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Статья посвящена рассмотрению аспектов образовательной политики Советской власти в 
1920-1930-е гг. среди многочисленных нерусских народов, проживавших в СССР. На основе данных 
переписей и архивных документов высших учебных заведений Среднего Поволжья автор анализи-
рует основные направления действий власти и методы повышения образовательного уровня среди 
коренного населения региона. 

 
Интерес власти к просвещению народностей, проживающих на территории России, 

впервые проявился во второй половине XIX столетия и был связан с вновь развернув-
шейся в российском обществе дискуссией о национальной идее. Имперское руководство 
высказало мысль о "приобщении инородцев к русской государственности и русской циви-
лизации", а в перспективе - и их слиянию с русским народом. Политика стирания граней 
между русскими и "инородцами" фактически приняла форму принудительной русифика-
ции, что зачастую приводило к обострению национальных отношений, рождало боязнь и 
недоверие к государственной политике1.  

Первая российская революция (1905-1907 гг.) способствовала демократизации об-
щественной жизни и зарождению парламентаризма в России. Каждая партия в той или 
иной степени касалась вопросов автономии национальных окраин и предоставления прав 
национальным меньшинствам, что свидетельствует об актуальности проблемы для того 
времени. Наиболее полно и последовательно национальный вопрос решался партией 
РСДРП(б) (впоследствии РКП(б), ВКП(б)). Главным пунктом национальной политики госу-
дарства В.И. Ленин считал право наций на самоопределение. По его убеждению, предо-
ставление "угнетенным" народам такого права позволит привлечь на сторону партии пред-
ставителей различных национальностей и осуществить переход к социализму. После по-
беды пролетариата большевики предполагали прекратить поддержку национализма и 
национальной культуры, и бороться за пролетарскую солидарность и интернационализм2. 
Однако под влиянием исторических событий 1917-1920 гг., характеризующихся ростом 
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высшего экономического образования Самарского края первой половины XX в.". 
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национализма на окраинах России, новая власть внесла некоторые коррективы в вопросы 
государственной национальной политики.  

Практическая реализация национальной политики в первые годы Советской власти 
базировалась на основе "Декларации прав народов России", изданной 2 (15) ноября 1917 
г. и предусматривавшей 4 основных принципа:  

1. равенство и суверенность народов России,  
2. право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и 

образования самостоятельного государства,  
3. отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и 

ограничений, 
4. свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населя-

ющих территорию России3. 
В сфере образования, рассматриваемой властью как важнейший инструмент влия-

ния на массы и одно из средств переустройства общества, эти принципы воплотились в 
открытии национальных школ и профессиональных учебных заведений, в создании пись-
менности для народов, у которых ее ранее не было, в издании национальной литературы 
и подготовке национальных педагогических кадров4.  

Особенно актуальным вопрос о просвещении нерусских народов оставался для ре-
гионов с многонациональным составом, к которым относился и Средневолжский край. 
Данные Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г. и Всесоюзной 
переписи населения 1926 г. наглядно иллюстрируют национальный состав региона (см. 
табл.). Четверть населения края, как до революции, так и при Советской власти относи-
лась к национальному меньшинству.  

 

Состав нерусского населения в Средневолжском регионе, % 
 

Губерния/область 1897 г. 1926 г. 

Самарская 31 25 

Пензенская 17 23 

Симбирская (Ульяновская) 32 20 

Оренбургская 27 32 
 

Источник: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г.; Всесоюзная 
перепись населения 1926 года.  

 

Статистические материалы 1920-х гг. свидетельствуют, что именно среди нерусского 
населения было самое большое число неграмотных. Средний процент грамотности на 
Средней Волге в 1926-1927 гг. составлял 36,4 %, а среди мордовского населения края 
только 22,7 % (у женщин - 8,4 %), среди чувашей - 32,4 (у женщин - 17,3 %)5.  

