
  Исторический поиск. 2020. Т. 1, № 4 104

DOI: 10.47026/2712-9454-2020-1-4-104-112 

УДК 94 (47) 
ББК 63.3(2)6 

А.В. ЧЕРНЫШОВА, Э.Э. РЗАЕВ 

ЧУВАШСКАЯ АВТОНОМИЯ В СОСТАВЕ НИЖЕГОРОДСКОГО –  
ГОРЬКОВСКОГО КРАЯ (1929–1936 ГОДЫ):  
ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ 

Ключевые слова: Нижегородский – Горьковский край, Чувашская авто-
номная советская социалистическая республика (ЧАССР), ВКП(б), пар-
тийные органы, механизмы взаимодействия. 

В статье Рассматривается период существования Чувашской Авто-
номной Советской Социалистической Республики (ЧАССР) в составе 
Нижегородского – Горьковского края в 1929 – 1936 годы. Определены 
причины объединения регионов. Показана роль руководящих органов 
ВКП(б) в развитии края в условиях форсированного строительства со-
циализма. Представлены механизмы взаимодействия партийных орга-
нов краевой организации ВКП(б) и партийных органов Чувашской авто-
номии. На материалах краевых партийных конференций раскрыты по-
ложительные и негативные оценки крайкомом деятельности чувашской 
парторганизации по решению основных задач развития советского об-
щества в 1930-е гг.: обеспечения индустриального развития республи-
ки, проведения коллективизации и повышения эффективности сельско-
го хозяйства, культурного развития региона, его кадрового обеспече-
ния на принципах коренизации. На основе анализа повесток заседаний 
определена роль пленума, секретариата крайкома партии и краевых со-
браний партийного актива в повышении эффективности партийных 
органов Чувашской автономии. Приведены примеры взаимодействия 
отраслевых структурных подразделений и учреждений партийных ор-
ганов по решению проблем качества управленческих кадров и антирели-
гиозной деятельности. Выделены основные черты взаимодействия 
партийных органов Нижегородского – Горьковского края и Чувашии. Оп-
ределены перспективы исследования заявленной проблемы, его источ-
никовая база. 

 
Чувашия и Нижегородский регион – не просто сопредельные регионы, но 

и соседи, тесно взаимодействующие в различные исторические периоды. 
Данная статья посвящена периоду, когда они были в рамках одной админист-
ративно-территориальной единицы – края. Интересно и то, что в данный пе-
риод в нашей стране происходили кардинальные изменения в социально-
экономической сфере, связанные с реализацией основных направлений по-
литики форсированного строительства социализма: индустриализации, кол-
лективизации сельского хозяйства и культурной революции. Как бы ни отно-
сились сторонники различных точек зрения в рамках общественных и науч-
ных дискуссий к подобному определению 1930-х гг., трудно опровергнуть тот 
факт, что данные направления являются ключевыми в отечественной исто-
рии советского периода. Именно в этот период в целях наиболее эффектив-
ного решения поставленных задач происходит определенная трансформация 
административно-территориальной структуры в СССР. В 1929 г. принимаются 
решения о создании из ряда сопредельных регионов краев. В Поволжье  
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в 1929 г. создается Нижегородский край [11, 12] (с 1932 г. переименован в 
Горьковский в связи с переименованием Нижнего Новгорода в Горький), в 
который наряду с другими регионами входила и Чувашская Автономная Со-
ветская Социалистическая Республика (ЧАССР). Данное решение было под-
креплено постановлением III съезда Советов Чувашской АССР, определив-
шего, что такое объединение производится «в целях наибольшего развития 
их производительных и культурных сил на основе их общего плана» 
[6. С. 172]. В составе Нижегородского – Горьковского края ЧАССР находилась 
до конца 1936 г. и стала самостоятельным субъектом РСФСР в связи приня-
тием в декабре этого года новой Конституции СССР. 

Выбранный аспект взаимодействия двух регионов тоже не случаен. Он 
определен ролью коммунистической партии и ее руководящих органов всех 
уровней в системе государственного (в широком смысле слова) управления, 
которая заключалась в разработке стратегии развития советского общества, 
определении форм и методов ее реализации, формировании и развитии кор-
пуса управленцев всех сфер и уровней. В каждом регионе данная роль про-
являлась в общих и специфических чертах исходя из местных условий. 

