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В июле 1918 г. Народная Армия Комуча и чехословацкие добровольцы с боями заня-
ли Симбирск. Активная фаза гражданской войны как в Среднем Поволжье, так и в 
целом в России приняла новые формы социально-политической борьбы. Несколько 
месяцев большевики в губернии, покинув Симбирск, были вынуждены обороняться. 
В течение этого времени городом руководила военная администрация, состоящая 
из офицеров чехословацкого корпуса и членов Комуча. Данный исторический период 
в регионе некоторые его современники называли «Возрождением». В эти дни в 
Симбирске активно действовали представители различных российских политиче-
ских партий: меньшевики, эсеры, кадеты. Среди деятелей буржуазного «Возрож-
дения» в Симбирском Поволжье оказалось немало известных в крае, как тогда, так 
и сейчас, деятелей русской культуры, а также забытых в наши дни талантливых 
людей: писателей, поэтов, журналистов. В числе тех, кто попал в эпицентр бур-
ных политических процессов, проходивших в крае, были С.Г. Скиталец, С.Г. Гортин-
ский, М.П. Кистанов, Н.С. Охотин и др. Авторы исследуют деятельность ряда ли-
тераторов Симбирска после поражения большевиков в регионе, а также повест-
вуют об их судьбе после разгрома белочехов и восстановления в Симбирске Со-
ветской власти. 

 
Одним из очевидных «белых пятен» в истории Симбирского Поволжья, 

на наш взгляд, продолжает оставаться период так называемого «Возрожде-
ния» власти буржуазных политических сил в крае летом 1918 г. Отдельные 
факты насыщенной региональной истории того времени приводят в своих 
научных работах коллектив авторов исследования «Очерки истории Улья-
новской организации КПСС», ульяновские учёные-историки Д.С. Точёный  
и Н.Г. Точёная, сотрудники ульяновских музеев А.А. Кузнецов и И.В. Смирнова 
[11, 15, 19, 20]. Однако этого вклада в изучение прошлого, по нашему мне-
нию, явно недостаточно, так как тема представляет большой интерес как для 
специалистов, так и для широкого круга людей, интересующихся богатой ис-
торией своего края. 

Актуальность анализа событий подобного уровня в масштабе такого 
крупного и сложного региона, каким была в 1918 г. Симбирская губерния,  
в контексте изучения Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны  
в России, думается нам, не нуждается в слишком подробном обосновании.  
В связи с этим есть смысл напомнить хотя бы о том, что в Российской Феде-
рации сейчас происходит некое «возрождение Русской имперской мысли». 
Другое дело, что многие участники событий политического противостояния  
в постимперской России прошлого века, в широком смысле этого подхода,  
с обеих сторон конфликта, видимо, нуждаются в восстановлении историче-
ской правды и нравственной справедливости. Хорошо известно, что следы 
ряда из них оказались практически полностью утеряны в революционном 
хаосе и в ходе Гражданской войны. 

Цель работы – исследовать деятельность представителей интеллиген-
ции буржуазного Симбирска: литераторов, писателей, журналистов, рабо-
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тавших в городе в 1918 г., в короткий период поражения в крае большевиков 
и по сути установления в отдельных уездах губернии военной диктатуры про-
тивников Советской власти. В реализации сформулированной установки мы 
обратились к материалам симбирской периодической печати 1918 г., в частности 
газеты «Возрождение». 

9(22) июля 1918 г. над Симбирском начали рваться шрапнели Народной 
Армии. Губернский центр был взят частями этой военной организации, соз-
данной под эгидой Учредительного собрания, а также военнослужащими че-
хословацкого стрелкового полка имени Яна Гуса, входившими в состав так 
называемого «чехословацкого корпуса». С 10(23) июля в Симбирске начинает 
издаваться ежедневная симбирская газета «Возрождение». Она стала орга-
ном Комитета Учредительного Собрания (Комуч). С августа газета становится 
уже органом «Союза Возрождения России» [3. С. 1]. 

В связи с падением города большевистская газета «Правда» 24 июля со-
общала: «Чехословаки взяли Симбирск – один из опорных пунктов Советской 
власти…» [18]. 

«В середине лета 1918 г. пришли чехи, – вспоминала позже Ю.А. Козло-
ва, дочь известного симбирского врача. Во время отступления красных мы 
сидели в подвале большого дома. Приход чехов всколыхнул интеллигенцию» 
[10. С. 64–65]. 

