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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время историческое краеведение выходит на новый 

уровень развития в исторической науке. Государство всячески пытается 

стимулировать интерес у подрастающего поколения к изучению истории 

родного края. В связи с этим, стали писаться учебники, учебные пособия, 

проводиться отдельные уроки по краеведению в школах, организовываются 

специальные мероприятия. Кроме этого, в последние десятилетия устойчиво 

растет интерес историков к изучению региональных проблем, к истории 

провинциальных городов и селений.  

Актуальность: История Саратовского края очень обширна и 

наполнена важными историческими событиями. Изучая его историю нельзя 

обойти вниманием историю города Вольска, который, хоть и оставался всё 

время уездным (районным) центром, но был знаменит во всём Поволжье. 

История Вольска является одним из важных «кусочков пазла», без которого 

полная картина истории Саратовского края не сможет собраться воедино. 

При подготовке бакалаврской работы был использован широкий круг 

специальной литературы, различных периодов: дореволюционный, 

советский, современный. К первому кругу исследований относятся: 

Леопольдова А. « Статистическое описание Саратовской губернии»
1
; Н.И. 

Попов «Что такое современное старообрядчество в России? Окружное 

послание поповщины»
2
; В.Г. Еланского «Именитый гражданин Василий 

Алексеевич Злобин (ко дню столетия его посмертного юбилея)»
3
. Ко второй 

группе литературы относятся труды: «Очерки истории Саратовского 

Поволжья (1917-1941). Т.3. Ч.1.»
4
, П.Г. Рыдзюнского «Городское 
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 Леопольдов, А. Статистическое описание Саратовской губернии. - СПб., 1839. - 

143 с. 
2
 Попов, Н. И. Что такое современное старообрядчество в России? Окружное 

послание поповщины. - М., 1866.- 111 с. 
3
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4
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196. 



гражданство дореформенной России»
5
;  А.И Осятинский в своем труде 

«Строительство городов на Волге»
6
; С.О Терехина « Века и камни: 

(Памятники архитектуры Саратовской области)»
7
; Чулкова А. Г. «Из истории 

родного края»
8
; П.Г. Кутырева и А.Г. Чулкова «Город Вольск»

9
. Большое 

количество исследований и публикаций, связанных с Вольском появилось 

именно в современном периоде. При написании дипломной работы 

использовались: Жилкина, С., Маркушина, С. «Два века классицизма»
10

; М. 

Воробьева «Вольские храмы и их строители» 
11

; А.С. Майоровой «Русская 

культура в Саратовском Поволжье в конце XVIII- первой половине XIX в.»; 

М.В. Булычев «Состояние раскола в Саратовской губернии середины XIX в. 

(по рукописи А.И. Артемьева)»
12

; К.Я. Кожурин «Повседневная жизнь 

старообрядцев»
13

; публикации В.В. Кузнецова: «Купечество малых волжских 

городов Саратовской губернии в конце XVIII-первой половине XIX веков»
14

, 

«Роль откупов и подрядов в торговом предпринимательстве вольского 

уездного купечества»
15

, «Основные черты и особенности семейного уклада и 

духовной жизни волжского уездного купечества конце XVIII-первой 

                                                           
5
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7
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Саратов, 1990.-152 с. 
8
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 Кутырев, П. Г. Чулков, А. Г. Город Вольск. Саратов, 1985.- 143 с. 
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 Жилкина, С., Маркушина, С. Два века классицизма // Альманах "Памятники 

Отечества" № 40 (3-4/ 1998). Саратов, 1998. - С. 62-71. 
11

 Воробьев, М. Вольские храмы и их строители.- Саратов, 2008.- 266 с. 
12

 Майорова, А. С. Русская культура в Саратовском Поволжье в конце XVIII- 

первой половине XIX века – Саратов,  2015.- 348 с. 
13

 Булычев, М. В. Состояние раскола в Саратовской губернии середины XIX в.( по 

рукописи А.И. Артемьева) //Памятные даты отечественной культуры и местной истории и 

документальное наследие. Материалы научных конференций Саратовского областного 

отделения РОИА 28.11.2008 г. и 20.11.2009 г. – Саратов, 2009 . - Т.3.- С.68-77. 
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 Кузнецов, В. В. Купечество малых волжских городов Саратовской губернии в 

конце XVIII- первой половине XIX веков. Дис. канд. ист. наук. - Саратов. 2007. - 213 с. 
15

 Кузнецов, В. В. Роль откупов и подрядов в торговом развитии 

предпринимательства вольского уездного купечества // Гущихина, А. С. От Малыковки до 

Вольска. – Саратов, 2008.- С. 224-229. 



