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Аннотация: в статье анализируются историко-биографические исследо-

вания, посвященные высшему партийному составу, руководителям областных 

и уездных органов власти Чувашской автономной области (1920–1925 гг.). Вы-

деляются характерные черты биографистики в советской и современной ис-

ториографии. Показывается недостаточная изученность жизни и деятельно-

сти многих видных государственных деятелей первой половины 1920-х годов. 
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В переходные периоды исторического процесса особое значение приобре-

тает роль личностей, стоявших во главе движений, обществ, государств. Для 

чувашского народа таким переломным событием стало образование собствен-

ной автономии в составе РСФСР. Поэтому важно знать, что за люди находи-

лись в руководстве Чувашии в первые годы ее существования, кто и как опре-

делял ее развитие. Между тем на протяжении длительного периода времени 

развитие отечественной историографии истории Чувашской автономной обла-

сти характеризовалось полным отсутствием научных трудов биографического 

плана о видных политических деятелях первой половины 1920-х годов. Можно 

отметить лишь газетные публикации (они не рассматриваются в настоящей ра-

боте) и опубликованные воспоминания таких известных деятелей, как член Ре-

волюционного комитета В.А. Алексеев, председатель Областного исполнитель-

ного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
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(далее – Облисполком) С.А. Коричев, военный комиссар И.Е. Ефимов о рево-

люционных годах и времени образования автономии. 

Подлинный перелом в биографическом жанре произошел в первой поло-

вине 1980-х годов, когда авторским коллективом под руковод-

ством А.В. Изоркина (им же написаны большинство очерков) был подготовлен 

целый ряд историко-биографических очерков под общим названием «Они бо-

ролись за счастье народное» об уроженцах Чувашии, а также выходцев из дру-

гих мест, оставивших заметный след в становлении и развитии ее государ-

ственности, победе советского строя на территории республики. Сборники, ре-

комендованные к печати Чувашским научно-исследовательским институтом 

языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской 

АССР, были изданы Чувашским книжным издательством. В первом выпуске, 

увидевшем свет в 1980 г. и приуроченном к 60-летнему юбилею Чувашской 

АССР, были опубликованы 36 очерков о «пламенных сынах партии», в том 

числе биографии руководителей областных и уездных органов власти, а также 

партийных деятелей. Из книги можно получить информацию об основных ве-

хах жизни председателя Ревкома, первого председателя Облисполкома и ответ-

ственного секретаря Чувашского обкома партии (здесь и далее называются 

наиболее значимые должности, занимаемые тем или иным государственным и 

партийным деятелем в 1921–1925 гг.). Д.С. Эльменя, члена Ревкома и Чуваш-

ского обкома партии Я.П. Соснина, председателя Облисполкома в 1921–1924 гг. 

С.А. Коричева, ответственного секретаря Чувашского обкома партии и члена 

Облисполкома Г.С. Савандеева, заведующего финансовым отделом Облиспол-

кома И.А. Крынецкого, первого военного комиссара Чувашской автономной 

области И.Е. Ефимова, председателя Ибресинского и Чебоксарского уездных 

исполкомов Советов Д.З. Захарова, заведующей женским отделом Чувашского 

обкома партии Е.Я. Орловой, канашского продкомиссара А.М. Халапсина [18]. 

Удачный опыт привел к изданию в 1982 г. второго выпуска книги с 

54 очерками. В него в том числе вошли биографии члена Ревкома, члена Обл-

исполкома и Чувашского обкома партии В.А. Алексеева, заведующего отделом 
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юстиции Облисполкома и председателя областного Революционного трибуна-

