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Дорогие друзья!
Вы держите в руках сбор-

ник научных работ, авто-
рами которых являются 
школьники и студенты го-
рода Самары. И несмотря 
на юный возраст участни-
ков, это именно научные 
работы, написанные в ходе 
конкурса, проведенного Ду-
мой городского округа Са-
мара, Департаментом об-
разования Администрации 
городского округа Самара и 
Самарской академией госу-
дарственного и муниципального управление, в 2013 году.

Жюри тщательно отбирало работы, но посмотрите: ка-
кой объемный получился сборник! И это не просто радует, а 
вселяет уверенность в будущий день, потому что у нас под-
растает думающее, интеллектуально развитое поколение. 
Каждая работа — результат кропотливого труда, серьезно-
го, глубокого исследования, творческого поиска.

Сложности участникам добавила заданная тематика 
конкурса, посвященного Дню парламентаризма и Дню мест-
ного самоуправления. В этом направлении практически нет 
исследовательских работ, а значит ребятам приходилось 
проявлять свое видение проблем, заново открывать забы-
тые страницы истории,  находить малоизвестные факты, 
приводить собственные аргументы и делать самостоятель-
ные выводы.

Работы принимались по шести номинациям: «Самарское 
самоуправление», «Табель о рангах», «Почетные самарцы», 
«Почетные куйбышевцы», «Избранные самарцами», «Из-
бранные куйбышевцами». Всего поступила 61 работа, на 
итоговую презентацию жюри отобрало 24.



Основными целями конкурса было создание условий для 
углубленного изучения истории и современности представи-
тельного органа местного самоуправления Самары, выявле-
ние творческого потенциала, повышение общего уровня куль-
туры и знаний школьников и студентов. И я считаю, что 
поставленные цели достигнуты. Более того, этот сборник 
дает целостное представление о развитии самоуправления 
в Самаре и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Председатель Думы 
городского округа Самара 

А.Б. Фетисов



Номинация

«Избранные 
самарцами»
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ГЛАСНЫЙ САМАРСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ МИХАИЛ 

ДМИТРИЕВИЧ ЧЕЛЫШОВ  
И ЕГО РОЛЬ В ДЕЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЗНАНИЯ И ДУХОВНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
XIX–НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Работу выполнил  
студент 5 курса АМОУ ВПО 
«Самарская академия 
государственного и муниципального 
управления» (специальность 
«Государственное и муниципальное 
управление»)
Бурханов Михаил

Научный руководитель
Дудин Геннадий Алексеевич

Введение

Актуальность исследования. В России в конце XIX-начале 
XX веков развернулось широкое трезвенное движение. На обще-
ственном и государственном уровне шла активная просветитель-
ская работа, направленная на укоренение традиций трезвости. 
Общество ждало решения алкогольного вопроса на государ-
ственном уровне. 

Особая заслуга в том, что алкогольный вопрос начал гласно об-
суждаться и решаться на общероссийском уровне, принадлежит 
выдающему деятелю трезвости того времени Михаилу Дмитрие-
вичу Челышову (1866-1915 гг.). Им были предложены антиалко-
гольные меры, чрезвычайно актуальные и для нашего времени.

Победитель номинации
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Михаил Дмитриевич способствовал становлению в Самаре 
гласности и народного контроля. Пресса обрела доступ к доку-
ментам мэрии. Обыватели получили возможность контролиро-
вать деятельность чиновников. Благодаря стараниям М.Д. Че-
лышова город Самара стал новатором среди городов Поволжья в 
деле озеленения и асфальтирования улиц.

Вот такой удивительный человек двадцать три года был глас-
ным Самарской городской Думы, с 1909 года по 1912 год — са-
марским городским головою, шесть лет — гласным уездного зем-
ского собрания, наконец, с 1907 года по 1912 год — депутатом 
III Государственной Думы от Самарской губернии. И все это — 
помимо других общественных должностей и обязанностей, рев-
ностно и честно исполняемых им во благо своих сограждан.

Цель исследования. Исследование роли гласного Самарской 
городской Думы Михаила Дмитриевича Челышова в деле фор-
мирования сознания и духовности населения Российской импе-
рии во второй половине XIX-начале XX веков.

Объект исследования. Личность общественного и политиче-
ского деятеля Михаила Дмитриевича Челышова.

Предмет исследования. Общественная и политическая дея-
тельность Михаила Дмитриевича Челышова на благо Отечества 
и родного города.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть основные принципы деятельности 

М.Д. Челышова на должности гласного Самарской го-
родской Думы, на посту самарского городского головы 
и в качестве депутата Государственной Думы.

2. Изучить основные положения «антиалкогольных» тру-
дов М.Д. Челышова.

3. Выявить вклад М.Д. Челышова в деле развития трез-
венного движения и принятия «сухого закона» в Рос-
сийской империи.

4. Обосновать необходимость сохранения исторической 
памяти о М.Д. Челышове.

Методы исследования. Методологическую основу данного 
научного исследования составила совокупность фундаменталь-
ных посылок метода научного познания, методов анализа и син-
теза, индукции и дедукции.

Анализ источников и литературы. В 1907 году Михаил Дми-
триевич Челышов издал брошюру «Главная причина нашего 
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несчастья», где привел подробный и оригинальный рецепт без-
болезненного, по его мнению, запрета на продажу спиртных на-
питков. 

В 1911 году в Самаре был издан еще один труд М. Д. Че-
лышова на антиалкогольную тему под названием «Пощадите 
Россию! Правда о кабаке, высказанная самим народом по по-
воду закона о мерах борьбы с пьянством». Содержание данной 
книги представляло собой выборку из многих тысяч писем и 
обращений, поступивших автору от населения Российской 
империи. 

В 1912 году в Санкт-Петербурге вышел в свет сборник 
«Речи М.Д. Челышова, произнесенные в Третьей Государ-
ственной Думе о необходимости борьбы с пьянством и по дру-
гим вопросам», представляющий собой перечень выступле-
ний автора на антиалкогольную тематику в период с 1907 по 
1912 годы.

В коллективной монографии «Самарское купечество: вехи 
истории», изданной в Самаре в 2008 году, раскрываются основ-
ные тенденции развития торгово-промышленного предпринима-
тельства в Самарской губернии во второй половине XIX-начале 
XX веков.

1. Жизнь и деятельность М. Д. Челышова  
(в период с сентября 1866 года по октябрь 1907 года)

1.1. Детство и молодые годы  
Михаила Дмитриевича Челышова

Михаил Дмитриевич Челышов родился 27 сентября 1866 года 
в крестьянской старообрядческой семье в селе Ворынино Влади-
мирской губернии.

Михаил начал трудиться с малых лет. И с малых же лет до 
конца своей жизни постоянно занимался самообразованием, по-
ражая окружающих обширными познаниями, хотя он не окон-
чил даже церковно-приходскую школу.

Переехав вместе с отцом и братьями в Самару в конце 70-го-
дов XIX века и занимаясь сначала лично, а впоследствии в ка-
честве подрядчика малярными работами, благодаря уму и энер-
гии, скоро выдвинулся не только на поприще своей работы, но и 
на поле общественной деятельности.

Сегодня существуют не менее пяти гипотез о том, как семей-
ство владимирских крестьян Челышовых смогло организовать в 
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Самаре преуспевающую строительную и торговую артель «Тор-
говый дом Д. Е. Челышова с сыновьями»1. 

Одной из самых известных является семейная история 
обогащения Челышевых, связанная с купцом Аржановым. 
В 1882 году бригада Дмитрия Ермиловича Челышова с сыновья-
ми Михаилом, Дмитрием и Александром подрядилась делать ре-
монт в доме богатейшего самарского купца. Посещая свой дом 
для проверки работ, обычно в обеденное время, Аржанов не раз 
заставал спящих работников и молодого паренька Михаила Че-
лышева, читающего книги. Позже, умиленный тягой к знаниям 
крестьянского парня, купец вызвал мальчишку к себе в контору 
и подарил ему 10 000 рублей. 

Другой версией стремительного взлета благосостояния Че-
лышовых является почти криминальная история. Бригада Дми-
трия Ермиловича с сыновьями вела ремонт дома одной престаре-
лой дворянки. 

В скором времени хозяйка умерла, а строители скрылись 
с ее капиталом и драгоценностями. Якобы даже было заведено 
дело, но в результате сам факт хищения Челышовыми не был 
доказан. 

Наиболее правдоподобной историей создания начального ка-
питала семьи Челышовых считаются факты, приводимые иссле-
дователем Вячеславом Юрьевичем Морозовым. В 1870-х годах 
Челышовы торговали зерном на Урале и в Москве. После пере-
езда в Самару, оказалось, что рынок торговли зерном здесь дав-
но занят сильными игроками, и Челышовы начали заниматься 
строительными, кровельными и малярными работами. 

Так или иначе, дело у семьи Челышовых со временем на-
ладилось. Им удалось выстроить несколько крупных дешевых 
доходных домов по проектам архитектора Александра Алексан-
дровича Щербачева на современных улицах Фрунзе и Красноар-
мейской, имеющих секционно-коридорную планировку, а так-
же знаменитые бани в 40 квартале 1 части Самары и собственный 
дом на Саратовской улице (ныне улица Фрунзе). 

М.Д. Челышов лично возглавлял постройку православного 
Храма во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, где 
являлся бессменным старостой. Храм принадлежал Мариинско-

1 Мартиновская А. Господи, благослови! // Православное краеведение. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.samara.orthodoxy.
ru/Smi/Npg/050_13.html.



Дума городского округа Самара

~ 10 ~

му детскому приюту, основанному в 1878 году императрицей 
Марией Федоровной для девочек-сирот, чьи родители погибли, 
сражаясь в Самарском ополчении под Самарским Знаменем за 
освобождение болгарского народа от турецкого ига. Храм был 
заложен летом 1896 года и строился по проекту А.А. Щербачева 
на участке, купленном и подаренном под строительство вдовой 
коллежского асессора Н.И. Шахларевой1.

О строительстве самих доходных домов Челышова ходит 
много легенд. Одна из них гласит, что однажды М.Д. Челышов 
предложил отдать доходный дом на улице Красноармейской 
(бывшая улица Алексеевская) знакомому купцу бесплатно, при 
условии, что тот сможет ткнуть пальцем в каждый из несколь-
ких миллионов кирпичей.

1.2. Избрание Михаила Дмитриевича Челышова на пост 
гласного Самарской городской Думы 24 июня 1892 года

24 июня 1892 года Челышов был избран гласным Самарской 
городской Думы и занимал этот пост вплоть до своей кончины в 
1915 году. 

Кроме служения городу, Михаил Дмитриевич нес свои зна-
ния и опыт и на поле земской деятельности. Так, начиная с 
1904 года и по 1910 год, Челышов избирался в гласные уездного 
земского собрания. В 1905 году Челышов возглавил местное от-
деление партии октябристов. 

Как общественный деятель Михаил Дмитриевич полностью 
посвятил себя борьбе с пьянством. В 1902 году на заседании Са-
марской городской Думы он впервые публично заявил о необ-
ходимости запрета продажи в черте города спиртных напитков. 
Предложение Челышова признавалось многими гласными го-
родской думы «гуманным, но совершенно неоправданным», так 
как, помимо потери основных поступлений в городскую кассу, в 
Самаре с еще большей силой начнет процветать «шинкарство» 
(незаконная продажа алкоголя). 

В 1902 году Челышов совместно с юристом Яковом Львови-
чем Тейтелем создал в Самаре детский сад с целью предупрежде-
ния употребления спиртных напитков подростками2.

В 1907 году Челышов издал книгу под названием «Главная 
причина нашего несчастья», где привел подробный и оригиналь-
1  Там же.
2  Там же.
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ный рецепт безболезненного, по его мнению, запрета на продажу 
спиртных напитков1.

Чтобы покрыть потери бюджета от прекращения посту-
пления «алкогольных денег», Михаил Дмитриевич предлагал, 
чтобы каждый самарец в обязательном порядке платил в год по 
6 «антиалкогольных» рублей в городскую кассу, а также предло-
жил повысить налог на недвижимость на 4 %, что в итоге, хоть 
и привело бы к увеличению квартплаты простых обывателей, но 
решило бы вопрос с дефицитом казны2.

2. Жизнь и деятельность М.Д. Челышова  
(в период с октября 1907 года по сентябрь 1915 года)

2.1. Избрание Михаила Дмитриевича Челышова в депутаты  
III Государственной Думы от Самарской губернии  

14 октября 1907 года

Широкую популярность М. Д. Челышов приобрел в связи с 
избранием его 14 октября 1907 года в депутаты III Государствен-
ной Думы от Самарской губернии.

Как депутат III Государственной Михаил Дмитриевич про-
славился своей непримиримой борьбой с пьянством и засилием 
иностранного капитала. 

За пять лет пребывания в Государственной Думе Михаил 
Дмитриевич выступил более чем со ста речами о борьбе с пьян-
ством, которые в 1912 году были изданы отдельной книгой. Это 
ему принадлежат слова, что «если водку заменить на простоква-
шу, то революцию как рукой снимет»3. 

Он не выпил за здоровье императора, заявив в его присутствии: 
«Я всем сердцем желаю здоровья Его Императорскому Величе-
ству, но даже во имя его здоровья не буду портить свое здоровье»4. 

В декабре 1907 года в Государственной Думе учреждается 
«Комиссия о мерах борьбы с пьянством» из 22 человек, председа-
телем которой был избран епископ Гомельский Митрофан (Крас-
нопольский). Его заместителем был выбран Михаил Челышов5.
1  Челышов М. Главная причина нашего несчастья (издание второе). — Са-
мара: Земская типография, 1907. [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://alcdata.narod.ru/Chelyshev_1907.
2  Там же.
3  3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — 
Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://dlib.rsl.ru/viewer/01004165846#?page=1.
4  Там же.
5  Там же.
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Громкие выступления Челышова и особенно их «деловые 
последствия» всколыхнули Россию и весь просвещенный мир. 
23 декабря 1907 года газета «Колокол» рассказала, как на рауте 
у Петра Алексеевича Столыпина к Челышову подошел англий-
ский посланник и спросил: «Знаете ли, Михаил Дмитриевич, 
что вы подняли вопрос не всероссийский, а всемирный?»1.

Труды Челышова высоко ценили известные психиатры 
щвейцарец Огюст Анри Форель и француз М. Легрен, а генерал 
«Армии спасения» английский проповедник Вильям Бутс, по-
сетив Государственную Думу, крепко пожал Челышову руку, 
благодаря и благословляя человека, громогласно утверждавше-
го: «Господа! Я должен сказать откровенно, что ведь разницы 
между палачом и винозаводчиком я не вижу»2.

У Челышова и его идеалов жизнестроительства было много 
противников и даже настоящих врагов, ведь с каждым высту-
плением речи его становились все более опасными для алкоголь-
ной мафии. Он резко критикует и правительство, и винокуров, 
имевших поддержку правительства. 

В 1908 году винозаводчики провели два съезда, а когда обще-
ства трезвости захотели устроить съезд, то правительство при-
знало его несвоевременным. И не сносить бы Челышову головы, 
но он сумел развернуть на свою сторону самарский биржевой ко-
митет. 

Главным противником идей Челышова в Самаре был основа-
тель и хозяин пивоваренного завода Альфред фон Вакано. Пре-
красно зная о строжайшем запрете торговать в челышовских 
банях вином и пивом, он инспирировал в одной из них вольную 
продажу зелья с появлением в заранее снятом номере гулящих 
проституток, доносчика, свидетелей, полицейского пристава, 
составившего протокол, и даже организовал публикацию фелье-
тонной статьи «Слово и дело» в газете «Голос Самары»3.

Столичная газета «Биржевые ведомости» своевременно 
провела в Самаре самостоятельное расследование и 3 июня 

1  Шакиров А. Михаил Дмитриевич Челышов в Самаре // Хроники губерн-
ского города. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://staraysamara.
ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/235-mikhail-
dmitrievich-chelyshov-v-samare.
2  Там же.
3  Казарин В. Пивной король и наследники // Про пиво Российской им-
перии. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rupivo.ru/
about_factory.php?id=51.
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1908 года опубликовала статью «Интрига против Челышова», 
документально разоблачавшую эту провокацию. Кроме того, и 
суд, к которому Челышовы всей семьей обратились с жалобой 
на попрание их чести и достоинства, вынес положительное ре-
шение. Но еще задолго до этого непристойная затея фон Вакано 
только укрепила и без того высокий авторитет Михаила Дми-
триевича.

13 июля 1908 года газета «Сызранское утро» в заметке «Как 
они поссорились» сообщила, что Вакано, минуя городскую 
Думу, добился разрешения на открытие пивных ларьков. И Че-
лышов, встретив его в Самарской городской Думе, заявил, что 
«не подаст руки человеку, обходящему думские постановления 
с заднего крыльца»1.

На собрании октябристов и просто избирателей, переполнив-
ших 11 января 1909 года зал заседаний Самарской городской 
Думы, Челышов в сердцах произнес: «Нас, борцов, мало, а завод-
чиков — 3 000. Пресса также помогает нам мало, высмеивая или 
замалчивая проповеди трезвенников. Всем вам известна банная 
история! Человек пошел на подкуп, чтобы осрамить меня. Чем 
же я могу поручиться, что, окупив сегодня счет, завтра они оку-
пят убийцу, который убьет меня из-за угла»2.

В его поддержку в октябре 1909 года газета «Новое время» 
выступила со статьей «М.Д. Челышов у Льва Толстого». 

21 и 22 января 1911 года Государственной Думе был пред-
ставлен доклад приват-доцента Петербургского университета 
барона Александра Феликсовича Мейендорфа и Михаила Дми-
триевича Челышова.

В ноябре 1911 года депутаты Государственной Думы после 
длительного обсуждения одобрили текст антиалкогольного за-
конопроекта «О мерах борьбы с пьянством». Также Комиссией 
были разработаны и приняты законодательные акты и админи-
стративные меры: в войсках была отменена «чарка», началась 
пропаганда трезвого образа жизни в школах, осуществлялись 
решения сельских обществ о закрытии кабаков3. 

1  Шакиров А. Михаил Дмитриевич Челышов в Самаре // Хроники губерн-
ского города. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://staraysamara.
ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/235-mikhail-
dmitrievich-chelyshov-v-samare.
2 Челышов М. Речь депутата Челышова по вопросу пьянства, 1909. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://alcdata.narod.ru/Chelyshev_1909.
3  Там же.
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В 1911 году Челышовым была издана в Самаре еще одна кни-
га на антиалкогольную тему «Пощадите Россию! Правда о каба-
ке, высказанная самим народом по поводу закона о мерах борьбы 
с пьянством»1. 

В 1912 году Михаил Дмитриевич издавал бесплатную бес-
партийную антиалкогольную газету «Самарский край». В том 
же 1912 году в Самаре вышла работа Н.В. Филиппова «Обще-
ственная деятельность М.Д. Челышова по отзывам русской 
печати»2.

2.2. Деятельность Михаила Дмитриевича Челышова  
на посту самарского городского головы с 17 ноября 1909 года  

и его уход с должности 18 августа 1912 года

17 ноября 1909 года М.Д. Челышов Самарской городской 
Думой избирается на должность Самарского городского головы 
и пребывает в этой должности до 18 августа 1912 года, когда 
Высочайшим указом увольняется от должности согласно про-
шению.

2 марта 1910 года Михаил Дмитриевич официально стал го-
родским головой и был приведен к присяге протоиереем Розо-
вым (Розановым)3. 

Став городским головою, Челышов провозгласил принцип 
«Свет, гласность и контроль», для чего дал представителям пе-
чати право присутствия на любых совещаниях и право знаком-
ства с любыми документами4.

Уже в начале мая 1910 года Михаил Челышов впервые в Рос-
сии ввел должность контролеров по использованию городского 
имущества, по расходу воды и электроэнергии, контролеров за 
поставками стройматериалов, за сдачей городских мест в арен-
ду. Такой прогрессивный шаг вызвал массу  нареканий в Самар-
ской городской Думе. Во-первых, штат городских чиновников 
оказался еще более раздутым; во-вторых, на должность контро-

1  Челышов М. Пощадите Россию! Правда о кабаке, высказанная самим на-
родом по поводу закона о мерах борьбы с пьянством. Самара,1911. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://alcdata.narod.ru/Chelyshev_1911.
2 Филиппов Н. Общественная деятельность М.Д. Челышова по отзывам 
русской печати. Самара: Электро-тип. А. Козлова и К. — Самара, 1912.
3 Газетные новости столетней давности // Самарский староскоп. [Элек-
тронный ресурс] — Режим доступа: http://staroskop.ru/2010/08/14.
4 Газетные новости столетней давности // Самарский староскоп. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://staroskop.ru/2009/12/02.
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леров нанимались люди, не имевшие специальной подготовки в 
той или иной области хозяйства. 

Гласный А.Я. Слободчиков отмечал на заседаниях думы: 
«Не может быть полезен городу контролер, когда он не может от-
личить, например, клейстер от клевера»1. 

Непродуктивная деятельность контролеров выявлялась в 
самых разных громких делах, например, в самовольном захвате 
муниципальной земли А. Соколовым, незаконной сдаче в аренду 
городской земли под склады Хамовнического пивоваренного за-
вода, фактическим захватом перевоза через реку Самару некими 
дельцами Чекановым и Севрюгиным. 

Городских контролеров вспомнили и тогда, когда плохо 
обож женный кирпич, поставлявшийся по подряду самим Челы-
шовым на строительство казарм, рассыпался в руках мастеров. 
Причем ни Челышов, ни контролеры не понесли наказания, а 
вот архитектор Федор Андреевич Черноморченко был отстранен 
от возведения объекта2.

Деструктивная деятельность Челышова была отмечена и в 
перестройке электростанции, и в ремонте водопровода, и в ут-
верждении проекта трамвая без привлечения Думы и техниче-
ской комиссии, и в самовольном удалении представителей учи-
лищ из культурной комиссии.

В итоге 5 мая 1911 года на суд общественности было пред-
ставлено знаменитое официальное «заявление 21 гласного», в 
котором указывалось, что «…городской голова, считая для себя 
более важными обязанности члена Государственной Думы, со-
вершенно игнорирует своими прямыми обязанностями город-
ского головы, проживая почти все время в Петербурге. В те очень 
немногие дни, когда он пребывает в Самаре, он не может войти в 
курс тех дел, которые прошли или были налажены в его отсут-
ствие, и вносит в эти дела только один хаос. Обладая крайней са-
моуверенностью, Челышов начинает делать безапелляционные 
распоряжения, идущие вразрез тому направлению дел, которое 
создалось в его отсутствие, действует наперекор всем думским 
комиссиям. Расходы идут вне сметы и без рассмотрения думой. 
1 Он любил Самару. Истории Самары в деталях // Самарский край. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://samkray.ru/interesnoe/on-
lyubil-samaru-istorii-samary-v-detalyax.
2 Басс Н. Самара, губерния и ее архитекторы. Городовые архитекторы // 
Самара и губерния. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
sgubern.ru/journal/article.php?AID=2758.
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Опасаясь бесплодности нашей работы и даже финансового краха, 
предлагаем снять М. Д. Челышова с поста городского головы»1. 

На заседании Самарской городской Думы 21 мая 1911 года 
Михаил Дмитриевич пытался оправдаться, но гласные остались 
недовольны объяснениями городского головы. В заключение 
своего «объяснительного доклада» он говорил: «Если найду при-
нятые решения Управы или комиссий невыгодными, я обдумаю 
их и приму собственное решение смело и решительно, таков уж 
мой характер»2. 

Правительствующий сенат, губернатор и окружной суд не 
спешили решить дело в пользу группы «21 гласного». Тогда 
оппозиция Челышову выбрала в Управу его давнего недруга — 
бывшего городского голову Мясникова, но и это не помогло: и 
губернатор, и Сенат, и даже сам Государь Император назвали за-
явление и действия 21 гласного абсурдными и превышающими 
их полномочия.

Важно отметить, что Михаила Дмитриевича Челышова за-
нимала не только антиалкогольная тема. Его выступления и 
печатные работы поднимали немало других жизненно важных 
проблем: состояние народного просвещения, положение учите-
лей и врачей, семейные отношения, вопросы культуры. Он так-
же был в числе 40 думцев, подписавших предложение о равных 
избирательных правах женщин с мужчинами. 

Большой резонанс имели выступления Челышова по пово-
ду хлебной торговли и вышедшая в 1911 году в Петербурге его 
книга «Положение России на мировом хлебном рынке и об упо-
рядочении нашей торговли хлебом за границей», послужившая 
основанием для «Законодательного Предложения о мерах к упо-
рядочению хлебной торговли».

Челышов активно ратовал в Государственной Думе об уста-
новлении правил по выделению ссуд, об открытии в Самаре по-
литехникума, о постройке постоянного моста через реку Сама-
ру, о выработке условий облигационного займа на постройку 
казарм, о выделении Самары в постоянную земскую единицу, об 
утверждении проекта городской канализации. 
1 Наши градоначальники 100 лет назад. Часть 2 // Портфели. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://kraeham.livejournal.com/36539.html.
2  Шакиров А. Михаил Дмитриевич Челышов в Самаре // Хроники губерн-
ского города. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://staraysamara.
ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/235-mikhail-
dmitrievich-chelyshov-v-samare.
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При его участии были составлены проекты переустройства 
Запанского поселка, проведены работы на двух улицах за рекой 
Самарой, пересмотрены правила арендных договоров и дорого-
го устройства трамвайного сообщения. Также был установлен 
контроль над городскими постройками, подготовлены проекты 
школьных зданий и переустройства городского театра, реоргани-
зована оптовая закупка лекарств, выделено место для возведения 
первого в Самаре элеватора, одного из лучших тогда в Поволжье1.