половине XIX в.»
16

, «Участие волжского уездного купечества в 

общественной жизни Саратовской губернии»
17

; М.В. Булычев в своей статье 

«Население и экономика уездных городов Саратовского Поволжья в 

середине XIX в.»
18

; В.П. Тотфалушин «Саратовская губерния глазами 

пленных Великой армии»
19

; М. Воробьев «Кантонисты, кадеты, 

курсанты…Из истории военного образования в городе Вольске»
20

, А.В. 

Гончарова, В.Н. Данилова «Саратовское Поволжье в период Гражданской 

войны (1918-1921 гг.)» 
21

, коллективная монография И.И. Минц, Н.А. 

Андрианова, М.А. Гнутова, А.Л. Литвина, Е.М. Медведева, М.К. Мухорямова 

«Гражданская война в Поволжье 1918-1920 гг.» 
22

.   

Таким образом, работы, касающиеся истории города Вольска периода с 

конца XVIII первой половины XIX вв., ориентированы на разноплановые 

аспекты развития города. Особое внимание исследователи уделили 

архитектуре, духовной жизни, экономическому развитию города и т.д. 

Цель работы:  Не претендуя на полное описание истории города 

Вольска в период с 1780-х до 1930-х гг., автор ставит перед собой цель 

рассмотреть и описать основные этапы развития города. На основе 
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 И.И. Минц, Н.А. Андрианова, М.А. Гнутова, А.Л. Литвина, Е.М. Медведева, 
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имеющихся источников и исследований проанализировать развитие 

городского пространства, экономическую и культурную жизнь Вольска. 

Задачи исследования: 

-проанализировать население и экономику  

- определить роль купечества в экономическом развитии города; 

-показать роль отдельной личности в развитии города; 

-проследить развитие городского пространства; 

-выявить особенности духовной жизни и быта горожан; 

-изучить влияние реформ конца XIX в. на развитие города; 

-проанализировать ситуацию в Вольске в период Гражданской войны; 

-проследить становление Советской власти в городе; 

-изучить состояние и развитие экономики в период НЭПа и 

социалистической модернизации; 

-описать общественно-культурную среду города в 1920-х – 1930-х гг. 

Апробация: Некоторые положения и выводы выпускной 

квалификационной работы были изложены в докладах на конференциях 

(Саратов, ИИиМО СГУ, 2021 г.) LXIV Всероссийская научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых « НОВЫЙ ВЕК: ЧЕЛОВЕК, 

ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ», посвященной 60-летию 

первого полета человека в космос с докладом «Культура Вольска в конце 

XVIII- до 60 г. XIX вв.». Кроме этого, часть материала была опубликована в 

международном научном журнале «Современная школа России. Вопросы 

модернизации» (Ростов-на-Дону, 2021) доклад «Расцвет уездного города 

Вольска: особенности культурного развития в период с начала XIX века до 

60-х годов»
23

. 

Основное содержание работы 

                                                           
23

 Жирова, В. Т. Расцвет уездного города Вольска: особенности культурного 

развития в период с начала XIX века до 60-х годов.- С. 104- 107. 



Во введении обосновывается актуальность темы, дается 

характеристика используемой литературы и источников, формируются цель 

и задачи, объект и предмет исследования. 

В первом параграфе «Население и экономика города» первой главы 

«Первое столетие в жизни города (1781 по 1874 гг.)»  рассматривается 

население города Вольска на протяжении конца XVIII и  первой половины 

XIX веков. На протяжении конца XVIII и первой половины XIX веков Вольск 

был вторым по численности населения городом в Саратовской губернии. 

Население города неуклонно росло, особенно в период с 1840-х по 1859 г. За 

это время численность населения Вольска увеличилось примерно на 67,9%. 

Вольск почти сравнялся с быстро развивающимися городами, такими как 

Самара (24,666 человек по данным 1859 г.)
24

.П.Г. Рындзюнский приводил 

данные о том, что в 1856 г. Вольск (с численностью населения 21 499 

человек) входил в число 34 городов России с населением от 20 до 50 тысяч 
25

. 

Вольск находился на 9 месте в этом списке, наравне с губернским центром 

Рязанью, обходя такие города, как Козлов, Полтава, Кременчук. 

По подсчетам М.В. Булычева, процентный состав населения города 

Вольска в конце 1830-х –начала 1840-х гг. выглядел следующим образом: 

дворяне и чиновники-1%, военные, полицейские и иные низшие чины- 

25,8%, купцы – 1,1%, мещане и ремесленники-71,1%, крестьяне, дворовые, 

колонисты- 0,8% прочие- 0,2% 
26

.  

