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ГАЗЕТА 
«УЛЬЯНОВСКАЯ 

ПРАВДА»
На заседании бюро обкома 

партии 11 февраля 1943 года было 
принято решение о создании об-
ластной газеты «Ульяновская 
правда» тиражом в 36000 экзем-
пляров, редакции передавалось 
здание на улице Л.Толстого, 50, 
а также типография городской 
газеты «Пролетарский путь». 
Уже 18 февраля вышел первый 
номер «Ульяновской правды» с 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР об образовании 
Ульяновской области.

В первые дни войны большин-
ство мужчин, сотрудников газеты 
«Пролетарский путь», ушли на 
фронт. Литсотрудники Бас-Дубов, 
Бриш, фотокорреспондент Мар-
келычев и художник Маркелов, 
Ручкин и многие другие сменили 
перо журналиста на боевое ору-
жие. Семеро журналистов (Ан-
дрей Бадьин, Николай Варламов, 
Дмитрий Васин, Иван Косоуров, 
Николай Мешков, Борис Рамов, 
Аркадий Томилин) отдали свои 
жизни, защищая Родину. 

В первые военные месяцы в 

газете оставалось лишь два пишу-
щих сотрудника. Не хватало бума-
ги. И все же каждый номер воен-
ных дней дышал боевым пафосом, 
высоким патриотизмом людей. 
«Всё для фронта, всё для побе-
ды!», «Хочешь победить врага на 
войне - план выполняй вдвойне и 
втройне». Эти и другие рубрики 
поднимали людей тыла на трудо-
вые подвиги. В газете системати-
чески публиковались материалы 
под рубрикой «Ульяновцы в боях 
за Родину», письма на фронт и 
с фронта, рассказы о подвигах 
воинов-земляков. 

Уделяя большое внимание во-
просам деятельности промышлен-
ности, борьбе за урожай, газета 
много писала о событиях на фрон-
те. Одновременно с сообщениями 
Информбюро публиковались и 
авторские материалы, сообщения 
о подвигах героев-ульяновцев. Не 
порывали связи с редакцией, при-
сылали с фронта свои статьи быв-
шие сотрудники «Пролетарского 
пути» Маркелов, Варламов, Сычев.

С 1943 г. ежегодно проводит-
ся легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Ульяновская 
правда». Начало эстафете по-
ложил 4850-метровый пробег по 
улицам Ульяновска, проведенный 
2 мая 1943 года. Старт был дан на 
площади Ленина, а финиширова-
ли участники по беговой дорожке 
стадиона «Спартак». Переходя-
щий серебряный кубок выиграли 
гвардейцы-танкисты, призёрами 
эстафеты стали команды обществ 
«Динамо» и «Спартак».

2 мая 1945 года награды эста-
феты оспаривали 123 легкоатле-
та из 8 спортивных коллективов. 

Старт давался на площади Лени-
на. Лучшее время показала ко-
манда танкового училища, в тре-
тий раз завоевавшая кубок. Среди 
женских команд первенствовали 
бегуньи пединститута, в группе 
смешанных команд победил кол-
лектив «Юный динамовец». Ана-
толий Жидков прекрасно помнит 
свой дебют на соревнованиях поч-
ти 70-летней давности: «Бежал 
этап протяженностью 800 метров 
по улице Железной дивизии. Это 
была моя любимая дистанция, 
поэтому от бега получал истинное 
удовольствие. В первые годы про-
ведения эстафеты не было такой 
массовости, как сейчас. Сейчас 
это не просто соревнования, а на-
стоящий праздник. У меня просто 
душа радуется, глядя на все это!».

СЕЛЬХОЗИНСТИТУТ
На базе Воронежского госу-

дарственного медицинского и 
государственного зоотехническо-
ветеринарного институтов в 1943 
году был образован Ульяновский 
сельскохозяйственный институт. 
Институт начал функционировать 
в составе трех факультетов - агро-
номического, ветеринарного и зо-
отехнического (переименованного 
впоследствии в зооинженерный).

Становление и развитие 
Ульяновского сельскохозяйствен-
ного института, укрепление его 
материальной, учебной и науч-
ной базы проходило под руковод-
ством директоров Л.Д. Кузина, 
Г.Х. Алафинова, П.Г. Власова, 
В.Ф. Красоты, ректоров А.А. Тули-
нова, В.А. Белова, А.В. Кузьмина, 

М.Е. Кондратьева, Б.И. Зотова, 
Ю.Б. Дриза. Сегодня Ульяновская 
государственная сельскохозяй-
ственная академия, которой с 
2004 года руководит доктор наук, 
профессор А.В. Дозоров, - автори-
тетный вуз не только в стране, но 
и за ее пределами. 

Видную роль в становлении 
вуза как учебного и научного центра 
на Средней Волге сыграли члены-
корреспонденты ВАСХНИЛ, 
профессора И.В. Орлов и 
С.С. Еленевский, заслуженные 
деятели науки РСФСР, профес-
сора В.Н. Неклюдов, К.П. Тулай-
кова, С.С. Берлянд, профессор 
О.А. Иванова и многие другие.

С открытием в 1950 году фа-
культета механизации сельского 
хозяйства, в 1965 году экономи-
ческого факультета и факульте-
та общественных профессий, а в 
1966 году факультета повышения 
квалификации Ульяновский сель-
скохозяйственный институт по 
праву вошел в когорту ведущих 
аграрных вузов Поволжья. В 1970 
году за достижение высоких по-
казателей коллективы института и 
учебно-опытного хозяйства были 
награждены ЦК КПСС, Президиу-
мом Верховного Совета СССР, Со-
ветом Министров ССР и ВЦСПС 
Ленинской юбилейной почетной 
грамотой. Еще одним признани-
ем успешной деятельности учхоза 
Ульяновского сельскохозяйствен-
ного института стало награждение 
хозяйства орденом «Знак Почета». 

