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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ОРГАНОВ КОМИ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ — КОМИ АССР В 1920–1930-е ГОДЫ 
 
На основе анализа архивных документов изучены сведения о руководителях высших региональных партийно-
государственных органов в 1920–1930-е гг. Для составления социального портрета использовались анкеты и 
регистрационные списки делегатов Коми областных партконференций, в работе которых представители поли-
тической элиты принимали непосредственное участие. Источники содержат персональные данные о возрасте, 
национальности, партийном стаже, социальном положении, образовании секретарей Коми областного комитета 
РКП(б) — ВКП(б) и председателей облисполкома и являются вполне доступными для проведения исследова-
ния. Выявлены некоторые общие и отличительные особенности в социальных портретах руководящего состава. 
Более половины секретарей обкома были русскими и имели начальное образование, в то время как председате-
ли облисполкома являлись представителями коренной национальности, большая часть из которых имела сред-
нее образование. Несмотря на то, что в составе областной парторганизации преобладали местные крестьяне, 
руководители партийных и государственных органов по социальному положению в основном относились к 
рабочим и служащим, как и предписывалось партийными директивами. При назначении на высшую должность 
учитывался партийный стаж, который у управленцев региона составлял более 10 лет и соответствовал предъяв-
ляемым требованиям. Абсолютное большинство вступало в РКП(б) — ВКП(б) в период 1917–1920 гг. в возрас-
те около 24–25 лет, но начинали возглавлять областные партийно-государственные органы в среднем возрасте, 
имея к этому времени не только необходимый партийный стаж, но и определённый жизненный и профессио-
нальный опыт. 
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В основе строительства советского государства в 1920–1930-е гг. находилось формирование 
системы управленческих кадров. Главная роль в этом процессе отводилась РКП(б) — ВКП(б). Одним 
из важнейших мероприятий являлось выдвиженчество, которое позволяло создавать партийно-
государственные аппараты, подбирать руководителей и ответственных работников, наращивать не-
обходимый кадровый потенциал. Тема реализации кадровой политики в этот исторический период 
по-прежнему является актуальной. И если кадры центральных органов изучаются довольно активно, 
то региональные управленцы, за некоторым исключением, остаются вне историографического поля, в 
то время как национальные архивы с их богатейшими фондами содержат огромный потенциал для 
постановки исследовательских задач, играют важную роль связующего звена между прошлым и бу-
дущим во всей системе государственного управления. 

Одним из важнейших историографических направлений для Республики Коми является анализ 
проблем формирования и состава управленческих кадров, выдвижения на руководящие должности на-
циональных кадров в первые десятилетия становления её государственности. Особый интерес пред-
ставляет изучение политической элиты, к числу которой относился высший партийно-государственный 
руководящий состав. Профессиональная деятельность секретарей областного комитета РКП(б) — 
ВКП(б) и председателей областного исполнительного комитета, непосредственно связанная с приняти-
ем стратегических для Коми региона решений, становится особенно актуальной в преддверии 100-
летия образования Республики Коми, а опыт руководящей работы, социально-профессиональные ха-
рактеристики, жизненный путь и судьба этих людей вызывают и общественный интерес. 

Кроме того, изучение корпуса управленческих кадров позволяет ввести в научный оборот новые, 
ранее не использовавшиеся архивные документы и материалы, в том числе вполне доступные для ана-
лиза эволюции кадрового состава, карьерных перемещений представителей политической элиты Коми 
автономной области — Коми АССР. К числу таких источников можно отнести анкеты и списки делега-
тов Коми областных партийных конференций, содержащие уникальную историческую информацию. 
Изучение региональных управленческих кадров способствует не только выявлению общих закономер-
ностей или отличительных особенностей в их составе и структуре, но и пониманию организации всей 
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системы государственного управления на Европейском Севере России в 1920–1930-е гг. [9; 19; 23]. 
Также появляется возможность дополнить исследования, направленные на изучение процессов форми-
рования партийно-государственного аппарата в этот исторический период [1-3; 14-16]. Следует отме-
тить, что отечественная историография создания социального облика управленца 1920–1930-х гг. пред-
ставлена небольшим количеством опубликованных работ, однако в последние годы определённый 
вклад в разработку проблематики внесли региональные исследователи, что подтверждает её актуаль-
ность и научный интерес. Например, А. А. Колдушко [6] сформировала социальные портреты предста-
вителей партийной номенклатуры Пермской и Свердловской областей, А. С. Коробец [8] проанализи-
ровал социальные характеристики глав и некоторых ответственных работников государственного аппа-
рата Вятской губернии, на основе просопографического метода созданием коллективного портрета ру-
ководителя Иркутского губернского комитета РКП(б) — ВКП(б) занималась Л. Н. Метелкина [10], со-
циально-психологический облик представителей партийно-советского аппарата Калужской, Смолен-
ской и Тульской губерний стал предметом научных изысканий И. М. Фёдоровой [20], социально-
профессиональный портрет партийных и советских руководителей Северной Осетии воссоздал  
А. Т. Царикоев [21; 22]. Таким образом, целью статьи является анализ социально-демографических и 
социально-профессиональных сведений о руководителях высших партийно-государственных органов 
управления Коми автономной области — Коми АССР в 1920–1930-е гг. для формирования их социаль-
ного портрета на основе статистического метода обработки информации. 