Как и везде, население состояло из разных сословных групп. По 

данным А.Ф. Леопольдова, за 1830 г. в городе Вольске было 149 купцов, из 

них 1-й гильдии-5, 2-й-3, 3-й- 141. Мещане были самой многочисленной 

группой к 1830 г., их насчитывалось 4,194 . Особой группой были дворяне, 

всего их было 72. Причем, значительная их часть были беспоместными (28 

человек). Такая же численность была у духовенства. Малочисленной, но 
                                                           

24Булычев, М.В. Население и экономика уездных городов Саратовского Поволжья в 

сер. XIX  в. – С. 35-36. 
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26Булычев, М.В. Население и экономика уездных городов Саратовского Поволжья в 

сер. XIX в. – С.37. 



важной группой населения были ремесленники. Они жили в городах и 

выполняли различную работу за плату. Свои изделия они продавали в лавках 

или на ярмарках. 

В религиозном плане население Вольска было неоднородным. 

Официально в городе господствовало православие, но часть населения были 

староверами. Оно было заметно в среде вольских купцов. Вольск был одним 

из «опорных пунктов» раскола. В городе было значительное количество сект 

старообрядцев, и самой многочисленной была секта беглопоповцев. 

Старообрядцы-беглопоповцы исключительно доминировали от границ 

Симбирской губернии до середины Вольского уезда. Это было обусловлено 

близким соседством бывших иргизских монастырей 
27

. Кроме этой секты 

существовало еще несколько: поморцы, спасовцы. 

На рубеже XVIII и XIX веков купечество развивалось, становилось 

более влиятельным. Это было нормой жизни купечества конца XVIII первой 

половины XIX вв. Особенно сильно в этом отличился именитый гражданин 

Василий Алексеевич Злобин. В Вольске было несколько ярмарок, которые 

приносили городу прибыль. Немаловажными для города остались промыслы, 

особенно рыбный. Именно этот промысел был основным еще во времена 

села Малыковка. Здесь добывали «красную» рыбу – стерлядей, осетров, 

белуг, а также т.н. «частиковую»
28

 и отправляли прямо в Москву. Для 

продажи в городе добытую рыбу засаливали и так же продавали. Еще одной 

статьей доходов города были сады, которые разводились на территории 

города. Чаще всего с них выращивали яблони, груши и т.д. Можно сказать, 

что с конца XVIII века в Вольске происходит экономический скачок. В 

городе появляются первые ростки промышленности, растет торговля, но 

промыслы так и не пропали. 
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 Вся остальная речная рыба, ловившаяся т.н. «частиковыми» неводами. 



Во втором параграфе «Роль Василия Злобина в развитии города» 

анализируется становление Василия Алексеевича, как известного откупщика 

и его роль в истории города Вольска. 

Изначально Василий Алексеевич не имел большого капитала, он был 

родом из небогатой семьи, и ему пришлось добиваться всего самому. Он был 

родом из села Воскресенкого Вольского уезда, в семье бедного удельного 

крестьянина Алексей Никифорова Половника, у которого была уличная 

кличка «Злобин». После она стала фамилией данной семьи. Злобин не 

упускал никаких возможностей или же шансов, которые помогли бы ему 

усилить влияние и повысить статус. Примерно с 90-х годов XVIII века 

Василий Злобин знакомится с новой для него деятельностью. Он начинает 

заниматься винными откупами. 

Со временем Василий Злобин набирал все большую силу и 

популярность в Вольске. В глазах многих он представлялся благородным 

человеком, который делает многое для блага своего города. Даже перед 

Екатериной II он предстал в исключительном образе, более того, она  

наградила его золотой медалью.  

Историк Павел Григорьевич Рындзюнский, изучая личность Василия 

Алексеевича, пришел к выводу, что город Вольск своим возникновением из 

слободы Малыковки обязан Злобину. Он писал: « Имея в своем составе 

целую группу крупных купцов - торговцев хлебом, вином, солью и другими 

товарами,- городское общество Вольска вместе с тем объединяло их всех в 

своеобразную торговую корпорацию, связанную взаимным поручительством 

и кредитованием. В центре ее стоял Злобин» 
29

. 

Одной из заслуг Василия Алексеевича перед Вольском было 

строительство мельниц, заводов и каменных зданий. В короткое время он 

построил примерно пять больших каменных домов в городе, два водочных 

«завода» с магазинами (т.е. складами)  и домами при них. В документах есть 

так же упоминание об одном из каменных водочных заводах Злобина.  
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Василий Злобин явился  неким «примером» для местного купечества. 