В августе 1912 года Михаил Дмитриевич ушел с поста город-
ского головы по собственному желанию. Причин такого поступка 
было много. Одной из них стал акт отмены института народных 
контролеров-ревизоров, который инспирировала Самарская го-
родская Дума во время очередного отсутствия Челышова в Сама-
ре. Вернувшись и узнав о случившемся, на заседании Самарской 
городской Думы Челышов заявил: «Гласность, как и контроль, 
существовала в Управе около двух лет. Теперь же, когда Дума 
уничтожила контроль и когда гласности устраиваются препят-
ствия, я считаю невозможным для себя и убыточным для города 
руководить городским хозяйством без контроля и в темноте, как 
оно велось в прежнее время. Вследствие этого я слагаю с себя зва-
ние городского головы»2.

После этих слов Михаил Дмитриевич снял с себя цепь, кото-
рая являлась символом городского головы, и вышел из зала Думы. 
После ухода с поста городского головы Челышов продолжал рабо-
ту в Самарской городской Думе в качестве гласного. Во время вы-
боров в IV Государственную Думу его недруги объединились, и он 
не стал баллотироваться. Однако обратился к новой Думе с призы-
вом добиваться полного прекращения продажи спиртных напит-
ков, материальной помощи земледельцев, взятия страхового дела 
в руки государства, обязательной выдачи пособия рождавшимся, 
обеспечения государством старости каждому гражданину.

По инициативе Челышова в июле 1914 года, когда нача-
лась война с Германией, Самарская городская Дума обратилась 
в правительство с ходатайством о запрещении продажи винных 

1 Мартиновская А. Господи, благослови! // Православное краеведение. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.samara.orthodoxy.
ru/Smi/Npg/050_13.html.
2  Шакиров А. Михаил Дмитриевич Челышов в Самаре // Хроники губерн-
ского города. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://staraysamara.
ru/vse-materialy/istoriya-samarskoj-gubernii/istoriya-samary/235-mikhail-
dmitrievich-chelyshov-v-samare.
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изделий. Оно было удовлетворено, и с октября 1914 года в Сама-
ре вводится так называемый «сухой закон». Город Самара пред-
ставляется к награде «Медаль за трезвость», но царь вручить ее 
Самаре не успел, так как началась Первая мировая война.

Осень 1914 года гласный Самарской городской Думы Евге-
ний Андреевич Зубчанинов выступил с предложением «…про-
сить Михаила Дмитриевича принять звание почетного гражда-
нина Самары»1. 

Мнения по данному вопросу разделились. Бывший город-
ской голова гласный Ефим Тимофеевич Кожевников осторожно 
заметил, что предложение Е. А. Зубчанинова по форме «…не со-
ответствует достоинству Думы». Другой гласный, Ю.Н. Долгов, 
был более категоричен: «…звание почетного гражданина так ве-
лико, что оно дается за особо выдающиеся заслуги известного 
лица, а таких заслуг у господина Челышова нет»2.

По итогам тайного голосования гласных Самарской город-
ской Думы звание «Почетный гражданин Самары» Михаилу 
Дмитриевичу Челышову присвоено не было, однако именно его 
стараниями с 1 января 1915 года на всей территории Российской 
империи официально вводится «сухой закон».

13 сентября 1915 года в возрасте 49 лет Михаил Дмитрие-
вич Челышов скоропостижно скончался. Телеграммы на смерть 
М.Д. Челышова, прислали люди разных социальных слоев из 
Петербурга, Москвы, Казани и других городов. 

В самой Самаре один из самых верных последователей 
М.Д. Челышова купец, гласный Самарской городской Думы 
Махмуд Хусаинович Баишев вложил в гроб венок с надписью 
«Благодарные мусульмане города Самары светлой памяти борца 
за правду М.Д. Челышову»3. 

Самарская Городская Дума, отмечая заслуги Михаила Дми-
триевича перед городом, постановила «поставить памятник в 
Соборном садике (на углу Алексеевской и Николаевской), ас-
сигновать на этот предмет 5 000 рублей и возбудить ходатайство 
об открытии всенародной подписки. Памятник должен быть 
бронзовый на мраморном постаменте. Устроить музей М.Д. Че-
лышова с организацией при нем чтений о вреде алкоголя и ас-
1  Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф.170. ОП.1. Д.195. 
Л.750.
2  Там же.
3 Мусульманская община Самары // Медина аль-Ислам. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.idmedina.ru/books/regions/?3780.
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сигновать на первое время 10 000 рублей и на ежегодное содер-
жание по 2 000 рублей. Открыть по одной стипендии в реальном 
и коммерческом училищах и в городской женской гимназии 
по 240 рублей каждая. Просить разрешения поставить портрет 
М.Д. Челышова в зале думских заседаний. Наименовать Сара-
товскую улицу улицей Михаила Челышова»1.

Заключение

Чем больше находится архивно-документальных свиде-
тельств подвижнической общественно-государственной дея-
тельности нашего прославленного земляка Михаила Дмитрие-
вича Челышова, тем ярче и привлекательнее высвечивается его 
необыкновенная личность и вся его жизнь, вызывающие удивле-
ние, восхищение и даже преклонение потомков!

В 1915-1917 гг. бывшая Саратовская улица в Самаре носила 
имя М.Д. Челышова. Кроме того, в 1915 году городская Дума уч-
редила 3 стипендии его имени для средних учебных заведений и 
музей по борьбе с пьянством.

В 1994 году внук Михаила Дмитриевича Челышова акаде-
мик, вице-президент Академии педагогических и социальных 
наук, президент международного движения «Педагоги за мир и 
взаимопонимание» Михаил Владимирович Кабатченко создал 
именной фонд, получивший название «Челышов-фонд», целью 
которого является развитие благотворительности.

Еще одно из предложений гласных дореволюционной город-
ской Думы было реализовано лишь в 1995 году, когда в малом 
зале Самарской городской Думы повесили портрет М.Д. Челы-
шова кисти Почетного члена Творческого союза художников 
Юрия Ивановича Филиппова.

Согласно Постановлению главы города Самары № 1186 от 
19 сентября 1996 года период с сентября 1995 года по октябрь 
1996 года был отмечен рядом мероприятий, посвященных памя-
ти М.Д. Челышова, среди которых было проведение «Челышов-
ских чтений» и конкурса проектов памятника-бюста М.Д. Челы-
шову. Однако памятник в Самаре до сих пор не установлен… 

2 июня 2000 года в Самаре на улице Фрунзе был открыт МУК 
«Музей истории города Самары имени М.Д. Челышова». 

1 Семенов-Тяньшанский А. Памяти М. Д. Челышова // Волжское слово. — 
1915. — 20 сентября. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
staroskop.ru.
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20 ноября 2011 года под патронажем Федерации кикбоксин-
га Самарской области состоялся открытый Чемпионат городско-
го округа Самара по кикбоксингу памяти главы города Самары в 
1909-1912 гг. М.Д. Челышова.

Главная задача музея и, конечно, всех жителей Самары 
XXI века — сохранить для будущих поколений подлинную исто-
рию нашего славного волжского города!
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Введение

Самарский район — это начало города Самары, его истоки, 
лицо города, память, история. С Самарского района начинают 
экскурсию по городу, в Самарском районе назначают свидания, 
играют свадьбы. Это прекрасная историческая, центральная 
часть нашего города, в нем сосредоточено огромное количество 
памятников истории и культуры, мест, знаковых для истории 
всей Самарской области.

Улицы нашего района помнят множество событий: от по-
стройки первых хлебных амбаров до страшных наводнений, от 
стука крестьянских телег до плавного бега дворянских карет. 
Самые первые образовательные учреждения появились именно 
в нашем районе, первые СМИ, реальное училище, больницы.

И по сей день Самарский район — самое любимое место бо-
лее половины горожан. «Быть депутатом по Самарскому рай-
ону — беспокойная и ответственная работа, т.к. именно в Са-
марском районе значительную часть зданий составляют ветхие 
и аварийные жилые и административные дома — это более ты-
сячи единиц, здесь расположены старейшие школы и детские 
сады города.

Границы Самарского района совпадают с границами избира-
тельного округа № 4, депутатом Думы городского округа Самара 
по которому является Куцев Михаил Петрович» [7;1].
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Михаил Петрович уже дважды избирался в состав Думы 
г.о. Самара, а это говорит о доверии избирателей, об их осознан-
ном выборе, о желании быть со своим депутатом.

 С 2004 г. для всех открыты двери приемной Михаила Петро-
вича на ул. Фрунзе. Сколько народу со своими просьбами, требо-
ваниями, жалобами за это время побывало тут. «За время работы 
в этой почетной должности депутата жители района, избравшие 
Михаила Куцева, встречаются с ним не только во время его от-
четов. К нему всегда можно обратиться со своими насущными 
проблемами: он не отмахнется, не сошлется на занятость или не-
достаток времени. Если надо, то потратит свое и личное, и слу-
жебное время. Если проблемы людские требуют его участия, он 
приложит все силы для их решения. Жители Самарского района 
ему доверяют. По этой причине жители всегда с удовольствием 
ходят на встречи с депутатом» [2;2].

И представители нашей школы не единожды пересекали порог 
приемной, чтобы рассказать об инициативах ученического само-
управления, посоветоваться, пригласить на встречи. Ведь недаром 
нас связывает многолетняя, плодотворная, искренняя дружба.

Поэтому и целью моей работы стало изучение сфер деятель-
ности Михаила Петровича Куцева и его взаимодействие с обще-
ственностью.

Задачи исследования:
 — рассмотреть деятельность Михаила Петровича на подве-
домственной территории;

 — рассказать о депутате как о социальном партнере Школы 
№ 13;

 — изучить мнение избирателей о своем депутате.
Предметом исследования является анализ сфер деятельности 

депутата (жилищные вопросы, вопросы жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства, социальные вопросы, как то: по-
мощь детям с ограниченными физическими возможностями, де-
тям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, взаимодействие 
с дошкольными, общеобразовательными учреждениями и учреж-
дениями доп. образования, ветеранскими организациями, по-
мощь с лечением или с лекарственным обеспечением, оформление 
медицинских полюсов и помощь в получении детских пособий). 

Большую помощь в подборке материалов к этой работе нам 
оказала помощник депутата Каткасова Екатерина Александров-
на, которая предоставила нам и копии Благодарственных мате-
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риалов от организаций и жителей района, и несколько газетных 
материалов о комитете по бюджету, который возглавляет Миха-
ил Петрович. Также в рамках работы над исследованием я вни-
мательно изучила материалы, изданные Думой г.о. Самара, ста-
тьи жителей о деятельности депутата в газете Самарского района 
«Самарский Арбат». 

И, конечно, в данную работу включены материалы Школы 
№ 13, в которых отражается наша совместная работа с Михаи-
лом Петровичем. Это статьи, опубликованные в школьной газете 
«Тринашка» в 2010-2013 гг., материалы социальных проектов 
(2011-2013 гг.) и многое другое.

Депутат Думы г.о. Самара V созыва  
Куцев Михаил Петрович

Биография М.П. Куцева

Родился 6 июля 1960 года в Куйбышеве, в семье рабочего. 
С 1967 по 1977 годы обучался в средней школе № 114 города 

Куйбышева.
С сентября 1977 года по август 1978 года работал фрезеров-

щиком на Куйбышевском производственном объединении «За-
вод имени Масленникова». В 1978 году поступил на дневное от-
деление Куйбышевского планового института по специальности 
«планирование промышленности».

В 1982 году окончил вуз с присвоением квалификации эконо-
миста и был направлен по распределению на Куйбышевский завод 
гидроавтоматики Министерства авиационной промышленности.

В ноябре 1982 года был призван на воинскую службу. А в 
1984 году по окончании службы вернулся на прежнее место ра-
боты.

С 1985 по 1998 годы работал в руководстве завода на различ-
ных должностях: главный экономист, заместитель директора по 
финансово-экономическим вопросам, заместитель генерального 
директора по финансово-экономическим вопросам, первый за-
меститель генерального директора.

С 2003 года работает в системе ОАО «Газпром» в должно-
сти заместителя генерального директора по общим вопросам 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Является членом партии «Единая Россия», входит в со-
став фракции «Единая Россия» при Думе городского округа 
Самара.
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За время работы на заводе Гидроавтоматики Михаилу Пе-
тровичу Куцеву за добросовестный труд и активное участие в 
общественной жизни присвоено звание «Молодой Гидравлик».

За время работы в Думе городского округа Самара Куцев 
также награжден почетной грамотой Думы. За многолетний, 
безупречный труд и заслуги перед городским сообществом Ку-
цев получил Почетную грамоту и Благодарственное письмо от 
предприятий, учреждений и граждан городского округа Самара. 
Помимо этого, среди наград депутата: Почетная грамота Самар-
ской губернской думы, Почетный знак Самарской губернской 
думы «За заслуги в законотворчестве» и т.д.

4 июля 2004 года избран депутатом Думы городского округа 
Самара по Самарскому избирательному округу № 4. 10 октября 
2010 года жители 4-ого избирательного округа вновь оказали 
доверие Михаил Петровичу на выборах в Думу городского окру-
га Самара V созыва (по материалам сайта http://www.gorduma.
samara.ru). 

1.2. Основные направления деятельности депутата

В приемной депутата любой человек может получить по-
мощь, консультацию, разъяснение по наболевшей проблеме. 
За годы работы в общественную приемную обращались сотни, 
может быть, уже и тысячи людей. «Когда жизненно важная си-
туация конкретного человека или группы людей превращается 
в «гору отписок», в толстую папку неопределенных ответов без 
решения данной проблемы, депутат может помочь пробиться че-
рез бюрократические преграды, направив соответствующе пись-
мо или запрос по волнующей серьезной проблеме обращения. На 
этот вопрос любой чиновник в стране обязан дать подробный от-
вет, в котором будет представлена необходимая информация по 
существу вопроса.

Кроме того, депутат имеет право безотлагательного приема 
любым руководителем органов власти, учреждений, предпри-
ятий и организаций, что нередко помогает в решении вопроса, 
волнующего избирателя» [7;3].

А. ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Для Самарского района получение нового и благоустроенно-

го жилья — актуальный и важный вопрос. Ведь износ жилищно-
го фонда в нашем районе составляет более 80 %. Если кто-нибудь 
хоть раз жил или оставался в гостях в доме на ул. Фрунзе, Куй-
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бышева, Алексей Толстого или других, наверняка задумывался 
над невозможностью долгого существования в неблагоустроен-
ных, разрушающихся, аварийных домах.

На дворе XIX век, а жители Самарского района до сих пор 
могут брать воду из колонки, подставлять ведра и тазы под про-
ливной дождь в потолке или просто жить в доме с туалетом на 
улице. Или другая грань этой проблемы — пожары и поджоги. 
Деревянный Самарский район горит постоянно, и подчас сгора-
ют не маленькие домики с одним хозяином, а 2-3 двухэтажных 
дома, в которых могут жить 15-16 семей. «В результате ходатай-
ства депутата, неоднократно было оказано содействие в предо-
ставлении жилья маневренного фонда. Двум семьям удалось 
помочь с выделением дополнительной жилой площади, несколь-
ким семьям оказано возможное содействие в получении кварти-
ры при отселении из аварийных домов» [7;3].

Б. ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА и БЛАГОУСТРОЙСТВА

Именно эти вопросы составляют основную массу обращений 
в приемную депутата Куцева. В обращении граждан все: ремонт 
кровли и фасадов, водопроводных вводов и восстановление водо-
снабжения, электроснабжения, ремонт канализации, дворовых 
санузлов и застекление рам в подъезде, ремонт подъездов, под-
валов, чердачных помещений. 

А еще в Самарском районе есть особенность: осенью при-
ходится заниматься помощью при восстановлении отопления, 
а зимой содействовать в восстановлении водоснабжения и кон-
тролировать подачу тепла в квартиры жителей. «При содей-
ствии Михаила Петровича оказана помощь и ускорены работы 
в восстановлении кровель, квартир после пожара на ул. Куй-
бышева, д.79, ул. Венцека, д.38, ул. Галактионовская, д.19» 
(2010 г.) [7;4].

Михаил Петрович не раз в своих выступления и интервью 
говорил об этой проблеме: «Ни для кого не секрет, что в Самаре 
очень остро стоит вопрос ремонта жилого фонда. Так, например, 
только в Самарском районе ремонта требует более 700 крыш. 
Причем речь идет не просто о текущем ремонте, а о полном вос-
становлении кровель.

Так сложились обстоятельства, что собственных рук у му-
ниципалитета для такой работы сейчас нет, нет даже коммерче-
ских специализированных организаций, которые бы занимались 
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ремонтом кровель. Сейчас хорошего кровельщика-жестянщика 
найти практически невозможно. Поэтому я планирую обратить-
ся к мэру с предложением создать муниципальное предприятие, 
которые будет специализироваться на ремонте жилого фонда и 
на ремонте кровли в частности. Возможно, к предложению отне-
сутся скептически, но, с другой стороны, здесь есть рациональное 
зерно: это предприятие лет на 20 вперед было бы обеспечено рабо-
той. Кроме того, можно было бы и технологии новые обыгрывать, 
да и гарантия качества работы от таких предприятий выше, ведь 
работа с частниками иногда несет определенные риски» [1;19].

При содействии и участии Михаила Петровича оказана по-
мощь и ускорены работы в восстановлении кровель, квартир по-
сле пожара в домах по ул. Куйбышева, д.79, ул. Венцека, д.38, 
ул. Галактионовская, д.19.

Более миллиона рублей было выделено по хозяйству Миха-
ила Петровича Куцева для сноса аварийных деревьев. В 2008 
году было снесено 64 аварийных дерева, в 2009 — 140 аварий-
ных деревьев. При содействии депутата были выделены средства 
для асфальтировки в Самарском районе, которая только в 2008 и 
2009 годах составила в целом — 2 600 кв.м.

Для благоустройства Самарского района по обращениям жи-
телей в общественную приемную депутата проводится работа по 
завозу земли для цветников, приходится заниматься ликвида-
цией несанкционированных свалок и мусорных контейнеров из-
под окон жилых домов.

«Много работы… было отведено благоустройству района в 
части освещения дворовых площадок. Кроме того, в течение не-
скольких предыдущих лет жители района обращались в обще-
ственную приемную… с просьбой об установке детских игровых 
площадок малых форм, т.к. Самарский район имеет свою спец-
ифику и на его территории сложно проводить в жизнь городскую 
программу по благоустройству «Двор, в котором я живу»…

В связи с большим количеством обращений жителей в тече-
ние нескольких лет из общественной приемной депутата в Думу 
г.о. Самара, а также в Администрацию города подавались предло-
жения о разработке более гибкой программы по благоустройству, 
подходящей для районов старой застройки, в которых дворы 
имеют небольшой размер. В 2012 г. впервые были установлены 
первые 12 площадок малых архитектурных форм… В 2013 г. пла-
нируется продолжить работы в этом направлении» [4;2].



Дума городского округа Самара

~ 27 ~

В. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Социальные вопросы и вопросы помощи самым незащищен-

ным слоям населения стоят на особом месте. К Михаилу Петро-
вичу обращаются многодетные матери, чтобы получить помощь 
в оформлении детских пособий и полисов обязательного меди-
цинского страхования; граждане, потерявшие надежду восста-
новить документы; ветераны, отчаявшиеся дождаться ремонта 
в своих квартирах; пенсионеры, пытающиеся разрешить вопрос 
с завышением квартплаты. «При несправедливом начислении 
оплаты за электроэнергию при ходатайстве депутата Куцева Ми-
хаила Петровича произведен перерасчет оплаты.

По ходатайству Михаила Петровича оказана помощь школе 
№ 39 для участия в чемпионате России «Юный спасатель» (спор-
тивно-поисковые мероприятия) К 75-летнему юбилею школы 
оказано содействие в ремонте концертного зала Детской музы-
кальной школы № 1 им. Д.Д. Шостаковича и приобретении для 
зала концертных кресел.

Обществу инвалидов Самарского района и обществу слепых 
были подарены тактильные клюшки» [7;5].

По просьбе родительского комитета школы № 15 им. Харди-
ной для занятий настольным теннисом был подарен спортивный 
теннисный стол; много лет М.П. Куцев поддерживает и хорео-
графический коллектив «Маскарад», работающий на базе дет-
ского центра «Мечта». Коллективу оказано содействие в при-
обретении концертных костюмов, а также — для выездов на 
творческие конкурсы.

Еще одна острая проблема, и не только в районе, но и в го-
роде — отсутствие мест в детских садах. Здания детских садов 
отданы под другие учреждения (в лучшем случае) или просто 
стоят, дожидаясь часа полного уничтожения. Михаил Петрович 
твердо стоит на позиции ремонта детских садов: «… последний 
ввод садика в эксплуатацию был лет 30 назад. Сейчас они прихо-
дят в такое состояние, что их надо в плановом порядке обследо-
вать и ремонтировать в режиме потока… К 2015 году их все надо 
капитально отремонтировать» [11;2]. 

А еще Михаил Петрович по многолетней сложившейся тради-
ции ежегодно в преддверии новогодних праздников готовит для 
малышей сюрприз — бесплатные билеты на посещение новогодних 
представлений. В День защиты детей все воспитанники детских са-
дов Самарского района, ребята с ограниченными возможностями, 
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дети-сироты, дети из малообеспеченных семей всегда оказываются 
в центре внимания и получают подарки и самые необходимые вещи. 
«При участии Куцева М.П. в детский сад № 56 были приобретены 
трехъярусные кроватки и полностью обустроена группа» [7;7].

И, конечно, в районе знают о поддержке Михаилом Петрови-
чем ветеранских организаций и обществ людей с ограниченны-
ми возможностями: «Общества инвалидов Самарского района», 
«Тружеников тыла и ветеранов труда Самарского района», «Об-
щества реабилитированных», «Чернобыльцев», Совета ветера-
нов войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных 
Сил Самарского района, «Общества слепых».

Михаил Петрович Куцев работает с вышеперечисленными 
организациями по различным направлениям: ЖКХ, здравоох-
ранение, социальное обслуживание, благоустройство квартир и 
придомовых территорий, проведение мероприятий патриотиче-
ской направленности, развитие добровольчества, волонтерства и 
толерантности.

«Необычным и ответственным вопросом стало обращение 
одной из жительниц района по поводу ошибки в фамилии ее отца 
на обелиске памяти погибших воинов Великой Отечественной 
войны в Московской области. Другой житель района обратился 
за помощью в посмертной реабилитации отца» [4;2].

Также Михаил Петрович помогает представителям данных 
организаций в организации поездок в с. Ташлу и с. Царевщину к 
святым источникам, посещений театральных постановок в «Ка-
мерной сцене» и Филармонии, поездки к памятнику семьи Во-
лодичкиных в с. Алексеевка.

Кажется, что Михаил Петрович успевает встретиться со все-
ми. Сегодня он работает с ТСЖ, а завтра — уже встречается с 
ветеранами ВОВ. Мне захотелось узнать, а что думают жители 
района о своем депутате. И вот что я услышала: «Со своим де-
путатом мы встречаемся не впервые, знаем его как человека не-
равнодушного, заслуживающего доверия. А в народе, исстари, 
как говорится, доверием награждают достойных. Доверия нель-
зя потребовать, его можно только заслужить» [2;2].

И таких отзывов можно привести много. Они печатаются в 
газетах, выражаются в словах признательности благодарствен-
ных писем, в желании снова и снова встретиться со своим депу-
татом, поддержать его, теперь уже быть его помощниками.
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Куцев Михаил Петрович —  
социальный партнер Школы № 13

Дружба Школы № 13 и депутата Куцева М.П. началась в 
2007 г., когда к нему обратились активисты школы с просьбой 
поддержать проект «Память, которой не будет конца…», в рамках 
которого планировались поездки по местам боевой славы Героя 
Советского Союза Федора Санчирова, чье имя носит наша школа. 
В 2007 г. поисковая группа школьного музея планировала поезд-
ку на место гибели Ф. Санчирова в деревню Суастай, что в Литве.

И здесь нужно отдать должное Михаилу Петровичу, кото-
рый не только поддержал инициативу школьников и оказал со-
действие в организации поездки, но и напутствовал поисковиков 
своим отношением к проблеме, поднятой в проекте. Сохранение 
памяти героев ВОВ, гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения — все это для Михаила Петровича не 
пустые слова, а реальные шаги для сближения с молодым поко-
лением.

Так и повелось. Ежегодно, в течение 4 лет, поисковая группа 
школьного музея исследовала боевой путь Героя Советского Со-
юза Федора Санчирова. В том числе и благодаря помощи Миха-
ила Петровича, мы побывали в городах Курск и Киев, Москве, 
Симферополе и Севастополе. Из всех поездок наша поисковая 
группа привозила материалы для экспозиций школьного музея, 
новые экспонаты, впечатления. 

Также наладили дружеские отношения с нашим (по-
настоящему нашим) депутатом и лидеры ученического само-
управления. Впервые мы переступили порог общественной 
приемной депутата в 2011 г., когда разрабатывали социальный 
проект «Школа, спорт, здоровье!». Нам была необходима под-
держка нашего депутата в Думы г.о. Самара по проблеме малого, 
необорудованного спортивного зала в нашей школе. 