25 июля в Симбирск из Самары прибыли член Учредительного собрания 
В.В. Подвицкий и член штаба Народной Армии В.И. Лебедев. В городе была объ-
явлена власть Комуча, с радостью встретили чехословаков и солдат Народной 
Армии многие симбиряне, в первую очередь, приверженцы старого политическо-
го режима (Е.М. Перси-Френч, Л. Бек, Н.П. Николаевская, Н.П. Иванова и др.). 
Как указывает ульяновский исследователь И.В. Смирнова, уверовав в победу 
белого движения, многие дворяне стали возвращаться в Симбирск [19. С. 172]. 

Представляется интересным, что одним их тех, кто, по сути, приветство-
вал «новую старую власть» оказался видный симбирский интеллигент, извест-
ный русский писатель и поэт Степан Гаврилович Скиталец (Петров). Это уди-
вительно потому, что, по нашему мнению, Скиталец был в какой-то степени 
одним из символов еще Первой русской революции в губернии. Широко из-
вестный в крае революционный литератор Скиталец долгие годы жил в Сим-
бирске на Старом Венце [11. С. 139]. Его дружеские отношения с великим про-
летарским писателем М. Горьким стали одной из отличительных черт характе-
ристики уроженца села Обшаровка Самарской губернии в начале XX в. Личное 
знакомство Скитальца с Горьким состоялось еще в 1899 г. Революционная по-
эзия Скитальца среди других была высоко оценена даже В.И. Лениным. 

К слову, 3 мая 1905 г. (по некоторым источникам 2 мая. – Авт.) очередной 
приезд Скитальца в Симбирск был использован местными социал-демократами 
и эсерами для проведения в здании городской управы платного литературного  
и музыкально-вокального вечера этого талантливого человека [15. С. 89]. Хоро-
шо известно, что прошедшее тогда мероприятие вылилось в первую уличную 
демонстрацию в губернском центре [17. С. 120]. 

Несмотря на все эти, несомненно, заслуживающие нашего внимания 
подробности биографии литератора, Скиталец, видимо, обладал весьма не-
определённой политической ориентацией. Как результат этого, длительные 
контакты с представителями левых политических партий России в начале 
прошлого столетия не помешали Степану Гавриловичу в среду 18 июля 
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1918 г. (3 августа по новому стилю) творчески возглавить встречу вооружённых 
противников Советской власти. В симбирском городском театре в этот день 
состоялся закрытый бесплатный спектакль для военнослужащих Народной 
Армии. Газета сообщает: «При участии и под руководством известного писате-
ля С.Г. Скитальца была разыграна его новая пьеса “Вольница”» [1. С. 2]. 

Эта пьеса в четырех картинах была написана автором в 1915 г., но была за-
прещена цензурой к постановке. В некоторых источниках указано, что пьеса уви-
дела свет только в 1919 г. Однако, как мы выяснили, летом 1918 г. симбирская 
газета «Возрождение» сообщила: «В июле 1918 г. она (“Вольница”. – Авт.) име-
ла у публики большой успех. Автора много раз вызывали. В первом акте Ски-
тальцем под аккомпанемент гуслей были исполнены студенческие и застольные 
песни. Большому успеху пьесы способствовали исполнители: артисты б. Народ-
ного дома, так хорошо зарекомендовавшие себя в зимнем сезоне» [1. С. 2]. 

Газета также подчеркнула, что «в воскресенье 22 июля пьеса “Вольница” 
повторяется в Городском театре спектаклем для широкой публики, чистый 
сбор с которого поступит на нужды Народной Армии» [1. С. 2]. 

Кстати, говоря о литературном творчестве Скитальца, авторы обычно 
вспоминают роман «Дом Черновых» [11. С. 139]. Однако не только этот ро-
ман, но и многие другие лучшие произведения Скитальца, на наш взгляд, за-
нимают своё достойное место в творческом наследии писателей, вступивших 
в отечественную литературу на заре прошлого столетия. К их числу, несо-
мненно, можно отнести и «Вольницу». 

Не был лишён литературных дарований активный участник событий 
1917–1918 гг. в крае Михаил Петрович Кистанов. Эсер М.П. Кистанов стал 
заметным деятелем Февральской революции в Курмыше. По своим полити-
ческим взглядам он являлся противником большевиков и установления дик-
татуры пролетариата. В 1917 г. Кистанов регистрировался кандидатом от 
партии социалистов-революционеров (ПСР) в гласные Симбирской городской 
думы [12. С. 499]. Однако Михаил Кистанов не только занимался политикой, 
но и оказался талантливым поэтом. 