Под его влиянием оказались такие купцы как: Расторгуев, Сапожников, 

Мясников, Курсаковы и многие другие. Все они так же стали заниматься 

постройкой каменных зданий, мельниц и разведением садов. Злобин 

всячески поощрял такие стремления и старался сближаться с местным 

купечеством. Он всячески старался «облегчить» строительство купцам, он 

давал им кирпич со своих заводов, железо и другие необходимые материалы. 

В третьем параграфе «Развитие городского пространства» 

рассматривается архитектурный облик города, его изменение. 

К концу XVIII века в Вольске, как и в большинстве городов России, 

здания были построены преимущественно из дерева. Это можно объяснить 

тем, что постройки из кирпича более дорогие и для их возведения нужны 

соответствующие специалисты, которые сосредоточены в крупных городах. 

Деревянные здания являются более выгодными и простыми в постройке, но 

вместе с тем, они уязвимы к огню. Так, в 1792 году, в Вольске произошел 

крупный пожар, который уничтожил значительную часть зданий. После 

этого события был составлен план застройки города, он строился буквально 

заново и с поразительной скоростью. Началась «строительная горячка», 

которую подхватило вольское купечество. На улицах и площадях 

одновременно возводились десятки каменных «хором столичного образца». 

Вслед за первыми планами (сравнительно быстро осуществленными), 

последовали другие планы, которых было составлено в первую половину 

XIX века по несколько для каждого крупного города. Частая смена планов 

вызывалась тем, что рост городов опережал их предначертания. В 

последующих планах не были подвержены изменению предыдущие 

градостроительные решения, и в частности, первоначальные схемы. Они 

остались исходными и определяющими для дальнейшего развития 

градостроительства 
30

. 

                                                           
30

 Осятинский, А. И. Строительство городов на Волге. - С. 183-184. 



Вольск менял свой облик. На смену деревянной застройке приходят 

каменные здания в стиле классицизм. Уездный город все больше и больше 

начинает напоминать жителям и гостям Санкт-Петербург. Классицизм в 

Вольске лишен «провинциального духа». Он демократичен и полон 

достоинства. Это фронтоны, бельведеры, портики, галереи - целая вереница 

звучных полузабытых слов. Это гордые бело-желтые здания с колоннами, 

расставленные, будто нарочно, в самых видных местах - на перекрестках 

улиц, на площадях
31

. Начало XIX века ознаменовалось строительный 

лихорадкой, именно тогда были построены:  дома Брюханова и Мельникова, 

Мясникова, Гостинный двор Злобина и т.д. 

В четвертом параграфе «Духовная жизнь горожан». В нем 

анализируется религиозный аспект жизни жителей города Вольска и их быт. 

В Российской Империи главной религией являлось православие. Но, после 

реформ Никона появились старообрядцы, которые не приняли их. И в 

Вольске стали появляться старообрядцы, особенно после того, как исчезли 

Иргизские монастыри. 

Самой многочисленной была секта беглопоповцев. Часто они 

упоминаются в литературе, как поповцы. Согласие поповщины полагает, что 

оно приняло все правила установленные семью вселенскими и девятью 

поместными соборами. В городе были и другие секты, но они были 

значительно меньше. Поморцы - это один из первых безпоповщинских 

толков. Его основателем был дьяк Данила Викулов. Они не имеют своего 

священства. Все их таинства совершаются мирянами, а сами общины 

возглавляют «духовные наставники».  Еще одной старообрядческой сектой в 

Вольске были Спасовцы или Нетовцы. Согласие Нетовщина или Спасово 

одно из старых (XVIII века). Основателем его был крестьянин Павел, по 

другому предположению, безграмотный мужик Кузьма. Доктрины их 

следующие: нет ни таинств, ни благодати, в следствии, чего их и называют- 
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нетовцами; а Спасовым согласием потому, что для них уже нет никакого 

средства или способа достичь душевного спасения; для чего осталось только, 

что нужно самим, без церкви, прибегать к Спасу, который их спасет 
32

 . 

Старообрядцы играли значительную роль в жизни города. Часто они 

занимали чиновничьи должности. В магистрате Вольска были: бургомистры 

из купцов - Сергей Мельников, Лука Разумов; ратманы из купцов - Николай 

Новиков, Степан Симаков и т.д. Большая часть чиновников и купцов, 

который являлись старообрядцами, до 1836 года они жили относительно 

спокойно. В этот год саратовский губернатор А.П.Степанов принимает 

решение заменить раскольников и старообрядцев, занимавших чиновничьи 

посты, на христиан. Начали приниматься меры по искоренению раскола в 

Саратовской губернии, но полностью уничтожить его не вышло. 

