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В представленном исследовании на основе архивных данных и других материалов анализиру-

ются правовые и организационные особенности  взаимодействия партийно-государственных струк-

тур власти Тамбовской губернии в начале 1920-х гг. Изучение проблем, связанных со взаимодейст-

вием органов власти и управления и их функционированием, остается актуальным и на современ-

ном этапе. В частности, среди этих вопросов – оптимизация структуры властных и партийных орга-

нов, принципы их взаимодействия с обществом и между собой, подбор и ротация кадров, борьба с 

издержками бюрократизма. Обращение к историческому опыту, безусловно, дает широкие возмож-

ности для анализа указанных проблем. Особый интерес в этой связи представляет анализ процессов 

реформирования, свойственных начальному периоду осуществления новой экономической полити-

ки в советской России, как попытка выхода из кризисной ситуации посредством преобразования 

всех сфер общества и государства. В начале 1920-х гг. в стране складывалась система управления, 

организационно оформлялся властный аппарат, формировалась новая законодательная база. Опыт 

взаимодействия органов местной власти с партийными органами может быть учтен при формиро-

вании современной системы управления. Подобный подход позволяет не только провести историче-

ские параллели, но наметить перспективы дальнейшего развития, с учетом выясненной в процессе 

исследования специфики взаимодействия партийно-государственных структур. В итоге автор, бази-

руясь на материалах Тамбовской губернии, приходит к выводу, что после ряда реорганизаций к се-

редине 1920-х годов была создана система функционирования местных партийно-государственных 

органов управления, которая позволила преодолеть организационный кризис на местном уровне и 

стала основой для новой политической системы. 
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Рост негативных явлений внутри партийно-

государственного аппарата, связанный со слабо-

стью внутренней структуры партии и ее бюрокра-

тизацией, особенно отчетливо проявился в мест-

ных организациях. Конфликты, возникавшие по 

различным причинам, тяжелый кадровый дефи-

цит и отсутствие потенциала для его восполнения, 

склоки, из-за которых многие губкомы и губис-

полкомы были заняты не конкретными делами, а 

различными дрязгами и борьбой групповых инте-

ресов, сделали необходимым укрепление партий-

но-государственного аппарата. Кризис, пережи-

ваемый аппаратом, был связан со сложившейся в 

военный период системой внутрипартийных от-

ношений. Центр жестко проводил свои решения, 

требуя от местных властей беспрекословного их 

выполнения, что, безусловно, было оправдано 

условиями гражданской войны. С переходом к 

новому этапу государственного строительства ЦК 

и Политбюро не хотели выпускать из своих рук 

реальной власти, и сложившиеся методы управ-

ления давали им такую возможность. Можно го-

ворить, что к 1921 г. внутренняя структура партии 

в основном сформировалась и в дальнейшем 

практически не менялась. Главная задача состояла 

не в поиске новых методов управления, а в при-

дании действенности старым «военным» методам. 

В основе этих методов лежали дисциплина, жест-

кий порядок в управлении, строгое подчинение 

вышестоящим инстанциям. 

Слабой была и работа советских органов вла-

сти. Тамбовский губком неоднократно пытался 
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исправить существующее положение. Нарекания в 

работе вызывали не только местные советские ор-

ганы, но и городской совет Тамбова. Так, в марте 

1922 г., на заседании президиума Тамбовского 

губкома слушался доклад о работе горсовета, ко-

торый отчетливо проявил картину существующего 

в нем положения. Горсовет состоял преимущест-

венно из ответственных работников, которые все 

свое время были заняты по своей прямой занимае-

мой должности, и поэтому мало внимания уделяли 

работе горсовета. Работа горсовета была признана 

слабой и одной из мер по ее исправлению было 

предложено переизбрание горсовета с целью «вли-

вания в него рабочих масс от станков и рядовых 

коммунистов», а также выработка инструкции по 

практиканству, для привлечения широких рабочих 

масс к работе горсовета [1].  

В практике организации исполнительных ор-

ганов власти на местах также встречались нару-

шения. Так, в июле 1922 г. губисполком распро-

странил циркуляр, в котором предписывал всем 

уисполкомам соблюдать «Положения о советах», 

дабы избежать ситуации, сложившейся в Кирса-

нове, где президиум горсовета являлся обособ-

ленным от президиума уисполкома, что противо-

речило «Положениям», в которых было указано, 

что горсоветы в уездных городах самостоятель-

ных органов не образуют. Президиумы уиспол-

комов должны были одновременно являться и 

президиумами горсоветов.  

