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Сызрань до революции счита-
лась одним из крупнейших в Среднем 
Поволжье уездных центров книгоиз-
дания и книжной торговли. Репертуар 
местной печати составили сотни 
книг и брошюр различной тематики 
и несколько периодических изданий, 
среди которых «Библиографический 
листок» – первый профессиональ-
ный журнал данного профиля в исто-
рии провинциальной России [См.: 1-3]. 
Основная часть документов, свидетель-
ствующих о возникновении в городе 
типографий, книготорговых заведений 
и библиотек представлена в фондах 
Государственного архива Ульяновской 
области и Сызранского филиала 
Центрального государственного архива 
Самарской области. Архивные мате-
риалы и местная книжная продукция 
органично дополняются информацией 
из другого, не менее содержательного 
источника, имеющего высокое истори-
ко-краеведческое значение – местных 
газет. 

Сама сызранская пресса в хроноло-
гическом плане изучена весьма нерав-
номерно. Дореволюционный период 
получил адекватное отражение в трудах 
У.И. Куляниной [4-6], М.В. Курмаева [2], 
А.В. Молчанова [7], Г.В. Романовой [8], 
тогда как советская эпоха почти не 
привлекала внимания исследовате-
лей [7; 9]. Между тем, по сведениям 
А.Д. Михайлова, за 1917-1922 гг. город-
ские типографии напечатали не менее 
25 названий газет различного про-
филя [10, с. 56-59]. Непосредственный 
предмет нашего исследования – исто-
рия книжной культуры Сызрани и 
Сызранского уезда в первые годы совет-
ской власти, также, за редким исклю-
чением, почти не разработана [11-13]. 
Основной корпус источников не введен 
в научный оборот. Благодаря библи-
ографическому указателю, который 
был подготовлен хранителем музей-
ных предметов Краеведческого музея 
г.о. Сызрань Н.В. Лаврентьевой под 
руководством автора настоящей статьи, 
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появилась возможность оценить состоя-
ние местной книжности глазами корре-
спондентов некоторых городских газет, 
выходивших в первые годы советской 
власти [14].

После Февральской революции 
в городских средствах массовой инфор-
мации воцарился политический плюра-
лизм. Оппозиционные партии получили 
возможность беспрепятственно печа-
тать свою прессу. А.Д. Михайлов упоми-
нает в качестве первой газету «Призыв 
Революции», следы которой в ката-
логах центральных и региональных 
библиотек нам обнаружить не удалось. 
Она выходила во время Февральской 
революции [10, с. 58]. Затем один за 
другим появились издания большеви-
ков («Сызранское Утро», «Товарищ»), 
эсеров и меньшевиков («Голос рабо-
чего», «Рабочий, солдат и крестьянин», 
«Крестьянин»), правых эсеров («Земля 
и Воля», «Землеволец»), левых эсеров 
(«Рабоче-крестьянское знамя»), народ-
ных социалистов («Республиканская 
Мысль»), кадетов («Сызранский 
курьер»), а также независимая социа-
листическая газета «Народный путь». 
Издавались органы бюро общеуче-
нической организации («Свободный 
ученик») и Союза сызранских право-
славных приходов («Слово истины»). 
Контрреволюционные события 1918 г. 
на время изменили «политическую 
физиономию» местной периодики. 
В город пришла власть, альтернатив-
ная большевистской – Комитет членов 
Учредительного собрания. Летом 1918 г. 
выходила газета Н.И. Батракова «Курьер 
Сызрани» и «Сызранский вестник» – 
официальный орган окружного уполно-
моченного [15, л. 56-59; 14, разд. 1, ч. 2, 
л. 257-259; разд. 2, л. 352-354]. 

Ключевое положение в системе сыз-
ранской прессы периода революции 
и Гражданской войны занимали изда-
ния советов. С 1 мая Совет солдатских 
и рабочих депутатов г. Сызрани выпу-
скал газету «Солдат и рабочий», которая 
печаталась в типографии Г.К. Васильева 
сначала три раза в неделю, а затем еже-

дневно. Редакция располагалась в кон-
торе на Большой улице в доме Ильина 
(Общественного собрания). Уже в июне 
название газеты изменилось – «Солдат, 
рабочий и крестьянин» (ил. 1). 

Ил. 1. Газета «Солдат, рабочий и крестьянин» 
(1917)

Издание выходило в новом каче-
стве – как орган Совета солдатских, 
рабочих и крестьянских депутатов, 
задачей которого провозглашалось «…
всестороннее обслуживание культур-
ных и экономических запросов граж-
данского населения города Сызрани 
и Сызранского уезда, а также солдат 
местного гарнизона»1. Де-юре именно 
«Солдат, рабочий и крестьянин» был 
предшественником последующих изда-
ний, а не газета Сызранского комитета 
РСДРП «Товарищ» (17 апреля – 3 июня 
1917 г.), редактируемая В.Я. Табенцким. 
Просто в Сызранском совете вплоть 
до октября 1917 г. преобладали иде-
ологические оппоненты большеви-
ков – эсеры и меньшевики. Поэтому 
в справочнике А.Д. Михайлова дан-
ное издание объявили эсеро-меньше-
вистским и предпочли забыть в угоду 
политической конъюнктуре [10, с. 58]. 
Между тем с № 60 (10 октября 1917 г.), 
согласно машинописному каталогу РНБ, 
составленному в 1959 г., оно стало боль-
шевистским [15, разд. 1, ч. 2, л. 353], 
а вот «Товарищ» специалисты посчи-
тали печатной продукцией меньше-
виков (!) [15, разд. 2, л. 259] вопреки 
1 Совет солдатских и рабочих депутатов гор. 

