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Согласно Конституции России, Российская Федерация является феде-
ративным государством и состоит из 85 равноправных субъектов, ко-
торые характеризуются высокой степенью разнообразия условий и со-
стоянием социально-экономического развития. В качестве объекта ис-
следования миграционных процессов авторами рассмотрена Мордовия, 
включенная в состав Российской Федерации на правах автономной рес-
публики в 1936 г. Указанный регион Приволжского федерального округа 
является одним из важных субъектов Российской Федерации, так как 
наделен обширными территориями, развитой промышленностью, хо-
рошей экологией, сотнями музеев, характеризуется полиэтничной 
структурой населения. 
Авторами рассмотрены основные характеристики пространственной 
мобильности населения Мордовского края со второй половины XIX в.  
до начала XX в. Описаны основные тенденции развития миграционных 
процессов. Большое внимание уделено исторической природе миграций  
на основе научных исследований и данных государственной статистики. 
Формирование полиэтничности республики Мордовия складывалось ис-
торически в силу разных факторов и событий. События второй мировой 
войны, спровоцировавшие беженство из западных стран в регионы Рос-
сии, расположение лагерей с военнопленными на территории республики, 
индустриализация и развитие промышленных предприятий, что требо-
вало притока иностранных специалистов и рабочих по обслуживанию им-
портного оборудования, распределение на работу после окончания вузов 
из братских стран ССР, изменение социального статуса: поступление на 
учебу иностранных студентов, вступление в межнациональные браки. 
Особую значимость приобретают факторы адаптации переселенцев  
в аспекте социально-культурного взаимодействия с местными жителями 
в Республике Мордовия. 
Многогранность исследования полиэтничности Республики Мордовия 
актуализирует исторический анализ, в котором показана роль предста-
вителей народов зарубежья в формировании полиэтничности региона, 
для чего авторами приведены статистические данные Всесоюзных пере-
писей населения 1959, 1970 и 1979 гг., Всероссийской переписи населения 
2002 и 2010 гг., а также архивные материалы, которые находятся  
в Центральном государственном архиве Республики Мордовия. 

 
Цель исследования – проанализировать основные характеристики про-

странственной мобильности населения Мордовского края со второй полови-
ны XX в. до начала XXI в. Основными задачами являются выявление истоков 
формирования полиэтничности Мордовского края, влияющих на современ-
ный этнический состав населения Республики Мордовия, этнокультурную ди-
намику, специфику адаптации мигрантов. 
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Проведен обзор научных публикаций по вопросам миграции населения, 
на основе анализа научных исследований и данных государственной стати-
стики рассмотрены основные характеристики пространственной мобильности 
населения Мордовского края со второй половины XX в. – начала XXI в. и опи-
саны основные тенденции развития миграционных процессов. 

Методологическую основу работы составила совокупность исторического 
метода исследования, в основе которого лежат анализ архивных источников 
и статистических данных, в которых показана роль представителей народов 
зарубежья в формирование полиэтничности Мордовии. 

Одно из главных политических событий второй половины ХХ в., оказавших 
влияние на формирование полиэтничности Мордовского края, – Великая Оте-
чественная война 1941–1945 гг. Вторжение германских войск на территорию 
Советского Союза в июне 1941 г. заставило устремиться миллионы людей на 
восток страны. Железнодорожные пути были перегружены эшелонами с эва-
куированными, которые двигались на восток, куда были эвакуированы дети, 
взрослое население с местностей СССР, согласно Указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР, который гласил о введении военного положения в отдель-
ных местностях СССР (Москва. Кремль. 22 июня 1941 г.) [11]. 

В годы ВОВ одной из важнейших задач, стоявших перед органами 
управления образования, стала забота об эвакуированных детях и сиротах. 
Необходимо было создать для них сеть детских домов и интернатов, обеспе-
чить соответствующие условия. За 10 дней с начала ВОВ Мордовия приняла 
8 эшелонов с эвакуированным населением прифронтовой полосы. На 21 ав-
густа 1941 г. в Мордовской АССР функционировало 18 детских домов, в кото-
рых насчитывалось 3162 воспитанника, 2371 из которых был из числа эвакуи-
рованных [14. С. 15]. В газете «Красная Мордовия» от 9 декабря 1941 г. опуб-
ликована следующая заметка: «Правительство вывезло детей из прифронто-
вой полосы, создало сеть детских домов и интернатов, обеспечило необхо-
димые условия для их жизни и учебы… Руководители школ, учителя обязаны 
проявлять особую заботу о патронированных и эвакуированных детях, роди-
тели которых мобилизованы в Красную Армию» [9]. Широкий перечень доку-
ментов по численности контингента Мордовии находится в Центральном го-
сударственном архиве Республики Мордовия, согласно архивным данным,  
в справке Переселенческого отдела при СНК МАССР о количестве граждан 
Литовской ССР, адресованной в Совнарком Мордовской АССР, записано, что 
на территории Мордовской АССР по состоянию на 1 февраля 1946 г. числит-
ся 75 граждан из Литовской ССР [13. Л. 28]. 