Ситуация, сложившаяся с горсоветами в на-

чале 1920-х гг., характеризовалась самим губис-

полкомом как «явное замирание деятельности». 

Причем такому положению отчасти способство-

вали сами уисполкомы, некоторые из которых 

считали, что организация горсоветов в уездных 

центрах нецелесообразна, так как они «нежизне-

способны». В уездах установилось мнение о гор-

советах, как о ненужных надстройках при уис-

полкомах, которые кроме лишних рассуждений не 

приносят никакой пользы. В губисполком посту-

пали предложения о дополнении и изменении су-

ществующего «Положения об уисполкомах и гор-

советах», суть которых сводилась к следующему: 

горсоветы в губернских и уездных городах, со-

гласно существовавшим положениям, своих ис-

полнительных органов не организовывали, а об-

служивались в своей работе президиумом губерн-

ского или уездного исполнительного комитета, 

что безусловно приводило к тому, что горсовету 

не могло быть уделено достаточного внимания, 

так как они были заняты работой по руководству 

всем уездом. Поэтому предлагалось изменить 

«Положение о горсоветах», предоставив им воз-

можность иметь свой президиум и свой техниче-

ский аппарат. Такая конструкция горсоветов, по 

мнению ряда уисполкомов, была бы более жиз-

ненна и подняла бы авторитет горсовета в глазах 

городского населения. Наряду с этим предлага-

лось увеличить количество членов уисполкомов, 

вместо 11 членов и 5 кандидатов избирать 15 чле-

нов и 5 кандидатов (9 заведующих отделами и  

3 запасных). Для организационного руководства 

отделами и улучшения работы волисполкомов 

было предложено избирать президиум уисполко-

ма в составе трех членов уисполкома свободных 

от совместительства, таким образом свободный 

президиум мог бы уделять больше времени непо-

средственному руководству всей работой уезда и 

осуществлять для этого поездки на места [2]. Все 

высказанные предложения по организации рабо-

ты горсоветов и уисполкомов доказывали, что 

существующее положение в этих органах власти в 

значительной мере не устраивало многие уезды. 

В частности, такое мнение высказывали Ела-

томский, Шацкий и Липецкий уисполкомы, где 

работа горсоветов практически не велась. За пе-

риод с 1 января по 12 июля 1922 г. из этих уездов 

не поступило ни одного протокола горсовета. Из 

других уездов протоколов так же не поступало, за 

исключением Кирсановского (7 протоколов), Бо-

рисоглебского (2) и Спасского (1) горсоветов. Та-

ким образом, в начале 1920-х гг. работа советских 

органов власти в губернии еще не была организо-

вана должным образом. В губернии предприни-

мались различные попытки по ее реорганизации, 

которые часто вызывали неоднозначные оценки, а 

иногда и приводили к прямо противоположным 

действиям со стороны местного руководства. 

Структура же партийных органов состояла из 

созданного в 1919 г. Политбюро, которое осуществ-

ляло общее политическое руководство РКП(б), Ор-

ганизационного бюро для назначения и наблюдения 

за руководящими кадрами. Также был сформирован 

Секретариат, ведавший партийными кадрами. На 

местах действовали губернские, уездные и волост-

ные комитеты РКП(б). Низшей партийной единицей 

была ячейка. Ячейки организовывались по террито-

риальному (деревня, село) и производственному 

(фабрика, завод) принципу. Такая структура опре-

деляла строгую иерархичность партийных звеньев. 

Сверху вниз спускались инструкции и директивы, а 

снизу вверх поступали отчеты о работе. Все контак-

ты между собой губкомы и укомы могли осуществ-

лять только через ЦК. 

Партийный аппарат на местах дублировал 

общепартийную структуру. Высшим партийным 

органом губернии являлась губернская парткон-
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ференция, которая избирала губернский комитет 

РКП(б), осуществлявший в период между ее со-

зывами высшее партийное руководство губерни-

ей. Очередная губпартконференция созывалась 

губкомом один раз в четыре месяца, экстренная – 

по решению губкома, по постановлению пленума 

или одной трети общего числа членов организа-

ции, входящих в губернию. Губком должен был 

направлять и руководить всей деятельностью 

уездных комитетов партии, разрешать принципи-

альные и практические вопросы в пределах пар-

тийной программы и постановлений ЦК и губ-

партконференции. Губком также руководил 

фракциями губернских учреждений и проводил в 

жизнь постановления ЦК и губпартконференции. 