Низкий уровень образования коренных народов Поволжья никак не соответствовал 
планам руководства страны. Во-первых, в Советском Союзе со второй половины 1920-х 
гг. набирала обороты индустриализация народного хозяйства. Экономике требовались 
специалисты в разных областях со средним и высшим образованием. Во-вторых, наруша-
лись планы "культурной революции", задуманной большевиками, с целью воспитания "со-
ветского человека". Советская система образования - политизированная, целиком подчи-
ненная государству, должна была формировать преданного идеям социалистического 
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общества гражданина. С этой целью в первые годы Советской власти были проведены 
радикальные изменения в образовательной сфере - национализация, массовизация, про-
летаризация и введение бесплатности обучения.  

Следующим шагом в национально-образовательной политике государства стала ко-
ренизация кадров на местном уровне. Особенно заметным это явление становится с се-
редины 1920-х гг. Выполняя постановления партии о преодолении "хозяйственного и куль-
турного национального неравенства"6 руководство страны установило квоту на обучение 
представителей национальных меньшинств в высших учебных заведениях. Эта мера 
была вынужденная, так как образовательный уровень нерусских учащихся был ниже, чем 
у русских и тем самым они сильно проигрывали на вступительных испытаниях. Таким спо-
собом власти пытались, с одной стороны, выровнять ситуацию с малограмотностью не-
русского населения, а с другой, привлечь инородцев с высшим образованием к экономи-
ческой, культурной и общественно-политической жизни региона. Местную власть, в 
первую очередь, интересовало привлечение представителей тех народов, что составляли 
значительную долю среди населения региона. Для Средней Волги - это татары, мордва и 
чуваши, поэтому, употребляя термин "национальные меньшинства", широко распростра-
ненный в СССР, мы будем иметь в виду именно эти народы. 

До 1929 г. ситуация с высшим профессиональным образованием в Средневолжском 
регионе была сложная. Процесс складывания высшей школы, начавшийся в 1917 г., был 
прерван из-за недостаточности средств. Был закрыт Самарский государственный универ-
ситет, реорганизованы в техникумы промышленно-экономический и педагогический ин-
ституты. Единственным учебным заведением со статусом высшей школы оставался Са-
марский сельскохозяйственный институт, хотя и он подвергся реорганизации в 1920-е гг. 
О политике коренизации в данный период можно судить по архивным материалам Самар-
ского рабфака, открытого в январе 1919 г. для подготовки абитуриентов к поступлению в 
вузы. В 1925 г. на 1 курс рабфака планировалось зачислить 117 человек, по одному от 
каждой волости, входившей в Самарскую губернию. При этом устанавливалась квота для 
представителей национальных меньшинств: 5 татар, 5 чуваш и 15 мордвинов, в целом 
21,4 % от всего числа абитуриентов7. 

С 1929 г. вузовская сеть в Средневолжском крае стала быстро расширяться. Было 
открыто 8 новых вузов только в Самаре. 

На первый курс вновь открытого в 1929 г. педагогического института было зачислено 
157 человек, и по разнарядке Самарского областного комитета ВКП(б) представители 
национальных меньшинств составили в нем не менее 10 %8. 

В сельскохозяйственном институте в 1930 г. обучалось 205 человек, из них предста-
вителей других национальностей 30 учащихся, нацменьшинств - 159. 

1 курс медицинского института в 1930 г. по национальному составу выглядел следу-
ющим образом: 78 русских и 22 - представители других народностей. Среди них самой 
большой по численности была группа мордвы - 8 человек, 3 чуваши и 1 татарин. В связи 
с такими низкими показателями руководство вуза приняло решение об усилении агитаци-
онной работы среди абитуриентов - представителей нацменьшинств, так как, по их сведе-
ниям, среди потенциальных учащихся преобладало желание обучаться в технических ву-
зах страны, а не в каких-либо других10. Архивные данные свидетельствуют об ошибочно-
сти данного предположения. Причины, на наш взгляд, крылись в другом. 



69 

В ноябре 1930 г. Бюро Средне-Волжского Крайкома ВКП(б) обсуждало прием студен-
тов в вузы края. Были отмечены положительные результаты по социальному, партийному 
и гендерному составу и признаны неудовлетворительными данные по национальному кри-
терию. Так, в технических вузах Самары на 1 курс было зачислено всего 2 мордвина, 6 
чувашей и 2 татарина. Крайком принял постановление об усилении работы по привлече-
нию нацменьшинств в вузы путем открытия специальных курсов по подготовке народов 
Поволжья к поступлению в высшие учебные заведения и обязал руководство вузов дове-
сти показатель приема нацменьшинств до 20 %11.  