В советском государстве одним из признаков элитарности было членство в РКП(б) — ВКП(б), 
которое являлось «доминирующим каналом индивидуальной вертикальной мобильности» [4, с. 34]. 
Безусловно, секретари Коми обкома партии и председатели облисполкома были членами коммунисти-
ческой партии большевиков. Место, которое они занимали в структуре политической власти, определя-
ло и их социальный статус, к важнейшим признакам которого относят социальные (напр., профессия, 
образование) и демографические характеристики (пол, возраст) [18, с. 247]. Для более глубокого пони-
мания социальной роли представителей высшего руководства и степени возложенной на них ответст-
венности за стратегию регионального развития были изучены их персональные данные на основе вы-
шеупомянутых источников. Прежде всего, анализировались статистические сведения и производились 
подсчёты по таким признакам, как национальность, возраст, партийный стаж, социальное положение и 
образовательный уровень как наиболее полно представленные в архивных документах. 

К началу 1920-х гг. в РСФСР были сформированы национально-территориальные автономии. В 
её состав 22 августа 1921 г. вошла и Коми автономная область, образованная по инициативе первого 
Всезырянского съезда РКП(б) (январь 1921 г.). На протяжении первого десятилетия становления её 
государственности областное руководство активно отстаивало интересы региона перед центральной 
властью, обосновывая необходимость изменения правового статуса на автономную республику. 
В качестве главного аргумента приводились перспективы стать крупной сырьевой и промышленной 
базой для страны. Однако форма автономии изменилась лишь в 1936 г. с принятием Конституции 
СССР, а государственное устройство автономной социалистической республики было закреплено 
соответствующими нормами Конституции Коми АССР (июнь 1937 г.). Процессы автономизации на-
прямую увязывались не только с административно-территориальным районированием самой Коми 
АО — Коми АССР, но и с организацией партийного и государственного аппаратов. 

В исследуемый период Коми областной комитет РКП(б) — ВКП(б) возглавляли 10 секретарей 
(первых секретарей): Я. Ф. Потапов (январь 1921 г. — январь 1922 г.), М. П. Минин (январь — август 
1922 г.), А. М. Чирков (сентябрь 1922 г. — июль 1924 г.), Д. И. Селиванов (август 1924 г. — июнь 
1927 г.), Г. А. Козлов (июнь 1927 г. — март 1929 г.), Н. А. Люстров (март 1929 г. — март 1930 г.), 
Н. С. Колегов (март 1930 г. — август 1932 г.), А. А. Семичев (декабрь 1932 г. — ноябрь 1937 г.), 
П. И.Мурашев (ноябрь 1937 г. — июнь 1938 г.), И. Д. Рязанов (июль 1938 г. — март 1940 г.). Кроме 
П. И. Мурашева, арестованного накануне работы XV Коми областной партийной конференции (июнь 
1938 г.), все секретари были участниками партийных форумов, что позволяет сформировать их соци-
альный портрет на основе данных, зафиксированных в анкетах и регистрационных списках делегатов. 

