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Аннотация 

 

Сегодня особенно актуальным становится изучение отклика или 

эмоциональных, когнитивных, поведенческих реакции молодежи (в том 

числе, формы участия молодых людей в различных общественно-

политических мероприятиях) на социально-политические 

события/ситуации/решения в обществе. 

Целью настоящего исследования является анализ процесса 

формирования органов власти в г. Сызрань в XIX-XX веках и его влияния на 

развитие общественно-политического движения г. Сызрань, в частности 

становления и развития марксизма в г. Сызрань, как основного направления 

общественно-политического движения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- изучить особенности развития города Сызрань; 

- охарактеризовать деятельность органов власти г. Сызрань; 

- рассмотреть зарождение мелкопоместного дворянства как 

лидеров общественно-политического движения; 

- дать анализ особенностям развития общественно-политического 

движения в г. Сызрань; 

- проследить процесс становления и развития марксизма в г. 

Сызрань, как основного направления общественно-политического движения. 

Структурно работа состоит из двух глав, пяти параграфов. Объем 

пояснительной записки (аннотация, оглавление, введение, главы, 

заключение, список используемой литературы и используемых источников) 

составляет 55 страниц. 
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Введение 

 

В координатах постоянно меняющегося социального пространства (в 

условиях пандемии, глобализации и цифровизации) у молодых людей 

происходит трансформация представлений о стране и мире, 

социокультурных и политических ориентирах, гражданственности. Активно 

обсуждаются проблемы репрезентации в сознании молодых людей 

гражданско-патриотических установок, ценностных ориентаций и 

патриотического самоопределения, однако наблюдается недостаток 

исследований, направленных на изучение различных общественно-

политических движений. Сегодня особенно актуальным становится изучение 

отклика или эмоциональных, когнитивных, поведенческих реакции 

молодежи (в том числе, формы участия молодых людей в различных 

общественно-политических мероприятиях) на социально-политические 

события/ситуации/решения в обществе. В XIX в. в России богатое по 

содержанию и методам действия общественное движение, во многом 

определившее дальнейшую судьбу страны. В начале XX века в России 

отмечался подъем освободительного движения. Острота противоречий, 

раздиравших российское общество, все чаще выливалась в открытый 

протест. В стране назревала революционная ситуация. Бурлило студенчество. 

Наиболее существенную роль в этом процессе играло рабочее движение, 

характерной особенностью которого в этот период было сочетание 

экономических и политических требований. Отдельные выступления 

постепенно принимали форму всеобщих стачек, которые летом 1903 г. 

прокатились по всему югу страны. Ширилось и крестьянское движение. На 

рубеже ХХ века в России образовался ряд политических партий и 

организаций. Знакомство с марксизмом в России началось в середине XIX в., 

а интерес возрос в 60-70 гг. в связи с образованием 1 Интернационала. В 

конце 1883 г. в Женеве возникла первая марксистская организация - группа 

«Освобождение труда» Группа переводила на русский язык и распространяла 
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сочинения Маркса и Энгельса, издавала книги Плеханова.В 80-х - начале 90-

х гг. в России появился ряд марксистских групп. Подпольщики изучали 

марксизм, пропагандировали его, распространяли нелегальную литературу, 

пытались издавать газету и проводить политические демонстрации. Но их 

было мало, они не имели прочных связей с рабочими. С одним из подобных 

кружков в Сызрани был связан В.И. Ленин. Таким образом, это 

обуславливает тему настоящего исследования - общественно-политическое 

развитие Сызрани в конце IXX начале XX века. 

Объектом исследования в настоящей работе является общественно-

политическая жизнь в г. Сызрань.  

Предмет исследования – общественно-политическое развитие в г. 

Сызрань. 

Хронологические рамки исследования: конец IXX начало XX века. 

Территориальные рамки исследования: г. Сызрань. 

Целью настоящего исследования является анализ процесса 

формирования органов власти в г. Сызрань в IXX-XX веках и его влияния на 

развитие общественно-политического движения г. Сызрань, в частности 

становления и развития марксизма в г. Сызрань, как основного направления 

общественно-политического движения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- изучить особенности развития города Сызрань; 

- охарактеризовать деятельность органов власти г. Сызрань; 

- рассмотреть зарождение мелкопоместного дворянства как 

лидеров общественно-политического движения; 

- дать анализ особенностям развития общественно-политического 

движения в г. Сызрань; 

- проследить процесс становления и развития марксизма в 

г.Сызрань, как основного направления общественно-политического 

движения. 
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Степень изученности темы: данная тема поднималась в исследованиях 

таких авторов, как А.М. Варешин, А.С. Пономарев, Е.Г. Мочалова, Б.П. 

Дедков, Э.Л. Дубман, Л.В. Кудреватых, А.М. Степанов, Н.О. Рыжков, В.Я. 

Табенцкий, Б.Н. Чистов, В.М. Толкачев. 

Источниковая база исследования: Е.Г. Мочалова в своих книгах много 

раз останавливалась на истории мелкопоместного дворянства в Сызрани, 

также Б.П. Дедков, А.С. Пономарев, А.М. Варешин издавали достаточно 

много трудов как по истории развития города, так и общественно-

политического движения. Н.О. Рыжков и А.И. Зарцалов останавливались на 

историко-географических очерках города. Всю источниковую базу можно 

разделить на три этапа: опубликованную до 1950 годов, в период с 1950 по 

2000, и с 2000 годов. Самый ранний период, публикации до 1950 годов: А.И. 

Зарцалов «Краткий историко-географический очерк Симбирска, Сызрани, 

Кашпира» (1896 год), В.А. Красовский «Хронологический перечень событий 

Симбирской губернии» (1901 год), В.И. Ленин «Развитие капитализма в 

России» (1908 год), Н.О. Рыжков «Иcторико-географический очерк 

Сызранского уезда» (1926 год), Н.О. Рыжков «Сызранское подполье» (1930 

год). Второй этап публикаций с 1950 по 2000 годы: Л.В. Кудреватых, А.И. 

Степанов «Совет города Сызрани» (1951 год), В.Я. Табенцкий, Б.Н. Чистов 

«Сызранские большевики в Октябрьской революции» (1959 год), А.М. 

Варешин, Б.П. Дедков, А.С. Пономарев «Город Сызрань» (1968 год), 

публикация в газете Положение крестьянства России – «Помещичьи 

крестьяне самарской деревни накануне освобождения» (1983 год), Самарская 

летопись: «Очерки истории Самарского края с древнейших времен до начала 

ХХ века» (1993 год). Тритий период публикация, начиная с 2000 года: П.В. 

Акульшин «Просвещенная бюрократия и русская провинция в первой 

половине XIX в» (2004 год), публикация в газете История Самарского края – 

«Общественно – политические процессы в Самарской губернии во второй 

половине XIX – начале XX в» (2007 год), Е.Г. Мочалова «Город Сызрань: 

Очерки географии, истории, культуры, экономики» (2008), Б.П. Дедков 
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«Районы и улицы Сызрани» (2008 год), В.М. Толкачев «Годы советской 

власти в Сызрани» (2008), публикация Г.О. Огрызкова в газете Актуальные 

вопросы экономики, права и образования – «Дворянское самоуправление в 

Самарской губернии во второй половине XIX в» (2009), публикация Э.Л. 

Дубман в газете Известия Самарского научного центра Российской академии 

наук – «Проект Сызранской линии: предыстория, создание и судьба» (2011 

год), А.Ю. Шутов «Формирование губернских и уездных земских собраний в 

60-е гг. XIX в.: Земские ходатайства и общественные дискуссии по вопросам 

представительства различных сословий в земских собраниях» (2011 год), 

В.М. Толкачев «Сызрань на карте. Путешествие в прошлое» (2013 год), 

публикация Н.В. Власовой в газете Вестник Самарского государственного 

университета – «Чиновничество Самарской губернии второй половины XIX – 

начала XX В» (2016 год), О.Е. Сафонова «Общественные неполитические 

организации в эпоху модернизации: конец XIX – начало XX в» (2017 год), 

Б.Г. Литвак «О реакции дворянства Самарской губернии на действия властей 

в связи с фактами проявления крестьянского протеста; вторая половина XIX 

в» (2017 год), Б.Г. Литвак «О случаях неповиновения крепостных крестьян 

Самарской губернии; вторая половина XIX в» (2020 год), Е.Г. Мочалова 

«Сызрань: историко-культурное краеведение» (2020 год). Методология и 

методы исследования: метод периодизации, метод типологии, структурно-

системный и хронологический подходы. Новизна работы: доказать влияние 

В.И. Ленина на сызранских марксистов, их участие в революционной работе, 

помощь, которую оказывал им Владимир Ильич, имели важное значение в 

подготовке к созданию в Сызрани большевистской партийной организации. 

Структурно работа состоит из двух глав, пяти параграфов. Объем 

пояснительной записки (аннотация, оглавление, введение, главы, 

заключение, список используемой литературы и используемых источников) 

составляет 54 листа. 
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Глава 1 Формирование органов власти в г. Сызрань в к. XIX - н. 

XX в. 

 

1.1 Особенности развития города Сызрань в к. XIX - н. XX в. 

 

В 1804 году был утвержден план Сызрани (Приложение А). По этому 

плану дальнейшую застройку намечалось проводить кварталами с прямыми 

улицами. 

«Окружная межа – граница города – планировалась по линии 

современных улиц: от Сызранского кремля (Приложение Б) по нынешней 

улице Карла Либкнехта на северо-восток до Волжского переулка, отсюда в 

западном направлении – до улиц Красногорской и далее на юго-запад – до 

реки Крымзы (Приложение Д). Закрымзинская часть города проектировалась 

в пределах нынешних улиц Емельянова, Коммунальной и Береговой, 

Засызран – в границах улиц Ленина, Образцовской, Парковой, Речной. Под 

городские кварталы, торговые площади отводилось 5516 десятин удобной 

земли. Нынешние районы города – улица Московская, Молдавка, Жареный 

бугор – в то время еще не значились в плане. Строения в большинстве своем 

намечались деревянные, за исключением нескольких каменных домов для 

городничего, почтового отделения и т. д. в центральной части города. Место, 

где ныне находится Тимирязевский сад, предназначалось для площади» [8]. 