Исходя из вышеуказанных положений мы предпринимаем попытку рас-
крыть характер взаимоотношений краевых партийных органов и руководящих 
органов чувашской организации ВКП(б). Данный аспект недостаточно изучен в 
научной литературе. Богатый комплекс открытых архивных материалов данно-
го периода с учетом политической конъюнктуры изучается однобоко: в основ-
ном раскрываются вопросы, связанные с политическими репрессиями. А меха-
низмы партийно-государственного управления представлены в большей сте-
пени только в оценках, не всегда подкрепленных документально. Поэтому в 
данной статье мы будем представлять эти механизмы, опираясь на различные 
по статусу документы высших органов краевого комитета ВКП(б), касающиеся 
их взаимоотношений с парторганами Чувашии, региональную партийную пе-
риодическую печать 1930-х гг., материалы деятельности различных структур-
ных подразделений партийных органов и их учреждений. 

Решая поставленные задачи, мы считаем необходимым определить, что 
взаимоотношения партийных органов в краевой партийной организации осно-
вывались на уставных принципах демократического централизма, опреде-
ляющих, с одной стороны, возможность коллегиального обсуждения вопросов 
до принятия окончательного решения большинством; с другой стороны, име-
ла место обязательность выполнения нижестоящими органами решений, уже 
принятых органом вышестоящим [13. С. 141]. Все это при наличии демокра-
тических процедур делало систему взаимоотношений партийных органов ие-
рархичной, централизованной. Кроме того, в 1930-е гг. в условиях решения 
сложнейших задач развития советского общества партийные органы усилили 
свое влияние во всех сферах общественной жизни. Это отразилось и на 
структуре аппаратов партийных органов: они стали строиться не по функцио-
нальному, а по отраслевому принципу. Их решения стали обязательными не 
только для нижестоящих партийных органов, но и для госорганов, их отрас-
левых структур и организаций через партийные ячейки, созданные в каждом 
госучреждении, на каждом предприятии и в каждой организации. Справедли-
вости ради важно подчеркнуть, что, несмотря на все трагические проявления 
репрессивной политики, именно данная централизация, помноженная на эн-
тузиазм значительного числа советских граждан, позволила сформировать 
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социально-экономическую и политическую основу для обеспечения Победы  
в предстоящей войне. 

В данной системе для партийных организаций ЧАССР решения руково-
дящих органов краевой организации ВКП(б) были не только руководством к 
действию, а, по сути дела, законом. 

Важно обозначить основные черты чувашской партийной организации в 
составе краевой. Статистические данные показывают, что она была одной из 
самых многочисленных региональных парторганизаций, присоединенных к 
Нижегородской – Горьковской областной организации в процессе создания 
края. В различные периоды численность ее колебалась от двух до четырех 
тысяч [5. С. 118]. Ее значимость определялась и особенностью Чувашии  
в составе края, все данные в отчетных материалах, в бюджете края выделя-
лись отдельной строкой. Это черта представлена и в партийных документах. 

Основные направления, по которым взаимодействовали партийные ор-
ганы края и ЧАССР определялись задачами, поставленными перед и крае-
выми и республиканскими органами при объединении: «усиление темпа куль-
турно-хозяйственного роста и национального развития Чувашской АССР», 
«дальнейшее расширение коренизации советского и хозяйственного аппара-
та», содействие «делу создания рабочего класса чуваш» [8. С. 98]. Дело  
в том, что Чувашия в конце 1920-х гг. в экономическом отношении была не-
достаточно развита: на ее территории не было крупных промышленных пред-
приятий, сельское хозяйство велось устаревшими методами и было малоэф-
фективным, было мало квалифицированных управленческих кадров и спе-
циалистов. Все это тормозило социально-экономическое развитие автоном-
ной республики, и решение данных проблем было приоритетным в деятель-
ности партийных органов и края и автономии. 

