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В статье рассматриваются процесс изменения этнического, количе-
ственного состава населения Чувашии в ходе реализации национальной по-
литики советского государства и проблемы выделения Чувашского края 
в административный субъект РСФСР в 20–30-е гг. XX в. Исследование по-
казывает, что этнический принцип организации Чувашской автономной 
области, далее Советской автономной республики, был реализован не пол-
ностью. Доказано, что с самого начала существования Республики Сове-
тов органы государственной власти уделяли большое внимание пробле-
мам экономического районирования страны, поддерживая администра-
тивно-территориальные единицы, включая в их состав территории с про-
мышленным потенциалом, природными и человеческими ресурсами, часто 
нарушая национальный принцип. Установлено, что территория Чувашской 
автономной области, образованная в границах трех малых уездов, явля-
ется порождением ранее образованной территории Татарской АССР. От-
меченные многочисленные внешние и внутренние административно-тер-
риториальные изменения являются результатом стремления властей 
гармонично уравновесить федерацию, организованную по этнотеррито-
риальному принципу. Положительным моментом этого периода для чува-
шей является рост количественного состава населения, за исключением 
голодных 1921–1922 годов. Особое научное значение для изучения истории 
края и страны в целом имеет анализ противоречивых пограничных реше-
ний центральной власти в ходе формирования государственной политики 
в отношении «малых» народов. Опираясь на историографию и источники, 
автор пытается обобщить исторический опыт решения проблем форми-
рования национально-территориальной автономии чувашского народа. 

 
В данной работе ставится задача подчеркнуть национальный и этнический 

аспекты государственной политики РСФСР на примере ее реализации в Чува-
шии в 1920-е и 1930-е гг. Тема административно-территориального деления 
весьма актуальна, в частности, в связи с образованием в РСФСР в 1920-е гг. 
национально-территориальных автономий, ставших основой современных 
национальных государственных субъектов Российской Федерации. 

Целью нашего исследования является попытка более полной реконструк-
ции ретроспективы событий, происходивших в Чувашии, с последующим опи-
санием, обобщением общесоюзных тенденций в советское время, поэтому 
в данной статье анализируются основные исторические события и явления 
начиная с 1916 г. и до конца 1930-х гг. 

Реализация большевиками национальной политики началась с «переделки 
административного деления всего государства» [15. С. 378]. Она предполагала 
самоопределение народов, т.е. признание отделения и образования ими само-
стоятельного государственного существования только при условии, что партия  
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в каждом отдельном случае будет решать самостоятельно вопрос о целесообраз-
ности отделения той или иной нации. Формой решения вопроса о самоопределе-
нии наций, пожелавших остаться в составе общего государства, была признана 
областная национально-территориальная автономия, которая и была впослед-
ствии взята чувашами за основу строительства национального объединения. 

Следует подчеркнуть, что территория Чувашского края исторически была ме-
стом пересечения торговых путей и экономических связей, миграционных потоков, 
активного межэтнического и межконфессионального взаимодействия. Это поло-
жительно сказалось на атмосфере взаимоотношений осевших здесь 20 этносов, 
наложило отпечаток на язык и этническую культуру Чувашии, обогатило ее и при-
дало ей особую толерантность. Плотные межэтнические связи, высокая степень 
территориальной раздробленности чувашского населения в Средневолжском ре-
гионе (к началу XX в. 64% чувашей европейской части Российской империи про-
живали в Казанской, 18% – Симбирской и 11% – Самарской губерниях, а осталь-
ные 7% чувашей находились на территориях других губерний), идея чувашской 
интеллигенции достичь культурно-языкового равноправия, а в меньшей степени 
озабоченность социально-политическими вопросами повлияли при выработке 
форм национального самоуправления. Желание ограничиться созданием экстер-
риториальной (национально-культурной) автономии для чувашей всей России 
с неопределенным национально-государственным статусом было отражено 
в первом проекте Чувашской автономии, подразумевавшего включить все без ис-
ключения территории Казанской, Симбирской, Самарской, Уфимской губерний 
с относительно компактным чувашским расселением. В основу проекта Чуваш-
ской автономии был положен этнический принцип. По данным 1918 г., в первой 
проживало чувашей около 730 тыс., во второй – 250 тыс., в Самарской – 100 тыс., 
в Уфимской губернии по переписи населения 1920 г. – 47 929 чувашей [1]. 

Подготовкой национально-территориальной автономии чувашского народа 
занимались образованный 7 марта 1918 г. Комиссариат по чувашским делам 
при Казанском губернском Совете крестьянских депутатов, с 14 мая переимено-
ванный в Комиссариат при Совете рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов, и начавший свою деятельность 18 мая 1918 г. Чувашский отдел при Народ-
ном комиссариате по делам национальностей Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (Наркомнац РСФСР). Вышеуказанные 
структуры совместно с местными организациями Казанской, Симбирской и дру-
гих губерний, ячейками РКП(б) в течение двух лет, сотрудничая в уездах с чу-
вашским и нечувашским населением, разработали и практически осуществили 
проект образования на территории, населенной чувашами, особой администра-
тивной единицы – Чувашской трудовой коммуны. Коммуна непосредственно 
была подчинена центру на общих основаниях, согласно Конституции РСФСР. 

