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1905 -1921  годы в истории Самарского края 
1. В начале XX века 

В начале XX века продолжалось интенсивное экономическое развитие Самарского края. Увеличивалось 
число предприятий, количество рабочих и предпринимателей. В деревне развивалось торговое земледелие и 
скотоводство. Строились паровые мельницы, пивоваренные, винокуренные, кожевенные, кирпичные заводы, 
красильни, шерстобитные и другие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. В 
помещичьих и крупных крестьянских хозяйствах все чаще применялись сельскохозяйственные машины. 

Развитию капиталистического производства способствовало железнодорожное строительство. К началу 
70-х годов Моршано-Сызранская дорога доходила только до Сызрани. В 1876 году сдали в эксплуатацию 
железную дорогу Батраки-Оренбург, а в 1880 году открыли близ Сызрани мост через Волгу. В 1888 году 
завершилось строительство Самаро-Уфимской дороги (Кинель-Уфа) и железнодорожной ветки от станции 
Самара до пристаней на берегах рек Самары и Волги. Развернулось строительство великой сибирской ма-
гистрали. В 1901 г. началось сооружение железной дороги от Оренбурга до Ташкента. Железные дороги связали 
Самарский край с Центральной Россией, Средней Азией и Сибирью, способствовали втягиванию в торговый 
оборот отдаленных районов.  

Усилилось и пароходное движение. Пароходство связали губернию со всем Поволжьем. Прикамьем, а 
по реке Белой – с Уфой. С пристаней Самары, Хрящевки, Белого Яра, Духовницкого, Сызрани в средней по 
урожайности год вывозили до 40 миллионов пудов хлеба, 720 тысяч пудов льняного семени, около 225 тысяч 
пудов сала, 18 тысяч пудов овчины, 9,5 тысячи пудов кож, 15 тысяч пудов шерсти и множество другой 
продукции сельского хозяйства. 

Развивалась промышленность. К 1900 году в губернии насчитывалось уже 1110 промышленных 
заведений с 9980 постоянными рабочими и выработкой продукции более чем на 20 миллионов рублей. В 
Самаре открылись отделение Государственного, Волжско-Камского, Дворянского, Донского земельного банков, 
отделения 15 страховых обществ. В железнодорожных мастерских и депо станции Самары работали свыше 
тысячи человек. Крупными предприятиями стали чугунолитейный завод Молчанова, механический завод Лебе-
дева, завод Шерстнева, паровые мельницы. 

Однако в обществе росло социальное напряжение. Рабочий день длился 10-12 часов. Не соблюдались 
требования охраны труда и техники безопасности. 

Заработная плата была низкой – 9-13 рублей в месяц. Женщины за одну и ту же работу получали 
меньше, чем мужчины. В начале XX в. размеры крестьянских земельных наделов в губернии уменьшились в 
связи с естественным приростом населения. Очень малые наделы земли имели крестьяне Бузулукского, 



Бугульминского, Бугурусланского уездов. Здесь было много помещиков, "освободивших" крепостных почти без 
земли. Крестьяне были вынуждены арендовать у помещиков землю на кабальных условиях. 

Население края было отсталым в культурном отношении. Свыше 70 процентов жителей не знали 
грамоты. Среди женщин только 12 из 100 умели читать и писать.  

Начавшаяся в 1904 г. война с Японией принесла новые бедствия трудящимся. Капиталисты удлинили 
рабочий день для выполнения срочных военных заказов. Снижались расценки. Возросли штрафы. Поднялись 
цены на предметы первой необходимости. Росли налоги. Обострялись социальные противоречия. 

 
2. Наш край в период революции 1905-1907 гг. 
Основными причинами революции 1905 г. явились пережитки крепостничества (сохранение крупного 

помещичьего землевладения, крестьянское малоземелье, аграрное перенаселение Центра), рабочий и 
национальный вопросы, отсутствие демократических свобод и т.д. 