Рабочие факультеты были открыты при многих вузах. Например, Самарский строи-
тельный институт имел вечерний рабфак с отделением для мордвы и казаков в Бугурус-
лане12. 

Самарский медицинский институт открыл рабфак на 40 мест в селе Среднее Авер-
кино (ныне Похвистневский район Самарской области) для мордвы и в селе Шентала для 
чувашей, где также проходили обучение 40 человек13. 

В педагогическом институте в 1933 г. было открыто чувашское отделение вместо 
планируемого ранее мордовского14. Мордовское отделение открылось при агропедагоги-
ческом институте в Саранске15. Татарское отделение существовало при Оренбургском аг-
ропедагогическом институте16. 

В 1931 г. в самарские вузы было принято 918 человек, из которых 148 относились к 
представителям нацменьшинств (16 %)17. 

Самый лучший показатель по приему представителей нацменьшинств в вузы 
Средне-Волжского края отмечался в Коммунистическом университете. Так в 1930 г. он со-
ставил 25 %18. И это неудивительно, так как комвузы готовили кадры для партийных, проф-
союзных и советских органов и подчинялись непосредственно руководству партии.  

К 1935 г. ситуация с приемом практически не изменилась. В приемную кампанию 
1935-1936 учебного года на зачисление на первый курс сельскохозяйственного института 
претендовало 395 человек, из них нацменов - 22, в планово-экономический - 384 (нацме-
нов - 34), в индустриальный - 840 (нацменов - 23), в строительный - 232 (нацменов - 6), в 
медицинский - 752 (нацменов - 28)19. Администрация вузов по-прежнему причину недоста-
точного набора представителей нацменьшинств видела в слабой агитационной деятель-
ности приемных комиссий. Для решения этой проблемы были разработаны специальные 
мероприятия, использующиеся и поныне. Предлагалось накануне приема в высшие учеб-
ные заведения давать рекламные объявления на радио и в газетах, организовывать бе-
седы сотрудников вузов с выпускниками школ, проводить "Дни открытых дверей" и рассы-
лать информацию по школам не только Средневолжского края, но и ближайших обла-
стей20. 

В середине 1930-х гг. было провозглашено, что национальный вопрос в Советском 
Союзе в основном решен, при этом подразумевалось что "достигнуто политико-юридиче-
ское и фактическое выравнивание всех наций и народностей, созданы гарантии этого ра-
венства, обеспечены права на развитие в форме национальной культуры"21. В образова-
тельной сфере это решение привело, по сути, к свертыванию национальных компонентов 
в системе образования, к формированию той модели, которую принято считать советским 
образованием - единую, интернациональную, нацеленную на воспитание "советского че-
ловека".  
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Нам видится, что причины неисполнения постановлений партии и правительства по 
приему представителей национальных меньшинств в 1930-е гг. нужно искать не только в 
слабой агитационной работе вузов, но и в общественно-политической ситуации, сложив-
шейся в СССР, и в системе высшего образования в частности. "Пролетаризация" высшей 
школы потребовала от вузовского руководства принятия в число студентов значительного 
числа рабочих и крестьян. В 1930 г. доля представителей пролетарского происхождения 
должна была составлять не менее 75 % в медицинском и педагогическом институтах, и не 
менее 90 % - в технических вузах22. Большое внимание уделялось также показателю при-
надлежности к партии и комсомолу, 50 и 30 % соответственно. Подходить по этим крите-
риям, да еще и обладать необходимым образовательным уровнем для поступления в вуз 
могли далеко не все представители народов Среднего Поволжья. Отрицательную роль 
могли сыграть и политические чистки, проходившие в 1930-х гг. в Советском Союзе и се-
рьезно затронувшие высшую школу.  

Таким образом, вопрос о повышении образовательного уровня среди нерусских 
народов СССР не мог быть решен только лишь квотированием мест в вузах для предста-
вителей национальных меньшинств. Требовались более глубокие изменения образова-
тельного процесса, в частности улучшение системы начального и среднего образования 
для населения.  
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