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В год юбилея Чебоксарской гидроэлектростанции авторами в статье ставится 
цель исследовать вопрос становления гидроузла в начале 40-х гг. прошлого века. 
На основе принципов историзма и объективного анализа рассмотрены основные 
этапы по реализации плана строительства ГЭС. Представлены архивные доку-
менты, в которых рассматриваются проблемы принятия решений по сооружению 
объекта. Вопрос строительства гидроэлектростанций на Волге, в частности на 
территории Чувашии, исследовался еще в специально созданном Бюро «Большая 
Волга». Одновременно с возведением Чебоксарской ГЭС рассматривалось строи-
тельство еще двух станций – Ярославской и Балахнинской. Авторами приводятся 
сравнительные характеристики объектов. Чебоксарский гидроузел по своим пока-
зателям значительно превышал другие сооружения. В статье отмечается, что 
до начала строительства станции велась большая подготовительная и изыска-
тельская работа, которая была ограничена сжатыми сроками. В результате изу-
чения объемов работ, материальных ресурсов и трудозатрат строительство 
станции было отложено на более поздний срок. Ученые и инженеры признали пер-
воочередную необходимость строительства менее мощных станций. Материалы 
статьи могут быть использованы для дальнейшего исследования данной темы, 
а также при написании краеведческих работ. 

 
В январе 2021 г. исполнилось 40 лет со дня пуска первого агрегата 

на Чебоксарской гидроэлектростанции. В 1980-е гг. станция являлась уникаль-
ным гидротехническим сооружением, и ее строительство было объявлено Все-
союзной комсомольской стройкой. В отечественных исследованиях фрагмен-
тарно рассматривался вопрос становления и развития станции [12]. История 
строительства гидроузла начиналась ещё в 40-х гг. прошлого века. В это время 
страна остро нуждалась в электрической энергии. В 1919–1920 гг. руководство 
страны строило планы по освоению рек и возможности их энергетического ис-
пользования для подъема экономики молодой страны Советов. В плане  
ГОЭЛРО были сформулированы два основополагающих принципа развития 
советской гидроэнергетики: выбор наиболее экономически эффективных гид-
роэнергетических объектов и необходимость комплексного использования вод-
ных ресурсов. В частности, в плане указывалось, что в первую очередь необ-
ходимо обратить внимание на сооружения, исключительно выгодные как по 
естественным условиям, так и по возможно полному экономическому исполь-
зованию [10. C. 82]. С целью проектирования и строительства гидроэлектро-
станций в 1930 г. был создан трест «Гидроэлектрострой». Это была головная 
организация, которая координировала все работы, связанные с проектирова-
нием гидроэнергетических сооружений [11. С. 12–13]. 

Уже в конце первой пятилетки (1931–1932 гг.) началось проведение от-
дельных подготовительных работ по строительству объектов на Волге. Во-
прос сооружения гидроэлектростанций на территории региона исследовался 
в специально созданном Бюро «Большая Волга» под руководством профес-
сора А.В. Чаплыгина. Это был грандиозный проект, предусматривающий соз-
дание тринадцати гидротехнических сооружений на Волге и Каме общей 
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мощностью свыше 10 млн кВт. В проект также входило и строительство Че-
боксарской ГЭС, к ее созданию планировалось приступить уже в начале вто-
рой пятилетки [8. С. 12]. 

Летом 1930 г. при Нижегородском крайисполкоме было учреждено геолого-
разведочное управление, которое огромное внимание уделяло вопросу станов-
ления энергетики и строительству гидроэлектростанций в регионе [9. С. 420]. 
Осенью 1931 г. начались исследовательские и геологоразведочные работы пра-
вого и левого берегов Волги между Чебоксарами и Васильсурском. 

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР 28 октября 1931 г. заслу-
шал доклад начальника Нижегородского районного управления Волгостроя 
И.И. Линькова о «Большой Волге» и принял постановление о сооружении 
плотины Чебоксарской ГЭС между Сюктерским заводом и деревней Новое 
Илларионово. Директору Чувашского научно-исследовательского института 
М.С. Сергееву было предложено к 1 января 1932 г. завершить геологоразве-
дочные работы на месте будущей плотины [5. Л. 1]. 