С конца 60-х годов XX века 
четыре из шести факультетов вуза 
располагаются на территории по-
селка Октябрьский Чердаклин-
ского района, где рядом с учебно-
опытным хозяйством построен 

19 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР была образована Ульяновская область. В состав но-
вой области вошли города Ульяновск и Мелекесс и 26 сель-
ских районов.

Почему в разгар Великой Отечественной войны было 
принято такое решение? На то имелись объективные причи-
ны. Ульяновск накануне войны - типичный провинциальный 
город, в котором проживало 103,777 тыс. человек. Здесь было 
одно крупное предприятие - завод им. Володарского, работа-
ли также завод автоагрегатного оборудования «Металлист», 
мебельная фабрика им. Халтурина, кирпичный завод, три 
предприятия легкой промышленности и несколько заводов и 
комбинатов по производству продуктов питания.

В «активе» - три больницы, 35 школ, четыре военных учи-
лища и авиашкола. В Ульяновске практически отсутствовал 
общественный транспорт, не было ни одной асфальтирован-
ной улицы.

Ульяновск, являясь тыловым городом, с первых меся-
цев войны стал принимать эвакуированные предприятия из 
западных районов страны. В город было эвакуировано 25 
учреждений и крупных организаций союзного значения, в 
том числе наркомат Военно-морского флота, управление тыла 
Волжской военной флотилии, наркомат Внешторга СССР, 
ряд научных и учебных учреждений. Население Ульяновска 
к январю 1943 года увеличилось более чем вдвое. В военные 
годы Ульяновск стал пристанищем для многих и многих лю-
дей, чьи имена широко известны в нашей стране и за рубе-
жом. Один из них - Андрей Дмитриевич Сахаров - виднейший 
советский физик, участвовавший в разработке и создании во-
дородной бомбы, ставший позднее правозащитником, круп-
ным общественным деятелем. В Ульяновске он работал после 
окончания Московского университета в конструкторском 
бюро завода имени Володарского.

За годы войны лечение в госпиталях, располагавшихся в 
городе и области, прошли многие тысячи бойцов и командиров 
Красной армии. Ульяновцы доблестно сражались на фронтах 
Великой Отечественной. За годы войны из области было при-
звано более 230 тысяч человек. 125 уроженцев Ульяновской 
области были удостоены звания Героя Советского Союза, бо-
лее 20 человек стали кавалерами трех орденов Славы.

Образование области позволило конкретизировать управ-
ление экономикой, наиболее полно использовать все ресурсы 
и возможности для оказания максимальной помощи фронту.

Ровесники области

Призеры первой эстафеты

Победители эстафеты - 2011 - команда 82-й школы г. Ульяновска

День рождения День рождения 
родного краяродного краяУльяновской 

области - 
69 лет
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современный студенческий го-
родок с учебными корпусами, 
административным зданием, 
библиотекой, жилыми домами и 
общежитиями, спортивным ком-
плексом с бассейном.

Новым мощным импульсом 
для дальнейшего развития учебно-
го заведения стало получение ву-
зом в 1996 году статуса академии. 
В 2000 году на базе УГСХА создан 
образовательный комплекс, в ко-
торый вошли 11 учебных заведе-
ний среднего профессионального 
образования, 25 профильных ли-
цейских классов, Институт агро-
бизнеса и переподготовки кадров 
АПК. 25 апреля 2001 года Мини-
стерство образования РФ выдало 
лицензию на право ведения обра-
зовательной деятельности Техно-
логическому институту - филиалу 
УГСХА, открытому во втором по 
величине городе Ульяновской об-
ласти - Димитровграде. В 2003 
году для реализации образова-
тельных программ среднего про-
фессионального образования на 
материальной базе и с участием 
преподавателей академии в со-
ставе Ульяновской ГСХА создан 
Сельскохозяйственный колледж.

За 70 лет вуз подготовил свы-
ше 35 тысяч специалистов выс-
шей квалификации. В их числе 
- Герои Социалистического Труда 
М.Н. Костин, И.М. Кулагина, 
бывший Государственный секре-
тарь Союза России и Белоруссии 
П.П. Бородин, депутат Государ-
ственной думы РФ В.П. Дени-
сов, спикер Законодательного 
собрания Ульяновской области 
Б.И. Зотов, заместитель председа-
теля правительства Ульяновской 
области А.И. Якунин, академик 

РАСХН Н.С. Немцев, руководи-
тель одного из лучших предприя-
тий региона - СПК им. Н. Крупской 
А.И. Голубков.

ОБЛАСТНОЙ СУД
Народные суды Ульяновской 

области были созданы одновре-
менно с созданием Ульяновской 
области. 14 июля 1943 года, в год 
образования Ульяновской обла-
сти, был избран первый состав об-
ластного суда.

В 1943 году, например, об-
ластной суд по первой инстанции 
рассмотрел дела в отношении 
122 человек, привлеченных к от-
ветственности по ст. 58-10 УК 
РСФСР (пропаганда или агита-
ция, содержащие призыв к свер-
жению, подрыву или ослаблению 
советской власти); по ст. 58-14 УК 
РСФСР (контрреволюционный 
саботаж) в отношении 42 человек; 
по ст. 59-6 УК РСФСР (отказ или 
уклонение в условиях военного 
времени от внесения налогов или 
от выполнения повинностей) - 275 
человек; по ст. 59-3 УК РСФСР 
(бандитизм) - 7 человек; по закону 
от 7 августа 1932 г. - 75 человек. 

В 1943 году судами области 
были рассмотрены дела в от-
ношении более 1500 человек, 
привлеченных к уголовной от-
ветственности за должностные 
преступления. 