Население республики проявляло большую заботу об эвакуированном 
населении. Так, в село Курилово Ромодановского района прибыло почти 500 
эвакуированных, что соответствовало примерно количеству местных жите-
лей. Тем не менее жители села смогли разместить всех эвакуированных бе-
лорусов, украинцев, латышей и эстонцев. Дети, эвакуированные в детский 
интернат, вспоминали Мордовию как «вторую Родину» [14. С. 16]. Всего  
в Мордовии в результате эвакуации нашли пристанище представители более 
30 национальностей [14. С. 15]. 

Несмотря на то, что в Мордовию прибыли интернациональные дети, ко-
торые совершенно не владели русским языком, на результатах успеваемости 
этот факт не отражался. В отчетах видно, что некоторые детские дома, в ко-
торых воспитывались нерусские дети, имели достаточно высокие показатели 
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в учебе. Например, в Большеберезниковском польском детдоме в русской 
школе из 302 оценок было 132 пятерки, 94 четверки, 74 тройки, в польской 
школе из 53 оценок более 75% были положительными [14. С. 22]. Существен-
ное значение в воспитательной работе имело формирование у учащихся 
добросердечности и толерантности, особенно в тех детских учреждениях,  
в которых воспитывались дети из западных областей страны. 

В августе 1941 г. в Мордовии под руководством Председателя Совнар-
кома Мордовской АССР В.В. Верендякина была создана специальная комис-
сия по размещению эвакуированных предприятий (оборудования). Следстви-
ем стала эвакуация 17 предприятий в г. Саранск (Карачевский шпагатный 
(Брянская обл.), Кременчугский швейный (Украина), Харьковский канатный 
завод, запасные части Рождественского спиртозавода (Белоруссия)), в Атя-
шевский, Ичалковский, Ковылкинский, Ладский, Рузаевский, Темниковский, 
Торбеевский районы – пенькозаводов из Орловской и Курской областей, 
пресса Гомельского кирпичного завода (Белоруссия) [8. С. 538]. 

В годы Великой Отечественной войны на территории Мордовии были 
размещены специальные лагеря для военнопленных – солдат, офицеров 
Германии, армий её союзников. На период августа 1945 г. в Саранске в лаге-
ре № 58 находилось 724 человека: из них представители немцев, венгров, 
австрийцев, французов и поляков. Лагеря военнопленных, в том числе № 58, 
в послевоенные годы были расформированы [1. С. 211]. Солдаты гитлеров-
ской армии восстанавливали разрушенные здания, трудились на лесопова-
лах, заготовке дров и добыче торфа, у станков и колхозных полях. Среди 
пленных были итальянцы, хорваты, румыны и венгры. Местные жители ха-
рактеризовали немцев как трудолюбивых и усердных, по воспоминаниям жи-
телей, руководство особо выделяло румын, особенно православных, и дове-
ряло им, что выражалось в разрешении жить им за зоной, где они работали 
на огородах [12]. Итальянцы нравились за концерты художественной само-
деятельности, посвященные народным песням и ариям из опер, которые они 
давали местным жителям. Итальянцы отличались от иных народов своей вы-
сокой культурой и интересом к познанию русского языка. 

Местные жители старались относится к военнопленным по-человечески, 
запрещалось грубо с ними разговаривать, несмотря на расхожее мнение  
о суровом отношении к пленным. По воспоминаниям местного жителя Афа-
насия Горшкова: «По поселку военнопленные передвигались свободно и все-
гда без охраны» [2]. 