Возглавлял губком секретарь и президиум. Губ-

ком в Тамбовской губернии до XII созыва изби-

рался преимущественно в составе 9 человек. На 

XII губпартконференции (август 1921 г.) губком 

был избран в составе 15 членов «в целях осущест-

вления наиболее тесной и органической связи с 

местами». Большинство членов губкома были из 

числа местных уездных работников и, продолжая 

оставаться работать на местах, вызывались на за-

седания губкома два раза в месяц. До XII губ-

партконференции созывались пленумы губкома, 

носившие совещательный характер. Они созыва-

лись один раз в полтора месяца и состояли из 

членов губкома и представителей укомов, изби-

раемых укомами на каждый пленум. Губком де-

лал доклад пленуму о своей работе и представлял 

ему на согласование дальнейший план действий, 

учитывая все особенности работы в уездах. Пле-

нум следил за проведением в жизнь постановле-

ний губпартконференции, рассматривал и наме-

чал план дальнейшей работы губкома. В случае 

расхождения губкома и пленума, по постановле-

нию последнего созывалась внеочередная губ-

партконференция [3]. После избрания губкома в 

расширенном составе пленумы были отменены. 

Рабочий аппарат губкома составлял президиум из 

5 человек. Постоянными работниками являлись 

секретарь и заведующий организационным отде-

лом. С точки зрения демократии такая структура 

формально позволяла создать эффективно дейст-

вующий аппарат управления губернией, который 

мог бы организовать работу управленческих 

структур всех уровней. Но на практике же все 

складывалось не так гладко, как было задумано. 

Конструкция отделов Тамбовского губкома 

фактически имела отклонения от положения ЦК 

РКП(б) «из-за недостатка технических сил». Основ-

ными отделами губкома являлись: организационно-

инструкторский, агитационно-пропагандистский. 

Организационно-инструкторский отдел состоял не 

из трех, положенных по инструкции, а из двух под-

отделов. Отсутствовал инструкторский подотдел, 

так как губком «не имел возможности выделить по-

стоянного кадра инструкторов». Поэтому функции 

этого подотдела были объединены с информацион-

ным подотделом, названным информационно-

инструкторским. Вторым подотделом организаци-

онного отдела был учетно-статистический, реорга-

низованный из учетного, согласно указу ЦК. Ему 

были переданы функции учета партийной работы 

внутри губернии, ранее принадлежавшие информа-

ционному подотделу. Агитационно-пропаган-

дистский отдел практически не существовал как 

отдел губкома, так как его рабочий аппарат не был 

создан даже в течение 1921 г. Никаких подотделов 

также не существовало, и всю работу выполнял за-

ведующий отделом, который часто менялся. Поэто-

му всю работу отдела фактически выполнял губпо-

литпросвет. В целом агитационно-пропагандистская 

работа была слабой и выражалась лишь в общих 

директивах губкома [4]. Ни в одном городе губер-

нии не существовало райкомов. 

Отсутствие четкой организации работы и раз-

граничения функций между партийными комите-

тами различных уровней вызывали конфликты и 

пересечения полномочий между партийными ра-

ботниками. Поэтому вскоре была предпринята 

попытка перестройки Тамбовской городской и 

уездной организации РКП(б), так как состояние ее 

было признано неудовлетворительным. Причина-

ми этого было наличие в городе трех независи-

мых друг от друга и организационно не связан-

ных, хотя формально и объединенных губкомом 

административных органов партии – созданных в 

Тамбове первого и второго райкомов и уездной 

секции. В результате между ними практически 

отсутствовал контакт между собой, а, следова-

тельно не было и согласованности в работе. Кро-

ме того, не хватало кадров, которые могли обес-

печить полноценную работу трех сложных пар-

тийных аппаратов. Губком также не мог руково-

дить работой в городе «из-за перегруженности 

губернской работой». 

Постепенно аппарат губкома расширялся. 