Народные суды были бук-
вально завалены делами о лицах, 
привлеченных к уголовной от-
ветственности за самовольный 
уход с работы с предприятий и 
учреждений, согласно Указам: от 
26 июня 1940 г. «О переходе на 
восьмичасовой рабочий день, се-
мидневную рабочую неделю и о 

запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприя-
тий и учреждений»; от 13 февраля 
1942 г. - «О мобилизации на пери-
од военного времени городского 
населения для работы на произ-
водстве и строительстве»; от 15 
апреля 1942 г. - «Об ответственно-
сти за уклонение от мобилизации 
на сельскохозяйственные работы 
и невыработку колхозниками ми-
нимума трудодней». 

Дела этих категорий не требо-
вали расследования. Они рассма-
тривались по заявлениям руково-
дителей, и уже суды устанавливали 
уважительность причин наруше-
ния требований указов. Руково-
дители же предприятий, под стра-
хом судебной ответственности за 
укрывательство, сами не разбира-
лись в причинах, повлекших нару-
шение указов их подчиненными. 
Этим и только этим можно объяс-
нить прекращение производств по 
делам и оправдательные пригово-
ры судов примерно по 25 процен-
там направленных им заявлений 
о привлечении «нарушителей» к 
уголовной ответственности. 

За прошедшие 69 лет система 
правосудия в нашем регионе дина-
мично и плодотворно развивалась: 
в разы увеличился объём работы, 
возросла мера ответственности со-
трудников Ульяновского област-
ного суда. Ежегодно рассматрива-
ются в кассационном и надзорном 
порядках более 5 тысяч уголов-
ных, до  5 тысяч гражданских, до 
пятисот административных дел и 
материалов. Активно продолжа-
ется автоматизация судопроиз-
водства, правосудие становится 
открытым и прозрачным. 

40-е годы
За военные годы объём капи-

тальных вложений в народное хо-
зяйство области составил 43,4 млн. 
рублей. В строй действующих всту-
пили заводы: автомобильный, «Кон-
тактор», приборостроительный, 
малолитражных двигателей (ныне 
моторный), фабрики им. Горько-
го (ныне «Элегант»), им. КИМ 
(ныне «Русь»), им. Клары Цеткин, 
Ульяновская ТЭЦ и ряд других про-
мышленных объектов.

Были построены железнодо-
рожные пути: Ульяновск - Свияжск, 
Ульяновск - Сызрань, связавшие об-
ластной центр с южными районами 
и крупными городами Поволжья.

В числе новостроек 15 общеоб-
разовательных школ, детские сады, 
учреждения культуры. 

50-е годы
В 1950 году промышленность 

области по производству продукции 
превзошла довоенный уровень 1940 
года в 2,5 раза и уровень 1945 года 
более чем вдвое.

В Мелекессе начала работать 
макаронная фабрика. В Барышском, 
Николаевском, Ульяновском райо-
нах построены предприятия по про-
изводству кирпича. 

На автозаводе освоена конвей-
ерная сборка машин ГАЗ-69. В 1956 
году вступила в строй первая оче-
редь завода тяжелых и уникальных 
станков. Важными событиями тех 
лет явились пуск трамвая и ввод 
в строй в 1959 году телецентра. В 
связи со строительством Волжской 
ГЭС в конце 1952 года начались ра-
боты по сооружению нового речного 
порта. В эти же годы велось соору-
жение дамбы вокруг Володарского 

района, в дополнение к железнодо-
рожному был построен в 1958 году 
и автомобильный мост. С 1954 года 
ульяновцы стали пользоваться услу-
гами аэропорта.

В шестой пятилетке дали первую 
продукцию Барышский редуктор-
ный завод, мелекесский «Химмаш», 
Ульяновский силикатный завод, 
кожевенно-обувной комбинат, Но-
воульяновский завод железобетон-
ных изделий, хлебозавод № 2, велись 
работы по реконструкции суконных 
фабрик и т.д.

60-е годы
В конце 60-х в связи с подго-

товкой к празднованию 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина воз-
ведены архитектурные сооруже-
ния, определяющие до настоящего 
времени внешний вид Ульяновска. 
Построены 23-этажная гостиница 
«Венец», железнодорожный вокзал, 
автовокзал, речной порт, аэропорт, 
новое здание педагогического ин-
ститута, Дворец пионеров, детская 
библиотека и др. 

С 1961 по 1965 год вступили в 
строй Ульяновский цементный за-
вод, домостроительный комбинат, 
завод мягких кровельных материа-
лов, Димитровградский комбинат 
технических сукон, Павловский за-
вод сухого молока. В 1965 году дала 
первый ток Мелекесская атомная 
электростанция. 

  20 апреля 1966 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства Ульяновская 
область награждена орденом Лени-
на. Указ был опубликован в газете 
«Ульяновская правда» 21 апреля 
1966 года.

70-е годы
Сумма государственных и кол-

хозных средств, вложенных в эти 
годы в развитие народного хозяй-
ства, превысила 5,4 млрд. рублей, 
что намного больше капитальных 
вложений, освоенных за период с 
1918 по 1970 годы.

В     это десятилетие были сданы 
областная типография, новое здание 
фабрики им. КИМ, промышлен-
ный водовод, завод гидроаппарату-
ры, фабрика нетканых материалов, 
Барышский консервный завод, 
Ульяновский мебельный комбинат, 
кондитерская фабрика, Ульяновский 
гормолзавод, текстильный комби-
нат им. Гимова, Инзенская фабри-
ка первичной обработки шерсти, 
Заволжский домостроительный 
комбинат. Началось строительство 
авиационно-промышленного ком-
плекса.

Жители Ульяновска и области в 
1971 - 1980 годы получили от строи-
телей жилых домов общей площа-
дью более пяти миллионов квадрат-
ных метров. Было также построено 
147 школьных зданий, клубов и До-
мов культуры на 32 тысячи мест, 383 
торговых предприятия, 104 пред-
приятия общественного питания и 
многое другое.