Накануне событий 9 января в Петербурге, желая предотвратить кровопролитие, группа интеллигенции 
решила послать к правительству депутацию, среди делегатов которой оказались A.M. Горький, Н.Ф.Анненский, 
В.А.Мякотин, А.В.Пешехонов и др. Но министр внутренних дел П.Д.Святополк-Мирский их принять отказался, 
а председатель комитета министров С.Ю.Витте заявил, что он бессилен что-либо сделать... 

10 января 1905 г. в Самару пришло известие о невиданной 140-тысячной манифестации в столице и ее 
расстреле. Солидарность с питерцами против кровавой расправы охватила и либералов и революционеров. 

Комитеты социал-демократов и эсеров издали нелегально прокламации "К рабочим", "Ко всем 
рабочим", "К обществу", в которых излагалось содержание петиции царю, а рабочих, граждан Самары 
призывали объявить стачку протеста. 

Поддержка не заставила себя ждать. Началась стачка рабочих чугунолитейного завода Молчанова, затем 
бросили работу печатники, рабочие механического завода Лебедева и завода Шерстнева, железнодорожных 
мастерских, булочники, портные. Это были стачки протеста против царизма. В марте-апреле забастовки 
продолжались, они носили преимущественно экономический характер. 

1 мая 1905 года была проведена маевка, завершившаяся демонстрацией и столкновением с полицией и 
казаками. События 1 мая послужили сигналом к массовой политической забастовке, в которой приняло участие 
около 6 тысяч рабочих. По городу проходили митинги. 

Около двух недель продолжалась майская стачка. Она сплотила рабочих, вселила в них ощущение 
собственной силы, усилила влияние радикальных элементов. 

Местная буржуазия шла на сделку с самодержавием. Городская дума усиливала полицию, сотрудничала 
с губернатором и полицмейстером. Считая воинские части недостаточно надежными, власти стали создавать 
отряды черной сотни, руководимые полицией. Тогда самарский общегородской комитет РСДРП приступил к 
формированию своих боевых дружин. Они охраняли митинги и собрания рабочих, предотвращали погромы. 

К осени социал-демократическая организация Самары выросла до 400 человек. Агитаторы выступали на 
митингах, массовках, а члены аграрной группы непрерывно находились в разъездах по деревням. 

Осенью революционная борьба рабочих приняла еще больший размах. Всероссийскую октябрьскую 
стачку трудящиеся Самары поддержали своей всеобщей стачкой. В разных частях города проходили митинги, 
демонстрации, распространялись листовки, произносились революционные речи. 

Вечером 9 октября рабочие вышли на улицу с лозунгами "Долой самодержавие! Долой полицию!" с 11 
октября началась всеобщая забастовка. За Волгой состоялся массовый митинг. На нем был избран 
общегородской стачечный комитет. 

13 октября произошла демонстрация, в которой участвовало свыше 10 тысяч человек. Около тюрьмы 
состоялся митинг. Демонстранты потребовали немедленного созыва Учредительного собрания, введения 
свободы слова, собраний, союзов, восьмичасового рабочего дня, передачи земли крестьянам, бойкота 
"булыгинский" думы, с помощью которой царь пытался отвлечь народ от революционной борьбы, расколоть 
силы революции. В 7 часов вечера около почтамта по мирной демонстрации казаки внезапно открыли огонь. 
Были ранены 24 ее участника.  

Нападение на безоружных людей вызвало гневное возмущение трудовой Самары. Комитет РСДРП 
выпустил листовку "Вставай, народ рабочий", в которой призывал рабочих бросать работу и вооружаться. 
Рабочие решили продолжать стачку и готовиться к вооруженному выступлению. Началось формирование 
новых боевых дружин. Политическая обстановка накалялась. В воздухе пахло порохом. 

18 октября в Самаре был получен царский манифест от 17 октября. Царь на словах обещал народу 
свободу слова, печати, союзов, собраний и т.д. 