Уже в 1923 г. Тамбовский губком имел в своем 

составе следующие отделы: общий, организаци-

онно-инструкторский, агитационный, по работе 

среди женщин, а также губернское бюро по изу-

чению истории партии и губернскую контроль-

ную комиссию. Кроме того, в Тамбове действова-

ли два райкома. Также существовало 7 укомов и 

263 волкома (в конце 1922 – начале 1923 гг. по 

административной реформе от Тамбовской губер-
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нии отделилось 5 уездов). Центральный аппарат, 

опираясь на такую разветвленную сеть партийных 

комитетов, имел в их лице прямых проводников 

решений ЦК. Губкомы стали основной опорой 

власти на местах. «Без губкомов мы не сможем 

провести ни натурналога, ни регулировать зара-

ботную плату, ни руководить хозяйством. Без них 

действительно руководящей роли, подлинную 

диктатуру проводить невозможно, чуточку устра-

нить губкомы – это значит растрясти все» – гово-

рил на XII съезде РКП(б) Зиновьев [5]. В декабре 

1920 г. вышла инструкция ЦК по организации 

губкома и порядке его функционирования. Инст-

рукция подробно регламентировала структуру 

губкомов и форму их работы. Рабочий аппарат 

губкома состоял из секретариата и отделов. Во 

главе секретариата – секретарь губкома, также 

являвшийся членом президиума. По инструкции 

секретарь наделялся обширными властными пол-

номочиями. 

С самого начала складывания партийно-

государственного аппарата управления его неотъ-

емлемой частью стали такие свойства, которые в 

целом можно определить как «диктатуру аппара-

та». И в этом случае структура губкома, предло-

женная инструкцией должна была в полной мере 

отражать сложившееся стремление. Поэтому осо-

бую роль в ней играли председатель губкома и 

президиум. Председатель являлся исполнителем 

всех постановлений губкома и его президиума, 

объединял работу всех отделов, давал распоряже-

ния по исполнению решений губкома и его пре-

зидиума и центральных партийных учреждений. 

Также он наделялся правом давать разъяснения 

по всем вопросам жизни организации [6]. То есть 

он практически мог толковать все решения, таким 

образом предопределяя их. К 1921 г. структура 

губкомов в основном сформировалась, а в даль-

нейшем подвергалась лишь незначительным из-

менениям. 

Следующим звеном партийной структуры яв-

лялись уездные комитеты. Они состояли из  

5-9 членов, из которых выбирался президиум в 

количестве 3 человек. Пленумы укомов созыва-

лись не реже одного раза в один – полтора меся-

ца, причем в состав пленумов входили кроме чле-

нов укомов, представители волкомпартов, а также 

пропорциональное количество представителей от 

городских организаций и промышленных рай-

онов. Взаимоотношения между укомом и его пле-

нумом были аналогичны взаимоотношениям губ-

кома и его пленума. Рабочим отделом укома яв-

лялся секретариат, состоящий из нескольких от-

делов. Во главе секретариата находился секретарь 

укома, являющийся также членом президиума и 

несшим ответственность за всю работу секрета-

риата. В обязанности секретаря входило исполне-

ние всех постановлений укома и его президиума, 

объединение работы всех отделов укома. Секре-

тарь также давал распоряжение отделам по ис-

полнению всех решений укома и центральных 

партийных учреждений, осуществлял связь с цен-

тральными и местными партийными организа-

циями и советскими учреждениями. Он подготав-

ливал материал к заседаниям укома, вел протоко-

лы этих заседаний, делал и представлял прези-

диуму укома общие сводки по материалам, пред-

ставляемым отделами. Вся переписка укома про-

ходила только через секретаря, подпись которого 

была необходимой на каждом виде корреспон-

денции. В секретариат укома входили два отдела: 

организационно-инструкторский и общий. Кроме 

того, самостоятельно существовали следующие 

отделы: учетно-информационно-статистический, 

агитационно-пропагандистский, городской, а 

также отделы по работе в деревне, среди женщин, 

в Красной Армии [7].  

В 1924 г. XV губпартконференция, учитывая 

расширившиеся составы пленумов и президиумов 

укомов, высказалась за необходимость создания 

бюро в составе секретаря укома и заведующих 

организационным и агитационно-пропаган-

дистским отделами. Задачами бюро являлись: 

разрешение более мелких, непринципиальных 

вопросов, требующих быстрого рассмотрения, но 

в то же время, не могущих быть разрешенными 

руководителями отделов единолично; разрешение 

вопросов, не требующих отлагательств, при усло-

вии невозможности созыва укома или его прези-

диума. Все решения бюро должны были без об-

суждений утверждаться президиумом укома [8]. 

Почти во всех уездах существовали райкомы и 

волкомы. Райкомы образовывались по территори-

альному признаку, а также там, где находились 

рабочие или производственные предприятия. Ос-

новой территориального принципа было стремле-

ние объединения разбросанных по уездам волост-

ных парторганизаций и сельских ячеек вокруг 

укома. Руководство волкомами уком осуществлял 

напрямую, а также через райкомы (где они суще-

ствовали). Там, где не было райкомов, волкомы и 

сельские ячейки обслуживались через райоргани-

заторов. 

