Такая стратегия была 

направлена на нейтрализацию возможных проявлений этнического 

национализма. 

Формирование СССР и принятая модель национально-государственного 

устройства способствовали появлению национальных автономий. Эти 

автономные образования рассматривались как механизм, призванный ускорить 

экономическое развитие и социально-культурный прогресс коренных народов, 

выступая инструментом модернизации. 

Создание автономий стало откликом на большевистские лозунги о 

необходимости ликвидации отсталости угнетённых нерусских этносов. В 

советской историографии вопросы национальной политики занимали 

центральное место, представляя собой ключевой элемент идеологической 

программы большевиков. Мордовская автономия, подобно другим аналогичным 

образованиям, сформировалась к концу 1920-х годов с целью преодоления 

социально-экономической отсталости титульного народа. Историография 

автономных республик акцентировала внимание на демонстрации 

прогрессивности советского подхода к решению национальных вопросов. 

По мнению Т. В. Васильева, одного из инициаторов создания автономии, 

её формирование сопровождалось рядом сложностей, обусловленных 

следующими обстоятельствами: 



территориями, где мордва эргономично расположилась, оказались 

рассредоточены по разным губерниям; 

отсутствовал город общемордовского значения, который мог бы 

возложить на себя бремя общепризнанного административного центра будущей 

автономии [5, с. 107]. 

Важно отметить то, что термин «Мордовия» стал активно 

распространяться именно в период становления автономного образования. 

В 1920-е годы автономии воспринимались как самостоятельные игроки на 

политической арене, ориентированные на развитие титульных этносов. Однако 

с конца 30-х годов их роль видоизменилась: они превратились в объекты 

центральной власти, призванные способствовать социалистической интеграции 

населения страны. В этом контексте меры по развитию коренных народов стали 

рассматриваться как инструмент включения их в общесоюзные социально-

экономические и политические структуры. Что касается Мордовской автономии, 

то её отличительной чертой является практические полное отсутствие периода 

самостоятельного статуса. На протяжении всего времени своего существования 

она оставалась преимущественно объектом административного влияния со 

стороны централизованной власти. 

10 января можно назвать днём рождения Мордовии. Именно в этот 

знаменательный день в 1930 году Президиум ВЦИК принял постановление: 

«преобразовать Мордовский округ Средне-Волжского края в Мордовскую 

автономную область с центром в городе Саранске». Таким образом была 

подытожена 10-летняя трудоёмкая работа центральных и региональных органов 

по созданию мордовской государственности. 

Всё началось в июне 1921 года в Самаре, на всероссийском съезде 

коммунистов мордовской национальности, где присутствовали представители 

самых разных губерний и городов, который был созван по инициативе 

Мордовского отдела Народного комиссариата по делам национальностей. У 

делегатов съезда еще не было на руках информации о количестве мордовского 

населения и территории его расселения, но процесс был запущен, началась 

работа по подготовке проектов автономии. К тому же уже существовали 

Марийская, Удмуртская, Чувашская автономные области, однако образование 

Мордовской области растянулось почти на 10 лет. Это было вызвано 

дисперсным расселением мордвы в Поволжье, что затрудняло выделение 

компактной территории с достаточным процентом мордовского населения. 

Возникали разногласия между центральными и местными органами власти, 

которым не удавалось найти между собой точки соприкосновения при решении 

этой проблемы. Следовательно, со временем центр в определенной степени 

дистанцировался от проектов организации Мордовской автономии, зато этот 

вопрос многократно поднимался на многочисленных съездах и конференциях 

местных работников, а в уездах и волостях создавались национальные советы. 

Первым практическим результатом усилий по созданию автономии стало 

формирование Мордовского округа в составе Средне-Волжской области в начале 

1928 года. Сначала округ именовался Саранским, но позже был переименован в 

Мордовский: в его границах объединилось компактное большинство 



мордовского народа. 

В 1930 году Мордовский округ незначительно изменил свою 

территориальную целостность: произошел прирост за счёт Арзамасского уезда и 

части территории Тамбовской губернии. Также округ стал автономной областью. 

Наконец, 20 декабря 1934 года постановлением ВЦИК Мордовская 

автономная область была преобразована в МАССР, которая получила 

возможность иметь свои конституцию, герб, флаг и гимн. 

Далеко не сразу решился вопрос о главном городе Мордовской автономии, 

какой из городов достоин почётного статуса. 

Главным городом Мордовской автономии стал Саранск, который 

изначально представлял собой русский уездный центр. К началу XX века 

численность его населения достигла порядка 14 тысяч человек. Исследователь 

В. Б. Махаев определяет подход советской власти к малым провинциальным 

городам того времени следующим образом: «В этот период отношение властей 

к провинции выражалось в категорическом отторжении сложившихся 

градостроительных традиций. Их воспринимали как проявление социальной и 

экзистенциональной отсталости, стремились искоренить патриархальные и 

сельские черты уклада жизни заменив их индустриальным прогрессом. В 

городской среде требовалось устранить реакционные, религиозные и 

монархические элементы, внедряя вместо них идеологию большевизма» [4, с. 9]. 