С переходом страны к мирной жизни и восстановлению народного хозяй-
ства происходят некоторые изменения в динамике численности мигрантов. 
Так, в переписи населения 1959 г., которая была проведена только спустя 
14 лет после окончания Великой Отечественной войны, указывается, что  
в Мордовии проживало: украинцев – 6554, белорусов – 1471, узбеков – 102, 
казахов – 106, азербайджанцев – 153, литовцев – 449, молдаван – 279, ла-
тышей – 356, армян – 187, эстонцев – 279, евреев – 789, цыган – 338, нем-
цев – 228, поляков – 314 [6]. В соответствии с переписью населения 1970 г., 
население Мордовии продолжало расти за счет мигрантов из стран дальнего 
зарубежья: греков – 98, болгар – 30, ассирийцев – 20, китайцев – 43, корей-
цев – 46, чехов – 7 и др. Согласно переписи 1979 г., позитивная динамика 
роста сохранялась за счет белорусов, узбеков, грузин, азербайджанцев, мол-
даван, армян, туркмен, гагаузов и других народов [7]. 
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В 1970-х гг. интенсивно происходил процесс интернационализации хо-
зяйственной жизни регионов СССР, что значительно повлияло на изменения 
их национального состава. Если в 1959 г. в Мордовской АССР (ныне Респуб-
лика Мордовия) проживали граждане 20 национальностей, то в 1977 г. – 
свыше 40. Следствием этого явилась интернационализация структуры трудо-
вых коллективов, где молодежь являлась приоритетной и востребованной. 
Например, на саранском заводе «Центролит» имени 50-летия ВЛКСМ в де-
кабре 1973 г. бригада опытных слесарей-наладчиков с завода «Легмаш»  
из г. Черновцы Украинской ССР производила наладку, пуск и опробование 
вновь установленных станков-автоматов в Ширингушском перчаточном цехе. 
В современных условиях местные отряды рабочего класса, трудовые коллек-
тивы становятся все более многонациональными [15. С. 138, 139]. «Тружени-
ки около 20 национальностей работали в 1977 г. в саранском производствен-
ном объединении «Светотехника», а коллектив саранского завода «Элек-
тровыпрямитель» был представлен более чем двадцатью национальностями. 
Многонациональными становились трудовые коллективы и в других промыш-
ленных предприятий республики. Например, в Ардатовском светотехниче-
ском заводе, Краснослободском заводе «Промсвязь», Ковылкинском хлебо-
приемном пункте, Саранском заводе «Резинотехника», Рузаевском заводе 
«Химмаш» и электровакуумного машиностроения» и др [15. С. 139]. 

Во времена СССР практиковались общественно-организационные фор-
мы миграций, которые заключались в разносторонней помощи, оказываемой 
трудящимися братских советских республик и областей. На увеличение поли-
этничности Мордовии оказывали влияние формы интернациональных связей 
Мордовии со странами социалистического содружества, которые были разно-
образными. Одной из них является оказание технического содействия в соору-
жении крупных хозяйственных объектов. Так, реальным проявлением этой 
формы интернационального сотрудничества было участие болгарских строите-
лей в сооружении газокомпрессорных станций на линии Уренгой–Центр, кото-
рая проходила по территории Мордовии [15. С. 142, 143]. В начале 1960-х гг. 
венгерские мастера помогали устанавливать автоматическую линию по про-
изводству ламп накаливания на электроламповом заводе. В конце 1970-х гг. 
немецкие специалисты оказывали помощь саранским инженерам и рабочим в 
налаживании производства на заводе «Центролит». …В Мордовию за опытом 
по производству силовых полупроводниковых приборов приезжали специали-
сты ГДР, Чехословакии, Болгарии… [8. С. 146]. Интернациональным воспита-
нием молодежи занимались специалисты в области культуры, образования и 
т.п. Так, в конце 1960 гг. – начале 70-хх гг. в Саранске в этом направлении 
работали 47 клубов интернациональной дружбы, в том числе клуб советско-
болгарской дружбы завода «Электровыпрямитель» (1967 г.). Клуб организо-
вывал культурный досуг болгарских гостей, проходящих стажировку на заво-
де, туристические поездки по достопримечательным местам Мордовии; изу-
чение русского языка, материальной и духовной культуры [15. С. 147]. 

Полиэтничность Мордовии складывалась и в результате распределения 
выпускников вузов и ссузов, ПТУ из союзных республик. 

Так, например, граждане из г. Баку Байрамов и Гаспарян остались жить  
и работать в Мордовии после окончания учебных заведений, а уроженка Аб-
хазии Лиана Изория после окончания исторического факультета МГУ имени 
Огарева в Саранске 17 лет проработала в Республиканской пушкинской биб-
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лиотеке. Представителю субэтнической группы грузин по фамилии Лацузбай 
после окончания медицинского университета в Саранске предложили место 
главврача в Ладской больнице [10]. 