Принцип ротации партийных кадров, активно использовавшийся центральной властью, позво-
лял направлять на руководящие должности коммунистов и из других регионов. В этом отношении 
Коми автономия не стала исключением — более половины партийных руководителей не являлись 
уроженцами Коми автономной области, и все они были русской национальности. Но высшую пар-
тийную должность также занимали и местные управленцы коренной национальности (Н. С. Колегов, 
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М. П. Минин, Я. Ф. Потапов, Д. И. Селиванов). Однако следует отметить, что если в 1920-е гг. боль-
шинство (66,7 %) являлись жителями Коми области, то с конца 1932 г. эту должность занимали толь-
ко члены партии, прибывшие из других регионов страны. 

Одним из важнейших социально-демографических признаков является возраст. Проанализиро-
вав годы рождения секретарей обкома, можно констатировать, что Коми областную партийную орга-
низацию возглавляли люди среднего возраста, имевшие за плечами некоторый жизненный и профес-
сиональный опыт, а также партийный стаж более 10 лет. На момент вступления в должность им было 
в среднем около 36 лет (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Распределение секретарей Коми областного комитета РКП(б) — ВКП(б)  

по возрастным группам 
 

Возрастная группа, лет 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46 и старше 
Количество, чел. 1 0 4 3 1 1 

 

Подсчитано по: 11, ф. п-1, оп. 1, д. 1, л. 22–24; д. 11, л. 9; д. 16, л. 7; д. 30, л. 23–25, 35об–36; д. 44, л. 6–10; 
д. 45, л. 9; д. 59, л. 23–23об; д. 78, л. 6–122; д. 109, л. 122–125; д. 116, л. 53–58; д. 130, л. 41–43; д. 149, л. 
144–145; д. 209, л. 106–127, 143–145; д. 295, л. 97–98; д. 314, л. 149–151; д. 333, л. 100–101. 
 

Самым молодым секретарём Коми обкома, в 25 лет, стал местный коммунист М. П. Минин, ко-
торый начал карьеру в 1921 г. в Северо-Двинском губкоме, где уже в 24-летнем возрасте занимал 
должность заведующего агитпропотделом, а самым старшим из всех, в 47 лет, прибывший из Архан-
гельской области П. И. Мурашев. 

Важнейшую роль в продвижении кадров по партийной вертикали играл стаж пребывания в 
коммунистических рядах. Нормативно это было закреплено Уставами РКП(б) — ВКП(б). Для секре-
тарей парторганизаций регионального уровня в разные годы минимальный стаж устанавливался от 5 
до 10 лет. Анализ архивных документов показал, что данное требование в отношении секретарей об-
кома строго выдерживалось. Абсолютное же большинство представителей партийной элиты Коми 
автономии становились коммунистами в годы революционных событий, первой мировой и граждан-
ской войн (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Распределение секретарей Коми областного комитета по времени вступления  

в РКП(б) — ВКП(б) 
 

Время вступления, год до 1917 1917 1918–1920 1921–1926 
Количество, чел. 2 3 3 2 

 

Подсчитано по: 11, ф. п-1, оп. 1, д. 1, л. 22–24; д. 11, л. 9; д. 16, л. 7; д. 30, л. 23–25, 35об–36; д. 44, л. 6–10; 
д. 45, л. 9; д. 59, л. 23–23об; д. 78, л. 6–122; д. 109, л. 122–125; д. 116, л. 53–58; д. 130, л. 41–43; д. 149, л. 
144–145; д. 209, л. 106–127, 143–145; д. 295, л. 97–98; д. 314, л. 149–151; д. 333, л. 100–101. 
 

При этом средний возраст вступления в коммунистические ряды составлял около 25,5 лет, то 
есть это были довольно молодые люди (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Распределение секретарей Коми областного комитета по возрасту вступления 

в РКП(б) — ВКП(б) 
 

Возрастная группа, лет до 20 21–25 26–30 31–35 
Количество, чел. 1 4 3 2 

 

Подсчитано по: 11, ф. п-1, оп. 1, д. 1, л. 22–24; д. 11, л. 9; д. 16, л. 7; д. 30, л. 23–25, 35об–36; д. 44, л. 6–10; 
д. 45, л. 9; д. 59, л. 23–23об; д. 78, л. 6–122; д. 109, л. 122–125; д. 116, л. 53–58; д. 130, л. 41–43; д. 149, л. 
144–145; д. 209, л. 106–127, 143–145; д. 295, л. 97–98; д. 314, л. 149–151; д. 333, л. 100–101. 
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Так, в уже 16-летнем возрасте членом РСДРП стал А. М. Чирков, участник революции 1905–
1907 гг. и гражданской войны. Однако обком партии он возглавил в 35 лет, накопив к этому времени 
солидный опыт партийной работы, самый большой среди всех секретарей обкома, возглавлявших его 
в 1920–1930-е гг. Позже других, в 35 лет, вступил в ВКП(б) П. И. Мурашев. 