На заседании Комитета содействия строительству гидроэлектростанций 
в Нижегородском крае 11 января 1932 г. главный инженер Бюро «Большая Вол-
га» профессор А.В. Чаплыгин выступил с докладом о ходе проектно-изыска-
тельских работ по волжским гидроэлектростанциям. Одним из пунктов протокола 
собрания отмечалось решение: «Признать абсолютно необходимым и настаи-
вать перед правлением энергоцентра и правлением ГИДЭСа на немедленном 
откомандировании в Бюро «Большая Волга» опытных технических руководите-
лей изыскательскими и проектными работами, в том числе начальника строи-
тельства будущей станции для своевременного заключения договоров с соот-
ветствующими хозорганизациями на заготовку леса, бута, гравия, строительства 
бараков, жилых домов, для управления строительством и т.д.» [6. Л. 1]. 

Начальником строительного Управления ГЭС был назначен профессор 
Б.Е. Веденеев «…с персональной ответственностью за организацию и вы-
полнение всех изыскательных и проектных работ по Волжским гидроэлектро-
станциям» [6. Л. 3]. Следует отметить, что одновременно с Чебоксарской ГЭС 
рассматривался вопрос о строительстве еще двух станций – Ярославской и 
Балахнинской. Но именно Чебоксарская гидроэлектростанция превышала по 
своим проектным показателям другие станции. Например, годовая отдача 
Чебоксарской ГЭС должна была составить до 2200 млн кВтч, подпор плоти-
ны планировался на уровне 19,5 м, что намного превышало показатели двух 
других станций. Ориентировочные характеристики основных параметров по 
станциям представлены в таблице [6. Л. 7]. 

 
Ориентировочные характеристики гидроэлектростанций 

Наименование  
гидроэлектростанции 

Максимальный
вероятный 
расход  

водослива, 
м3/с 

Подпор  
плотины, м 

Годовая 
отдача, 
млн кВтч 

Установленная 
мощность, 

кВтч 

Ярославская 17 000 9 300–400 75 000–100 000 
Балахнинская 23 000 13,5 700–900 15 000–180 000 
Чебоксарская 51 000 19,5 1800–2200 400 000 

 
В рамках составленного графика изыскательских работ в срок до 

15 марта 1932 г. планировалось проведение буровых и топографических ра-
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бот во всех трех районах – Ярославском, Юровец-Балахнинском и Чебоксар-
ском. Работы велись ускоренными темпами, до 15 апреля необходимо было 
завершить все полевые работы, а к 1 мая закончить их камеральную обра-
ботку. В конце мая предполагалось начать выполнение эскизного проекта по 
выбранным вариантам. При этом параллельно продолжались все топографи-
ческие, гидрогеологические и гидрологические работы для принятия оконча-
тельного эскизного проекта, который планировалось подготовить в оконча-
тельном варианте к 1 октября 1932 г. 

Таким образом, были определены две конкретные даты по анализу и при-
нятию предложенных проектных данных, затрагивавших проблему Верхней 
Волги. В первом случае к 1 мая 1932 г. с учетом проведенных полевых работ 
принималось окончательное решение по вопросу выбора района расположе-
ния гидроузлов. К 1 октября с учетом имеющегося эскизного проекта опреде-
лялось расположение на местности створов основных сооружений. Это давало 
возможность приступить к строительным работам в кратчайшие сроки. Оконча-
тельное принятие решения по вопросу выбора очередности строительства 
гидроэлектростанции в Балахнинском либо Чебоксарском районах должно бы-
ло быть принято только после получения полных геологических данных и уточ-
нения гидрогеологических и водохозяйственных подсчётов [6. Л. 10]. 