Очень символично, что в № 11 газеты «Возрождение» было опубликовано 
стихотворение М. Кистанова «К возрождению», которое начиналось словами: 

«Пока не поздно, будите спящих, 
Враг притаился – он нападет, 
Долой унылых – долой скорбящих, 
Скорей за дело – оно не ждет». 
Произведение продолжилось словами: 
«Страна объята – огнем раздора, 
Залита кровью, разорена, 
И в довершении всего позора, 
Врагам свобода вся отдана» [2. С. 1]. 

Эсер Кистанов стал довольно заметной фигурой Симбирского Возрожде-
ния. Газета сообщает, что 4 августа 1918 г. гражданин Михаил Петрович Кис-
танов был назначен на должность помощника временного губернского уполно-
моченного комитета членов Всероссийского Учредительного Собрания [3. С. 1]. 

Пафосом перемен проникнуто стихотворение Кистанова «В ожидании 
грозы». Оно было опубликовано в № 23 «Возрождения» от 18 августа 1918 г. 

«Пусть же грянет гроза – неизбежна она. 
Задыхается мир от томления. 
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Слишком воздух сгущен, 
Ночь гнетуще черна. 
В грозе лишь одной избавление. 
Мир на ложном пути, 
Мир – как путник слепой. 
До границы дошел безысходной» [6. С. 1]. 

Социально-политическая и литературная деятельность Кистанова после 
гражданской войны, как нам известно, не стала достоянием региональных 
историков и литературоведов. 

Пожалуй, самой яркой литературной фигурой этого периода в городе 
стал Сергей Гурьевич Гортинский. 8 августа в «Возрождении» № 14 вышла 
большая статья С.Г. Гортинского «О гибели и спасении» («Мировой социа-
лизм» и национализм»). Она имела программный характер [4. С. 1]. 

Гортинский указывает, что «по России был нанесен удар «мирового со-
циализма. Мечтатели и невежественные доктринеры хотели принудительно 
привести нас к мировому социализму». Он отмечает, что при этом «упали 
производительные силы, неумело уничтожались частновладельческие хозяй-
ства» [4. С. 1]. 

Автор пишет: «…Сейчас одна идея, которая приобретает исключитель-
ное значение – эта идея о том, что Россия должна быть великой» [4. С. 1]. 

Национализм, подчеркивает Гортинский, «должен стать идеей объеди-
няющей все партии и классы. Не партийная, а общенациональная идея долж-
ны объединять и вдохновлять наших руководителей. Спасение наше в том, что 
все должны получить единое устремление … Национальная идея неприемле-
ма лишь для анархистов и интернационалистов, в учении которых отечество 
отрицалось. Для всех же остальных политических партий национальная идея 
должна быть заложена как основа в развитии программы» [4. С. 1]. 

Гортинский (псевдоним Г. Тинский) в России был известен как журналист 
и редактор симбирских газет «Трудовой день» и «Возрождение», московских 
газет «Утро России» и «Раннее утро» [13. С. 142]. 

В сентябре 1918 г. Гортинский бежал из Симбирска на Дальний Восток, 
где сотрудничал с газетами «Заря», «Эхо», «Амурское эхо» (Благовещенск). 

Весной 1919 г. журналист работал редактором газеты «Русский Восток» 
(номера с 55 по 81), издававшейся в Чите. В июле-августе был редактором, 
издававшейся с 31 июля в Чите газеты «Восточный курьер» (17 номеров) 
[14. С. 32]. В июле 1919 г. он издает брошюру «Возрождающаяся Россия» (из 
истории борьбы с большевизмом) [16. С. 37]. 

В августе 1919 г. из Владивостока он выехал в Японию. В Токио Гортин-
ский основал Дальневосточную организацию Трудовой крестьянской партии, 
главой которой и стал [16. С. 37]. С марта 1920 г. эмигрант писал статьи  
в японские, американские и владивостокские газеты, заведовал «Русским 
информационным бюро в Японии». Настроенный просемёновски, Гортинский 
издал в 1920 г. в Токио на русском и японском языках небольшую книгу «Ата-
ман Семёнов, его жизнь и деятельность». Дальнейшая судьба этого видного 
литератора нам, к сожалению, не известна. Пожалуй, можно лишь утвер-
ждать, что в Советскую Россию он вряд ли вернулся. 