«В плане были указаны также места для мыльных, кожевенных 

заводов, кузниц, скотобоен, мельниц, съезжих домов. В семи кварталах 

отводились места для питейных домов» [13]. О школах же, больницах даже 

не упоминалось, хотя Александр I, наложивший собственноручно резолюцию 

на плане – «Быть по сему», и слыл просвещенным монархом. 

Город по своему внешнему облику долгое время оставался довольно 

невзрачным. «Если по богатству земель и обширности город Сызран мало 

уступает Симбирску, то наружная его обстановка и городская жизнь резко 

отличают его от губернского города» [7]. 
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«Сызран состоит как бы из огромных слобод, разделенных широкими 

долинами рек и оврагов; только часть около кремля и Симбирская улица 

(ныне Ульяновская) напоминает значительность города; на всем остальном 

пространстве строения скорее носят характер сельских построек» [5]. 

Купцы и другие богачи не заботились о просвещении, здравоохранении 

населения и благоустройстве города. До 30-х годов XIX века в нем 

насчитывалось 8 каменных церквей и одна деревянная, 144 питейных 

заведения и в то же время не было открыто ни одной школы, больницы, 

библиотеки, не существовало театра, книжных лавок. Начавшее 

существовать в 1787 году малое народное училище через два года закрылось 

из-за отсутствия средств. В городском бюджете даже не было статьи 

расходов на социально-культурные нужды жителей. 

Только в 1831 году в городе открывается первая приходская школа, а 

тремя годами позже – духовное и уездное училища. В конце 40-х годов XIX 

века в школах города насчитывалось всего около 170 учеников и 14 

учителей. 

Первые больница и аптека в Сызрани были учреждены только в 1856 

году. На них отпускалось всего лишь 385 рублей (намного меньше, чем на 

содержание полиции), хотя в городе часто возникали эпидемии. «Сызран 

замечателен ежегодными проявлениями осенью холеры, происходящей по-

видимому, от употребления фруктов. Из других болезней, замечательны 

весной и летом лихорадки, но они не сильны и развиты в той же степени, как 

и во многих приволжских городах губернии» [2]. 

«Неразвитость общественной городской жизни в определенной степени 

объяснялась большим влиянием церковного раскола. Среди горожан были 

распространены старообрядческие секты, совершавшие обряды в купеческих 

и мещанских домах. Тайные собрания старообрядцев, их запрещенные тогда 

службы развивали в людях отчужденность, стремление к единению» [16]. 

Раскол вносил замкнутость и мрачность в семейную жизнь. 
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После отмены крепостного права России быстро развивался 

капитализм. Строились фабрики, заводы появлялись новые отрасли 

промышленности, развернулось железнодорожное строительство. 

Развивались капиталистические отношения и в сельском хозяйстве. 

В Сызрани в пореформенное время не сооружалось крупных фабрик и 

заводов, но развитие капитализма внесло существенные изменения в 

экономику, хозяйство и социальную жизнь города. 

В отличие от многих губернских городов, например, Симбирска, 

остававшихся преимущественно лишь административными центрами, 

Сызрань к концу XIX века превращается в крупный железнодорожный узел 

страны.  

В 1874 году закончилось строительство Сызрано-Моршанской 

железной дороги (впоследствии она некоторое время называлась Сызрано-

Вяземской). В городе появилась товаро-пассажирская станция Сызрань-1. 

Затем была открыта Оренбургская железная дорога, явившаяся 

продолжением Сызрано-Моршанской. Тогда же возникла в 12 верстах от 

Сызрани станция Батраки. 

В 1876–1880 годах был построен и открыт для движения 

железнодорожный мост через реку Волгу (Приложение Г) – одно из лучших 

творений русского инженерного искусства того времени. «По своей длине (1 

верста 195 сажен) он занимал тогда первое место в Европе и шестое в мире. 

В те годы сызранский мост был единственным звеном, соединяющим общую 

сеть русских железных дорог с Заволжьем и Сибирью» [14]. 

В 1898 году открылась линия Рузаевка – Сызрань Московско-

Казанской железной дороги и товарная станция (теперь Сызрань-2). Возле 

железнодорожных станций выросли крупные железнодорожные мастерские и 

паровозное депо. 

Строительство железных дорог способствовало возникновению 

промышленных предприятий. В 1874 году на берегу Волги, в нескольких 

верстах от Сызрани, владельцы Сагайкинской суконной фабрики Воейковы 
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поставили первый русский асфальтовый завод, второй асфальтовый завод 

начал работать у села Печерского. Оба они в конце XIX века вырабатывали 

более миллиона пудов асфальта в год. 

В 80-х годах в Сызрани открываются и небольшие предприятия 

металлообрабатывающей промышленности: гвоздильный завод Гусева, 

чугунолитейный завод, ремонтно-механическая мастерская 

сельскохозяйственного склада. уездного предприятия 

металлообрабатывающей промышленности: гвоздильный завод Гусева, 

чугунолитейный завод, ремонтно-механическая мастерская 

сельскохозяйственного склада уездного земства. 

Переоборудуются старые и возникают новые заведения пищевой 

промышленности, происходит пуск небольшого лесопильного завода. 

Появляются банк (Приложение Ж), почта, телеграф, типография Синявского. 

«На рубеже XIX и XX веков в городе было около двух десятков 

промышленных предприятий. Их годовая выработка доходила до 690-720 

тысяч рублей, в отдельные годы она оказывалась на 300-330 тысяч рублей 

больше, чем в Симбирске» [19]. Наибольший удельный вес имели 

мукомольные предприятия. Купцы Пережогины, Стерлядкины, Чернухины, 

Ильины строили паровые, вальцовые мельницы. Менее производительные 

водяные мельницы отходили на второй план. «По переработке зерна Сызрань 

к началу XX века занимала четвертое место в России, уступая в этом только 

Саратову, Нижнему Новгороду и Самаре» [19]. 

Ремесленное же производство, вытесняемое капиталистической 

промышленностью, приходило в упадок. Терял потребителей, например, 

сызранский топор, славившийся ранее в соседних губерниях, он уступил свое 

место привозному, заводского производства. Резко сократилось кожевенное, 

сапожное ремесло. В начале XX века продукция кожевенных заводов 

составляла всего лишь 62 тысячи рублей в год, вдвое меньше, чем в середине 

XIX века. Кустари и ремесленники разорялись. 
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«Сызрань в конце XVIII и первой половине XIX века развивается 

преимущественно как торговый центр. Торговля хлебом, скотом, изделиями 

ремесленников, начавшаяся еще в ранний период существования города, 

растет. В ознаменование успехов в торговле скотом в 1780 году был даже 

учрежден сызранский герб – черный бык в золотом поле» [23]. 

«Но главным предметом торговли все же был хлеб. Купцы скупали 

зерно у помещиков и крестьян Симбирской, Саратовской губерний и 

Самарского уезда, перерабатывали его на водяных мельницах на муку, крупу 

и отправляли эти продукты в Москву, Нижний Новгород, Астрахань и другие 

города. Разные сорта хлебных продуктов, отгружаемые с сызранской 

пристани по Волге, в конце первой половины XIX века ежегодно превышали 

миллион пудов» [20]. Хлеб вывозился и зимним путем в одно из симбирских 

сел, Промзино, а оттуда в Петербург. 

Большой удельный вес в общем объеме вывоза имели также кожи и 

кожевенные товары, сало, спирт с заводов уезда. Важным товаропроводящим 

каналом были ярмарки. 

В конце XVIII века в Сызрани ежегодно проводилась летняя ярмарка, в 

начале первой половины XIX века, открыли весеннюю и осеннюю, а с 1857 

года – зимнюю. На них продавались изделия ремесленного населения 

Симбирской, Самарской, Саратовской губерний, товары купцов Ростова, 

Казани, Яика и других городов. Например, на четыре сызранские ярмарки в 

1860 году было привезено товаров на сумму 617 тысяч рублей. В 1850 году 

Самарская Лука была передана в Сызранский уезд. 

Производилась и мелкая торговля товарами местных ремесленников. 

Так, в середине XIX века в городе насчитывалось около 400 ремесленных 

заведений, в основном домашних мастерских, которые давали самую 

разнообразию продукцию. Наибольшее развитие имело кожевенное 

производство. Выделка кож и изготовление всевозможных изделий из них – 

важнейший промысел жителей города в конце XVIII века - первой половине 

XIX века К концу 50-х годов прошлого века семь сызранских кожевенных 
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заводов вместе с кустарными заведениями выделывали кож а сумму более 

100 тысяч рублей серебром. 

Разумеется, устройство заводов, как и мастерских, было примитивным. 

Каждый из них состоял из дубильной и зольной изб, а поблизости стояла 

печь с котлами для варки кож, подвал для их хранения. Но благодаря 

мастерству кустарей товары здесь выделывались добротные: ценнейшие 

белые юфтовые, а также подошвенные кожи. 

В городе было развито сапожное ремесло. В домашних мастерских из 

сырья местных кожевенных заведений изготовлялась различная обувь. Она 

также сбывалась как на местном рынке, так и далеко за пределами города. 

Операции по продаже готовых изделий, вывозимых за городскую черту, 

обычно поручались скупщикам, из среды которых впоследствии выходили 

купцы и предприниматели. 

В 50-х годах XIX столетия в Сызрани насчитывалось около 60 мелких 

кузнечных и слесарных мастерских. В каждой из них работало по два-четыре 

человека, в основном члены одной семьи, иногда с подмастерьями. 

Видное место занимало производство хлебобулочных изделий, имелось 

более тринадцати булочных, калачных, пряничных и кондитерских 

заведений. 

Потребности городского, и уездного жителя удовлетворялись также 

другими ремесленными мастерскими: пошивочными, красильными, 

столярными, картузными, стекольными. Стоимость кустарной продукции, 

вывозимой в Оренбург, Москву, Уральск, а также в заволжские степи и 

другие районы страны, ежегодно достигала 600-700 тысяч рублей. 

Развитие капитализма сопровождалось ростом пролетариата. К концу 

пореформенного периода на Сызранском железнодорожном узле, 

мукомольных паровых мельницах, гвоздильном, чугунолитейном, 

лесопильном, кожевенных и других заводах работало 1500 рабочих. 
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Кроме того, на службе купечества находилось значительное число 

рабочих и служащих, жестоко эксплуатируемых владельцами торгово-

промышленных заведений. 