Проект Коммуны охватывал все без исключения территории двух губерний 
с относительно компактным расселением чувашей, что, несомненно, обеспе-
чило бы в ней высокий процент коренной национальности, однако самостоя-
тельная административная единица на правах губернии рушила исторически 
сложившиеся экономические связи как между отдельными районами, так и хо-
зяйственными центрами. Также по проекту уезды заменялись на более мелкие 
районы, каждый из которых состоял из 4–8 волостей. Дробление единиц подра-
зумевало увеличения затрат на содержание административно-управленческого 
аппарата и никак не влияло на эффективность системы управления. Так про-
ект, поддержанный Первым Всероссийским съездом чувашских секций и ячеек 
РКП(б), состоявшимся в Казани 4-8 февраля 1920 г., одобренный Чувашской 
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секцией при Казанском губкоме РКП(б), многочисленными собраниями трудо-
вого населения Чувашии, на завершающем этапе не был принят Политбюро 
Центрального Комитета РКП(б). 

Возможно, это и подтолкнуло к эволюции взглядов активистов чувашского 
национального движения на территориальное выделение чувашей. Дальнейшее 
решение вопроса национально-государственного строительства осуществля-
лось с учетом решений Политбюро ЦК РКП(б), Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета (ВЦИК) и Совета Народных Комиссаров РСФСР (СНК 
РСФСР). Были сделаны следующие коррективы: отказались менять уезды 
на административные единицы – районы; отказались от образования Сунчеле-
евского района; не исключили из состава уездов, отнесенных к Чувашской авто-
номной области (ЧАО), волости с нечувашским населением; уточнили границы 
с целью избежания чересполосицы с соседними губерниями. 

В итоге ЧАО формируется на территории, которая составила всего 
11,6 тыс. кв. км. Это новое автономное образование с населением около 739,7 
тыс. человек было сравнительно однородным по этническому составу, так как 
чуваши составляли в нем 81,8%. Компактность позволила организовать чува-
шам жизнеспособную административную единицу, опирающуюся на этниче-
ско-бытовую общность населения и сложившиеся экономические связи между 
его отдельными частями. Опубликованный 24 июня 1920 г. декрет об образо-
вании Чувашской автономии, гласящий: «Образовать Автономную Чувашскую 
область как часть Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики с административным центром в г. Чебоксарах», впервые ознаме-
новал получение чувашами фиксированной, очерченной границы территории, 
т.е. официальное признание отдельной административной единицы, наделён-
ной административно-государственным статусом. В состав ЧАО вошли из Ка-
занской губернии Цивильский, Ядринский и Чебоксарский уезды в полном со-
ставе (всего 39 волостей). Количественный состав сельского и городского 
населения трех уездов представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Население Цивильского, Чебоксарского, Ядринского уездов  

Казанской губернии к 1 января 1916 г., тыс. человек 

Уезды 

Сельское  
население 

Городское  
население 

 Всего  
население 

муж-
чины 

жен-
щины всего муж-

чины 
жен-
щины всего муж-

чины 
жен-
щины всего 

Цивильский 107,7 107,0 214,7 1,6 1,6 3,2 109,3 108,6 217,9 
Чебоксарский 75,1 77,0 152,1 3,6 3,5 7,1 78,7 80,5 159,2 
Ядринский 96,1 96,3 192,4 2,9 3,1 6,0 99,0 99,4 198,4 
Итого в 3 уездах 278,9 280,3 559,2 8,1 8,2 16,3 287,0 288,5 575,5 

Примечание. Табл. 1 составлена автором по данным, представленным в [29]. 
 

Численность населения основных уездов за 4 года к моменту образования 
Чувашской автономии существенно выросло, несмотря на потери в Первой ми-
ровой и Гражданской войнах. Сравнивая с данными переписи 1897 г., по Чебок-
сарскому уезду без учета г. Чебоксары и Мариинского Посада, где проживало 
122,5 тыс. человек (62,5 тыс. женщин, 60 тыс. мужчин), видим прирост населения 
к 1916 г. в 29,6 тыс. человек. По итогам Всероссийской переписи 1920 г., где вы-
явлен этнографический состав населения регионов и страны в целом (всего в ев-
ропейской части страны проживало 1 031 559 чувашей, а на территории вновь  
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образованной ЧАО – 605 012), представлена информация о городском и сельском 
населении. Прирост как городского, так и сельского населения с 1916 по 1920 г. 
составил 163,9 тыс. человек. Безусловно, на цифры, представленные в табл. 2, 
повлияло дальнейшее принятие ЧАО по актам: часть волостей Буинского и Кур-
мышского уездов Симбирской и Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. 

 

Таблица 2 
Распределение населения ЧАО 1920 г. 

Население 
По половой принадлежности 

Всего 
мужчины женщины 

Городское 9 803 11 331 2 1134 
Сельское 328 948 389 270 718 218 
Итого 338 751 400 601 739 352 

Примечание. Табл. 2 составлена автором по данным, представленным в [13]. 
 