В нашем районе 5 школ. Большие, хорошие спортивные пло-
щадки есть у школ № 39 и гимназии № 1, маленькие и разби-
тые — у школ № 15 и 63. Есть у каждой школы и спортивные 
залы. Один из лучших — у школы № 15, именно там проходят 
спортивные соревнования в зимний период. А летом мы выхо-
дим на площадку на Набережной.

А вот у нашей школы нет спортивной площадки (особенно-
сти застройки), а спортивный зал настолько мал, что там с тру-
дом помещаются ученики одного класса. Именно эта проблема 
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и была поднята в ходе проекта «Школа, спорт, здоровье!». Куда 
мы только не обращались: в Администрацию района, в Департа-
мент образования и Департамент по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики, но везде получали только под-
держку и мало конкретных действий.

А вот Михаил Петрович поддержал нас конкретным делом: 
он добился включения нашей школы в титульный список № 1 на 
ремонт спортивного зала на 2013 г.

В 2012 г. мы встретились с Михаилом Петровичем уже по 
другому поводу: инициативная группа проекта «Улица имени 
Санчирова» вышла с предложением дать имя Героя Советского 
Союза Федора Санчирова одной из улиц родного года, улиц, ко-
торые пока не имеют названия. 

В приемной Михаила Петровича закипела работа: его по-
мощник Каткасова Екатерина Александровна стала участни-
ком круглого стола «Улица Санчирова», на котором, вместе с 
представителями ученического самоуправления, представите-
лем городской топонимической комиссии Алексушиным Г.В., 
представителем Совета ветеранов Самарского района, обсужда-
лись перспективы наименования улицы в честь нашего Героя; 
М.П. Куцев передал наше обращение мэру города Д.И. Азарову 
и в городскую топонимическую комиссию. Сейчас Михаил Пе-
трович держит этот вопрос на контроле.

А совсем недавно мы пришли к Михаилу Петровичу с новой 
проблемой: около нашей школы стоит заброшенное, разрушаю-
щееся здание «Дом купчихи А.А. Юриной» (ул. Венцека, 49) — 
памятник архитектуры регионального значения. Это здание 
представляет опасность для проходящих мимо людей, для зда-
ния нашей школы. Так появился социальный проект «Рядом 
опасное здание!».

История появления темы для данного проекта началась в 
сентябре 2012 года, когда у здания, что по соседству с нашей 
школой (адрес — ул. Венцека, 49), упал огораживающий забор. 
И упал не просто так, а на пешеходную дорожку, по которой пе-
редвигаются прохожие. Ранее, осенью 2011 г., в фундаменте это-
го здания прорвало трубу, и весь подвал нашей школы затопило 
водой. Из-за этого затопления по держащей стене пошла трещи-
на с первого по третий этаж.

Еще одна проблема, волнующая учащихся школы: на терри-
торию здания можно легко попасть со стороны жилого дома, где 
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можно перелезть через забор. На территории котлована здания 
мусорка, летом там живут бродячие собаки. Зимой на выступах 
фасада скапливается снег, с разрушенных подоконников свиса-
ют сосульки, с фасада осыпаются кирпичи.

Михаил Петрович Куцев внимательно выслушал нас и рас-
сказал, что с подобной проблемой к нему обращались и жители 
соседнего жилого дома (ул. Венцека, 45-47). Он пообещал пере-
дать наши требования (очистить с выступов снег, стянуть стяж-
ками места на фасаде, откуда падают кирпичи) собственнику 
здания.

После встречи с М.П. Куцевым буквально через 2 дня на объ-
екте появились рабочие, которые очистили все выступы, вывезли 
с территории мусор и поставили стяжки на фасаде в тех местах, 
откуда стали обваливаться кирпичи (2 марта). Позже Михаил 
Петрович предложил написать письмо в Министерство культуры 
Самарской области для получения разъяснения по поводу невы-
полнения собственником здания охранных обязательств.

И, конечно, Михаил Петрович — частый гость на меропри-
ятиях нашей школы: на торжественной линейке, посвященной 
Дню Победы, на линейке, посвященной Дню Знаний, на различ-
ных мероприятиях к Дням Воинской Славы России и т.д. Без со-
мнения можно сказать: Михаил Петрович — наш добрый друг, 
сотрудничество с которым всегда плодотворно и перспективно. 
За что и хочется выразить ему искреннюю благодарность!

Заключение

Начиная эту работу, я даже не задумывалась о том, с каким 
количеством откликов о работе депутата Думы г.о. Самара Ку-
цева Михаила Петровича я столкнусь. Люди искренне благодар-
ны своему депутату, для которого работа с избирателями стоит в 
списке первоочередных дел. «Как и вся наша жизнь, обращения 
в общественной приемной депутата включают в себя все стороны 
нашей современной жизни. Не все удается решить быстро, мно-
гие вопросы требуют к себе особого внимания и кропотливого 
разбора. Такие проблемы остаются на контроле, и к ним прихо-
дится возвращаться вновь и вновь» [7;7].

В рамках своей исследовательской работы я рассматривала 
аспекты деятельности депутата на подведомственной ему терри-
тории, основные направления работы с обращениями граждан, с 
инициативами ученического самоуправления Школы № 13 т.д. 
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Интересен опыт взаимодействия с нашим депутатом не только 
отдельных граждан, но и различных общественных организа-
ций, учреждений образования и культуры.

Плоды работы депутата Куцева М.П. очень осязаемы: об этом 
говорят сами жители, общественные организации, родительское 
общество и т.д., об этом говорит доверие жителей, об этом пишут-
ся письма и заметки. Жители района всегда довольны встречами 
с нашим депутатом, т.к. такие встречи всегда «… конструктивны 
и плодотворны. Депутат из первых рук получает информацию о 
том, что в районе происходит не так, и своевременно реагирует, 
делая тем самым жизнь жителей Самарского района более ком-
фортной. В свою очередь, жители чувствуют заботу и понимают, 
что со своими проблемами им всегда есть к кому обратиться. Ми-
хаил Куцев никогда не остается равнодушным и старается по-
мочь всем» [5;2].

Такое деятельное, перспективное сотрудничество дает воз-
можность, объединив усилия всех заинтересованных сторон, 
сделать жизнь в районе для всех без исключения яркой, актив-
ной, более защищенной от житейских невзгод и, безусловно, 
рождает новые планы и надежды для совместной деятельности и 
развития нашего прекрасного Самарского района.
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Введение

События, прошедшие в России в последние десятилетия, 
подтвердили, что экономические проблемы, социальная диффе-
ренциация, девальвация духовных ценностей оказали сильное 
влияние на общественное сознание многих слоев населения стра-
ны. Все более заметной стала утрата некоторыми членами обще-
ства традиционного духовно-нравственного, патриотического 
сознания. В сознании некоторых представителей современной 
молодежи получили распространение равнодушие, эгоизм, ци-
низм, не уважительное отношение к истории нашего государства 
советского и постсоветского периода. Хотя историческая прак-
тика показывает, что народ живет до тех пор, пока поддержи-
ваются традиции и пока существует память о прошлом. Знание 
своих корней, своего прошлого, взаимная поддержка питают бу-
дущее этого народа.

Каждая эпоха в истории нашего Отечества выдвигала заме-
чательных деятелей, вносивших свою лепту в развитие страны, 
города, своего микрорайона. Одним из таких людей является 
Василий Васильевич Рогожников — депутат Думы городско-
го округа Самара по Кировскому избирательному округу № 26. 
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Это — человек, многое сделавший не только в своей области де-
ятельности как депутата, но и для микрорайона «Металлург», 
для Кировского района города Самары, а значит, и для города в 
целом. Многие подходы В.В. Рогожникова к решению сложных 
социальных проблем, его неравнодушие к простым гражданам 
Кировского района актуальны и в наши дни.

В связи с этим знакомство с биографией и деятельностью пред-
ставителя государства, патриота, всей душой болеющего за судьбу 
своей большой и малой Родины, в настоящее время может много 
дать для размышления людям разных поколений. Все это свиде-
тельствует об актуальности темы данной исследовательской работы 
«В.В. Рогожников — депутат городского округа Самара. Страницы 
биографии, связанные с Кировским районом города Самары».

Объект исследования: политическое краеведение (история 
конкретного человека-политика и его деятельности для микро-
района).

Предмет исследования: биография и жизнедеятельность де-
путата городского округа Самара В.В. Рогожникова.

Изучаемый период: 1956-2013 годы.
Цель исследования: доказать, что социальная деятельность 

В.В. Рогожникова соответствует модели современного депутата. 
Задачи исследования:

1. Показать этапы личностного роста В.В. Рогожникова.
2. Раскрыть, как проходило развитие карьеры В.В. Ро-

гожникова.
3. Рассмотреть, каким образом В.В. Рогожников решает 

социальные вопросы.
4. Изучить отзывы жителей микрорайона и города о де-

ятельности депутата. Источниками данной работы яв-
ляются: публикации в газете «Рабочий», устные вы-
сказывания жителей микрорайона, грамоты из архива 
В.В. Рогожникова, материалы интервью с В.В. Рогож-
никовым, фотографии.

Историография жизнедеятельности В.В. Рогожникова пока 
еще незначительна. Единственным официальным документом 
является публикация на сайте Думы городского округа Самара 
биографических сведений общественно-политического деяте-
ля [8]. Поэтому для реализации плана работы 5 апреля 2013 года 
состоялось мое интервью с депутатом.
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1. Детство, происхождение В.В. Рогожникова

Рогожников Василий Васильевич родился 26 октября 
1956 года в городе Куйбышеве в рабочей семье. Город Куйбышев 
в это время стал крупнейшим промышленным и культурным 
центром СССР. Здесь создан мощный потенциал авиационной (а с 
1958 года и космической), машиностроительной, металлургиче-
ской, электротехнической, кабельной, нефтеперерабатывающей 
и легкой промышленности [2]. Помимо развития промышленно-
сти, происходят положительные изменения в социально-эконо-
мическом развитии города: высокими темпами осуществляется 
жилищное строительство (внедряется комплексная квартальная 
застройка), развиваются учреждения социальной сферы, стро-
ятся новые дороги.

Именно в это время начинает свой путь будущий обществен-
но-политический деятель. Учился Василий Васильевич в недав-
но открытой на то время (1 сентября 1958 года) школе № 150 
Кировского района. В это время Василий Васильевич активно 
занимался спортом (плаванием).

Учился в ГПТУ-21, окончил училище, освоил профессию 
«электромонтер», в этой же специализации начал свой трудовой 
путь на Куйбышевском металлургическом заводе. Официально 
завод пущен в эксплуатацию 5 апреля 1960 года. А строитель-
ство его было начато в 1951 году. Вот так выглядела территория 
завода в 60-е годы [1].

2. Основные этапы личностного роста В.В. Рогожникова

С Куйбышевского металлургического завода Василий Васи-
льевич был призван в мае 1975 года в ряды Вооруженных сил. 
Службу проходил в Москве в дивизии имени Ф.Э. Дзержинско-
го. Демобилизован в 1977 году в звании «старшина». Из интер-
вью с В.В.Рогожниковым: «В армию я, как и все, призывался 
через Кировский военкомат. Тогда в наше время было почетно 
служить, никто не отлынивал. Служил я в войсках очень серьез-
ных, это войска имени Дзержинского, эта дивизия располагает-
ся в Москве. Начал с рядового, окончил школу сержантов, потом 
демобилизовался в звании старшины».

В 1984 году окончил Куйбышевский политехнический ин-
ститут по специальности «инженер-электрик».

В 1986 году прошел обучение в Университете марксизма-ле-
нинизма в городе Куйбышеве.
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В 1990 году окончил Высшую партийную школу в городе Са-
ратове, получил специальность «политолог», а также получил 
образование в Международной школе бизнеса города Таллина по 
специальности «менеджмент».

В 2006 году окончил обучение в Академии труда и социаль-
ного развития в городе Москве по специальности «экономика, 
занятость и управление персоналом». [8]

Из интервью с В.В. Рогожниковым: «В наше время было 
так: если человек хотел кем-то стать, он им становился, глав-
ное — не лениться и учиться. Поэтому вместо того, чтобы гу-
лять, я учился. Затем возглавил отдел кадров, работал началь-
ником отдела кадров на заводе, потом избирался на должность 
заместителя секретаря парткома, был назначен начальником 
цеха. Цех был необычным, он занимался общественным пита-
нием, на должности директора я проработал там около 6 лет. 
А затем последовала работа в администрации города Самара, в 
райсобесе и так далее».

2. Развитие карьеры В.В. Рогожникова

С 1983 по 1987 годы Василий Васильевич проработал элек-
тромонтером на Куйбышевском металлургическом заводе. А в 
1987 году стал начальником отдела кадров.

С 1989 по 1991 годы года занимал должность заместителя се-
кретаря парткома на этом же предприятии.

В 1990 году избран депутатом Кировского районного совета 
народных депутатов.

С 1991 по 1996 годы Василий Васильевич Рогожников рабо-
тал директором комбината общественного питания на ОАО «Са-
марская металлургическая компания».

В 1996 году приступил к обязанностям помощника депута-
та Самарской городской думы, проработал на этой должности до 
1997 года.

В 1997 году перешел на работу в администрацию Кировского 
района Самары, где проработал год на посту заместителя заведу-
ющего отделом по пособиям администрации. А в 1998 году занял 
должность заместителя начальника отдела Контрольного управ-
ления администрации города Самара.

С 1999 по 2002 годы Василий Васильевич Рогожников рабо-
тал начальником отдела кадровой и социальной работы самар-
ского филиала группы «Сибирский алюминий».
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В 2002-2004 годах перешел на работу в ОАО «Самарский ме-
таллургический завод» на должность председателя организаци-
онно-массовой комиссии, заместителя председателя профсоюз-
ного комитета.

С февраля 2004 года Василий Васильевич является предсе-
дателем профсоюзного комитета ОАО «Самарский металлурги-
ческий завод».

4 июля 2004 года Рогожников избран депутатом Думы го-
родского округа Самара IV созыва.

10 октября 2010 года жители 26-ого избирательного округа 
вновь оказали доверие Василию Васильевичу на выборах в Думу 
городского округа Самара V созыва. [8]

3. Социальная ответственность В.В. Рогожникова как депутата. 
Оценка работы депутата жителями микрорайона

На каждом своем посту Василий Васильевич Рогожников за-
нимался решением не только производственных, но и социаль-
ных проблем, был, как говорят в настоящее время, социально 
ответственен. Социальная ответственность подразумевает внесе-
ние позитивного вклада в жизнь общества [7].

На социальную ответственность депутата В.В. Рогожникова 
указывают заметки, статьи, опубликованные в газете металлур-
гического завода «Рабочий» [5], а также благодарственные пись-
ма различных организаций, жителей домов микрорайона. Вот 
выдержки из некоторых (из личного архива В.В. Рогожникова):

«Детская библиотека № 5 выражает благодарность за много-
летнее сотрудничество с детской библиотекой № 5, оказание по-
мощи в проведении мероприятий для детей, активное участие в 
проведении литературного вечера».

«Управление социальной поддержки и защиты населения 
Кировского района выражает признательность за помощь в ор-
ганизации праздника, посвященного 10-летию Управления».

«МОУ ДОД ЦДТ «Металлург» выражает благодарность за ока-
зание финансовой поддержки в организации работы с детьми».

«Администрация Детской школы искусств № 16 выражает 
признательность за чуткое отношение к решению наших школь-
ных проблем».

«Главное управление МЧС России по Самарской области вы-
ражает благодарность за активное участие и личный вклад в ре-
шении вопросов защиты населения».
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«Организация бывших малолетних узников фашистских кон-
цлагерей награждает Вас юбилейной медалью «Непокоренные».

«Жильцы дома № 196 по ул. Свободы (ТСЖ-273) выражают 
Вам признательность за оказанную помощь по благоустройству 
детской площадки».

«ГУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Ки-
ровского района г.о. Самара» выражает благодарность за оказан-
ную благотворительную помощь».

В.В. Рогожников заботится о развитии культуры, спорта, 
оказывает помощь и поддержку Центру детского творчества 
«Металлург» [9], входит в состав попечительского совета школ 
№ 96 и 150 Кировского района. Из материалов сайта музыкаль-
ной школы № 9 имени Г. И. Беляева: «Совсем недавно Депар-
таментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара был объ-
явлен конкурс видео-презентаций «Самарский альбом». Раз-
мышляя над темой, мы пришли к выводу, что беспроигрышным 
вариантом в данном случае станет тема, связанная с историей 
нашей малой родины — поселка Металлург. Мы очень благо-
дарны всем, кто откликнулся на нашу просьбу и поделился ма-
териалами. Прежде всего, депутату Самарской городской думы 
Рогожникову Василию Васильевичу» [6].

Мнение посетителей сайта «Депутатские дела» [7]:
Мнения о персоне. «Светлана (гость): Замечательный чело-

век. Очень отзывчивый и чуткий человек. Никогда не откажет 
в помощи. Для каждого найдет доброе слово. 07:14 23.01.2013».

Из интервью с В.В. Рогожниковым: 
«— Какие проблемы вам кажутся наиболее важными?
— На сегодняшний момент, на мой взгляд, это помощь лю-

дям. Если мы не можем делом или материально помочь, то хотя 
бы дать совет. Как председателя профкома меня интересует за-
щита интересов трудящихся в экономических и социальных 
проблемах, проблемах ЖКХ».

За время своей трудовой деятельности Василий Васильевич 
удостоен множества наград, среди которых почетная грамота 
Самарской городской думы, почетная грамота исполкома Феде-
рации профсоюзов Самарской области, благодарственное письмо 
Главы городского округа Самара, почетная грамота Центрального 
совета Горно-металлургического профсоюза России. Кроме того, 
Василий Рогожников — лауреат премии им. П.П. Мочалова.
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Заключение

Именно Кировский район, его сердце — «Металлург», стали 
для В.В. Рогожникова школой жизненного и профессионального 
опыта. Здесь он получил свои первые профессиональные навыки.

Проведенное исследование также подтвердило, что В.В. Ро-
гожников в полной мере отвечает модели современного депутата 
[4]. Он обладает глубокими профессиональными знаниями, яв-
ляется эффективным политиком, умеет нестандартно мыслить, 
находить решения в условиях высокой степени риска, обладает 
широким кругозором, целеустремлен, коммуникабелен, ответ-
ственен, всегда стремится к саморазвитию.

Жители микрорайона не могут отрицать его заслуги в раз-
витии культурного развития нашего микрорайона, особенно в 
работе с подрастающим поколением. Его содержательная, бо-
гатая событиями жизнь обязательно когда-нибудь найдет свое 
отражение в больших научных и художественных изданиях. Он 
действительно этого заслужил. «Не зная прошлого, нельзя по-
нять настоящего», — гласит народная мудрость. И это верно. 
Знание исторического наследия многое дает для размышления 
современным людям разных поколений. Очень многое дает по-
нять жизнь и деятельность депутата, общественного деятеля Ва-
силия Васильевича Рогожникова.
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Владимир Николаевич Львов (2 апреля 1872 — сентябрь 
1930, Томск) — российский политический деятель, член Госу-
дарственной думы III и IV созывов. Обер-прокурор Святейшего 
Синода (1917; в составе Временного правительства). Крупный 
помещик Бугурусланского уезда Самарской губернии.

Родился в дворянской семье. Отец — Николай Александро-
вич Львов (1834-1887) — землевладелец, был мировым посред-
ником, почетным мировым судьей. Завещал Румянцевскому 
музею семейную коллекцию живописи из нескольких десятков 
картин. Мать — Мария Михайловна, урожденная Челищева 
(1843-1917) — происходила из древнего дворянского рода, зани-
малась благотворительностью.

Окончил частную мужскую гимназию Поливанова, истори-
ко-филологический факультет Московского университета, был 
вольнослушателем Московской духовной академии. Хотел по-
ступить в монастырь, но известный старец Варнава Гефисиман-
ский (Меркулов), ныне причисленный к лику святых, не благо-
словил его на постриг, зато нашел ему невесту и совершил обряд 
венчания. В юности занимался музыкой, рисовал, писал стихи 
(позднее стал автором слов и музыки гимна дворянства Самар-
ской губернии «Мы шпагу носим за царя»).

Жил в имении Кротково в Бугурусланском уезде Самар-
ской губернии (ранее имение принадлежало жене, но она пере-
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дала право на управление мужу). В 1907 владел 360 десятина-
ми земли, в 1912 — уже 4 608 десятинами. В 1905 участвовал в 
создании «Союза 17 октября» в Самаре и Самарской губернии. 
Избирался гласным Бугурусланского уездного и Самарского гу-
бернского земских собраний. В 1907 — член Самарской губерн-
ской земской управы. Публиковался в газете «Голос Самары».

В 1907 был избран членом III Государственной думы от обще-
го состава выборщиков Самарской губернии. В 1907-1910 — член 
фракции «Союза 17 октября», затем входил в состав Русской на-
циональной фракции и группы независимых националистов. 
Председатель комиссии по делам Русской церкви, также входил 
в состав комиссий по наказу и вероисповедным вопросам, бюд-
жетной комиссии. Был известен в Думе как Львов 2-й (Львов 
1-й — его старший брат Николай).

В 1912 избран членом IV Государственной думы от общего 
состава выборщиков Самарской губернии. Стал председателем 
фракции Центра, сохранил пост председателя комиссии по де-
лам Русской православной церкви, также входил в состав комис-
сий по вероисповедным вопросам, по старообрядческим делам, 
по направлению законодательных предположений, по исполне-
нию государственной росписи доходов и расходов, бюджетной и 
финансовой комиссий. Эволюционировал в сторону политиче-
ской оппозиции, в 1915 стал членом Бюро Прогрессивного бло-
ка. Критиковал ситуацию в управлении Российской Церкви, 
был противником влияния Григория Распутина на решения си-
нодальных дел, выступал за созыв поместного собора и реформу 
церковного управления. В 1915 оппозиция рассматривала его 
кандидатуру на пост обер-прокурора Святейшего Синода.

Во время Февральской революции стал членом Временного 
комитета Государственной думы. Занимал пост обер-прокурора 
Святейшего Синода в первом и втором (первом коалиционном) 
составах Временного правительства. Удалил из Синода его преж-
них членов: митрополитов Петербургского Питирима (Окнова) 
и Московского Макария (Невского), которых пресса обвиняла в 
связях с Распутиным. 14 (27) апреля 1917 инициировал издание 
указа Временного правительства об изменении состава Святей-
шего Синода, который оставил из прежних его членов только 
архиепископа Сергия (Страгородский). Активно поддерживал 
деятельность демократически и реформаторски настроенных 
представителей духовенства (в частности по его инициативе ре-



Дума городского округа Самара

~ 43 ~

дактором «Всероссийского церковно-общественного вестника» 
был назначен либеральный профессор Борис Титлинов), при его 
поддержке прошел Всероссийский епархиальный съезд из пред-
ставителей духовенства и мирян. Был сторонником созыва По-
местного собора, считая, что большинство его участников будут 
сторонники реформ (это предположение не оправдалось).

Его эмоциональный характер, свойственный ему автори-
тарный стиль управления вызывали недовольство большинства 
представителей епископата. По словам митрополита Евлогия 
(Георгиевского), входившего в состав Предсоборного совета, 
Львов во время пребывания на посту обер-прокурора «держался 
диктатором и переуволил немало архиереев», «вносил в деловую 
атмосферу наших заседаний раздраженный, истерический тон, 
предвзятую недоброжелательность по отношению к архиере-
ям — он не помогал работе, а мешал».

8 (21) июля 1917 Львов подал в отставку, поддержав созда-
ние нового правительства во главе с Александром Керенским, 
который, однако, не включил его в состав своего кабинета мини-
стров, предпочтя назначить обер-прокурором значительно более 
тактичного и умевшего находить общий язык со священнонача-
лием профессора Антона Карташева.

Был членом Всероссийского Поместного Собора (открылся 
15 августа 1917 года); но соборных заседаний не посещал.

В августе 1917 года Львов сыграл не до конца ясную роль в 
событиях, связанных с выступлением генерала Л.Г. Корнило-
ва. Вначале он добился встречи с Керенским, на которой пред-
ложил тому войти в контакт с группой неназванных обществен-
ных деятелей, которая имеет «достаточно реальную силу», 
чтобы обеспечить его правительству поддержку справа. На это 
Керенский согласился. Тогда Львов явился в ставку Корнилова 
и, выступая в качестве представителя Керенского (который ни-
каких поручений ему не давал), стал рассуждать о возможности 
установления диктатуры Корнилова с санкции Временного пра-
вительства. В ответ Корнилов изложил ему свои условия приня-
тия диктаторских полномочий, которые еще ранее обсуждались 
с представителем Керенского Б.В. Савинковым (но без участия 
Львова).

После этого Львов прибыл в Петроград, где вновь встретился 
с Керенским, но уже в качестве «парламентера» от Корнилова 
(который опять-таки данного поручения ему не давал), и предъ-
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явил председателю правительства ультимативное требование 
«передать всю власть военную и гражданскую в руки верхов-
ного главнокомандующего». При этом он добавил собственную 
оценку ситуации, заявив, что Керенского в ставке «все ненави-
дят» и в случае его там появления «непременно убьют». Все эти 
действия Львова привели к тому, что Керенский приказал его 
арестовать как соучастника «мятежника» Корнилова, а самого 
главнокомандующего уволить с должности (последнее и спрово-
цировало неудачное выступление Корнилова, его арест и отстав-
ку правительства).