Основным соперником Саранска была лишь Рузаевка. В Краснослободске 

хоть и было комфортно, но там не было железной дороги, в отличие от крупного 

железнодорожного узла Рузаевки. К тому же в ней проживал самый большой 

процент рабочего класса, но территориально село Рузаевка было относительно 

небольшим, его необходимо было урбанизировать до уровня столицы, плюс ко 

всему всё это необходимо изрядно финансировать. Саранск же был уездным 

городом Пензенской губернии, одним из самых крупных городов на этой 

территории. 

Важно ко всему отметить, что в 1930 году он был только центром 

автономной области, столичный статус Саранск обрел четырьмя годами позднее, 

а именно 20 декабря 1934 года. 

Создание автономии заложило крепкий фундамент социально-

экономического и культурного потенциала республики. 

Безусловно, при создании в первую очередь округа, а после автономной 

области рассчитывались пути её экономического развития, на территории 

автономии началось создание промышленных предприятий, в целом они были 

представлены перерабатывающей промышленностью. Завод «Дубитель», 

Саранский консервный завод, маслозавод и хлебзавод были открыты во время 

первой пятилетки. 

Так или иначе для развития всего этого необходимы были компетентные 

специалисты. Так, со всего Союза в новую республику съезжалось много 

мордовской интеллигенции, учителей, иных профессионалов в различных 

отраслях. В тех же 30-х годах XX века в Мордовии стали появляться первые 

учебники на эрзянском языке. На него начали переводить популярные книги 

русских и даже зарубежных авторов-классиков, также появились и журналы на 



эрзянском языке.  

К 1934 году в Мордовии издавалось порядка 60 газет, 8 издавались в 

области, 19 в районах, около 32 газет выпускали политотделы МТС, 7 газет 

выпускали фабрики. 

В республике стремительно росла грамотность среди широкой массы 

населения, если брать в расчёт сравнения: в 1930 году процент грамотного 

населения составлял 58 процентов, к 1935 году было уже 89 процентов 

грамотного населения [1, с. 830]. 

Росло покрытие республики школами и техникумами: 1930 году в 

Мордовии имелось свыше 990 школ, в 1934 году около 1265 начальных школ. 

Росло число техникумов: за указанный период их число увеличилось с 2 до 10. 

В этот период закладывается система здравоохранения: выросло число 

больниц с 30 до 45. В республике создается детская больница, а в 1930 году в 

городе началось строительство областной больницы, гостиницы, института, 

банка и т.д. 

Произошли большие перемены в жизни республики. Были заложены 

основы промышленных успехов, развивается аграрная отрасль, республика 

достигает образовательных и культурных успехов. 

95 лет Мордовия идет по тропе развития, дружбы и созидания.  

В течение всего 2025 года в республике пройдет большое количество 

мероприятий, связанных с 95-летием Мордовской автономии. В Саранске и 

районах республики этому событию будут посвящены различные выставки, 

концерты, образовательные программы и многое другое [2, с. 205]. 

История становления Мордовской автономии демонстрирует сложный, но 

последовательный процесс формирования национально-государственного 

образования, результатом которого стало создание устойчивой социально-

экономической и культурной системы региона. Преобразование Мордовского 

округа в автономную область в 1930 году и последующее получение статуса 

АССР в 1934 году стали ключевыми этапами в развитии мордовского народа, 

способствовавшими значительному росту грамотности, развитию сети 

образовательных учреждений и формированию национальной интеллигенции. 

Выбор Саранска как административного центра оказался стратегически верным 

решением, обеспечивавшим дальнейшее развитие города как культурного, 

научного и промышленного центра республики. Динамичное развитие 30-х 

годов XX века заложило прочный фундамент для всех сфер жизни региона, от 

здравоохранения до промышленности, что позволило Мордовии успешно 

развиваться на протяжении 95 лет. 

Список использованных источников 

1. Ершов Д. В., Горенкова А. А., Елфимова Е. Н. Роль столицы 

Мордовии как культурного центра региона. Роль Саранска в истории России //  

Вестник науки. – 2024. № 5 (74). – С. 823-833. (дата обращения: 11.03.2025). 

2. Щербакова Т. И. Историография новейшей истории Мордовии // 

ИКНСП. 2016. № 6, – 2016, – С. 205-224. (дата обращения: 10.03.2025). 

3. Скворцова Л. Г. Историографический обзор истории Мордовии 

периода Великой Отечественной Войны // Гуманитарий: актуальные проблемы 



гуманитарной науки и образования. – 2011. № 2. – С. 27-31. (дата обращения: 

05.03.2025). 

4. Куршева Г. А., Учватов П. С., Бикейкин Е. Н. Рождение 

национальной мордовской автономии // Центр и периферия. – 2024. № 4. – С. 8-

9. (дата обращения: 10.03.2025). 

5. Щербакова Т. И. Мордовская автономия в лабиринтах модернизации 

// экономическая история. – 2024. № 1 (64). – С. 106-108. (дата обращения: 

15.03.2025). 