Сызрани // Солдат, рабочий и крестьянин. 1917. 
8 июня (№ 9). С. 1.
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книге В.Я. Табенцкого «Сызранские 
большевики в Октябрьской револю-
ции» (1959), написанной в соавторстве с 
Б.Н. Чистовым [16; см. также: 17].

Осенью 1917 г. наименование 
газеты вновь изменилось. «Известия 
Сызранского совета солдатских, рабочих 
и крестьянских депутатов» ежедневно 
печатались в типографии «Польза» на 
Большой улице (ил. 2). Дополнительно 
можно было выписать приложе-
ние – еженедельный журнал политики 
и литературы «Пролетарий», материалы 
для которого готовил кружок местных 
литераторов1. Редакция гарантировала 
льготную подписку «кооперативам, 
социалистическим партиям, профес-
сиональным союзам, рабочим клубам, 
армейским организациям, народным 
домам, библиотекам, народным учите-
лям и учащимся при непосредственном 
обращении в главную контору…»2.

Ил. 2. Типография и книжный магазин «Польза» 
(из фондов СОИКМ им. П.В. Алабина)

В 1918 г., когда на полиграфиче-
ской базе типографии «Польза» в доме 
Пермяковой на Большой улице обо-
рудовали типографию Совета, газета 
получили новое название: «Известия 
Сызранского совета крестьянских и 
рабочих депутатов»3. Во время вла-
сти Комуча редактор Р.Э. Зирин 

1 Объявление // Известия Сызранского совета 
солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. 
1918. 4 (17) янв. (№ 120). С. 1. 

2 Льготная подписка // Там же. 
3 [Объявление] // Известия Сызранского совета 

крестьянских и рабочих депутатов. 1918. 
22 (9) марта (№ 154). С. 4. См. также выходные 
данные номера.

из города выехал. Издание возобнови-
лось после занятия Сызрани Красной 
армией (1 октября 1918 г.) под назва-
нием «Известия Сызранского совета 
рабочих и крестьянских депутатов». 
Контора располагалась по другому 
адресу: Большая улица, бывший дом 
Пережогина, Советская электро-типо-
графия № 2 (позднее переехала в дом 
Чернухина). Редакция находилась на 
прежнем месте, в здании Совета. Кроме 
Р.Э. Зирина в состав редколлегии вошел 
Я.Я. Спрингис (Шипов)4. 

Новый 1919 г. периодическое изда-
ние встретило очередным переиме-
нованием («Известия Сызранского 
уездного и городского совета и партии 
коммунистов»), отразив тем самым уча-
стие трех органов власти, отвечавших 
за ее наполнение. Но и это название 
не продержалось долго (до 6 сентя-
бря включительно). C 7 по 16 сентября 
1919 г. (всего 7 номеров) под редак-
цией А.Л. Колосова выходил ежеднев-
ный литературно-политический орган 
Сызранских советов и Комитета ком-
мунистической партии «Алый путь», 
а с 17 сентября сызранский исполком 
начал выпускать по тем же адресам 
газету «Сызранский коммунар» (ред. 
М. Дубенский), которая имела обще-
ственно-политический статус (ил. 3). 

Ил. 3. Газета «Сызранский коммунар» (1919)

Редакция переехала в бывшее зда-
ние городского банка (Советская, 41). 
Стабильное название («Красный 
Октябрь»), которое продержалось 
почти 70 лет, газета получила к 5-летию 
Октябрьской революции, в ноя-
бре 1922 г., что совпало с заверше-

4 См. выходные данные издания.
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нием Гражданской войны на Дальнем 
Востоке. Сначала издание выходило 
как орган Укома РКП(б) и Уисполкома, 
Горсовета, Упрофбюро, затем 
Окружкома, Горкома и т. д.1.

На различных этапах своей исто-
рии газета публиковала множество 
статей, заметок, обзоров, репортажей, 
раскрывавших состояние книжного и 
библиотечного дела в городе и сель-
ской местности. Материалы городской 
прессы не всегда объективно, но доста-
точно содержательно отражали про-
цессы, связанные с печатной книгой, 
её производством, распространением и 
организацией использования. 

Публикации о полиграфическом 
производстве и книжной торговле в 
Сызрани ограничивались объявле-
ниями, хроникой и краткими сооб-
щениями. Хронологически их можно 
разделить на два периода: до и после 
чехословацкого мятежа.

В связи с активным участием печат-
ников в событиях 1905 г. им не разрешали 
открывать профессиональные союзы – 
только общества взаимовспоможения. 
После Февральской революции ситу-
ация изменилась. Газета Сызранского 
комитета РСДРП «Товарищ» в № 6 
от 3 июня 1917 г. сообщала об общем 
собрании печатников в помещении 
типографии Г.К. Васильева. Рабочие 
приняли решение об организации про-
фессионального объединения, выбрали 
правление (Мартьянов, Скачков, 
Дьяконов, Пегов, Г. Иванов, канди-
даты С. Иванов и Евсеев), ревизионную 
комиссию (Лапшов, Куликов, Тимохин, 
кандидат Колотилин), выдвинули пред-
ставителей в Совет солдатских и рабо-
чих депутатов (Сахаров, Г. Иванов). 
Так как численность рабочих печатного 
производства в городе была невелика, 
решили обратиться в Самарский союз 
и присоединиться к нему в качестве 
филиала. На уровне Сызрани печатники 
составили секцию с более многочислен-
ными союзами мельничных рабочих и 
металлистов2.
1 С 1992 г. – «Волжские вести».
2 Общее собрание печатников // Товарищ. 1917. 

3 июня (№ 6). С. 4.