27 июля 1918 г. в Симбирске проходило предвыборное собрание жите-
лей 6-го района города. Председательствовал на этом собрании Н.С. Охотин. 
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Личность Николая Семёновича Охотина, по нашему мнению, стоит особ-
няком на политической арене Симбирска начала прошлого века. Бывший сту-
дент Парижского университета Н.С. Охотин с 1905 г. являлся членом РСДРП. 
Однако с 1917 г. Охотин перешёл на позиции оборончества, позднее став 
меньшевиком [15. С. 494]. 

В 1918 г. Охотин являлся организатором и руководителем Симбирской 
группы «Единство», последовательно поддерживал платформу Г.В. Плехано-
ва. Всё это время Охотин активно занимался журналистикой, писал хорошие 
стихи, которые издавались в Петрограде и Москве. 

В июле-сентябре 1918 г. Николай Семёнович вошел в число ведущих дея-
телей Симбирского отдела «Союза Возрождения России». Возвращаясь к соб-
ранию, приведём сообщение из № 17 газеты «Возрождение»: «... Н.С. Охотин 
сделал иное предложение. Он ознакомил собрание с задачами вновь органи-
зовавшегося в России союза “Возрождение”, к которому присоединились “пле-
хановцы”, партия народной свободы. Союз ставит своей целью всемерную 
поддержку Учредительного собрания и Народной Армии, и стоять в оппозиции 
к большевизму и германизму» [5. С. 3]. 

С № 14 ответственным редактором газеты «Возрождение» работала 
А.А. Знаменская. «Фея симбирского просвещения», как её назвали автори-
тетные ульяновские учёные Д.С. и Н.Г. Точёные, вне всякого сомнения,  
на наш взгляд, должна считаться знаковой фигурой революционного движе-
ния Симбирского Поволжья [20. С. 133]. Она была хорошо известна в демо-
кратических кругах интеллигенции города, так как являлась попечительницей 
нескольких учебных заведений в Симбирске, а также организатором знамени-
той гончаровской библиотеки-читальни в 1892 г. 

Более того, Александра Знаменская являлась участницей революции 
1905–1907 гг. [17. С. 124]. Ещё в 1904 г. Начальник Симбирского губернского 
жандармского управления сообщал местному губернатору о том, что «земле-
владелица Знаменская Александра Александровна, личность в политическом 
отношении неблагонадежная. Круг её знакомых составляли большей частью 
лица, скомпрометированные в политическом отношении» [8]. 

После победы в Петрограде Февральской революции А.А. Знаменская, 
будучи членом Симбирского комитета партии социалистов-революционеров 
(эсеров), встала на позиции «оборончества». Известность в широких кругах 
симбирян ей принёс довольно интересный факт. К середине июня 1917 г. она 
создала «женский ударный батальон», который 23 июня прибыл на Соборную 
площадь Симбирска со знаменем, где было начертано: «Если наши мужья не 
идут, то мы пойдём на фронт!» [15. С. 247]. «Женщины-патриотки» убыли на 
фронт, но дальше станции Инза (167 км к юго-западу от Симбирска. – Авт.) 
батальон не доехал, а все военнослужащие-ударницы просто-напросто раз-
бежались и разными дорогами вернулись в Симбирск [7. С. 32]. 

Ульяновские авторы подчёркивают, что 30 августа 1918 г. А.А. Знамен-
ская покинула Симбирск [19]. Принадлежность её к фракции «правых социа-
листов-оборонцев» не предвещали ей ничего хорошего при возвращении 
большевиков. Более того, в Симбирске её теперь очень хорошо многие знали 
как сторонницу старого курса. После ухода белых, как пишет популярный 
симбирский краевед С.Б. Петров, Знаменская пыталась устроиться в Ка-
рамзинскую психиатрическую больницу, используя поддельные документы  
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на имя Ксении Рыбкиной, но неудачно. После восстановления Советской 
власти в Симбирске она вернулась в свое бывшее имение – деревню Черны-
шевка Казанской губернии, где проработала три года библиотекарем. Правда, 
последний год жизни Александра Знаменская провела в Симбирске, зараба-
тывая на жизнь уроками французского языка [20. С. 138]. 