80-е годы
Завершено строительство Улья-

новского авиационно промышлен-
ного комплекса. 30 октября 1985 
года. прошёл испытательный полёт 
первого самолёта АН-124 производ-
ства УАПК. Введены дополнитель-
ные мощности на автоагрегатном 
и автомобильных заводах, ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Построены новое 

здание областной научной библио-
теки им. В.И.Ленина, здание Дома 
Советов, началось строительство 
Центра микроэлектроники.

Яркое событие этих лет - откры-
тие филиала МГУ им. Ломоносова 
(ныне УлГУ).

90-е годы
На конец 90-х годов в области 

действовало более 400 крупных и 
средних промышленных предприя-
тий, каждое третье из них сосредо-
точено в машиностроении и метал-
лообработке, каждое пятое - в легкой 
промышленности.

Автозавод разработал перспек-
тивные модели: джип УАЗ-3160, 
плавающий УАЗ-3907 «Ягуар», со-
вместно с «Авиастаром» создан вез-
деход УАЗ-2746. Легковые автомо-
били поставляются в 25 стран.

ЗАО «Авиакомпания «Волга-
Днепр» осуществляет международ-
ные и внутренние воздушные пере-
возки пассажиров и грузов более чем 
в 60 стран мира.

С 1991 года в области сданы в 
эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 3386,8 тыс. кв. метров, по-
строены 104 общеобразовательные 
школы, детские дошкольные учреж-
дения на 5,4 тыс. мест.

Завершено строительство дет-
ской многопрофильной больницы 
в Ульяновске, лечебного корпуса 
онкодиспансера, новых корпусов 
областного клинического госпиталя 
войны.

Редакция благодарит ОГУ «Госу-
дарственный архив новейшей исто-
рии Ульяновской области» за помощь 
в подготовке данного материала. 

Борис Зотов, председатель Законодательного собрания Ульяновской области:

- Хочу отметить, что всегда, во все времена, и Симбирская губерния, и Ульяновская область были в центре внимания страны. Судьбы симбирян-
ульяновцев всегда тесно переплетались с историей России. Особо это было заметно в переломные периоды. Так и сейчас Ульяновская область 
стойко перенесла перемены, связанные с перестройкой, сегодня уверенно преодолевает новый рубеж в своем развитии и в развитии страны - ру-
беж модернизации. 
Наша земля подарила миру плеяду талантливых людей, людей, внесших неоценимый вклад в развитие России, ее государственности, традиций 
и культуры. Наша земля хранит многовековую память народов. Мы дорожим ею и стремимся своим трудом вписать новые яркие страницы в 
летопись достижений Ульяновского края. Надо помнить: сегодня мы создаем то, чем будут гордиться наши потомки. Да, пока это только первая 
ступенька в трудном пути к экономическому успеху, к вхождению в число ведущих регионов России. Но главное - созидательный труд и уверен-
ность в собственных силах, в потенциале родного края.

ДОСЛОВНО

ГЕРБЫ

КЛИМАТ

ФАКТ

Ульяновская область стала од-
ним из шести российских базо-
вых регионов, в которых внедря-
ется общефедеральный стандарт 
действий органов исполнитель-
ной власти по формированию 
благоприятного инвестиционно-
го климата. Сегодня налоговые 
«каникулы» в качестве меры 
финансовой поддержки приме-
няются к 12 проектам

Ульяновская область заняла пер-
вое место в России в рейтинге 
субъектов РФ в сфере развития 
науки и инноваций по индексу 
инновационного потенциала из 
26 регионов-лидеров
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Борис Зотов: из выпускников 
УГСХА - в ректоры
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 Две реки - Волга и Свияга, 
протекающие по территории 
Ульяновской области, формируют 
в центральной части города Улья-
новска «междуречье» - уникаль-
ную по энергетике территорию. 
Дело в том, что Свияга, хотя и яв-
ляется притоком Волги, протека-
ет в противоположном направле-
нии. Некоторые считают, что это 
создаёт уникальную энергетику в 
городе, которая как магнит притя-
гивает сюда известных и знамени-
тых людей.
 На территории Ульяновской об-
ласти самая широкая часть Волги 
- до 40 километров. 
 В Ульяновске построен самый 
длинный в России мост, который 
соединяет две части города, рас-
положенные на разных берегах 
Волги.
 В Ульяновске действуют два 
аэропорта, один из которых - 
«Ульяновск-Восточный» - может 
принимать даже космические 
челноки. Другой аэропорт - 
«Ульяновск-Центральный», зна-
менит тем, что на его территории 
снимали известные кадры с са-
молётом из популярной комедии 
Эльдара Рязанова «Приключения 
итальянцев в России».
 В Тереньгульском районе 
Ульяновской области расположен 

уникальный природный сад кам-
ней «Скрипинские Кучуры», об 
истинном происхождении кото-
рого до сих пор спорят геологи и 
уфологи. Кстати, в этом же районе 
есть ещё один удивительный фе-
номен природы - «чёрная берёза».
 Ульяновская область - роди-
на любимого всеми с детства 
«Аленького цветочка» - символа 
бескорыстной и всёпобеждающей 
любви. 
 В центре города Ульянов-
ска на 174 гектарах расположен 
единственный в мире музей XIX 
века - Государственный историко-
мемориальный музей «Родина 
В.И. Ленина».
 Город Ульяновск славится сво-
ими ветрами, за городом давно 
укрепилось второе имя - «Город 
семи ветров». Поэтому, несмотря 
на то, что промышленность хоро-
шо развита, воздух даже в центре 
города всегда чист.
 В окрестностях села Ундоры на-
ходится настоящий парк Юрского 
периода. На огромной территории 
побережья Волги расположился 
палеонтологический заказник, 
удивляющий  останками доисто-
рических ящеров, ранее неизвест-
ных науке. 