В то же время сжатые сроки проведения изыскательских работ обуслови-
ли низкое качество разработанных проектов: нарушалась последовательность 
буровых и топографических работ, без соблюдения требований проводились 
зимние топографические съемки, предлагалось строительство по схематичным 
проектам, которые, как показывала практика, являлись недостаточно надеж-
ными. Это могло привести к ряду ошибочных операций и перерасходу матери-
альных и денежных ресурсов. Не случайно главный инженер Бюро «Большая 
Волга» А.В. Чаплыгин говорил о том, что «в намеченном плане работ 1932 г. 
все указанные элементы его ненормальности неизбежны и необходимо санк-
ционирование их высшим органом, если они признаются целесообразными, 
вследствие исключительной срочности дела» [6. Л. 10а]. Кроме того, строи-
тельство двух станций с меньшей производительностью и стоимостью не даст 
ожидаемый результат: «… мы можем считать, что делаем ударение на 2 мел-
ких станциях, исходя из того, что мы их можем окончить строительством  
на 2-1,5 года раньше, чем Чебоксарскую, но тогда и эффективность будет 
меньше, поэтому здесь вопрос заключается не во времени» [6. Л. 19а]. 

Реконструктивные мероприятия бассейна р.Волги должны были затронуть 
и улучшение транспортных коммуникаций, решить проблему с речным транс-
портом. Так, в письме от 29 декабря 1931 г. Народный комиссариат водного 
транспорта предложил 3 варианта очередности строительства трех станций, 
настаивая на третьем варианте. В нём говорилось, что в 1932 г. необходимо 
начать изыскивать, проектировать и приступить к подготовительным работам 
по строительству Ярославской и Чебоксарской гидроэлектростанций. Закон-
чить строительство Ярославской гидроэлектростанции планировалось 
к 1935 г., а Чебоксарской – к 1937 г. Этот вариант позволил бы к 1937 г. иметь 
3-метровую глубину реки на пути канала Волга – Москва [6. Л. 14]. 

В мае 1932 г. в Москве состоялась Всесоюзная конференция по утвержде-
нию генерального плана электрификации СССР. В ее решениях записано: 
«…На второе пятилетие в качестве энергетических объектов строительства 
были намечены по Нижегородскому краю две гидростанции: станция у Чебок-
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сар мощностью 300 тыс. кВт и вторая – у Балахны на Волге мощностью 85 тыс. 
кВт» [2. С. 62]. Также мы видим, что в документах статуправления Чувашской 
АССР в проекте плана II пятилетки предусмотрено строительство Чебоксар-
ской ГЭС. Полная проектная мощность будущей станции предполагалась 
в пределах 400 тыс. кВт, установленная мощность 100 тыс. кВт. Выработка 
электроэнергии в 1937 г. должна была составить 569 млн кВтч [7. Л. 61]. 

Таким образом, еще в начале 40-х гг. прошлого века вопрос очередности 
строительства Чебоксарской ГЭС регулярно обсуждался на совещаниях ру-
ководителей различного уровня. В то же время параллельное ведение подго-
товительных работы по всем трем станциям в сжатые сроки изыскательских 
и геологических работ могли привести к ошибкам в проектировании станции. 

Одновременно с решением вопроса об очередности строительства Чебок-
сарской ГЭС затрагивалась тема по определению местоположения сооруже-
ния. Так, в октябре 1931 г. Нижегородское районное геологоразведочное 
управление произвело рекогносцировочный осмотр правого и левого берегов 
Волги между Чебоксарами и Васильсурском [3. Л. 2]. Как возможное место 
створа плотины Чебоксарской гидроэлектростанции был рекомендован район 
деревни Новое Илларионово выше города Чебоксары [11. С. 13], в это же вре-
мя предлагались и другие варианты. На заседании комитета содействия 
cтроительству гидростанции в Нижегородском крае рассматривались три вари-
анта предполагаемых створов в Чебоксарском районе: «…верхним створом 
является створ, расположенный выше Чебоксар… Дальше створ выше Мари-
инского Посада… Наконец, последний створ недалеко от Козловки» [6. Л. 15]. 