ла М.К. Кузьмина (Сеспеля), председателя областного Революционного трибу-

нала и первого прокурора Чувашской автономной области А.П. Лбова, секрета-

ря Чувашского обкома партии Л.М. Лукина, члена Облисполкома и Чувашского 

обкома партии, управляющего Рабоче-Крестьянской инспекци-

ей Г.Г. Герасимова, члена Облисполкома и Чувашского обкома пар-

тии Я.К. Янеева, члена Облисполкома и заведующего областным статистиче-

ским бюро Г.И. Иванова, члена Облисполкома и заместителя начальника об-

ластного земельного управления С.Л. Шумилова, начальника Чувашской об-

ластной милиции, председателя Чебоксарского уездного исполкома Сове-

тов И.Я. Морозова, начальника областного отдела ГПУ Г.С. Марсельского, 

члена Чувашского обкома партии, продовольственного комиссара и заведую-

щего финансовым отделом Чебоксарского уездного исполкома Сове-

тов М.А. Малинина, кандидата в члены Облисполкома и члена коллегии об-

ластного продовольственного комитета Д.В. Иваницкого, начальника областно-

го управления уголовного розыска Ф.М. Ахлаткина, начальника Цивильского 

уездного земельного управления Л.А. Волжанина (Архипова), заведующего от-

делом здравоохранения и начальника Ядринского уездного земельного управ-

ления, члена Чувашского обкома партии, начальника политико-

просветительной части Чувашского областного военного комиссариа-

та А.А. Андреева, заведующих женским отделом Чувашского обкома пар-

тии А.И. Нухрат и М.П. Максимовой [19]. 

В 1985 г. увидел свет третий выпуск серии с 69 очерками, посвященный 

65-летию Чувашской АССР. В нем нашла отражение информация о председа-

теле Облисполкома в 1924–1925 гг. И.И. Илларионове, ответственном секрета-

ре Чувашского обкома партии в 1921–1922 гг. и заведующем областным отде-

лом труда А.Т. Ласточкине, ответственном секретаре Чувашского обкома пар-

тии в 1924–1925 гг. М.Т. Томасове, ответственных секретарях Чувашского об-

кома РКСМ М.Ф. Каштанове, И.Ф. Филиппове, В.Д. Дмитриеве, С.М. Абу 

и Ф.М. Матвееве, заведующих отделами Облисполкома А.Н. Никитине (отдел 
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управления, заместитель председателя Облисполкома), П.А. Алексееве (отдел 

юстиции), Я.П. Ятманове (отдел земледелия), Г.М. Михайлове (отдел народно-

го образования), И.Ф. Козине (отдел коммунального хозяйства, председатель 

Чебоксарского уездного исполкома Советов), А.Я. Яковлеве (земельное управ-

ление), заведующих отделами Чувашского обкома партии П.З. Львове, 

А.М. Михайлове, В.А. Андрееве (все трое – отдел агитации и пропаганды), 

М.В. Мокееве (общий отдел), В.И. Токсине (отдел печати, культуры и пропа-

ганды), заведующих женским отделом Чувашского обкома пар-

тии А.Г. Григорьевой и З.П. Сусмет, заведующем отделом народного образова-

ния Цивильского уездного исполкома Советов и ответственном секретаре Ци-

вильского уездного комитета партии Н.Л. Юшуневе, заведующем отделом со-

циального обеспечения Ядринского уездного исполкома Советов, заведующем 

общим отделом Цивильского уисполкома Д.Г. Гурьеве, члене областной кон-

трольной комиссии и ответственном секретаре Батыревского уездного комитета 

РКП(б) В.И. Захарове, секретарях Батыревского, Цивильского и Ядринского 

уездных комитетов партии М.С. Евграфове, Ф.Т. Ложникове и Е.С. Чернове, 

председателе и заведующем земельным отделом Батыревского уездного испол-

кома Советов П.Я. Самарине, члене Батыревского уездного исполкома Сове-

тов В.М. Смирнове, членах Цивильского уездного исполкома Сове-

тов П.П. Семеновой и Г.О. Осипове, военном комиссаре Ядринского уезда т. 

п. Хрисанфове, заведующих отделами Батыревского уездного комитета пар-

тии А.В. Васильеве (отдел агитации и пропаганды, организационный отдел) 

и А.Ф. Федорове (организационный отдел) [20]. 

Большинство очерков очень небольшие, всего 4–5 страниц текста с фото-

графией, лишь о наиболее известных деятелях (Д.С. Эльмень, С.А. Коричев) 

написано чуть больше – 7–8 страниц. Значение этих очерков заключается в том, 

что дается общее представление о том или ином деятеле, перечисляются основ-

ные должности, занимаемые ими в разные периоды времени. Показывается, как 

осуществлялся перевод работников-чувашей в новообразованную Чувашскую 

автономную область, испытывавшую острую нехватку квалифицированных 
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кадров, в том числе на руководящих должностях. По очеркам видно, как их ге-

рои постоянно перемещались по руководящим должностям, занимая их часто 

менее года, как совмещали множество должностей в одно время. Ведь, как от-

мечалось в одном из очерков, «в те годы работы себе коммунисты не выбирали, 

а трудились там, куда направляла их партия, где были нужнее всего» 

[20, с. 305]. У многих работа прерывалась на обучение. Большое внимание уде-

лялось описанию участия уроженцев Чувашии во Всероссийских и Всесоюзных 

съездах Советов, где они могли слушать В.И. Ленина и других лидеров совет-

ского государства и Коммунистической партии. Нередко приводятся отрывки 

воспоминаний участников этих событий. 