В августе 1917 г. Сызранский совет 
сообщил о парадоксальном факте. 
С марта в его адрес поступило зна-
чительное количество книг и пери-
одических изданий из различных 
городов, которые никто не заказывал. 
Издательства, присылавшие «ненужную 
литературу», было решено проинфор-
мировать о том, что Совет оплачивать 
счета не намерен, и в «кипах» изда-
ний, присылаемых без предваритель-
ного заказа, совершенно не нуждается3. 
Благодаря газете «Солдат, рабочий и 
крестьянин» мы знаем, что с 15 сентя-
бря 1917 г. культурно-просветительная 
комиссия Сызранского совета плани-
ровала издавать «Красный журнал». 
В качестве потенциальных авторов 
рассматривались товарищи Зверев, 
Селенкин, бр. Субоцкие, М. Яковлев и др. 
Задачами журнала провозглашались: 
«…1) развитие политического самосо-
знания пролетариата путем научных 
статей и литературных произведений и 
2) беспощадное бичевание контррево-
люционных течений и всего уродливого 
в проявлениях нашего быта»4. Видимо, 
данным планам не суждено было 
сбыться. По крайней мере, ни одного 
номера этого издания нам обнаружить 
не удалось. 

В заметке под заглавием 
«Солдатский киоск» от 12 сентября 
того же года было обнародовано поста-
новление исполкома, согласно кото-
рому солдатам разрешили устроить свой 
киоск на станции Сызрань у переход-
ного моста и выписать периодическую 
печать социалистического содержания. 
Кроме того, рассматривался вопрос 
о необходимости устранения продавца, 
уже торгующего газетами на станции, 
«реакционно-настроенного и умыш-
ленно уклоняющегося от продажи 
левых газет»5. Член «Военно-народной 
охраны» Калашников должен был сде-

3 Ненужная литература // Солдат, рабочий 
и крестьянин. 1917. 17 авг. (№ 37). С. 2.

4 Местный журнал // Солдат, рабочий и крестьянин. 
1917. 7 сент. (№ 47). С. 3.

5 Цит. по: Солдатский киоск // Солдат, рабочий 
и крестьянин. 1917. 12 сент. (№ 48). С. 2.
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лать ему на этот счет строгое внушение 
и заставить выписать газеты нужной 
политической ориентации. В против-
ном случае продажу прессы следовало 
реакционеру запретить и передать 
другому лицу1. 

Редакция освещала массовую заба-
стовку городских печатников, состояв-
шуюся накануне Октябрьской революции 
(27.09.1917). Бастующие подали в испол-
нительный комитет Сызранского совета 
заявление, в котором потребовали от 
владельцев 25 % надбавки к жалова-
нью, улучшения «гигиенических усло-
вий», а также 6-часового рабочего дня 
для лиц, не достигших 16-летнего воз-
раста. Решение вопроса планировали 
передать в примирительную камеру2. 
Владельцы предприятий на компро-
мисс пошли далеко не сразу. 7 октя-
бря газета опубликовала резолюцию 
собрания Совета, предложенную тов. 
Емельяновым: «Собрание Совета солд., 
раб. и кр. депутатов, заслушав доклад о 
стачке типографов и обсудив его, нахо-
дит, что требования тов. типографов 
вполне справедливы, поддерживает эти 
требования и, в виду затяжного харак-
тера забастовки, требует удовлетворе-
ния типографов в двухдневный срок. 
В противном случае Совет оставляет за 
собой свободу действий»3. Судя по объ-
явлению от 30 марта 1918 г., типография 
«Польза» подверглась национализа-
ции. В качестве предприятия Совета 
рабочих и крестьянских депутатов она 
начала принимать заказы на печать 
докладов, смет, брошюр, отчетов, сче-
тов, прейскурантов и конторских книг, 
линовальные и переплетные работы. 
На тот момент типография распола-
галась в доме Пермякова на Большой 

1 Цит. по: Солдатский киоск // Солдат, рабочий 
и крестьянин. 1917. 12 сент. (№ 48). С. 2.

2 Забастовка типографов // Солдат, рабочий 
и крестьянин. 1917. 28 сент. (№ 55). С. 2. 
Примирительная камера – комиссия, которая 
формировалась для разрешения конфликтных 
ситуаций и включала равное количество 
выборных от профсоюза рабочих и администрации 
предприятия.

3 Забастовка типографов // Солдат, рабочий и 
крестьянин. 1917. 7 окт. (№ 59). С. 2.

улице4. В 1922 г. она принадлежала 
Симбирскому губсовнархозу5.

Новый этап в развитии книж-
ной культуры Сызрани начался после 
разгрома Народной армии Комуча и 
возвращения в город органов совет-
ской власти. 7 марта 1919 г. заве-
дующий литературно-издательским 
подотделом УОНО К. Федин в рубрике 
«Народное образование» сообщил о 
сборе материалов для литературно- 
художественного, научно-популярного и 
общественно-политического журнала6. 
Новое издание выходило под назва-
нием «Отклики». Кроме того, в заметках, 
напечатанных в одном из ноябрьских 
номеров «Сызранского коммунара», 
упоминается иллюстрированный жур-
нал «Красный боец» и газета «Листок 
красноармейца», которые выпускались 
литературно-издательской секцией 
политотдела 24-й Симбирской стрелко-
вой дивизии (Береговая, 12)7.

28 марта 1919 г. газета «Известия 
Сызранского уездного и городского 
Совета и партии коммунистов» анонсиро-
вала открытие книжного склада-магазина 
Центрального книжного агентства. Данное 
событие состоялось 8 апреля с опозда-
нием почти на неделю. В магазин посту-
пали и распродавались, как оптом, так и 
в розницу, все новейшие издания, выхо-
дившие в центре республики8. Редакция 
оперативно информировала местный пар-
тактив о получении новых книг9. 