В 1920 г. городское население, проживавшее в трех городах: Чебоксары, Ма-
риинский Посад и Ядрин, составило только 2,85%, более 97% населения ЧАО про-
живали в сельской местности. Анализ населения по возрастным группам показы-
вает, что рождаемость была высокой. Это подтверждают цифры: дети до 10 лет – 
208 301 (28,1%), от 10 до 14 лет – 104 987 (14,1%), от 15 до 19 лет – 75 404 (10,1%), 
от 20 до 29 лет – 75 466 (10,2%), от 30 до 39 лет – 87 497 (11,8%), от 40 до 49 лет – 
75 400 (10,2%), от 50 и более – 111 877 (15,1%), неизвестный возраст – 420 (0,06%) 
[13]. Небольшие проценты людей молодого и среднего возраста могут говорить 
о том, что население могло не сообщать сведения о профессиональных навыках 
и реальном возрасте, поскольку опасалось мобилизации. 

Волости из Козьмодемьянского уезда Казанской губернии (Янгильдинская, 
Сундырская, Татаркасинская, Акрамовская и Мало-Карачкинская); из Курмыш-
ского уезда Симбирской губернии (Атаевская, Курмышская, Алгашинская); 
из Буинского уезда Симбирской губернии (Хомбусь-Батыревская, Муратов-
ская, Тархановская, Шемуршинская и Шамкинская) были приняты по актам 
позже, в течение 1920–1921 гг. и перераспределены по названным трем уез-
дам. В итоге исполнения декрета в Чебоксарском уезде стало 17 волостей, 
в Цивильском – 19 и Ядринском – 20 (всего 56 волостей). 

Надо сказать, что все уезды не были однородно чувашскими по составу 
населения, о чем можно судить по выборке Первой всеобщей переписи насе-
ления Российской империи 1897 г., представленной в табл. 3. 

«Учрежденная ЧАО из частей уездов разных губерний и уездов с админи-
стративными центрами на окраинах диктует пересмотреть вопрос о правиль-
ном делении области на гибкие жизнеспособные административные единицы» 
[10. Д. 311. Л. 13]. Этим вопросом стали заниматься образованная междуве-
домственная Административная комиссия из представителей Революционного 
комитета (Ревком, учрежденный 24 июня 1920 г. как временный орган), Отдел 
управления и Наркомнац РСФСР. Ревком вскоре был упразднен во исполнение 
постановления Совета Рабочей и Крестьянской Обороны «Об упразднении  
губернских и уездных Революционных комитетов» от 2 января 1920 г. Новый и 
постоянный орган управления – Исполнительный комитет Советов ЧАО – был 
определен решением Первого съезда Советов ЧАО (состоялся в Чебоксарах 
7–11 ноября 1920 г.). Начиная с данного времени административно-территори-
альные вопросы в ЧАО решала Административная комиссия под руководством 
облисполкома, а по специальным вопросам она руководствовалась указаниями 
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Административной комиссии ВЦИК [17. С. 57]. Приступившая к работе 13 сентября 
1920 г. комиссия в первое время преимущественно занималась вопросами уточ-
нения внешних границ. Итоги ее работы были положены в основу постановления 
Президиума ВЦИК от 22 сентября 1921 г. о границах между ЧАО и Татарской 
АССР (ТАССР). Согласно постановлению, между ними был произведен обмен 
населенными пунктами с проживающим татарским и чувашским населением. 
В состав ЧАО перешли 64 чувашских селения: из Буинского кантона волости Ше-
малаковская, Шихирдановская, Батыревская, а также селения Ишмурзино-Су-
ринск и Убей-Начарово Энтугановской волости; из Тетюшского кантона Новошим-
кусская волость, 14 селений Алькеевской и 6 селений Большетаябинской воло-
стей [5. Д. 122. Л. 3–4; Д. 243. Л. 2–3, 22. Ст. 503]. В ходе исполнения постановле-
ния от 22 сентября 1921 г. в ТАССР перешли 15 селений с татарским населением 
и 2 чувашских селения (Матаки и Чувашские Ишли Шемуршинской волости), тер-
риториально отдаленные от границы ЧАО [5. Д. 122. Л. 29–49; 3]. В ЧАО теперь 
насчитывалось более 810 тыс. человек, из них 97% сельского и 3% городского 
населения. 
 

Таблица 3 
Этнический состав уездов, без учета г. Цивильск, Чебоксары,  

Мариинский Посад, Ядрин по данным переписи 1897 г., тыс. человек 

Уезды 

Количество населения В том числе 

м
уж

чи
ны

 

ж
ен
щ
и
ны

 

вс
ег
о 

чу
ва
ш
и

 

ру
сс
ки
е 

та
та
ры

 

м
ар
и
й
ц
ы

 

м
ор
д
ва

 

предста-
вители 
других 
нацио-
нально-
стей 

Цивильский 80,0 81,9 161,9 130,9 14,7 16,3 - 0,024 0,019  
Чебоксарский 60,0 62,5 122,5 84,3 19,5 3,4 15,3 - 0,056  
Ядринский 74,8 77,2 152,0 140,3 11,6 0,04 - 0,023 0,013  
Итого 214,8 221,6 436,4 355,5 45,8 19,74 15,3 0,047 0,088  

Примечание. Табл. 3 составлена автором по данным, представленным в [30−32]. 
 