В буржуазном Симбирске летом 1918 г. работал известный журналист, 
член ПСР с 1906 г. В.И. Алмазов. Валентин Алмазов (партийная кличка – «Ва-
лет») являлся активным участником Первой русской революции в Симбирске 
[17. С. 118]. В 1917 г. он был ярым сторонником Учредительного собрания. В ян-
варе 1918 г. эсер Алмазов выступил на V Губернском крестьянском съезде  
с призывом к защите похороненной большевиками «Учредилки» [7. С. 78]. 

В июле 1918 г. известный в губернии политический деятель уже оказался 
председателем эсеровского комитета в Симбирске, а также сотрудником Ко-
муча. После бегства из города В. Алмазов состоял в администрации Колчака. 
В 1921 г. видный средневолжский эсер был расстрелян чекистами. 

На рассвете 12 сентября 1918 г. Симбирская Железная дивизия Красной 
Армии атаковала противника по всему фронту. При этом часть бойцов про-
никла в тыл обороняющихся. Не выдержав удара с фронта и тыла, белочехи 
дрогнули и побежали. В 12 часов 30 минут дня советские войска во главе с 
начдивом Г.Д. Гаем ворвались в Симбирск [15. С. 400]. Короткий «период 
Возрождения» в регионе завершился. 

Уже упоминавшаяся нами Ю.А. Козлова писала позже: «…Чехи долго не 
продержались. Для интеллигенции это был удар. Многие ушли с чехами,  
а некоторые ещё раньше, как только стало известно, что город решено 
сдать... Мы с незначительным скарбом 11 сентября 1918 года отправились за 
Волгу… «от обстрела». По-видимому, мои родители, как и все остальные, не 
верили, что красные долго продержаться. Оптимисты предвещали им близ-
кий конец» [10. С. 64–65]. 

Известный симбирский общественный деятель, военный юрист и литера-
тор А.В. Жиркевич записал в своём дневнике 12 сентября 1918 г.: «Вчера все, 
кто мог, и кто имеет основания бояться мести большевиков в панике броси-
лись к пароходным пристаням и вокзалу спасаться. Я сейчас (9 часов утра) 
выходил на балкон. Видно, как рвутся где-то около Киндяковки шрапнели» 
[19. С. 172]. 

Как пишет ульяновский учёный В.А. Гуркин, «значительная часть сим-
бирской интеллигенции, активно работавшая в местных научных и просвети-
тельских обществах, вынуждены были эмигрировать ещё в августе 1918 года 
вместе с отступающими войсками Комуча и белочехов…» [9. С. 191]. 

На наш взгляд, с этим тезисом можно согласиться лишь частично. Так,  
в исследуемом нами случае, С. Гортинский и Н. Охотин покинули город вме-
сте с уходящими войсками, впоследствии став белоэмигрантами. В «белой 
Сибири» оказался также В. Алмазов. А. Знаменская уехала в своё бывшее 
имение, но потом вернулась в любимый город. В Советской России о них 
вскоре забыли. Судьба была благосклонна к С. Скитальцу, который, по сути, 
отошёл от активной политики и прожил ещё много лет, занимаясь литератур-
ной деятельностью. Дальнейшая судьба М. Кистанова пока нам неизвестна.  
К сожалению, в целом биография этого интересного человека по-прежнему 
слабо изучена исследователями революционного движения. 
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Таким образом, в Симбирской губернии после мятежа белочехов и вре-
менного отступления большевиков собрались представители самых разных 
политических сил, не признававших Советской власти. Губернский центр, его 
окрестности, а также некоторые города Симбирского Поволжья на несколько 
недель стали своего рода «Волжской Вандеей». В этот период в Симбирске 
открыто и активно действовали представители различных российских поли-
тических партий: меньшевики, эсеры, кадеты, некоторым из них были не чуж-
ды разнообразные литературные изыскания. 

Город явился одним из первых очагов начинавшейся в стране активной 
фазы политического противостояния – Гражданской войны в России. Среди 
тех, кто оказался в эпицентре бурных политических процессов, проходивших 
в Симбирском Поволжье, было много не только видных политических деяте-
лей регионального масштаба, но и немало ярких и талантливых людей, оста-
вивших свой заметный и оригинальный след в истории Российского государ-
ства и его духовной культуре. 