В городе бурлила жизнь, особенно сильно во время городских ярмарок. 

Для купцов и мещан ярмарки являлись частью работы, а для остальных 

неким праздником. В заметках обер-лейтенанта Фридриха фон Фуртенбаха 

есть сведения о жизни в Вольске. Он писал: «Город Вольск прижался к 

Волге, он гораздо крупнее Краснослободска, густо населен. К тому же тогда 

была ярмарка и все вокруг кишело людьми разных народностей. Здесь были 

и персы, и турки, и армяне, китайцы и жители дальних северных и южных 

областей этой необъятной империи, которых собрала здесь Волга. Река была 

покрыта судами всякого рода, которые прибывали и отчаливали, так как 

каждый хотел добраться до своего места жительства. За несколько минут я 

услышал здесь 20 языков. Прекрасное зрелище создали многочисленные 

национальные костюмы, разные характеры и поведение людей» 
33

. 

Что же касается образования, в городе в 1831 году появилась Школа 

военных кантонистов. Данное учебное заведение было размещено в усадьбе 

Константина Злобина, помимо всего прочего в ней так же размещался 
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пансион «Пропилеи». Кроме этого, у большинства купеческих детей было 

хорошее домашнее образование. 

В первом параграфе «Городские реформы» второй главы «Город 

Вольск в период с 1874 по 1917 гг.» анализируется становление новых 

органов власти. По итогам реформ 1860-х гг. в городе появляются: уездное 

земское собрание, городская дума. Проводятся выборы мировых судей, 

которые теперь должны были осуществлять судопроизводство. 

25 февраля 1866 г. в Вольске было открыто уездное земское собрание.  

Новое городское положение было введено 24 февраля 1872 года, а 20 марта 

было открыто первое заседание городской управы. Возглавляли городскую 

управу купцы: И. Мельников, Ф.М. Плигин,  П. Брусянцев. Членами управы 

избирались А. Малинычев, владелец маслобойного завода, И. Плеханов, 

владелец винокурного и водочного завода, П. Залогин, крупный торговец 

зернового хлеба, Ф. Квасков, управляющий городским банком 
34

. 

В 1868 году проходили выборы мировых судей в Вольске. От 31 

тысячи населения в мировые судьи могли быть избраны только 25 человек. 

Из них 16 купцов 1 и 2 гильдии, 9 мещан, владевших значительной 

собственностью.  Присяжные выбирались по жребию из имущих слоев 

населения. Они должны были обладать недвижимым имуществом ценой от 

500 до 2000 рублей или владеть землей не менее 100 десятин, или иметь 

годовой доход от 400 до 1000 рублей. Подавляющая часть городских 

обывателей исключалась из числа присяжных.  

Во втором параграфе «Экономическое развитие города Вольска» 

рассматриваются попытки выхода Вольска из стагнации, анализируются 

промышленные предприятия   города.  

Экономическое развитие города Вольска снизилось после «махинаций» 

Василия Злобина и к середине XIX в. Вольск погрузился в стагнацию. 

Многие купцы потеряли свои заводы и мельницы, их забрали за долги. 
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Промышленность города долгие годы оставалась слаборазвитой, в основном 

это были небольшие кустарные предприятия: мукомольные, овчинно-

шубные, салотопные, винокуренные, кирпичные, известковые. Только к 

концу XIX в. в Вольске появятся новые предприятия, давшие толчок 

заметному экономическому росту города. 

В это время в Вольске стали появляться предприятия, 

специализирующиеся на производстве определенной продукции. В 1889 г. 

был основан завод по производству сельскохозяйственных лопат и кос, он 

принадлежал К.Э. Гильдебрандту. В 1905 г. появился первый завод М.Н. 

Парфенова, в 1902 г. завод П.В. Краснова и А.Г.Холмогорова, в 1903 г. завод 

Бабенышева Л.Н. и П.С. Бгашева. Все эти заводы занимались обработкой 

лесного массива.  В 1894 г. запускается  первая паровая мельница. Она 

принадлежала И.В. Меркульеву. Город Вольск основан на берегу реки, 

поэтому без судостроения не могло обойтись. В 1889 г. был основан 

механический и судостроительный завод Гильдебрандта «Металлист» 

Тем не менее, наиболее заметным явлением нового экономического 

подъема города стало создание цементного производства. Первый завод 

«Глухоозерское товарищество портланд-цемент» было открыто в 1897 г.  