Анкеты и регистрационные списки позволяют проанализировать руководящий состав по при-
знаку «социальное положение», то есть по социальному статусу, который определялся, прежде всего, 
занимаемой должностью и для которого характерна определённая социальная мобильность. Так, сре-
ди секретарей обкома, кого можно отнести к высшей партийно-политической элите региона, большая 
часть принадлежала к рабочему классу (40 %), служащих и крестьян было равное количество (по 
30 %). Партия большевиков всячески стремилась улучшать свой социальный состав за счёт рабочих, 
но для таких регионов, как Коми, это являлось сверхзадачей — подавляющее число жителей были 
выходцами из крестьянской среды. В середине 1920-х гг. руководством области ставилась задача до-
ведения числа рабочих хотя бы до 10 % [11, ф. п-1, оп. 1, д. 42, л. 55]. Лишь в начале 1930-х гг. в ре-
гиональной партийной статистике был зафиксирован самый высокий процент рабочих — 33,6 %, но и 
то его удалось добиться за счёт увеличения постоянно работавших в лесозаготовительной отрасли [7, 
с. 29]. Но статус партийного руководителя требовал соответствующего социального положения и его 
следовало подтверждать. В ходе исследования были выявлены документы, в которых оно подверга-
лось изменениям у одного и того же человека. Например, в анкете секретаря обкома Г. А. Козлова, 
делегата VIII Коми областной партийной конференции (октябрь 1927 г.), в графе «социальное поло-
жение» написано — служащий, а на IX конференции (март 1929 г.) — рабочий. В соответствии с 
программными установками РКП(б) — ВКП(б) позиционировала себя как партия рабочих, поэтому 
подобные изменения кажутся вполне закономерными. 

Образовательный уровень руководителей Коми обкома был невысоким, в основном все имели 
начальное (низшее) образование. Более того, анализ архивных документов показал, что за исследуе-
мый период ни один из секретарей не смог его повысить. Отчасти сложившуюся ситуацию можно 
объяснить отсутствием на Европейском Севере России достаточного количества учреждений высше-
го и среднего образования. Например, на территории Коми лишь в 1932 г. открылся первый вуз — 
государственный педагогический институт. В то же время А. А. Семичев и И. Д. Рязанов, возглав-
лявшие парторганизацию во второй половине 1930-х гг., имели высшее образование, были русской 
национальности и призвали их на работу в Коми из других регионов. 

К корпусу высшего управленческого звена можно причислить и тех, кто относился к советской 
(административной) элите. В первую очередь это были председатели Коми областного исполнительно-
го комитета. В 1920–1930-е гг. высший орган государственного управления на территории Коми авто-
номии возглавляли 9 человек: Д. И. Селиванов (июль 1921 г. — сентябрь 1922 г.), В. И. Сорвачев (де-
кабрь 1922 г. — июнь 1924 г.), Е. М. Мишарин (июнь 1924 г. — май 1928 г.), В. П. Юркин (май 1928 г. 
— март 1929 г.), И. Г. Коюшев (март 1929 г. — март 1930 г.; июль 1933 г. — апрель 1935 г.), Ф. Г. Тара-
канов (март 1930 г. — июль 1933 г.), А. П. Липин (июнь 1935 г. — сентябрь 1937 г.), И. А. Кызьюров 
(сентябрь 1937 г. — июнь 1938 г.), Г. В. Ветошкин (июнь 1938 г. — июль 1945 г.). Все они участвовали 
в работе областных партийных конференций, что позволяет проанализировать их персональные дан-
ные, зафиксированные в регистрационных документах, по тем же параметрам, что и руководителей об-
кома РКП(б) — ВКП(б). 