Уже на II краевой конференции ВКП(б) в 1930 г. особым вопросом рас-
сматриваются проблемы развития автономий и пути их решения. Ставится за-
дача «наметить для каждой автономии специфическую программу ликвидации 
хозяйственной и культурной отсталости». В частности, для ЧАССР рассматри-
вается необходимость «развертываться в значительной мере через развитие 
лесного дела, через реконструкцию лесного хозяйства и сельского хозяйства» 
[1. С. 64–65]. На этой же конференции рассматривается кадровый вопрос и от-
мечается, что он стоит очень остро как в отношении управленцев, так и в от-
ношении рабочих и специалистов [1. С. 65]. При этом подчеркивается, что ре-
шение данного вопроса должно осуществляться в двух направлениях: первое – 
«обеспечить наибольшим охватом национальных рабочих всякого рода фор-
мами повышения квалификации – школами фабрично-заводского ученичества, 
профтехшколами и т.д.»; «развернуть систему обучения националов на наших 
предприятиях»; второе – «выдвижение национальных кадров в советский и 
профсоюзный аппарат». При этом подчеркивалось, что «за последние годы 
дело коренизации замедлилось», и приводится в качестве одного из примеров, 
что «в Чувашской республике есть уменьшение коренного населения в учреж-
дениях», что «свидетельствует отчасти о недостатке внимания к этому делу» 
партийных органов [1. С. 66]. При этом решение данной проблемы должно со-
четать в себе борьбу как с великодержавным шовинизмом, так и с местным 
национализмом [1. С. 68]. 

Через четыре года на VI краевой партконференции в 1934 г. Чувашская 
республика в социально-экономическом отношении оценивается более высоко. 
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Так в отчетном докладе крайкома указывается на «большие успехи в де-
ле сельскохозяйственного производства Чувашского обкома». Отмечая, что 
«быстрыми темпами идет превращение колхозника нашего Горьковского края 
в зажиточного», на конференции приводят пример именно по Чувашии, цити-
руя слова члена колхоза «Имени 1 Мая» Чебоксарского района: «В молодо-
сти, после смерти матери, скитался в чужих людях. В колхоз вступил в 1928 г. 
На заработанные продукты построил дом 8-аршинный. Нынче с женой мы 
выработали 386 трудодней, получили зерновых 217 пудов, картофеля 68 пу-
дов, сена 24 пуда. В прошлом году купил корову за 30 пудов хлеба, осенью 
прошлого года старую корову обменял на молодую, имею двух овец, бычка 
одного года, кур 8 шт., думаю приобрести еще одну корову, думаю свой ма-
ленький домик заменить большим, желательно приобрести велосипед. Читаю 
газеты. Раньше мы ходили полураздетые, теперь имею пальто, обувь, в хате 
чисто, имею стенные часы, зеркало, полностью уплатил налог, за заем упла-
тил, активно участвую во всех мероприятиях колхоза» [7. С. 26]. 

В ходе рассмотрения процесса коллективизации в отчетном докладе указы-
валось на «целый ряд районов Чувашской республики, которые отстают по кол-
лективизации», но при этом выражалась уверенность в том, что в Чувашии «есть 
все условия к проведению сплошной коллективизации» [7. С. 29–30]. 

На конференции отмечалось, что выросла промышленность националь-
ных автономий, Чувашия создала свою промышленность, в качестве примера 
приводились Шумерля, Козловка, в которых «появились предприятия там, где 
их раньше никогда не было, где раньше никогда не видели фабрично-
заводского дыма» [7. С. 4]. За успехи в организации социалистического сорев-
нования был отмечен Алатырский паровозоремонтный завод [7. С. 41]. 

Кроме того, определялись пути дальнейшего индустриального развития 
ЧАССР. Принятое конференцией постановление «О втором пятилетнем пла-
не развития народного хозяйства Горьковского края (1933 – 1937 гг.)» в IV 
разделе «Индустриальный и культурный подъем автономий края» утвержда-
ет «осуществление следующих основных строительств и мероприятий в на-
циональных автономиях: а) на территории ЧАССР: сланце-химического ком-
бината, фосфоритной мельницы, машинно-ремонтного завода, вагонно-
ремонтного завода в Канаше, Алатырского деревообделочного комбината, 
швейной фабрики, фабрики музыкальных инструментов, фабрики детских 
игрушек. Отмечая огромное значение для индустриального развития Чуваш-
ской республики строительства Сурской гидростанции. Конференция поручи-
ла краевому комитету партии особо поставить вопрос перед ЦК и правитель-
ством об осуществлении этого строительства во втором пятилетии» [10. С. 2]. 

