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В статье анализируется процесс трансформации проектов национального 
самоопределения чувашского народа от национально-культурной автоно-
мии и трудовой коммуны до автономной области и последующего преобра-
зования в республику. На основе архивных документов и научных исследова-
ний делается вывод, что создание автономной области стало первым и 
важнейшим этапом образования национальной государственности. Выбор 
в пользу автономии стал наиболее оптимальным вариантом национально-
государственного строительства в сравнении с объединениями, основан-
ными исключительно на культурной общности. Преобразование Чувашской 
автономной области в Чувашскую АССР завершило формирование основ-
ных контуров политического развития и укрепило национальную культуру. 
Республика получила собственные органы власти, право на свою Консти-
туцию и разработку других государственных актов по вопросам внутрен-
ней жизни Чувашии, а также право самостоятельно решать местные во-
просы, связанные с самобытностью этноса. 

 
Первые шаги по созданию правового поля и организационных структур 

для национально-государственного строительства были предприняты вскоре 
после революционных событий 1917 г. Большое значение имела «Декларация 
прав народов России», принятая в ноябре 1917 г. Она провозгласила основной 
принцип национально-государственного устройства, заключавшийся в праве 
наций на свободное самоопределение, равенство и суверенность. В январе 
1918 г. после юридического оформления РСФСР на Всероссийском съезде Со-
ветов на ее территории стали появляться автономные образования. 

Общая тенденция к росту национального самосознания народов России 
привела к активизации общественно-политических сил среди чувашей и, как 
следствие, в 1920 г. вылилась в образование Чувашской автономии. Зарож-
дение идей о самоопределении чувашской нации относится ко второй поло-
вине XIX в. «Их возникновение во многом определила деятельность просве-
тителя чувашского народа И.Я. Яковлева и созданной им в г. Симбирске шко-
лы для подготовки учителей» [10. С. 7]. «В 1906–1907 гг. появилась первая 
газета на чувашском языке “Хыпар”». На ее страницах впервые затрагива-
лись темы образования культурной автономии, организация книгопечатания, 
обучения и богослужения на языке коренных жителей» [8. С. 71]. Революци-
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онный 1917 г. открыл дорогу для решительных действий в отношении нацио-
нального вопроса представителями национальных движений народов Повол-
жья, получивших право свободы слова и собраний. 

Различные идеи относительно будущего чувашского народа разрабатыва-
ли представители всех сословий и партий. «Свои проекты предлагали партии 
эсеров, большевиков, учительские и военные организации, интеллигенция, ду-
ховенство, крестьянские союзы и другие структуры» [1. С. 29]. На первоначаль-
ном этапе основные чаяния деятелей национального движения сводились к 
предоставлению автономии на основе национально-культурной общности. 
«В 1917 г. особое место в этом движении занимали левые эсеры, под руковод-
ством которых действовало «Чувашское национальное общество», созданное 
для координации общих усилий в этом направлении» [5. С. 96]. 

В марте 1918 г. был сформирован Комиссариат по чувашским делам при 
Казанском губернском совете рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов. Спустя несколько месяцев чувашский отдел, возглавляемый Даниилом 
Семеновичем Эльменем, был создан и при Народном комиссариате нацио-
нальностей РСФСР. «Образование подобного органа послужило серьезным 
подспорьем на пути к созданию чувашской автономии» [7. С. 28]. 

В начале 1918 г. в связи с развитием проектов по созданию Средневолжско-
го и Южноуральского штата вопрос о форме самоопределения чувашского наро-
да перешел на новый уровень. По проекту основу населения новой республики 
должны были составить татарский и башкирский народы, а представители дру-
гих этносов Среднего Поволжья и Приуралья – мари, удмурты, чуваши – оста-
лись бы в меньшинстве. Состоявшийся 9 июня 1918 г. I Общечувашский рабоче-
крестьянский съезд выступил однозначно против вхождения чувашей в состав 
данного объединения. При этом общие настроения по национальному вопросу 
сводились к тому, что чуваши не готовы к созданию обособленной самостоя-
тельной административно-территориальной единицы в составе РСФСР, по-
скольку «не обладают должным уровнем политического развития, а главное под-
готовленными кадрами» [2. Д. 27. Л. 4–7]. При этом в будущем, «в зависимости 
от своего культурного и политико-экономического уровня чуваши могут и должны 
добиваться осуществления культурно-национальной автономии с зачатками по-
литической автономии» [2. Д. 27. Л. 3–3об.]. 