Целых пять лет усердной работы понадобилось для разрешения оконча-

тельно вопроса, связанного с определением границы между Чувашией и Ма-
рий Эл, затрагивающей территорию Чебоксарского уезда. После передачи 
всего Заволжья Марийской области граница между двумя областями стала 
проходить по р. Волге [23. Ст. 580]. Однако скоро выяснилось, что такое реше-
ние, разделившее Чебоксарский уезд на две части, затрагивало хозяйствен-
ные интересы населения. И только после дополнительного изучения предло-
жений и проектов обеих сторон Президиум ВЦИК 14 декабря 1922 г. принимает 
новое постановление. Согласно документу, левобережная сторона Чебоксар-
ского уезда разделялась на две части по р. Малая Кокшага. Восточная часть – 
Помарская и Помьяльская волости – передавались Марийской АО, западная 
же – осталась за ЧАО [24. Ст. 1035]. В 1925 г., постановлением Президиума 
ВЦИК от 21 апреля, левобережная часть Чебоксарской АО (3 общества, рас-
положенные в заволжской части Чебоксарского уезда, к западу от р. Малой 
Кокшаги) и 6 населенных пунктов Посадско-Сотниковской волостей были вновь 
переданы в состав Марийской автономной области, так как это были террито-
рии, населенные преимущественно марийцами [25. Ст. 185]. 

По сведениям областного статистического бюро, к 1921 г. в области проживало 
уже 805 тыс. человек [5. Д. 86. Л. 82–83]. Несмотря на весь процесс изменения  
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приграничных территорий, новое автономное образование оказалось почти пол-
ностью мононациональным: доля чувашей в нем равнялась 86%, остальные 
14% – русские, татары, мордва, мари и представители других национальностей. 
К 20 февраля 1922 г. сама территория ЧАО была разделена на 4 уезда: Баты-
ревский (образован постановлением от 20 февраля 1922 г. с временным цен-
тром ст. Ибреси), Цивильский, Чебоксарский, Ядринский и 61 волость [12]. 

О совершенствовании административно-территориального деления ЧАО 
пришлось забыть на два года. Вмешался голод 1921–1922 гг. Сам голод и его тя-
желые последствия сократили население ЧАО на 7%. Летом 1921 г. в области го-
лодало 760 тыс. человек, в феврале 1922 г. – около 595 тыс. из 850 тыс. человек 
населения автономии. За 2 года от голода и связанных с ним болезней в Чувашии 
умерло 13 238 человек. С сентября 1921 г. по май 1922 г. в Москву, центральные 
и западные губернии было эвакуировано 5744 ребенка. К январю 1922 г. в Сибирь 
и другие благополучные районы было переселено 29 тыс. человек, на работу в бо-
лее перспективные с точки зрения производства районы выехало 13 785 человек, 
беженцев – 15,4 тыс. человек. С июля 1922 г. началась реэвакуация, продолжав-
шаяся до конца 1923 г. [14]. 

После преодоления острого продовольственного кризиса в 1923 г. были про-
ведены работы по уточнению и регламентации землепользования населением со-
предельных волостей ЧАО и Нижегородской губернии на участке Сурская лука. 
Постановление ВЦИК от 13 августа 1923 г. закрепило соглашение двух сторон 
об установлении границы в полосе Красночетаевской волости ЧАО по р. Суре 
[5. Д. 307. Л. 70]. Деревня Шумерля из Языковской волости Сергачского уезда Ни-
жегородской области перешла в ЧАО в состав Ходаровской волости согласно по-
становлению Президиума ВЦИК от 12 июня 1924 г. [5. Д. 398. Л. 16–17]. 

В системе внутриобластного деления в 1920–1925 гг. произошли изменения 
местного характера, не затронувшие ее основ. Процесс перевода нескольких во-
лостей из одного уезда в другой представлен в табл. 4. 

 

Таблица 4 
Переход волостей в 1920–1922 гг. 

Дата  
перехода Название волости 

Название уезда,  
в составе которого  

находилась 

Название уезда,  
в состав которого  

перешла 
6 октября 1920 г. Малокарачкинская  Чебоксарский  Ядринский  
18 июля 1921 г. Чебаевская  Ядринский  Цивильский  
21–22 июня 1922 г. Хормалинская  Цивильский  Ибресинский  
21–22 июня 1922 г. Кошелеевская  Цивильский  Ибресинский  
1 июля 1922 г. Убеевская  Ядринский  Цивильский 

Примечание. Табл. 4 составлена автором по данным, представленным в [30−32]. 
 

Пандиковская волость выросла за счет включения в нее ряда Красночета-
евских селений: Питишева и Ямаш (4 ноября 1920 г.), Мижаркасов (11 января 
1921 г.), Больших Атменей, Малых Атменей и Шумшеваш (15 февраля 1921 г.). 
Уменьшилась Малокарачкинская волость, из которой 28 апреля 1921 г. в Ленин-
скую волость перешло с. Засурское, 18 февраля 1922 г. в Ядринскую волость – 
д. Орба-Павлово, 29 апреля 1922 г. в ту же волость – Изамбаево и Пошнары. 
Из них д. Орба-Павлово была обратно переведена 28 марта 1923 г. Все эти из-
менения говорят о поиске руководством ЧАО эффективного административно-
территориального устройства. 