В ходе подведения основных итогов в деле ликвидации культурно-
экономической отсталости в нацавтономиях на конференции отмечались зна-
чительные успехи в сфере образования, повышения культурного уровня ме-
стного населения, благоустройства территории. И вновь Чувашия фигурирует 
в докладе в качестве конкретного примера: «В 1866 году Чебоксарская зем-
ская управа рассматривала предложение об открытии в уезде земской почты. 
Управа, конечно, не приняла это предложение, мотивируя тем, что уезд насе-
лен исключительно чувашами-инородцами, которые не ведут переписки, не 
получают писем, газет и журналов совершенно не получают. Поэтому на что 
им почта? Маленькая справка из этой области. В 1932 году Чувашия получи-
ла 2 120 000 только простых писем. Это характеризует уже развитие культуры 
и рост культурной связи» [7. С. 39]. 
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Особо отмечались успехи Чувашии в деле дорожного строительства,  
и Чувашия называлась «первой республикой, ликвидировавшей бездорожье  
в нашем Советском Союзе, лучшей республикой по дорогам» [7. С. 39]. 

Положительный опыт Чувашской парторганизации представлен был  
на конференции и при обсуждении вопросов о роли районного партийного звена 
в решении поставленных перед партией и обществом в целом задач. Особо 
отмечался Чебоксарский райком партии (секретарь Алексеев), который «был 
отсталым районом, и вот райком партии ликвидировал систему уполномочен-
ных, прикрепил к колхозам постоянных людей из райкома, две трети времени 
и сил районщики стали проводить в деревне, создали 2 тыс. колхозного акти-
ва, изучили кадры колхозов, сельсоветов и ячеек, перестроили партработу  
на селе и добились прекрасной, образцовой работы района» [7. С. 58–59]. 

Анализ отчетных докладов краевых партийных конференции показал, что 
в них содержались не только положительные факты. Было выделено немало 
проблем во всех сферах деятельности партийных органов края. Приводились 
конкретные примеры недостатков и ошибок. Но, что показательно, в отноше-
нии Чувашской парторганизации и республики в целом таких примеров не 
было. Исходя из этого, мы посчитали целесообразным выделить в данной 
статье только положительный опыт ЧАССР, отмеченный конференцией. 

Выделение с различной оценкой в отчетных докладах тех или иных пар-
тийных организаций означало, как правило, не только и не столько стремление 
подобрать яркие факты для озвучивания на партийном форуме. Эти факты 
свидетельствовали об особом контроле со стороны высших партийных органов 
деятельности упоминаемых организаций. А для последних и других парторга-
низаций это было сигналом для исправления ошибок или обобщения опыта. 

В последующий период опыт и проблемы, рассматриваемые на парткон-
ференциях, получали отражение в партийной печати. Так, в отношении Чува-
шии в печатном органе крайкома и крайисполкома «Горьковская коммуна» по-
сле IV краевой партконференции на первой странице была опубликована за-
метка «Равняться по Чувашской республике», в которой отмечалось, что «кол-
хозы и единоличники Чувашии задание Крайкома и Крайисполкома по севу вы-
полнили полностью» [3. С. 1]. В отношении промышленного подъема Чувашии 
в статье «На путях развернутой электрификации» отмечалась необходимость 
строительства Марийской ГРЭС, основное назначение которой – «подвести 
мощную энергетическую базу для индустриального развития МАО и отчасти 
ЧАССР (район Чебоксар)», а также возведение Сурской гидростанции, чтобы 
«создать достаточно мощную энергетическую базу для индустриализации 
ЧАССР и радикально реконструировать судоходство на р. Суре» [4. С. 3]. 

Краевые партийные конференции определяли стратегические задачи 
для парторганизаций региона. Но взаимодействие между краевыми и респуб-
ликанскими органами реализовывалось также в ходе работы краевых плену-
мов, секретариата крайкома, собраний партийного актива и текущей работы 
соответствующих отделов, секторов и комиссий. 

В этом отношении очень показательными являются повестки заседаний 
указанных выше коллегиальных органов. Рядом нижегородских историков была 
проведена большая работа по изучению и публикации данных повесток [9]. Ре-
зультаты этой работы позволяют выделить группы основных рассматриваемых 
вопросов и определить в их перечне те, которые касались партийных органов 
Чувашии и республики в целом. В качестве основных в данных повестках были 
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вопросы, связанные с участием партийных органов в решении задач индуст-
риализации края, проведения коллективизации и повышения эффективности 
сельского хозяйства, развития культурно-социальной сферы, кадровые вопро-
сы, в том числе касающиеся партийных чисток и членства в партии, обмена 
партийных билетов, утверждения в номенклатурной должности, направления 
на учебу и даже предоставления отпусков. Особо рассматривались данные 
вопросы в национальных автономиях, в том числе и в Чувашии. Формулировки 
включенных в повестку вопросов позволяли выделить и имеющиеся проблемы 
в парторганизации республики, и накопленный опыт. Большое место в данных 
повестках занимают вопросы, связанные с утверждением отчетов о работе 
парторганизаций по развитию основных отраслей экономики и социальной 
сферы в республике, о кадровых перемещениях и чистках. 