Увеличение числа жителей Мордовии происходило за счет вынужденных 
мигрантов, которые приезжали в республику в результате стихийных бедствий, 
вооруженных конфликтов, этнических конфликтов на территории их родины. 
Например, землетрясение в Армении, трагически унесшее тысячи жизней, спо-
собствовало миграции ее жителей в Мордовию. Так, переехала семья Егиаза-
ряна, которая успешно ассимилировалась в крае, глава семьи в настоящее 
время возглавляет организацию ООО «Ной», которая занимается строительст-
вом, торговлей и общепитом [10]. Свыше 20 тыс. турок-месхетинцев нашли 
убежище в Мордовии в результате вооруженных конфликтов в Узбекистане. На 
период с 1989 по 1991 г. национальный состав вынужденных мигрантов состо-
ял на 28% из русских и других славянских народов, на 30% – из осетин, на 20% – 
из турок-месхитинцев, на 21% – из армян. Однонациональные семьи составили 
82%, смешанные – только 18% [3. С. 77]. 

Последующие всероссийские переписи 2002 и 2010 гг. показывают рост 
численности всех национальностей в Республике Мордовия. 

Если в 2002 г. в Республике Мордовия зафиксировано проживание 
92 национальностей, то в 2010 г. – 119 национальностей [4, 5]. Так, по со-
стоянию на 2010 г. в Зубово-Полянском районе проживали лица 89 нацио-
нальностей, в г. Саранск – 82 национальностей, в Лямбирском районе – 
38 национальностей и так далее по убыванию в иных административно-
территориальных единицах Приволжского федерального округа. 

Практическая значимость исследования обусловлена историческим под-
ходом к изучению вопросов вынужденных мигрантов в Республике Мордовия. 

Практическая значимость результатов, полученных в ходе исследования, 
заключается в их использовании органами государственной власти Респуб-
лики Мордовия при проведении анализа и прогнозирования миграционных 
потоков в регионе. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более детальном 
изучении научного материала, посвященного влиянию мигрантов на форми-
рование многонациональности и динамику численности иностранцев в Мор-
довском крае. 

Выводы. В силу разных факторов и событий второй половины XX – на-
чала XX в. происходило формирование национального состава населения 
Республики Мордовия. Исходя из статистических данных переписей населе-
ния, можно сделать выводы о расширении географии иностранного контин-
гента в регионе, что обуславливалось разными причинами: беженство из за-
падных стран, расположение лагерей с военнопленными на территории рес-
публики, индустриализация, распределение на работу после окончания вузов 
из братских стран СССР, изменение социального статуса: поступление  
на учебу иностранных студентов; вступление в брак. Особую значимость при-
обретают факторы адаптации переселенцев в аспекте социально-культурного 
взаимодействия с жителями Республики Мордовия. 

Исходя из вышеизложенного Республика Мордовия отличается стабиль-
ными межэтническими отношениями, так как исторически формировалась как 
многонациональный субъект Российской Федерации, где в терпимости, взаи-
мопонимании и дружелюбии проживают люди разных национальностей. 
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HISTORICAL NATURE OF MIGRATIONS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

Key words: multi-ethnic region, the Republic of Mordovia, forced migrants, na-
tional composition, population migration. 

According to the Constitution of Russia, the Russian Federation is a federal 
state and consists of 85 equal subjects, which are characterized by a high de-
gree of diverse conditions and the state of social and economic development. 
As an object of research of migration processes, the authors considered 
Mordovia, included in the Russian Federation on the rights of an autonomous 
republic in 1936. This region of the Volga Federal District is one of the important 
subjects of the Russian Federation, as it is endowed with extensive areas, de-
veloped industry, good ecology, hundreds of museums; it is characterized by a 
multi-ethnic population structure. 
The authors consider the main characteristics of spatial mobility of the 
Mordovian Territory population from the second half of the 19th century to the 
beginning of the 20th century. The main tendencies of migration processes de-
velopment are described. Much attention is paid to the historical nature of mi-
gration, based on scientific research and state statistics. 
Formation of polyethnicity of the Mordovian Republic developed historically due 
to different factors and events. Events of the Second World War, which pro-
voked refugee from Western countries to the regions of Russia, location of 
camps with war prisoners in the territory of the Republic, industrialization and 
development of industrial enterprises, which required an influx of foreign spe-
cialists and workers in imported equipment maintenance, job placement after 
graduation from higher educational institutions of the USSR fraternal countries, 
the change of social status: admission of international students, interethnic mar-
riages. The factors of adaptation of displaced persons in the aspect of socio-
cultural interaction with local residents in the Republic of Mordovia are of partic-
ular importance. 
The multifaceted study of polyethnicity in the Mordovian Republic actualizes the 
historical analysis, which shows the role played by the representatives of foreign 
peoples in forming the polyethnicity of the region, for which the authors provide 
statistical data of the All-Union censuses of the population of 1959, 1970 and 
1979, the All-Russian census of 2002 and 2010, as well as archival materials, 
which are located in the Central State Archives of the Republic of Mordovia. 
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