В отличие от секретарей обкома партии, это были представители коренной национальности, 
что в условиях Коми автономии напрямую увязывалось с реализацией одного из принципов нацио-
нальной политики большевиков — коренизации кадров. В целом процесс был направлен на форми-
рование местного управленческого аппарата, а также подготовку национальных кадров для всех 
уровней государственного управления. Предполагалось, что выдвижение представителей этноса в 
партийно-государственный аппарат приблизит советскую власть к местному населению. Поскольку 
Коми область была моноэтничной, это позволяло без особых осложнений выполнять условия пар-
тийных директив об уровне вовлечения националов в управленческую деятельность. Наряду с други-
ми национальными автономиями, например, Татарской, Чувашской, Марийской, Мордовской, об-
ласть относилась к таким, в которых число коренных работников в органах управления было не 
меньше, чем число жителей коренной национальности [17, с. 15]. Так, в составе областной парторга-
низации в 1921 г. 88,4 % коммунистов были коми, в 1937 г. — 76,7 % [4, с. 42]. К середине 1930-х гг. 
низовой советский аппарат почти полностью был укомплектован «коми трудящимися», а областной 
насчитывал до 80 % от общего состава [12, ф. р-3, оп. 1, д. 885, л. 6]. 
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Средний возраст председателей облисполкома при вступлении в должность составлял около 
34,5 лет. Несмотря на то, что это почти на полтора года меньше, чем у их коллег — секретарей обко-
ма, к началу своей деятельности руководители высшего органа власти также обладали солидным 
опытом партийной работы (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Распределение председателей Коми областного исполкома по возрастным группам 

 

Возрастная группа, лет 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46 и старше 
Количество, чел. 0 2 3 3 1 0 

 

Подсчитано по: 11, ф. п-1, оп. 1, д. 1, л. 22–24; д. 11, л. 9; д. 16, л. 7; д. 30, л. 23–25, 35об–36; д. 44, л. 6–10; 
д. 45, л. 9; д. 59, л. 23–23об; д. 78, л. 6–122; д. 109, л. 122–125; д. 116, л. 53–58; д. 130, л. 41–43; д. 149, л. 
144–145; д. 209, л. 106–127, 143–145; д. 295, л. 97–98; д. 314, л. 149–151; д. 333, л. 100–101. 
 

Самым молодым председателем облисполкома был И. Г. Коюшев, который дважды становился 
во главе высшего органа государственного управления: в 1929 г. в возрасте 29 лет и в 1933 г., когда 
ему было 32 года, а самым возрастным руководителем — В. П. Юркин, в 43 года. 

Так же как и представители партийной элиты, к началу своей деятельности все председатели 
Коми облисполкома имели более чем 10-летний партийный стаж, и большинство из них (77,8 %) 
вступили в ряды РКП(б) в период с 1917 по 1920 г. (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Распределение председателей Коми областного исполкома  

по времени вступления в РКП(б)–ВКП(б) 
 

Время вступления, год до 1917 1917 1918–1920 1921–1926 
Количество, чел. 0 2 5 2 

 

Подсчитано по: 11, ф. п-1, оп. 1, д. 1, л. 22–24; д. 11, л. 9; д. 16, л. 7; д. 30, л. 23–25, 35об–36; д. 44, л. 6–10; 
д. 45, л. 9; д. 59, л. 23–23об; д. 78, л. 6–122; д. 109, л. 122–125; д. 116, л. 53–58; д. 130, л. 41–43; д. 149, л. 
144–145; д. 209, л. 106–127, 143–145; д. 295, л. 97–98; д. 314, л. 149–151; д. 333, л. 100–101. 
 

При этом средний возраст вступления в РКП(б) — ВКП(б) составлял чуть более 24 лет, а почти 
половина из председателей стали коммунистами в ещё более молодом возрасте (табл. 6). 
 

Таблица 6 
Распределение председателей Коми областного исполкома  

по возрасту вступления в РКП(б) — ВКП(б) 
 

Возрастная группа, лет до 20 21–25 26–30 31–35 
Количество, чел. 4 1 2 2 

 

Подсчитано по: 11, ф. п-1, оп. 1, д. 1, л. 22–24; д. 11, л. 9; д. 16, л. 7; д. 30, л. 23–25, 35об–36; д. 44, л. 6–10; 
д. 45, л. 9; д. 59, л. 23–23об; д. 78, л. 6–122; д. 109, л. 122–125; д. 116, л. 53–58; д. 130, л. 41–43; д. 149, л. 
144–145; д. 209, л. 106–127, 143–145; д. 295, л. 97–98; д. 314, л. 149–151; д. 333, л. 100–101. 
 