Существуют разные версии мотивов действий Львова в эти 
дни — от сознательной провокации с целью смещения Керенско-
го до неудачной попытки вернуться в большую политику. 

После прихода к власти большевиков Львов тайно покинул 
Петроград и уехал в Бугурусланский уезд Самарской губернии, 
недолго жил в Самаре. Наступление Красной армии вынудило 
семью Львовых выехать в Сибирь, где Владимир Николаевич 
жил в Томске и Омске, отошел от политической деятельности. 
В конце 1919 Львовым пришлось эвакуироваться дальше на вос-
ток, причем Львова как бывшего члена правительства, в отличие 
от других членов его семьи, отказались брать в вагон Американ-
ского Красного Креста. Ему удалось уехать на почтовом поезде 
во Владивосток, откуда в 1920 он эмигрировал в Токио, а вскоре 
переехал во Францию. Его семья поселилась в Китае, и более он 
ее не видел.

Уже в конце 1920 Львов выступил во Франции с требовани-
ем прекратить помощь белым войскам генерала Петра Вранге-
ля и заявил о том, что поддержка Врангеля французским пра-
вительством носит незаконный характер. В 1921 он примкнул к 
«сменовеховству», эмигрантскому движению, выступавшему за 
отказ от борьбы против советской власти и сотрудничество с ней. 
В ноябре того же года он выступил в Париже с докладом на тему 
«Советская власть в борьбе за русскую государственность».

В 1922 Львов вернулся в СССР, где стал управляющим дела-
ми обновленческого Высшего церковного управления. Активно 
участвовал в движении обновленцев, читал лекции по истории 
церкви и современной ситуации в ней, публиковал статьи в из-
дании «Живая церковь».

Осенью 1924 года был уволен со своей должности, но про-
должал выступать с лекциями в различных городах. Занимался 
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редактированием статей для готовившегося к печати издания 
«Возрождение и развитие промышленности, торговли и финан-
сов СССР».

Г.М. Катков пишет в своем фундаментальном исследовании 
«Февральская революция»: «Владимир Львов эмигрировал с Бе-
лой армией и в 1920 году очутился в Париже; он опубликовал се-
рию диких статей о корниловском деле; публикация прекрати-
лась только после того, как В.Д. Набоков обратился к редакции 
газеты с протестом по поводу нелепого вздора, который Львов 
предлагает читателям. Вскоре после публикации статей Львов 
прочел лекцию, в которой заявил, что единственное правитель-
ство, защищающее великие исторические традиции России, — 
это советское Правительство. Несколько позже он вернулся в 
СССР, вступил в Союз Безбожников и стал писать антирелигиоз-
ные статьи в газетах».

В феврале 1927 года был арестован вместе с другими сотруд-
никами издательского кооператива «Искра» по обвинению в 
«экономической контрреволюции». По постановлению колле-
гии ОГПУ от 29 апреля 1927 был выслан на три года в Сибирь «с 
оставлением в одном из губернских городов». Отбывал ссылку в 
Томске, в сентябре 1929 был освобожден, но остался на житель-
ство в этом городе. Затем вновь был арестован и умер в Томской 
тюремной больнице. В ряде справочников утверждается, что он 
скончался в 1934, однако исследователи истории рода Львовых 
А.П. Львова и И.А. Бочкарева со ссылкой на материалы след-
ственного дела из Центрального архива ФСБ отмечают, что акт о 
его смерти был датирован 20 сентября 1930 года.
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Введение

Тихон Иванович Ерошевский — это имя, которое неразрыв-
но связано с историей нашего города. Этого человека прекрасно 
знали за рубежом и ценили, его любили за высокий ум, за кор-
ректность и демократичность, за способность слушать другое 
мнение. Именно Т.И. Ерошевский возглавлял кафедру офталь-
мологии три с половиной десятилетия, а до этого и сам Куйбы-
шевский медицинский институт. 

К счастью, еще при жизни его многолетний значительный 
труд в своей сфере был отмечен по достоинству: Заслуженный 
деятель науки РСФСР, Почетный гражданин города Куйбы-
шева и города Гурково Народной республики Болгарии, член-
корреспондент АМН СССР, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии СССР. При этом самым значи-
тельным даже при наличии таких наград и званий можно счи-
тать, что именем Тихона Ивановича названа клиника, в которой 
он сам работал и сделал немало, чтобы заслуженная слава при-
шла к ней и сохранилась на долгие годы.

Человек, который всю свою жизнь честно работал и достиг 
успехов, заслуживает уважения в любое время. Сейчас в сред-
ствах массовой информации говорят о том, как важно обратить 
внимание на людей труда, ведь не все должны быть управленца-
ми. В нашем городе есть примеры личностей, на которых можно 
равняться, одним из них является Т.И. Ерошевский.
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Изучение данной темы позволит рассмотреть все стороны 
жизнедеятельности ученого.

Цель: освещение личности и деятельности Т.И. Ерошевского. 
Задачи:

 — изучить жизненный путь ученого;
 — рассмотреть трудовую деятельность Тихона Ивановича;
 — показать вклад Т.И. Ерошевского в развитие теоретиче-
ской и практической офтальмологии.

Объект: личность Т.И. Ерошевского.
Предмет: личная жизнь и профессиональная деятельность 

ученого.
 Для написания данной работы были привлечены: статья 

периодической печати (Самарские судьбы), коллективный труд 
авторов-учеников Тихона Ивановича (Малов В.М., Ерошев-
ская Е.Б., Шикунова Р.П., Ерошевский Т.И. ), ресурсы сети Ин-
тернет и другие. 

Глава I. Жизнь и судьба

Тихон Иванович был истинным волжанином. Вся жизнь его 
прошла на берегах Волги. Он и родился-то, по преданию, в лод-
ке. Так он, по крайней мере, неоднократно рассказывал… но в 
официальных документах, разумеется, значилось, что родил-
ся он в 1902 году в селе Кашпирские хутора Сызраского уезда 
Самарской губернии. Поскольку мать Тихона умерла рано, вос-
питывал его отец, священник старообрядческой церкви. Отца в 
селе уважали за доброту и справедливость. Сына он воспитывал 
в строгости, и Тихон вырос физически крепким, смелым, реши-
тельным и весьма самостоятельным пареньком. Он и труд кре-
стьянский знал, и на лошади верхом скакал, и Волгу свободно 
переплывал. А еще любил охоту и рыбалку. Тихону было пят-
надцать, когда в России произошла революция. Революционная 
романтика вскружила голову молодому сыну священника, и в 
1919 году он вступает в комсомол, а через год становится членом 
партии большевиков. С большим энтузиазмом он работает в это 
время секретарем Спасского райкома комсомола, затем секре-
тарем Кашпирского волостного комитета РКП(б) и даже в аппа-
рате губернского комитета партии. Отец Тихона Иван Ерошев-
ский, понимая, что он как священнослужитель мешает карьере 
сына, и боясь скомпрометировать его, навсегда уезжает в Молда-
вию. И действительно, сыну попа получить высшее образование 
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по тогдашним законам не было никакой возможности. А то, что 
учиться необходимо, молодой Ерошевский прекрасно понимает 
и в 1921 году поступает в Самарский университет, причем на ма-
тематический факультет. И неизвестно, как бы тогда сложилась 
его жизнь, но год спустя он меняет свой выбор и целиком отдает-
ся медицине, переводится на медфак Самарского университета, 
а затем в Саратовский университет [4, 13].

С 1922 по 1927 годы Ерошевский учился на медицинском 
факультете Саратовского университета. Остается в ординатуре, 
затем работает ассистентом кафедры глазных болезней и доцен-
том [2].

Уже во время учебы он активно занимается в студенческом 
научном кружке, а на пятом курсе в 1926 году становится участ-
ником отряда по ликвидации трахомы в Каракалпакии. Вот 
здесь-то он и решает, что будет офтальмологом. Окончив инсти-
тут, Т.И. Ерошевский по приглашению своего учителя профес-
сора К.А. Юдина остается работать у него на кафедре глазных 
болезней Саратовского университета и в 1937 году получает уче-
ную степень кандидата медицинских наук и звание приват-до-
цента. В 1939 году Тихона Ерошевского направляют на работу 
в Сталинград, где он организует и возглавляет кафедру глаз-
ных болезней в местном институте. И здесь его застает Великая 
Оте чественная война. Весь период обороны Сталинграда Тихон 
Иванович принимает активное участие в ней как руководитель 
глазной клиники, которая была превращена в глазной госпи-
таль. О том, какова была боевая обстановка в ту пору, говорит 
один эпизод, о котором вспоминал Ерошевский. «Командующий 
авиацией Сталинградского фронта был ранен осколком в глаз, 
и Ерошевский был срочно доставлен на его командный пункт 
для оказания помощи. Шла непрерывная немецкая бомбежка, 
дрожала земля, а вместе с ней стол в блиндаже, на котором при-
готовился делать операцию Тихон Иванович. Сложную и очень 
тонкую операцию в такой обстановке делать было нельзя. Тогда 
командующий связался по телефону с командиром полка истре-
бительной авиации и попросил разогнать на полчаса немецкие 
бомбардировщики над его командным пунктом. В воздух подня-
лись советские истребители, а Ерошевский успешно сделал опе-
рацию…» [4, 14].

Жена Ерошевского — Воронова Мария Андреевна, также 
родом из Самарской земли. Ее родители были крепостными у по-
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мещиков Самариных, однако Мария Андреевна и две ее сестры 
получили неплохое образование. Обстановка, в которой Мария 
Андреевна находилась с детства, наложила своеобразный отпе-
чаток на ее характер и взгляды на жизнь. 

У Тихона Ивановича и Марии Андреевны было два сына.
Старший, Бронислав, пошел по стопам отца — стал хирургом-
офтальмологом, правда, научной деятельностью не занимался.

Несмотря на очень сильную занятость, Ерошевский старался 
все везде успевать. Особенно если это касалось его семьи. Считал 
своим долгом звонить семьям детей и спрашивать, все ли в по-
рядке, ни в чем ли не нуждаются? На праздники — обязательно 
преподносил всем членам семьи подарки или сувениры. Свобод-
ного времени у ученого почти не было, но для него существовали 
некие правила, от которых он старался не отступать. Например, 
святым делом считался ежемесячный поход с семьей в театр. 
Днем Тихон Иванович старался выкроить полчаса-час, чтобы 
вздремнуть — дать организму небольшой отдых. Зато потом мог 
опять работать до глубокой ночи. Всегда находилось время и на 
чтение. В семье Ерошевских сложилась замечательная династия 
врачей — окулистов. По стопам деда пошла и внучка Елена. А в 
офтальмологическом центре сложилась прекрасная династия 
офтальмологов Ерошевских: дед, сын, внучка [4].

Тихон Иванович был перспективным врачом и любящим му-
жем. Он показал себя как человек, который стремится к своей 
цели, добивается ее, несмотря ни на что. Интересная личность — 
именно так можно охарактеризовать Ерошевского; человек, ко-
торый стал основателем профессиональной династии специали-
стов своего дела.

Глава II. Профессиональный путь

С 1942 по 1943 годы Т.И. Ерошевский работал начальником 
эвакуационного госпиталя в Сызрани. В 1943 году возвратился 
в Сталинград для восстановления медицинского института, где 
заведует кафедрой и работает заместителем директора по на-
учной работе (см. Приложение 3). Как участник войны Тихон 
Иванович был награжден медалями «За оборону Сталинграда» 
и «За победу над Германией». Но заслуживает особого уваже-
ния то, что даже в эти тяжелейшие военные годы Ерошевский 
не приостанавливает свою научно-исследовательскую работу 
и в 1943 году блестяще защищает докторскую диссертацию. 
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А через год ему было присвоено звание профессора. Закончи-
лась война, и в 1949 году Т.И. Ерошевского назначают дирек-
тором Куйбышевского медицинского института и заведующим 
кафедрой глазных болезней. Но административная должность 
весьма тяготила Тихона Ивановича, и после многочисленных 
просьб он в 1959 году оставляет ректорский кабинет и целиком 
занимается научной работой на кафедре. А в 1963 году открыла 
свои двери областная глазная клиническая больница с кафедрой 
глазных болезней — первый и крупнейший в Советском Союзе 
специализированный офтальмологический комплекс. Эта боль-
ница строилась по инициативе и при участии Тихона Иванови-
ча, была, безусловно, его любимым детищем, и ею он успешно 
руководил более двадцати лет до конца своих дней. И все эти 
годы сюда приезжали люди изо всех уголков огромной страны, 
потому что знали: в клинике им помогут. Сам Тихон Иванович 
был крупнейшим специалистом в области кератопластики, глау-
комы, отслойки сетчатки, близорукости, глазного травматизма, 
хирургии катаракт. Много времени он уделял и новым методам 
лечения глазных заболеваний. Ему было уже около пятидесяти, 
когда он серьезно принялся изучать английский язык и весьма 
в этом преуспел. Он выписывал и свободно читал зарубежные 
медицинские журналы, рассказывал о новинках коллегам по 
работе. К тому же Ерошевский более тридцати лет представлял 
советскую офтальмологию за рубежом, выступая с докладами на 
английском языке на многочисленных съездах, конференциях 
и медицинских форумах. С ним обменивались опытом ведущие 
врачи офтальмологи самых разных стран. Его коллеги говорят, 
что у Ерошевского было особое чутье на перспективные научные 
идеи и направления. Ведь именно он, практически единствен-
ный ученый в стране, поддержал на I Всероссийском съезде 
офтальмологов в 1963 году С.Н. Федорова в его смелых иссле-
дованиях по имплантации искусственного хрусталика, стал его 
научным консультантом и создал необходимые условия для его 
работы. А кроме этого, он вскоре начал проводить подобные опе-
рации у себя в клинике [4].

В 1969 году Тихон Ерошевский был избран членом-корре-
спондентом АМН СССР. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 4 июля 1972 года Тихону Ивановичу Ерошевскому 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и медали «Серп и Молот». Ерошевский являл-
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ся членом Президиума Всероссийского и Всесоюзного научных 
обществ офтальмологов, членом редколлегии журнала «Вестник 
офтальмологии», а также избирался делегатом XX съезда КПСС, 
депутатом Верховного Совета РСФСР с 1963 по 1967 годы, руко-
водил областным Комитетом защиты Мира [2].

Скончался Тихон Иванович 22 июля 1984 г. Похоронен на 
Рубежном кладбище, на Аллее героев. Недалеко похоронены его 
жена и старший сын [2].

Исполком Куйбышевского городского совета народных де-
путатов своим решение от 4 апреля 1985 г. предписал установить 
мемориальную доску на доме, в котором многие годы проживал 
Т.И. Ерошевский, переименовал улицу Новую в улицу Т.И. Еро-
шевского. В июне 1993 г. в Самаре по инициативе Ассоциации 
офтальмологов области создан благотворительный фонд имени 
профессора Тихона Ивановича Ерошевского [2].

Ерошевский опубликовал более 160 научных работ, в том 
числе 3 монографии. Основное направление этих трудов явля-
ется разработка новых хирургических методов лечения глаз-
ных болезней. По проблеме кератопластики Т.И. Ерошевский 
написал 2 монографии и 32 статьи и сделал около 600 операций 
по пересадке роговой оболочки. Под руководством Ерошевско-
го были изучены возможности длительной консервации донор-
ского материала при низких температурах в высушенном со-
стоянии. В 1965 году при кафедре Ерошевского была создана 
научно-исследовательская лаборатория по изучению глаукомы. 
Ерошевский разработал и усовершенствовал микрооперации — 
гониотомию и гониопунктуру, а также предложил новую опе-
рацию — проникающую гониодиатермию. За работы по микро-
хирургии глаукомы и ее образованию Ерошевский совместно с 
М.М. Красновым и А.П. Нестеровым был удостоен в 1975 году 
Государственной премии СССР. Под руководством Ерошевско-
го на кафедре была разработана и внедрена в практику тоногра-
фия — новый метод изучения гидродинамики глаза, а также был 
создан первый в СССР электронный тонограф [6].

Награды:
 — Медаль «Серп и Молот»;
 — два ордена Ленина;
 — орден Октябрьской Революции;
 — два ордена Трудового Красного Знамени;
 — орден Дружбы народов;
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 — орден «Знак Почета»;
 — медали.

Звания:
 — Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1963).

 — Почетный гражданин Самары (2.11.1967).
Премии:

 — Государственная премия СССР (1975).
В заключение данной главы необходимо отметить, что Еро-

шевский Тихон Иванович выбрал правильную профессию, свой 
трудовой путь в жизни. Он разработал и усовершенствовал ми-
крооперации, под его руководством был разработан новый метод 
изучения глаза. Он удостоен многих наград, званий и премий за 
то, что внес достойный вклад в развитие науки [8].

Заключение

Жизнь одного человека зачастую может вызвать интерес у 
других людей, но не всегда сможет стать примером для настоя-
щих и будущих поколений. В нашем городе есть клиника, помо-
гающая определить и решить проблемы, связанные со зрением. 
Даже если определенной части населения известно ее полное на-
звание — Самарская Клиническая Офтальмологическая Боль-
ница им. Ерошевского, то не у всех из них появится желание 
узнать, почему именно в честь данного человека она названа. 
Примеры жизни и деятельности выдающих людей не обязатель-
но искать где-то за пределами нашей области или даже страны — 
они ближе, чем может показаться.

Если посмотреть на жизненный путь Тихона Ивановича, то 
может показаться, что ему на протяжении всей жизни сопут-
ствует удача, но это не является верным утверждением. Необ-
ходимо отметить, что Тихон Иванович всего добился сам, удача 
служила только сопутствующим фактором. У него были способ-
ности от природы, дар научного предвидения, умение правильно 
выбирать цели и решительно достигать их, способность сплачи-
вать вокруг себя таких же одаренных и целеустремленных лю-
дей. Именно эти качества помогли ему добиться высот в карьере, 
тем самым прославив наш город, наш родной край.
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Введение

Актуальность темы исследования.
Тяжелая промышленность, в частности металлургия, и на-

учные разработки в этой сфере являлись предметом постоянной 
заинтересованности советского государства. Но особенно значе-
ние отечественной металлургии возросло в период Великой От-
ечественной и «Холодной» войн. Достижения в области метал-
лургии и разработка новых сплавов из алюминия открывали 
дорогу самолетостроению, ракетостроению, освоению космоса 
человеком.

Павел Петрович Мочалов — активный участник десяти пя-
тилеток, он внес большой вклад в развитие отечественной ме-
таллургии, являлся разработчиком проекта по созданию усовер-
шенствованного алюминиевого сплава и проката алюминиевых 
изделий. Павел Петрович приобрел ценный опыт работы в про-
мышленности и руководства огромными предприятиями в ус-
ловиях войны и гонки вооружения. Этот уникальный трудовой 
опыт может и должен стать востребованным на профессиональ-
ном уровне современными технологами, инженерами и руково-
дителями.
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Объектом исследования является трудовая и общественно-
политическая деятельность Павла Петровича Мочалова на посту 
директора Куйбышевского металлургического завода.

Предметом исследования является биография П.П. Мочало-
ва, его деятельность по возведению и организации Куйбы шевского 
металлургического завода, строительству жи лищ но-культурного 
комплекса городка металлургов, общественно-политическая ра-
бота.

Целью исследования является комплексное изучение жиз-
ненного пути Павла Петровича Мочалова, его трудовой и обще-
ственной деятельности. Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить ряд задач.

Задачи работы:
1. Изучить биографию П. П. Мочалова.
2. Раскрыть основные этапы трудовой деятельности П.П. Мо-

чалова.
3. Рассмотреть роль П.П. Мочалова в создании и развитии 

Куйбышевского металлургического завода.
4. Дать характеристику П.П. Мочалова как руководителя 

крупнейшего предприятия.
5. Поэтапно проанализировать проведение реконструкции 

на Куйбышевском металлургическом заводе.
6. Определить значимость строительства жилищно-культур-

ного комплекса Металлургического завода в масштабах 
города.

Источники исследования составили документы и материа-
лы Центрального государственного архива Самарской области 
(ГУСО «ЦГАСО»), Самарского областного государственного ар-
хива социально-политической истории (ГУСО «СОГАСПИ»).

Основным источником получения информации для дан-
ного исследования являлись документы, сосредоточенные 
в фонде 4407 ГУСО «ЦГАСО» («Куйбышевский орденов Ок-
тябрьской революции и Трудового Красного Знамени Металлур-
гический завод имени В.И. Ленина министерства авиационной 
промышленности СССР»). Фонд содержит наибольшую часть 
всей делопроизводственной документации завода: переписка с 
различными предприятиями, протоколы общих заседаний, по-
становления Совнархоза, доклады о проделанной работе, сметы, 
отчеты, запросы. Данные фонда позволяют проследить историю 
строительства и работы Металлургического завода, механизм 
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реконструкции производства, пути сотрудничества с иностран-
ными компаниями.

Значительно ценные данные для научной работы были полу-
чены из фонда 4761 ГУСО «ЦГАСО» («Государственный союз-
ный строительно -монтажный трест «Металлургстрой» Главного 
управления по строительству в средневолжском экономическом 
административном районе («Главсредневолжскстрой») мини-
стерства строительства СССР» (1953-1970 гг.)), который содер-
жит переписку дирекции с Министерством строительства, сме-
ты, годовые отчеты, планы о строительстве цехов предприятия, 
жилых и культурно-бытовых объектов.

Фонд 3985 («Государственный союзный ордена Трудового 
Красного Знамени строительно-монтажный трест № 11 терри-
ториально-строительного объединения по строительству в Са-
марской области Российского государственного строительно-
промышленного концерна по строительству в южных регионах 
РСФСР (1943-1992 гг.)») ГУСО «ЦГАСО» предоставляет сведе-
ния для исследования в виде документации распорядительно-
го характера: переписка дирекции треста с Министерством, за-
просы, отчеты, доклады о проделанной работе. Также в данном 
фонде содержатся распоряжения Министерства промышленного 
строительства СССР о предоставлении трестом № 11 рабочих и 
техники тресту «Металлургстрой», который занимался непо-
средственно строительством Металлургического завода и его 
жилого комплекса.

 Из материалов Самарского областного государственного 
архива социально-политической истории (ГУСО «СОГАСПИ») 
основными являются документы фонда 8204 («Партийный ко-
митет Куйбышевского металлургического завода имени В.И. Ле-
нина»). Данные фонда содержат протоколы заседаний партийно-
го комитета завода, где членами комитета обсуждались наиболее 
острые проблемы Металлургического завода и пути их решения, 
а также постановка новых трудовых планов на ближайшее вре-
мя. Анализ документации фонда позволяет сделать вывод об 
огромных масштабах различных проблем, связанных с построй-
кой и пуском металлургического гиганта, и их решение возлага-
лось на дирекцию завода.

Фонд 8702 («Комитет ВЛКСМ Куйбышевского металлурги-
ческого завода имени В.И. Ленина») ГУСО «СОГАСПИ» содер-
жит документы общего делопроизводства, протоколы заседаний, 
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имеется информация о ходе строительства жилищно-культурно-
го комплекса и улучшения бытовых условий заводчан. На засе-
даниях членами комитета обсуждаются проблемы политмассо-
вой работы, организации досуга заводчан, повышения качества 
выпускаемой продукции.

Данные архивных фондов 656 («Самарский обком 
КП РСФСР») и 1816 («Кировский райком КП РСФСР г. Сама-
ра») ГУСО «СОГАСПИ» дополняют полученные сведения о по-
литической деятельности П.П. Мочалова, т.к. содержат анкеты 
и речи выступлений Павла Петровича, позволяя составить более 
полное представление о личности П.П. Мочалова.

В работе широко использовались публикации центральной 
и местной периодической печати и журналы, которые стали 
предметом дополнения источников документального характера. 
Материалы периодической печати воссоздают живую картину 
эпохи, содержат информацию о культурно-просветительской 
работе на заводе, предоставляют информацию о ходе стройки 
промышленных и культурных объектов. В печати широко ос-
вещаются ход и итоги социалистических соревнований между 
предприятиями Куйбышевской области. Однако в периодиче-
ской печати присутствует только положительная оценка хода 
стройки и совсем не уделяется внимание трудностям (газеты: 
«Рабочий», «Волжская коммуна», «Волжский комсомолец», 
«Правда», «Известия», «Труд», «Самарская газета», «Волжская 
заря», «Самарские известия», «Самарское обозрение»); (журна-
лы: «Блокнот агитатора», «Цветные металлы», «Дело», «Самар-
ские судьбы»).

Особое внимание для рассмотрения проблемы исследования 
представляет работа П.П. Мочалова «Река моей жизни»1. Автор, 
используя жанр художественно-публицистического повество-
вания, рассказывает о времени и о себе, о людях, с которыми в 
течение полувека он проработал в металлургической промыш-
ленности. Воспоминания несут в себе ценную для исследования 
информацию о жизни Павла Петровича Мочалова, о его семье, 
работе, общественной деятельности. Книга содержит фотогра-
фии истории завода, его почетных работников, строительства 
жилищно-культурного комплекса. Хорошим дополнением к 
мемуарам П.П. Мочалова выступает сборник документов под 

1 Мочалов П.П. Река моей жизни: записки директора завода. Изд. 2-е. пе-
рераб. и доп. Куйбышев: кн. изд-во, 1986.
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редакцией С.С. Хромова «Промышленное развитие Куйбышев-
ской области (1959-1965 гг.)» 1. Сборник содержит материалы по 
истории развития Куйбышевской области в 1959-1965 гг., копии 
документов о присвоении звании героя социалистического труда 
работникам металлургического завода имени В.И. Ленина, а так 
же воспоминания П.П. Мочалова о строительстве завода.