Литература 

1. Возрождение. 1918. № 10, 3 авг. 
2. Возрождение. 1918. № 11, 4 авг. 
3. Возрождение. 1918. № 13, 7 авг. 
4. Возрождение. 1918. № 14, 8 авг. 
5. Возрождение. 1918. № 17, 11 авг. 
6. Возрождение. 1918. № 23, 18 авг. 
7. Гнутов М.А., Чистов Б.Н., Афанасьев Б.Н. Установление Советской власти в Симбир-

ской губернии. Ульяновск: [Б. и.], 1957. 84 с. 
8. Государственный архив Ульяновской области. Ф. 855. Оп. 1. Д. 248. Л. 550. 
9. Гуркин В.А. На берегах Русского Нила. История изучения территории Симбирского По-

волжья. М.: [б. и.], 2005. 248 с. 
10. Козлова Л. Шёпот веков: история рода. Ульяновск: Вектор-С, 2006. 190 с. 
11. Кузнецов А.А. Симбирские «бельведеры». История и современность // Материалы чет-

вёртой научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С.Л. Сытину. Ульяновск: Корпо-
рация технологий продвижения, 2008. С. 138–147. 

12. Кузнецов В.Н. Симбирская городская дума в марте – декабре 1917 г. (партийный ас-
пект) // Краеведческие записки. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2018. Вып. 16. 
С. 55–62. 

13. Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деяте-
лей: в 4 т. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1960. Т. 4. 558 с. 

14. Несоветские газеты (1918–1922 гг.). Каталог собрания Российской национальной биб-
лиотеки. СПб.: РНБ, 2002. 168 с. 

15. Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 
1964. Ч. 1. 512 с. 

16. Павлов Г.В. Роль издательской деятельности русской эмиграции в Японии в сохранении 
национальной культуры // Известия Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена. 2006. № 20. С. 35–38. 

17. Панова В.И., Толочко Ф.Ш. Жандармские документы о симбирских социалистах-рево-
люционерах (период революции 1905–1907 гг.) // Симбирский вестник. Историко-краеведческий 
сборник. Ульяновск: Симбирская книга, 1996. Вып. III. С. 113–125. 

18. Правда. 1918. № 153, 24 июля. 
19. Смирнова И.В. Е.М. Перси-Френч. Последняя из симбирских Киндяковых // Симбирский 

вестник. Историко-краеведческий сборник. Ульяновск: Симбирская книга. 1996. Вып. III. С. 155–180. 
20. Фея симбирского просвещения (А.А. Знаменская) // Точёный Д.С., Точёная Н.Г. Истори-

ческие портреты, очерки, фельетоны. Ульяновск: УлГУ, 2001. С. 133–139. 
 
МАНЬКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Военная академия связи име-
ни маршала Советского Союза С.М. Буденного, Россия, Санкт-Петербург (63donetsk@mail.ru). 

ПАБЕРЗС АНДРЕЙ ИМАНТОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры гу-
манитарных и социально-экономических дисциплин, Военная академия связи имени мар-
шала Советского Союза С.М. Буденного, Россия, Санкт-Петербург(kvn-baltika@mail.ru). 



Вестник Чувашского университета. 2020. № 4 84

Andrei V. MANKOV, Andrei I. PABERZS 

LITERARY FIGURES OF «SIMBIRSK RENAISSANCE» 

Key words: Simbirsk, civil war, Simbirsk Volga region, "Renaissance", People's Army, 
Komuch (Committee of the Constituent Assembly's Members). 

In July 1918 the People's Army of Komuch and Czechoslovak volunteers occupied 
Simbirsk. The active phase of the civil war both in the Middle Volga region and in Russia 
as a whole took on new forms of socio-political struggle. For several months, the Bolshe-
viks in the province, having left Simbirsk, were forced to defend themselves. During this 
time, the city was governed by a military administration consisting of officers of the 
Czechoslovak corps and members of the Komuch. This historical period in the region was 
called "Renaissance" by some of its contemporaries. During these days, representatives 
of various Russian political parties were active in Simbirsk: the Mensheviks, the social 
revolutionaries, and the cadets. Among the figures of the bourgeois "Renaissance"  
in Simbirsk Volga region, there were many famous figures of the Russian culture in the 
region, both then and now, as well as talented people forgotten in our days: writers, po-
ets, and journalists. Among those who fell into the epicenter of the turbulent political pro-
cesses that took place in the region were S.G. Skitalets, S.G. Gortinsky, M.P. Kistanov, 
N.S. Okhotin, and others. The authors explore the activities of a number of literary figures 
in Simbirsk after the defeat of the Bolsheviks in the region, and also tell about their fate 
after the defeat of the Czechoslovak Legion and restoration of the Soviet power  
in Simbirsk. 
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