Так, уже в 17 лет, членами коммунистической партии большевиков были И. Г. Коюшев и  
А. П. Липин, а позже всех, в 33 года, — В. И. Сорвачев. При этом нами подсчитано, что в 1920-е гг. 
при вступлении в партию средний возраст председателей облисполкома составлял около 28 лет. В то 
же время в 1930-е гг. коммунистами становились в гораздо более молодом возрасте — до 20 лет, и ко 
времени начала руководства облисполкомом партийный стаж председателей составлял от 12 до 17 
лет. Таким образом, анализ их персональных данных наглядно показывает, что при назначении на 
должность большее значение имел опыт партийной работы, нежели возраст или образовательный 
уровень его претендента. 

Социальный статус некоторых председателей Коми облисполкома также подвергался измене-
ниям, как и у секретарей обкома. Несмотря на то что большинство были выходцами из местной кре-
стьянской среды, из зафиксированных анкетных данных делегатов партийных форумов следует, что 
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более половины руководителей относились к категории служащих, как того и требовала занимаемая 
должность. Например, изменения были выявлены в документах Е. М. Мишарина. Если в анкете деле-
гата VI Коми областной партийной конференции (октябрь 1924 г.) в графе «социальное положение» 
указывалось крестьянин, то уже на двух последующих конференциях, проходивших в январе 1926 г. 
и в октябре 1927 г., — служащий. Подобные изменения обнаружены и в регистрационных докумен-
тах И. Г. Коюшева — участника X (август 1929 г.) и XIII (январь 1934 г.) облпартконференций. 

Следует отметить, что, в отличие от секретарей обкома, руководители облисполкома обладали 
более высоким образовательным уровнем. Среднее образование имели четверо председателей, а двое, 
возглавлявших его во второй половине 1930-х гг., — высшее. Собственно сфера управления и прежде 
всего ответственность за экономическое развитие региона требовали назначения на руководящую 
должность не просто грамотных людей, а обладающих некоторыми профессиональными знаниями. 

В среде высшего партийно-государственного руководства частым явлением были кадровые пе-
ремещения, которые также использовались в управленческой сфере Коми региона. Некоторые руко-
водители, такие как И. Г. Коюшев, Я. Ф. Потапов, Д. И. Селиванов, В. П. Юркин, в 1920–1930-е гг. 
возглавляли различные органы управления. Например, И. Г. Коюшев, В. П. Юркин до вступления в 
должность председателя облисполкома заведовали орготделом обкома РКП(б) — ВКП(б), а секретарь 
обкома Я. Ф. Потапов после окончания срока пребывания на высшей партийной должности, наобо-
рот, начал заведовать орготделом. Для карьерной траектории Д. И. Селиванова стало возможным со-
четание партийной и советской работы. Так, в начале 1920-х гг. он был председателем облисполкома, 
а в середине десятилетия возглавил обком партии. Профессиональные изменения проходили на фоне 
постоянной перестройки партийно-государственных структур, что негативно отражалось на форми-
ровании региональной политической элиты. Реформы административно-территориального устройст-
ва страны, особенно на рубеже 1920–1930-х гг., перманентные чистки и проверки, внедрение номенк-
латурного принципа в практику реализации кадровой политики влекли за собой изменения во всей 
системе управления, в том числе, позволяли заменять руководителей партийно-государственных ор-
ганов и осуществлять перестановку кадров, более похожую на «кадровую революцию» [2]. Исследо-
вание показало, что на практике ротация кадров в Коми автономии наиболее ярко проявилась в пар-
тийной сфере, а также среди управленцев коренной национальности. 

Как уже отмечалось ранее, подавляющая часть руководителей партийно-государственных ор-
ганов влилась в коммунистические ряды с 1917 по 1920 г., стояла у истоков формирования Коми го-
сударственности, активно отстаивая интересы региона перед центром. Но уже в 1930-е гг. по полити-
ческой элите Коми автономии был нанесён мощнейший удар — половина секретарей обкома и почти 
80 % руководящего состава облисполкома были репрессированы или исключены из партии. 