Вторым, в 1901 г., был открыт завод М.Ф. Плигина (позже - Д.Б. Зейферта). 

Остальные два завода были открыты в 1913 г. 

В третьем параграфе «Общественно-культурная среда» 

анализируется развитие городского пространства и образования в Вольске.  

Во второй половине XIX века появился новый план города. Если 

сравнить два плана города (1826 и 1876 гг.), то можно увидеть, что 

расширение города прекратилось. Не появилось новой разметки улиц, 

площадей. Единственное, что является новым – это обозначение набережной 

на плане 1876 г. В 1997 г. набережная была благоустроена и получила имя 

В.А. Злобина. 

Несмотря на это, в городе появлялись новые памятники архитектуры в 

центре города. Одним из таких «мест сосредоточения» явилась улица 



Московская (сейчас Революционная) – «Вольский проспект», который  

объединяет сразу две площади города (Троицкая и Торговая площади).  В 70-

х гг. XIX в. в городе появляется свой парк. 

Втягивание в рыночные отношения широких слоев крестьянства и 

горожан со всей остротой поставило вопрос о начальном народном 

образовании. Это вызвало невиданный прежде рост числа сельских и 

городских школ. Промышленность, транспорт и торговля предъявляли все 

более широкий спрос на специалистов со средним и высшим образованием.  

С 1860 г. в Вольске начинается и история женского образования – в 

этом году было основано 1-е женское приходское училище. Серьезные 

перемены в российском образовании наметились после реформы народного 

просвещения (1863-1864 гг.), провозгласившей всесословный принцип в 

получении образования. В Вольске в это время открылись несколько средних 

учебных заведений. К 1874 г. в городе Вольске было 34 народных учебных 

заведения. 28 сельских училищ,  2 частных учебных заведения (1-мужское, 1-

женское), 4 городских приходских училища (2-мужских, 2-женских) 
35

.   

С 1876 г. среднее образование в Вольске смогли получать и девушки. 

Открытое в 1873 г. в честь бракосочетания дочери Александра II Марии с 

принцем Альфредом Эдинбургским 2-е женское приходское училище, 

получившее наименование Мариинского, в июле 1876 г. было преобразовано 

в женскую Мариинскую прогимназию. В 1889 г. гимназия стала полной, т.е. 

с семилетним сроком обучения. 

В четвертом параграфе «Первая российская революция» описывается 

развитие революционных событий в городе Вольске.  Начиная с 1905 г. в 

России происходят крупные волнения. Первая русская революция началась с 

расстрела шествия рабочих в Петербурге. По всей стране стали проходить 

стачки и забастовки. В крупных и уездных городах стали распространять 

прокламации с призывом к забастовкам. Подобные события происходили  и в 
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городе Вольске. Примерно с середины января 1905 г. на цементном заводе 

Зейферта  началось брожение рабочих. Все началось с упомянутых ранее 

прокламаций, которые распространялись местной группой социал-

демократов. С наступлением весны события обретали все большую силу – 

начались первомайские демонстрации. В Вольске первомайская 

демонстрация состоялась в Сапожниковском саду (сейчас городской парк).  

Участвовали в волнениях и работники железных дорог. В Вольске стачечную 

борьбу поддержали железнодорожники станции Привольская. 

С весны 1911 г. в Вольске опять прогремели забастовки рабочих. 

Большевики использовали любые возможности для усиления своего влияния 

на различные слои населения. Одним из таких средств стала газета «Правда». 

На страницах газеты были заметки о жизни рабочих и крестьян Саратовской 

губернии. Вольск накануне 1917 г. был полон волнений. Примерно с весны 

1917 г. в городе проходят митинги и демонстрации. Центром народных масс 

становиться центральная площадь города.  

В первом параграфе «Установление Советской власти и 

гражданская война»  третьей главы «Вольск в период с 1917 по 1930-е гг.» 

анализируется приход к власти большевиков и ход событий гражданской 

войны в городе Вольске.  

Несмотря на то, что в Вольске имелась достаточно многочисленная 

прослойка промышленных рабочих, большинство в местном Совете было за 

меньшевиков. Кроме этого, заметное влияние на местный пролетариат 

оказывали эсеры, так как рабочие Вольска были тесно связаны с деревней. 

Вольская группа большевиков была малочисленной ко времени начала 

Октябрьской революции, они не сумели привлечь рабочих на свою сторону. 