В сети интернет содержится небольшое количество статей об 
истории становления Куйбышевского металлургического завода 
и роли в его развитии Павла Петровича Мочалова. Статьи насы-
щены фотографиями строящегося предприятия и всего поселка 
Металлургов. Однако огромным недостатком информации из 
сети интернет по данной проблеме являются некорректные опре-
деления технических терминов и опечатки в датах относительно 
строительства цехов завода.

 Глава 1. Страницы биографии Павла Петровича Мочалова

1.1. Становление

Павел Петрович Мочалов родился 7 июля 1909 года на 
Украине, в Киеве.2 Позже родители переехали в Саратов. Летом 
1914 года семья приезжала в Башкирскую деревню Шафраново, 
как говорили тогда, «на кумыс». Однако вскоре грянула Первая 
мировая война, и семья заторопилась домой. Отец Павла Мо-
чалова — Петр Петрович Мочалов — являлся потомственным 
почетным гражданином Российской Империи. Мать Анфиса 
Павловна окончила Саратовский университет, позже работа-
ла зубным врачом. Отца мобилизовали в действующую армию, 
а после войны он в семью не вернулся, мать воспитывала сына 
Павла и дочь Ксению одна. На страницах автобиографии Павел 
Петрович вспоминает: «Рос я без отца. Пятилетним мальчиком 
жарким августом 1914 года привелось мне в последний раз уви-
деть его своими мальчишескими глазами…»3

В семь лет Павла приняли в подготовительный класс Сара-
товского коммерческого училища. Учеба давалась мальчику 
легко, так как от природы он был неглуп и обладал довольно цеп-
кой памятью.

1 Металлургия / Промышленное развитие Куйбышевской области (1959-
1965). Документы и материалы. Куйбышев, 1989.
2 ГУСО «ЦГАСО» Ф — 4758, Оп. 1, Д. 14, Л. 204.
3 Мочалов П.П. Река моей жизни: записки директора завода. Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. Куйбышев: кн. изд-во, 1986. С. 12.
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Первые послереволюционные годы были особенно тяжелы-
ми. Самым страшным испытанием стал повальный голод и неиз-
менно сопутствующий ему сыпной тиф.

Окончив в 1925 году семь классов школы, Павел поступил 
в Саратовский индустриальный техникум на механический фа-
культет. Здесь он через три года получил свою первую специ-
альность — техник по тепловым установкам. За время учебы в 
техникуме Павел твердо знал, что может стать основой на всю 
дальнейшую жизнь — техника и все, что связано с нею. Через 
некоторое время Павел отправился на свое первое рабочее ме-
сто — в город Вольск на завод «Дубитель», где его направили в 
заводское техническое бюро на должность техника-картежника, 
с окладом в шестьдесят два рубля с полтиной. Вскоре он добился 
повышения — молодой человек 19 лет от роду стал начальником 
технического бюро.

Далее — вызов в Москву, там потребовались специалисты 
по конструкторской работе. Высшее образование Павел Петро-
вич получил на механическом факультете Московского инсти-
тута кожевенной промышленности в 1929-1932 годах по специ-
альности «инженер-механик». Летом 1931 года он работал на 
строящимся в то время близ Кунцева металлургическом заводе 
по выпуску полуфабрикатов из алюминиевых сплавов на долж-
ности инженера технического отдела. К лету 1933 года завод 
должен был вступить в ряды действующих: необходимо было за 
три месяца построить отопительную котельную. Ответственным 
за исполнение этой поистине невыполнимой задачи был назна-
чен Павел Петрович. Предстояла огромная работа: правильно 
подобрать бригады рабочих, распределить объемы работ, при-
везти оборудование. Работа закипела: рабочий день начинался 
в 7 часов утра, а заканчивался не раньше полуночи. Люди изма-
тывались до крайности от физической усталости и недосыпания. 
И все же, благодаря прекрасной работе бригад и руководства, за-
вод успели пустить в установленный срок.

В возрасте 24 лет Павел Мочалов был призван в Красную 
Армию и год служил красноармейцем бригады им. Калинов-
ского в городе Наро-Фоминске Московской области.1 По окон-
чании службы Мочалову было предложено продолжить службу 
в армии в качестве военного инженера, но Павел Петрович от-
казался.

1 ГУСО «ЦГАСО» Ф.Р-4758 Оп.1, Д. 14, Л. 204.



Дума городского округа Самара

~ 62 ~

В 1937 году Мочалов работал начальником отдела капиталь-
ного строительства завода № 95 в Москве.1 Во время войны в его 
обязанности также входила организация строительных работ по 
противовоздушной обороне завода и прилегающего поселка.

В октябре 1941 года вышло разрешение Государственного Ко-
митета Обороны об эвакуации завода на северный Урал, в город 
Верхняя Салда Свердловской области. Дирекция завода напра-
вила Павла Петровича Мочалова лететь самолетом в Верхнюю 
Салду, чтобы приготовить все к приезду людей и оборудования. 
Прилетев на Урал, Мочалов попал на прием директора завода 
металлоконструкций, на производственных площадях которого 
предстояло развернуть цеха эвакуированного завода. Далее по-
тянулись длинные рабочие будни, ведь восстановление завода — 
это тяжелейший труд тысяч людей. Питались плохо, но работали 
по 18-19 часов в сутки, а спали здесь же, в бытовках цехов.

Наступил 1945… кончилась война. Павла Петровича направ-
ляют руководителем строящегося металлургического завода в 
город Каменск-Уральский. Первым делом Мочалов посоветовал-
ся со своими домашними женой Мариной Иокинфовной и ма-
ленькой дочуркой Наташей.2 Семейным советом решили ехать 
на Урал.

Завод был совсем молодым предприятием, построенным в 
годы войны. Оборудование для него поставлялось по ленд-лизу 
рядом американских фирм. И если в этом отношении все пребы-
вало в относительном порядке, то вопрос укомплектования за-
вода кадрами, как рабочими, так и руководящими, представлял 
особую сложность. В самом городе не было аналогичных пред-
приятий, поэтому П.П. Мочалову приходилось уповать на по-
мощь Верхней Салды или даже подмосковного завода.

1951 году начинается строительство самого крупного завода 
в стране по прокату алюминия в городе Куйбышеве для разви-
тия авиационной и ракетно-космической техники. В министер-
стве на должность руководителя строительства завода-гиганта 
обсуждалась единственная кандидатура — Павла Петровича 
Мочалова, который за много лет труда зарекомендовал себя как 
прекрасный руководитель. Министерство авиационной про-
мышленности назначило Павла Петровича управляющим вновь 

1 ГУСО «ЦГАСО» Ф.Р-4758 Оп.1, Д. 14, Л. 204.
2 Мочалов П.П. // Почетные граждане города Самары Х1Х-ХХ веков: био-
графический справочник. Самара, 2008.
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организуемого строительно-монтажного треста № 11 и по совме-
стительству директором строящегося металлургического завода 
№ 511.1 Мочалов с семьей приезжает в Куйбышев.

Работая на стройке с закладки первого камня, он проявил 
большие организаторские способности при создании нового за-
вода. Павел Петрович почти с нуля создавал и сплачивал кол-
лектив завода. Металлургический завод стал поистине судьбой 
инженера Мочалова.

За всю трудовую деятельность он покинул завод всего на 
год: в 1964 году был выдвинут на пост первого заместителя пред-
седателя совета народного хозяйства Средневолжского эконо-
мического района. А в 1965 году вновь вернулся на родной ему 
металлургический завод. Мочалов постоянно повышал свой про-
фессиональный уровень, он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию в 1974 году и за серию разработок на предприятии 
был удостоен ученой степени кандидата технических наук.2 
В 1966-1970 годах Павел Петрович выполнял обязанности де-
путата Верховного Совета СССР. За внедрение новых техноло-
гических процессов, дающих большой экономический эффект, в 
1964 году П.П. Мочалову присуждена Ленинская премия.3 

Стальной характер Павла Петровича Мочалова был закален 
суровыми жизненными испытаниями: гражданской войной, го-
лодом 1920-х годов, Великой Отечественной войной, тяжелой 
послевоенной порой. В каждый из этих тяжелейших периодов 
П.П. Мочалов проявил себя как ответственный, целеустремлен-
ный, трудолюбивый и энергичный человек. Он являлся одним 
из ведущих работников завода № 95, многое сделал для станов-
ления эвакуированного на Урал предприятия.

Мочалов настолько хорошо зарекомендовал себя как руко-
водитель в тяжелую военную пору, что когда в 1945 году встал 
вопрос о кандидатуре на пост директора строящегося металлур-
гического завода в Каменск-Уральском, в министерстве его без 
колебаний рекомендовали на эту должность. Положение в после-
военное время сложилось не менее тяжелое. Не хватало квали-
фицированных кадров, на сложном производстве работала моло-
дежь из близлежащих сел. К управлению печами, прокатными 
1 Металлургия//Промышленное развитие Куйбышевской области (1959-
1965). Документы и материалы. Куйбышев, 1989.С. 113.
2 Павел Мочалов // Самарские судьбы. 2009. Вып. 7. С. 64.
3 Культурное строительство в Куйбышевской области 1938-1977 гг. сб. 
док. — Куйбышев: кн. изд-во, 1982.
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станами, прессами вставали вчерашние фронтовики. Учиться 
приходилось на ходу. От молодого директора эта ситуация требо-
вала огромных усилий и недюжинных организаторских способ-
ностей. В предельно сжатые сроки ему удалось создать дееспо-
собный коллектив и освоить проектные мощности завода.

 В 1951 году Павел Петрович Мочалов был рекомендован 
Министерством авиационной промышленности на пост дирек-
тора строящегося завода в городе Куйбышеве как руководитель, 
имеющий огромный опыт решения сложнейших задач на про-
изводстве. Мочалов начал строительство завода с нуля и успеш-
но довел его до сдачи государственной комиссии, показав себя 
принципиальным и волевым руководителем.

1.2. Начало строительства завода № 511

Развитие самолетостроения и авиамоторостроения, а так 
же других отраслей промышленности, продиктовало необходи-
мость резко увеличить мощности выпуска изделий из алюминия 
и его сплавов. 22 декабря 1950 года Совмин СССР постановлени-
ем № 4995 обязал министерство авиационной промышленности 
построить завод алюминиевого проката. Министр авиационной 
промышленности, руководствуясь постановлением Совмина 
СССР от 22 декабря 1950 года, назначил комиссию по выбору 
площадки для строительства завода, в итоге работы комиссия 
рекомендовала площадку в восточной части Кировского района 
города Куйбышева вблизи поселка Зубчаниновка по следующим 
соображениям1: 

— район Поволжья — города Куйбышев, Казань, Горький, 
Саратов, Уфа и другие являются доминирующими потре-
бителями изделий алюминиевых сплавов;

— поставка основного сырья (первичный алюминий) на за-
вод и транспортировка продукции завода к потребителям 
может производиться в кратчайший срок с минимальны-
ми затратами, при наличии возможности широкого ис-
пользования водного транспорта;

— создание на Волге мощных энергосистем гарантируют на-
дежное энергоснабжение завода;

— использование действующих сооружений, проблемы те-
плоснабжения, водоснабжения, канализации и подъезд-
ных путей решаются положительно; 

1 ГУСО «ЦГАСО» Ф.Р — 4407. Оп.З. Д. 506. Л. 63.



Дума городского округа Самара

~ 65 ~

— вопрос комплектования кадров в условиях крупного горо-
да с большим количеством населения, развитой промыш-
ленностью и сетью высших и средних учебных заведений 
также не представляет особых трудностей.

В 1951 году по проекту, разработанному Госавиапромом, ми-
нистерство авиационной промышленности приступило к строи-
тельству в городе Куйбышеве нового металлургического завода. 
Заводу был присвоен № 511, он был подчинен 9 главному Управ-
лению Министерства, и было назначено руководство заводом: 
директор строящегося завода № 511 — Мочалов Павел Петро-
вич, главный инженер — М.П. Семенов.1

 Работы по проектированию завода были поручены отрасле-
вому проектному институту — Гипроавиапрому. Проектирова-
ние вели также 17 других специализированных проектных орга-
низаций. Одновременно со строительством завода были начаты 
проектирование и строительство городка Металлургов с ком-
плексом культурно-бытовых и спортивных объектов.

Для ускорения строительства завода и в связи с большим 
объемом работ в 1953 году появилось предложение организовать 
отдельный строительный трест, который занимался только бы 
сооружением завода2.

За годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве появи-
лось много промышленных предприятий, на которых требова-
лись квалифицированные рабочие и инженерно-технические 
работники, а многие эвакуированные сюда во время войны уез-
жали после ее окончания. Так что основной состав кадров для 
нового завода составляли недавние фронтовики и молодежь из 
ближайших сел. Конечно, они не имели ни малейших навыков 
работы в металлургическом производстве, и начинать им при-
ходилось с азов. Основная задача, стоящая перед Павлом Пе-
тровичем в эти годы, — в сжатые сроки создать дееспособный 
коллектив и быстро освоить и ввести в работу производственные 
мощности завода. С 1956 года приступили к подготовке кадров 
для работы на будущем заводе. Было открыто металлургическое 
отделение в авиационном институте, затем был создан метал-
лургический техникум. Ряд специалистов был направлен бли-
жайшими заводами. Энтузиасты стройки овладевали новыми 
специальностями: сотни строителей стали плавильщиками, ли-

1 ГУСО «ЦГАСО» Ф.Р-4407. Оп. 3. Д. 31. Л. 1.
2 Цветные металлы. 2000. №7. сб.
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тейщиками, прокатчиками, прессовщиками, кузнецами, слеса-
рями, электриками.

С мая 1955 года на предприятии начала функционировать 
полноценная кадровая служба, которую возглавил К.И. Поля-
ков. В связи с предстоящим пуском первого литейного агрега-
та перед дирекцией строящегося завода со всей остротой встал 
вопрос о кадрах: на стройке было очень мало людей, знакомых 
с литейным производством. Родственные заводы также могли 
помочь только ограниченным количеством специалистов. Так, 
в 1959 году на завод было переведено 369 квалифицированных 
рабочих. Естественно, они не могли обеспечить потребности 
предприятия в специалистах. Учитывая это обстоятельство, ру-
ководство завода решило наладить подготовку кадров из числа 
строителей. Начали создавать широкую сеть курсов переподго-
товки рабочих.1 Группами литейщиков и плавильщиков руко-
водили квалифицированные специалисты. Часть специалистов 
прошла переподготовку на Ступинском заводе и, получив удо-
стоверение мастеров, вернулись на завод, чтобы самим обучать 
молодых рабочих.

В то же время начал формироваться коллектив эксплуата-
ционников завода. На должности ведущих специалистов были 
приглашены работники заводов отрасли, имеющие практи-
ческий опыт: директор завода П.П. Мочалов, главный метал-
лург А.Д. Андреев, главный технолог В.А. Курбатов, главный 
инженер Ф.В. Тулянкин, главный энергетик Н.Н. Черныш и 
другие. В 1953 году начал работать цех нестандартного обо-
рудования.2

Уже в 1945 году на завод был направлен первый отряд моло-
дых специалистов (около 20 человек) после окончания ВУЗов и 
техникумов из различных городов страны. Многие из них оста-
лись работать на заводе. В 1955 году были созданы производ-
ственные коллективы литейного, прессового, трубопрокатного, 
несколько позже листопрокатного цехов, центральная завод-
ская лаборатория, инструментальный цех и т.д.3 Коллективы 
технических служб и цехов принимают самое активное участие 
в корректировке проектов, монтаже оборудования, в создании 

1 Цветные металлы. 2000. N2 7. с. 46.
2 Мочалов П.П. Река моей жизни: записки директора завода. Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. Куйбышев: кн. изд-во, 1986. С. 177.
3 ГУСО «ЦГАСО» Ф. Р- 4407. Оп. 3. Д. 10. Л. 21.
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передовой технологии на основе опыта работы заводов отрасли и 
новых разработок.

В работе любого промышленного предприятия не бывает и 
не может быть периодов, когда полностью снимается напряжен-
ность, уходят прочь неожиданности, сбои, неполадки всех родов 
и жизнь превращается в сплошной праздник. Павел Петрович 
приходил на работу к восьми утра и возвращался домой к полуно-
чи, стараясь своим примером заразить подчиненных, увлечь, до-
биться того, чтобы работа на заводе стала для них неотъемлемой 
составляющей самого их существа, главным смыслом жизни.

На огромной строительной площадке в сооружении корпу-
сов принимали участие многие крупные строительные тресты. 
О размахе строительства можно судить по следующим цифрам: 
вынуто и перемещено 4 млн кубометров грунта, уложено свыше 
300 тыс. кубометров железобетона. Смонтировано свыше 40 тыс. 
тонн металлоконструкций, изготовлено и смонтировано 110 тыс. 
тонн металлургического оборудования.1

Чтобы уверенно возводить в жизнь гигантскую стройку 
были необходимы огромные ресурсы — миллионы тонн металла, 
сборного железобетона, сотни кубометров леса — все это долж-
но поступать на стройку планомерно, без перебоев. На практике 
же в 1953 году завод вместо положенных пятидесяти тысяч тонн 
металла получил в десять раз меньше. Положение оставалось 
крайне сложным и в последующие годы строительства гиганта. 
Не хватало и финансовой поддержки. Куда бы не обращалось 
начальство строящегося завода: и в министерства, и в Госплан 
СССР — везде получали отказ.

Павел Петрович решил обратиться за помощью к секретарю 
ЦК КПСС Г.М. Маленкову. «Он принял меня без промедлений, 
внимательно выслушал все, что я поведал ему, и тут же, позвонив 
Кагановичу, попросил полностью удовлетворить нашу просьбу. 
Но победа оказалась неполной: восемь тысяч тонн металла из со-
рока двух, выделенных по распоряжению министерства, полно-
стью уплыли из наших рук. И тогда я решился на крайний шаг: 
в министерстве готовился большой актив по итогам года. На нем 
должны были присутствовать работники ЦК партии и Совмина 
СССР. Самый раз выступить мне с рассказом о ходе строитель-
ства завода и заодно упомянуть о злополучных восьми тысячах 
тонн металла, так коварно «похищенных» у нас министерством. 

1 ГУСО «ЦГАСО» Ф.Р- 4407. Оп.3. Д.337. Л.3.
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Я не ошибся в своих расчетах. Только, видимо, выступил не про-
сто резко, а очень резко, потому что министр, не дав мне закон-
чить, спросил, присутствует ли на активе начальник главснаба 
министерства.

— Конечно, я тут, — донеслось из зала.
— Так вот, товарищ Куликов,— сказал министр,— отдайте 

Мочалову эти восемь тысяч тонн и никогда больше не связывай-
тесь с ним: себе дороже…1

Один за другим сдавались под монтаж цехи, вступали в 
строй все новые агрегаты. Первым в июле 1953 года начал ра-
ботать ремонтно-механический цех № 6, на который была воз-
ложена обязанность изготовления нестандартного оборудования 
для всех основных и вспомогательных цехов. С этого времени 
следует считать начало выпуска заводом товарной продукции. 
В 1954 году объем изготовляемого оборудования был увеличен в 
6 раз. С мая 1955 года вступил в строй действующий цех чугун-
ного и стального литья. Огромным торжеством для работников 
завода и строителей явился день 6 ноября 1955 года, когда на 
торжественном собрании, посвященном 38 годовщине Октябрь-
ской революции, литейщики завода положили на стол президи-
ума первый слиток.

В 1958 году строительную площадку посетила правитель-
ственная делегация во главе с первым секретарем ЦК КПСС, 
председателем Совета Министров СССР Н.С. Хрущевым. Руково-
дителю партии были высказаны пожелания по финансированию 
строительства завода и снабжению его материалами и оборудо-
ванием. Данные меры вскоре принесли свои результаты: Совет 
министров принял постановление «о завершении строительства 
завода № 511», а бюро Куйбышевского обкома КПСС утвердило 
график строительно-монтажных работ. Строителям была оказа-
на быстрая и действенная помощь, так как руководство страны 
поставило задачу: крупнейший, не имеющий аналогов в Европе 
завод пустить на полную мощность в 1959 году.2

Шел к концу 1958 год, строительство шло полным ходом, но 
постоянно вставала проблема нехватки металла. Попросив помо-
щи и получив отказ в некоторых министерствах Советского Сою-

1 Мочалов П.П. Река моей жизни: записки директора завода. Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. Куйбышев: кн. изд-во, 1986. С. 137.
2 Почетные граждане города Самары XIX-ХХ веков: биографический спра-
вочник. Самара, 2008. С. 234.
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за, Павел Петрович не побоялся идти на прием к Л.И. Брежневу, 
и все-таки добился предоставления положенных тонн металла.

В июне 1960 года было завершено строительство основного 
комплекса завода, а 5 июля 1960 года Государственная Комис-
сия, возглавляемая Заместителем Председателя Совета Мини-
стров РСФСР В.М. Рябиковым, приняла завод с оценкой «хо-
рошо». С величайшей радостью и гордостью принял коллектив 
завода решение Совета Министров РСФСР от 30 августа 1969 года 
№ 1314 о присвоении заводу имени В.И. Ленина1, и эту дату при-
нято считать днем рождения завода. 17 октября 1960 года Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 596 человек, особо 
отличившиеся при строительстве, монтаже и проектировании 
завода имени В.И. Ленина, были награждены орденами и меда-
лями2. Это была большая трудовая победа, за неполных восемь 
лет были построены завод и поселок Металлургов.

Пуск крупнейшего завода широко освещался в прессе. В га-
зете «Волжская коммуна» была напечатана благодарность ра-
ботникам и строителям Куйбышевского металлургического за-
вода имени В.И. Ленина от 11 сентября 1960 года.

Сооружение этого крупнейшего предприятия — результат 
огромного человеческого труда и технической зрелости коллек-
тивов строителей и монтажников, проектных и конструктор-
ских организаций, успеха отечественного машиностроения.

Ввод в действие металлургического завода имени В.И. Ле-
нина, открывающего новые возможности для широкого приме-
нения легких сплавов в народном хозяйстве страны, является 
крупным вкладом в дело дальнейшего развития тяжелой инду-
стрии, укрепления могущества социалистической Родины.

К началу 1970-х годов завод стал набирать проектные мощ-
ности, коллектив инженерно-технических работников насчи-
тывал около 2 тысяч человек. На заводе в это время было всего 
лишь два специалиста, которые по своей инициативе защитили 
диссертации и получили звание кандидата технических наук. 
Павел Петрович договорился с отраслевым институтом, имев-
шим право принимать диссертации, о том, что все молодые спе-
циалисты, которые начнут работать над диссертационными те-
мами, могут рассчитывать на необходимые консультации.

1 Самара-Куйбышев: хроника событий. 1586-1986 гг. Куйбышев: Кн. из-
дво, 1985. С.208.
2 Там же. С. 209.
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Был составлен список наиболее способных молодых специ-
алистов, которые были приглашены на предварительную беседу.

Однако молодые инженеры в один голос заявили, что их про-
изводственная загрузка не оставляет того времени, которое необ-
ходимо для серьезных научных занятий.1 Тогда Павел Петрович 
решил подать молодежи личный пример и сам взялся за науч-
ную работу. Тема диссертации была выбрана — «Опитимиза-
ция процесса прессования профилей и труб в металлургической 
промышленности»2. В день защиты диссертации Павел Петро-
вич предстал перед ученым советом института, и через несколь-
ко месяцев, в 1974 году, П.П. Мочалову была присвоена ученая 
степень кандидата технических наук.

Освоить сложнейшее, уникальное оборудование, технологи-
ческие процессы, наладить выпуск качественных изделий было 
непросто. Коллектив завода был еще молод, его еще нужно было 
сплачивать, воспитывать, работать над его профессиональным 
ростом, решать множество сложных производственных вопро-
сов. Однако, несмотря на трудности, мощности предприятия 
росли. Один за другим цехи выходили на проектный уровень, а 
иногда и перекрывали его.

Для достижения поставленных целей П.П. Мочалову ча-
сто приходилось проявлять настойчивость, упрямство, идти 
на конфликт с начальством и все же добиваться своего. Будучи 
до предела загруженным обязанностями директора огромного 
предприятия, Мочалов успевал совмещать административную 
работу с внедрением на заводе новой прогрессивной техники, 
уделять самое пристальное внимание развитию социального и 
культурного строительства. Нынешний городок металлургов — 
прекрасная часть одного из районов современной Самары — яв-
лялся любимым детищем Мочалова.

За внедрение новых технологических процессов, дающих 
большой экономический эффект, а так же за освоение технологии 
производства панелей и пуска поточной механизированной ли-
нии, П.П. Мочалову в 1964 году присуждена Ленинская премия.3

За многолетнюю и неустанную деятельность он был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда, награжден восемью ор-

1 Самара-Куйбышев: хроника событий. 1586-1986 гг. Куйбышев: Кн. из-
дво, 1985. С.208.
2 Павел Мочалов// Самарские судьбы. 2009. Вып. 7. С. 62.
3 ГУСО «ЦГАСО» Ф.Р-4407. Оп. 3. Д. 202. Л. 24-25.
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денами: четырьмя орденами В.И. Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орде-
ном Знак Почета.1

Директор металлургического завода П.П. Мочалов не оста-
вался в стороне и от общественной работы: был членом Куйбы-
шевского обкома КПСС, многократно избирался делегатом за-
водских, районных, городских и областных конференций КПСС.