В целом же анализ архивных материалов, содержащих персональные данные, свидетельствует, 
что не всегда сведения об одном и том же человеке совпадали, а в ряде документов нами обнаружены 
явные исправления, вероятно, сделанные в целях улучшения «качественных» показателей. Как пока-
зало исследование, чаще других изменялось социальное положение. Определение классовой принад-
лежности, регулирование социального состава и партии, и всего управленческого потенциала, были 
одними из важнейших кадровых проблем. Социально-экономические и политические процессы так 
или иначе отражались не только на социальной структуре общества, но и на составе РКП(б) — 
ВКП(б). На протяжении 1920–1930-х гг. регулирование партийных рядов осуществлялось за счёт их 
«орабочивания», преобразования крестьянства из одной категории в другую, трансформации катего-
рии служащих. Всё это было одним из инструментов формирования системы управленческих кадров. 
Нормативно процесс обеспечивался уставами РКП(б) — ВКП(б), резолюциями и постановлениями 
партийных органов, различными директивами и инструкциями [13]. Определение социального поло-
жения членов партии требовало разъяснений и указаний, поскольку в этом вопросе не было единого 
понимания, что, на наш взгляд, вполне могло стать причиной манипулирования статистическими 
данными. Однако изменения социального статуса были обусловлены не только социальной мобиль-
ностью руководителей партийно-государственных структур, но и иными причинами. Как показало 
исследование, в документах VIII Коми областной партийной конференции (октябрь 1927 г.) их обна-
ружено больше всего. В некоторых анкетах, возможно, членами мандатной комиссии, сделаны ис-
правления поверх ранее обозначенных записей. Причиной, которая могла послужить подобной 
трансформации персональных данных, вероятно, стала не чья-либо корыстная заинтересованность, а 
то обстоятельство, что это была первая конференция, которая начала свою работу после получения 
официальной инструкции об определении социального положения членов ВКП(б) [5]. 
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Таким образом, регулирование социальной структуры общества являлось одной из важней-
ших функций советского государства, а динамика процесса зависела от потребности использовать 
потенциал различных социальных групп в его интересах. Однако социальный статус руководителей 
требовал наличия соответствующих профессиональных и личностных характеристик, часть которых 
(партийный стаж, социальное положение) устанавливалась официально. Политика выдвиженчества 
способствовала формированию региональных и местных партийно-государственных аппаратов, в том 
числе за счёт продвижения по карьерной лестнице коренных кадров. Но на высшие партийные долж-
ности в Коми регионе в основном назначались русские коммунисты, в отличие от их коллег — руко-
водителей облисполкома. Вступление в ряды РКП(б) — ВКП(б) в достаточно раннем возрасте позво-
ляло политической элите выдерживать уставные требования к партийному стажу. Вместе с тем, при 
кадровых назначениях возраст и образовательный уровень не являлись решающими факторами. 

Проведённый анализ архивных документов позволяет не только сформировать обобщённый 
социальный портрет тех, кто стоял у истоков становления коми государственности, но и обозначить 
перспективы некоторых дальнейших исследований. Например, несмотря на активное вовлечение ко-
ми женщин в систему национально-государственного строительства, они никогда не находились в 
высших эшелонах власти. В связи с этим, новыми историографическими задачами могли бы стать 
изучение форм социализации женщин и их выдвижение на руководящие и ответственные должности 
в партийно-государственном аппарате. Отдельного исследования заслуживает тема создания социо-
культурного облика лидеров женского движения. 
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Based on the archival documents analysis, information about the heads of the highest region party-state bodies in the 
1920–1930s was researched. To compile a social portrait, questionnaires and registration lists of delegates of Komi 
regional party conferences, in which political elite was involved, were used. These sources contain personal data on age, 
nationality, party experience, social status and education of Komi Regional Committee secretaries of the RCP(b)–
AUCP(b) and of regional executive committee chairmen, which are accessible for the study. Some common and 
distinctive features in the senior management social portraits were revealed. Chairmen of the regional executive 
committee were indigenous nationality representatives, who mostly had a secondary education, but more than half of 
the regional committee secretaries didn’t have it and were Russian. Despite the fact that the regional party organization 
was dominated by local peasants, the party and state bodies’ leaders by their social status mainly related to workers and 
employees, as prescribed by the party directives. Party experience was considered when appointing to a senior position, 
which was more than ten years for region managers, and complied with the requirements. The absolute majority became 
communists in the period 1917–1920 at the age of about 24–25 years old, but began to head regional party-state bodies 
in middle age, having by this time party, life, professional experience. 
 
Keywords: history of Komi Republic, party-state organs, management staff, senior management, social portrait, social 
characteristics. 
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