Рабочий класс в городе формировался из разорявшихся ремесленников, 

кустарей, городской бедноты. Постоянным резервом пополнения числа 

наемных рабочих было беднейшее крестьянство. 

«Освободительная» реформа 1861 года ограбила значительную часть 

крестьян. В Усолье из 3376 десятин крестьянской надельной земли оказалось 

отрезанным в пользу помещика Орлова-Давыдова 652 десятины, в селе 

Рязани из 1919 десятин – 343. В селах Вязовке и Ореховке, Сызранского 

уезда, было уволено из общества, то есть оставлено без земли, 492 дворовых. 

Во всем Сызранском уезде 39 500 бывших крепостных мужского пола 

получили в надел 119 656 десятин земли, то есть в среднем по 3 десятины на 

мужскую душу. Такие мизерные наделы не обеспечивали содержания 

крестьянской семьи. Кроме того, крестьяне были обязаны выплачивать 

огромные выкупы за землю. 

Обезземеливание привело к тому, что в начале XX века на 233 

дворянских имения Сызранского уезда приходилось 148 992 десятины, или в 

среднем свыше чем по шестисот десятин на одно имение, а надельной 

крестьянской земли оставалось только 232 364 десятины на 34 567 дворов, 

или по 6,7 десятины на двор. В общем числе крестьянских дворов более 

тысячи кулацких хозяйств имело по 15-20 и более десятин каждое. В те годы 

в уезде было около 8 тысяч беспосевных хозяйств или же таких, которые 

засевали до одной десятины земли, свыше 11 тысяч хозяйств засевали только 

4 десятины. Около 18 процентов крестьянских хозяйств не имело никакого 

скота. 

Малоземельные или безземельные крестьяне – батрацкие, бедняцкие 

«раскрестьяненные» сельские пролетарии, которых после «освобождения» 

1861 года появлялось все больше и больше, вынуждены были идти в кабалу к 
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помещику, кулаку или в поисках заработков уходить в город, пополняя ряды 

городских рабочих. 

В своей работе «Развитие капитализма в России» В.И. Ленин отметил 

Сызрань как «один из городов России, в котором образовался рабочий рынок 

– особая форма найма, свойственная высокоразвитому капитализму» [10]. 

На Сызранском рынке даже в обыкновенное время можно было всегда 

найти от 50 до 500 человек, ищущих работу, страдную пору – до 2000 

человек (Приложение Е). 

Крестьяне шли сюда, чтобы «поправить» свои дела, но и так их 

положение оставалось крайне тяжелым. 

«К концу XIX века город, за исключением отдельных мест, в основном 

вышел из границ плана 1804 года. Он потянулся к железнодорожной линии, к 

станции Сызрань-1. Здесь появились новые кварталы и улицы: Московская, 

Пензенская, Саратовская, а в северо-западном направлении – Проломная, 

Зеленая, Трудовая, Рабочая. Однако северо-западная и юго-западная стороны 

Закрымзы оставались почти в пределах прежней границы, которая проходила 

по нынешней улице Емельянова» [25]. За этой границей, несколько западнее, 

была лишь построена в 1854 году кладбищенская церковь. 

По переписи 1897 года население Сызрани составляло 32 800 человек. 

Но, несмотря на такой большой рост, город не благоустраивался. Средства на 

это отпускались мизерные, на замощение улиц местным известняком 

предусматривалось 6-7 тысяч рублей, на ремонт мостовых 600-700 рублей в 

год. 

Среди городов Поволжья Сызрань выделялась особенно плохим 

водоснабжением. «Жители были вынуждены довольствоваться водой из рек 

Крымзы и Сызранки. Вода же в них, как отмечали современники, от многих 

мельниц, кожевенных, салотопенных заведений, построенных вблизи, 

представляла собой некоторым образом навозный экстракт» [6]. Только в 

1881 году начались изыскательские работы, был составлен проект 

водопровода. Но из-за отсутствия средств дело зачахло. Лишь пять лет 
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спустя правительство разрешило выпустить для этих целей 

шестипроцентный заем суммой 175 тысяч рублей.  

«Первая родниковая вода по водопроводу пошла из раменского леса в 

Сызрань в 1887 году, но достройка сооружения продолжалась еще 17 лет. В 

конце 80-х годов в городе появилось примитивное уличное освещение. 247 

керосиновых фонарей стали зажигаться в безлунные ночи и тускло освещали 

улицы» [6]. 

Средних учебных заведений было лишь два: женская гимназия и 

реальное училище. Небольшая часть детей училась только в начальных 

классах и частных школах, а многие вообще оставались вне школьных стен. 

По переписи 1897 года, в Сызрани половина мужского и три четверти 

женского взрослого населения оставались неграмотными. В самих школах не 

хватало учителей. 

В забвении находилось и медицинское обслуживание. Восемь врачей, 

одна больница на 54 койки, две частные аптеки – вот все, что имелось в 

городе с 32-тысячным населением. 

С появлением капиталистических отношений активно развивается 

рыночная инфраструктура. Открываются торговые дома, банковские, 

кредитные учреждения: Государственный, Общественный, Волжско-Камский 

банки, Русский дом внешней торговли, ссудно-сберегательное общество 

взаимного кредита, товарная биржа. Начинают функционировать страховые 

общества: «Русское», «Российское транспортное», «Коммерческое», 

«Саламандра», «Волга». 

Практически параллельно шли процессы модернизации в экономике и 

социально-культурной сфере. Начинают формироваться органы местного 

самоуправления - земство и городская Дума 
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1.2 Деятельность органов власти г. Сызрань в к. XIX - н. XX в. 

 

Александр II высочайше утверждает «Городовое положение». «Этот 

документ имел силу только там, где могли обеспечить самофинансирование. 

Сие зависело от капитальных людей. Чиновники Симбирского губернского 

присутствия по городским делам проанализировали финансовое положение г. 

Сызрани и определили, что здесь есть финансовые возможности для 

самоуправления и служба может быть оплачиваемой. По имущественному 

цензу город был приравнен к губернскому» [17]. 

Городских обывателей разделили на шесть сословных разрядов: 

- «1-й – настоящие городские обыватели - владельцы недвижимой 

собственности; 

- 2-й – купцы 3-й гильдии; 

- 3-й – цеховые ремесленники; 

- 4-й – иногородние и иностранные гости; 

- 5-й – именитые горожане (банкиры, торговцы); 

- 6-й – посадские люди, то есть прочие горожане, за которыми с 

конца XVIII в. закрепилось звание – мещане. Это мелкие торговцы, 

ремесленники, рабочие, постоянно живущие в городе» [12]. 

Согласно п. 17 «Городового положения» «...всякий городской 

обыватель, к какому бы сословию ни принадлежал, имеет право голоса в 

избрании гласных при следующих условиях: 

- если он русский подданный; 

- если ему не менее 25 лет от рождения; 

- если он при этих условиях владеет в городских пределах на праве 

собственности недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу 

города, или содержит торговое или промышленное заведение по 

свидетельству купеческому уплачивает в пользу города установленный сбор 

со свидетельств...» [4]. 

«16 марта 1872 года в Сызрани проходят первые выборы в местную 
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Думу. Она избиралась на четыре года и состояла из городского головы и 

гласных. Органом местной исполнительной власти была управа. 

Председательствовал в ней также городской голова. Ему было положено 

жалованье – 3000 руб., секретарю – 1500 руб. в год. В состав первой 

городской Думы входили преимущественно крупные предприниматели и 

купцы с богатым опытом хозяйствования на своих частных предприятиях» 

[19]. 

Иван Матвеевич Мясников владел недвижимостью. Впоследствии он 

передал ее по наследству сыну Степану Ивановичу. Недвижимость 

оценивалась в 5500 рублей. 

Александр Николаевич Ашанин – владелец лесопильного завода. Имел 

чистого годового дохода 1456 рублей и складов леса с суммой городской 

оценки – 1000 рублей. 

Иван Иванович Пережогин – владелец мучных лавок, мельниц, 

складов, земледельческих машин. Оценка недвижимости – 7000 рублей. 

Кузьма Никифорович Соболеков – владелец лесопильного завода, 

обдирочной мельницы с годовой доходностью 1658 рублей. 

Сергей Сидорович Новиков – владелец кожевенного завода, сумма 

дохода – 1200 рублей. 

Городским головой на первый четырехлетний срок избирается Алексей 

Иванович Леднев – купец I гильдии, владелец недвижимости с оценкой более 

20 000 руб. Почетный гражданин города. После смерти А.И. Леднева в 

память о нем были учреждены ежегодные стипендии учащимся реального 

училища Дмитрию Гребенщикову, Петру Юдину, Павлу Мордакову и 

других. За особые заслуги А.И. Леднева перед городом гласные Думы 

обсуждали вопрос об установлении ему памятника, но этот проект так и не 

был реализован. 

«4 апреля 1875 г. состоялись перевыборы в Думу. Избрано 23 гласных. 

На должность городского головы утверждается Петр Гаврилович Парфенов – 
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сызранский купец II гильдии, тридцати четырех лет, православного 

вероисповедания. Имеет торговые заведения и каменный дом» [4]. 

12 января 1876 года городским головой избирается С.Г. Чурин. 

«Что касается критериев, по которым выбирался голова, то они таковы. 

Прежде чем им стать, следовало послужить обществу бесплатно в различных 

комиссиях и управе. Самой важной ступенью перед выдвижением была 

работа в городском общественном банке, который выдавал ссуды под залог 

имущества, как правило, купцам» [4]. 

Например, если проследить путь избрания городским головой 

Мартиниана Васильевича Чернухина, то выходит, что «он стал гласным 17 

сентября 1888 г. Избран в должность товарища (то есть заместителя) 

директора Сызранского городского общественного банка на четырехлетний 

срок, членом податной комиссии в земстве. Избран на трехлетний срок 

городским головой (1894-1896 гг.). В 1902 году утвержден в должности 

члена учетно-ссудного комитета Госбанка по торгово-промышленным 

кредитам. В 1904 г. – член раскладочного по промысловому налогу, член 

государственного контроля банка» [2]. Прослужил городским головой с 1902 

по 1907 г. и вновь избирался на этот пост в 1909 г. и в 1913 г. 