4 Вновь оборудованная типография раб. и кр. 
депутатов (бывш. Польза) // Известия Сызранского 
Совета крестьянских и рабочих депутатов. 1918. 
30 (17) марта (№ 158). С. 4.

5 [Объявление] // Сызранский коммунар. 1922. 
14 июля (№ 156). С. 4.

6 Новый орган // Известия Сызранского уездного и 
городского Советов и партии коммунистов. 1919. 
7 марта (№ 52). С. 3. 

7 От лит. изд. секции политотдела Н-ской дивизии // 
Сызранский коммунар. 1919. 26 нояб. (№ 59). С. 4; 
К авторам // Там же.

8 Открытие книжного магазина // Известия 
Сызранского уездного и городского Совета и партии 
коммунистов. 1919. 28 марта (№ 69). С. 3; Книжная 
агентура // Известия Сызранского уездного и 
городского Совета и партии коммунистов. 1919. 
12 апр. (№ 81). С. 2.

9 Новые книги // Сызранский коммунар. 1920. 
8 июня (№ 115). С. 2.



90

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 2 (12)  2023

Из № 172 от 3 августа 1919 г. сыз-
ранцы узнали, что на Московско-
Казанском вокзале открылась продажа 
литературы и периодической печати, 
предполагалось устройство бесплатной 
читальни1. Судя по рекламе, которая 
помещалась в газете «Сызранский ком-
мунар», данный киоск на станции функ-
ционировал и позднее (1922), успешно 
торгуя научными, научно-популярными 
и художественными книгами, издани-
ями по сельскому хозяйству и живот-
новодству, а также прессой, журналами 
дамских мод и канцтоварами. Заведовал 
киоском Марышев2. 

Новая экономическая политика, про-
возглашённая в 1921 г., вызвала некото-
рое замешательство среди сызранских 
печатников, так как предприятия вновь 
передавались частным артелям и 
частным лицам. Автор заметки, опу-
бликованной 14 октября в рубрике 
«По профсоюзам», призвал рабочих 
типографии № 1 не искать тарифы по 
сторонам, а немедленно организовать 
артель и выбрать правление3. С 15 дека-
бря 1921 г. газеты вновь стали плат-
ными, библиотеки, избы-читальни, 
клубы с данного момента снабжались 
за счет Наркомата народного просвеще-
ния, а красноармейские части – за счет 
военного ведомства4. 

Десятки рекламных объявлений 
содержали описания и аннотации 
изданий, поступавших в ассортимент 
книжного магазина Уездного отдела 
народного образования на Советской 
улице в доме 41 (бывшем здании 
Горбанка)5. По данным, опубликован-

1 Открытие киосков // Известия Сызранского 
уездного и городского совета и партии 
коммунистов. 1919. 3 авг. (№ 172). С. 3.

2 Книжный и газетный киоск на ст. Сызрань, Сызр.-
Вязем. вокзал // Сызранский коммунар. 1922. 
30 авг. (№ 194). С. 4; Книжный и газетный киоски 
на ст. Сызрань в вокзале 1 клас. // Сызранский 
коммунар. 1922. 24 сент. (№ 216). С. 4.

3 У печатников // Сызранский коммунар. 1921. 
14 окт. (№ 87). С. 2.

4 Платность газет // Сызранский коммунар. 1921. 
23 дек. (№ 116). С. 1.

5 См., напр.: Книжный магазин УОНО (Советская, 41, 
быв. Здание Горбанка) // Сызранский коммунар. 
10 окт. (№ 229). С. 4.

ным в газете «Сызранский коммунар», 
он открылся во второй половине сентя-
бря 1922 года6. Этот магазин регулярно 
снабжал сызранцев новыми учебни-
ками, книгами по медицине, сельскому 
хозяйству, научному атеизму, канцеляр-
скими принадлежностями, проводил 
подписку и розничную продажу цен-
тральных газет. Сельсоветам, волиспол-
комам и прочим советским учреждениям 
гарантировалась скидка.

После Комуча местная пресса про-
должала регулярно отражать работу 
профсоюза печатников. Например, 
в 1919 г. «Известия Сызранского уезд-
ного и городского Советов и партии ком-
мунистов» сообщали, что с 15 января 
Профессиональный союз печатников 
Сызрани постановил отчислять 1 % 
с заработка в фонд безработных7. 
12 марта того же года общее собра-
ние профессионального союза рабочих 
печатного дела г. Сызрани постановило 
во всем подчиняться решениям послед-
него Всероссийского съезда профсою-
зов и соблюдать трудовую дисциплину8. 
Тем не менее 3 мая 1919 г. появилась 
статья, подписанная псевдонимом 
«Неравнодушный», прямо обвинившая 
правление профсоюза в «нейтрали-
тете», шкурных интересах, отсутствии 
революционного духа и культурно-про-
светительной работы, т. е. так называ-
емой «желтизне». Вывод автора был 
неутешительным: «…к позору нашему 
звание сызранского печатника стало 
уже синонимом контрреволюционера»9. 
К концу года ситуация, видимо, измени-
лась в лучшую сторону, так как 8 декабря 
на общем собрании печатники выбрали 
заведующего полиграфическим подот-
делом, членов коллегии по управлению 
6 Во вновь открываемом книжном магазине 

Уотнароба (Советская, 41, здание быв. Горбанка) // 
Сызранский коммунар. 1922. 9 сент. (№ 203). С. 4.

