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ОРГАНЫ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В БАШКИРСКОЙ АССР 
ОТ «ОТТЕПЕЛИ» ДО «ЗАСТОЯ»: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время в Российской Федерации продолжают осуществляться по
литические реформы, целью которых является укрепление вертикали государствен
ной власти. В этом процессе важное место отводится преобразованиям в сфере мест
ного самоуправления, городского самоуправления в том числе. 



Для определения основных направлений реформирования муниципальной дея
тельности важно учитывать наследие прошлого. Одной из организационных форм 
местного управления в советский период были городские советы, которые стали в 
дальнейшем основой для трансформации традиционной системы российского управ
ления. К числу важных с политической, экономической и социокультурной точек 
зрения регионов РСФСР относилась Башкирская АССР. 

Историографию по проблеме органов городского самоуправления достаточно 
условно можно поделить на четыре периода: 1)1919 — середина 1930-х гг.; 2) вторая 
половина 1930-х — середина 1950-х гг.; 3) вторая половина 1950-х — середина 1980-
х гг.; 4) вторая половина 1980-х гт. — настоящее время. Поскольку два первых из 
обозначенных периодов были отмечены крайней политизированностью, схематиз
мом, тевденциозностью и идеологической направленностью оценок, обратимся к 
изучению органов городского самоуправления в форме советов, начиная со второй 
половины 1950-х гг. 

Критика культа личности И.В. Сталина в 1956 г. привела к появлению фунда
ментальных исследований, отмеченных разнообразием раскрываемых аспектов темы 
и привлечением большого корпуса источников. А.И. Лепешкин в своих работах про
анализировал условия становления советов всех уровней, изучил проблемы их до-
конституционного развития, проследил изменение форм и деятельности местных со
ветов после принятия Конституции СССР 1936 г., влияние избирательных кампаний 
на «оживление деятельности советов», состав депутатов, кадровый состав исполко
мов советов, содержание практических мероприятий местных советов1. Несколько 
позднее к данной проблеме обратились Д.Бахрах, Л.А.Грегорян, А.И.Ким, 
РА. Сафаров и авторы двухтомного издания «Основные проблемы истории упроче
ния и развития социализма в СССР. Конец 1930-х—начало 1960-х годов»2. 

В коллективной монографии «Советы за 50 лет», сборниках статей «Из истории 
деятельности советов», «История национально-государственного строительства в 
СССР (1917-1964 гт.)» были определены правовые основы советского строительства, 
выявлена роль советов в экономическом и социокультурном развитии3. 
О.И. Чистяков уделил внимание административно-территориальному делению Баш
кирии, которое, по его мнению, осложняло советское строительство в регионе4. 

Вторая глава коллективной монографии «Рабочий класс в управлении государ
ством (1926-1937 гг.)» посвящена участию рабочих в выборах в местные советы, их 
представительству в них, анализу обсуждаемых на отчетно-выборных собраниях во
просов. В работе указывается на последовательное увеличение процента рабочих в 
составе горсоветов, рост их образовательного уровня, что положительно, по мнению 
авторов, отразилось на осуществлении практической деятельности5. 

Процедура выдвижения кандидатов в депутаты местных советов, отзыва депу
татов, отчетности депутатов перед избирателями получила освещение в коллектив
ной монографии «СССР на пути строительства коммунизма (1959-1970)» и работе 
«Родина Советская. 1917-1980. Исторический очерк»6. В.З.Дробижев исследовал 
процесс большевизации советов и осуществление ими ликвидации неграмотности. 
Автор подчеркнул неизбежность централизации советов в условиях построения ос
нов социалистического хозяйства и социокультурной сферы7. 



В работах А.В. Лихолата и Э.А. Баграмова раскрыты основные принципы под
готовки кадров для советских органов начиная с ликвидации неграмотности и закан
чивая развитием сети курсов и специальных школ советского строительства8. Однако 
вне поля зрения указанных авторов остался аспект ограниченных возможностей вы
ходцев из автономных республик, в том числе из Башкирской АССР, в получении 
образования и приобретении специальностей, что негативно отражалось на качест
венном составе сотрудников исполнительных комитетов городских советов. 

Е.И.Козловой на основе большого количества источников были выявлены 
взаимоотношения городских советов и их исполнительных комитетов, при этом ав
тором подчеркивалась подчиненность горисполкомов советам9. В.В. Копейчиков, 
Ю. Тихомиров, И. Степанов и М.Н. Пискотин подробно осветили вопросы правовых 
полномочий местных советов, построения ими бюджетов10. 

Особое внимание в трудах данного периода уделено изменениям в организаци
онной структуре и деятельности местных советов в годы Великой Отечественной 
войны. Наиболее исследованными в деятельности местных органов управления яв
ляются вопросы размещения эвакуированного населения и промышленных предпри
ятий, социального обеспечения тружеников тыла, подготовки рабочих кадров, снаб
жения городов, функционирования учреждений культуры и народного образования11. 

Отдельные статьи, опубликованные в этот период, затрагивали конституцион
ные основы организации городских советов, избирательные кампании, права и обя
занности депутатов, вопросы кадровой подготовки специалистов для советских орга
нов и некоторые другие вопросы12. 