Звание «Почетный гражданин города Куйбышева»2 было 
присвоено директору металлургического завода имени В.И. Ле-
нина решением исполкома Куйбышевского городского сове-
та народных депутатов от 28 июня 1979 года3 за плодотворную 
работу по руководству коллективом завода, за большой вклад в 
развитие жилищного и культурно-бытового строительства, за 
активное участие в общественной жизни города.

 Глава 2. Куйбышевский металлургический завод  
имени В.И. Ленина

2.1 Реконструкция

Освоение проектной мощности шло постепенно. Во-первых, 
в начале 1960-х годов мощности опережали потребности в алю-
миниевом прокате, во-вторых, в связи с развитием отечествен-
ной промышленности, потребляющей алюминиевый прокат, 
перед куйбышевскими металлургами встали новые задачи.

Производственная программа завода, принятая при разра-
ботке первоначального комплексного проектного задания, была 
ориентирована главным образом на обеспечение нужд авиаци-
онной промышленности. В связи с тем, что область применения 
полуфабрикатов из алюминиевых сплавов значительно расши-
рилась, в проекты обрабатывающих цехов были внесены суще-
ственные изменения, значительно увеличивалась мощность 
профильного и трубопрокатного цехов, произошел пуск кузнеч-
но-прессового цеха, назрела необходимость в реконструкции и 
расширении литейного цеха. Кроме того, в ходе первых лет экс-
плуатации литейного оборудования и оборудования для меха-
нической обработки были выявлены существенные недостатки: 
электрический обогрев на миксерах был ненадежен (спирали 

1 ГУСО «ЦГАСО» Ф.Р- 4758. Оп. 1. Д 14. Л. 204.
2 ГУСО «ЦГ АСО» Ф.Р- 56. Оп.55. Д.225. Л.46.
3 Мочалов П.П. // Почетные граждане города Самары XIX-XX веков: би-
блиографический справочник. Самара, 2008. С.134.
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часто выходили из строя) и значительно дороже газового; литей-
ные машины были малопроизводительными, позволяли отли-
вать только слитки определенных диаметров, что значительно 
снижало возможности цеха по увеличению номенклатуры выпу-
скаемых слитков; линии механической обработки круглых за-
готовок состояли из отдельных малопроизводительных станков, 
значителен был объем ручного труда.1

Никто не толкал П.П. Мочалова к реконструкции. А он соз-
дал командный состав прокатчиков и выступил перед ними с 
рассказом о задачах предстоящей реконструкции. Два-три на-
чальника отделов цеха выступили с поддержкой идеи. Но вдруг 
резкое контрмнение: «Мы только-только освоили проектную 
мощность цеха, начали нормально работать. Все устали — надо 
сделать паузу»2. Но в этот критический момент попросил сло-
ва начальник листопрокатного цеха Геннадий Ходасевич: «Не 
согласен! Пауза не нужна — она только расслабит людей…»3 
П.П. Мочалов понял: необходима терпеливая разъяснительная 
работа, без этого успеха не видать. Во имя перспективы завода 
решил начать реконструкцию, а организатором работ на это дело 
поставил Ходасевича, которого назначил своим заместителем по 
производству.

Практическая реализация первого этапа реконструкции на-
чалась в 1972 году и закончилась в 1974 году, после кратковре-
менной остановки стана горячей прокатки4. Для оперативного 
решения вопросов по реализации проекта был создан штаб под 
руководством директора завода П.П. Мочалова, в который вош-
ли квалифицированные специалисты завода.

Работы по реконструкции прокатного производства позво-
лили увеличить выпуск проката в 2 раза и обусловили потреб-
ность в увеличении выпуска плоских слитков, а также увеличе-
нии массы слитка. Для выполнения этой задачи была проведена 
реконструкция литейных машин агрегатов плоского литья и 
линии резки плоских слитков, позволившая обеспечить выпуск 
плоских слитков массой до 15 тонн, размерами 250-600 х 1150-

1 Цветные металлы. 2000. № 27. С. 71.
2 Главное дело Павла Мочалова// Самарская газета. 2006. 28 февраля.
3 Мочалов П.П. Река моей жизни: записки директора завода. Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. Куйбышев: кн. изд-во, 1986. С. 251.
4 Новые направления развития производства и потребления алюминия и 
его сплавов. Сб. трудов междунар. научно-технич. конференции. Самара:
кн.изд-во, 2000. С. 114.
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2100 мм. Дополнительно в период с 1965 по 1973 года были уста-
новлены еще 3 плавильно-литейных агрегата емкостью 40 тонн 
каждый для выпуска плоских слитков.1

Таким образом, реконструкция показала, что рациональное 
использование материальных и финансовых ресурсов, идущих 
на техническое перевооружение, резко повышает эффектив-
ность капитальных вложений и позволяет быстро увеличить вы-
пуск продукции при значительном повышении производитель-
ности труда, повышении качества выпускаемой продукции и 
улучшений условий труда работающих.

2.2. «Река моей жизни…»

В своей книге П.П. Мочалов писал: «…Залитая солнцем река 
текла неторопливо и мощно. Я зашел по колено в воду, опустил 
в нее руки и пригоршней плеснул в лицо. «Вот и вернулся к тебе 
твой блудный сын», — думал я, и далекий пароход загудел про-
тяжным гулким голосом. Он шел вверх против течения. Его 
ждало совсем недавно родившееся море с крутой волной. Судьба 
уготовила и мне путь против течения и сильного ветра, как это-
му старому пароходу».2 Книгу воспоминаний Павел Петрович 
так и назвал — «Река моей жизни». И посвятил ее коллективу 
родного предприятия — Куйбышевского металлургического за-
вода, основателем и первым директором которого он был.

«В шестьдесят восемь я понял, что здоровье мое, мягко гово-
ря, оставляет желать лучшего. Пришла пора думать о том, в чьи 
руки передать бразды правления, кто будет тем человеком, кото-
рый заменит меня на посту директора Куйбышевского металлур-
гического завода. Мне очень хотелось передать завод в надежные 
руки. В такой ситуации остановиться на кандидатуре будущего 
директора завода довольно трудно3, но мы без колебаний оста-
новились на Геннадии Васильевиче Ходасевиче». По просьбе 
П.П. Мочалова министерство ввело в штаты завода должность 
заместителя директора по производству, и в этой роли Г.В. Хода-
севич начал своеобразную стажировку, в ходе которой увеличи-
валась нагрузка, которая за год должна была сравняться по весу 
с тем грузом, что возложен на плечи директора завода. Однако 

1 Там же. С. 23.
2 Мочалов П.П. Река моей жизни: записки директора завода. Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. Куйбышев: кн. изд-во, 1986. С. 293.
3 Там же. С. 295.
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спустя год министр авиационной промышленности и начальник 
главка настояли на том, чтобы Павел Петрович остался работать 
на заводе в должности директора до конца пятилетки.

Осенью 1979 года по итогам реконструкции Куйбышевского 
металлургического завода была проведена церемония вручения 
наград. П.П. Мочалову был вручен четвертый орден В.И. Лени-
на. После окончания церемонии был зачитан приказ об освобож-
дении П.П. Мочалова от обязанностей директора завода в связи с 
уходом на отдых и назначении новым директором Геннадия Ва-
сильевича Ходасевича.1

Некоторое время Павел Петрович работал на заводе в долж-
ности консультанта по части заводского цеха здоровья, мед-
санчасти, баз отдыха. Вмешиваться в сферу производства или 
реконструкции П.П. Мочалов не хотел: тут полная прерогати-
ва должна оставаться за новым директором, и как-то влиять на 
его решения, на его индивидуальное отношение к той или иной 
проблеме значило бы мешать Г.В. Ходасевичу. Однако вскоре 
П.П. Мочалов отказался от роли консультанта.

К 113-летию со дня рождения В.И. Ленина вышло решение 
о присвоении звания лауреатов премии Совета Министров СССР 
группе строителей, работникам завода и машиностроителям за 
успешную реконструкцию Куйбышевского металлургического. 
Среди награжденных было и имя П.П. Мочалова.

Павел Петрович сделал свое главное дело — построил круп-
нейший завод и городок Металлургов. За что был отмечен выс-
шими наградами и отличиями советского государства — званием 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена В.И. Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот» (1971 год); тремя орденами 
В.И. Ленина (1960, 1966, 1979 года); орденом Октябрьской Рево-
люции (1976 год); двумя орденами Трудового Красного Знамени 
(1945, 1954 года); орденом Знак Почета (1943 год); званием лауре-
ата Ленинской премии (1964 год); званием лауреата премии Сове-
та Министров СССР (1983 год); званием почетного гражданина го-
рода Куйбышева (1979 год)2. В возрасте 70 лет он «ушел в запас».

Из воспоминаний П.П. Мочалова: «Что можно сказать, 
оглянувшись на тот долгий путь, который уже позади? Я рад, 
что он не был пройден впустую, остался след, пусть небольшой, 
но остался. Хотелось бы сделать больше, да жизнь до обидного 

1 Там же. С. 294.
2 ГУСО «ЦГАСО» Ф.Р- 4758. Оп.l. Д.14. Л. 204.
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коротка: только, казалось бы, набрался человек знаний и опыта, 
ему бы применить их во всю силу, а времени уже и не осталось — 
конец пути…»1

Многое ушло навсегда, а остальное бесповоротно изменилось 
за эти бурные, исполненные драматизма десятилетия. 16 января 
1988 года не стало Павла Петровича Мочалова, не стало и того за-
вода, которому он отдал более 30 лет своей жизни. Мочалов по об-
разованию был механиком, по опыту работы — металлургом, по 
призванию — строителем. Любил и умел строить и, как всякий 
опытный строитель, понимал: долговечное здание можно возво-
дить только на прочном, глубоко заложенном фундаменте. Сама-
ра, вторая родина Павла Петровича Мочалова, присвоившая ему 
звание своего Почетного гражданина, будет помнить его и благо-
дарить за один из лучших своих микрорайонов — городок Метал-
лургов. За сам завод, за тех, кому он помог приобрести себя в та-
кой прекрасной профессии, соединяющей в себе огонь и металл.

Проработав в промышленности свыше 50 лет, Павел Петро-
вич научился ставить перед собой цели и планировать на 5-10 
лет вперед. В Каменск-Уральском планировал организовать кол-
лектив и освоить проектные мощности, в Куйбышеве — постро-
ить завод с отличной оценкой, достойной присвоения ему имени 
В.И. Ленина, обеспечить работников завода хорошими культур-
но-бытовыми условиями. Планировал провести коренную рекон-
струкцию прокатного производства и в два раза увеличить мощ-
ности. Павел Петрович считал, что «счастье всегда заключается в 
достижении поставленной перед собой цели. Чем выше цель, чем 
сложнее был путь к ней, тем сильнее это прекрасное чувство».2

Его имя было присвоено премии, которой награждают луч-
ших металлургов Самарского Металлургического Завода, пло-
щади напротив Дворца Культуры металлургов3.

Тридцать лет проработал он в должности начальника строи-
тельства и директора Куйбышевского металлургического завода 
имени В.И. Ленина — большую часть своей сознательной, пол-
ной трудов жизни. За все время своей деятельности он показал 
себя волевым, принципиальным руководителем, ради успеха 
1 Мочалов П.П. Река моей жизни: записки директора завода. Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. Куйбышев: кн. изд-во, 1986. С. 285.
2 Там же. С. 126.
3 Харитонова Т. Имени первого директора: Дворец культуры металлургов 
в Самаре отныне именуется ДК имени Павла Петровича Мочалова/ /Самар-
ские известия. 2002. 20 июля.
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общего дела не щадящим себя. П.П. Мочалов не уставал искать 
и неизменно находил единомышленников, верных соратников и 
последователей, которым предстояло в будущем продолжить все 
начатое им. Эти качества, деловые и чисто человеческие, сни-
скали ему искреннее уважение любого из тех, кто знал его по со-
вместной работе.

Вспоминает сын Павла Петровича — Дмитрий Павлович Мо-
чалов: «Я помню, когда мы сюда приехали, мне было 7 лет. За-
вода еще не было. Было просто поле и колышки на нем… Помню, 
машины елозили, экскаваторы рыли фундамент. Денег на соци-
альную сферу не давали. В обкоме партии сказали: «Строй бара-
ки — туда людей, и строй завод». Он ответил: «Я так строить не 
буду». Он никогда не был мягким человеком, но он был добрым. 
Ходил по стройке и всегда звал всех по имени: «Здравствуй, 
такой-то, такой-то…» Его на заводе любили. Потом, после того 
как он ушел, я встречал обыкновенных людей, рабочих, которые 
говорили: «Если Павел Петрович сказал что-то, он сделает…»1

 Семье Павел Петрович по причине постоянной занятости 
уделял мало внимания.2 Он очень много времени проводил на 
работе — рано уходил на завод, поздно приходил, дома бывал 
только по вечерам. В выходные, конечно, находился с семьей, 
но частенько любил ездить на рыбалку или в лес на охоту. Он 
был добр, но в то же время в нем всегда была некая внутренняя 
строгость, видимо, сложенная его профессиональной жизнеде-
ятельностью. Ремнем никогда не воспитывал молодежь. В этом 
проявление характера Павла Петровича Мочалова».3 Из вос-
поминаний Д.П. Мочалова, сына Павла Петровича: «Это был 
сильный человек, аналогом его был Жуков, полководец, мой 
отец очень похожий по характеру человек — харизматичный, 
ответственный, трудолюбивый, целеустремленный (если ставил 
цель, в любом случае должен был добиться ее), не был суровым, 
но люди его побаивались. Он никогда ни на кого не кричал, если 
кому-то выговаривал, то все спокойным, тихим голосом, но на 
людей это еще больше действовало, если человек провинился. 
Это человек очень способный, амбициозный. Он всего себя цели-
ком отдавал работе».4

1 Павел Мочалов// Самарские судьбы. 2009. Вьш. 7. С. 60.
2 Мочалов П.П. Река моей жизни: записки директора завода. Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. Куйбышев: кн. изд-во, 1986. С. 168.
3 Люди гордой профессии //Волжская коммуна. 1966. 5 декабря.
4 Главное дело Павла Мочалова// Самарская газета. 2006. 28 февраля.
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У Павла Петровича было несколько инфарктов. Но он никог-
да не изменял себе. И даже когда плыл против течения, добивал-
ся того, чего хотел добиться. И завод, вопреки всем трудностям, 
становился таким, каким он хотел его видеть. Все в жизни он де-
лал основательно. Работал, писал книгу, рыбачил. И ухаживал 
за своим садом на небольшом дачном участке.

Павел Петрович Мочалов умер 16 января 1988 года. Он по-
хоронен в Самаре, на кладбище «Рубежное».1 Максим Оводенко, 
генеральный директор Самарского металлургического завода 
(1984-1998 гг.) вспоминал: «Столько народу пришло простить-
ся с ним… Для всех них Мочалов был великим человеком. И не-
вольно слезы появлялись на глазах…»2

На заводе же с конца 1980-х годов происходили реорганиза-
ционные и структурные изменения. Начиная с 1991 года, проис-
ходит существенный спад объемов реализации проката и доход-
ности завода. Преобразования в экономике страны, начавшиеся 
в 1990 году, внесли существенные коррективы в ход дальнейше-
го развития завода, в том числе и направленность его техниче-
ской реконструкции.3

Позже предприятие перешло под управление холдинга «Рус-
ский алюминий» — крупнейшую Российскую алюминиевую 
компанию, третий по величине производитель алюминия в мире. 
В 2004 году в Самару приезжали представители американской 
компании «ALCOA» — крупнейшей металлургической органи-
зации в мировом масштабе, которая была более чем заинтересо-
вана в покупке акций Самарского металлургического завода. За-
вод сегодня выпускает около 190 000 тонн продукции. «ALCOA» 
же имеет огромный опыт в реализации алюминиевого проката и 
продукции из него за рубежом. Для американцев эта сделка мог-
ла стать плацдармом для выхода на Российский рынок.

С 2005 года Самарский металлургический завод находится в 
собственности американской компании «ALCOA». В настоящее 
время Самарский металлургический завод (сокращенное назва-
ние ОАО СМЗ Компания Аlсоа Киз («Алкоа Металлург Рус») — 
промышленное предприятие, выпускающее широкий ассорти-
мент листопрокатной, прессованной и кузнечно-штампованной 
продукции. Ведущий производитель и поставщик полуфабрика-

1 Праздников А. Так мы живем. Куйбышев. кн. изд- во, 1984.
2 Павел Мочалов// Самарские судьбы. 2009. № 7. С. 65.
3 Цветные металлы. 2000. N~ 7. С. 74.
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тов из алюминиевых сплавов для аэрокосмической, судострои-
тельной, упаковочной, строительной промышленности и транс-
портного машиностроения. Самарский металлургический завод 
является одним из предприятий компании «ALCOA», крупней-
шей в мире компании по производству глинозема, первичного 
алюминия, полуфабрикатов из алюминия и его сплавов. Про-
дукция СМЗ экспортируется в более чем 30 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Полуфабрикаты изготавливаются из всех 
видов алюминиевых сплавов в соответствии с основными между-
народными и российскими стандартами системы производства и 
контроля.

«Я твердо уверен в том, что зрелый руководитель обязан меч-
тать и планировать на одну-две пятилетки вперед. Если он живет 
только текущим днем и не думает о будущем, это не перспектив-
ный руководитель. Такой руководитель долго не удержится в сво-
ем кресле и в конце концов потеряет авторитет коллектива. Впе-
ред смотрящий и дерзающий — таким в моем понятии должен 
быть современный руководитель…»1 — так писал в своей книге 
Павел Петрович Мочалов. Работа для Павла Петровича стала не-
отъемлемой составляющей его самого, главным смыслом жизни. 
Не стало на предприятии такого перспективного руководителя, 
как П.П. Мочалов, не стало и того завода — металлургического 
гиганта, которым так гордились жители Куйбышева.

 Заключение

Павел Петрович Мочалов обладал редчайшим талантом пре-
красного руководителя. Безусловно, его стальной характер за-
калил тяжелый жизненный путь: голод 1920-х годов, Великая 
Отечественная война, тяжелое послевоенное время.

В двадцатидвухлетнем возрасте П.П. Мочалов пришел на 
стройку и сразу же обратил на себя внимание своим трудолюби-
ем, энергией и любознательностью. Эти качества позволили ему 
в сравнительно короткий срок вырасти до начальника отдела ка-
питального строительства.

Особенно ярко проявились его организаторские способности 
в годы Великой Отечественной войны. Он был среди ведущих 
работников завода, много сделавших для становления эваку-
ированного на Урал предприятия, для обеспечения в рекордно 

1 Мочалов П.П. Река моей жизни: записки директора завода. Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. Куйбышев: кн. изд-во, 1986. С.304.
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короткий срок выпуска продукции, столь необходимой сража-
ющейся стране. В 1945 году он был направлен в качестве дирек-
тора на новый металлургический завод в Каменск-Уральском. 
К этому времени он имел богатый опыт, имел репутацию руково-
дителя, отлично проявившего себя в тяжелейшую военную пору.

В 1951 году начилась стройка металлургического гиганта в 
Куйбышеве. И именно здесь, в Куйбышеве, особенно полно рас-
крылся организаторский талант Мочалова, которому удалось 
успешно совместить такие различные по своему роду и задачам 
должности, как должность начальника стройки и директора бу-
дущего завода, то есть функции заказчика и подрядчика. За годы 
работы Куйбышевского металлургического завода трудно пере-
числить, сколько раз звучали при создании его продукции сло-
ва «впервые в стране», «впервые в мире». В 1959 году завод был 
принят государственной комиссией с отличной оценкой, Куйбы-
шевский металлургический теперь носил имя В.И. Ленина.

Под руководством Павла Петровича коллектив завода впер-
вые в мировой практике разработал и освоил серийный вы-
пуск очень сложных и ответственных изделий, отмеченных в 
1964 году присуждением Ленинской премии.

За серию разработок на предприятии решением Совета Все-
союзного ордена Ленина научно-исследовательского института 
авиационных материалов П.П. Мочалов был удостоен ученой 
степени кандидата технических наук.

Через полтора десятилетия после пуска завода Павел Петро-
вич проводит сложнейшую коренную реконструкцию прокат-
ного производства завода, которая была успешно выполнена в 
условиях действующего оборудования. Причем все это делалось 
без снижения объема выпуска алюминиевого проката. Также 
был организован новый комплекс по изготовлению лакирован-
ной ленты для консервирования пищевых продуктов.

П.П. Мочалов, несмотря на огромную занятость делами 
предприятия, уделял большое внимание и развитию социально-
культурного строительства. «Металлург» — это был не только 
завод, но и жилой массив, и самый большой стадион в Куйбыше-
ве, на котором выступала любимейшая футбольная команда го-
рода. Социальная, бытовая жизнь заводчан для П.П. Мочалова 
значила ничуть не меньше, чем производственная. Не случайно 
люди в то время рвались работать на металлургический завод. 
Они знали: устроятся работать на завод — будет у них место для 
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ребенка в детском садике, будет жилье, будет возможность отдо-
хнуть по льготной путевке. У каждого большого цеха была соб-
ственная туристическая база, собственный катер.

За несколько десятилетий рядом с заводом вырос благо-
устроенный городок металлургов с жилой площадью более 
200 тысяч квадратных метров. Был построен Дворец культуры 
металлургов, который с 2002 года носит имя Павла Петровича 
Мочалова. Вводились в строй детские дошкольные учреждения, 
пионерские лагеря, большая сеть магазинов и бытовых учрежде-
ний, столовые и фабрика-кухня. Для лечения и профилактики 
заболеваний были возведены и оснащены заводские больница 
и поликлиника. Пользовались популярностью плавательный 
бассейн «Нептун», заводские базы отдыха «Сосенки», «Дубки», 
«Жигулевские ворота».

Указом Президиума Верховного совета СССР от 26 июля 
1971 года директору Куйбышевского металлургического завода 
им. В.И. Ленина Министерства авиационной промышленности 
Павлу Петровичу Мочалову за большие заслуги в деле досроч-
ного выполнения пятилетнего плана и внедрения новой техники 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Он был удостоен четырех орденов В.И. Ленина, ордена Ок-
тябрьской революции, двух орденов Трудового красного Знаме-
ни, ордена «Знак Почета».

Павел Петрович был членом Куйбышевского обкома КПСС, 
многократно избирался делегатом заводских, районных, город-
ских и областных конференций КПСС, где он состоял с февраля 
1941 года. В 1966-1970 гг. П.П. Мочалов выполнял обязанности 
депутата Верховного Совета СССР.

Звание «Почетный гражданин города Куйбышева» директо-
ру металлургического завода им. В.И. Ленина Павлу Петровичу 
Мочалову за плодотворную работу по руководству коллективом 
завода, большой вклад в развитие жилищного и культурно-бы-
тового строительства, активное участие в общественной жизни 
города присвоено решением исполкома Куйбышевского город-
ского Совета народных депутатов от 28 июня 1979 года.

У Павла Петровича Мочалова была редкая способность при-
тягивать к себе людей, собирать вокруг себя группу, которой 
под силу было решать самые сложные задачи. Тридцать лет про-
работал он в должности начальника строительства и директора 
Куйбышевского металлургического завода имени В.И. Лени-
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на — большую часть своей сознательной, полной трудов жизни. 
Павел Петрович был человеком командным, он сумел создать 
команду специалистов высокого уровня, которые впоследствии 
руководили и заводом, и отраслевыми управлениями в мини-
стерствах.

Имя Мочалова стало памятным для жителей города Самары 
на многие годы. Традиции, заложенные им, живы и сейчас. Его 
именем названа премия, которой награждают лучших метал-
лургов нынешнего Самарского Металлургического завода.

Память о Павле Петровиче Мочалове живет в шумных квар-
талах городка Металлургов, в цехах металлургического завода. 
И хотя в связи с произошедшими в стране изменениями завод 
продан американской компании, на нем все так же льют, прока-
тывают металл, производя из него алюминиевые изделия.
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Введение

Объектом моего исследования является жизнь Владимира 
Шамотина. Жизнь такой выдающийся личности, которая про-
двигала образование на новые ступени. Он ставил перед собой 
цель дать ученикам серьезную фундаментальную языковую под-
готовку. 

Подрастающему поколению нельзя забывать людей, кото-
рые так много сделали для нашего города. У них нам надо учить-
ся трудолюбию, целеустремленности и желанию идти к своей 
цели. Новому поколению учителей было бы интересно узнать 
про жизнь Владимира Шамотина. Воспитывать детей так же — 
в любви, в особом микроклимате. 

Главный проект

Владимир Шамотин работал без отпусков, иногда круглыми 
сутками… Часто даже ночью в его кабинете горел свет. Созда-
тель гимназии «Перспектива», отличник народного просвеще-
ния, учитель от Бога, демократичный руководитель, настоящий 
друг, любящий муж и заботливый отец. В 2011 году исполнилось 
10 лет, как его не стало.

Сегодня его чаще всего вспоминают в связи с историей гим-
назии «Перспектива». Хотя из 48 лет его жизни на эту школу 
пришлось всего 8. Но это был его главный проект, его детище и, 
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как шутит его жена, ребенок, и даже не третий, а первый. Влади-
мир Шамотин — отец двоих сыновей. Арсений и Кирилл — по-
годки, давно взрослые. Уже пошли внуки! Кстати, говорят, что 
внучок — вылитый дедушка. Но, увы, Владимир Иванович не 
застал рождения Ярослава… Возможно, о делах деда он узнает не 
только по рассказам. Через несколько лет у него есть шанс пой-
ти учиться в гимназию, которая стала делом жизни Владимира 
Шамотина.

