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В августе 2021 г. культурная общественность Санкт-Петербурга отме-
тила 265-летие Санкт-Петербургской государственной театральной биб-
лиотеки, которая известна во всем мире как богатейшее хранилище мате-
риалов о театре и для театра. Свой уникальный фонд, включающий ряд ред-
ких и ценных коллекций, она собирает с XVIII в. В фокусе исследовательского 
внимания автора статьи факты средневолжского периода биографии 
А.С. Полякова – легенды одной из старейших библиотек страны. После при-
хода к власти в России большевиков в 1918–1923 гг. Александр Сергеевич 
Поляков, работая заведующим этим книгохранилищем, во многом определил 
его современный многофункциональный облик. В этот тяжелый период в 
жизни государства и общества талантливый литератор с большим энту-
зиазмом редактировал несколько различных печатных изданий, самым из-
вестным из которых стал один из первых театральных журналов Совет-
ской России «Бирюч Петроградских Государственных театров». Александр 
Поляков не был коренным петербуржцем. Его малая родина – Среднее По-
волжье. Автор исследует детские и юношеские годы будущего библиофила 
и литератора, которые он провел в Симбирской и Казанской губерниях. Ис-
следователь повествует о том, что Александр не только родился и вырос 
в Поволжье, но и учился в Симбирской классической гимназии и Император-
ском Казанском университете. Особого внимания заслуживают приведен-
ные в работе факты активного участия симбирянина в общественно-поли-
тической жизни средневолжского края. Например, в 1901–1904 гг. А.С. Поля-
ков играл большую роль в создании казанской и симбирской организаций пар-
тии социалистов-революционеров (эсеров). В 1905 г. он был одним из самых 
известных участников Первой русской революции в регионе. Так, находясь 
под негласным надзором полиции, Поляков в это время постоянно выступал 
на собраниях и митингах в городе Симбирске и некоторых уездах Симбир-
ской губернии, активно участвовал в разного характера агитационных ме-
роприятиях эсеров. В 1906 г. молодой волжанин перешел на нелегальное по-
ложение, а затем тайно покинул Поволжье. В 1907 г. будущий выдающийся 
библиограф был задержан полицией в Санкт-Петербурге и отправлен в ад-
министративную ссылку. В статье приводятся также ранее малоизвест-
ные факты его личной жизни. При этом автор рассказывает о родителях 
Полякова и других членах семьи. Повышенное внимание специалист уделил 
биографии его супруги – уроженки Среднего Поволжья Елизаветы Поляковой 
(Дубовой), которая была петербургской курсисткой и членом партии эсеров. 
Молодая революционерка неоднократно привлекалась к административной 
ответственности и после разгрома революции 1905–1907 гг. была сослана 
в Восточную Сибирь. 

 
Александр Сергеевич Поляков стремительно ворвался в когорту библио-

графов и литераторов столицы Российской империи незадолго до начала Пер-
вой мировой войны, будучи уже вполне сформировавшимся специалистом 
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и достаточно взрослым человеком. В Центральном Государственном архиве 
литературы и искусства Санкт-Петербурга имеется немало материалов, посвя-
щенных работе Полякова в Санкт-Петербургской государственной театраль-
ной библиотеке, которой он очень плодотворно руководил в 1918–1923 гг., 
в несколько раз увеличив библиотечные фонды и создав обширный архив 
[15. Д. 2742]. Однако биография А.С. Полякова для современных специалистов 
по истории русской культуры продолжает сохранять многочисленные «белые 
пятна». Это неудивительно – ведь долгие годы никаких системных историче-
ских исследований его жизни вообще не проводилось. В год большого юбилея 
Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки мы сочли лик-
видацию этих «пятен», вне всякого сомнения, актуальной научной задачей. 
Она, по нашему мнению, является важной для научных работников, изучающих 
историю библиотечного дела в России, коллектива сотрудников этого уникаль-
ного учреждения, отметившего в августе 2021 г. свое 265-летие, а также 
для широкого круга людей, интересующихся российской культурой. 