7 Коллектив коммунистов. Книгопечатники и 
безработные // Известия Сызранского уездного и 
городского Советов и партии коммунистов. 1919. 
29 янв. (№ 20). С. 4.

8 Среди печатников // Известия Сызранского 
уездного и городского Советов и партии 
коммунистов. 1919. 12 марта (№ 56). С. 6.

9  Неравнодушный. Из жизни печатников // Известия 
Сызранского уездного и городского Советов и 
партии коммунистов. 1919. 3 мая (№ 96). С. 3-4.
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типографиями, а также новый состав 
правления союза и фабрично-завод-
ского комитета1. 

Из литературно-художественных 
произведений необходимо отметить 
рассказ «Любите книгу» К. Федина2. 
Будущий классик советской литера-
туры со страниц газеты «Алый путь» 
(№ 1 за 1919 г.) поделился размышлени-
ями о значении чтения для общества и 
своими наблюдениями за сызранскими 
обывателями (красноармейце на посту, 
пареньком на лужайке), читавшими 
книги. Отмечая удивительную преобра-
зующую силу чтения, Константин Федин 
оставил строки, достойные включения 
в современные цитатники: «То напол-
няющая наши сердца благоуханием 
любви, то вздымающая наши души до 
вершин ненависти, делающая бедных 
выше богатых и оскорбленных прекрас-
нее оскорбляемых, книга – единствен-
ный истинный самодержец всемирного 
государства Будущего. Любите ее. Ибо 
она – путь к правде. Ибо она – прав-
да»3 (ил. 4). Похожие мысли высказывал 
анонимный автор статьи «Не отказы-
вайтесь от чтения книг», скрывшийся 
под инициалами Е.Х.4.

Ил. 4. К.А. Федин (1892-1977)

1 Среди печатников // Сызранский коммунар. 1919. 
10 дек. (№ 71). С. 2.

2 Федин К. Любите книгу // Алый путь. 1919. 7 сент. 
(№ 1). С. 2.

3  Там же.
4 Не отказывайтесь от чтения книг // Сызранский 

коммунар. 1919. 16 окт. (№ 25). С. 3.

Проблемы со снабжением новой лите-
ратурой, особенно учебниками, обнару-
жились еще в период Комуча. В июне 
1919 г. на страницах уездной газеты 
появилась заметка от Сызранского 
агентства Центропечати, приступив-
шего к изданию книг, прежде всего 
«Советского букваря» тиражом 20 тыс. 
экземпляров для обучения неграмотных 
красноармейцев и крестьян5. Тогда же 
организация объявила о получении ком-
плектов новых книг, в основной своей 
части социалистических, и «Советского 
календаря» на 1919 год6. 

Статьи и заметки, связанные 
с библиотеками, отражали преиму-
щественно процесс формирования 
библиотечной сети в Сызрани и уезде, 
почти не затрагивая ситуацию, сло-
жившуюся в губернском центре. Уже в 
номере от 8 июня 1917 г. можно найти 
заметку под рубрикой «Солдатская 
жизнь», из которой читатели узнали 
об открытии библиотеки и читальни 
для солдат-кавалеристов 1-го запас-
ного кавалерийского полка в здании 
училища на Кузнецкой улице, дом 100. 
Культурно-просветительная комиссия 
полка составила каталог и приобрела 
литературу «…по жгучим вопросам 
современной жизни»7. Читателям пред-
лагался большой выбор книг по истории 
и беллетристика. Обслуживание прово-
дилось во второй половине дня – с 15:00 
до 20:00 (по воскресеньям – с 12:00 
до 20:00)8. 

22 марта 1918 г. об устрой-
стве читальни и музея проин-
формировал Комиссариат по 
народному образованию. Они находи-
лись в доме Стерлядкина на Большой 
5 Издательство книг // Известия Сызранского 

уездного и городского Совета и партии 
коммунистов. 1919. 22 июня (№ 137). С. 2; Издание 
букваря // Известия Сызранского уездного и 
городского Совета и партии коммунистов. 1919. 
26 июля (№ 166). С. 3.

6 Новые книги // Известия Сызранского уездного 
и городского Совета и партии коммунистов. 1919. 
22 июня (№ 137). С. 2.

7 Культурно-просветительная комиссия // Солдат, 
рабочий и крестьянин. 1917. 8 июня (№ 9). С. 3.

8 Там же.
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улице1. 29 марта планами открыть 
Народный дом с библиотекой-читаль-
ней, кинематографом, любительским 
хором, оркестром и театром поделилось 
через газету культурно-просветительное 
общество при исполкоме Сызранского 
железнодорожного района2. 30 марта 
Комитет по народному образованию 
предписал всем заведующим библиоте-
ками и читальнями уезда «…немедленно 
приступить к работе, причем библиотеки 
и читальни должны быть открыты не 
менее двух раз в неделю»3. Фонды тре-
бовалось сверить по каталогам, исклю-
чив всю монархическую литературу. 
Списки изданий в наличии с указанием 
изъятых нужно было отправить в коми-
тет. Для пополнения библиотек имелись 
комплекты политической и научно-по-
пулярной литературы4. 

Библиотечное строительство 
в Сызрани и Сызранском уезде, прер-
ванное чехословацким мятежом, воз-
обновилось после разгрома Народной 
армии Комуча и возвращения совет-
ских органов власти. 1 декабря 1918 г. 
Сызранский отдел народного обра-
зования в лице А.Л. Колосова и 
И.Я. Сухоцкого со страниц газеты цир-
кулярно обратился ко всем заведующим 
районно-центральными и сельскими 
библиотеками, народными домами и 
школами (1-й и 2-й ступени) с предпи-
санием: «…немедленно открыть… при 
вверенном вам учреждении все функ-
ции образования взрослых, где таковых 
нет, если найдете нужным и возможным, 
организовать как-то: библиотеку-чи-
тальню, школу грамоты для взрослых, 
курсы с соответствующими ступенями, 
лекции, чтения, театральные спектакли, 
 

1 Открытие читальни и музея // Известия 
Сызранского Совета крестьянских и рабочих 
депутатов. 1918. 22 марта (№ 154). С. 4.

