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В статье рассматриваются проблемы создания и функционирования чу-
вашской национальной секции в 1918–1920 гг. в Симбирске. Анализ доку-
ментов Государственного архива новейшей истории Ульяновской об-
ласти свидетельствует о национальном подъеме чувашского народа 
после Февральской революции 1917 года, показывает высокий уровень 
образования коммунистов-чувашей. Анализируется опыт работы чу-
вашских большевиков среди населения. Показаны ошибки и достижения 
агитационно-пропагандистской работы среди чувашского населения 
губернии. В Симбирской губернии проживало 250 тыс. чувашей, а Сим-
бирск был признанным чувашским культурно-просветительским цен-
тром. С 1868 г. в городе работала Чувашская учительская семинария, 
положившая начало формированию национальной интеллигенции. Выпу-
скники и учащиеся семинарии (27 человек) стали членами чувашской сек-
ции РКП(б), поставив перед собой задачу ведения пропаганды и аги-
тации среди чувашского населения на родном языке. 
Члены секции были молодые, энергичные и довольно хорошо образован-
ные. Они смогли развернуть работу в масштабе всей губернии, но до-
пускали при этом ошибки: делали упор на печатное слово. Большинство 
же крестьян были неграмотными. Не вызывали у них симпатии и при-
зывы чувашских коммунистов создавать коллективные хозяйства. Чле-
ны секции нашли нужный путь к массам. Они заметили страстный ин-
терес чувашского населения к искусству. С осени 1919 г. все выступ-
ления агитаторов сопровождались постановками спектаклей и высту-
плениями национальных хоров. Успех не замедлил себя ждать. 

 

После Февральской революции 1917 г. наметился заметный подъем чу-
вашского национального движения. В июне было создано Чувашское нацио-
нальное общество, целью которого были сохранение чувашской культуры  
и защита интересов чувашского народа. В январе 1918 г., после роспуска Уч-
редительного собрания, внутри организации произошло размежевание ее 
членов на сторонников и противников советской власти. Новую власть под-
держали левые эсеры, партия чувашских социалистов и часть беспартийных. 

18 мая 1918 г. был создан Чувашский отдел при Народном Комиссариате 
по делам национальностей. Возглавил отдел левый эсер Д.С. Эльмень. Созда-
ние представительства при центральной государственной власти было важным 
шагом в развитии чувашского национального самосознания [1. С. 10–12]. 

Начало гражданской войны в Поволжье приостановило решение вопро-
са. 22 июня 1918 г. белочехи и белогвардейцы захватили Симбирск, а 7 авгу-
ста – Казань, где разгромили филиал Чувашского отдела Наркомнаца. Акту-
альной стала задача мобилизации трудящихся всех национальностей на борь-
бу с белогвардейцами. 
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Симбирск был признанным чувашским культурно-просветительским цен-
тром, в Симбирской губернии проживало 250 тыс. чувашей. Ведь еще в 1868 г. 
просветитель чувашского народа И.Я. Яковлев создал здесь Чувашскую учи-
тельскую семинарию и положил начало формированию национальной интел-
лигенции. Поэтому среди коммунистов-чувашей города были люди с довольно 
высоким уровнем образования. 

После освобождения Симбирска от эсеро-белогвардейских и чешских 
войск 12 сентября 1918 г. чувашские коммунисты создали национальную сек-
цию РКП (б). Члены секции (27 человек) были в основном выпускниками и сту-
дентами учительской семинарии. Задачами секции они определили ведение 
пропаганды и агитации среди чувашского населения на родном языке, прекра-
щение злоупотреблений в деревнях, допускаемых продотрядниками и местными 
руководителями, призвание чувашей к защите советской власти. Председа-
телем секции избрали Г. Савандеева, секретарем – Г. Андреева [2. Л. 37]. 

Члены чувашской секции отличались высоким по тем временам уровнем 
образования: одни уже имели среднее образование, другие учились в Чуваш-
ской учительской семинарии [2. Л. 60]. Однако сил для работы и в городе  
и губернии у коммунистов было недостаточно. Да и обстановка на Восточном 
фронте оставалась опасной. Поэтому все усилия членов секции были на-
правлены на организацию еженедельных митингов среди красноармейцев-
чувашей симбирского гарнизона. Посланцы секции на родном языке слуша-
телей рассказывали о международном положении, текущем моменте, вреде 
дезертирства, распространяли партийную литературу. Красноармейцы-чува-
ши запасных полков охотно посещали митинги, сопровождавшиеся спектакля-
ми чувашского драмкружка и концертами. В марте 1919 г. члены секции соз-
дали при учительской семинарии Клуб молодых коммунистов (председатель 
А. Михайлов), драмкружок и кружок саморазвития [2. Л. 44–45, 51]. Разверты-
ванию дальнейшей работы помешало обострение обстановки. Весной 1919 г. 
войска адмирала Колчака вышли на подступы к Казани и Самаре. Реальной 
была угроза и Симбирску. 