Рабочие приступили к созданию профессиональных союзов. Первым организовался профессиональный 
союз печатников, затем грузчиков, металлистов, булочников и калачников, строительных рабочих, портных. 

В дни Всероссийской октябрьской политической стачки митинги и революционные демонстрации 
проходили в Самаре, Сызрани, Бузулуке, Бугуруслане. 

25 ноября 1905 года по инициативе самих рабочих в Самаре возник Совет, в который было избрано 40 
депутатов.  

Главной своей задачей Совет считал организацию вооруженного восстания. 8 декабря он дал по линии 
Самара-Златоустовской железной дороги телеграмму всем рабочим и служащим, предложив приостановить 



движение и пропускать только воинские поезда с солдатами, возвращавшимися с Дальнего Востока. 
Железнодорожники тотчас объявили стачку. К ней примкнули рабочие многих предприятий. По решению 
Совета работали только аптеки, водопровод, пекарни, мясные и молочные лавки. Все предприятия и 
учреждения закрылись. Стачка стала всеобщей. Она была направлена на поддержку начавшегося в Москве 
вооруженного восстания. 

На революционную борьбу вслед за рабочими поднималось крестьянство. Социал-демократические 
организации Самары, Сызрани, Бузулука и Бугуруслана посылали в деревни своих агитаторов, распространяли 
среди крестьяне нелегальную литературу. Все это способствовало росту политического сознания крестьян, 
поднимало их на борьбу за землю, за политические свободы. 

Наивысшего подъема в губернии крестьянское движение достигло осенью 1905 года. 23 ноября жители 
села Никольское, деревень Русская и Мордовская Борковка, Борская Московка Ставропольского уезда 
разрушили и сожгли близлежащую усадьбу графов Орловых-Давыдовых. В этот же день крестьяне сел Выселки 
и Васильевка разрушили и сожгли другую усадьбу этих помещиков. Через три дня запылала усадьба Орловых-
Давыдовых в селе Большая Рязань. 27 ноября сгорели усадьбы Аржанова, Сосновского и Ярового. Всего в 1905 
году крестьяне Самарской губернии разгромили и сожгли более 50 имений. 

Во многих селах крестьяне выносили "приговоры" о том, что они прекращают уплату подати впредь до 
созыва Учредительного собрания и решения земельного вопроса в пользу крестьян. Крестьяне деревни 
Алакаевки в "приговоре" записали: квартир стражникам и урядникам не давать, в дома не пускать, никакой 
провизии не продавать. 

Наиболее организованный характер крестьянское движение приняло в Старобуянской волости 
Самарского уезда. 12 ноября царевщинские крестьяне (ныне пос.Волжский) организованно направились в село 
Старый Буян, где были встречены колокольным звоном. Началось совместное собрание крестьян этих двух сел. 
На другой день к ним присоединились крестьяне села Кобельма (ныне Калиновка) и группы из других 
окрестных сел и деревень. Была проведена политическая демонстрация. Демонстранты подошли к волостному 
правлению, сорвали со здания вывеску. Волостному старшине и писарю заявили, что они отрешены от 
должности. В школе открыли собрание. На нем утвердили подготовленный группой грамотных крестьян 
"Временный закон по Старобуянскому волостному народному самоуправлению". Председателем народного 
самоуправления был избран крестьянин Антип Князев, членами самоуправления – Евгений Пеннер и Гавриил 
Милохов. Активную роль играли крестьяне П.М.Солдатов, Л.Н.Щибраев. 

Созданные в Старом Буяне органы власти взяли в свои руки управление волостью. Урядник и стражиик 
бежали. Сельских старост переизбрали. Были прекращены самовольные порубки в лесу. Закрыт кабак. В селах 
поддерживался общественный порядок силами вооруженных дружинников. 