«Дума распоряжалась местным бюджетом, который формировался за 

счет налогов с доходов предпринимателей, торговцев, с доходов 

предприятий, принадлежащих городу. Так, доход давал водопровод, вода из 

которого отпускалась жителям за плату (за каждое ведро). В 1913 году 

начала давать ток электростанция. Она оказалась рентабельной. Город 

приобрел мельницу «Погорелиха». Сдавались в аренду земли. Был учрежден 

городской банк. Он предоставлял кредиты под проценты мелким 

предпринимателям. В 1884 году доходы городского бюджета составили – 128 

507,14 руб., расходы – 129 722,21 руб» [15]. 

«На эти средства содержались школы, лечебные учреждения, 

строились общественные здания, велись работы по благоустройству города. 

Но денег не хватало на многое. Как, впрочем, и сейчас возможности местной 
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казны гораздо меньшие, чем насущные потребности городского хозяйства» 

[21]. 

В конце XIX века Думой была решена одна из главных для сызранцев 

проблем: налаживание хорошего водоснабжения. Постановлениями от 29 мая 

1879 г. и 4 августа 1880 г. Дума обязала городского голову организовать 

работы по составлению проекта водопровода. Для решения этого вопроса 

была направлена делегация в столицу. В ее составе были городской голова 

С.Г. Чурин, гласные Думы П.А. Преображенский, А.И. Леднев, Н.Е. 

Сопляков и другие. 

«В начале XX века местную Думу возглавлял городской голова Петр 

Яковлевич Сопляков. Состав гласных был следующим: М О. Кашпиров, В.И. 

Балдин, Н.И. Цветков, А.И. Ерамасов, К.И. Ильин, А.А. Стерлядкин, М.С. 

Архангельский, И.К. Чернухин. Член управы – Н.П. Артемьев» [3]. 

Проследить деятельность городской Думы в конце XIX – начале XX в. 

не представляется возможным, так как во время чешского мятежа часть 

документов была вывезена в Красноярск и утеряна. 

12 сентября 1902 года на должность городского головы был избран 

Мартиниан Васильевич Чернухин. Состав гласных: «А.Н. Андреянов, И.Н. 

Соболеков, В.Л. Софотеров, С.К. Чернухин, А.М. Басов, К.А. Ильин, А.А. 

Стерлядкин, Е.М. Синявский, И.Ф. Чернев, С.И. Мазанов, А.Н. Ашанин, П.А. 

Вярьвильский, М.С. Ильин, П.Я. Сопляков. Члены управы: Н.П. Артемьев, 

И.М. Пелевин» [16]. 

Благодаря эффективной системе местного самоуправления и развитию 

рыночной экономики Сызрань преображалась. Она благоустраивалась, 

прирастала промышленностью и культурой. Уже тогда было замечено, что, 

как только местное самоуправление получало чуть большую 

самостоятельность, дела в российской глубинке сразу шли в гору. Именно 

благодаря земству появилась такая сфера, как статистика. А материальная 

база народного образования, заложенная в те годы, до сих пор служит делу 

просвещения. 
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«5 июля 1906 года после страшного разрушительного пожара тысячи 

сызранцев остались без крова. Для восстановления города нужны были 

средства. 8 июля в доме С.Г. Чурина прошло экстренное заседание Думы. 

Городской голова М.В. Чернухин доложил, что дела, документы и деньги, 

хранящиеся в кассе управы, сгорели. Были образованы временный комитет 

помощи погорельцам и устроительная комиссия. Их возглавил М.В. 

Чернухин» [13]. 

После обращений за помощью в правительство, другие инстанции, к 

гражданам начала поступать помощь из разных уголков страны. Первыми 

откликнулись симбирский губернатор, Симбирская и Самарская городские 

управы. Из Самары, Саратова, Кузнецка, Вольска, Хвалынска был прислан 

печеный хлеб, который раздавался погорельцам. От императора Николая II 

поступило первоначально 10 тысяч рублей, затем еще 20 тысяч. 

На имя городского головы 11 августа 1906 года пришла телеграмма 

товарища министра народного просвещения о том, что на восстановление 

здания реального училища в распоряжение попечителя округа отпущено 12 

тысяч рублей. 

18 июля 1906 года на экстренном заседании городской Думы было 

принято решение: «...по Большой улице допускать возведение только 

каменных построек, причем разрешить управе, на первое время, допускать 

по этой улице возведение временных и деревянных построек, но только 

внутри двора...» [9]. 

Обустройство оставшихся без жилья горожан, восстановление 

Сызрани после пожара было основной заботой местной Думы во второй 

половине 1906-1907 г. 

«18 декабря 1907 года городским головой избран Евгений 

Михайлович Синявский – образованный, интеллигентный человек, 

известный общественный деятель, владелец крупной типографии. Им были 

продолжены все начатые ранее хозяйственные дела. На заседаниях Думы 

рассматривались вопросы о сдаче земли в аренду, железнодорожном 



22 
 

строительстве, устройстве циклодрома для велосипедистов-любителей, 

возведении тюрьмы, работе мельниц, деятельности полиции, 

переоборудовании водопровода для противопожарных целей» [20].  

Большое внимание уделялось школьному делу. Решались вопросы 

строительства зданий для трехклассного училища, женской гимназии, 

введения всеобщего бесплатного образования, распределения учащихся в 

городских начальных школах, выделения средств для стипендий. 

10 сентября 1909 года Мартиниан Васильевич Чернухин опять 

возглавил городскую Думу. Гласные нового состава: Я.П. Маслов, М.И. 

Стронин, М.В. Пустошкин, М.И. Цветков, М.И. Иванов, П.Т. Елизаров, 

К.Н. Соболеков, С.И. Щев, И.Н. Соболеков, А.К. Козлов, Д.С. Гуляев, А.И. 

Ерамасов, В.Л. Софотеров, А.А. Стерлядкин, Н.А. Максимов, Н.А. Леднев, 

И.Л. Топорков, А.Н. Ашанин, Н.И. Мордвинкин, М.И. Пережогин, С.С. 

Новиков, М.С. Ильин, Н.С. Чурин, С.К. Чернухин, К.Н. Ашанин, Я.А. 

Журавлев, Н.М. Ерофеев, К.А. Ильин. Члены управы: Н.П. Артемьев, И.М. 

Пелевин, И.Г. Соколов. 

Последние дореволюционные выборы в местную Думу состоялись в 

1913 году. В городе проживало тогда 48 311 человек. Однако в списках 

избирателей значился лишь 321 сызранец. Остальные налоги в городскую 

казну не уплачивали. А потому и не имели права голоса. Избранные в состав 

гласных городской Думы 32 человека приняли присягу: «Я обещаюсь и 

клянусь Всемогущим Богом перед святым Его Евангелием в том, что хочу и 

должен верно и нелицемерно служить, и во всем повиноваться, не щадя 

живота своего до последней капли крови... противно должности своей и 

присяги не поступать. В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест 

Спасителя моего. Аминь» [11]. 

Ликвидация городской Думы началась в октябре 1917 года, а 

закончилась в 1918-м, когда в Сызрани установилась советская власть. 

Итак, делая выводы по первой главе исследования можно отметить, что 

в начале охарактеризованы особенности развития города Сызрань в конце 
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XIX – начале XX веков. В конце 80-х годов в городе появилось примитивное 

уличное освещение. 247 керосиновых фонарей стали зажигаться в безлунные 

ночи и тускло освещали улицы. По переписи 1897 года, в Сызрани половина 

мужского и три четверти женского взрослого населения оставались 

неграмотными. В самих школах не хватало учителей. В забвении находилось 

и медицинское обслуживание. С появлением капиталистических отношений 

активно развивается рыночная инфраструктура. Практически параллельно 

шли процессы модернизации в экономике и социально-культурной сфере. 

Начинают формироваться органы местного самоуправления - земство и 

городская Дума. 

Далее охарактеризована деятельность органов власти г. Сызрань в к. 

XIX - н. XX в. Городских обывателей разделили на шесть сословных 

разрядов: владельцы недвижимой собственности; купцы 3-й гильдии; 

цеховые ремесленники; иногородние и иностранные гости; именитые 

горожане; посадские люди. 

Последние дореволюционные выборы в местную Думу состоялись в 

1913 году. Ликвидация городской Думы началась в октябре 1917 года, а 

закончилась в 1918-м, когда в Сызрани установилась советская власть. 
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Глава 2 Развитие общественно-политического движения г. 

Сызрань в конце XIX - начале XX в. 

 

2.1 Зарождение мелкопоместного дворянства как лидеров 

общественно-политического движения 

 

С 1724 года купцами стали официально именоваться посадские люди 

(подробнее об этом в главе «Традиции местного управления и 

самоуправления»), К ним отнесли собственников торгово-промышленного, 

купеческого и ссудного капитала, ремесленников и мелких 

товаропроизводителей, продавцов рабочей силы. 

При Елизавете Петровне в 1742 г. купечество было разделено на 3 

гильдии. Манифестом 17 марта 1775 г. данное сословие освобождалось от 

подушной подати. Все сборы были отменены, а вместо них установлен 

гильдейский сбор в размере 1 процента с капитала, объявленного 

добровольно (но не менее 500 рублей). Посадская жалованная грамота 1785 

года освобождала купечество от телесных наказаний. Тогда же были 

определены торгово-промышленные права гильдейского купечества. 

«Принадлежность к I гильдии давала право производить всякий торг внутри 

или вне империи оптом и в розницу, заводить фабрики, заводы, морские 

суда. Купцы II гильдии могли вести торг внутри страны, заводить фабрики, 

речные суда. Купцы III гильдии - производить мелочный торг в городе и 

уезде, где купец зарегистрирован, иметь мастерские, владеть мелкими 

речными судами, содержать трактиры, бани и постоялые дворы» [15]. 

С 1807 г. купечество могло образовывать торговые дома, с 1836-го - 

участвовать в акционерных компаниях. В 1824 г. купцы I гильдии получили 

также право вести банковское и страховое дело, купцам II гильдии была 

разрешена внешняя торговля с оборотом до 300 тыс. рублей в год. 

С 1863-го гильдий стало две. К первой относились оптовые торговцы, 

ко второй - торговцы в розницу и владельцы фабрик и заводов с числом 
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рабочих более 16. 