Он часто говорил:
— Не будет меня, а «Перспектива» останется, и дети будут 

получать там хорошее образование… Часто школы «строят» для 
своих детей. Но сыновья Владимира Ивановича не учились в по-
строенной им гимназии. Несмотря на это, его младший сын се-
годня носит значок «Перспективы» на лацкане пиджака… Гим-
назия стала квинтэссенцией всей жизни его отца, вершиной его 
карьеры. Преподаватель химии, директор двух школ, замести-
тель руководителя районного отдела образования, второй чело-
век в Куйбышевском ГорОНО. С 1979 года за 14 лет от простого 
учителя он дошел до крупного чиновника. В 1993 году, когда 
Шамотин задумывает открыть новую школу в городе, его имя 
хорошо известно в сфере образования Самарской области. Его 
знают как грамотного, высококлассного организатора, обладаю-
щего уникальной интуицией и тягой ко всему новому. 

Без запятых и точек

Трудно представить, что учителя, руководители школ сами 
когда-то были детьми. Был найден личный дневник Владимира 
Шамотина. Шамотина-школьника. Первая запись в тетради — 
23 января 1969 года. До того, как он первый раз войдет в класс 
в качестве преподавателя,— еще 10 лет, до открытия «школы 
будущего» — «Перспективы» — 24 года. Я привожу выдержки 
как они есть. Пунктуация и орфография принадлежат автору. 
«Вот я решил опять писать дневник как обычно пишут, что день 
прожил ничего и т.п.» …В записях — ошибки, нет больше по-
ловины запятых… Но не это самое интересное в дневнике буду-
щего отличника народного просвещения. «Хочется вспомнить 
вчерашний разговор с сестрой. Да она убедила, что нельзя быть 
ограниченным, да и не убедила я сам это знал. И еще сегодня 
здорово подзалетел на биологии надо срочно ее исправлять. Я 
твердо решил бросить курить — это дочего же «приятная шту-
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ка», Я здорово втянулся. Брошу твердо решил… Завтра кон-
трольная по химии. Опять спохватился поздно. За вечер ничего 
не прибавить».

Биология и химия, на которые жалуется тогда еще юный ав-
тор, станут его специальностью. И еще один интересный факт: 
Шамотин на самом деле бросить курить… Обещал — сделал! 
20 лет он не притронется к сигаретам и вновь вернется к этой 
привычке, когда узнает, что начал курить повзрослевший млад-
ший сын. Владимир Иванович поставит ультиматум: «Или ты 
бросаешь, или я начинаю». Сын бросил…

Пережить уроки

Сегодня Кирилл, улыбаясь, вспоминает свои школьные 
годы, мол, дети педагогов не всегда отличаются усидчивостью и 
покладистостью: были двойки, были записи в дневниках о пло-
хом поведении. Отца вызывали в школу. Он приходил, и педаго-
ги удивлялись: да это же заместитель начальника ГорОНО!!! Он 
был скромным, очень скромным человеком. О своих должностях 
предпочитал не распространяться и считал, что сын должен от-
вечать сам за свои поступки, не прикрываясь должностью отца. 
Дома, помогая детям учить уроки, Владимир Иванович никогда 
не подсказывал решение задачи. Пусть стрелки часов уже дав-
но перешагнули за полночь, он до последнего сидел с сыновья-
ми, объяснял, приводил аналогии, примеры, чтобы в конечном 
итоге ребенок сам пришел к правильному ответу. Впрочем в свое 
время он сам был отнюдь не первым учеником. В десятом классе 
Владимир постоянно пишет, что заниматься его заставляет се-
стра. Сочинение не написано, геометрию запустил, «уроки де-
лать неохота», «как бы пережить уроки»…

«3 февраля 1969 года. Сегодня так хорошо прошел день. 
Впрочем на истории я не много хамил. Сел среди цветов и начал 
их приклеивать. Она мне говорит «Сидит барбос среди роз» — 
ведьма. Я ее доведу». 

Это он про учительницу истории! Трудно представить, что 
этот человек спустя несколько лет сам выберет профессию пе-
дагога. Поступить в педагогический вуз для Шамотина будет 
серьезным выбором. Он придет на биологический факультет в 
1974 году, в 22 года, в возрасте, когда большинство уже оканчи-
вают институт…
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Несостоявшийся медик 

…Но это еще не скоро. 21 декабря 1969 года. Владимир Ша-
мотин — студент медицинского вуза. 

«Вот я опять вернулся к тебе дневник. Сейчас только вернул-
ся от Татьяны. Чувствую себя уже взрослым. А началось все с 
того, что нам с Александром захотелось кому-нибудь позвонить. 
Вот и я решил позвонить Татьяне… Мне с ней так легко только 
еще немного как-то стесняюсь. Вообщем все нормально… Сейчас 
надо садиться готовиться. анатомия и биология очень волнует. 
Нужно срочно сдавать!»

Запись— спустя две недели: «Горю 2 зачета всего 6 надо еще. 
Плыву в полном смысле к черту. Обалдел. Ни  черта. 2 дня поте-
рял. Балбес. Слов нет».

«24 января 1970 года. Да! Теперь слова есть! Вылетел к чер-
ту! Зачем ругать себя все без толку. Забираю документы… Ужас-
но! Все закрылось! »

Так Владимир вылетел из медицинского института. Летом, 
вновь попытавшись поступить в вуз, он не выдержит конкурс и 
пойдет в 47-е Куйбышевское техучилище, одновременно устро-
ившись работать на завод. Он все так же ведет дневник. «Я го-
товлю себя на что-то главное, важное, — пишет он, — а это как 
раз нужно делать сейчас, чтобы все затраты в какой-то степени 
компенсировались…» Часто в записях он уговаривает сам себя 
жить правильно, быть волевым, вставать вовремя, больше за-
ниматься, не валять дурака! Такие знакомые обещания: кто из 
нас по понедельникам не пытался начать новую жизнь, как Во-
лодя Шамотин, 18-летний парень, простой, бесхитростный и во 
многом еще наивный мальчишка…

Карусельщик + газоэлектросварщица

«2 января 1974 года. Прошло более двух лет. А что, собствен-
но, изменилось? Ничего! Ерунда одна. Пришел из армии, жалко, 
что со мной не было этой тетради. Много, очень много было раз-
ного: и хорошего, и плохого». 

Владимир Шамотин служил в ракетных войсках. Он ничего 
не пишет о том, что там получил облучение. После этого случая 
ему необходимо регулярно обследоваться, быть под наблюдени-
ем врача. Но в 20 небольшим лет о здоровье думается меньше 
всего… Особенно, когда ты влюблен…
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Он увидел ее в заводском коридоре: она шла в красных са-
погах с длинными распущенными волосами. В красных резино-
вых сапогах! Сердце ушло в пятки! Он сразу влюбился! С перво-
го взгляда. Такого раньше с ним не случалось. Красавицу звали 
Галиной, оказалось, что она работает с Владимиром в одном цехе 
на заводе имени Фрунзе. Он был карусельщиком, она— газоэлек-
тросварщицей. С того дня, как они познакомились, дневник Ша-
мотина превращается в лирический сборник. Днем на работе он, 
выполнив свою норму, бежит помогать к ее станку, а по ночам пи-
шет-пишет-пишет-пишет стихи. Трудно разобрать почерк, много 
непонятных слов, часто напрочь отсутствует рифма… Между сти-
хами — размышления юного автора о том, что же с ним проис-
ходит, чем его «зацепила» Галя, что же в ней такого необычного.

Галина Ивановна была у меня воспитательницей в детском 
саду, я могу сказать, что она всегда полна энергией, в ее гла-
зах мелькают искры, с ее лица никогда не сходит улыбка, она 
не сидит на месте. В садике Галина Иванова придумывала нам 
множество разных занятий, мы всегда удивлялись, откуда она 
знала столько всего интересного, такое огромное количество 
игр. И все, что писал в своих дневниках Владимир Иванович, аб-
солютная правда. Ее красные сапоги тому подтверждение, она 
любила надевать яркие вещи, тем самым подчеркивая свой ис-
крометный характер.

«26 марта 1974 года. Она почти такая же, как много-мно-
го девчонок на свете и все равно. Что-то в ней притягивающее. 
А может ты просто повзрослел. Я не знаю. А что ты знаешь о ней. 
Может ли она соответствовать твоему идеалу. Есть ли в ней те 
струны которые звучали бы в унисон с моим сердцем…»

Между тем сама Галина вовсе не считала его своим идеалом. 
В открытую говорила ему, что за ней ухаживали парни посимпа-
тичнее.

— Ты мне не нравишься, ты некрасивый!
— Я тебе покажу, что это не главное! Я буду добиваться тебя, 

и ты меня полюбишь! — отвечал молодой человек. Девушка сме-
ялась!

Он приглашал ее в кино, в цирк, в театр. Оставлял два билета 
в почтовом ящике ее общежития. Она капризничала: вот хочу— 
пойду, хочу — не пойду. Однажды Владимир под дождем просто-
ял два часа, ожидая Галину в условном месте. Как ни странно, но 
она все-таки пришла!
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Ржаной пересоленный хлеб

Романтик Володя писал в дневник стихи, задавался рито-
рическим вопросом о женском идеале, а девушка не спешит 
открыть свое сердце. Душевные переживания не помешали 
Шамотину все же поступить в Педагогический институт на хи-
мико-биологический факультет. Это был уже выбор не мальчиш-
ки, а взрослого человека, много понявшего в жизни. В середине 
70-х Шамотин — один из первых студентов биофака. Он руко-
водит дружиной охраны природы. Добровольно ребята ездят на 
рейды: перед Новым годом мерзнут в лесу — караулят тех, кто 
незаконно рубит елки, летом составляют протоколы на рыбаков-
браконьеров… Шамотин был первым во многих студенческих на-
чинаниях. Друг Владимир Ивановича, его коллега и товарищ по 
институту Евгений Логинов, вспоминает сегодня, как Шамотин 
принимал его в студенты. Женя-первокурсник, Володе — еще 
год до диплома. 

— Пятикурсники придумали устроить нам посвящение. 
Нам всем завязали глаза. Взяли ведро, в которое собирали лягу-
шек, нарезали в него кусочки ржаного хлеба, сильно-сильно по-
солили их, и старшие студенты закладывали нам в рот сие яство. 
Мой кусочек пересоленного хлебца был из рук Вовы Шамотина. 
«Вот, Женя, теперь ты студент!»— сказал он, глядя, как я мор-
щусь. Так мы и подружились.

Удивительным образом жизнь еще не раз сведет пути этих 
людей. Спустя много лет, уже будучи известным педагогом, не-
смотря на высокие должности и заслуги, Шамотин вновь сядет 
за парту — как студент. В Самарском институте повышения ква-
лификации работников образования его преподавателем станет 
тот самый Женя Логинов, который стоически жевал хлеб с со-
лью… точнее соль с хлебом. 

Две записи

В пору своего студенчества, в 70-е годы, своей энергией, 
своей бесконечной радостью от учебы Володя вдохновил свою 
любимую. Галина решила продолжить образование и для нача-
ла пошла в вечернюю школу. О чем говорят молодой человек и 
девушка на свиданиях? Владимир и Галина обсуждали уроки! 
В подъезде общежития, стоя у батареи, они раскладывали те-
тради, Шамотин помогал своей возлюбленной решать задачи по 
химии.
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Четыре года и восемь месяцев! Почти пять лет он ухаживал 
за Галиной, пока она все-таки не сдалась. Свадьбу собирали всем 
заводским общежитием. Нарисовали плакаты, прикрепили их 
на машину… Он не мог поверить, что все-таки это случилось. 
Она — что все же смогла полюбить его…

Юношеский дневник Володи Шамотина заканчивается дву-
мя записями. Их интересно сравнить. И, что показательно, — 
они оказались на одной странице. Первая из них сделана еще 
до свадьбы: «1 июля 1974 года. Всегда обращаюсь к тебе, когда 
мне плохо. Вычитал где-то, что счастливые стихов не пишут. 
Почему-то страшно гадко на душе. Трудно, мне страшно трудно 
и плохо. Будь все хорошо, наверное, не стал бы писать. Я поте-
рял себя…»

Другая запись: «19 мая 1978 года. Перечитал все… А сейчас 
у меня семья, жду сына, на носу сессия…»

Топка, Хлопка и директор школы 

После института молодой муж около года проработал учите-
лем В Куйбышевской 107-й школе, а в 1980-м с двумя малень-
кими детьми семья уезжает в деревню. Жить с родителями в ма-
ленькой квартире или перебраться в свой дом, пусть и далеко от 
города? Выбрали второе. Барак на несколько семей, удобства на 
улице…

— Когда туда приехали, что мы увидели: серая-серая дерев-
ня, грязь… — вспоминает сегодня Галина Шамотина. — Я дума-
ла, что никогда не привыкну… Никогда! Никого не знаю! Все не 
то и не так!

Владимира Шамотина назначили директором средней шко-
лы в селе Александровка Большеглушицкого района. Школа не 
из передовых. Сложная. Успеваемость не радует. Здание много 
лет без ремонта. Молодой директор берет дело в свои руки, одно-
временно осваивая премудрости незнакомого до сей поры сель-
ского хозяйства. Семья завела… поросят! Имена им дали ласко-
вые: Топка да Хлопка. Ни Галина, ни Владимир в жизни никогда 
не разводили скотину. К своим новым питомцам хозяева отнес-
лись с заботой и нежность. Для своих свинок они рвали траву… 
и мыли ее! Ведь она была пыльная!.. Когда пришла пора заби-
вать подросших хрюшек, трудно было сдержать слезы. Впрочем 
наконец-то на столе появилось только мяса, сколько хотелось. 
В кои-то веки! Шамотины привыкли жить скромно…
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Успехи на ниве фермерства не воодушевляли, зато профес-
сия педагога не подвела. Шамотин был на своем месте! За четыре 
года под его руководством Александровская школа поднялась, и 
Владимиру Ивановичу сделали предложение возглавить школу 
№ 119 в Куйбышеве. Вновь 4 года… И снова предложение сме-
нить работу! Его зовут заместителем руководителя отдела обра-
зования в Советском районе города Куйбышева. А уже через три 
года он становится заместителем заведующего ГорОНО.

Школа будущего

Его знали, ценили, уважали. Его мнение — мнение второ-
го человека в самарском образовании — было авторитетным. 
Останься чиновником, Шамотин мог бы пойти еще выше и про-
двинуться дальше городского отдела. Но у него появилась идея:  
открыть школу. Свою школу. Школу будущего!

Почему он решил оставить карьеру управленца и вернуться 
«в окопы»? Его тянуло в школу. К ученикам, к урокам, к вечно 
обеспокоенным родителям. Кто однажды пережил это — обяза-
тельно захочет прийти к этому еще раз!

В начале 90-х необычайно сильно стремление ко всему ново-
му. Инноваций в образовании ждали как учителя, так и роди-
тели. Шамотин задумывает гимназии с индивидуальным подхо-
дом к каждому ребенку, предполагается, что количество детей 
в классе не превысит 15 человек, при школе будет детский сад, 
воспитанники которого впоследствии станут ее первоклассника-
ми. Это будет не частная школа! Это важно! Образование долж-
но быть доступным. И главное: оно должно стать радостью, а не 
тягостной обязанностью. У каждого ребенка будет перспектива 
роста и развития… Своя перспектива… Своя гимназия «Перспек-
тива». Вопрос с названием был решен после осмысления кон-
цепции школы. К российской, самарской реальности Шамотин 
попытался применить идеи американского ученого — доктора 
Ховарда. 

— Как вы пришли к идее создания гимназии гуманитарно-
го профиля, единственной в своем роде в городе? Вам ведь тоже 
пришлось преодолевать какие-то стереотипы?

— Учебные заведения нового типа стали создаваться в Са-
маре с 1990 года. Я тогда работал в городском отделе народно-
го образования. В 1993 году в Самару прибыл доктор Ховард, и 
СИПКРО проводил семинар с его участием. Я слушал и понимал, 
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что все это мне близко, что на все это у меня хватит сил. Тогда 
много факторов сыграло решающую роль, но все-таки удиви-
тельно складывалось, что уже за месяц до начала учебного года 
нам удалось провести конкурсный отбор без рекламы. 

В 1993 году «Перспектива» дала старт своему первому учеб-
ному году. Новая гимназия разместилась в старом здании, неког-
да принадлежащем самарской школе № 69. Владимир Иванович 
Шамотин буквально поселился тут. Работал днями, ночами… Он 
был даже не директором гимназии. Он был ее отцом. 

На торжества по случаю новоселья гимназии «Перспекти-
вы» приехал мэр, депутат Самарской думы Т. Вагина и другие. 
Почетные гости с педагогами осмотрели новое здание.

Картина впечатляет. Здесь располагаются кабинеты физи-
ки и химии, биологии, актовый и спортивные залы. Как сказал 
один из руководителей учебного заведения, теперь гимназия по-
лучила возможность открыть классы 3-ей ступени и реализовать 
образовательные программы в полном объеме. 

Из бесед с учителями и их воспитанниками становилось 
ясно, что «Перспектива» — одно из лучших муниципальных 
заведений нашего города. В классах и кабинетах углубленно из-
учается английский язык.

— Без «Перспективы» работать нельзя, — сказал Г. Лиман-
ский. — У городской администрации есть соя стратегия в сфере 
образования и воспитания подрастающего поколения. Самое вы-
годное вложение средств — в образование. Вместе с грамотными 
и воспитанными специалистами. Мы получаем и уверенность в 
завтрашнем дне. Это, согласитесь, обнадеживает и вселяет уве-
ренность, что пройдут тяжелые года. Хотелось бы, чтобы больше 
таких «Перспектив» появлялось не только в Самаре, но и в дру-
гих российских городах.

Статистика на 2000 год — 10 500 учеников пошли в первый 
класс.

На 2005 год — стало на 20 % больше.
46 областных призеров.
67 учеников отмечены наградами всероссийского уровня.
40 человек завоевали международные дипломы. 

Учитель, грузчик, дворник

Ученики и родители трогательно вспоминают, как Влади-
мир Иванович лично беседовал с каждым ребенком, принимая 
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его в школу, как следил за его успеваемостью, звонил домой, 
интересовался, трудно ли детям учиться, что нравится, что нет. 
Каждое утро он сам встречал ребят, спешащих на уроки. Стоял 
в холле, здоровался с каждым, называя всех по именам! Он ни-
когда не ошибался, не путал детей. Он знал, что вчера получил 
Толик по математике, куда на выходных ездила Маша и в кого 
влюблен Дима из второго «А». Он не лез в душу к детям. Они 
сами раскрывались перед директором. Они любили его!

На занятиях дети работали в индивидуальных кабинках: 
они назывались офисами. Каждый ученик индивидуально вы-
полнял задания, потом все собирались в кругу, лицом к лицу, и 
обсуждали то, что получилось. Ребята сами ставили себе оцен-
ки. И только потом задание смотрел учитель. Получалось так, 
что даже педагог учился у своих подопечных! Сколько же у детей 
идей!

Гимназия «Перспектива» — гуманитарного профиля с углу-
бленным изучением английского и немецкого языков. 

Для применения такой методики Шамотин возил в плац-
картных вагонах из Москвы учебные пособия и рабочие тетради 
для учеников. В ту пору такой материал был настоящей экзо-
тикой для большинства школ. Владимир Иванович сам таскал 
тяжелые пачки с книгами, сам караулил их в вагоне, сам вез в 
школу. Хотя директор школы, по идее, не обязан быть грузчи-
ком! Как и дворником, слесарем и так далее… В первый год ра-
боты «Перспективы», когда зимой выпало много снега, он взял 
лопату, обвязался веревкой и стал скидывать его с кровли. 

Он брал на себя чужую работу, чужие заботы, очень часто 
даже не имеющие прямого отношения к школе. Однажды в гим-
назию пришла бабушка — просто старушка из частного секто-
ра поблизости: «Сынок, у меня чердак прохудился!» Директор 
«Перспективы» взял молоток и пошел чинить крышу.

Он не оставался безучастным к любой человеческой беде. 
Так, узнав, что в Самаре оказалась семья учительницы, бежав-
шей в войну из Чечни, начал добиваться для беженцев получе-
ния квартиры, а саму преподавательницу взял к себе на работу… 
Вообще Шамотин собрал уникальный коллектив. Он доверял 
своей интуиции, он знал самарское образование изнутри и — 
очень важный факт — не боялся работать с молодыми педагога-
ми. Ему был важен потенциал, а не формальное перечисление 
мест службы в трудовой книжке. 
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Последнее первое 

Новые ученики, новые учителя… Школа росла, и ей нужны 
были помещения. Старая двухэтажка стала тесной, и в 1995 году 
Шамотин решается возводить пристрой. Все помнят это сложное 
время. В те годы, когда все рушится, он строит!

Когда шло строительство, его нельзя было застать на одном 
месте, точнее он одновременно умудрялся быть в разных местах. 
Он был везде: здесь привезли арматуру, сюда раствор, туда кир-
пичи… Привезли кирпич, разгрузили, а на следующее утро по-
ловины недосчитались. Кто-то из предприимчивых соседей унес 
к себе. Ночью Шамотин вышел дежурить на стройку. Караулить 
то, что уцелело. 

Он жил этой стройкой. Сам рисовал эскизы для архитек-
торов, сам выбивал средства, сам контролировал стройку. Ког-
да строительство уже подходило к финалу, однажды, во время 
школьного праздника в честь 8 Марта, он устроил своим учите-
лям экскурсию в новое здание. Ни окон, ни дверей, кругом стро-
ительный мусор, темнота, он почти наугад шел по коридорам, 
показывал, где какой кабинет будет располагаться. Сотрудни-
ки с трудом понимали, как он ориентируется, но верили всему 
тому, что он говорит. Верили, что вскоре они переедут в новые, 
удобные и просторные классы. 

В 2000 году мечта Шамотина осуществилась. Несмотря на 
трудности финансирования, несмотря на затянувшиеся сроки, 
первое сентября «Перспектива» начала занятия в стенах ново-
го здания. Это было последнее первое сентября для Владимира 
Ивановича…

«Ничего страшного!»

«Болезнь крови», которую он получил из-за облучения в 
армии, так не вовремя и так некстати оборвала все его планы: 
учить, любить… жить!

Зимой он часто стал испытывать какое-то непонятное недо-
могание. По ночам почти не спал и, чуть рассвет — ехал в гим-
назию, будто знал, что ему мало отмерено. Добирался на работу 
далеко не всегда с шофером на служебной «шестерке», а чаще в 
переполненном автобусе. В то утро он так же собирался ехать на 
общественном транспорте, но сначала решил погулять с собакой. 
Вернулся бледный, весь в снегу, еле держась на ногах. «Ничего 
страшного! Вот, просто упал!»
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Жена уговорила остаться дома. Он согласился. Но когда она 
через полчаса ушла на работу, он встал и поехал в гимназию. 
Там ему опять стало плохо. Но уходить с работы он отказывался 
наотрез. Вытащить Шамотина из школы пришлось хитростью. 
Друг семьи Лариса Картунова приехала в школу и попросила 
Владимира Ивановича о помощи: съездить с ней куда-то по важ-
ному делу…

Он был безотказным. Так он оказался в больнице… Врачи 
взяли кровь на анализ и очень удивились: там почти не оказа-
лось тромбоцитов… У него обнаружили рак, срочно проопериро-
вали в больнице имени Калинина, так и не сообщив ему насто-
ящий диагноз… А после перевели в онкологическую больницу, 
где сделали еще одну операцию… До этого случая у него даже не 
было медицинской карточки. Обращаться к врачам он считал 
делом лишним. Его собственное здоровье интересовало его в по-
следнюю очередь. Как и собственный отдых. За все время работы 
в «Перспективе» он ни разу не взял отпуск…

Лежа в больнице, он все время успокаивал жену, что еще не-
много и он поправится: «Я теперь совсем по-другому жить стану, 
Галь. Я все пересмотрел! Я буду больше отдыхать. Мы обязатель-
но каждое лето будем куда-нибудь ездить. Мы чаще будем вме-
сте. Я буду приходить домой раньше…»

Через дорогу

Так получилось, что последняя больница, в которой боро-
лись за его жизнь, находилась ровно напротив его гимназии. 
Каждый день он смотрел на ее окна. А если не мог подняться 
сам, все спрашивал: что там, что там происходит?.. Он пытал-
ся работать прямо на больничной койке и пару раз, собрав все 
силы, даже вставал, одевался, переходил дорогу, чтобы побы-
вать в гимназии лично. 