Всего две недели просуществовала крестьянская республика. 26 ноября в Старый Буян прибыли казачьи 
отряды и жандармы во главе с вице-губернатором. Дружина из-за малочисленности в открытый бой вступить не 
решилась. Республика была разгромлена. Ее руководителей и активных участников арестовали и осудили. 

Но весть о республике крестьян широко разнеслась по России. 
В тысячах экземпляров разошелся "Временный закон" и "Прощальное письмо царевщинского  
После поражения вооруженного восстания в Москве и в других городах рабочее движение в Самаре, как 

и по всей стране, пошло на убыль. Митинг протеста против бесчинств полиции и казаков, созванный 12 декабря 
1905 г. социал-демократическим комитетом, полиция разогнала. Рабочие и служащие, принимавшие участие в 
декабрьской стачке, увольнялись и заносились в "черные списки". Попавших в этих списки рабочих не 
принимал ни один завод. 

Совет рабочих депутатов прекратил свою деятельность. Комитет РСДРП ушел в подполье. 
Продолжалась пропагандистская деятельность среди солдат. Под влиянием революционной агитации 

летом 1906 года начались волнения солдат 215-го пехотного резервного Бузулукского полка, поддержанные 
солдатами 244-го резервного Борисовского батальона. Более 300 солдат организовали митинг. Они потребовали 
убрать особо ненавистных офицеров и заявили, что не будут выполнять роль палачей народа. 

В Кинель-Черкассах между воинской командой и крестьянской дружиной в марте 1906 года произошло 
настоящее сражение. 

Правительство усиливало репрессии против рабочих и крестьян. Карательные отряды заставляли 
крестьян вернуть помещикам скот, хлеб, лес, инвентарь, пороли непокорных, проводили массовые аресты. 
Заключительным аккордом первой русской революции в Самаре прозвучала первомайская стачка 1907 года. Ее 
начали работники типографии и металлисты. К ним примкнули рабочие кондитерской фабрики, хлебопекарен и 
других предприятий города. Но в условиях .нарастающей реакции стачка была быстро подавлена. 

3. Революции 1917 года в Самарском крае 
Накануне Февральской революции в Самаре функционировали все основные оппозиционные царизму 

партии. Наиболее влиятельной в буржуазной среде была партия конституционных демократов (кадеты). 
Основные программные установки партии сводились к требованию демократических свобод и равенства 
граждан перед законом, что давало бы простор в экономической деятельности. Они были хорошо 
организованы, опирались на сеть предпринимательских организаций (военно-промышленные комитеты, союзы 
фабрикантов и заводчиков) и имели значительное влияние в органах местного самоуправления. В тактическом 
плане они были реформаторами. В самарской организации партии кадетов насчитывалось 300 человек. 



Самарская социал-демократия была представлена самостоятельными организациями большевиков и 
меньшевиков. 

Большевики, призывавшие к свержению государственного строя, подвергались преследованиям. После 
арестов в июле-августе 1915 и осенью 1916 г. многие из них (в том числе А.С.Бубнов и В.В.Куйбышев) были 
высланы из Самары в Сибирь. Находясь на нелегальном положении, большевики активно вели пропаганду в 
рабочих массах, кооперативных кассах, рабочих библиотеках. Они выступали за революционно-радикальный 
путь решения назревших социально-политических проблем, желали поражения политическому режиму в войне 
с целью ускорения его падения. Ряды партии быстро росли. В марте 1917 г. только в районной организации 
Трубочного завода насчитывалось до 2500 большевиков, в латышской – 60, в городской – не менее 100. 

Меньшевики считали социалистическую революцию в России делом весьма отдаленным и стремились 
организовать пролетарские и мелкобуржуазные слои на борьбу против буржуазии за свои социалиьно-
экономические права. Активно работали в легальных организациях, по отношению к войне были оборонцами. В 
апреле 1917 г. их в губернии было не менее тысячи человек. 