В этой статье мы продолжаем знакомить специалистов и читателей с ре-
зультатами проводимого нами в течение нескольких лет исследования соци-
ально-политической деятельности А.С. Полякова. Цель работы заключается 
во вводе в широкий научный оборот новых фактов из ранней биографии ле-
генды одного из старейших книгохранилищ страны, каковым, вне всякого сомне-
ния, и является Александр Сергеевич Поляков. Считаем, что новизна данной ра-
боты заключается в постановке проблемы изучения и анализа малоизвестного 
периода жизни библиографа, в частности, уточнения места его рождения, полу-
чения информации о родителях, учебе Полякова, а также участия в обще-
ственно-политической жизни тех лет. При этом, основываясь на принципах ис-
торизма и объективности, автор использует нарративный (идеографический), 
хронологический и проблемно-хронологический методы. 

Несмотря на то, что известность пришла к А.С. Полякову в период его ра-
боты в Петрограде, Александр Поляков не был коренным петербуржцем. 
В ходе идущей более двух лет целенаправленной работы мы выяснили, что 
повседневная жизнь и социально-политическая деятельность этого, без-
условно, незаурядного человека были тесно связаны не только с Петербургом-
Петроградом, но и с губерниями Среднего Поволжья, а также с Русским Севе-
ром первой четверти XX в. 

Сегодня мы можем очень уверенно утверждать, что детские и юношеские 
годы Александра Полякова прошли в Симбирской губернии (ныне Ульяновская 
область) [4. Д. 217. Л. 4]. В работах некоторых авторов, а также в большинстве 
отечественных электронных энциклопедий и справочников бытует мнение 
о том, что первый советский заведующий старейшей Театральной библиоте-
кой России появился на свет в населенном пункте Ундоры, который находился 
в 40 км от центра губернии. Так, например, указано в замечательной книге уль-
яновского ученого В.А. Гуркина, вышедшей в 2005 г. Автор в примечаниях к из-
данию пишет, что библиограф, историк русской литературы и театра Поляков 
Александр Сергеевич родился в 1882 г. с. Ундоры Симбирской губернии, 
а умер в 1923 г. в Петрограде [6. С. 196]. Однако нами установлено, что инфор-
мация о месте рождения Полякова в этом большом селе Симбирского уезда, 
раскинувшемся на живописном берегу Волги-матушки, несомненно, ошибочна. 
В, частности, в Государственном архиве Ульяновской области хранится документ, 
определяющий другое место рождения будущего литератора [4. Д. 217. Л. 4]. 
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В чем здесь дело? Что вводило в заблуждение других исследователей? 
Пожалуй, мы можем предположить, что виной всему один из литературных 
псевдонимов библиографа. Некоторые свои работы он подписывал «А. Ундор-
ский», тем самым, видимо, подчеркивая свою личную связь с географическим 
названием «Ундоры». Как выяснилось, не все оказалось так просто с опреде-
лением места рождения волжанина! 

Александр Поляков – сын Сергея Петровича Полякова, родившегося 
4 сентября 1859 г. в семье дворовых крестьян села Воецкое Сенгилеевского 
уезда Симбирской губернии [2. Д. 19]. Жизнь большинства представителей 
симбирской семьи Поляковых всегда была теснейшим образом связана с пе-
дагогической деятельностью. Так, например, нам известно, что отец и обе 
сестры Александра Сергеевича в разное время работали учителями в различ-
ных учебных заведениях, в частности, в Среднем Поволжье. 

При этом если взглянуть на биографию, например, Полякова-старшего, 
то мы узнали, что, получив право быть сельским учителем, он переехал в Ар-
датовский уезд Симбирской губернии, где стал преподавать в Лобаскинском 
сельском училище [2. Д. 35. Л. 1]. Выяснилось, что С.П. Поляков прослужил 
там почти пять лет – с 12 ноября 1881 г. по 12 июля 1886 г. [2. Д. 35. Л. 1]. 
Его первый ребенок, сын Александр, как раз и родился в этот период в селе 
Лобаски Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне Атяшевский район 
Республики Мордовия). Это место и дата рождения Саши 12 ноября 1882 г. 
указаны в свидетельстве об окончании Поляковым Шумовского начального 
народного училища в августе 1892 г. [2. Д. 1]. 