«К концу XIX века сословные права купечества заключались в свободе 

от телесных наказаний, в возможности получать за заслуги ордена, в особых 

случаях просить о причислении к Почётному гражданству» [1]. 

В 1897 г. численность гильдейского купечества (с семьями) в 

Российской империи насчитывала 282 тысячи человек, или около 0,2 

процента всего населения. 

Сызранское купечество сыграло огромную роль в социально-

экономическом и культурном развитии города. Представители этого 

сословия организовывали прибыльные производства, налаживали 

судоходство, занимались хлебной и иной торговлей, банковской и биржевой 

деятельностью, украшали улицы изысканными особняками, проявляли 

благотворительность. И, конечно же, участвовали в управлении городом. 

Расскажем о некоторых купеческих фамилиях, оставивших заметный 

след в Сызрани. 

Пережогины. Будущий купец I гильдии Иван Иванович Пережогин 

родился в 1828 году в селе Траханиотово Кузнецкого уезда Саратовской 

губернии. Семья придерживалась «старой веры». 

В Сызрани Пережогин поначалу занялся «железным» делом. Но 

разбогател на хлебе. Торговал им в Сызрани, Рыбинске, других волжских 

городах, а также вёз товар по чугунке в Кузнецк, Пензу, Москву, Петербург, 

Ригу. Годовой оборот достигал до полутора миллионов рублей. В 1895 году 

на берегу Воложки он поставил 4-этажную паровую мельницу - самую 

производительную в Симбирской губернии (здание было утрачено недавно). 

Особенно преуспели в семейном деле его сыновья Иван Иванович, 

Матвей Иванович, создавшие торговый дом после смерти родителя, и внук 

Вячеслав Михайлович. Матвей стал гласным городской Думы, где состоял 

членом шести комиссий, являлся сопредседателем Общества взаимного 

кредита, в годы Первой мировой войны стал председателем биржевого 

комитета.  
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Стараниями братьев в 1911 году был построен старообрядческий 

Поморский храм (ныне сейчас здесь располагается АО «Сызрань- газ»). 

Пережогины первыми в городе открыли кинематограф на Большой улице. 

Имели они и типографию. А в доме Ивана Ивановича (ныне ул. Кирова) в 

годы Первой мировой войны большая часть помещений была отдана под 

лазарет для раненых солдат. 

Стерлядкины. Александр Алексеевич Стерлядкин родился в Сызрани в 

1848 году. Являлся основателем торгового дома «А. А. Стерлядкин с С-ми». 

А сыновей родилось у него пятеро. Они также были староверами. Семья 

владела паровой мельницей на р. Воложке (здание, построенное в конце XIX 

в., до сих пор стоит на территории бывшего комбината хлебопродуктов), 

столярной мастерской и кузницей, многими магазинами. Закупку зерна 

Стерлядкины производили в Заволжье, у них был крупный заготовительный 

пункт в Бузулуке. Продукцию на речных баржах отправляли вверх и вниз по 

Волге. 

Глава семейства владел двухэтажным домом на улице Большой (ныне 

ул. Советская, 30), построенным в начале XX века в стиле эклектики. Он был 

гласным городской Думы, председателем правления Сызранского общества 

взаимного кредита, вместе с женой Анной Ивановной они состояли 

попечителями начальных народных училищ. 

Старший сын А. А. Стерлядкина - Николай Александрович - был 

купцом II гильдии, служил в городской управе. Другой сын - Сергей 

Александрович - построил на пересечении улицы Большой (ныне Советской) 

и Калачного переулка (ул. Бабушкина) красивый дом в стиле модерн для 

своей большой семьи. Ныне в этой жемчужине местной архитектуры 

располагается ЗАГС. 

Ещё один сын - Владимир Александрович Стерлядкин - после 

революции заведовал отделом мельничной промышленности Симбирской 

губернии. Его двухэтажный каменный дом до сих пор стоит на перекрёстке 

ул. Ульяновской (Симбирской) и Ст. Разина (Парфёновского переулка). 



27 
 

Известны потомки Стерлядкиных, проживающие в Москве. 

Чернухины. Заметный след в истории Сызрани оставили мукомолы 

Чернухины (однофамильцы городского головы М. В. Чернухина), нажившие 

капиталы на хлебной торговле. Кузьма Никанорович и Мария Николаевна 

имели троих сыновей - Ивана, Степана и Льва. К началу XX века в городе 

действовало солидное предприятие: торговый дом «К. И. Чернухин и С-я». 

Братья владели паровой мельницей в конце Большой улицы на р. Воложке и 

брали в аренду другие, а также мучными лавками. 

В годы Первой мировой войны, к 1916 году, значительно ухудшилось 

продовольственное снабжение Сызрани. Думой была сформирована 

комиссия по обеспечению горожан продовольствием и топливом. 

Большинству крупных торговых домов вменялось в обязанность поставлять 

определённое количество хлебопродуктов в местные лавки по ценам, 

значительно ниже рыночных. Торговый дом «К. И. Чернухин и С-я» 

отличался наибольшей добросовестностью в снабжении населения мукой, 

активно способствовал решению хозяйственных дел. Степан Кузьмич и Лев 

Кузьмич Чернухины были гласными городской Думы, избирались в состав 

различных комиссий. 

Февральская революция, принёсшая свободы, способствовала 

выдвижению маргинальных элементов, нигде не работавших, любивших 

помитинговать. Они являлись рассадниками агрессии, озлобленности, 

натравливали людей друг на друга. Так, 17 июля 1917 года по очевидному 

провокационному поводу было совершено зверское убийство братьев Льва и 

Ивана Чернухиных. 

Об этой семье напоминает здание мельницы в районе окончания улицы 

Советской и Волжского переулка. Сохранился каменный двухэтажный дом 

Ивана Кузьмича Чернухина по Большой улице (почти напротив КРЦ 

«Улица»), 

Леднёвы. Богатая купеческая сызранская фамилия вела торговлю 

хлебом. Члены семьи активно работали в Думе, занимались 
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благотворительностью. 

Алексей Иванович Леднёв - купец I гильдии, владелец недвижимости с 

оценкой более 20 тыс. руб. Почётный гражданин города. Он был избран 

первым городским головой в 1865 году. А затем ещё переизбирался на эту 

должность. За особые заслуги перед городом похоронен на кладбище 

Вознесенского монастыря. А гласные Думы обсуждали вопрос об 

установлении ему памятника. Но дело до конца не довели. После смерти А. 

И. Леднёва в память о нём были учреждены ежегодные стипендии учащимся 

реального училища. Родной брат Алексея Ивановича Леднёва - Петр 

Иванович - стал российским лидером старообрядцев федосеевского толка, а 

затем возглавил единоверческое движение. Известен под именем Павел 

Прусский. 

К началу XX века наследники А. И. Леднёва владели многими домами, 

торговыми заведениями, гостиницей, булочной и целым рядом магазинов: на 

углу Большой и Казанского переулка (Достоевского) и далее по Большой 

(Советская, 6). С конца 30-х годов XX века в доме Н. А. Леднёва 

располагается Сызранский краеведческий музей. 

Цветковы. Купеческая фамилия Цветковых известна в Сызрани со 

второй половины XIX века. 

Илья Захарович Цветков в 70-е годы значится купцом II гильдии, 

гласным городской Думы. Его сын Иван Ильич Цветков в 1879-1881 гг. 

занимал должность товарища (заместителя) директора Городского 

общественного банка. Имел двоих сыновей: Николая и Александра. Николай 

Иванович Цветков владел пятью паровыми мельницами, приносившими 

баснословные прибыли. Его мукомольное предприятие было построено в 

жилом квартале закрымзенской стороны и играло большую роль в 

формировании панорамы, открывавшейся от кремля. Мельница состояла из 

трёх зданий разной высоты: 2-3-4-этажных, была и двухэтажная контора. 

Производственные помещения сильно пострадали в пожаре 1906 года. Но 

вскоре мельницу восстановили. В советское время в её помещениях работала 
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швейная фабрика «Волна». Ныне здание находится в руинированном 

состоянии. 

На углу Ильинской (Интернациональная) и Канатной (Чапаева) улиц 

стоит двухэтажный жилой дом Цветкова. От первого брака у Н. И. Цветкова 

было четверо детей: Николай, Сергей, Алексей, Нина. После смерти жены 

Николай Иванович создал семью с владелицей частной телефонной станции 

Александрой Петровной, а её детей (Владимира, Константина, Галину) 

усыновил. Жили они дружно, спокойно, все домочадцы знали своё дело и 

исполняли его. После революции в жилом доме Цветковых разместилось 

детское отделение железнодорожной больницы, затем - кожвендиспансер. 

Недавно его отдали в ведение Сызранского филиала госархива. 

Брат Николая Ивановича Александр Иванович Цветков проживал 

неподалёку - в доме № б по Ильинской улице. В советское время в нём 

располагались малярийная станция, муниципальная аптека № 1 (напротив 

старинного здания земской аптеки). В настоящее время дом утрачен. 

Александр Иванович был женат, имел двоих сыновей - Николая и 

Александра. 

Ревякины. Мещанин Василий Семёнович Ревякин приехал в Сызрань 

примерно в середине XIX века. Имел троих детей: Петра (1845), Анну (1846), 

Ивана (1848). 

Пётр Васильевич Ревякин с 1889 года являлся гласным Сызранского 

уездного собрания. К 1895-му он уже богатый купец. Стал основателем 

первого ломбарда в городе «для производства ссуд под ручные заклады». В 

это дело Ревякин вложил начальный капитал в 15 тыс. рублей. Свыше 10 тыс. 

рублей он пожертвовал на строительство Петропавловского храма на Новой 

Линии. По его личному заказу в Саратове был отлит огромный, весом в 501 

пуд, колокол. В Петропавловском соборе состоялся торжественный молебен 

по случаю приезда в город императора Николая II в июне 1904 г. Большой 

колокол срочно доставили по железной дороге в Сызрань и укрепили на 

колокольне за три дня до встречи высокого гостя. 
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«В конце Большой улицы П. В. Ревякину принадлежал красивейший 

особняк (Советская, 100) в модном тогда стиле модерн. В своём доме его 

хозяин прожил до 1918 г., продолжая работать одним из трёх директоров 

Товарищества Репьёвских мельниц. Здание было национализировано, его 

занимали различные партийные и советские учреждения, с 1945 г. - 

санэпидстанция (ныне - отдел Роспотребнадзора)» [14]. 