Самой многочисленной политической силой была организация партии социалистов-революционеров 
(эсеры). Их программа, провозглашавшая установление демократической республики, введение "широкого 
рабочего законодательства", переход всех частновладельческих земель в общественное пользование на 
уравнительных началах, находила сторонников не только в деревне, но и на промышленных предприятиях. 
Только на Трубочном заводе в мае 1917 г. числилось 12 тыс. эсеров. 

Политическая борьба оппозиционных партий сомкнулась в начале 1917 г. с широким социальным 
движением, направленным против существовавших в России общественных отношений. 

Известие о победе революции в Петрограде пришло в Самару 1 марта 1917 г. На совещании гласных 
городской Думы был избран особый Временный городской комитет безопасности для выработки экстренных 
мер к поддержанию порядка и спокойствия в городе. 2 марта Комитет пополнился делегатами от 28 
общественных организаций: кооперативов, союза городов, общества книгопечатников и т.д. 

Параллельно вечером 1 марта по инициативе большевиков состоялось собрание представителей 
социалистических партий, где обсуждались вопросы о необходимости образования Совета рабочих депутатов, 
выпуска воззвания к населению, организации митингов и демонстраций. 

Под давлением рабочих депутатов Комитет народной власти принял постановления об освобождении 
политзаключенных, аресте представителей царской администрации, разоружении полиции и жандармерии, 
организации народной милиции. 

Был назначен губернский комиссар Временного правительства – председатель губернской земской управы 
кадет К.Н.Иньков. 

Совет рабочих депутатов содействовал организации Совета солдатских депутатов, и уже 7 марта 1917 г. 
состоялось их первое совместное заседание. 

Неспокойно было и в деревне: крестьяне выступали против высоких арендных цен, требовали возврата в 
общину земель столыпинских выделенцев, наблюдались самовольные рубки леса, потравы в помещичьих 
усадьбах. Раздавались требования: "Вся земля, как-то: казенная, удельная, кабинетская, монастырская, 
церковная и частновладельческая должна принадлежать трудящемуся народу, то есть тем, кто ее обрабатывает 
своими руками"... 

По инициативе большевиков Самарский Совет поддержал требование рабочих об установлении 8-
часового рабочего дня и увеличении заработной платы. Владельцы предприятий были вынуждены подчиниться 
этому решению. 

К лету 1917 года большевистские организации были созданы в Бузулуке, Бугуруслане, Новоузенске, 
Балакове, Мелекессе (ныне Димитровград), слободе Покровской (ныне Энгельс), Иващенкове (ныне Чапаевск), 
в некоторых волостях. 

Покупательная способность рубля катастрофически падала. Ощущался острый недостаток промышленных 
и сельскохозяйственных товаров. 

Обострение политической обстановки в Самаре было отражением политического кризиса, царившего в 
стране. 

Весть о мятеже корниловцев, всколыхнула широчайшие массы трудящихся. На объединенном заседании 
Советов, представителей железнодорожного союза, фабзавкомов и полковых комитетов большевики 
потребовали ареста Корнилова и других участников заговора. Большинством голосов была принята 
большевистская резолюция. 

Заговор Корнилова был разгромлен в самом начале. 
Осенью 1917 г. революционное движение трудящихся масс продолжало нарастать. Уже 3 сентября 

Сызранский Совет принял резолюцию о передаче власти Советам. Аналогичное решение принял Совет в 
Иващенкове, одновременно создав военно-революционный штаб охраны порядка. 

25 сентября Самарский Совет рабочих депутатов принял политическую резолюцию, в которой 
подчеркивалось, что единственным выходом из создавшегося положения является немедленный переход власти 
к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Солдаты производили перевыборы депутатов в 
солдатскую секцию Совета. Большевики в Совете стали иметь большинство. 



На состоявшихся в эти дни выборах в городскую думу большевики получили также наибольшее 
количество мест. 