 На территории трёх районов 
Ульяновской области - Черда-
клинского, Старомайнского и Ме-
лекесского - находится уникаль-
ная площадка русского фольклора 
- Красноречье. Многие произведе-
ния, придуманные и передавав-
шиеся из уст в уста красноречен-
цами, составили основу русского 
фольклора.

Известная мировому туризму 
под именем «Родина В.И. Лени-
на» на протяжении нескольких 
десятилетий прошлого века, се-
годня область ищет новое лицо в 
туристском пространстве России 
и мира. Богатейшие туристские 
ресурсы способствуют развитию 
всех видов туризма на террито-
рии 37,2 тысячи кв. км области.

ВЕНЕЦ ИСТОРИИ поможет 
раскрыть тайны России и Сим-
бирской земли, уходящие кор-
нями в глубокое прошлое, когда 
краса этих мест покорила сердце 
прибывшего сюда еще в ХVII веке 
окольничего Богдана Матвеевича 
Хитрово, который заложил здесь 
по велению царя Алексея Михай-
ловича крепость-град для оборо-
ны рубежей русских.

ВЕНЕЦ КУЛЬТУРЫ доста-
вит подлинное удовольствие и 
ценителю салонного искусства, 
и любителю народной культу-
ры. Жемчужиной «Венца куль-
туры» по праву считается один 
из старейших музеев Поволжья 
- Ульяновский художественный 
музей, расположенный на втором 
этаже Дома-памятника И.А. Гон-
чарова, построенного в честь 100-
летия со дня рождения писателя 
по проекту архитектора А. Шоде. 
Его коллекция начала формиро-
ваться в 1895 году. Сегодня со-
брание музея насчитывает более 
10 тысяч экспонатов, представ-
ляющих искусство Античного 

мира, стран Западной Европы, 
Востока и России. Ценители фо-
лиантов будут приятно удивлены 
уникальным собранием област-
ной научной библиотеки - Дворца 
книги: здесь находятся уникаль-
ные собрания книг Н.М. Карамзи-
на, И.А. Гончарова, Д.Д. Минаева, 
В.Ф. Одоевского, Александра III, 
братьев Языковых и других.

Ценители литературы вряд ли 
откажутся от посещения Дома-
музея И.А. Гончарова, открытого 
в здании, где в 1812 году родился 
великий русский писатель.

Всего один час езды от Улья-
новска на запад  - и пытливому 
взору путешественника откро-
ется родовое имение поэта Н.М. 
Языкова, где бывал А.С. Пушкин. 
Усадьба не утратила своей перво-
начальной прелести и сегодня 
хранит много тайн и поэтических 
образов. 

ВЕНЕЦ ПРИРОДЫ поможет 
отвлечься от суеты и проблем мира 
и погрузиться в мягкие объятия дев-
ственной природы, сохранившейся 
в заповедных уголках Ульяновской 
области. Такие названия, как Ме-
ловское озеро, Белое озеро, Чёр-
ное озеро, Ундоровский заказник, 
Скрипинские Кучуры, Сенгилеев-
ские горы, Тургеневские острова, 
Старомайнский залив, Акшуат, 
Юрманский залив, навсегда оста-
нутся в памяти и будут вызывать 
только положительные эмоции у 
любителя отдохнуть на природе. 

ВЕНЕЦ ЛЮБВИ. Ульяновцы 
любят гостей. Туриста, выбравше-
го этнографические маршруты, 
наверняка соблазнят вкуснейши-
ми блинами, приготовленными с 
любовью по 40 рецептам, сенги-
леевцы и ароматными пирогами, 
приготовленными с любовью по 
100 рецептам, карсунцы. Обя-
зательно заманят к себе сказка-
ми старомайнцы и повеселят на 
фестивале имени Абрама Ново-
польцева - великого сказочника 
Поволжья, а может, и поманит за 
собой аленький цветочек в село 
Аксаково Майнского района, ведь 
именно в Ульяновской области 
родился этот цветок волшебной 
любви.

ВЕНЕЦ ТВОРЦОВ раскро-
ет удивительные таланты сынов 
Симбирской-Ульяновской земли 

и не оставит туриста без неповто-
римых сувениров. Уникальному 
поделочному камню симбирциту, 
обладающему свойством обере-
гать семью обладателя от невзгод 
и неудач, посвящён музей «Сим-
бирцитовая палата». Кузнецы 
Симбирского кузнечного двора 
«Корч» готовы выковать для го-
стя блин «семейного счастья».

ВЕНЕЦ ЗДОРОВЬЯ 
Ульяновская область по праву 

носит титул Поволжской здрав-
ницы России. Здесь и всерос-
сийские курорты на уникальной 
минеральной воде, и центры по 
очистке и восстановлению здоро-
вья организма, центры радоноте-
рапии. Такие названия, как Ундо-
ры, санаторий имени В.И. Ленина, 
«Итиль», Белый Яр, известны да-
леко за пределами области.

Симбирско-Ульяновское По-
волжье - один из многонацио-
нальных регионов нашей страны. 
Здесь живут представители бо-
лее 80 национальностей. Преоб-
ладают русские, татары, чуваши, 
мордва. Они составляют в сумме 
96,95% населения. Остальные 
народы немногочисленны.

Русские 
Русские - самая многочислен-

ная группа населения Ульяновской 
области, составляющая по данным 
переписи 1989 года 72,8% всех жи-
телей. 

По состоянию на 1897 год рус-
ских в Симбирской губернии про-
живало 67,4%. Первые появления 
их на территории современной 
Ульяновской области относятся к 
X-XII векам. 

С присоединением Казанского 
(1552 год) и Астраханского (1556 
год) ханств к Русскому государ-
ству московское правительство 
начинает активное заселение 
Среднего Поволжья. Заселение 
симбирской полосы из различных 
регионов происходило не одно-
временно, причем поселенцы при-
бывали из различных регионов 
Русского государства, преимуще-
ственно с верховьев Волги и цен-
тральных районов. 