В целом, данные очерки очень похожи на панегирики: в них показываются 

заслуги описанных лиц в установлении и упрочении Советской власти, разви-

тии национальной государственности и т. п., тогда как о неудачах, ошибках, 

репрессиях и политических преследованиях не говорится ни слова. Зачастую 

упор делается на нескольких годах жизни героя очерка, например 1917–1921 гг., а 

все остальное рассматривается схематично: несколько абзацев посвящено дет-

ству и юности (где родился, в какой семье, где обучался и работал до револю-

ции, какие лишения претерпел при старой власти), одна страница или чуть бо-

лее – последним десятилетиям жизни, после перевода на менее значимые 

должности. 

Четвертый выпуск серии был опубликован в 1988 г., в самый разгар пере-

строечных процессов. В отличие от предшествующих выпусков, в нем уже 

прямо говорится о «трагических событиях 1937–1938 годов, когда были 

ошельмованы, оклеветаны, сняты со своих постов и арестованы многие тысячи 

честных коммунистов» [21, с. 5]. В том числе приводится биографическая ин-

формация о попавших под жернова политических репрессий: о заведующем зе-

мельным отделом Облисполкома и председателе Ядринского и Батыревского 

уездных исполкомов Советов А.Т. Харитонове, заместителе прокурора Чуваш-

ской автономной области и заведующем Цивильским уездным совнархо-

зом Ф.С. Степанове. Также в сборнике освещается жизнь и деятельность заве-
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дующего отделом труда Цивильского уездного исполкома Сове-

тов И.С. Степанова [21]. 

Как продолжение данной серии можно рассматривать изданные в 1993–

1994 гг. два выпуска сборника «Их имена останутся в истории». В первом из 

них были опубликованы очерки, посвященные постоянному представителю Чу-

вашской АО при Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР (с 

1923 г. при Президиуме ВЦИК), заведующему областным отделом управле-

ния М.В. Шевле и заведующему областными отделами здравоохранения и со-

циального обеспечения А.Д. Краснову, в последующем репрессированным [7]. 

К сожалению, по подавляющему большинству из перечисленных выше де-

ятелей, данные очерки, наряду с краткими биографическими данными в четы-

рехтомной «Чувашской энциклопедии», представляют собой единственный 

общедоступный источник информации о политической элите Чувашской авто-

номной области. 

Одним из исключением в данном плане является историографическая си-

туация с биографией выдающегося государственного деятеля начала 1920-х го-

дов Даниила Семеновича Эльменя (1885–1932), личности которого посвящено 

большое количество трудов. При этом, как отмечается в историографии, он 

долгое время являл собой «фигуру умолчания» и носил ярлык «правого укло-

ниста», историки и публицисты избегали писать об этом видном государствен-

ном деятеле, хотя полностью замолчать эту фигуру было невозможно – слиш-

ком велик был масштаб его личности. В итоге до первой половины 1960-х гг. 

было характерно замалчивание позитивной роли Д.С. Эльменя в государствен-

ном строительстве, давалась негативная оценка его личности как «правого 

уклониста» и сторонника идеи «вырождения чувашского народа»; во второй 

половине 1960-х – 1980-е гг. в литературе имела место частичная реабилита-

ция Д.С. Эльменя, что выразилось в признании его исторических заслуг в со-

здании Чувашской автономии, хотя при этом констатировалась ошибочность 

взглядов Эльменя и неверная политическая позиция в конце 1920-х гг.; с 1990-х 
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годов произошла полная реабилитация Д.С. Эльменя, переоценена его истори-

ческая роль, признана несправедливой оценка как правого уклониста [9]. 

Так, уже в очерке «Инициатор образования Чувашской автономной обла-

сти», подготовленном В.Н. Любимовым и Г.Г. Можаровым для первого выпус-

ка «Они боролись за счастье народное» (1980 г.), о Д.С. Эльмене писалось ис-

ключительно в положительном плане, отмечалось, что он «стойко защищал ге-

неральную линию партии», хотя в самом начале очерка есть оговорка, 

что Д.С. Эльмень «изведал на своем пути горечь ошибок и заблуждений» 

[18, с. 206, 212]. 

Несколько брошюр о первом руководителе Чувашской автономной обла-

сти было подготовлено во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. 

