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В настоящее время в вузе осуществляется комплексная программа, при-
званная поставить весь образовательный процесс на качественно новую сту-
пень. В её основе развитие новых информационных технологий, соответствую-
щих современным стандартам. Особое внимание уделяется развитию научных 
исследований и разработок, планомерному расширению связей фундаменталь-
ной науки и аграрного сектора экономики, корректировке учебных программ с 
учетом требований времени, повышению квалификации сотрудников АПК. 
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Княжеский и дворянский двор уходит корнями в далекий ��� век и 
происходит от князя Бехана – последнего владельца города Сараклыч (Желтый 
Меч), на месте которого впоследствии возникло Саровская мужская Пустынь. 
Ныне здесь расположен город Саров (Арзамас) республики Мордовии.

Князь Бехан владел, по указу ханов Золотой Орды, «многими городами о 
разными селениями, татарскими и мордовскими. От частых же на него нападе-
ний военных с этих мест (т. е. из г. Сараклый) переселился он (в 1388 или 1389 
гг.) за реку Мокшу, где ныне село Канчуш, и там построил себе жилище, обведя 
его зеленым валом».

Потомок князя Бехана в шестом колене, князь Акчура Адашев – родона-
чальник князей Акчуриных, 10 мая 1509 года был пожалован грамотой Великого 
князя Василия Ивановича на княжение над Копяльской Мордвой. Его дети и 
внуки именовались Акчуриными. А фамилию Ишеевых с ���� века носит по-
томство его внука – Темниковского Мурзы – Ишея Барашевича Акчурина, при-
нявшего православие и внесенного в �� часть дворянской родословной книги 
Тамбовской и Пензенской губернии. 

 Первое упоминание об Ишеевском поселении относится к 1625 г. Не-
много известно об изменении численности населения Ишеевки после ухода 
татар в более южные районы, а казаков в Азов. Рост населения, начавшийся в 
конце ����� века, был связан с развитием суконного производства.

По некоторым данным в 1816 году в Ишеевке проживало 1136 человек.
     1859 год – 187 дворов, 1346 человек,
     1861 год – 238 дворов, 1400 человек,
     1884 год – 308 дворов, 1630 человек,
     1903 год – 283 дворов, 1939 человек,
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     1910 год – более 2000 человек, 387 человек работало на фабрике,
     1925 год – 360 дворов, 2500 человек.
Поселок располагал православной церковью, кирпичным заводом, су-

конной фабрикой.
С 1790 г. это владение помещика Д. С. Кроткова, который в 1802 г. осно-

вал здесь суконную мануфактуру. Она представляет собой приземистое камен-
ное здание на берегу Свияги с большим водяным колесом и бараками для ра-
ботников - крепостных, согнанных сюда из Полдомасова, Шигон, Кротовки и 
других сел, принадлежавших помещику. Рабочий день – 18 часов. Женщины 
работали с грудными младенцами. Широко применялся труд подростков.

Жесточайшая эксплуатация и произвол не раз вызывали волнения фа-
бричных. В 1825 г. крепостной В. Федоров возглавил одно из таких волнений. 
Появилась полиция. Многие участники бунта были истерзаны плетьми, а Федо-
ров сослан в Сибирь.

В 1849 г. во время пожара крестьяне убили помещика. Труп его бросили 
в огонь.

После отмены крепостного права Ишеевская вотчинная мануфактура пе-
решла в руки купеческого рода Акчуриных. Те установили на фабрике паровой 
двигатель и механические станки, перешли к эксплуатации труда вольнонаем-
ных рабочих. Мануфактура превратилась в капиталистическое предприятие. 

В 1884г. оно стало собственностью симбирского купца И. Арацкова.
Благодаря И. Н. Ульянову, в 1870г. в селе, было открыто мужское учи-

лище.
В 1905 г. на фабрике появились прокламации большевиков, а в 1906 г. 

установилась и систематическая связь с Симбирской группой РСДРП. Связным 
стал активный член группы М. А. Гимов.

Летом 1906 г. забастовочное движение ишеевских рабочих достигло наи-
большего накала. Затихнув в годы реакции, оно опять разгорелось после 1912 г.

Февральская революция стала новым толчком к росту политической 
активности ишеевских ткачей. Осенью 1917 г. они переизбрали фабричный 
комитет, изгнали из него меньшевиков и эсеров. Весть о победе Октябрьской 
революции встретили с восторгом. 22 ноября 1917 г., на 18 дней раньше, чем в 
Симбирске, они провозгласили в Ишеевке Советскую власть. 22 февраля 1918 г. 
на фабрике состоялись выборы первого в губернии рабочего заводоуправления, 
а в ноябре того же года фабрика была национализирована.