Были решены вопросы улучшения управления Цивильским уездом, террито-
рия которого значительно увеличилась в 1920–1921 гг. в связи с присоединением 
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к нему волостей из Буинского и Тетюшского кантонов ТАССР. Причиной реоргани-
зации стала большая удаленность населенных пунктов от центра – г. Цивильска. 
Так из Цивильского уезда формируется новая уездная единица – Батыревский 
уезд в составе 6 уже принятых волостей и еще некоторых претендующих о пере-
ходе в ЧАО из ТАССР [6. Д. 7. Л. 17]. Состав уезда постоянно расширялся:  
к 6 волостям, положившим начало уезду, в ноябре 1921 г. добавились еще 4 во-
лости, выведенные из состава ТАССР, а в июне 1922 г. – 2 волости, переданные 
из Цивильского уезда. Так в уезде стало 12 волостей: Большебатыревская, Коше-
леевская, Малояльчиковская, Муратовская, Новошимкусская, Тархановская, Хо-
мбусь-Батыревская, Хормалинская, Шамкинская, Шемалаковская, Шемуршинская 
и Шихирдановская [5. Д. 122. Л. 85; Д. 220. Л. 9]. 

В связи с постановкой вопроса о преобразовании Чувашской АО в автоном-
ную республику в 1924 г. был подготовлен и представлен во ВЦИК проект, цель 
которого увеличить территорию республики за счет включения районов компакт-
ного проживания чувашей. Предлагалось расширить территорию за счет присо-
единения к ЧАО частей соседних Нижегородской, Симбирской (включая г. Сим-
бирск, который должен был стать административным центром расширенной тер-
ритории), Мелекесского уезда Самарской губерний и ТАССР [7. Д. 1. Л. 132]. 
Это способствовало бы укреплению экономической базы автономной республики 
и ускоренному экономическому и культурному развитию. 

Президиум ВЦИК, признавая положение ЧАО тяжелым, полагал необхо-
димым пересмотреть границы области в сторону расширения и создания бо-
лее мощной экономической базы, но не в объеме проекта. 

21 апреля 1925 г. Чувашская АО постановлением Президиума ВЦИК пре-
образована в Чувашскую АССР. Территория автономной республики увеличи-
лась только за счет присоединения к ней из состава Ульяновской губернии 
(бывшая Симбирская, переименована 9 мая 1924 г.) части Алатырского уезда 
с г. Алатырь (20 июня 1925 г. – 7 сентября 1925 г.). Это были населенные 
пункты не с чувашским, а исключительно с русским и мордовским населением, 
с относительно развитой лесной и деревообрабатывающей промышленностью 
и промышленным центром – г. Алатырь, что укрепило экономику республики. 
Так в составе республики был создан Алатырский уезд, пятый по счёту. Пер-
воначально образованному уезду было присвоено название Новоалатырский 
уезд, а 19 апреля 1926 г. Президиум ВЦИК восстановил прежнее название Ала-
тырский [9. Д. 137. Л. 263; Д. 140. Л. 46; Д. 286. Л. 21]. В итоге изменений, свя-
занных с преобразованием области в республику, в составе Чувашской АССР 
стало 5 уездов, где насчитывалась 61 волость (по состоянию на 1925 г.): Ала-
тырский с 3 волостями, Батыревский – с 12, Цивильский – с 13, Чебоксарский – 
с 14, Ядринский с 19 волостями [12]. 

В 1925 г. были включены в ЧАО еще 13 чувашских деревень из Буинского 
кантона ТАССР: 10 – из Убеевской волости, 2 – из Дрожжановской и 1 – 
из Чирки-Кильдурасовской [26. Ст. 607]. Однако в ноябре того же года эти села 
отошли обратно в состав ТАССР. Проведение по строго этническому признаку 
создало бы большую чересполосицу в линии границы между республиками, 
так как на этих территориях проживало смешанное чувашско-татарское насе-
ление чересполосно [27. Ст. 610]. 

В результате площадь новой республики достигла 18,3 тыс. кв. км, при этом 
доля чувашей в ее населении уменьшилась на 10%, хотя и была преобладающей 
(74,6%). В результате в ЧАССР оказалось лишь 60% всех чувашей страны. Из об-
щего числа чувашей по всей стране – 1 117 419 человек, зарегистрированных 



58  Исторический поиск. 2022. Т. 3, № 4 

  

по переписи 1926 г., в пределах Чувашской республики проживало только 
667 695 (59,8%). Остальные 40% чувашей оказались за пределами вновь уста-
новленных границ и образовали диаспору: 127,3 тыс. в Татарской Республике, 
106,9 тыс. в Самарской губернии, 84,9 тыс. в Башкирской Республике, 45,5 тыс. 
в Ульяновской губернии и в Саратовской – 17,2 тыс. человек. Кроме того, в Си-
бирском крае насчитывалось 48,0 тыс. чувашей. Численность носителей чуваш-
ского языка определяется в 1104,4 тыс. [2]. В табл. 5 представлена информация 
о количестве чувашей в республиках СССР и РСФСР. 