2 Народный дом // Известия Сызранского Совета 
крестьянских и рабочих депутатов. 1918. 29 (16) 
марта (№ 157). С. 4.

3 В комитете по народному образованию // Известия 
Сызранского Совета крестьянских и рабочих 
депутатов. 1918. 30 (17) марта (№ 158). С. 4.

4 Там же.

 желательно было бы чтобы все эти виды 
внешкольного образования помещались 
в Народном доме»5. 25 декабря заведу-
ющий внешкольным подоотделом УОНО 
И.Я. Сухоцкий сообщал, что открыты 
и функционируют Народный дом в 
Николаевке, Рабоче-крестьянский дом 
в Сызрани с богатой библиотекой- 
читальней для взрослых, детская 
библиотека в Сызрани с комнатой 
«Труд и мысль». Сельская библио-
течная сеть включала учреждения в 
Коптевке, Николаевке, Томышово, 
Батраках, Студенце, Новой Рачейке, 
Старых Костычах, Топорнине и Кашпире6. 
30 декабря Кудряевский школьный совет 
постановил организовать при школе в 
Кудряевке народные чтения (лекции, 
беседы), а также библиотеку-читальню 
с детским отделом и школу грамоты для 
взрослых7. По состоянию на 1 января 
1919 г., согласно данным, представлен-
ным внешкольным подотделом УОНО, 
в Сызранском уезде работали 30 народ-
ных домов с библиотеками-читальнями 
(в том числе 4 «центр-районных»), 
60 сельских библиотек-читален и около 
300 изб-читален8.

Вместе с тем процесс библио-
течного строительства в условиях 
Гражданской войны оказался сопряжен 
с известными трудностями. Подотдел 
требовал от сельских библиотекарей 
усилить «творческую просветительную 
работу», «…пробудить в народе интерес 
к книге, приблизить библиотеку к насе-
лению и вообще положить все усилия 
к широкому проникновению в народ-
ную толпу печатного и литературного  

5 Всем заведующим районно-центральными и 
сельскими библиотеками // Известия Сызранского 
Совета крестьянских и рабочих депутатов. 1918. 
1 дек. (№ 27). С. 4.

6 Сухоцкий И.Я. Школа. Внешкольное образование // 
Известия Сызранского Совета крестьянских и 
рабочих депутатов. 1918. 25 дек. (№ 45). С. 4.

7 М.Ш. Деревня жаждет устного и печатного слова // 
Известия Сызранского уездного и городского Советов 
и партии коммунистов. 1919. 7 янв. (№ 5). С. 4.

8 Народное образование (окончание) // Известия 
Сызранского уездного и городского Советов и 
партии коммунистов. 1919. 22 янв. (№ 15). С. 3.
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слова…»1. Открывать их рекомендовали 
сразу же после прекращения уроков в 
школах (с 17:00) в расчете на детскую 
аудиторию2. В феврале 1919 г. редакция 
сетовала на то, что во многих деревнях 
библиотеки так и не открылись, а общая 
грамотность населения находилась на 
очень низком уровне3.

Центром притяжения культурных сил 
города являлась Сызранская городская 
библиотека, носившая в данный период 
имя Л.Н. Толстого. Объявление, опубли-
кованное в газете 9 мая 1919 г., сооб-
щало, что учреждение, находившееся по 
адресу Петропавловская улица, дом 37 
(бывш. Скопиченко), обслуживало чита-
телей каждый день с 12:00 до 18:00, 
кроме субботы4. 8 декабря 1919 г. в зда-
нии Центральной библиотеки провели 
общее собрание библиотекарей города, 
железнодорожной организации и пред-
ставителей юношеского клуба Союза 
коммунистической молодежи. В част-
ности, обсуждались такие вопросы, как 
роль книги в системе внешкольного 
образования, текущее положение дел в 
библиотечном деле города, ближайшие 
мероприятия, а также состояние детских 
и юношеских библиотек5. 

После восстановления советской 
власти в городе началось интенсивное 
распространение партийных библиотек. 
Уездная газета оперативно реагировала 
на такие события. 1 мая 1919 г. откры-
лась бесплатная Общедоступная библи-
отека-читальня политического отдела 
1-й армии. Сызранцев проинформи-

1 Колосов, Сухоцкий И., Манюков М. Всем 
заведывающим сельскими библиотеками // 
Известия Сызранского уездного и городского 
Советов и партии коммунистов. 1919. 25 янв. 
(№ 17). С. 3-4.

2 Там же.
3 К.М. Культурно-просветительная работа в 

деревне // Известия Сызранского уездного и 
городского Советов и партии коммунистов. 1919. 
4 февр. (№ 25). С. 1-2.

4 Библиотека им. Л.Н. Толстого (Сызранская 
городская библиотека) // Известия Сызранского 
уездного и городского совета и партии 
коммунистов. 1919. 9 мая (№ 101). С. 4.

5 Собрание библиотекарей // Сызранский коммунар. 
1919. 5 дек. (№ 67). С. 2.