В.Н. Николаевым и Г.Г. Можаровым, однако они остались неизвестны широкой 

общественности, поскольку были депонированы в ИНИОН Академии наук 

СССР [12, 16]. Тогда же Г.Г. Можаровым был поставлен вопрос о полной поли-

тической реабилитации Д.С. Эльменя [14]. 

Подлинный же расцвет изучения жизни и деятельности Д.С. Эльменя 

пришелся на начало XXI века. И в первую очередь здесь необходимо отметить 

труды известного журналиста М.И. Иванова, в 2010 г. защитившего диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему 

«Д.C. Эльмень – чувашский общественный и государственный деятель, журна-

лист и публицист (1885 – 1932 гг.)». В том числе исследователем были опубли-

кованы несколько статей [2; 4] и две монографии, посвященные организатору 

чувашской автономии [3; 5]. Первая из книг вышла в серии «Замечательные 

люди Чувашии», красочно оформлена, названия 13 глав наглядно говорят о 

том, что текст монографии написан в научно-публицистическом стиле: «Ми-

шень для нападок и обвинений», «Детство и юность – начало начал», «Левый, 

левый, левый…», «Ревком засучил рукава», «Боролись «особо удовлетвори-

тельно», «Были и невзгоды, но рук не опускали» и др. Книга дополнена воспо-

минаниями Д.С. Эльменя и статьей «К вопросу о постановке проблем пятилет-

него перспективного плана развития народного хозяйства Чувашской Респуб-
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лики» для журнала «Чувашское хозяйство» (№3 и 4 за 1928 г.), за которую в 

дальнейшем он подвергся травле [3]. Вторая монография больше выдержана в 

научном стиле и представляет собой публикацию диссертационного исследова-

ния М.И. Иванова. Поэтому в ней подробно характеризуется историография и 

источниковая база исследования, приводится большой список источников и ли-

тературы, на порядок больше ссылок на использованные материалы, заголовки 

глав и параграфов носят строгий, конкретный характер [5]. В целом обе книги 

показывают, как происходило становление личности Д.С. Эльменя, его роль в 

образовании Чувашской автономной области, деятельность на посту председа-

теля Ревкома, значение крестьянского восстания 1921 г. в жизни Д.С. Эльменя. 

Характеризуется роль последнего в проведении мероприятий по преодолению 

последствий голода и восстановлению народного хозяйства, в развитии перио-

дической печати автономии и преобразовании области в республику. Большое 

внимание уделяется публицистической деятельности самого Д.С. Эльменя и 

необоснованному обвинению в «правом оппортунизме», рассказывается о по-

следних годах жизни и возвращении доброго имени. 

Основные вехи жизни Д.С. Эльменя и его роль в образовании и развитии 

чувашской автономии также детально показаны в монографии В.Н. Николаева 

и Л.В. Лялиной, изданной Чувашским государственным университетом им. 

И.Н. Ульянова в 2008 г. Наиболее полно в ней освещен период революционных 

потрясений – с 1917 г. по 1920 г. Кроме того, в книгу включены и поэтические 

произведения, написанные Д.С. Эльменем в разные годы жизни [16] 

Наконец, нельзя не отметить статьи Г.Г. Можарова, в которых рассказыва-

ется прежде всего о жизни и деятельности Д.С. Эльменя в 1920–1923 гг. 

[12; 15]. В данных работах подчеркивается роль руководителя автономии и об-

кома партии в организации выпуска газеты «Известия Ревкома Автономной 

Чувашской области», восстановлении сельского хозяйства, развитии коопера-

тивного движения в области, улучшении медицинского обслуживания населе-

ния, открытии театра и музыкальной школы, создании Общества изучения 

местного края, сплочении литературных сил автономии и др. Автор делает вы-
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вод, что Д.С. Эльмень и его сторонники в принципе стояли на правильных по-

зициях и не было оснований для обвинения их в национал-уклонизме или в 

правом уклоне («эльменизм», «эльменевщина») [15, с. 150]. 

Значительное количество работ посвящено и знаменитому поэту Михаилу 

Сеспелю (М.К. Кузьмин), который в течение непродолжительного времени 

пребывал в должностях заведующего отделом юстиции Облисполкома и пред-

седателя областного Революционного трибунала. Однако подавляющее боль-

шинство трудов о поэте, в силу понятных причин, акцент делает на анализе 

творчества М.С. Сеспеля, оставляя за рамками его недолгую политическую де-

ятельность. Более менее подробно перипетии его пребывания на указанных 

должностях отражены в монографии В.Г. Родионова, также увидевшей свет в 

серии «Замечательные люди Чувашии». В том числе выделяются основопола-

гающие принципы национально-государственного строительства в Чувашской 

автономной области, которые М. Сеспель считал наиболее важными. При-

стальное внимание в книге уделяется судебному преследованию М. Сеспеля 

[26, с. 95–96, 104–135]. 