Ранее всего (в первой полови-
не XVII века) оказались заселен-
ными крайние северо-западные 
земли Симбирского Поволжья 
вдоль оборонительных черт. 
Остальные земли были освоены 
во второй половине XVII века и в 
XVIII веке. 

Татары 
Как одна из основных этниче-

ских групп Ульяновской области 
татары составляют на 1989 год 
11,4% населения (на 1897 год - 9,3% 
населения Симбирской губернии). 
Проживают татары наиболее ком-
пактно в Старокулаткинском 
(92,3%), Павловском, Цильнин-
ском, заволжских районах. 

В Симбирском крае выделя-
ют локальные группы татар: бу-

инские, симбирские, карсунские, 
хвалынские (Старокулаткинско-
го, Павловского, Николаевского 
районов) и татары заволжских 
районов. Нынешние татары до 
XIX века предпочитали называть 
себя «боргарлы», «казанлы» или 
«мослеман» (мусульмане). Лишь 
в XX столетии слово «татары» 
окончательно превратилось в са-
моназвание народа.

На территории Ульяновской 
области проживают преимуще-
ственно татары-мишари. Проис-
хождение мишарей полностью не 
выяснено. Большинство иссле-
дователей считают их потомками 
отуретченной финно-угорской 
мещеры. По другому мнению, 
формирование татар-мишарей 
шло на основе развития западной 
булгаро-буртасской части населе-
ния Булгарии. 

Массовое расселение мишарей 
в Симбирском крае начинается с 
XVI века из Темниковского уезда 
(входящего в состав Касимовского 
царства), ныне Мордовия. Наряду 
с этим, по мнению ряда ученых, 
«процесс этнического развития 
татар-мишарей с древнейших вре-
мен протекал в тесной связи и с 
предками казанских татар. Позже 
при наличии единого центра - Ка-
зани - происходила консолидация 

этих двух этнографических групп 
в единый народ». 

Несмотря на то, что предки ка-
занских татар жили на территории 
Симбирской губернии задолго до 
основания Симбирска, закрепле-
ние за татарами местных земель 
началось с заселения служилыми 
татарами Московского государ-
ства Симбирского края. 

 Чуваши 
По данным переписи 1989 

года чуваши составляли 8,3 про-
цента населения области. В 1897 
году - 10,3% Симбирской губер-
нии (надо отметить, что большая 
часть современной Чувашии вхо-
дила в Симбирскую губернию). 
Наиболее компактно проживают 
в Цильнинском районе - 58,5%. 

Само название народа «чу-
ваш» производят от булгарско-
го племени сувар, суваз. Начало 
чувашскому этносу положили 
тюркоязычные племена булгар и 
сувазов, а также финно-угорские 
племена марийцев.

Булгары и сувазы, переселив-
шись после разгрома Волжской 
Булгарии монголо-татарами на 
правобережье Волги, смешива-
лись с племенами «горных» ма-
рийцев и сформировали группу 
чувашей-вирьялов (верховых), 

живущих ныне в северо-западных 
районах Чувашии. В то же время 
тюркоязычные племена сувазов, 
осев в центральных и южных рай-
онах современной Чувашии, обра-
зовали группу анатри (низовые). 

Анатри больше сохранили 
черты традиционной культуры 
и антропологический тип своих 
тюркоязычных предков и по куль-
турным особенностям имеют зна-
чительное сходство с татарами. 

На территории Ульяновской 
области проживают преимуще-
ственно чуваши-анатри. 

Мордва 
В Ульяновской области морд-

ва составляет 4,4 процента насе-
ления (1989 год). В 1897 году - 13 
процентов населения губернии 
(тогда в состав губернии входи-
ла восточная часть современной 
Мордовии). Живет она преимуще-
ственно в южных районах области 
- Николаевском, Новомалыклин-
ском, Кузоватовском, Павловском 
и других районах. 

Мордва делится на две основ-
ные группы: эрзю, занимавшую в 
прошлом левобережье реки Сура, 
и мокшу, обитавшую в бассейне 
реки Мокша. 

В Ульяновской области про-
живает преимущественно мордва-
эрзя. 

Область ищет новое лицо в туристском пространстве России и мира 

По «Венцам» Симбирского-
Ульяновского Поволжья

Из этнической истории края

В 2011 году в нашей области прошел федеральный Акатуй

10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

Венец истории поможет раскрыть тайны России и Симбирской земли
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На примере судьбы симбирской-ульяновской семьи Степановых просматривается история всей страны 

Деятельность купечества (как 
хозяйственная, так и обществен-
ная) никогда не была однозначна; 
это касается и симбирского купе-
чества. С одной стороны - стяжа-
тели, они являлись одновременно 
и благотворителями. 

В качестве примера можно 
привести купцов Акчуриных. Бу-
дучи одной из богатейших купече-
ских семей Симбирска и губернии, 
составившей свое миллионное со-
стояние сначала на торговле сырой 
шерстью, а затем на производстве 
сукна из нее, Акчурины являлись 
жесточайшими эксплуататорами 
работающих на их фабриках тка-
чей: не случайно одно из первых 
выступлений рабочего класса в 
Симбирской губернии произошло 
именно на их предприятии - Ста-
ротимошкинской суконной ману-
фактуре - в 1863 году. Однако есть 
документы, свидетельствующие о 
благотворительной деятельности 
Акчуриных в 1880-1881 годах, ког-
да в Поволжье были засуха и голод. 
В д. Старотимошкино Тимер-булат 
Курамшевич Акчурин (гласный 

Симбирской городской думы) от-
крыл бесплатную столовую для 
бедняков, где ежедневно доволь-
ствовались от 150 до 320 человек, 
израсходовав на это около 7 000 
рублей, за что в 1882 году купец 
Акчурин Т.К. был награжден се-
ребряной медалью с надписью «За 
усердие» для ношения на шее на 
Станиславской ленте. Известный 
хирург Ринат Акчурин - потомок 
симбирских предпринимателей. 