Следует отметить, что, по всей видимости, учитель Сергей Петрович По-
ляков был достаточно известным человеком в Симбирском уезде. В 1902 г. его 
фамилию можно, например, встретить в «Памятной книжке и адрес-календаре 
Симбирской губернии на 1902 г.». В этом издании указано, что Сергей Петро-
вич Поляков работает «преподавателем общеобразовательных предметов 
низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда». Школа была расположена 
в «8 верстах от города, близ села Вырапаевки» [10. С. 43]. 

Большую часть своей жизни он проживал в селе Ундоры [2. Д. 19]. В пер-
вой половине XIX в. богатейшее волжское имение Ундоры принадлежало дво-
рянской семье Ивашевых, среди которых был, например, генерал-майор Петр 
Ивашев – адъютант, а затем начальник штаба генералиссимуса А.В. Суворова. 
Сын генерала Василий Ивашев – участник Южного общества декабристов 
[3. С. 104]. При этом Василий был близким другом одного из руководителей 
движения декабристов полковника П.И. Пестеля [9. С. 19]. 

Поляков-старший неоднократно привлекал к себе внимание местных вла-
стей. В 1904 г. симбирские жандармы писали, что Сергей Поляков три года как 
учительствует в с. Ундоры, к делу относится старательно и умело, обучает маль-
чиков церковному пению [4. Д. 247. Л. 130, 138, 138об.]. В то же время региональ-
ные правоохранители характеризовали учителя Сергея Полякова как «народ-
ника». Симбирский уездный исправник сообщал, что Поляков подал прошение 
Губернатору, в котором указал, что «честные люди одни только учителя, осталь-
ные подлецы» [4. Д. 247. Л. 137]. Более того, чины политической полиции Сим-
бирска указывали, что он «враждебно относится к сельским и помещичьим вла-
стям, стараясь при удобном случае … вредить» [4. Д. 247. Л. 138]. 

Кем была мать Александра Полякова? Сегодня мы знаем только то, что 
она – симбирская мещанка Анастасия Васильевна Шильникова. К сожалению, 
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нам пока не удалось узнать что-то большее об этой женщине. В Симбирске и гу-
бернии проживало немало семей Шильниковых. Однако, к какой из этих семей 
принадлежала мама Саши и чем она занималась, установить еще предстоит. 
В год заключения брака (венчания) с Сергеем Петровичем Поляковым в 1880 г. 
этой русской женщине было всего 19 лет [2. Д. 20]. Саша Поляков также считался 
русским, был православного вероисповедания [4. Д. 247. Л. 120]. В семье учи-
теля Полякова росли еще две дочери: Антонина и Валентина. 

Где и когда учился Поляков, проживая в Симбирской губернии? Начальное 
образование юный Саша получил в 1-м Шумовском начальном народном учи-
лище, получив свидетельство, выданное 22 августа 1892 г. [2. Д. 20]. Шу-
мовка – это небольшое село Симбирского уезда, находящееся недалеко от Ун-
дор, в 24 км от Симбирска [9. С. 22]. В 1893 г. Александр поступил в 1-ю муж-
скую Симбирскую классическую гимназию Казанского учебного округа [2. Д. 2]. 

Симбирская классическая гимназия была открыта в декабре 1809 г. но, 
пожалуй, стала известной на всю страну после Октябрьской революции благо-
даря семье Ульяновых, в частности, в ее стенах учился будущий первый Пред-
седатель Совета народных комиссаров Советской России В.И. Ульянов (Ле-
нин) и другие члены этой «прогрессивной семьи». В то же время среди выпуск-
ников гимназии вообще было немало будущих известных людей: И.Я. Яковлев, 
В.П. Филатов, М.Н. Гернет, Г.В. Маслов и др. В подготовительном классе гим-
назии в 1911 г. учился И.В. Курчатов [17. Д. 102]. В разные годы в этом учебном 
заведении работали известные в Среднем Поволжье педагоги, в частности, 
Ф.М. Керенский (отец будущего Председателя Временного Правительства 
России А.Ф. Керенского). При гимназии в свое время был открыт пансион 
для круглогодичного проживания юношей. В нем, по найденной нами инфор-
мации, проживал и Саша Поляков [2. Д. 14]. 