Чувашская областная и Нижегородская краевая партийные организации 
на своих заседаниях неоднократно обсуждали вопрос строительства Чебок-
сарского гидроузла. При Нижегородском крайисполкоме было учреждено гео-
логоразведочное управление для изучений условий края по вопросу станов-
ления энергетики [4. Л. З60]. Чувашский областной комитет ВКП(б) и Совнар-
ком ЧАССР 20 января 1932 г. приняли решение «О Чебоксарской электро-
станции на Волге». Для Чувашской республики этот объект должен был сыг-
рать судьбоносную роль, стать основой для её превращения в передовой 
промышленный район страны [9. С. 421]. В марте 1932 г. возобновились гео-
логические, гидрогеологические и другие изыскания, которые должны были 
окончательно определить будущее местоположение Чебоксарской ГЭС. 

Следует отметить, что кроме изысканий в это же время проводились 
и были реализованы другие подготовительные мероприятия, а именно: про-
ложена железнодорожная линия Канаш–Чебоксары протяженностью 105 км 
для доставки строительных материалов, были построены пять восьмиквар-
тирных брусковых дома для размещения инженерно-технического персона-
ла и квалифицированных рабочих. В районе предполагаемого створа пло-
тины создавалась материальная база – складские помещения, мастерские 
и т.д. [11. С. 20]. Но не обходилось и без трудностей: масштабное строи-
тельство неоднократно откладывалось из-за низкой и некачественной про-
работки вопроса в части изыскательских работ. Кроме того, одной из основ-
ных причин замедления строительства явилось незавершенное сооружение 
кольцевых сетевых магистралей линий электропередач [1. С. 9]. В итоге при 
всестороннем рассмотрении строительства станций в бассейне р. Волга 
ученые и инженеры все-таки признали первоочередную необходимость гид-
ростроительства в районах Ярославля и Балахны, а к созданию грандиозно-
го Чебоксарского узла приступить позднее [9. С. 421]. 
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В строительстве гидроэлектростанции в первую очередь были заинтересо-
ваны Министерство энергетики, Народный Комиссариат водного транспорта 
СССР, руководство Чувашской АССР, Чувашский областной комитет ВКП(б) 
и Совнарком ЧАССР. Сооружение Чебоксарской ГЭС дало бы значительный ры-
вок к оживлению республики в экономическом плане, превращению ее в про-
мышленный район, созданию крупного железнодорожного узла, улучшению вод-
ных коммуникаций, решению проблем с речным транспортом, строительству но-
вых фабрик и заводов, вспомогательных и обслуживающих промышленных про-
изводств, что, в свою очередь, повлекло бы и развитие республики в целом, соз-
дание новых рабочих мест и привлечение высококлассных специалистов. 

К сожалению, работы по сооружению Чебоксарской ГЭС были приоста-
новлены в военный период и возобновились только в начале 70-х годов про-
шлого века. Тогда же было принято окончательное решение по местоположе-
нию станции. 
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Elena K. MINEEVA, Nadezhda G. RUSINOVA 

PLANS FOR THE CONSTRUCTION OF THE CHEBOKSARY HYDROELECTRIC POWER STATION 
IN THE 1940s 

Key words: Cheboksary hydroelectric power station, the Great Volga, design and survey 
works, dam, dam location, construction sequence. 

In the year of Cheboksary hydroelectric power station's anniversary, the authors of the article 
aim to investigate the issue of the waterworks facility's formation in the early 40s of the last 
century. Based on the principles of historicism and objective analysis, the main stages of im-
plementing the HPP construction plan are considered. The article presents archival documents 
which examine the problems of decision-making on the construction of the object. The issue of 
constructing hydroelectric power stations on the Volga, in particular in the territory of 
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Chuvashia, was studied in the specially created Bureau "The Great Volga". Simultaneously 
with the construction of Cheboksary HPP, the construction of two more stations – Yaroslav-
skaya and Balakhninskaya – was considered. The authors present comparative characteristics 
of the objects. Cheboksary hydroelectric power plant in terms of its performance significantly 
exceeded other structures. The article notes that prior to the construction of the station, a lot of 
preparatory and survey work was carried out, which was limited by a tight deadline. As a result 
of examining the scope of work, material resources and labor costs, the construction of the 
station was postponed to a later date. Scientists and engineers recognized the priority need to 
build less powerful stations. The materials of the article can be used for further research of this 
topic, as well as when writing regional natural history works. 
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