16 апреля 1919 г. члены секции заслушали сообщение Г. Савандеева и по-
становили «смело идти в ряды Красной Армии» [2. Л. 44–45, 51]. 20 июня 
1919 г. Г. Савандеев, Н. Золотов, М. Акимов и другие стали сотрудниками чу-
вашского подотдела РВС Восточного фронта. Они распространяли газету 
«Ҫӗнӗ Пурӑнӑҫ» среди красноармейцев-чувашей. На средства военных были 
выпущены воззвания на чувашском языке: «Чего хочет Колчак» Л. Троцкого, 
«Всем крестьянам!», «На Урал», «Воззвание к чувашам Симбирской губер-
нии» и др. [3. Л. 10–11]. 

Успехи Красной Армии на Восточном фронте привели к тому, что прика-
зом по политотделу РВС фронта чувашский подотдел 19 августа 1919 г. был 
ликвидирован, а его сотрудники направлены в распоряжение Симбирского 
губкома РКП(б). Очень важным было и то, что армейцы передали симбирским 
большевикам типографскую машину с чувашским шрифтом, 204 пуда бумаги 
и имущество чувашской театральной труппы [4. Л. 7]. 

Теперь предстояло развернуть агитационно-пропагандистскую работу 
среди чувашского населения губернии. Уже первые поездки членов секции  
в деревни показали, что до сих пор к крестьянам приезжали агитаторы, не зна-
ющие чувашского языка, совершенно не понимающие особенностей чуваш-
ского населения и крестьянской жизни. Это приводило к тому, что на митинги 
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приходили в основном дети, а взрослые оставались дома и отговаривались 
занятостью на сельхозработах [3. Л. 15]. 

Члены секции были молодые, энергичные, достаточно эрудированные. 
Они предъявляли высокие требования к своему уровню образования. Каждый 
из них обязан был знать программу и историю РКП(б), программы других пар-
тий, историю важнейших революционных событий, решения ЦК РКП(б) и по-
становления ВЦИК и СНК. Требовалось быть знакомыми с важнейшими про-
изведениями марксизма («Капитал» К.Маркса и др.) [5. Л. 123]. 

Однако молодые чувашские коммунисты допускали и ряд ошибок. В ос-
нову агитации они полагали положить печатное слово, несмотря на то, что 
большинство крестьян было неграмотными. Да и газета «Ҫӗнӗ Пурӑнӑҫ» ока-
залась настолько перегруженной иностранными словами и терминами, что 
даже умеющие читать понимали далеко не все. Редактор этой газеты 
А.М.Михайлов упорно проводил мысль о том, что в деревне «…следует на-
саждать коллективные хозяйства», что не могло найти отклика у чувашских 
крестьян. Это вело к некоторому непониманию и даже отчуждению сельских 
жителей от большевистских идей [6. Л. 103]. 

Члены чувашской секции смогли все же найти нужный путь к массам. Так 
в августе 1919 г. агитатор И. Кирюшкин был направлен в Сингилеевский уезд 
для работы среди чувашского населения. Он встретился с явным нежела-
нием крестьян (даже тех, кто записался ранее в партию) приходить на ми-
тинги и собрания, организованные им. Агитатор обратился к местным комсо-
мольцам, организовал из них драматический кружок и хор, подготовил пьесу 
на чувашском языке. Узнав об этом, 31 августа на спектакль собрались все 
жители села – и стар, и млад. Перед спектаклем Кирюшкин провел митинг  
и выступил с докладом « Что сделала Советская власть для крестьян, за что 
она борется и что должна сделать еще». 

Спектакль и выступление хора крестьяне встретили с восторгом. Ус-
пешно повторен этот опыт был еще в трех селениях при проведении «Дня 
советской пропаганды». Так был замечен страстный интерес чувашского на-
селения к искусству, и коммунисты нашли верный подход к массам [3. Л. 115]. 