 
Таблица 5 

Численность чувашского населения по республикам СССР и РСФСР в 1926 г. 

Все население Городское Сельское 
муж-
чины 

жен-
щины 

всего 
муж-
чины 

жен-
щины 

всего 
муж-
чины 

жен-
щины 

всего 

В республиках СССР 
538 925 578 494 1 117 419 13 198 4 649 17 847 525 727 573 845 1 099 572 

В республиках РСФСР 
536 538 578 275 1 114 813 11 448 4 493 15 941 525 090 573 782 1 098 872 

Примечание. Табл. 5 составлена автором по данным, представленным в [19]. 
 
К сожалению, проблемам национально-культурного развития чувашских 

групп населения, расселенных за пределами Чувашской Республики в советское 
время, за исключением первых лет автономии и последнего десятилетия ХХ в., 
никогда не уделялось особого внимания. Таким образом, в историко-культурном 
и этнографическом плане в 1925 г. был реализован далеко не оптимальный вари-
ант национально-территориальной автономии чувашского народа. Напоминаем, 
что в 1926 г., в ЧАССР насчитывалось 6 городов: Чебоксары, Алатырь, Цивильск, 
Ядрин, Мариинский Посад, Канаш и 1780 сельских населенных пунктов. 

В 1925–1926 гг. Президиум ЦИК Чувашской АССР принимает ряд поста-
новлений об упразднении небольших волостей. Цель преобразования – 
упразднить мелкие и тем самым уменьшить общее число волостей; сократить 
численность управленческого аппарата и расходы на его содержание. Поста-
новлением Президиума ВЦИК от 14 июня 1927 г. «Об изменениях в админи-
стративном делении Чувашской АССР» утвержден новый состав республики – 
5 уездов, состоящих из 55 волостей. Перечень упраздненных, объединенных 
и переименованных волостей представлен в табл. 6. 

Вторая группа изменений коснулась перевода из волости в волость от-
дельных селений. Сами же внешние границы Чувашской АССР в 1925–1926 гг. 
почти не изменились, за исключением присоединения с. Новые Чукалы Улья-
новской губернии по акту 9 октября 1926 г. [11. Д. 137. Л. 106]. 

Вскоре выяснилось, что простой перевод населенных пунктов из волости 
в волость, из одного уезда в другой, «укрупнение» уездов, да еще с администра-
тивными центрами на их периферии, не решает проблемы совершенствования 
административного управления ЧАССР. Еще в январе 1921 г. Административ-
ная комиссия в целях совершенствования системы административного деления 
подготовила проект, согласно которому ЧАО планировалось разделить на 9 рай-
онов вместо существовавших тогда 3 уездов. Недостатком проекта оказалось 
то, что он не предусматривал мероприятий по улучшению сети волостей и сель-
советов, из-за чего не был поддержан центральными учреждениями РСФСР 
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[6. Д. 6. Л. 12, 15]. Проекты общего районирования области, разработанные  
Административной комиссией ЧАО, трижды возвращались Административной 
комиссией ВЦИК как недостаточно продуманные: от сентября 1923 г. – намеча-
лось 19 районов; от апреля 1924 г. – 20 районов; от июля 1924 г. – уточненный, 
20 районов [5. Д. 305. Л. 1, 3, 9; 4. Д. 188. Л. 2]. Административная комиссия 
ВЦИК высказалась за необходимость тесно увязать административное райони-
рование с задачами хозяйственного освоения и экономического районирования. 
Реформа в Чувашской АССР предусматривала повышение эффективности ад-
министративного управления за счет сокращения числа звеньев в управленче-
ском аппарате и затрат на его содержание [16. С. 114]. 

 
Таблица 6 

Реорганизация сети волостей в 1925–1926 гг. 

Наименова-
ние уезда 

Наименование 
упраздненной  

волости 

Наименование  
объединенных  

волостей 

Переимено-
ванные  
волости 

Дата 

Ядринский Пандиковская - - 23 октября 1925 г. 
Торхановская - - 23 октября 1925 г. 
Хочашевская - - 29 июля 1925 г. 
Ядринская - - 14 октября 1925 г. 

Чебоксар-
ский 

Карамышевская - - 3 июня 1925 г. 
Янгильдинская  - - 3 июня 1925 г. 

Цивильский   - Старотябер-
динская в Тю-
меревскую 

9 ноября 1925 г. 

 Новоковалинская  
и Староарабосин-
ская слиты  
в Урмарскую 

- 29 июля 1926 г. 

Батыревский  Хомбусь-Баты-
ревская 

- - 3 июня 1926 г. 

Примечание. Табл. 6 составлена автором по данным, представленным в [8, 9, 11, 27]. 
 
Переход на районную систему административного деления полно пред-

ставлен переписью 1926 г. Данные переписи страдают небольшой погрешно-
стью в распределении по национальностям, ибо национальность членов семьи 
определялась в зависимости от национальности главы семьи. Количество 
населения представлено по районам в табл. 7. 