Хорошо известна историкам-
краеведам благотворительность 
бездетного купца Кирпичнико-
ва, чье состояние было одним из 
крупнейших в Симбирске в 70-е 
годы XIX века. В 1882 году он по-
жертвовал городу два принадле-
жащих ему дома на углу Ярмароч-
ной площади и Ново-Казанской 
улицы (ныне угол улиц Гагарина и 
Можайского), а затем в 1884 году 
- 20 000 рублей на постройку еще 
одного каменного двухэтажного 
дома и, наконец, после его кончи-
ны в 1886 году - 200 000 рублей по 
духовному завещанию на содержа-
ние богадельни и детского приюта, 

разместившихся в подаренных им 
ранее домах. Его брат Александр 
Петрович Кирпичников пожерт-
вовал на содержание этих заведе-
ний 110 000 рублей. В настоящее 
время эти здания занимает Центр 
гражданской авиации, и до сих пор 
они создают своеобразный архи-
тектурный облик данного района. 

В исследовании ульяновского 
краеведа Александра Авдонина 
«Под сенью языковских муз» ин-
тереснейшие разделы посвящены 
деятельности крупного симбир-
ского предпринимателя, купца 1-й 
гильдии Степанова Федора Сте-
пановича и его сына, известного 
мецената Михаила Федоровича. 
Федор Степанов являлся с 1875 
года блюстителем Симбирской 
чувашской учительской школы, 
был хорошо знаком с Иваном 
Яковлевичем Яковлевым. Миха-
ил Федорович в 1898 году созда-
ет в Языкове хор из рабочих, а в 
1901 году там же открывает театр, 
а затем организует театр из детей 
языковских рабочих (65 человек), 
концерты которого проходили с 

большим успехом в крупных го-
родах Поволжья. Его вторая жена 
Наталья Осиповна Степанова-
Шевченко  была знаменитой 
оперной певицей, выступавшей с 
Ф. Шаляпиным, Л. Собиновым в 
труппе Дягилева (1912 г.) на га-
стролях в Западной Европе. Вся 
семья Степановых была репресси-
рована. Муж и сын Натальи Оси-
повны погибли в ГУЛАГе, сама она 
была реабилитирована в 50-е годы. 
Сын Михаил в 20-е годы в Москве 
поступил в Камерный театр к А.Я. 
Таирову, затем в киноакадемию, в 
30-е годы был актером, а позднее 
- кинорежиссером (кинофильмы 
«Аноха», «Пышка», «Город под 
ударом»), преподавал во ВГИКе. 
Его дочь, Наталья Михайловна 
Степанова, внучка мецената и пре-
красной оперной певицы, доктор 
исторических наук, приезжала в 
1996 году на родину деда, выступа-
ла по областному радио, подарила 
фотографии из семейного альбома 
Языковскому музею. Так на при-
мере судьбы одной семьи просма-
тривается история всей страны. 

Наталья Степанова-Шевченко 
Осиповна

Стяжатели или благотворители?

Симбирские ярмарки в 1864 году выходят на 4-е место в Российской империи по торговому обороту

Симбирские ярмарки проходили 
трижды в год, среди них самой 
знаменитой была Сборная. В 
1864 году она выходит по торго-
вому обороту на 4-е место в Рос-
сийской империи, став в один ряд 
с прославленной Макарьевской 
(Нижегородской). 

Свое название ярмарка полу-
чила от времени проведения - пер-
вой (Сборной) недели Великого 
поста, которая приходилась на ко-
нец февраля - начало марта. Пер-
вые ярмарки в начале XIX века 
проводились всего по три дня, тор-
говля велась в розницу и больше 
напоминала базар. Местом про-
ведения торга служила площадь 
возле одного из красивейших 
храмов Симбирска - Вознесенско-
го, между улицами Московской 
(ныне ул. Ленина) и Панской (ул. 
Энгельса). С 1829 года ярмарка 
переносится на площадь в районе 
пересечения улиц Большой Сара-
товской (ул. Гончарова) и Дворцо-
вой (ул. К. Маркса), где позднее 
будет построен гостиный двор, 
хорошо известный ульяновским 
старожилам под названием «Стол-
бы», снесенный в конце 60-х годов 
нашего века. На этом месте нахо-
дится сейчас центральный уни-
вермаг. И, наконец, в 1842 году в 

связи с необходимостью расши-
рения торговых площадей, что 
диктовалось возросшим привозом 
товаров, ярмарка последний раз 
сменила свое местоположение, 
перекочевав за речку Симбирку 
и заняв территорию к западу от 
Базарной площади у Казанско-
го выезда. Пространство, зани-
маемое Ярмарочной площадью, 
ограничивалось на севере улицей 
с одноименным названием - Яр-
марочная (ныне ул. Можайского), 

на востоке и юго-востоке сосед-
ствовало с Базарной площадью, а 
на западе - с улицей Всесвятской 
(ныне ул. Робеспьера). Отдель-
ные части Ярмарочной площади 
имели свои названия в зависимо-
сти от рода торговли, располагав-
шейся на данном месте: Хлебная 
площадь, Конная, Сенная. 

В 1864 году печально знамени-
тый пожар, уничтоживший почти 
весь город, не пощадил и этих яр-
марочных строений - все сгорело 

дотла. Городская дума приняла 
решение первым делом напра-
вить средства на восстановление 
и даже расширение ярмарочных 
строений, так как гласные (депу-
таты) думы прекрасно понимали, 
что доходы от хорошо организо-
ванной ярмарки явятся одной из 
важнейших статей, пополняющих 
городской бюджет, что позволит 
затем направить больше средств 
на восстановление города. За зим-
ние месяцы были отстроены 16 
корпусов, в которых размещалось 
более 400 лавок, и весной 1865 
года новый гостиный двор встре-
тил гостей ярмарки. 