Небольшая статья о деятельности М. Сеспеля на посту заведующего отде-

лом юстиции представлена также в сборнике биографических очерков «Они 

служили правосудию», посвященных судебным работникам Чувашии разных 

лет. Отмечается, что М. Сеспель, как заведующий отделом юстиции, на первый 

план ставил вопрос о подборе кадров, к которому подходил очень внимательно 

[22, с. 140–141]. Также в сборнике, с использованием некоторых архивных ма-

териалов Государственного исторического архива Чувашской Республики, при-

водится информация о таких видных представителях судебной системы первой 

половины 1920-х годов, как заведующий отделом юстиции П.А. Алексеев, 

председатель областного Ревтрибунала и прокурор Чувашской автономной об-

ласти А.П. Лбов, член Областного суда С.Г. Шумилов [22, с. 23–25, 152–156, 

269–270]. 

В этой связи нельзя не отметить, что А.П. Лбов, наряду с Д.С. Эльменем 

и М.К. Кузьминым (Сеспелем) относится к числу политических деятелей, кото-
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рым посвящено наибольшее количество биографических очерков. Так, 

А.П. Лбову как первому прокурору Чувашии посвящена специальная красочная 

брошюра. Наибольшее внимание в ней уделяется показу существенной ро-

ли А.П. Лбова в становлении и развитии органов прокуратуры, что происходи-

ло «в условиях острой нехватки квалифицированных кадров, ослабленной эко-

номики государства, недостаточной законодательной базы, всеобщей правовой 

безграмотности» [27, с. 3]. Говорится и о роли А.П. Лбова в освобождении 

М. Сеспеля из-под стражи. 

В 2014 г. увидел свет сборник статей «Политические преследования и ре-

прессии 1920 – начала 1950-х годов в судьбах интеллигенции Чувашии», из-

данный по материалам состоявшейся в Чебоксарах в том же году межрегио-

нальной научно-практической конференции. В том числе в него были включе-

ны биографические очерки о репрессированных политических деятелях первой 

половины 1920-х годов: об уже упоминавшихся выше А.П. Лбове, М.В. Шевле, 

П.З. Львове, А.В. Васильеве. Эти очерки подготовлены главным образом на ос-

нове материалов из фонда Комитета государственной безопасности Чувашской 

АССР (Р-2669) Государственного исторического архива Чувашской Республи-

ки, поэтому в них приводятся цитаты из следственных документов и обвини-

тельного заключения. Показывается трагическая судьба как самих незаконно 

репрессированных видных политических деятелей Чувашии, так и членов их 

семей [25, с. 63–86, 120–127]. 

Из работ биографического жанра можно также отметить ста-

тью Е.К. Минеевой, посвященной роли А.Д. Краснова – члена Облисполкома 

Чувашской автономной области, заведующего отделами здравоохранения и со-

циального обеспечения в первой половине 1920-х годов – в образовании Чу-

вашского отдела при Наркомнаце (1918 год). Как справедливо отмечает автор, 

«А.Д. Краснов являлся одним из лидеров, активных общественно-политических 

деятелей края, способствовавших процессу институционализации чувашей и 

самоидентификации этноса в качестве единой политической общности, зало-
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живших все необходимые предпосылки для превращения идеи о формировании 

автономии в реальность» [10, с. 41]. 

При рассмотрении работ биографического жанра бросается в глаза, что 

большинство из них характеризуются односторонним подходом к освещению 

своих героев, акцентированием на положительных сторонах деятельности. По-

этому для восстановления более объективной картины жизни представителей 

политической элиты Чувашии и значения последней в развитии автономии, 

необходимо привлекать общеисторические научные труды. Так, в работах 

В.П. Иванова, А.В. Изоркина, В.Н. Клементьева, Е.К. Минеевой, В.В. Орлова 

и др. [1; 6; 8; 11; 23; 24] показаны перипетии внутрипартийной борьбы в первой 

половине 1920-х годов, роль тех или иных деятелей чувашского национального 

движения в создании Чувашской автономной области, формированию новых 

органов власти и в переговорах по ее преобразованию в автономную республику. 
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