Вслед за. рабочим классом поднимались на борьбу и трудящиеся крестьяне. Они отказывались 
подчиняться представителям Временного правительства, самовольно захватывали земли и имущество 
помещиков и кулачества, рубили их лес. Эсеры, занимавшие руководящие посты в местных органах власти, 
посылали против крестьян вооруженные карательные отряды. 

В Самаре началось формирование Красной гвардии. Основную массу красногвардейцев составили 
рабочие Трубочного завода и железнодорожники. Свыше 600 красногвардейцев наряду с революционно 
настроенными солдатами стали в октябрьские дни надежной опорой и защитой Советов. Военная организация 
большевиков наладила издание газеты "Солдатская правда". 

6-7 октября состоялся I губернский съезд большевистской партии. В губернской организации в это время 
было 4300 членов – 3300 в Самаре и 1000 в уездах. Съезд обсудил текущий момент, доклады с мест о 
проведении кампании выборов в Учредительное собрание, о подготовке ко II Всероссийскому съезду Советов, 
продовольственный вопрос, организационный вопрос и о создании союза молодежи. Съезд пришел к выводу о 
неизбежности вооруженного восстания против Временного правительства и признал необходимым подчинить 
всю свою работу борьбе за установление власти Советов. 

 
Установление советской власти в губернии 
Известие о начале вооруженного восстания в Петрограде было получено 25 октября (7 ноября). Уже в 2 

часа того же дня вспыхнула острая дискуссия по вопросу о текущем моменте на заседании исполкома Совета 
рабочих и солдатских депутатов в Белом доме. Председательствующий В.В.Куйбышев огласил телеграммы о 
событиях в Петрограде и предложил направить на телеграфы комиссаров. Помещение кинотеатра "Триумф", в 
котором открылось заседание Советов, не могло вместить всех желающих присутствовать на нем. Еще бы: 
решался вопрос о власти. Поэтому по предложению большевиков участники перешли в самое большое тогда, в 
городе помещение театра "Олимп" (здание филармонии). 

В Самаре установилась советская власть. Традиционные жизненные устои менялись коренным образом. 
Постепенно советская власть устанавливалась и в уездных центрах губернии 
19 октября был создан штаб охраны, в состав которого от солдатской секции Совета вошел В.К.Блюхер. 

Помощь ревкому в предварительной разработке вопросов осуществлял Совет народных комиссаров под 
председательством А.П.Галактионова. 16 ноября Совет рабочих и солдатских депутатов учредил 
революционный суд. В декабре был организован комиссариат юстиции и при нем революционный трибунал. 

Для новой организации народного хозяйства и управления им в январе 1918 года был образован 
губернский Совет народного хозяйства. В его ведение перешли все государственные предприятия, а после 
национализации – и все остальные. 

Осуществлялись аграрные преобразования на основе Декрета о земле. Земля распределялась по 
уравнительному принципу. Размер душевых наделов определялся местным Советом. Всего по Самарской 
губернии в распоряжении крестьян было передано более 4 миллионов десятин национализированной земли. 

По решению губисполкома на базе некоторых конфискованных имений создавались опытно-
показательные хозяйства. Батраки и беднота выступали инициаторами организации первых сельскохо-
зяйственных коммун и товариществ. 

И все же, несмотря на атаки контрреволюции. Советская власть крепла, набиралась сил и опыта. 
Много сил отдали самарцы борьбе с контрреволюционными выступлениями оренбургского и уральского 

казачества, отряды которых зимой и весной 1918 г. неоднократно вторгались на территорию губернии. 
 
4. События гражданской войны на территории Самарской губернии. 
К лету 1918 года наш край становится одним из эпицентров гражданской войны. Губерния, занимавшая 

огромную территорию, граничащая с оренбургским и уральским казачеством, разнородная в национальном 
отношении, богатая хлебом и имевшая значительную прослойку зажиточных крестьян, идеально подходила по 
мнению организаторов сопротивления власти большевиков для развертывания военных операций против 
"красных столиц". 