В начале XX века ярмарка 
имела характер крупнейшего ре-
гионального торга. Показательны 
некоторые цифры: второй по зна-
чению в Среднем Поволжье зем-
ледельческом районе считалась 
знаменитая Коренная ярмарка 
(под Курском), ее оборот состав-
лял 500-600 тыс. рублей при про-
должительности торга 20 дней, а 
Сборная в Симбирске  имела в эти 
годы оборот более 4 млн рублей, 
т. е. восьмикратное превосходство 
при меньшей продолжительно-
сти торга - 2 недели. Но, к сожа-
лению, это уже не было временем 
наивысшего подъема симбирской 

ярмарочной торговли. Это время 
пришлось на 70-е - начало 80-х 
годов XIX века, когда привоз то-
варов достигал 8-10 млн рублей, а 
реализация - 5-7 млн рублей; го-
род же получал от сдачи в аренду 
торговых помещений и от прода-
жи торговых документов 40 и бо-
лее тысяч рублей ежегодно. 

По свидетельству «Симбир-
ских губернских ведомостей», в 
дни ярмарки население города 
почти удваивалось. Так, в конце 
70-х годов XIX века жителей в 
Симбирске насчитывалось не-
многим более 30 тысяч человек, 
а приезжих гостей - продавцов и 
покупателей - до 25 тысяч. Неуди-
вительно, что при таком стечении 
народа резко взлетали вверх цены 
на квартиры: за две ярмарочные 
недели плата за комнату со столом 
(т. е. пансион) составляла от 25 до 
50 рублей; для сравнения: цена ко-
ровы - 10-15 рублей. 

Сборная ярмарка знала време-
на процветания и депрессии, ши-
рокой известности и относитель-
ного забвения, но она занимала 
свое достойное место во всерос-
сийском внутреннем рынке, пока 
в 1918 году не прекратила свое 
существование. Может быть, воз-
родится? 

Торговать умели

Симбирск. Гостиный двор

Симбирск старше Москвы
- Нужно проводить дальнейшие 
исследования древних поселений 
на территории нашей области, 
история которой гораздо богаче 
и славнее, нежели большинство 
из нас знает, - считает народный 
академик Казаков. Ульяновский 
краевед-любитель Николай Ка-
заков настаивает, что Симбирск 
значительно старше Москвы. 

Два года назад Николай 
Александрович Казаков позна-
комился с учёным из Болгарии 
Ангелом Христовым. На конфе-
ренцию, посвященную Дню бол-
гарской культуры, исследователь 
привёз древнейший свод булгар-
ских летописей «История Джаг-
фара». Уникальность этой книги 
состоит в том, что самой древней 
рукописи «Джагфара» истори-
ки в руках не держали, издана 
только её современная версия. 
Тем не менее для Николая Каза-
кова этот текст стал настоящим 
открытием, ведь в нём значился 
город Симбир, датой основания 

которого указан 866 год. Этот 
факт подтвердил давние догадки 
краеведа Казакова: город Сим-
бирск был основан значительно 
раньше официальной даты (1648 
год), так как на протяжении не-
скольких веков на территории 
нынешней Ульяновской области 
существовало целое государство 
булгар. 

- Волжская Булгария была 
поделена на провинции. Сэмбэр-
ский иль, названный так по своей 
столице Сэмбэр (или Симбир), 
был одним из крупнейших: на 
севере он граничил со столицей 
Болгар (нынешний г. Болгар), на 
востоке - с городом Самар (совре-
менная Самара). Южные грани-
цы достигали теперешнего Вол-
гограда вдоль Волги. Вот такой 
был древний Симбирский край, 
- поясняет Николай Казаков. 

По мнению Казакова, именно 
в Кермеке (современные Кре-
мёнки Старомайнского района), 
нынешних Новочеремшанске и 

Старой Майне караваны Велико-
го посольства сделали остановку 
на пути в столицу Булгарии к её 
правителю Алмушу, чтобы об-
ратить булгар в ислам. Напом-
ним, до 922 года булгары были 
язычниками. В своих рассказах 
Николай Александрович руко-
водствуется многочисленными 
современными картами того 
района Поволжья, где ныне рас-
положена Ульяновская область, 
и картами древней Булгарии, со-
ставленными по описаниям всё 
той же «Истории Джагфара».

Ещё одна важная веха в исто-
рии нашего государства, где был 
отмечен Симбирский край, - пер-
вая победа над татаро-монголами. 
По рассказам Николая Казакова, 
она была одержана на территории 
современной Ульяновской обла-
сти, а именно на левом берегу на 
границе Чердаклинского и Старо-
майнского районов.  

- После разгрома русских 
войск на реке Калка в 1223 году 

20-тысячное войско татаро-
монголов двинулось на Булгарию. 
На юге Симбирского иля оно упёр-
лось в вал, выстроенный булгарами 
от нынешних Криуш до Потапихи 
и Тушны, и было отбито. Тогда за-
хватчики решили переправиться 
на противоположный берег Волги 
в районе Криуш и оттуда нане-
сти неожиданный удар. Но в тех 
местах монголы сбились с пути и 
потерпели сокрушительное пора-

жение. Пленных булгарский хан 
Чембер обменивал на баранов, 
оттого битву назвали Бараньей, - 
рассказывает Николай Казаков. 

Если верить всем этим дово-
дам народного академика - кстати, 
это звание Казаков получил на со-
вместном заседании Чувашского 
национального конгресса и Союза 
краеведов Чувашии, - история 
Симбирского края насчитывает 
уже  1146 лет.

Город Симбирск был основан 
значительно раньше официальной 
даты (1648 год),  так как 
на протяжении нескольких веков 
на территории нынешней 
Ульяновской области существовало 
целое государство булгар 