Состояние укомов к концу гражданской вой-

ны было плачевным. В большинстве своем они 

практически отсутствовали, а в сохранившихся не 

было организационного единства. Чрезвычайную 

слабость и развал многих провинциальных пар-
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тийных организаций можно выделить в качестве 

одной из определяющих черт повседневности в 

начале 1920-х гг. на местном уровне. Уездные 

организации представляли собой довольно жал-

кое зрелище, о чем свидетельствуют отчеты с 

мест, присылаемые в ЦК партии. Они пестрят 

многочисленными фактами разложения и бездей-

ствия местных организаций, что и вынуждало ЦК 

непосредственно вмешиваться в сложившуюся 

ситуацию. Так, из отчета Липецкого укома, ЦК 

стало известно, что «везде не ведется никакой 

партийной работы, дисциплина среди членов пар-

тии и ответственных работников отсутствует».  

В отчете Кирсановского укома рисуется картина 

полного развала местной парторганизации, где 

«уездная конференция не избрала укома благода-

ря демагогии некоторых лиц и сведением ими 

личных счетов, существует борьба между уезд-

ным и городским комитетом, организации на мес-

тах совершенно распались, вследствие местниче-

ства и бюрократизации ответственных работни-

ков, в частности уполномоченного по Кирсанов-

скому уезду» [9].  

Характеристикой состояния других уездных 

парторганизаций является заключение Тамбовского 

губкома, данное им в мае 1921 г. «Отсутствие един-

ства и сплоченности внутри организации, отсутст-

вие партийной дисциплины, склока между работни-

ками на почве личных трений, подсиживания. Дере-

венские организации разваливаются» [10]. Сло-

жившаяся ситуация напоминала цепную реакцию. 

Трения внутри парторганизации, а так же между 

комитетами партии и исполкомами не могли не 

сказаться на низовых организациях – ячейках. 

Сельские и волостные ячейки, не получая инст-

рукций и не видя работы уездных комитетов, 

окончательно разваливались. И до этого, находясь 

порой на достаточном расстоянии (иногда более 

100 верст) от уездного центра, не всегда получая 

все директивы и указания по управлению партор-

ганизациями, ячейки теперь вообще теряли руко-

водящую и направляющую линию в работе и без-

действовали, иногда не проводя никаких собра-

ний в течение нескольких месяцев [11].  

Циркуляры и инструкции стали для местных 

партийных руководителей единственным ориен-

тиром в принятии решений, без них они уже не 

могли руководить работой комитета. По любому 

вопросу наводились справки, есть ли соответст-

вующий циркуляр и, если такового не находи-

лось, руководители оставались беспомощными. 

Часто укомпарты при отсутствии выходных дан-

ных не всегда могли отыскать необходимую ди-

рективу и плохо ориентировались в «растолко-

ванных» уже ЦК и губкомом вопросах партийной 

жизни, принимая порой решения противоречащие 

постановлениям ЦК. Директивный метод управ-

ления в 1920-е гг. стал основным в работе пар-

тийного аппарата. В год партийные ячейки Там-

бовской губернии получали в среднем 79 цирку-

ляров и других распоряжений, то есть больше чем 

раз в неделю [12].  

Механизм функционирования власти в по-

слеоктябрьский период сопровождался концен-

трацией всех рычагов государственного управле-

ния в руках ЦК и Политбюро, а на местах в губ-

комах и укомах, то есть партийный аппарат с са-

мого начала выполнял государственные функции. 

