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на сельское самоуправление Чувашии. Осмысление истории развития современ-

ных обществ без изучения деятельности, принципов устройства и функциони-

рования партийных движений, а также их взаимодействия между собой и с 

другими субъектами политического процесса невозможно. Первым свидетель-

ством протестного потенциала этноса можно назвать движение чувашского 

народа за национальную эмансипацию и равноправное положение чувашского 

народа и марийских крестьян в XIX вв. 
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Истории общественных движений и политических партий всегда уделялось 

большое внимание. Представляя интересы различных общественных групп, они 

служат ключевыми инструментами участия людей в политическом процессе, так 

как являются одним из важнейших институтов современного мира. Так как аб-

солютное большинство населения Чувашии проживало в сельской местности, то 

это напрямую оказывало влияние на развитие самоуправления на уровне сель-

ских поселений. В период 1906–1907 гг. возрастает национальное самосознание 

чувашского народа и зарождается движение за национальный подъем. 

Общественно-политические движения во многом определяли политиче-

скую жизнь страны в целом, что способствовало общественной модернизации и 

становлению полноценной партийной системы. Невозможно недооценить значе-
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ние партийных движений в истории России ХХ–ХХI веков. Февральский пере-

ворот в городах и некоторых волостях Чувашии вместе с органами Временного 

правительства стал одной из причин организации деятельности Советов, воз-

главляемых эсерами и меньшевиками. Основой всей политической системы 

страны после 1917 года стал установленный однопартийный режим, что продли-

лось на несколько десятилетий. Для поддержания Временного правительства в 

Симбирске (в н. в. – Ульяновск) на общечувашском съезде в 1917 году было 

учреждено Чувашское национальное общество. В это же время большевики в 

лице национальных организаций солдат и матросов образовали другое крыло 

национального движения. Но их развитию препятствовала слабая организацион-

ная структура. Основой государственного строительства в период после Ок-

тябрьской революции стали Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов. На территории края из всех политических партий России наиболь-

шую активность в революционном движении проявила партия большевиков. 

Резкий подъем национального самосознания и общественно-политической 

активности на пространстве России в период с конца XIX в. – начала 1900-х гг. 

способствовал образованию Чувашской автономии и ее руководящих структур. 

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 24 июня 1920 года на территории Цивиль-

ского, Чебоксарского, Ядринского, части Козьмодемьянского, Тетюшского, Бу-

инского и Курмышского уездов была образована в составе РСФСР Чувашская 

автономная область с центром г. Чебоксары [3]. Завершающим этапом организа-

ционного оформления Чувашской автономной области стал I Чувашский област-

ной съезд Советов, состоявшийся 7–11 ноября 1920 года. На форуме присутство-

вали 134 делегата, из них с совещательным голосом 87 человек. В его составе 

было 99 чувашей, 24 русских, 11 представителей других национальностей [1]. 

В соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года местные органы совет-

ской власти образовывались в соответствии с учетом унаследованного админи-

стративного-территориального деления: в губернии это были губернские Советы 

рабочих, крестьянских и красноармейских (первоначально солдатских) депута-
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тов, в уездах – уездные, в волостях – волостные, в селениях – сельские, в горо-

дах – городские Советы. Высшим органом власти Советов стали периодически 

созываемые съезды Советов, избирающие исполнительные комитеты Советов. В 

уездах и губерниях исполкомы избирали президиумы. Письмо НКВД РСФСР от 

24 декабря 1917 года официально провозглашало: «На местах органами управле-

ния, органами местной власти являются советы, которые должны подчинить себе 

все учреждения, как административного, так и хозяйственного, финансового и 

культурного значения» [2]. Было подчеркнуто о необходимости наделения всех 

Советов, начиная с самых мелких, автономностью в решении вопросов местного 

значения, сочетавшейся с подчиненностью декретам и постановлениям выше-

стоящих Советов. В конце 1919 года были образованы коммуны (коммунот-

делы), в том числе и на уровне деревень для руководства «коммунальным хозяй-

ством». 

До начала XX века у чувашей отсутствовал опыт государственного строи-

тельства, так как вхождение Чувашии в состав России считалось сравнительно 

ранним и относительно мирным. Внутреннее «распределение» государственной 

власти было организовано по схеме четырехзвенной системы: область (АССР) – 

уезд – волость – сельсовет. 

В период 1920 г. Центральным комитетом Коммунистической партии 

(большевиков) был сформирован обком Чувашского областного комитета. Пар-

тийный обком осуществлял руководство деятельностью партийных и советских 

органов, в том числе отделом по работе в деревне. Вначале сельисполкомы со-

здавались только в крупных сельсоветах, с 1929 года – повсеместно. 

Это показывало, что только на примере деятельности низовых организаций 

можно раскрыть проблему взаимоотношений партии и масс, прояснить степень 

ее реального влияния. 

Первый областной съезд Советов обратился ко всей чувашской бедноте, ко 

всем трудящимся области, подчеркнув, что «теперь перед чувашскими массами 

открываются самые широкие перспективы и неограниченные возможности по 
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пути национального развития, устройства своего счастья и новой жизни». Обл-

исполком стал в срочном порядке принимать меры по улучшению деятельности 

Советов, совершенствованию форм и методов их работы. 

Новой страницей в развитии национальной государственности малых наро-

дов, в том числе и чувашского, стало принятие в 1924 году «Положения об уезд-

ных съездах Советов и уездных исполнительных комитетах, а также волостных 

исполкомах и сельских Советах», что способствовало «оживлению» работы пу-

тем широкого вовлечения крестьян в управление государством, начиная с уровня 

сельского поселения.  Путем вовлечения широких масс трудящихся в дела госу-

дарственного, хозяйственного и культурного строительства местные органы 

укреплялись кадрами управленцев. 

В 1925 году преобразование Чувашской автономной области в республику 

имело большое значение. Это усиливало ее самостоятельность в подготовке и 

решении местных вопросов, что отразилось и на деятельности органов местного 

самоуправления на уровне сельского поселения. Республика сформировала соб-

ственные органы власти, получила право на принятие своей Конституции и раз-

работку других государственных актов по вопросам внутренней жизни Чувашии. 

Упразднение прежней областной четырехзвенной системы управления при-

вело к удешевлению содержания государственного аппарата и приближению его 

к трудящимся массам. Система административно-территориального деления 

стала строиться: республика – кантон – сельсовет. Следующим этапом развития 

стало проведение районирования территории ЧАССР. Это привело к ощутимому 

улучшению работы сельсоветов путем повышения оплаты труда их работников. 

Плотная и взаимосогласованная работа между всеми ветвями власти страны 

и республики периода 1920–1930 гг. способствовала дальнейшему сотрудниче-

ству и реализации накопленного опыта для решения актуальных задач развития 

чувашского региона. 
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