В качестве примеров отраслевого взаимодействия партийных органов 
края и Чувашской автономии можно привести проведение объединенных за-
седаний обкома партии и областной контрольной комиссии по решению во-
просов кадровой чистки, злоупотребления конкретных руководителей. Приня-
тые решения направлялись в соответствующие краевые партийные органы 
[2. Д. 1197. Л. 12]. 

Также под руководством партийных органов на местах организовывалась 
работа антирелигиозных организаций, краевые органы координировали и 
анализировали их работу. Результаты анализа оформлялись в справки, на 
основании которых принимались решения соответствующими партийными 
органами и их соответствующими структурными подразделениями [2. Д. 3506. 
Л. 2–5об., 52–58, 93–96]. 

Взаимодействие партийных органов осуществлялось на основе рассмотре-
ния личных обращений членов партии и беспартийных в вышестоящие партий-
ные органы и к конкретным партийным руководителям [2. Д. 2713. Л. 57]. 

Ограниченные возможности статьи не позволяют раскрыть данный аспект 
во всей полноте, поэтому мы ограничились выделением вопросов, по которым 
партийные органы взаимодействовали, и определением уровня взаимодействия. 
Приведенный научно-справочный аппарат позволит исследователям самостоя-
тельно более детально раскрыть содержание данного взаимодействия. 

В целом, определяя характер взаимодействия краевых партийных орга-
нов и органов партийной организации ЧАССР, можно выделить его следую-
щие черты: 

 органическая включенность в общую систему партийно-государствен-
ного управления; 

 соответствие решаемых задач общей стратегии развития советского 
общества, а имеющихся проблем – общим трудностям при определенной ме-
стной специфике; 

 многообразие каналов взаимодействия; 
 наличие в целом необходимых механизмов, позволяющих получить по-

ложительные результаты в социально-экономическом и культурном развитии 
Чувашской автономии. 

Проведенный краткий анализ заявленной проблемы, как указывалось 
выше, может стать основой для комплексного системного исследования опы-
та взаимодействия между различными по уровню органами управления. Дан-
ный анализ позволит не только детально раскрыть представленные механиз-
мы взаимодействия, но и выявить факторы, положительным и негативным 
образом влияющие на результативность такого взаимодействия. 
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THE CHUVASH AUTONOMY AS PART OF NIZHNY NOVGOROD –  
GORKY TERRITORY (1929–1936):  
THE NATURE OF INTERACTION AMONG PARTY BODIES 

Key words: Nizhny Novgorod – Gorky Territory, the Chuvash Autonomous Soviet 
Socialist Republic (ChASSR), ACP (b), party bodies, mechanisms of interaction. 

The article discusses the period when the Chuvash Autonomous Soviet Social-
ist Republic (ChASSR) existed as a part of Nizhny Novgorod – Gorky Territory 
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in 1929 – 1936. The reasons for the unification of regions are defined. The role 
of the ACP (b) governing bodies in the development of the region in the condi-
tions of forced socialism construction is shown. The mechanisms of interaction 
between the party bodies of the ACP (b) regional organization and the party 
bodies of the Chuvash Autonomy are presented. The materials of regional party 
conferences reveal territory committee's positive and negative assessments of 
the activity performed by the Chuvash party organization on solving the main 
problems of the Soviet society development in the 1930s: ensuring the industrial 
development of the Republic, collectivization and improvement of agriculture ef-
ficiency, cultural development of the region, its personnel support on the princi-
ples of indigenization. The analysis of meeting agendas defined the role of the 
plenum, the secretariat of the Party's territory committee and regional assem-
blies of the party active core in improving the effectiveness of the party bodies 
of the Chuvash autonomy. Examples of interaction between sectoral structural 
divisions and institutions of party bodies to solve the problems of management 
personnel quality and anti-religious activity are given. The main features of in-
teraction between the party bodies of Nizhny Novgorod – Gorky Territory and 
Chuvashia are emphasized. Prospects of performing research of the stated 
problem, its source base are determined. 
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