ровали о режиме работы учреждения, 
которое обслуживало читателей еже-
дневно с 11:00 до 20:00 (перерыв с 15:00 
до 17:00), в праздничные и выходные 
дни – с 11:00 до 15:00. Фонд библиотеки 
включал 2 тыс. томов книг, а также мест-
ные и центральные газеты. Он распола-
гался в здании бывшего Летнего клуба 
(Козьи садики на Большой улице)6. 
22 августа 1919 г. редакция сообщила, 
что при комитете Сызранской органи-
зации РКП(б) агитационный отдел орга-
низовал читальню для коммунистов и 
сочувствующих. Учреждение функцио-
нировало с 18:00 до 21:007. Возможность 
брать книги на дом членам партии и 
профсоюзов появилась осенью того же 
года, когда на базе читальни откры-
лась библиотека (Советская, д. 55)8. 
4 сентября аналогичным учрежде-
нием обзавелся комитет Сызранской 
организации РКСМ9. Параллельно 
происходило формирование библи-
отечной сети у нацменов. В № 25 от 
16 октября 1919 г. сызранцы прочи-
тали о переводе Еврейской городской  
библиотеки-читальни им. Переца на 
Советскую улицу в дом 53 (напротив 
Рабоче-крестьянского дома)10. 24 фев-
раля 1920 г. сообщалось об открытии 
местной ячейкой РКП(б) библиотеки- 
читальни при профсоюзе кожевенного 
производства11. С 20 марта функциони-
ровала читальня в здании детского сада 
№ 8 (верхний этаж) на Троицкой улице.  
 
 

6 [Объявление] // Известия Сызранского 
уездного и городского совета и партии 
коммунистов. 1919. 9 мая (№ 101). С. 4.

7 Библиотека-читальня // Известия Сызранского 
уездного и городского совета и партии 
коммунистов. 1919. 22 авг. (№ 187). С. 4.

8 Библиотека-читальня // Известия Сызранского 
уездного и городского совета и партии 
коммунистов. 1919. 5 сент. (№ 198). С. 3-4.

9 Открытие библиотеки-читальни // Известия 
Сызранского уездного и городского совета и 
партии коммунистов. 1919. 4 сент. (№ 197). С. 4.

10 Еврейская библиотека // Сызранский 
коммунар. 1919. 16 окт. (№ 25). С. 3.

11 Ахматов. Хорошая книга – путь к знанию // 
Сызранский коммунар. 1920. 24 февр. (№ 42). С. 2.
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Она обслуживала членов Общества 
учителей-интернационалистов с 15:00 
до 20:00 и регулярно пополнялась све-
жими номерами официальных газет: 
«Правда», «Коммунар», «Известия 
Центрального Совета»1. Библиотека-
читальня кавалерийского полка откры-
лась позже других – 1 июля 1922 года. 
И хотя в нее сразу записалось 75 чело-
век, посещаемость была низкой, что 
корреспонденты газеты объясняли без-
ынициативностью и недостаточной ква-
лификацией библиотекаря2. 

В конце 1920 г. из поля зрения чита-
телей исчезла библиотека на стан-
ции Сызрань Московско-Казанской 
железной дороги. Здание сгорело, 
а куда перевезли фонд, никто не 
знал. У некоторых читателей остались 
на руках книги3. Видимо, именно этому 
учреждению была посвящена заметка 
от 2 сентября 1922 г., когда корреспон-
дент газеты отмечал, что политпросвет 
при ст. Сызрань Московско-Казанской 
железной дороги так запрятал библио-
теку, что её можно обнаружить в одном 
из домов на Большой Покровской 
улице только случайно – вывески на 
дверях нет4.

Национализация книжных ресур-
сов в имениях сызранских помещиков 
происходила крайне беспорядочно. 
21 мая 1919 г. Блохин от имени волост-
ного отдела народного образования 
сообщал, что в усадьбе Насакиных при 
с. Никольском сохранилась значитель-
ная библиотека (4 тыс. томов) и рояль. 
Культурные ценности до сих пор уезд-
ным отделом народного образования  
 
 

1 Новая читальня // Известия Сызранского уездного 
и городского Советов и партии коммунистов. 1919. 
20 марта (№ 63). С. 4.

2 Наша библиотека // Сызранский коммунар. 1922. 
16 июля (№ 158). С. 3.

3 Где библиотека? // Сызранский коммунар. 1920. 20 
дек. (№ 267). С. 2.

4 Археолог. Спрятанная библиотека // Сызранский 
коммунар. 1922. 2 сент. (№ 197). С. 4.

не вывезены, их готовы забрать для 
нужд волости5. 

Сызранские газеты данного пери-
ода вскрывали серьезные проблемы, 
сопровождавшие библиотечное стро-
ительство в сельской местности. 
«Известия…» от 15 января 1919 г. сооб-
щали, что библиотека культурно-про-
светительного общества в Батраках 
«…до сих пор закрыта, бездействует 
под предлогами каких-то технических 
затруднений и канцелярской формали-
стики»6. Видимо, имели в виду именно 
это учреждение, когда в 1922 г. упоми-
нали отдельную библиотеку при клубе 
Сызрано-Вяземского Учкультрана 
в Батраках7. 

29 ноября 1919 г. газета напечатала 
заметку «Хорош библиотекарь!», кото-
рая, по сути, адресовалась компетентным 
органам8. Выяснилось, что библиоте-
карем в с. Новая Бекшанка работает 
классовый враг – местный священник, 
открывающий библиотеку только в дни 
«двунадесятых праздников», оттого 
люди, якобы, стали меньше читать: «И 
библиотекарю спокойнее, да и гражда-
нам спокойнее. Реже читают, меньше 
знают, не волнуются…»9. В № 163 от 3 
августа 1920 г. аноним, скрывшийся 
под псевдонимом «Прохожий», пожало-
вался, что ещё в марте из с. Ивашевка в 
с. Троицкое увезли библиотеку-читальню 
(книги, весь инвентарь) и ученическую 
библиотеку, для того чтобы организовать 
волостную центральную библиотеку10.  
 