При чувашском народном доме имени В.И. Ленина они создали труппу 
Передвижного театра, в которой насчитывалось 27 человек, включая админи-
стратора, декоратора, суфлера. Переводились на чувашский язык пьесы. На 
местах комсомольцы вступали в составы драмкружков. Осенью 1919 г. все 
агитационно-пропагандистские мероприятия сопровождались постановками 
спектаклей и концертными отделениями на родном языке [5. Л. 144]. 

Чувашская секция РКП(б) работала успешно, но в Симбирске действо-
вали и другие национальные секции – мусульманская (татарская), эстонская, 
латышская. Должного взаимодействия между ними не было. Поэтому в сен-
тябре 1919 г. был создан национальный подотдел агитационно-пропагандист-
ского отдела Симбирского губкома РКП(б). Совместными силами националь-
ных секций был проведен при руководстве подотдела «День советской пропа-
ганды». Коммунисты распространили 40 тыс. экземпляров воззваний на чу-
вашском, татарском, мордовском языках в уездах. 

В январе 1920 г. в чувашские селения двинулся чувашский агитационно-
пропагандистский поезд. При нем находились национальная театральная 
труппа и хор. В селах проводились митинги, ставились спектакли, создава-
лись новые партийные ячейки и союзы молодежи. Чувашская секция в итоге 
получила значительное пополнение – 28 новых членов. 
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Война с Польшей (1920 г.) привела к необходимости разъяснять ее при-
чины. Агитаторы устраивали в деревнях митинги и собеседования. Чувашские 
крестьяне с полным пониманием относились к их словам: «Нужно довести борь-
бу до конца, чтобы польские помещики не мешали больше заниматься мирным 
трудом» [7. Л. 60–61]. Между тем приближалось время создания чувашской ав-
тономии, и члены национальной секции активно готовились к такой работе. 

Итак, в Симбирской губернии проживало 250 тыс. чувашского населения, 
а Симбирск был признанным чувашским культурно-просветительским центром. 
С 1868 г. в городе работала Чувашская учительская семинария, положившая 
начало формированию национальной интеллигенции. Выпускники и учащиеся 
семинарии (27 человек) стали членами чувашской секции РКП(б), поставив 
себе задачу ведения пропаганды и агитации среди чувашского населения  
на родном языке. 

Члены секции были молодые, энергичные и хорошо образованные. Они 
смогли развернуть работу в масштабе всей губернии, но допускали при этом 
ошибки: делали упор на печатное слово. Большинство же крестьян были не-
грамотными. Не вызывали у них симпатии и призывы чувашских коммунистов 
создавать коллективные хозяйства. Члены секции нашли нужный путь к массам. 
Они заметили страстный интерес чувашского населения к искусству. С осени 
1919 г. все выступления агитаторов сопровождались постановками спектаклей  
и выступлениями национальных хоров. Успех не замедлил себя ждать. 
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The article deals with the problems of creation and activity of the Chuvash na-
tional section in 1918–1920 in Simbirsk. The analysis of document kept at the 
State Archives of Modern History of Ulyanovsk region is indicative of the na-
tional rise of the Chuvash people after the February Revolution of 1917; it 
shows a high level of education among the Chuvash communists. The work 



Обзоры и рецензии    131

experience of Chuvash Bolsheviks among the population is analyzed. Errors 
and achievements of propaganda work among the Chuvash population of the 
province are shown. In Simbirsk province 250 thousand Chuvash lived, and 
Simbirsk was a recognized Chuvash cultural and educational center. From 
1868 the Chuvash Teacher Seminary worked in the town, which launched the 
beginning of national intelligentsia formation. Graduates and students of the 
seminary (27 persons) became members of the Chuvash section of the 
RCP(b), setting the task of conducting propaganda and campaigning among 
the Chuvash population in their native language. 
The members of the section were young, energetic and fairly well educated. 
They were able to deploy the work on the scale of the whole province but they 
made mistakes: they put emphasis on the printed word. Most of the peasants 
were illiterate. Neither the calls of the Chuvash communists to create collective 
farms caused their sympathy. The members of the section found the right path 
to the masses. They noticed a passionate interest of the Chuvash population in 
art. Since the autumn 1919 all the public speakings of activists were accompa-
nied by performances and singing of national choirs. Success was not long  
in coming. 
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