Требования к гимназистам в Симбирской гимназии были очень высокие, 
не все из них выдерживали переходные экзамены. Обязательным было обуче-
ние иностранным языкам, причем сразу нескольким (латынь, греческий, немец-
кий, французский). Наличие латыни и греческого позволяет говорить о класси-
ческом характере образования. Лучшие выпускники гимназии, как правило, по-
ступали в Императорский Казанский университет: это был ближайший универ-
ситет к Симбирской губернии. 

После успешного завершения учебы в гимназии таким же образом продол-
жил свое образование и Саша Поляков. В 1901 г. будущий литератор с меда-
лью окончил полный курс Симбирской гимназии [11. С. 116–117]. Осенью 
1901 г. Александр поступил на медицинский факультет одного из старейших 
вузов России (по другим данным – факультет был историко-филологический) 
и переехал в Казань [11. С. 116]. Однако уже 18 февраля 1902 г. за участие 
в студенческих беспорядках в Казани он был арестован, исключен из учебного 
заведения и выслан в Симбирскую губернию. В марте 1902 г. в Симбирске 
за ним был установлен негласный надзор местной полиции [4. Д. 217. Л. 4]. 

Что же произошло с Александром в Казани? Существует мнение, что в сту-
денческие годы А.С. Поляков увлёкся оппозиционными социально-политиче-
скими идеями и вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию 
(РСДРП), после чего начал вести пропаганду среди поволжских крестьян. Все 
это правильно, кроме одного: Александр Поляков не был социал-демократом! 

На наш взгляд, для Симбирской губернии 1901–1903 гг. в целом и для 
Симбирска и Сызрани (второй по масштабу город губернии) в частности было 
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характерно появление не только первых социал-демократов (эсдеков), но и пер-
вых социалистов-революционеров (эсеров). Подтверждение этому мы нахо-
дим в воспоминаниях активных участников общественно-политических событий 
начала прошлого века в регионе. Так, известный симбирский и иркутский боль-
шевик В.В. Рябиков, описывая тот период, писал позже, что «на вечеринках у Че-
боксарова мы познакомились со всей сочувствующей революции студенческой 
молодежью, как с.-д. так с.-р.…Из участников этих ночных бдений я помню… 
студента и курсистку (муж и жена) Поляковых» [13. С. 11]. 

С точки зрения нашего анализа интересно видит роль Полякова в оппози-
ционном движении в эти годы самый авторитетный исследователь поволжских 
эсеров М.И. Леонов. В одной из своих работ он пишет: «В Казани эсеровские 
организации появились в конце 90-х гг. XIX в. В 1902 г. был образован «Объ-
единенный комитет с.-д. и с.-р.». В 1903 г. студенты Казанского университета 
Г.А. Гиршфельд и А.С. Поляков образовали малочисленную группу, которая 
печатала и распространяла прокламации от имени «казанских эсеров» и «ас-
социации казанских эсеров» [8. С. 146]. 

Таким образом, Поляков в Казани сблизился с радикально настроенными 
студентами и вступил в партию социалистов-революционеров: начался его по-
литический роман с эсерами. 

Мы установили, что в начале 1903 г. Александр был восстановлен в Казан-
ском университете [4. Д. 253. Л. 11]. Однако его попытка возобновить учёбу успе-
хом не увенчалась, так как уже в 1904 г. он был снова привлечён к дознанию как 
член Казанской группы социалистов-революционеров [4. Д. 308. Л. 218]. После 
повторного исключения из университета Поляков вернулся в Симбирскую гу-
бернию, но поселился не в селе Ундоры, где жил отец, а в губернском центре. 
Видимо, в это время Поляков сменил в Симбирске несколько адресов 
[11. С. 117]. Так, в мае 1905 г. он жил во Введенском переулке в доме Отлетова 
[4. Д. 308. Л. 97]. Симбирский полицмейстер А. Пифиев сообщал, что Поляков 
проживал вместе с другим поднадзорным Н.П. Смертиным [4. Д. 308. Л. 96]. 