В годы Гражданской войны ишеевские ткачи с оружием в руках отстаи-
вали Советскую власть. Те, кто оставался на предприятии, самоотверженно тру-
дились для фронта. 

Весной 1919 г. из рабочих Ишеевской фабрики была сформирована рота 
в составе 133 бойцов во главе с командиром И.Федотовым, которая влилась в 
Симбирский рабочий полк (впоследствии 439 – ий) и в его составе доблестно 
сражалась с белоказаками на Восточном фронте. На центральной площади по-
селка установлен памятник в честь 17 воинов Ишеевской роты и их командира 
И. Федотова, павших смертью храбрых 14 июля 1919 г. в бою под хутором Па-
рамоново на Южном Урале.

Партийная организация фабрики оформилась в январе 1918 г. а в июне 
1919 г. появилась - комсомольская. В 1923 г. фабрике было присвоено имя М. А. 
Гимова – первого председателя губисполкома, который в течение ряда лет при-
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нимал активное участие в жизни предприятия.
В годы восстановительного периода и первых пятилеток суконная фа-

брика в Ишеевке развивалась и крепла. Застрельщиками стахановского движе-
ния на фабрике стали в 1935 г. член Куйбышевского крайкома ВКП (б) ткачиха 
П. Синева, ткачиха Пронина, секретчица А. Ключникова, крестомоталка Ю. 
Павлова, аппаратчица П. Борисова.

С честью выдержал коллектив и суровые испытания военных лет. В 1945 
год фронтовая бригада П. Синевой завоевала первое место во Всесоюзном соц-
соревновании. Ей было вручено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ.

Ишеевка состояла из 6 улиц. Их наименование – Грачиха; ныне улица 
Гимова, Большая – Ленина, Кочетиха – Текстильщиков, Заглядовка – Проле-
тарская и Подгора – Подгорная. Происхождение некоторых из них старожилы 
объясняют так: «Жил помещик Кротков. Он обменял своих людей на собак из 
Пензенской Губернии. Приезжих, поселившихся своей улицей, прозвал грача-
ми. Дескать, прелестные, как грачи. Так и назвали улицу – Грачевка. Название 
Кочетихи улица получила, якобы, из-за частых драк на ней. Дрались, как ко-
четы. Подгора тоже имеет свои предания. На этой улице однажды в ветреный 
день случился сильный пожар. Вся Подгора сгорела. Уцелел один единственный 
дом – дом Марии. Во время пожара хозяйка, якобы, ходила вокруг своего дома 
с иконой, в молитвах просила спасти его от огня. Дом остался цел. Женщину 
прозвали святой Марией. От нее пошел род «святых» - Сафронычевых, хотя эту 
бабку уже никто из ее потомков не помнит». Среди других встречались и такие 
улицы прозвища: Бадаки, Мокровы, Кошель, Кулек, Каймак и много других. В 
Ишеевке было три ветряные мельницы.

С давних времен в конце нынешней Колхозной улицы располагался ху-
тор. Хутор принадлежал помещику Железову. Здесь жили несколько крестьян-
ских семей. Во время революции хозяин сбежал из Ишеевки, а жители хутора 
стали пользоваться его землей.

В предвоенные годы в Ишеевке уже насчитывалось около 500 дворов, 
а жителей около 4 тысяч. Большинство семей многодетные, они  имели по 5 
– 6 детей. Дома в Ишеевке были бедные, почти вросшие в землю, обмазанные 
глиной, покрытые соломой и камышом, лишь отдельные дома, покрыты тесом 
и железом. Отапливались в основном соломой, камышом, в особенности дома 
бедняков. Делали и кизяки из навоза.

В 1958 году число дворов достигло 1536, а жителей 5477. Неграмотных в 
том году насчитывалось 540 человек, мужчин 130, женщин 410.

Определением  Правительствующего Сената от 22 декабря 1905 года род 
Ишеевых утвержден в достоинстве князей татарских. 

Из рода Ишеевых наиболее известны: Ишей Барашевич, Иван Алмакае-
вич, Иван Алексеевич, Петр Сергеевич, Василий Петрович, Александр Петро-
вич, Петр Васильевич, Петр Петрович, Василий Петрович, Петр Петрович, Бо-
рис Александрович, Петр Александрович, Ксения Васильевна.  
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