В складывающейся в стране системе власти парт-

аппарат и непартийные управленческие структу-

ры по сути являлись лишь частями одного меха-

низма управления обществом. Особенно это стало 

заметно в условиях начавшейся гражданской вой-

ны, когда партийные органы практически подме-

нили собой государственные, и когда политика 

«военного коммунизма» подразумевала «диктату-

ру партии». Партийные органы осуществляли 

диктат по отношению ко всем государственным 

структурам, которые в свою очередь должны бы-

ли беспрекословно исполнять их директивы. Это 

означало, что главной функцией государственных 

органов является простое исполнение указаний 

партии. Так, в январе 1920 г. вслед за директивой 

ЦК РКП(б), местным партийным организациям 

был направлен циркуляр Тамбовского губкома 

РКП(б) «О партийном руководстве работой Сове-

тов и партийном контроле над их деятельностью», 

в котором говорилось: «Партия должна руково-

дить всеми органами пролетарской диктатуры и в 

первую голову Советами, направлять работу во 

всех областях социалистического строительства, 

неуклонно проводить контроль за осуществлени-

ем всех решений, постановлений и директив Сов-

наркома и ВЦИК, зорко следить за политической 

линией, проводимой Советами и исполкомами, 

пресекая в корне малейшее уклонение от указа-

ний Центра» [13]. Таким образом, создавалась 

система управления, которую можно охарактери-

зовать как систему подконтрольную коммунисти-

ческой партии. 

Свое руководство и контроль партийные ор-

ганы осуществляли через коммунистов, представ-

ленных в Советах и исполкомах, где они создава-

ли фракции. Так как решения, принимаемые ру-

ководящими партийными органами, были обяза-

тельны для всех членов партии, особенно для 

представленных в Советах и исполкомах, то они 

должны были приложить все усилия, чтобы про-
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вести их в жизнь, тем более члены исполкомов и 

заведующие отделами, как коммунисты, обязаны 

были отчитываться перед руководящими партий-

ными органами за свою работу. Чтобы лучше 

контролировать органы местной власти, «руково-

дящие партийные органы сохраняют за собой 

право через фракцию или своих заведующих от-

делами прикрепить к любому отделу исполкома 

одного или нескольких товарищей для усиленно-

го ведения партийной агитации...» [13, с. 223].  

Все действия партийного руководства по 

преобразованию системы управления государст-

вом не носили какого-либо радикального харак-

тера. Сложившаяся к 1921 г. система власти в ли-

це партийных, а вместе с ними и советских орга-

нов не претерпела значительных изменений. На 

протяжении всего исследуемого периода партий-

ный аппарат стремился организационно укрепить 

свои структуры, но как показывает практика эта 

работа к 1925 г. была еще далека от завершения. 

Местные партийные организации, несмотря на 

предпринятые многочисленные попытки, по-

прежнему находились в удручающем состоянии. 

Вместе с этим состояние советских органов вла-

сти также оставляло желать лучшего. Разделение 

управленческих функций между партийными и 

государственными структурами не произошло и 

не могло произойти, наоборот, именно в начале 

1920-х гг. происходит их сращивание. Партийный 

аппарат организационно превращался в государ-

ственную структуру, заменяя собой последнюю. 

И, несмотря на то, что формально осуществление 

государственного управления возлагалось на со-

ветские органы, все вопросы связанные с ним ре-

шались в партийном порядке и претворялись в 

жизнь через советы всех уровней. 

В этот период формируются основы партий-

но-государственной системы управления, проис-

ходит их организационное и юридическое закре-

пление в Тамбовской губернии и в масштабах 

всей страны. Процесс складывания коммунисти-

ческо-бюрократического управления был зало-

жен и нормативно закреплен в начальный период 

НЭПа. 
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In the presented article authors analyzed legal and organizational features of interaction of party government 

institutions of the power of the Tambov province in the early 1920s on the basis of contemporary records and oth-

er materials. Studying of the problems connected with interaction of bodies of authority and management and their 

functioning remain actual and at the present stage. In particular among these questions - optimization of structure 

of power and party bodies, the principles of their interaction with society and among themselves, selection and ro-

tation of shots, fight against bureaucracy expenses. The appeal to historical experience, certainly, gives ample op-

portunities for the analysis of the specified problems. In this regard the analysis of the processes of reforming pe-

culiar to an initial stage of implementation of new economic policy in the Soviet Russia, as attempt of an exit from 

a crisis situation by means of transformation of all spheres of society and the state is of special interest. In the ear-

ly 1920s in the country there was a control system, the imperious device organizationally forms, the new legisla-

tive base forms. Experience of interaction of bodies of local government with party bodies can be during forming 

a modern control system. Similar approach does not only allow to draw parallels in history, but to plan prospects 

of further development, taking into account the specifics of interaction of party government institutions found out 

in the course of research. As a result authors, being based on materials of the Tambov province, came to a conclu-

sion that after a number of reorganization to the middle of the 1920s the system of functioning of local party gov-

ernment bodies of management allowed to overcome organizational crisis at the local level appeared, and became 

a basis for new political system. 

Key words: province, provincial committee, executive committee, party government, party, conference, 

power 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