У младшего сына Василия Семёновича Ревякина Ивана Васильевича 

было шестеро сыновей и две дочери. Проживал он с семьёй в собственном 

доме в Телеграфном переулке (ныне ул. Победы, 1). Владел мастерской по 

изготовлению мебели, предназначавшейся в основном для жителей со 

средним достатком (ныне на её месте высится пятиэтажка - ул. Победы, 3). В 

1900-1910 гг. являлся распорядителем ломбарда, который учредил его брат 

Пётр Васильевич. 

Известно, что сын Ивана Васильевича Василий Иванович был 

компаньоном издателя И. Д. Сытина в Москве, позже он работал в той же 

сфере в Киеве. Другой сын - Николай Иванович - с 1901 г. состоял членом 

городской комиссии по промысловому налогу. Имел чайно-развесочную 

фирму в Москве и Сызрани. Анатолий, Иван, Александр были связаны со 

столярным делом. Константин Иванович Ревякин участвовал в Первой 

мировой войне, был награждён Георгиевским крестом. В Гражданскую 

сражался на стороне красных. В 1919 г. был заместителем командира 

батальона, позже - комбатом. Женился на Екатерине Петровне Ковалёвой (по 

первому мужу) - Ионовой (девичья фамилия). Его супруга была владелицей 

(после смерти первого мужа) кинотеатра «Зеркало жизни», располагавшегося 

в доме Пережогиных по Большой улице, 29, а после революции стала его 

заведующей.  

Константин Ревякин был репрессирован в 1937 году. Их сын Андрей 

Константинович Ревякин хорошо известен любителям спорта Сызрани. Он 

играл в хоккей с мячом в командах «Спартак», «Нефтяник», «Торпедо». А их 

дочь Нина Константиновна Ревякина-Певзнер службе городской медицине 
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посвятила более 43 лет. Работала в рентген-кабинете противотуберкулёзного 

диспансера, возглавляла городской комитет общества Красного Креста. 

Дочери Ивана Васильевича Ревякина Мария Ивановна и Лидия 

Ивановна всю свою профессиональную жизнь посвятили делу образования 

подрастающего поколения в Сызрани. 

Беловы. Константин Николаевич Белов - известный 

рыбопромышленник. По Волге ходили его баржи-прорези, доставляли 

живую рыбу: осетра, севрюгу, стерлядь. На Красном (Ильинском) мосту у 

него стояли каменные лабазы, где он торговал рыбой, а также снабжал 

свежей продукцией ресторан гостиницы «Батум». Имел кондитерскую. Хотел 

заняться и хлебом, да не успел: грянула революция. 

К.Н. Белов дом поставил на углу Ильинской и Б. Монастырской улиц. 

Это редкий для Сызрани случай решения фасада с использованием тонкого и 

очень пластичного декора - в стиле рококо, на нём расположены маскароны 

(выпуклый лепной орнамент в виде маски или человеческого лица). Карниз 

дома украшает лепной орнамент, в который вплетены изображения рыбы с 

открытой пастью. 

Сначала в советское время дом занимал санаторий, в войну - госпиталь, 

потом - детская больница. И уже многие десятилетия - санитарно-

бактериологическая лаборатория. К сожалению, эта государственная 

организация содержит данный памятник архитектуры в 

неудовлетворительном состоянии. 

У рыбопромышленника был брат Михаил Николаевич. Вместе с женой 

Екатериной они имели двоих сыновей - Василия и Александра - и четырёх 

дочек - Анастасию, Анну, Любовь, Капитолину. Некоторые из них и после 

революции проживали в Сызрани. Василий Михайлович Белов был 

известным в городе кондитером. Любовь и Капитолина уехали в Алма-Ату. 

Александр Михайлович был репрессирован, воевал в войну, был тяжело 

ранен. Уже после возвращения с фронта умер от туберкулёза. 

Пермяковы. Торговому дому «Пермяковой С-я» принадлежало 
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красивое здание, возведённое после пожара (ныне ул. Советская, 26). При его 

строительстве впервые в Сызрани был применён железобетон. Стоимость 

этого дома оценивалась в 20 тыс. рублей. Верхний этаж занимало отделение 

Волжско-Камского коммерческого банка. В нижнем размещались 

разнообразные магазины - фруктовый, посудный. 

Кирюхины. Степан Евсеевич Кирюхин имел уставной капитал до 8 

миллионов рублей. Он занимался бакалейно-галантерейной торговлей. Имел 

сыновей Гаврилу и Фёдора. 

У Гаврилы Степановича в селе Старое Томышово Сызранского уезда 

(ныне Новоспасский район Ульяновской области) были свой мануфактурный 

магазин, бойня, мыловаренный завод, а в Канадее - кондитерский цех. 

Имелась десятина фруктового сада. Фёдор Степанович владел кожевенным 

заводом. 

У Гаврилы Степановича с женой Евдокией Дмитриевной (Денисовой) 

родилось 10 детей. Во время Гражданской войны они перебрались в 

Ташкент. Однако вскоре от тифа умерло большинство Кирюхиных. В живых 

остались лишь сам глава семьи, его сын и две дочери. 

Известно, что Гаврила Степанович работал садовником в одном из 

хозяйств Сызранского района. Дочь Антонина вышла замуж за Дёрина 

Александра Степановича (1897-1970), служащего. Жила семья в Сызрани. 

Родители Дёрина были зажиточными хуторянами с. Воронковка (ныне 

Хворостянский район Самарской области). В годы Первой мировой войны 

Александр Дёрин был призван в армию вместе с лошадью, служил в 

кавалерии, был ранен. С Антониной Гавриловной воспитали двух дочерей. 
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2.2 Особенности развития общественно-политического движения в 

г. Сызрань в к. XIX - н. XX в. 

 

В 1870 году в стране была проведена городская реформа. Органами 

управления в Сызрани, как и повсюду, стали городская дума и городская 

управа. Городская дума состояла из городского головы и гласных, 

избираемых на 4 года. В нее входили также представитель земской управы и 

депутат от местного духовенства. Городская управа являлась 

исполнительным органом думы. С 1892 года по-новому городскому 

положению был введен высокий имущественный ценз для избирателей, и 

многие малоимущие горожане лишились избирательных прав. 

В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века представители 

передовой сызранской молодежи М.Т. Елизаров, В.А. Ионов и А.И. Ерамасов 

впервые встретились с Лениным и под его влиянием впоследствии стали 

марксистами. 

Раньше других сызранцев с Владимиром Ильичем тесно сблизился 

Марк Тимофеевич Елизаров. Сын бывшего крепостного крестьянина деревни 

Бестужевки (близ Сызрани за Волгой), Елизаров после окончания гимназии 

пробился в Петербургский университет. Здесь он на «земляческих сходках» в 

1883 году встретился и близко сошелся с Александром Ильичем Ульяновым 

и его сестрой Анной Ильиничной. 

В 1886 году, окончив университет, Марк поступил на службу в 

Петербургскую казенную палату, но работать там ему пришлось недолго. За 

связь с А. Ульяновым Елизаров был подвергнут аресту, уволен со службы и, 

попав в разряд политически необлагонадежных, был вынужден выехать из 

Петербурга. Некоторое время он жил у своего брата Павла Тимофеевича в 

Бестужевке, а затем переехал в Самару. Живя в Самаре, Елизаров не 

прерывал связи с семьей Ульяновых. С Анной Ильиничной он постоянно 

поддерживал переписку, навещал ее, когда она была выслана в деревню 

Кокушкино, Казанской губернии. По просьбе Марии Александровны - 
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матери Владимира Ильича, Марк Тимофеевич оформил приобретение ею 

небольшого дома в селе Алакаевке (ныне Кинельский район), куда в мае 1889 

года и переехала из Казани семья Ульяновых. Вскоре здесь состоялось 

бракосочетание Марка Тимофеевича с Анной Ильиничной. 

Огромное влияние на идейно-теоретический рост Елизарова оказала 

его дружба с Владимиром Ильичем. Вместе с другими товарищами он 

посещал самарский кружок, во главе которого стоял В. И. Ленин, изучал 

произведения Маркса, Энгельса, участвовал в дискуссиях. Хорошо зная 

крестьянскую жизнь, Марк Тимофеевич часто делился своими 

впечатлениями о ней с Владимиром Ильичем. Не забывал он и своих 

односельчан, бывал в Бестужевке и Сызрани. А сызранцы, в свою очередь, 

приезжали к нему в Самару. 

В первую же зиму, проведенную в Самаре, В.И. Ленин встретился 

вначале с В.А. Ионовым, а несколько позже и с А.И. Ерамасовым. Из 

воспоминаний М. И. Ульяновой известно, что Ерамасов, известный в узком 

кругу подпольщиков под кличкой «Монах», и после этого бывал в Самаре, 

«...пользуясь всяким случаем, чтобы побеседовать с Владимиром Ильичем, 

зажигаясь при этом каким-то особенным светом» [18]. 

По происхождению А. И. Ерамасов принадлежал к буржуазному 

классу, но, как характеризует его М. И. Ульянова, по психологии своей и по 

складу он был истинным пролетарием. Это был марксист, обладавший 

большой теоретической подготовкой и живо интересовавшийся 

общественными вопросами и жизнью партии. 

Встречи, близкое знакомство с Владимиром Ильичем имели важное 

значение не только для самих сызранцев, но и для развертывания 

революционной работы в городе. 
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2.3 Становление и развитие социал-демократических взглядов в г. 

Сызрань, как основного направления общественно-политического 

движения 

 

Под непосредственным влиянием В.И. Ленина в начале 90-х годов в 

Сызрани возник первый в Симбирской губернии марксистский кружок. В 

него входили В.М. Андреев, студент, высланный после освобождения из 

Крестов (петербургской тюрьмы) в Сызрань с женой, Жирлов, местный 

учитель, М. С. Татаринов, переплетчик, и другие. Возглавляли кружок В.А. 