Широкое освещение избранная для исследования тема получила в работах баш
кирских ученых. Р.Г. Танеев в своей монографии проследил особенности формиро
вания местных органов управления после Октябрьской революции 1917 г., раскрыл 
деятельность революционных комитетов, особенности восстановления советской 
власти после Гражданской войны ь . В работе «Советская Башкирия. Исторические 
очерки» горсоветы и их практическая деятельность освещаются в контексте изло
жения развития промышленности и подготовки кадров14. Во втором томе «Очерков 
по истории Башкирской АССР» представлен богатый фактический материал, отра
жающий деятельность городских советов, особенно Уфимского, в 1917 — середине 
1960-х гг.15 

ФЛ. Саяхов в монографии «Осуществление ленинского плана построения со
циализма в Башкирии (1926-1937 гг.)» проанализировал деятельность местных сове
тов по повышению благосостояния граждан: налаживанию снабжения, развертыва
нию государственной розничной торговли, жилищному строительству, благоустрой
ству городов и подъему культуры16. 

В ряде статей и публикаций, изданных к юбилейным датам, внимание акценти
ровалось на развитии промьпиленности и городской инфраструктуры. К сожалению, 
эти исследования носят иллюстративный и односторонне направленный характер17. 
Определенный интерес вызывают работы, освещающие участие советов в формиро
вании и профессиональной подготовке управленческих кадров, решении проблем 
градостроительства и генеральных планов развития городской инфраструктуры18. 

Изучение литературы второй половины 1950-х — середины 1980-х гг. по про
блеме органов местного самоуправления показало, что для исследований этого пе-
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риода характерен односторонний подход в освещении их деятельности как непре
рывного восхождения от одной победы к другой. Анализ недостатков советской сис
темы управления, как правило, отсутствовал. Предполагалось, что сама констатация 
просчетов и принятие партийными органами ссютветствуюгцих решений по их уст
ранению означали достижение положительных результатов. Из поля зрения исследо
вателей уходила жизнь во всем ее многообразии, подменяясь отдельными примера
ми, официальной статистикой и формальной логикой. 

Работы по истории городского управления и самоуправления, появившиеся по
сле 1985 г., можно отнести к следующему периоду историографии. В стране развер
нулась дискуссия по вопросам реформирования советских органов власти как части 
административно-командной системы. 

Ю.С. Кукушкин и О.И. Чистяков в «Очерке истории Советской Конституции» 
определили юридический статус советов по Основному Закону СССР начиная с Кон
ституции РСФСР 1918 г. и заканчивая Конспотуцией СССР 1977 г. Авторы детально 
прослеживают историю принятия конституций, их влияние на изменение повседнев
ной деятельности советов19. 

В тот период были изданы труды, содержащие изобличительные материалы по 
политической истории России советского периода. Г.А.Бордюгов, В.А.Козлов, 
РА. Медведев и другие исследователи поггьггались проанализировать экономические 
и политические предпосьигки установления тоталитаризма, свертывания демократи
ческих начал в системе государственного управления20. 

Н.Ф. Бугай и Е.Г. Гимпельсон связывают истоки деформации социализма в ус
ловиях Гражданской войны с переходом власти к революционным комитетам21. В 
1992 г. был издан сборник статей «Формирование административно-командной сис
темы (20-30-е годы)». В.Б. Жиромская, Б.Н. Земцов,- А.К. Соколов и другие авторы 
статей считают поворотным этапом в становлении административно-командных на
чал управления — 1920-1930-е гг. Системное изложение материала позволяет уви
деть особенности осуществления в стране кадровой политики, определить сущность 
власти советов, степень ее ограничения партийными органами и т.д.2 2 

Ряд работ, изданных в этот период, содержат материалы об условиях дальней
шего развития городских советов23, их деятельности по снабжению населения, жи
лищному строительству, народному образованию и культуре и т.д.2 4 

В этот период появляются исследования обобщающего характера, авторы кото
рых пытаются теоретически осмыслить действительность и недавнее прошлое, рас
крыть возможности реформирования существующей системы управления25. 

Проведенный историографический анализ позволяет сделать вывод, что станов
ление и развитие органов местного самоуправления в форме советов изучалось исто
рической наукой как на общероссийском, так и на региональном уровне. Однако 
большинство работ о местных советах Башкирской АССР было посвящено деятель
ности сельских советов. Вне поля зрения историков Башкортостана остались вопро
сы становления и развития городских советов «малых» городов. Отсутствуют обоб
щающие исследования. Даже наиболее крупные из них — Уфимский и Стерлита-
макский — рассмотрены в контексте отдельных проблем. Необходимо проведение 
анализа деятельности органов местного самоуправления в городах в вопросах адми
нистративного, экономического и социокультурного развития. 
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КИТАЙСКИЕ РАБОЧИЕ НА УРАЛЕ В ГОДЫ I МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

В процессе становления рыночной экономики в России в 1990-2000-х гг. про
слеживается немало параллелей с аналогичным процессом, протекавшим столетие 
назад — во второй половине ХГХ — начале XX вв. В их числе — активизация про
цессов международной миграции. Как в начале XX в., так и на рубеже XX-XXI вв. 
озабоченность и тревогу российских властей и общественности вызывает иммигра
ции китайцев в Россию. Сплоченные, преданные своей исторической родине и прак
тически неподверженные ассимиляции, трудолюбивые и выносливые, приспосабли
вающиеся к тяжелым, а часто антисанитарным условиям, китайцы рассматривались и 
рассматриваются как опасный или, во всяком случае, подозрительный, а потому не
желательный социальный элемент. Но при всем при этом они являются дешевой ра
бочей силой, которая может восполнить дефицит российских трудовых ресурсов, как 
это было во время I Мировой войны, когда на различные работы в ггромьшшенности, 
строительстве и сельском хозяйстве было завербовано более 65 тыс. китайцев1, в том 
числе более 10 тыс. — на предприятия Урала2. 

Для исторической науки трудовая миграция китайцев является относительно 
«новой» темой. В советской историографии к проблеме китайской миграции на Ура
ле исследователи обращались в основном в связи с изучением двух более крупных 