В этот период Поляков работал в Симбирской земской управе статистиком 
[11. С. 117]. В годы Первой русской революции во многих губерниях земство 
стало легальной трибуной противоправительственных выступлений. В конце 
1904 г. Симбирским губернатором стал князь Лев Владимирович Яшвиль, чело-
век довольно прогрессивных взглядов. Позднее Л.В. Яшвиль писал, что «неудач-
ные министры Дурново и Сипягин, не осознавая роста революционного движе-
ния, провели ряд неудачных законов, создавая ту плотину, которая теперь про-
рвалась» [18. С. 2]. В то же время он писал о своей губернии: «В земской управе 
собрались, служили и распространяли революционные идеи Родионов, Поля-
ков, Соловьев, Яковлев, Миллер и многие другие» [18. С. 2]. 

В самом начале Первой революции Поляков был уже одним из руководите-
лей Симбирской губернской организации эсеров. Это видно из того, что с ее нача-
лом оппозиционная деятельность Полякова резко активизировалась. Современ-
ники вспоминают, что Поляков приезжал в большой уездный город Сызрань 
на дискуссию между местными эсерами и социал-демократами по вопросам марк-
сизма и народничества. Видный симбирский эсер Н.О. Рыжков, вспоминая приезд 
«с.-р. Полякова» из Симбирска на дискуссию по «основным вопросам народниче-
ства и марксизма» между эсерами и эсдеками, писал в 1930-е гг.: «Поляков – го-
рячий, пылкий оратор. Он мог действовать на чувства. Обладал определенной 
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начитанностью» [12. С. 23]. Очень ценной является информация исследователей 
о том, что в 1905 г. Поляков сотрудничал с поволжскими газетами [11. С. 117]. 

В конце 1905 г. в Среднем Поволжье происходит радикализация обществен-
ной жизни. В эти дни в антиправительственной деятельности принимал непо-
средственное участие и Поляков. Так, 23 ноября 1905 г. на станции Симбирск 
состоялось собрание железнодорожников. Жандармы сообщали, что в собра-
нии принимали участие представители революционных партий, в частности 
эсеры К.В. Родионов, А.С. Поляков и С.И. Романов. Открыл собрание Романов, 
который сказал: «Манифестом 17 октября дана свобода слова и собраний». 
Родионов и Поляков в своих речах призвали «свергнуть монаршую власть и то-
гда власть перейдет к народу, и народ сам будет избирать себе начальство» 
[4. Д. 202. Л. 376, 376об.]. Лидеры местных эсеров Родионов и Поляков ездили 
по губернии и призывали крестьян «к насильственному отбиранию от помещи-
ков, принадлежащих им земель [4. Д. 305. Л. 3]. В ноябре 1905 г. жандармы 
сообщали, что служащий Губернской управы Поляков являлся вдохновителем 
крестьянских выступлений в Сенгилеевском уезде губернии [4. Д. 305. Л. 6]. 

В 1906 г. след Полякова в Симбирской губернии теряется. В январе власти 
объявили его в розыск по списку лиц, «подлежащих арестам по последним лик-
видациям и успевших скрыться» [4. Д. 368. Л. 88об., 89]. В документах было 
указано «Поляков Александр Сергеевич, сын учителя, бывший студент Казан-
ского университета, 24 года» [4. Д. 368. Л. 88об., 89]. В этот период Александр 
тайно покинет город и, по нашей версии, перейдет на нелегальное положение, 
возможно, станет членом Поволжского областного комитета ПСР. В наши дни, 
видимо, будет справедливым сказать, что жандармы и полиция ряда губерний 
буквально сбились с ног, разыскивая Полякова. Он будет задержан только 
в 1907 г., но не на Волге, а в российской столице, да еще с подложным паспор-
том на имя бузулукского мещанина Марка Васильева [4. Д. 994. Л. 141об.]. Тогда 
же его отправят в ссылку в г. Кадников Вологодской губернии. 

Особого внимания заслуживает семейная жизнь Полякова. Был ли он же-
нат и кем была его супруга? Жандармские документы начала прошлого века 
дают вполне ясный ответ на этот вопрос. 23 декабря 1905 г. Ардатовский уезд-
ный исправник указал: «Елизавета Михайловна Полякова, жена бывшего сту-
дента Александра Сергеевича Полякова, ныне разыскиваемого и подлежащего 
задержанию, явно принадлежит к партии социалистов-революционеров и яви-
лась в пределы Ардатовского уезда организовывать местный комитет для воз-
мущения населения к бунту, проповедуя ниспровергнуть строй государствен-
ного правления» [4. Д. 378. Л. 4]. 