Ионов и А.И. Ерамасов. Ионов непродолжительное время работал 

статистиком в Самаре, где, как сказано ранее, познакомился с Владимиром 

Ильичем. Но связи с Сызранью он не порывал. Здесь проживали его мать, 

брат. Он часто приезжал в Сызрань. Активное участие в работе кружка 

принимал и М.Т. Елизаров, также часто приезжавший в Сызрань и 

периодически проживавший в этом городе. 

Занятия кружка обычно проходили в доме Ерамасова или во флигеле на 

мельнице, принадлежавшей его матери, а в летнее время на берегу Волги или 

на островах. Молодые марксисты беседовали, спорили по злободневным 

политическим вопросам. Они знакомились с марксистской литературой, 

резко критиковали либеральных народников, обсуждали проблемы, 

связанные с развитием народного образования, открытием воскресных школ, 

организацией народных чтений и художественных вечеров для населения. 

Через А. Ерамасова и В. Ионова сызранцы получали марксистскую 

литературу из самарского кружка Ленина. В своих воспоминаниях А.И. 

Ерамасов сообщает: «В то время Владимир Ильич сделал прекрасный 

перевод «Коммунистического манифеста» К. Маркса и Ф. Энгельса. Перевод 

этот в рукописи ходил по рукам, завезли мы его и в Сызрань. Здесь я отдал 

тетрадь знакомому учителю, который считался у начальства 

неблагонадежным. По какому-то делу этого учителя вызвали в Симбирск к 

директору народных училищ. Мать учителя испугалась, что нагрянут с 
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обыском, и уничтожила тетрадь. Такова судьба этого перевода Ильича. Мне 

так совестно вспоминать об этом, так как я был отчасти виновником гибели 

прекрасного перевода» [18]. 

Но сызранским марксистам помогали не только литературой. К ним 

приезжали из Самары участники ленинского кружка, в частности М.И. 

Семенов (М. Блан) и А.П. Скляренко. 

М.И. Семенов рассказывает: «Здесь не было чтения или докладов, дело 

ограничивалось беседами на злободневные политические темы, которые 

нередко разгорались в споры по программным вопросам. В 1890 - 1891 годах 

в кружке уже велись дискуссии между марксистами и народниками» [22]. 

В.А. Ионов и А.И. Ерамасов отстаивали в этих дискуссиях 

марксистскую точку зрения. 

Собрания кружка, посещения самарских товарищей не остались без 

внимания полиции. В декабре 1890 года в самарской квартире Ионова был 

произведен обыск. Полицейские обнаружили гектографированную брошюру 

Лаврова «Социальная революция», переписку с неизвестным жандармскому 

управлению Егором Егоровичем, назвать которого Ионов отказался. Ионов 

был арестован и отправлен в петербургскую тюрьму. В январе 1891 года 

петербургский градоначальник доносил самарскому губернатору, что Ионов 

освобожден из-под стражи под особый надзор полиции и, как 

привлекавшийся к дознанию в качестве обвиняемого в государственном 

преступлении, водворен на местожительство в Самару. 

Примерно через полгода, 31 мая 1891 года, сызранский полицмейстер 

доносил губернскому жандармскому управлению, что за последнее время им 

замечено в городе Сызрани «усиленное движение между лицами, 

состоящими под надзором полиции по подозрению в их политической 

неблагонадежности. Движение это выражается главным образом и в частых 

сходках и свиданиях в городе, в домах, на пароходных пристанях и на 

железнодорожном вокзале (Приложение В), причем значительная часть этих 
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лиц приезжает из Самары». Однако несмотря на строгую жандармскую 

слежку деятельность кружка продолжалась. 

В Самарский период В.И. Ленин тщательно изучал экономику России, 

собрал и глубоко проанализировал обширный материал о положении 

пореформенного крестьянства. Летом 1892 года и зимой 1892/93 года он 

подготовил рефераты, в которых подвергал резкой критике взгляды 

либеральных народников, и прочитал их в Самарском кружке марксистов. 

Эти рефераты явились как бы подготовительными набросками для работы 

«Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». 

Весной 1893 года В. И. Ленин написал статью «Новые хозяйственные 

движения в крестьянской жизни. По поводу книги В. Е. Постникова - 

«Южно-русское крестьянское хозяйство». Основные материалы этой статьи 

впоследствии были использованы Ильичем во второй главе его книги 

«Развитие капитализма в России». 

К сбору и обработке статистических материалов В. И. Ленин привлек 

В.А. Ионова, А.П. Скляренко и других. Марксистский анализ положения в 

деревне, подготовленный группой статистиков под руководством В.И. 

Ленина, имел огромное значение в борьбе с народничеством. В частности, 

В.А. Ионов познакомился с крестьянской экономикой в Сызранском уезде и, 

опираясь на выводы Ленина, написал статью «Борьба общины с хутором» 

для сборника «Материалы к характеристике нашего хозяйственного 

развития». К сожалению, этот сборник, уже отпечатанный, был запрещен 

цензурой и уничтожен. Удалось спасти лишь несколько экземпляров, 

которые получили все же довольно широкую известность среди социал-

демократов. 

В августе 1893 года В.А. Ионов и А. Ерамасов под предлогом 

посещения всемирной выставки выехали в Чикаго. В действительности цель 

их заграничной поездки состояла в том, чтобы установить связи с русскими 

политическими эмигрантами - таково было поручение самарских марксистов, 

руководимых Лениным, стремившихся расширить свои связи. Для этого 
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кроме Чикаго Ионов и Ерамасов посетили Нью-Йорк, Лондон, Париж, 

Женеву. Там им удалось встретиться со своими земляками - политическими 

эмигрантами, участниками движения революционых народников Е.Е. 

Лазаревым и В.А. Осиповым. С их помощью была установлена связь с С. 

Кравчинским, М. Степняком, М. Ошаниной, В. Шишко, Г. Плехановым, а 

также с писателем В. Короленко. 

Ионов и Ерамасов вели с ними переговоры об издании за границей 

нелегальной литературы. Было решено начать это издание с помощью 

«Фонда вольной русской прессы», созданного еще в 1891 году в Лондоне и 

активизировавшего свою деятельность с приездом туда сызранцев. За 

Ионовым и Ерамасовым полицией была установлена постоянная слежка. 

По поводу этой поездки секретные агенты полиции сообщали, что 

Ионов и Ерамасов из Нью-Йорка, где были неразлучны с Е. Лазаревым, 

«...выехали в Лондон, Париж, Швейцарию для переговоров с эмигрантами о 

сближении для совместных действий против русского правительства» [18]. 

В другом полицейском документе того времени сообщается, что Ионов 

и Ерамасов «по убеждению социал-демократы и стоят за организацию 

партии среди рабочих России» [18]. 

А.И. Ерамасов вернулся в Россию в начале января 1894 года, В.А. 

Ионов - несколько позже. Поездка их оказалась очень полезной, она 

способствовала объединению революционных сил России. 

Возвратившись из-за границы, Ионов встретился с В.И. Лениным в 

Петербурге, проинформировал его о своей поездке и передал Владимиру 

Ильичу издания «Фонда». За обоими сызранцами, побывавшими за границей, 

было установлено тщательное наблюдение полиции, которое продолжалось в 

течение ряда лет. Охранка получала для этого особые и немалые средства. 

Только в 1895 году, например, на эти цели помощнику начальника 

губернского жандармского управления по Сызранскому уезду было 

отпущено 300 рублей. 
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Особенно строгую слежку царские ищейки вели за А.И. Ерамасовым. 

Департамент требовал сообщить, «чем занимается и с кем находится в 

сношениях возвратившийся из-за границы в Сызрань купеческий сын 

Алексей Иванович Ерамасов». Ему было запрещено проживать в столицах, 

даже поступать на какую-либо службу. Министр внутренних дел в 1894 году 

на его просьбе о восстановлении в правах как земского и государственного 

служащего наложил резолюцию: «Полагал бы допустить Ерамасова на 

земскую службу в высшей степени непростительным». Поэтому с 

Ерамасовым многие избегали поддерживать знакомство и даже обычные 

житейские отношения. 

Но, несмотря на такие условия, несмотря на строгий полицейский 

надзор, нелегальная работа все же шла. Вокруг Ерамасова группировались 

другие революционеры, состоящие под секретным наблюдением. В 

частности, в Сызрани он встречался с поднадзорными В.М. Андреевым, Н.М. 

Ткаченко, В.А. Лопатиным и другими. Ездил Алексей Иванович и в Саратов, 

где виделся с перебравшимся туда на жительство Ионовым, бывал в Самаре. 

Как доносил в декабре 1900 года начальник Симбирского губернского 

жандармского управления департаменту полиции, вся деятельность 

Ерамасова была направлена «к образованию кружка из среды учителей и 

учительниц, а также других лиц, сочувствующих делу и могущих быть ему 

полезными для проведения различных либеральных идей в народе, к этому 

числу им отнесены и приказчики. 

Единомышленниками Ерамасова являются учителя городских училищ 

Почекуев, Мордвинкин и ветеринарный врач Прокофьев. Эти люди 

собираются у него почти под каждый праздник, на вечерах этих ведутся 

жаркие толки, что-то пишут, много читают и расходятся утром в одиночку. 

Лицами этими решено деятельность свою начать при помощи участия в 

воскресных школах, чтения для народа, устройствах вечеров, спектаклей, 

причем сам Ерамасов старается остаться в тени, направляя лишь общую 

деятельность и советуя. 
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После выезда В. И. Ленина из Самары в Петербург и во время 

дальнейшего пребывания в ссылке связь его с сызранскими марксистами не 

прекращалась. 

Активное участие в издании книги «Развитие капитализма в России» 

принимал и М.Т. Елизаров. Во время ссылки В.И. Ленина в Шушенское 

Елизаров систематически переписывался с ним, вел нелегальную работу в 

Москве. М.Т. Елизаров вместе с А. М. Ерамасовым горячо откликнулись на 

предложение Ленина об издании общерусской политической газеты. Именно 

с постановки общерусской политической газеты В. И. Ленин считал 

необходимым начать борьбу за создание марксистской партии в России. 

Такой газетой явилась «Искра». 

В 1900 году, возвращаясь из ссылки, Владимир Ильич побывал в ряде 

городов, установил связи с местными социал-демократами, условился с ними 

об участии в издании газеты. С этой целью в июле того же года Ленин 

посетил Самару, а потом и Сызрань. 