В самом большом по количеству населенных пунктов Чебоксарском рай-
оне (294) проживало от общего количества чувашского населения по всей 
республики только 8,86% чувашей. Русское население предпочитало жить 
в Алатырском районе – 32% и Порецком районе – 27%, а в Мало-Яльчиков-
ском районе переписчики насчитали только 0,27% русских. Порецкий район, 
состоящий из 135 населенных пунктов, чувашским не был (чуваши – 0,14%), 
зато здесь насчитывался 51% мордовского населения. Вторым районом, где 
проживала мордва, был Алатырский – 30%. Татарского населения после рай-
онирования больше всего оказалось в Козловском районе – 16,3% и Шемур-
шинском – 8,1%. К тому же в 1920–1930-е гг. число чувашей в городах рес-
публики заметно выросло: в 1926 г. их было 11,0% от числа всех горожан, 
в 1939 г. – 27,7% [3, 4]. 
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Таблица 7 

Население Чувашской АССР в 1926 г., человек 

Наименование 
района 

Количество  
населения 

В том числе 

муж-
чины 

жен-
щины 

всего чувашей русских мордвы татар прочих 

Татаркасинский 23 207 25 293 48 500 47 080 1 378 1 2 40 
Чебоксарский 33 945 37 214 71 159 59 498 11 396 18 90 157 
Марпосадский 20 220 22 145 42 365 32 624 9 620 - 45 76 
Козловский 17 758 20 225 37 983 30 207 3 997 - 3656 123 
Ядринский 21 521 23 232 44 753 32 913 11 778 2 14 46 
Аликовский 25 530 27 720 53 250 51 399 1 834 - 2 15 
Цивильский 29 508 32 792 62 300 57 507 4 646 1 72 14 
Красно-Четаев-
ский 21 336 23 075 44 411 43 566 826 - 9 10 

Вурнарский 35 209 38 250 734 59 68 243 4 886 7 45 278 
Канашский 40 503 44 612 85 115 75 604 9 253 18 176 64 
Урмарский 23 090 25 650 48 740 47 246 1 393 1 38 62 
Порецкий 28 513 32 336 60 849 980 47 468 12 355 14 32 
Ибресинский 18 743 20 297 39 040 32 816 3 027 1 757 1339 101 
Больше-Батырев-
ский 29 586 32 861 62 447 43 956 3 517 569 14262 143 

Мало-Яльчиков-
ский 14 213 16 329 30 542 29 340 473 4 713 12 

Алатырский 32 811 36 868 69 679 5 356 56 537 7 280 40 466 
Шемуршинский 9 346 10 541 19 887 12 935 2 976 2 157 1812 7 
Всего 425 039 469 440 894 479 671 330 175 005 24 169 22 329 1 646 

Примечание. Табл. 7 составлена автором по данным, представленным в [20]. 
 
В марте 1927 г. объединенный пленум Чувашского обкома и областной 

контрольной комиссии ВКП(б) и II съезд Советов Чувашской АССР постано-
вили упразднить уезды и волости и заменить их кантонным звеном. К 1 октября 
1927 г. планировалось осуществить районирование, заменив четырехуровне-
вую систему административно-территориального деления (республика – 
уезд – волость – сельский совет) трехуровневой (республика – кантон – сель-
ский совет). Всего на начало 1927 г. в ЧАССР насчитывалось 1907 селений, 
а с хуторами и кордонами – 2491, которых обслуживали 1167 сельских Сове-
тов. После укрупнения в 1929 г. и расширения прав сельсоветов их общее 
число в республике уменьшилось до 620, и эта сеть без существенных изме-
нений сохранилась до 1954 г. Сессия ЦИК ЧАССР 21–23 июля 1927 г. утвер-
дила проект нового административного деления республики на 17 кантонов; 
1 августа 1927 г. Президиум ЦИК и СНК Чувашской АССР приняли решение 
«О районировании Чувашской АССР». 5 сентября 1927 г. Президиум ВЦИК по-
становил упразднить районы и волости и ввести единую территориальную еди-
ницу – район. Вместо существовавших 5 уездов и 53 волостей было утвер-
ждено 17 районов: Алатырский, Аликовский, Большебатыревский, Вурнарский, 
Ибресинский, Канашский, Козловский, Красночетаевский, Мариинско-Посад-
ский, Малояльчиковский, Порецкий, Татаркасинский, Урмарский, Цивильский, 
Чебоксарский, Шемуршинский, Ядринский. В порядке уточнения границ между 
районами постановлением Президиума ВЦИК от 22 октября 1928 г. из района 
в район было переведено 14 населенных пунктов. 
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В начале 1930-х гг. по всей стране началось районирование с целью со-
здания условий для национально-культурного развития национальных мень-
шинств в районах их компактного проживания. Такая работа проводилась  
и в Чувашии. В 1929 г. решением ЦИК ЧАССР в составе 22 татарских сел был 
образован Татарский национальный район – Шихирдановский. 