О чем идет речь в этом документе? Елизавета Михайловна Полякова 
(урожденная Дубова) являлась одним из активнейших членов организации эсе-
ров в Симбирской губернии [7. С. 104]. Мордовские историки Л.Г. Филатов 
и С.В. Кистанов писали, что «зимой 1905–1906 гг. активный член партии эсеров 
Антонина Дубова из с. Четвертаково распространяла на митингах прокламации 
ВКС» [16. С. 289]. Как следует из их статьи, прокламации она получала из Ар-
датова, куда они завозились из Симбирска [16. С. 289]. Вполне возможно, что 
эту печатную продукцию привозила Елизавета Полякова, так как Антонина Ду-
бова – это родная сестра жены Александра Полякова. Во второй половине 
1905 г. ардатовские эсеры своими призывами все настойчивее подталкивали 
местных крестьян к силовым действиям против помещиков. Журналист газеты 
«Петербургские ведомости», находясь в 1905 г. в Среднем Поволжье, сообщал 
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из Ардатовского уезда, что среди крестьян вера в этих агитаторов, «совер-
шенно им неизвестных, неведомо откуда явившихся…приняла вид культа: 
на них чуть не молятся» [1. С. 75]. 23 декабря 1905 г. Елизавета Полякова и Ан-
тонина Дубова были арестованы [5. Д. 289. Л. 1, 3, 9]. Девушек отправили 
в ссылку в Архангельскую губернию [7. С. 104]. 

Лиза Полякова оказалась смелой и отчаянной девушкой: она сбежала 
из ссылки! Революционеры, как социал-демократы, так и эсеры, частенько поки-
дали губернии, куда их направляли власти. Например, будущий эсеровский тер-
рорист Б.В. Савинков сбежал из Вологды, где находился в ссылке, через Архан-
гельск за границу еще в июне 1903 г. [14. С. 7]. Однако девушки делали это 
редко: Елизавете Поляковой сбежать удалось. В мае 1908 г. Елизавета уже 
находится в Иркутской губернии. О прибытии Лизы в с. Братское в новую ссылку 
мы узнаем из ее писем своему тестю С.П. Полякову в Ундоры [2. Д. 41. Л. 1–4]. 

Мы считаем А.С. Полякова, ее мужа, одним из создателей симбирской ор-
ганизации эсеров и очень яркой фигурой первого года революции 1905 г. Наше 
мнение подтверждается, в частности, словами Симбирского губернатора 
Яшвиля, который писал: «Родионов и Поляков наводнили всю губернию про-
кламациями и терроризировали симбирскую публику, которая сейчас же усту-
пила им место и подчинилась их руководству.…Оба они не раз привлекались 
к ответственности по политическим делам, сидели в тюрьмах и поэтому поль-
зовались престижем» [18. С. 7]. 

В 1907 г. после своего задержания в Петербурге Поляков был отправлен 
в административную ссылку в г. Кадников Вологодской губернии, где он прожи-
вал до 1909 г. Отбыв наказание, Поляков, однако, не вернулся ни в практически 
родной ему Симбирск, ни в Казань, чтобы продолжить обучение в универси-
тете, а уехал в столичный Петербург [4. Д. 994. Л. 141об.]. После переезда 
в столицу он желает снова стать студентом. Это, пожалуй, становится его ос-
новной целью. Книги и театр – вот то, что теперь интересовало вчерашнего 
оппозиционера и революционного трибуна Симбирска 1905 г. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что будущий выдающийся россий-
ский библиограф и литератор А.С. Поляков вырос на Волге. Его малая ро-
дина – Среднее Поволжье. Нами установлено, что местом его рождения явля-
ется село Лобаски Симбирской губернии, находящееся в наши дни на террито-
рии Республики Мордовия. В Поволжье юный Александр воспитывался в боль-
шой семье известного в крае педагога С.П. Полякова и получил хорошее клас-
сическое образование, закончив с медалью авторитетную в регионе Симбир-
скую классическую гимназию. После гимназии Поляков продолжил учебу в Ка-
занском университете, которую, однако, не удалось завершить. 