К 1920 г. лидеры чувашского национального движения существенно пе-
ресмотрели взгляды на формы этнического самоопределения. Этому способ-
ствовало четкое понимание неперспективности прежних воззрений, которые 
заметно уступали идее выделения в самостоятельную административную 
единицу. На примере действий лидеров башкирского и татарского нацио-
нальных движений, стремившихся к созданию самостоятельных автономий, 
стало очевидно, что национальные интересы чувашского народа получат 
развитие только в том случае, если изберут схожий сценарий. 

Важную роль сыграло предложение Чувашского отдела при Народном ко-
миссариате по делам национальностей РСФСР, сформулированное заведую-
щим чувашским отделом Д.С. Эльменем в «Кратком докладе о выделении чу-
вашского народа в особую административную единицу» от 3 января 1920 г.  
[2. Д. 32. Л. 12]. «Определяющим принципом в докладе выступал этнический со-
став населения. Согласно проекту, «на основе территорий с преимущественно 
чувашским населением Казанской и Симбирской губерний» предполагалось 
«создать Чувашскую трудовую коммуну на правах губернии», опираясь на опыт 



  Исторический поиск. 2020. Т. 1, № 4 194

Трудовой коммуны немцев Поволжья» [9]. К самым густонаселенным уездам Ка-
занской губернии (Чебоксарскому, Цивильскому и Ядринскому) планировалось 
частично присоединить ряд других уездов Казанской и Симбирской губерний. 

Первоначально благодаря своему географическому расположению сто-
лицей будущей автономии была намечена станция Шихраны (впоследствии 
г. Канаш). Однако из-за ее неподготовленности к размещению органов власти 
столица «временно» перенеслась в уездный город Чебоксары, выгодно рас-
положенный на пути крупнейшей водной транспортной артерии – реки Волги. 
И как показала история «временно» очень скоро переросло в «постоянно». 

Рассредоточенность уездов и волостей с чувашским населением по Сред-
нему Поволжью сильно затрудняла задачу их объединения в единую админист-
ративную единицу. Как известно, в начале 1920 г. «В.И. Ленин даже предлагал 
руководителям Чувашского отдела Народного комиссариата по делам нацио-
нальностей создать республику, определив столицей г. Симбирск. В силу целого 
ряда обстоятельств от этого предложения пришлось отказаться» [6. С. 176]. 

Мощными катализаторами процесса стали образование 27 мая 1920 г. 
Татарской АССР и последовавшее перераспределение территориальных 
границ. Решением ВЦИК чувашские Чебоксарский, Ядринский, Цивильский и 
Козьмодемьянский уезды Казанской губернии становились частью Нижего-
родской губернии. 

«В июне 1920 г. обсуждение вопроса о чувашской автономии достигло апо-
гея. Он неоднократно поднимался на заседаниях Политбюро ЦК РКП (б) и Сов-
наркома, в ходе которых “Трудовая коммуна” преобразовалась в “Чувашскую 
область”. Постепенно сформировался контур будущих границ автономии» [9]. 

«24 июня в результате длительной подготовительной работы сотрудников 
Чувашского отдела Народного комиссариата по делам национальностей, ряда 
наркоматов, Политбюро ЦК РКП(б) и Советского правительства был подписан 
декрет “Об Автономной Чувашской области”, закрепленный подписями Пред-
седателя Совнаркома В.И. Ленина, Председателя ВЦИК М.И. Калинина и сек-
ретаря ВЦИК А.С. Енукидзе. Декрет провозглашал: “Образовать Автономную 
Чувашскую область, как часть РСФСР с административным центром в г. Чебок-
сары”. Вновь образованная административно-территориальная автономия со-
стояла из Чебоксарского, Цивильского и Ядринского уездов, части волостей 
Козьмодемьянского уезда Казанской губерний и Буинского и Курмышского уез-
дов Симбирской губернии» [9]. 80% населения составили представители ко-
ренного этноса. Это был высочайший показатель для титульной нации по 
сравнению со всеми национальными автономиями РСФСР. Область объеди-
нила на своей территории порядка 60% всех чувашей России. 