Ситуация изменилась с возвращением вольчан с фронта. С их появлением 

отношение к советской власти меняется и позиции большевиков становятся 

прочнее. Но, установить советскую власть большевики смогли лишь 8 января 

1918 г. на объединенном съезде рабочих и крестьянских делегатов. «За» 



проголосовало 109 человек, против 24 и 8 воздержалось
36

. Итогом стало 

принятие резолюции в поддержку единого правительства большевиков и 

левых эсеров. К  сентябрю 1918 г. власть большевиков в Вольске окрепла. 

Начинается организация коммунистических ячеек и ячеек сочувствующих. 

Открытие ячеек шло параллельно с борьбой в съездах. Партии вели 

ожесточенную компанию против друг – друга.  В некоторых случаях дело 

доходило до попыток срыва собраний. 

Придя к власти, большевики столкнулись с первыми трудностями в 

городе. После кровавых событий Вольск находился в плохом состоянии. 

Подвоз сырья в город приостановился, возникла угроза остановки 

предприятий, которые обеспечивали город. В Вольске иссякли запасы нефти 

и угля, за этим следовала остановка транспортного сообщения. Из-за плохих 

условий в городе началась эпидемия сыпного тифа. Из-за погромов и 

мятежей многие дома в городе находились в ненадлежащем состоянии. 

Близились холода, во многих домах не было окон. Чтобы исправить эту 

ситуацию большевики ввели всеобщую трудовую повинность. Проводится 

реорганизация полиции, велась борьба с дезертирством и с 

самогоноварением. За нарушения вводились штрафы и осуществлялся суд 

революционного трибунала.  

В втором параграфе «Период НЕПа и модернизации» 

рассматривается развитие экономики и предприятий города.  

В это время цементная промышленность имела важное значение в 

развитии города Вольска. Всего в России в последние перед войной время и в 

начале ее производилось 27 000 000 бочек. Из них 2 450 000 бочек давали 

Вольские заводы 
37

.  После 1918 года производительность заводов в Вольске 

значительно снижается. В период  1925-1926 гг. заводы давали 1 400 000 

бочек 
38

. В период модернизации заводы получали новое оборудование, 
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которое ускоряло производство. Ярким примером этого является завод 

«Большевик». В 1932 г. к заводу были проведены железнодорожные пути. Их 

появление значительно ускорило доставку продукции завода. А с 1935 г. 

завод перешёл на бумажную тару для продукции
39

.   

В 1928-1929 гг. показались первые успехи в развитии промышленного 

производства. В это время в Вольске строиться новый экстрактный завод с 

капиталовложением 2170 тыс. рублей. Продукция этого завода освобождала 

СССР от импортной зависимости. В годы первой пятилетки строился завод 

«Металлист», являвшийся единственным по производству шиферных машин, 

необходимых для цементно-шиферных заводов. Кроме этого, серьезной 

реконструкции подверглись цементные заводы «Большевик», «Красный 

Октябрь», «Коммунар» и «Комсомолец». Реорганизовывалось силовое 

хозяйство, обновлялось оборудование, при заводе «Большевик» вступил в 

эксплуатацию шиферный цех.  

В третьем параграфе «Общественно-культурная среда» 

анализируется развитие образования и городского пространства Вольска. 

Первая мировая  и гражданская войны отняли у России семь лет и 

отбросили страну назад. В это время правительство СССР  рассудило, что в 

первую очередь наладить отечественную промышленность, превратить 

страну из аграрной в индустриальную. Без одновременного подъема 

сельского хозяйства, без подъема общей культуры населения этой задачи не 

решить. В первую очередь предстояло обучить молодежь. В Вольске и уезде 

было открыто 16 таких организаций, занимающихся  борьбой с 

неграмотностью. Кроме этого, открывались ликвидпункты. В которых к 1925 

г. обучалось 4 302 ученика в возрасте от 16 до 50 лет. К 1928 г. число 

«выпускников» значительно увеличилось, обучение прошло свыше 15 000 
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человек
40

. Изменениям подверглись уже имеющиеся учебные заведения 

города Вольска. Ярким примером этого является Мариинская женская 

гимназия. Еще в 1918 г. она была закрыта, а здание перешло в распоряжение 

отдела народного образования. Позже тут откроют единую трудовую школу 

второй ступени. Подобные изменения затронули кадетский корпус. В 1918 г. 

он был расформирован, и в его зданиях разместилась трудовая школа имени 

В. С. Богомоловой. 

Следующим этапом развития образования в городе Вольске 1920-1930-

х гг. является открытие профессионально – технических училищ. В 1929 г. 