 
5 Блохин. Культурные ценности // Известия 

Сызранского уездного и городского совета и 
партии коммунистов. 1919. 21 мая (№ 111). С. 4.

6 Батраки // Известия Сызранского уездного и 
городского Советов и партии коммунистов. 1919. 
15 янв. (№ 9). С. 4. Ныне г. Октябрьск.

7 Культурно-просвет. работа в Батрацком районе // 
Сызранский коммунар. 1922. 14 июля (№ 156). С. 4; 
См. также: Культурная жизнь Батраков // 
Сызранский коммунар. 1922. 30 мая (№ 118). С. 4.

8 Пчелка. Хорош библиотекарь! // Сызранский 
коммунар. 1919. 29 нояб. (№ 62/268). С. 2.

9 Там же.
10 Прохожий. Без книг // Сызранский 

коммунар. 1920. 3 авг. (№ 163). С. 2.
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Отдельные заметки, опубликованные 
в рубриках «Крестьянская жизнь» и 
«Местная жизнь», были посвящены 
устройству библиотек-читален1. Но в 
данный период такие события еще не 
стали массовым явлением. 

В обширной статье «Книга и чита-
тель» корреспондент «Сызранского 
коммунара» сетовал на то, что в 1922 г. 
в библиотеках УОНО ввели плату за чте-
ние в размере 200 тыс. руб. в месяц. Если 
раньше красноармеец шел в библиотеку 
отдохнуть, почитать, то теперь посе-
щения прекратились, так как денег, 
хотя и таких небольших, у него не было. 
После введения платы библиотеки 
совершенно опустели, и книги начали 
покрываться толстым слоем пыли2. 

Некто Чернухин в «Сызранском 
коммунаре» от 12 августа 1922 г. про-
цитировал мещан-критиков НЭПа и 
противников советской власти: «Сдают 
коммунисты. Просвещение даже плат-
ное. За книгу в библиотеке деньги 
берут»3. Корреспондент сообщил, что 
Уполит в своей работе придерживается 
строгой классовой линии на бесплатное 
просвещение и вводит новые правила 
обслуживания в Центральной библио-
теке, согласно которым для бесплатного 
пользования книгой советские учреж-
дения и профсоюзы начали получать 
«передвижки» из центрального коллек-
тора. Аналогичное снабжение вводилось 
для библиотек РКСМ и красноармей-
ских библиотек. Платное пользование 
Центральной библиотекой для членов 
профсоюзов составляло 200 тыс. руб., 
для учащихся – 100 тыс. руб., для про-
чих – 300 тыс. рублей. От платы были 
освобождены безработные крас-
ноармейцы и учащиеся интерната. 

1 См., например: Добролюбов. Читальня открыта // 
Сызранский коммунар. 1920. 7 янв. (№ 5). С. 2.

2 П-ров. Книга и читатель // Сызранский 
коммунар. 1922. 8 авг. (№ 177). С. 3.

3 Цит. по: Чернухин. Платность библиотеки 
(и о мещанской шумихе) // Сызранский 
коммунар. 1922. 12 авг. (№ 181). С. 2.

На вырученные деньги для библиотеки 
приобрели новую литературу4.

Таким образом, городская пресса 
позволяет получить достаточно целост-
ное и объективное представление 
о состоянии книжного и библиотечного 
дела в Сызрани во время революци-
онных событий 1917 г. и Гражданской 
войны. В меньшей степени приводи-
лась информация о состоянии данных 
сфер культурной жизни на территории 
Сызранского уезда (в сельской местно-
сти), так как интенсивное библиотечное 
строительство в регионе только начина-
лось. Небольшие сообщения, заметки, 
объявления, реклама, репортажи, 
письма в редакцию и даже литера-
турно-художественные произведения, 
с одной стороны, передавали атмос-
феру, царившую в книжной культуре 
города в изучаемый период, с другой – 
отражали процессы, происходившие 
как в масштабах республики, так и 
в местных условиях (борьба «красных» 
и «желтых» в профсоюзах печатни-
ков, идеологизация прессы, «книжный 
голод», восстановление сети народ-
ных библиотек-читален и изб-читален 
на селе, национализация полиграфиче-
ских предприятий, дворянских библио-
тек и т. д.).

4 Там же. Библиотечные коллекторы централи-
зованно снабжали библиотеки книгами и 
оборудованием. 
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SYZRAN PERIODICAL PRESS (1917-1922) AS A SOURCE  
ON THE HISTORY OF BOOK PUBLISHING AND LIBRARIANSHIP

The article contains an overview of 
publications on the state of book culture 
in the town of Syzran, Simbirsk province, 
published in 1917-1922 by the news-
papers “Tovarishh”, “Soldat, Rabochij 
i Krestyanin”, “Izvestiya Syzranskogo 
Uezdnogo i Gorodskogo Soveta i Partii 
Kommunistov”, “Alyj Put” and “Syzranskij 
Kommunar”. The study was accomplished 
on the basis of copies preserved in the 
Samara Regional Universal Scientific 
Library, the Syzran branch of the Central 

State Archive of the Samara Region, the 
Syzran Local History Museum and the 
Russian State Library. Information about 
the town trade union of printers, print-
ing houses, book trade, libraries-reading 
rooms of Syzran and Syzran County in the 
period under review is provided. 

Keywords: Syzran, Syzran County, 
periodical press, printers, book trade, 
libraries.
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