Здесь было сильно влияние социалистов-революционеров, отстраненных от власти большевиками и 
мечтавших взять реванш. После роспуска Учредительного собрания в Самаре находился ряд его членов, как 
местных, так и делегированных лидеров эсеровской партии. Они воспользовались мятежом Чехословацкого 
корпуса, чтобы объявить о свержении Советов и создании новой власти. 

Сломив сопротивление советских отрядов, ночью и утром 8 июня эсеровские дружины и чехословацкие 
войска заняли Самару. В 10 часов утра в городе Приказом № 1 была объявлена власть Комитета членов 
Учредительного собрания. В Самаре против Советской власти объединились представители белого движения, 
чехословаки и "демократическая" оппозиция. Цели у них были разные, а враг общий – большевики. 

Комучем была восстановлена система местных органов самоуправления: губернские, уездные и волостные 
земства, губернские и городские Думы и их исполнительные органы. Административное управление на местах 
осуществлялось Комитетом через институт окружных, губернских, уездных и других уполномоченных. 



Правоохранительные органы Комитета были представлены штабом охраны, выполнявшим функции 
комендатуры и контрразведки, который трансформировался в августе 1918 г. в министерство охраны го-
сударственного порядка. Были восстановлены, существовавшие при Временном правительстве Окружные, 
Губернские и Уездные суды. 

Кроме того, функционировала чешская контрразведка во главе с комендантом Самары Ребендой, которая 
наводила в городе жесткий порядок. Действовала отдельно и сеть военно-полевых судов. 

Была создана "Народная армия" Комуча. Государственность Комуча получила и свое название – 
Российская Демократическая Федеративная Республика (РДФР). 

Однако, попытка формирования демократической политической системы, социальная и экономическая 
политика Комуча в конечном итоге потерпели поражение. 

КОМУЧу так и не удалось создать крепкую и многочисленную армию. На 1 августа 1918 г. Народная 
армия включала в себя 8485 добровольцев и 21888 мобилизованных: (Социальный состав армии был 
следующим: 50% крестьян, 10% рабочие, 8% интеллигенция и 22% городские слои). Военные части из 
мобилизованных были столь ненадежны, что их часто предпочитали держать в тылу 

Красная Армия, наоборот, крепла, делала твердые шаги к утверждению регулярной системы, строгой 
субординации и дисциплины. Росло ее численное и техническое преимущество, появились опытные и 
энергичные командиры, прошедшие шкоду русско-японской и первой мировой войны. 

Победы июля-августа сменили поражения. 10 сентября была оставлена Казань, 12 сентября – Симбирск, 
18 сентября – Хвалынск, в Саратовской губернии, 3 октября – Сызрань, 6 октября – Ставрополь. 

7 октября вечером полки имени Степана Разина и Емельяна Пугачева Самарской дивизии (комдив 
С.П.Захаров) вошли в Самару. Через пять часов в город вошли и части Симбирской Железной дивизии (комдив 
Г.Д.Гай). Город был освобожден в результате совместного удара и удачного маневра 1-й и 4-й армий 
Восточоного фронта. 

Были восстановлены органы Советской власти. Началась работа по восстановлению хозяйства. Благодаря 
героическому труду полутора тысяч рабочих в марте 1919 г. на две недели раньше намеченного срока был 
восстановлен взорванный белыми и чехословаками железнодорожный мост через Волгу у Сызрани и 
понтонный мост через реку Самару в губернском центре. 

3 октября 1918 г. было принято решение о самоликвидации КОМУЧа, а 20 января 1919 г. его бывшие 
члены вступили в переговоры с представителями военно-революционного комитета Уфы и заявили о 
прекращении вооруженной борьбы и признании Советской власти. Демократическая альтернатива в вопросе о 
государственной власти в России, несмотря на ориентацию Комуча на последовательный демократизм в его 
решении, в условиях войны была невозможна. 