при цементном заводе «Большевик» открылся Силикатный техникум. В 1930 

г. окружной отдел народного здравоохранения Вольского окружного 

исполнительного комитета советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Нижне-Волжского края) принял решение об 

организации в Вольске акушерского медицинского техникума. 

Важное место для поднятия уровня образования имели библиотеки. 

Именно в них хранились главные источники информации – книги. Но, в 1915 

г. многие из них были закрыты по решению земской управы. Библиотеки 

были закрыты за отсутствием читателей. Ситуация изменится в 1930-е гг., 

когда начнется открытие новых библиотек и книжных фондов. Появятся 

избы-читальни, заводские клубы и колхозные «народные дома». Для 

сравнения и понимания развития библиотечного дела в городе можно 

привести данные А.Г. Чулкова: в 1926 г. в городе было 6 библиотек, а книг в 

них около 42 тыс., а в 1913 г. – лишь 1 библиотека с 5 тыс. книг 
41

. 

Культурному отдыху и просвещению отводилось пристальное внимание. По 

всей стране стали открываться новые музеи и театры. 
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Развитие городского пространства в указанный период есть 

положительные и отрицательные стороны. Городское развитие 

характеризовалось не столько расширением территории, сколько 

уплотнением внутри себя – интенсивно застраивались ранее (при 

классицизме) распланированные, но оставшиеся полупустыми кварталы. 

Городское пространство уплотняется, новые здания строятся на «пустых» 

местах или на тех, где раньше были бывшие купеческие дома, храмы. 

Многие вольские церкви были утрачены в это непростое время. Безусловно, 

это большой удар по культурному наследию прошлого века. А в уцелевших 

купеческих домах открывались новые государственные органы и 

учреждения. Важным плюсом в развитии культурного пространства города 

является появление памятников. Первые памятники отражали важные 

исторические события. Культурная жизнь вольчан  несомненно развивалась.  

В заключение исследования резюмируется, что в обозначенных 

хронологических рамках история города Вольска не имела линейного 

развития. С 1780-х до 1830-х гг. Вольск превращается из села в город, в 

короткий период происходит колоссальная трансформация. В городе 

строились каменные здания в стиле классицизм, что являлось роскошью для 

уездного города. Все каменные усадьбы принадлежали местным купцам, 

которые вели активную торговлю. Особое место среди них занимает фигура 

Василия Злобина, действия которого имели двойственный характер. С одной 

стороны именно он давал местному купечеству ссуды и материалы на 

строительство каменных усадеб, которые украшают город и сегодня. В город 

поступает капитала, который реализуется в строительстве мельниц и первых 

заводов. С другой стороны из-за его «махинаций» с откупами местное 

купечество разоряется, а город становится «должником» перед казной.  

Именно из-за этого начнётся период стагнации.  

Вторым этапом является период с 1870-х до начала XX в. В это время 

Вольск начинает выходить из стагнации и начинается поступательное 

развитие. Началось оно с преобразований и формирования новых органов 



самоуправления. Расширились полномочия на местах, что положительно 

повлияло на решение проблемных вопросов.  Начали выделять пока еще 

небольшие средства на развитие медицины, образования, и т.д. Ведущую 

роль в деятельности нового местного самоуправления по-прежнему играла 

зажиточная купеческая прослойка. Особенностью данного периода является 

становление цементной промышленности в городе. В городе расширялось 

каменное строительство. Центр города и в настоящее время отличается 

компактностью и большим сосредоточением уникальных архитектурных 

памятников. В последние десятилетия XIX в., благодаря строительству 

железной дороги, связавшей город со многими регионами, появлению 

перспективных отраслей производства, длительный период стагнации 

завершается.  

Последний рассматриваемый этап с 1917 г.  до 1930-х гг. ознаменован 

кардинальными изменениями. После Первой Мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революции, Гражданской войны была разруха. В Вольске 

проходили митинги и вооруженные столкновения. Шла борьба между 

партией большевиков и эсеров, которые старались получить поддержку 

горожан. К 1918 г. власть Советов смогла закрепиться и стала осуществлять 

мероприятия по укреплению своего режима. В период НЭПа и модернизации 

экономика города начинает развиваться с новой силой, заводы и 

оборудование модернизируются. Одним из направлений политики новой 

власти стала борьба с неграмотностью. В городе открываются учительские 

курсы для подготовки учителей, колледжи и школы по борьбе с 

неграмотностью, библиотеки. Особенностью данного периода является 

потеря церквей, которые являлись уникальными памятниками архитектуры.  

 

 

 

 



 