Форма автономной области открывала чувашскому народу широкие воз-
можности для развития национальной государственности, а также обеспечи-
вала поддержку со стороны федеративного государства. «В 1922 г. чуваш-
ский язык был введен “в качестве государственного и обязательного” во всех 
государственных учреждениях» [3. Д. 20. Л. 17об.]. 

«В дальнейшем территория области неоднократно менялась. В 1921 г.  
в Чувашскую автономную область перешло 64 населенных пункта из Татар-
ской АССР» [3. Д. 12. Л. 144; Д. 227. Л. 268, 286, 288–288об.]. После образо-
вания Марийской автономной области в течение нескольких лет она получи-
ла 81 селение от Чувашии. Решались вопросы по уточнению границ с Ниже-
городской областью [3. Д. 11. Л. 36]. 
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Другим изменением этого времени явилось перенесение административно-
го центра Чебоксарского уезда в марте 1921 г. из г. Чебоксары в г. Мариинский 
Посад. Основной причиной стала нехватка помещений в небольшом уездном 
городе, которым являлись Чебоксары до обретения статуса столицы в 1920 г. 

Первоначальный принцип определения границ Чувашской автономной об-
ласти на основе национального фактора, без учета экономических и политиче-
ских аспектов, ограничивал возможности для дальнейшего развития территории. 
Данное обстоятельство, наряду с рядом других причин, побудило руководителей 
области к постановке вопроса «о расширении границ» и «преобразовании в рес-
публику» [4. Л. 102]. «21 апреля 1925 г. ВЦИК постановил “преобразовать в 
прежних границах Чувашскую автономную область в автономную советскую со-
циалистическую республику”» [9]. «20 июня 1925 г. постановлением ВЦИК грани-
цы республики были расширены посредством присоединения г. Алатырь и Ала-
тырской, Порецкой и Кувакинской волостей Алатырского уезда Симбирской гу-
бернии, где проживало русское и мордовское население» [2. Д. 188. Л. 40]. В ито-
ге площадь республики увеличилась до 18,3 тыс. кв. км. 

Таким образом, создание автономной области стало первым и важней-
шим этапом образования национальной государственности чувашского наро-
да. Изначально рассматривавшаяся форма культурного объединения не по-
зволила бы самостоятельно решать местные вопросы, связанные с самобыт-
ностью этноса. Большое значение в политическом развитии и укреплении на-
циональной культуры имело и создание Чувашской АССР. У республики поя-
вились свои органы власти, право на Конституцию и создание законодатель-
ных актов, регулирующих вопросы внутренней жизни Чувашии. 
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Galina V. ERTMAKOVA 

CREATING AUTONOMY: ON THE WAY TO PRESERVE NATIONAL CULTURES 

Key words: national self-determination, national cultural autonomy, D.S. El-
men, Chuvash Autonomous Region, administrative-territorial division. 

The article analyzes the process of transformation in the projects of national self-
determination of the Chuvash people from a national cultural autonomy and labor 
commune to autonomous region and subsequent transformation into a republic. On 
the basis of archival documents and scientific research, it is concluded that creation 
of an autonomous region was the first and the most important stage in the formation 
of national statehood. The choice of autonomy became the best option for national 
and state building compared to associations based solely on cultural community. 
Transformation of the Chuvash Autonomous Region into the Chuvash ASSR com-
pleted the formation of the main contours in political development and strengthened 
the national culture. The Republic was granted with its own authorities, the right to 
its own Constitution and development of other state acts on the internal life of 
Chuvashia, as well as the right to independently decide local issues, related to the 
identity of the ethnic group. 
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