Алексей Иванович и Марк Тимофеевич оказывали Владимиру Ильичу 

неоценимую материальную и другую помощь в издании «Искры», а затем и 

других большевистских газет. Елизаров, как вспоминает А. И. Ерамасов, для 

этого «поднял на ноги все свое знакомство и в центрах, и на Волге». Сам 

Алексей Иванович вошел в состав самарской группы: искровцев. Бывая в 

Самаре, он знакомился там с очередными номерами «Искры», получал 

руководящие указания. 

Получали нелегальную марксистскую газету и в Сызрани. 15 апреля 

1902 года Бюро русской организации «Искры» (созданное в Самаре в начале 

1902 года) просило редакцию «Искры» продолжать туда посылку газеты в 

конвертах. К сожалению, пока удалось выявить только один адрес, по 

которому шла эта почта - «Сызрань, Мучная лавка, Мещерякову Петру 

Васильевичу». 

Во главе с Лениным «Искра» все свои усилия направляла на создание в 

России боевого штаба рабочего класса - партии нового типа. В упорной 
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борьбе с «экономистами» и другими врагами марксизма «Искра» идейно и 

организационно подготовила создание такой партии. II съезд РСДРП (1903 

год) закрепил победу искровского, ленинского большинства, фактически 

создал революционную марксистскую партию. 

Мысли, идеи, предложения Ленина доходили до сызранских социал-

демократов через Марию Ильиничну и Дмитрия Ильича Ульяновых и М. Т. 

Елизарова. Еще в октябре года после восьмимесячного тюремного 

заключения Марк Тимофеевич был выслан из Москвы в Сызрань под надзор 

полиции. Ему было предъявлено обвинение в принадлежности к московской 

организации РСДРП. Прибыв в волжский город, Марк Тимофеевич принял 

активное участие в работе нелегального кружка, в развертывании 

политической работы среди рабочих и служащих.  

В апреле года через Сызрань в Сибирь проследовало несколько поездов 

с политическими ссыльными из Москвы и Петербурга. Трудящиеся с 

большим сочувствием встречали и провожали борцов за свободу. Марк 

Тимофеевич Елизаров приходил на перрон вокзала и, как вспоминает 

участник революционной работы тех лет М. Горчаев, находясь среди 

публики, при помощи жестов вел переговоры с ссыльными. Из вагонов 

неслись революционные песни, их подхватывали на перроне. 

В ночь на 1 мая 1902 года в Сызрани была распространена первая 

подготовленная местными социал-демократами прокламация, написанная от 

руки. В ней говорилось: «Царь - разбойник, начальники - воры, попы - 

обманщики, купцы - жалкие плуты. Все они обирают рабочий народ, 

выжимают последние соки. Народ прокармливает своим трудом эту стаю 

бездельников, а сам вымирает от бедности, тяжелого труда и лишения» [22]. 

Мария Ильинична, входившая в состав Бюро русской организации 

«Искры» и выполнявшая многочисленные поручения В.И. Ленина, связанные 

с борьбой за создание партии, также в мае 1903 года выезжала в Сызрань, где 

встречалась с А. И. Ерамасовым. 
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Д.И. Ульянов, который был делегатом II съезда РСДРП, вернувшись в 

Самару, рассказывал местным марксистам о работе съезда. На этих встречах 

присутствовал и А. И. Ерамасов. 

Обстановка в то время в партии была очень напряженной. Меньшевики 

разрушали ее единство. В ноябре 1903 года они захватили «Искру», а летом 

1904 года - ЦК. Нужно было дать бой раскольникам, разоблачить их, 

сплотить партийные ряды. 

За это важнейшее дело взялся Ленин. Он начал готовить издание новой 

газеты, способной объединить здоровые силы партии. Издание 

революционного печатного органа партии было связано с большими 

трудностями. Недоставало квалифицированных литераторов-большевиков, 

отсутствовали деньги. В преодолении этих трудностей В. И. Ленину помогли 

и сызранцы. 

Между 23 декабря 1904 года и 4 января 1905 года Владимир Ильич 

пишет письмо из Женевы в Сызрань А. И. Ерамасову, «Монаху от Ленина 

личное», в котором характеризует тяжелое положение, сложившееся в 

партии из-за раскольнических действий меньшевиков. Он сообщает Алексею 

Ивановичу об объединении комитетов большинства, о выходе анонса 

будущей газеты «Вперед». 

Как вспоминает М.И. Ульянова, «за весь период нелегального 

существования партии А.И. Ерамасов помогал ей деньгами, отдавая ей все 

средства, которыми имел возможность лично располагать. Деньги эти он 

направлял всегда лично Ильичу в его распоряжение. Его он безгранично 

уважал, ему беззаветно верил и знал, что раз деньги попадут в его руки, им 

будет дано наиболее рациональное употребление. Эту роль А.И. Ерамасова 

подчеркивает также бывший участник ленинского кружка в Самаре М.И. 

Семенов (М. Блан). В своих воспоминаниях он пишет, что в годы издания 

газет «Искра» и «Вперед» Ерамасов находился в переписке с Владимиром 

Ильичем и давал средства на поддержку этих изданий. Давал он все это без 
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всякого шума и огласки, и очень немногие знали об этой его роли в жизни 

партии [24]. 

Итак, делая выводы по второй главе исследования можно отметить, что 

развитие общественно-политического движения в г. Сызрань началось в 1870 

году, когда в стране была проведена городская реформа. 

В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века представители 

передовой сызранской молодежи М.Т. Елизаров, В.А. Ионов и А.И. Ерамасов 

впервые встретились с Лениным и под его влиянием впоследствии стали 

марксистами. Под непосредственным влиянием В.И. Ленина в начале 90-х 

годов в Сызрани возник первый в Симбирской губернии марксистский 

кружок. Молодые марксисты беседовали, спорили по злободневным 

политическим вопросам. Они знакомились с марксистской литературой, 

резко критиковали либеральных народников, обсуждали проблемы, 

связанные с развитием народного образования, открытием воскресных школ, 

организацией народных чтений и художественных вечеров для населения. 

Влияние В.И. Ленина на сызранских марксистов, их участие в 

революционной работе, помощь, которую оказывал им Владимир Ильич, 

имели важное значение в подготовке к созданию в Сызрани большевистской 

партийной организации. 

  



44 
 

Заключение 

 

В исследовании охарактеризованы особенности развития города 

Сызрань в конце XIX – начале XX веков. В конце 80-х годов в городе 

появилось примитивное уличное освещение. 247 керосиновых фонарей стали 

зажигаться в безлунные ночи и тускло освещали улицы. По переписи 1897 

года, в Сызрани половина мужского и три четверти женского взрослого 

населения оставались неграмотными. В самих школах не хватало учителей. В 

забвении находилось и медицинское обслуживание. С появлением 

капиталистических отношений активно развивается рыночная 

инфраструктура. Практически параллельно шли процессы модернизации в 

экономике и социально-культурной сфере. Начинают формироваться органы 

местного самоуправления - земство и городская Дума. 

Далее проведен анализ деятельности органов власти г. Сызрань в к. 

XIX – н. XX в. Городских обывателей разделили на шесть сословных 

разрядов: владельцы недвижимой собственности; купцы 3-й гильдии; 

цеховые ремесленники; иногородние и иностранные гости; именитые 

горожане; посадские люди. 

Последние дореволюционные выборы в местную Думу состоялись в 

1913 году. Ликвидация городской Думы началась в октябре 1917 года, а 

закончилась в 1918-м, когда в Сызрани установилась советская власть. 

Также изучено развитие общественно-политического движения в г. 

Сызрань началось в 1870 году, когда в стране была проведена городская 

реформа. 

В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века представители 

передовой сызранской молодежи М.Т. Елизаров, В.А. Ионов и А.И. Ерамасов 

впервые встретились с Лениным и под его влиянием впоследствии стали 

марксистами. Под непосредственным влиянием В.И. Ленина в начале 90-х 

годов в Сызрани возник первый в Симбирской губернии марксистский 

кружок. Молодые марксисты беседовали, спорили по злободневным 
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политическим вопросам. Они знакомились с марксистской литературой, 

резко критиковали либеральных народников, обсуждали проблемы, 

связанные с развитием народного образования, открытием воскресных школ, 

организацией народных чтений и художественных вечеров для населения. 

В ночь на 1 мая 1902 года в Сызрани была распространена первая 

подготовленная местными социал-демократами прокламация, написанная от 

руки. В ней говорилось: «Царь - разбойник, начальники - воры, попы - 

обманщики, купцы - жалкие плуты. Все они обирают рабочий народ, 

выжимают последние соки. Народ прокармливает своим трудом эту стаю 

бездельников, а сам вымирает от бедности, тяжелого труда и лишения. 

Обстановка в то время в партии была очень напряженной. Меньшевики 

разрушали ее единство. Нужно было дать бой раскольникам, разоблачить их, 

сплотить партийные ряды. За это важнейшее дело взялся Ленин. Он начал 

готовить издание новой газеты, способной объединить здоровые силы 

партии.  

Влияние В.И. Ленина на сызранских марксистов, их участие в 

революционной работе, помощь, которую оказывал им Владимир Ильич, 

имели важное значение в подготовке к созданию в Сызрани большевистской 

партийной организации. 
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Приложение А 

План города Сызрань, подписанный Александром I 

 

 

 

Рисунок А.1 – План города Сызрань, подписанный Александром I 
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Приложение Б 

Сызранский Кремль 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Сызранский Кремль 
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Приложение В 

Старинный вокзал Сызрани 

 

 

 

Рисунок В.1 – Старинный вокзал Сызрани 
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Приложение Г 

Александровский мост через р. Волгу 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Александровский мост через р. Волгу 
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Приложение Д 

Вид на городскую мельницу, ныне здание утрачено. Мост через р. 

Крымзу 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Вид на городскую мельницу, ныне здание утрачено. Мост 

через р. Крымзу 
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Приложение Е 

Грузчики, извозчики и приказчики были самыми востребованными 

профессиями на местном рынке труда 

 

 

 

Рисунок Е.1 – Грузчики, извозчики и приказчики были самыми 

востребованными профессиями на местном рынке труда 
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Приложение Ж 

Здание отделения Государственного банка 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Здание отделения Государственного банка 