Борьба с колчаковцами и деникинцами 
С начала 1919 г. осложнилось положение на фронтах гражданской войны. 18 ноября адмирал А.В.Колчак 

совершил переворот, отстранив от власти Уфимскую директорию, преемницу Самарского КОМУЧа и 
установил в Сибири и на Урале военную диктатуру. 

Еще в марте 1919 г. белые начали наступление против советских армий Восточного фронта. Вооруженная 
иностранными империалистами армия Колчака 14 марта захватила Уфу и устремилась к Волге, чтобы потом 
совместно с Деникиным нанести удар на Москву. В апреле колчаковские войска захватили Стерлитамак Орск, 
Бугуруслан и подходили к Самаре, Казани и Оренбургу. 

На захваченной территории колчаковцы установили режим кровавой диктатуры, восстанавливали власть 
помещиков и буржуазии,) помещичье землевладение, ликвидировали Советы, разгоняли профсоюзы, 
расправлялись с коммунистами, красноармейцами и всеми, кто активно поддерживал Советскую власть. 

В апреле по указанию ЦК РКП(б) создается Южная группа войск Восточного фронта под командованием 
М.В.Фрунзе. Членами Реввоенсовета назначили В.В.Куйбышева и бывшего генерала Ф.Ф.Новицкого. Она 
должна была нанести контрудар по основной группировке колчаковских войск. Было решено нанести его от 
Бузулука на Бутуруслан. В район Бузулука спешно стягивали советские войска. В ряды Красной Армии 
вливались почти все коммунисты Бузулуксого и Бугурусланского уездов. Самарский уком РКП(б) призвал под 
знамена пехотного полка 50 процентов членов уездной партийной организации.  

Огромную роль в этих боях сыграла :25-я стрелковая дивизия, начальником которой М.В.Фрунзе назначил 
вернувшегося из военной академии В.И.Чапаева. Бойцы-чапаевцы проявили в боях высокие образцы храбрости, 
инициативы и сознательного отношения к выполнению своего воинского долга. В.И.Чапаев за умелое руковод-
ство боевыми операциями и личную отвагу был награжден орденом Красного Знамени. Разгром главных сил 
Колчака имел огромное значение для победы советской власти в гражданской войне. 

В борьбе с Деникиным, белополяками и Врангелем. Развертывая работу по восстановлению народного 
хозяйства, снабжению промышленных центров продовольствием, трудящиеся губернии продолжали оказывать 
постоянную помощь Красной Армии в ее борьбе за окончательный разгром контрреволюционных сил. 

Белогвардейская армия Деникина во второй половине 1919 года захватила юг России, угрожала Москве. 
Генерал Юденич дважды прорывался на подступы к Петрограду. В эти дни Советская Республика была 
превращена в единый военный лагерь, подчинив все силы непосредственно задачам обороны. 

В апреле 1920 года против Советской России начала войну вооруженная империалистами Польша. В 
начале июля из Крыма на Донбасс двинулись контрреволюционные войск барона Врангеля. 



В губернии создавались комитеты помощи Западному фронту, проводили митинги, лекции, сбор 
продовольствия и денежных средств. Была вновь объявлена мобилизация коммунистов и комсомольцев, членов 
профсоюзов, открыта запись добровольцев. Только с 27 мая по 23 июня на Западный фронт записалось 659 
мужчин и 100 женщин в Самаре и около 500 человек в уездах. Героически сражалась на Западном фронте и 
прославленная 25-я Чапаевская дивизия под командованием И.С.Кутякова. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Какое экономическое положение было в губернии к началу 20 века? 
2. Перечислите основные события 1905-1907 гг. в Самарском крае. 
3. Как происходило установление советской власти в Самарской губернии? 
4. Расскажите о событиях гражданской войны на территории Самарской области. 
5. Когда была провозглашена Советская власть в Самаре? 
6. Отметьте на карте Самарской области села, где проходили крестьянские волнения в 1905-1907 гг. и где была 

организована "Старо-Буянская республика"  
 

 