Дальнейшая реформа внутреннего административного деления Чувашской 
АССР продиктована экономическим районированием СССР. В 1929 г., после об-
разования Нижегородской области, признано более целесообразным вхождение 
ЧАССР в её состав [21]. В 1932 г. Нижегородский край переименован в Горьков-
ский. Республика в составе края сохранила свою административно-территори-
альную целостность и автономию в вопросах административного управления, 
такое положение ЧАССР в составе края регламентировалось постановлением 
Президиума ВЦИК от 28 июня 1928 г. [28. Ст. 544]. Республика в составе Горь-
ковского края находилась до принятия Конституции СССР 1936 г. 

В 1930-е гг. сеть сельсоветов почти не изменилась, а произведенные адми-
нистративно-территориальные изменения коснулись районов со сложным наци-
ональным составом населения. 25 января 1935 г. Президиум ВЦИК установил 
новую сеть районов по Чувашской АССР – 25 районов, в том числе новых – 7, 
изменив границы 12 существующих. 1 августа 1936 г. Президиум ВЦИК оконча-
тельно утверждает административно-территориальное устройство Чувашской 
АССР, в состав которого входят 25 районов, 625 сельсоветов и 1991 населен-
ный пункт. В 1939 г. в процессе разукрупнения районов были образованы: Кали-
нинский, Советский, Октябрьский. В 1939 г. были ликвидированы Батыревский 
и Шихирдановский районы, а на их базе образованы Комсомольский и Чкалов-
ский. В 1939-1940 г. переименованы районы: Татаркасинский в Сундырский, Тар-
хановский в Первомайский, Траковский в Красноармейский. 

В ходе проведенных изменений границы ЧАССР к концу 1930-х гг. полностью 
стабилизировались. Граница с Мордовской АССР осталась неизменной после 
1934 г., с ТАССР – после 1936 г., с Марийской АССР – с 1939 г. [18. С. 611]. К 1940 
г. в Чувашской АССР насчитывалось 28 районов, 619 сельсоветов, 1971 сельское 
поселение, где, по данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., проживало 
777 202 чувашей: в городе – 36359, на селе – 740 843 [4]. 

Подводя итог вышесказанному, отмечаем, что советский строй, несмотря 
на издержки, дал возможность чувашскому народу в исторически сжатые сроки 
материлизовать национально-государственное устройство в форме автоно-
мии, добиться экономического подъема и достигнуть культурного потенциала 
на основной территории проживания этноса. Все это положительно сказалось 
на демографии ЧАО и ЧАССР, росте численности городского населения. 
В ходе национально-государственного строительства активно проводилась по-
литика внедрения чувашского языка во все сферы жизни, «коренизации» госу-
дарственного аппарата (в 1924 г. среди работников наркоматов и республикан-
ских учреждений было 40% чувашей, на 1 января 1935 г. – 67,7%, в районных 
учреждениях – от 90 до 100%) [12]. Была проведена массовая ликвидация не-
грамотности населения. По переписям 1926 и 1939 гг., грамотных чувашей в воз-
расте 9 лет и старше в первом случае – 41,9%, во втором – 78,2%. Среди народов 
Поволжья и Приуралья как в 1926 г., так и в 1939 г. по доле грамотных чуваши 
занимали второе место после русских [3, 4]. Чувашам в 1920–1930-е гг. пришлось 
искать разные пути национально-территориального самоопределения, ощутить 
на себе существенные изменения этнодемографии в годы Гражданской войны, 
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миграцию и переселенчество в годы голода, кампании по раскулачиванию  
крестьян, репрессию чувашской интеллигенции, усложнение социально-классовой 
структуры этноса. Коме того, образованная в 1925 г. автономная республика, кон-
ституционно закрепившая за чувашским этносом национально-административную 
территорию, разделила чувашей на 2 группы – титульный этнос и диаспору. 
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The article examines the process of changing the ethnic, quantitative composition 
of the population of Chuvashia during implementation of the national policy of the 
Soviet state and the problems of allocating the Chuvash Region into an administra-
tive subject of the RSFSR in the 20–30s of the XX century. The study shows that 
the ethnic principle of the organizing the Chuvash Autonomous Region, then the 
Soviet Autonomous Republic, was not fully implemented. It is proved that from the 
very beginning of the Republic of Soviets, state authorities paid great attention to 
the problems of country's economic zoning, supporting administrative-territorial 
units, including territories with industrial potential, natural and human resources, 
often violating the national principle. It is established that the territory of the Chu-
vash Autonomous Region, formed within the borders of three small uyezds, is a 
product of the previously formed territory of the Tatar ASSR. Numerous external 
and internal administrative-territorial changes noted are the result of the authorities' 
desire to harmoniously balance the federation organized according to the ethno-
territorial principle. The positive aspect of this period for the Chuvash is the growth 
in the quantitative composition of the population, with the exception of the famine 
of 1921–1922. Of particular scientific importance for the study of the history of the 
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region and the country as a whole is the analysis of contradictory border decisions 
of the central government when forming the state policy in relation to "small" peo-
ples. Relying on historiography and sources, the author tries to generalize the his-
torical experience of solving the problems of forming the national-territorial auton-
omy of the Chuvash people. 
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