Как показывает проводимое нами исследование, в юности Александр Сер-
геевич принимал активное участие в политической жизни страны, что стало 
причиной исключения из университета. Будучи студентом, Поляков имел самое 
непосредственное отношение к первым организациям партии социалистов-ре-
волюционеров (эсеров) в средневолжском регионе. Так, в 1901–1902 гг. 
А.С. Поляков установил связь с радикально настроенными студентами, прожи-
вавшими в Казани, и принимал участие в создании в городе эсеровской группы. 
В дальнейшем, уже в Симбирске, он играл большую роль в становлении сим-
бирской организации эсеров. В 1905 г. Александр находился в числе очень из-
вестных участников Первой русской революции в Среднем Поволжье. 
Он много ездил по губернии и выступал перед разными группами как городского, 
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так и сельского населения. По нашему мнению, в это время Поляков был од-
ним из наиболее ярких революционных трибунов Симбирска и Симбирской гу-
бернии. В 1906 г. молодой волжанин перешел на нелегальное положение, а за-
тем тайно покинул Поволжье. 

В Симбирске начала прошлого века Александр Поляков проживал с же-
ной. Супруга одного из лидеров местных оппозиционеров – Елизавета Поля-
кова (урожденная Дубова) также являлась членом партии эсеров и активней-
шим участником революции 1905–1907 гг. в Среднем Поволжье. После раз-
грома революции она была сослана в Восточную Сибирь. 

Изучение насыщенной социально-политической деятельности яркого 
представителя средневолжской прогрессивной интеллигенции А.С. Полякова, 
вне всякого сомнения, требует своего продолжения и поиска новых историче-
ских фактов из его жизни. 
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OF AN OUTSTANDING BIBLIOGRAPHER AND WRITER A.S. POLYAKOV 
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In August 2021, the cultural community of St. Petersburg celebrated the 265th anni-
versary of St. Petersburg State Theater Library, which is known worldwide as the 
richest repository of materials about the theater and for the theater. It has been col-
lecting its unique fund, including a number of rare and valuable collections, since the 
XVIII century. The author's research attention is focused on the facts of the Middle 
Volga period in A.S. Polyakov's biography – the legend of one of the country's oldest 
libraries. After the Bolsheviks came to power in Russia in 1918–1923, Alexander Ser-
geevich Polyakov, working as the head of this book depository, largely determined its 
modern multifunctional appearance. During this difficult period in the life of the state 
and the society, with great enthusiasm the talented writer edited several different print 
media, the most famous of which was one of the first theatrical magazines of the 
Soviet Russia, "The Biryuch of Petrograd State Theaters". Alexander Polyakov was 
not a native of St. Petersburg. His small homeland is the Middle Volga region. The 
author explores the childhood and youth years of the future bibliophile and writer, 
which he spent in Simbirsk and Kazan governorates. The researcher tells that Alex-
ander was not only born and brought up in the Volga region, but also studied at Sim-
birsk Classical Gymnasium and the Imperial Kazan University. The article gives some 
facts about an active participation of this native of Simbirsk in the socio-political life of 
the Middle Volga region which deserve special attention. For example, in 1901–1904 
A.S. Polyakov played a major role in the creation of Kazan and Simbirsk organizations 
of the Party of Socialist Revolutionaries (SRs). In 1905, he was one of the most fa-
mous participants of the First Russian Revolution in the region. So, being under the 
tacit supervision of the police, Polyakov at that time constantly spoke at meetings and 
rallies in the town of Simbirsk and some uyezds of Simbirsk province, actively partic-
ipated in agitation events of social revolutionaries of various kinds. In 1906, a young 
native of the Volga region moved to an illegal position, and then secretly left the Volga 
region. In 1907, the future outstanding bibliographer was detained by the police in St. 
Petersburg and sent into administrative exile. The article also provides previously lit-
tle-known facts of his personal life. At this, the author tells about Polyakov's parents 
and other family members. The specialist paid special attention to his wife, Elizaveta 
Polyakova (Dubova), a native of the Middle Volga region, who was a St. Petersburg 
student and a member of the Socialist Revolutionary Party. The young revolutionary 
was repeatedly brought to administrative responsibility and after the defeat of the rev-
olution of 1905–1907 was exiled to the Eastern Siberia. 
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