Был конец зимы 2001 года. Третий урок первой смены в са-
марской гимназии «Перспектива». Уже солнышко по-другому 
светит. Днем даже без куртки хочется во двор выбежать! Скоро 
весна, а там и лето! До каникул еще совсем немного! Но почему-
то лица у учеников какие-то невеселые… Нет, школа не надо-
ела! В «Перспективе» вообще любят учиться… И уроки — та-
кие же интересные, как и всегда. Но вдруг, неожиданно, будто 
по школьному радио передали всеобщий приказ, все ученики 
вскакивают со своих мест и прилипают к окошкам. Лезут друг 
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на друга, машут кому-то, что-то кричат… Детские улыбки — в 
каждом окне! Что же произошло?.. Что заставило не один класс 
сорвать привычный ход занятий?.. Там, в окне, по улице имени 
Советской Армии, осторожно ступая, медленно шел директор 
гимназии — Владимир Шамотин. Любимый Владимир Ивано-
вич… Поднял глаза на залитые солнцем и лучами детской радо-
сти окна, улыбнулся и вошел в здание школы. Своей школы… 
До его смерти оставалось несколько дней… Как он — раньше, се-
годня — мы переступаем порог этого дома. Дома, где знают цену 
памяти…

Главное богатство, которое Владимир Шамотин оставил по-
сле себя, — его школа. Это память о нем, это памятник ему — 
гимназия «Перспектива», которой когда-нибудь, возможно, 
присвоят имя ее основателя. По крайне мере сегодня этот вопрос 
обсуждается…
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ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ЗИМИН:  
ЖИЗНЬ И ПОДВИГ

Работу выполнила  
ученица 11 «А» класса  
МБОУ СОШ № 25 г.о. Самара
Копченова Анна

Научный руководитель
Иванова Татьяна Алексеевна

Введение 

Военная история — это не только даты и факты, это еще 
и люди, которые оставили след в событиях прошлого, люди, 
которые порою ценою собственной жизни смогли изменить 
ход этих событий. Чем дальше уходит в прошлое драматизм 
тех дней, чем меньше остается в живых участников Великой 
Отечественной войны, тем труднее сохранить память о ней. 
И все же история не должна быть безликой. Неотделимой от 
событий той грозной войны стала судьба Героя Советского Со-
юза Виктора Петровича Зимина. Накануне праздника 65-ле-
тия Великой Победы 6 мая 2010 года в нашей школе прошло 
открытие мемориальной доски, где было увековечено имя 
В.П. Зимина. Я считаю, что его жизнь и подвиг достойны па-
мяти и уважения. 

Цели моей работы:
1. Собрать и исследовать автобиографические докумен-

тальные материалы о В.П. Зимине, фотографии, воспо-
минания его друзей и родственников.

2. Сохранить и передать память о В.П. Зимине. 

Задачи работы:
1. Провести встречи с родственницей В.П. Зимина Вален-

тиной Александровной Игнашевой.
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2. Изучить материалы, архивные справки, копии наград-
ных документов, фотографии, а также воспоминания 
людей, близко знавших В.П. Зимина.

3. Провести в школе уроки мужества, посвященные памя-
ти легендарного разведчика, сапера В.П. Зимина.

4. Снять и разместить на сайте школы фильм о его жиз-
ни и подвиге. В ходе этой работы хочется выразить 
благодарность за помощь и поддержку ученикам 9 «В» 
класса школы № 25, преподавателю истории и обще-
ствознания Ивановой Татьяне Алексеевне, родственни-
це Виктора Петровича Зимина Игнашевой Валентине 
Александровне, студенту ПГСГА, выпускнику школы 
№ 25 Боюну Александру Борисовичу.

Глава 1. Довоенные годы жизни  
Виктора Петровича Зимина

Зимин Виктор Петрович родился 18 января 1917 года в селе 
Загоскино Майнского района Ульяновской области. В семье 
было 11 человек: глава семьи Зимин Петр Андреевич, мать Анна 
Петровна и дети Георгий, Федор, Павел, Мария, Елена, Татьяна, 
Виктор и Александра.

По свидетельству родственницы В.П. Зимина Валентины 
Александровны Игнашевой семья жила очень небогато: имели 
лошадь да корову, а землю приходилось брать в аренду у местных 
богатеев. Виктор с малых лет был приучен к нелегкому труду, он 
рос бойким, озорным, подвижным. В 1925 году поступил в пер-
вый класс Загоскинской начальной школы, где проучился 4 года. 
В школе Виктор вступил в пионеры, несмотря на протесты роди-
телей, он занимался в кружке безбожников. Весной 1931 года 
отец Виктора Петр Андреевич уехал в Куйбышев, а через неко-
торое время туда переехала Анна Петровна с младшими детьми 
Виктором и Александрой. В Куйбышеве Виктор окончил 7 клас-
сов в школе № 25, которая на тот момент находилась на улице 
Рабочей. Старшие дети, уже имевшие свои семьи, остались в селе 
Загоскино. В Самаре Виктор работал табельщиком на пристани 
на реке Волге до призыва в армию. Вместе со своим отцом они ор-
ганизовали плотническую артель и ходили на заработки, так как 
оба были очень хорошими плотниками.

С 1 августа 1938 года в возрасте 20 лет Виктор был призван 
на действительную службу в ряды Советской армии. Он слу-
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жил на Дальнем Востоке в Даурии на границе с Китаем по март 
1941 года. От тех лет сохранилось фото из семейного архива — 
В.П. Зимин в окружении своих товарищей, крайний справа. 
Также до начала войны Виктор Петрович служил в Улан-Удэ, 
а затем их передислоцировали на военное направление. Роди-
телей Виктора Петровича Зимина уже давно нет в живых. Отец 
умер в Куйбышеве в 1939 году, мать, Анна Петровна, умерла 
после вой ны. Братья, Федор и Павел, погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной. Других родственников тоже не осталось в 
живых. Судьба В.П. Зимина сложилась так, как складывались 
судьбы многих людей его поколения. С началом войны 22 июня 
1941 года он был призван на фронт, где каждый день требовал 
подвига и самопожертвования.

Глава 2. Военный подвиг В.П. Зимина 

Проходят годы. Рядом с нами все меньше тех, кто добывал 
победу на поле боя, кто платил за нее высокую цену, цену сво-
ей жизни. Но останется память народа, которая передаст по-
томкам величие и бессмертие подвига. Самарцы могут по праву 
гордиться своими земляками. «Свыше 600 тысяч Самарцев про-
славили свою Родину ратными подвигами на полях сражений. 
Десятки тысяч — были награждены орденами и медалями Со-
юза ССР. Свыше двухсот земляков удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. Сорок восемь воинов стали полными 
кавалерами солдатского ордена Славы». Их тысячи, и каждый 
из них достоин особого уважения. В ряду этих славных имен имя 
В.П. Зимина.

На фронте В.П. Зимин был назначен командиром отделения 
разведки 32-й отделенной инженерно-саперной бригады 39-й 
Армии. Виктор Петрович воевал:

 — под Москвой в 1941 году,
 — в Литве,
 — в Восточной Пруссии, а также:
 — участвовал в операции «Багратион» на территории Бело-
руссии;

 — освобождал Гжатск (ныне — г. Гагарин), Вязьму, Смо-
ленск.

Награжден:
 — знаком отличного минера 26 июля 1943 года;
 — знаком отличного сапера 14 августа 1943 года; 



Дума городского округа Самара

~ 100 ~

 — орденом «Красной Звезды» 17 августа 1943 года: «В боях 
7 и 8 августа 1943 года в районе деревни Патрикино тов. 
Зимин под огнем противника производил разминирова-
ние со своим отделением в минных полях. Прижатые ог-
нем противника к земле, саперы прекратили работу. Тов. 
Зимин и несколько саперов скрытно перебрались на дру-
гой рубеж, открыли огонь по противнику, тем самым дав 
возможность оставшимся саперам закончить размини-
рование. За 2 дня наступления Зиминым было снято 350 
штук мин противника».

 —  Орденом Отечественной войны 2-й степени 18 октября 
1943 года: «После взятия Смоленска командующим ар-
мии был дан приказ срочно построить мост рядом с разру-
шенным деревянным мостом на реке Днепр. Командиру 
отделения старшине Зимину была поставлена задача вос-
становить три пролета моста к 19:00. Руководя отделени-
ем, сапер непосредственно укладывал насадки и прогоны. 
Зимин увлекал бойцов на скорейшее выполнение работ. 
Благодаря умелому руководству и личному участию в 
работе поставленная задача бьша выполнена Зиминым к 
15: 00, и он перешел помогать другим группам…».

 — медалью «За отвагу» 20 февраля 1944 года: «За время 
наступления 157 стрелковой дивизии в районе Крынки 
старшина Зимин обеспечивал подразделение саперов про-
дуктами питания и инженерным имуществом. Несмотря 
на сильный артиллерийский и минометный огонь про-
тивника, старшина Зимин подносил продукты питания 
непосредственно к переднему краю. В критический мо-
мент, когда при наведении штурмового мостика выбыли 
из строя два сапера, тов. Зимин лично взялся за наведение 
переправы. Несмотря на близость противника и сильный 
ружейно-пулеметный огонь, тов. Зимин не прекращал ра-
боты. Мостик был наведен в срок, и поставленная коман-
дованием задача выполнена…».

 — орденом «Красной Звезды» 11 февраля 1945: С 19 по 
25 декабря 1944 года В.П. Зимин со своей группой раз-
ведки производил проделывание проходов. В один из 
поисков группу заметил противник и стал вести силь-
ный пулеметный огонь. Дав знак группе залечь, Виктор 
Петрович по-пластунски подполз к проволоке и заря-
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дом подорвал ее. Проход был сделан. 13 января 1945 и 
14 января 1945 года Зимин с той же группой проделывал 
подходы в минных полях противника в районе Пилькал-
лен, несмотря на сильный артиллерийско-минометный 
огонь противника. Благодаря отваге и мужеству, а также 
отличному руководству Зимина группой был сделан про-
ход, по которому прошли танки и самоходки без потерь 
в подрыве. Следуя с боевыми порядками пехоты, Зимин 
обеспечил быстрое продвижение пехоты и техники по до-
роге Пилькален-Лазден, очистив дорогу от мин, сняв при 
этом 50 штук.

— званием Героем Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда» 24 марта 1945 года. «В Ли-
товском городе Кудиркос-Науместис есть мост через реку 
Шепгупе. На нем укреплены бронзовые доски, надпись на 
которых по-русски и по-литовски свидетельствует, что этот 
мост носит имя Героя Советского Союза Виктора Петрови-
ча Зимина». Ежегодно на мосту в День Победы 9 мая соби-
рается митинг, чтобы почтить память героя в память о его 
подвиге.

Шел октябрь 1944 года, близился конец войны. Советские 
военные части находились в Литве на границе с Восточной Прус-
сией. Виктор Петрович с двумя разведчиками сержантом Ни-
колаем Кожохиным и Владимиром Башкиным должны были 
разминировать стратегически важный объект — мост через по-
граничную реку Шешупе, где должны были пройти советские 
танки. Около 11 часов вечера разведчики приблизились к мосту, 
обезвредив 6 мин. Группу автоматчиков они оставили позади. 
На мосту Зимин принял решение оставить напарников, а само-
му проникнуть на мост и обрезать провода, где сходятся все их 
ветки. При этом был снят один из немецких часовых.

Виктору Петровичу удалось перерезать провода и снять 
взрывчатку. На мосту завязалась перестрелка, но на помощь 
успела придти группа автоматчиков. Около трех часов загово-
рила наша артиллерия. К мосту приблизились советские танки 
и началось общее наступление советских войск. Впоследствии 
этот мост был назван именем Героя Советского Союза В.П. Зими-
на. За этот подвиг старшина В.П. Зимин был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза, а Н. Кожохин и В. Башкин были 
награждены орденами Красного Знамени.
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В.П. Зимин совсем немного не дожил до победы. Он был ра-
нен возле порта Пилау и помещен в медсанбат Повильттен. Госпи-
таль был разбомблен немецкой авиацией 17 февраля 1945 года. 
В поселке Переяславское Калининградской области на постамен-
те братской могилы увековечено имя В.П. Зимина — командира 
взвода разведки. Ему и тысячам других советских солдат, сра-
жавшимся против фашизма, посвящены следующие строки:

Доблесть, честь и слава не тускнеют.
Только время неподвластно никому.
С каждым годом их ряды редеют.
Перед ними мы в большом долгу.
Ты шел, как сердцем было велено,
Сквозь дым и свист, и минный вой.
Прошел, и рубаный, и стреляный,
И обожженный, и в памяти людей живой.

Заключение

В заключение я хочу сказать, что мы должны ценить каждо-
го солдата, побывавшего на войне. Уважать и чтить, а главное — 
никогда не забывать подвиги, совершенные ими.

В нашей школе мы ежегодно проводим уроки мужества, 
рассказываем младшим поколениям о нашем герое: о Викторе 
Петровиче Зимине. В школьном музее бережно хранятся экс-
понаты, напоминающие нам о военном времени. Газеты 1943 и 
1945 годов, фотографии, солдатские письма-треугольники.

Я думаю, что те страшные годы не должны уходить из нашей 
памяти, мы должны помнить, каким трудом досталась нам побе-
дам, чтобы никогда не повторить ошибки прошлого.

К сожалению, участники той страшной войны уходят из на-
шей жизни, и последующие поколения не смогут услышать из 
первых уст, что такое война, как это страшно. Они просто не смо-
гут сказать спасибо тем людям, благодаря которым они живут. 
Хотя я считаю, что сказать просто спасибо, — это слишком мало, 
чтобы выразить нашу вечную благодарность тем, кто отдал свои 
жизни ради нас, ради будущих поколений людей. На высоком 
волжском берегу склонилось над Вечным огнем у Монумента 
Славы скорбное лицо матери. Вечно гореть здесь этому огню в 
честь героев, не доживших до Победы. Среди скорбного списка 
имен есть имя В.П. Зимина. Всегда будут ложиться на гранит-
ные плиты цветы как символ нашей памяти и благодарности. 
Никто не забыт, ничто не забыто!
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Введение

3 марта 2013 года Болгария отметила 135-ю годовщину со 
дня ее освобождения от османского ига. В этот день 1878 года 
в местечке Сан-Стефано близ Константинополя был подписан 
мирный договор между Россией и Турцией, согласно которому 
создавалось Болгарское национальное государство.

К 135-й годовщине со дня освобождения Болгарии от осман-
ского ига был учрежден памятный знак «Самарский крест». 
«Самарским крестом» будут награждены болгары и россияне, 
которые внесли большой вклад в развитие болгаро-российских 
отношений.

В Газете « Комсомольская правда» от 3.03.2013 года сообща-
ется, что награда выполнена из металла золотистого цвета и име-
ет форму равноконечного креста с закругленными краями. На 
лицевой стороне расположен цветной медальон с изображением 
в центре Иверской иконы Божией Матери. Темно-рубиновую по-
верхность креста украшает объемный растительный орнамент. 
Ориентиром награды послужило Самарское знамя, знамя-герой, 
награжденное болгарским орденом храбрости I степени, символ 
дружбы двух стран: России и Болгарии.

Сейчас это знамя хранится в Национальном музее военной 
истории Болгарии в отдельном помещении с особыми условиями 
и под усиленной охраной.
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Вот так избранные самарцами люди и знамя вошли в миро-
вую историю ХIХ века.

Тогда православная Россия, говоря словами легендарного 
героя русско-турецкой войны, графа, дипломата, автора Сан-
Стефанского мирного договора с Турцией Н.П. Игнатьева1, вер-
нула свой долг родине Кирилла и Мефодия, освободив своих 
братьев по вере от многовековых страданий.Сочувствие к бра-
тьям-славянам в русском обществе было настолько мощным, что 
Ф.М. Достоевский писал: «Отцы и матери знают, на что отпуска-
ют детей: война народная»2.

Отмечая день независимости, Болгария не забывает своих 
освободителей, братушек, так они называют своих русских бра-
тьев с 1877 года. Тысячи и тысячи паломников идут к местам 
кровавых боев, несется в небо поминальный плач колоколов. 
На поминальных службах рядом стоят болгары, православные 
паломники из Греции, России, из Грузии, Осетии и Македонии, 
они молятся и поминают имена освободителей.

Нет другой страны в мире, как Болгария, где сохранилось 
так много памятников русским воинам. В стране установле-
но свыше 450 храмов, стел, братских могил, часовен. Десятки 
улиц, городов и сел страны носят имена русских солдат и полко-
водцев, сражавшихся и погибших за освобождение Болгарии от 
османского ига. Среди них имена М.Д. Скобелева, И.В. Гурко, 
Н. Дудар Караева, К.Л. Лишева, А.В. Максимовича, П.О. Ра-
децкого, Н.Д. Манойлова, П.П. Калитина и др. Памятники воз-
двигались и в честь воинских частей, и отдельных доблестных 
героев освободительной войны.

Но нечасто встретишь памятник Знамени. Такой в Болгарии 
есть. В городе Стара-Загора (с 1957 года побратим Самары), в ме-
мориальном комплексе «Защитники Стара-Загоры–1877 год» 
центральную часть композиции занимает изображение Самар-
ского знамени — одного из важнейших символов вооруженных 
сил Болгарии. Знакомство с топонимикой Болгарии наводит нас 
на мысль о том, что в этой стране нет города, в котором не было бы 
улицы, названной в честь русского героя подполковника Павла 
Петровича Калитина, и нет такой области, где не было бы местеч-
ка Калитиново. Почему имя этого русского офицера так дорого 

1 Улунян А.А. Участие болгарского народа в русско-турецкой войне 1877-1878 
гг. — «Славянское возрождение». Сб. статей и материалов. М. 1966. С. 231.
2 Там же.
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болгарам (на родине П. Калитина о герое узнали только в 1957 г.). 
Какова связь Самарского Знамени и Павла Калитина? И что зна-
ем мы, юные и взрослые жители Самары об этом удивительном 
русском патриоте? Хотелось бы проследить два пути: путь Самар-
ского Знамени и путь Павла Калитина к… бессмертию.

Поэтому Целью проведенного исследования является поиск 
новых исторических источников, освещающих события интере-
сующего нас времени, составление параллели «Знамя-Знамено-
сец. Путь в бессмертие».

Реализация поставленной цели достигается путем решения 
следующих задач:

 — изучение биографии П.П. Калитина, составление пси-
хологического портрета русского офицера как одного из 
многих истинных патриотов Родины того времени;

 — проследить путь Самарского Знамени от Волги до Дуная, 
познакомиться с теми, кто имел хоть какое-то отношение 
к святыне.

Объектом нашего исследования является исторический пе-
риод второй половины ХIХвека, события, так или иначе связан-
ные с Самарским Знаменем и выше упомянутыми именами.

Актуальность выполненной работы продиктована следу-
ющими событиями: В 2013 году исполняется 135 лет боевого 
крещения Самарского Знамени, оказавшего большое идеологи-
ческое воздействие на болгарских повстанцев и русских «брату-
шек», что во многом определило исход войны 1877-1878 гг.

Научная новизна работы заключается в составлении парал-
лели Знамя-Знаменосец, две судьбы через освещение малоиз-
вестных фактов о тех, кто каким-либо образом имел отношение 
к исторической святыне.

Практическая значимость выполненной работы состоит в том, 
что материалы нашего исследования могут применяться на уро-
ках истории, краеведения, стать основой проекта «Я Гражданин».

Источниками для исследования являются материалы кра-
еведческого характера, воспоминания героев — участников 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг., переписка с внучатой 
племянницей П.П. Калитина И.С. Каховской-Калитиной, мате-
риалы, переданные в беседе с матушкой Нафанаевой — монахи-
ней самарского женского монастыря Иверской Божьей Матери, 
материалы краеведческого музея г. Холма Новгородской обла-
сти, материалы периодической печати, ресурсы Интернета и др.
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Глава I. Рождение и становление Знамени

В многочисленных статьях, книгах, рассказах, воспомина-
ниях о событиях второй половины 80-х годов XIX века мы узна-
ем о том,что пришлось на долю южных славян, изнывающих под 
тяжким чужеземным игом. О том, как по примеру борцов за сво-
боду в Боснии и Герцеговине, летом 1876 года под руководством 
болгарского народного поэта Христо Ботева началось восстание 
в Болгарии за свободу от османского гнета, жестоко подавленное 
турками.

Источники рассказывают о беспримерной помощи россиян 
братьям болгарам как материальной, так и моральной. Сотни 
русских, грузин, осетин немедленно встали на сторону повстан-
цев и считали большой честью сразиться за освобождение бол-
гарского народа.

В книгах самарских историков-краеведов сообщаются ма-
териалы о пожертвованих, о создании комитета по организации 
помощи и сбора средств. О том, как сельчане Среднего Поволжья 
присылали домотканые холсты и полотна, рубахи, порты, тулу-
пы, армяки, нитки, собирали деньги, а крестьяне Николаевско-
го уезда написали в приложении к деньгам, что они «по горько-
му опыту знают, как тяжело жить в несчастии»1

В самарской исторической литературе упоминается и об отря-
де добровольцев, в котором были два сына П.В. Алабина. Истори-
ки рассказывают , что Петр Владимирович и сам искал удобного 
случая отправиться на Балканы, а пока такой случай не пред-
ставился, использовал любую возможность здесь, в Самаре, спо-
собствовать общему делу освобождения братьев по крови и вере2. 
Вместе с женой, Варварой Васильевной, наладили шитье одежды 
и белья для бедных сербских и болгарских семей, а в 1876 году 
создали Общество попечения о раненых и больных воинах, уча-
ствовавших в освободительной борьбе Сербии и Черногории.

Патриотическое желание жителей Самары помочь «особым 
образом» предложила жена Петра Владимировича Алабина 
Варвара Васильевна, посоветовавшая мужу подарить восстав-
шим боевое знамя, ведь пятьсот лет у болгар не было своего го-
сударства, а значит, и государственных символов. Эта идея была 

1 Лукава Н.А. Самарское знамя (К 120-летию создания). Краеведческие за-
писки. — Вып. 8, Самара, 1996.С. 55-64.
2 Яковлев Н.Н. По дорогам Самарского знамени (Краеведческие записки).
Вып.5. Куйбышевское книжное издательство, 1979,С. 44.
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поддержана управляющим Самарской епархией Епископом Ге-
расимом (Добросердов), самарским губернатором Петром Алек-
сеевичем Бильбасовым и гласными Думы. В исследованной нами 
краеведческой литературе много и подробно поведано о супругах 
Алабиных, инициаторах создания Знамени.

Самарское знамя оказалось подлинным шедевром гераль-
дического искусства. Его сшили вручную монахини самарского 
женского монастыря Иверской Божьей Матери по оригиналь-
ному рисунку самарского художника Николая Ефстафьеви-
ча Симакова, служившего под началом Алабина в Самарской 
удельной конторе. Было известно, что вышивку основного ри-
сунка — лика Богоматери — предложила Варвара Васильевна1.

Естественно, что, биография того, из чьих рук 136 лет назад 
«родился» образ Самарского Знамени, нам была особенно инте-
ресна. Используя краеведческий материал, ресурсы Интернета, 
воспоминания А.Я. Басc, долгое время руководившей нашим 
художественным музеем, где есть рассказ о Н.Е. Симакове2, мы 
узнаем, что автор знаменитого Самарского Знамени наш земляк. 
Он родился в 1828 г. в чувашской деревне Чатарла Шенталин-
ского уезда Самарской губернии. При достижении призывного 
возраста Николай был призван в армию. После службы отстав-
ной поручик Н. Симаков поступил учиться в Императорскую 
Академию художеств. В 1859 году, во втором номере журнала 
«Орел», появилась статья Н. Симакова, посвященная 45-летию 
М.Ю. Лермонтова «Несколько слов о М.Ю. Лермонтове», из ко-
торой явствует, что 25-летний художник ездил в Пятигорск и за-
полнил дневник-альбом путевыми зарисовками и записями. Он 
разыскивал людей, знавших поэта, и беседовал с ними. В своих 
рисунках Н. Симаков впервые запечатлел последнюю обитель 
поэта.

В 1860 г. Н. Симаков получил звание «художника живописи 
портретной». Современники Н.Е. Симакова отмечали его как на-
родного художника. Продолжительное время Н. Симаков увле-
ченно занимался «этнографическими работами» в Симбирской 
губернии. Интересные сведения о Н. Симакове представлены в 
материалах Крылова Г.З. «Автор Самарского знамени», из кото-

1 Белодубровский Е. «Самарское знамя Петра Алабина». —  http:senat.org/
2 Басс А.Я.«Примите уверения в моей постоянной готовности служить Са-
маре… Самарский край в истории России. Материалы юбилейной научной 
конференции 6-7 февраля 2001 г., Самара, 2001, С. 123-125.
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рых стало известно, что в 1875 г. Н.Е. Симаков составил сборник 
чувашского и мордовского орнаментов. В альбоме «Чувашские 
узоры» собраны ценные образцы старинной вышивки. Н.Е. Си-
маков просит Совет Академии предоставить средства для продол-
жения работы для сбора чувашского, мордовского, украинского и 
русского орнамента. Позднее Совет Императорской Академии ху-
дожеств одобрил способ исследования Н.Е. Симакова и приобрел 
сборники для Музея древностей русского искусства Академии.

П.В. Алабин, зная увлечение Н.Е. Симакова этнографией, 
предложил тому выполнить эскиз Знамени. После нескольких 
дней поисков художник предложил рисунки, которые были при-
няты (кстати, на оригинале знамени, который находится в во-
енно-историческом музее в Софии, сохранилась едва заметная 
надпись «Симаков»).1

Мир, может быть, и не узнал бы об удивительном полот-
нище, если бы не золотые руки монахинь женского Иверского 
монастыря2. Монахини тоже как могли помогали повстанцам. 
В мастерских монастыря шили белье и одежды для воинов и пе-
редавали в отделение Красного Креста. Четверо из них вступили 
в отряды сердобольных сестер.

Много интересного о факте вышивания Знамени довелось уз-
нать из беседы с матушкой Нафанаевой — монахиней самарского 
женского монастыря Иверской Божьей Матери. Самарское зна-
мя создавалось под руководством игуменьи Антонины (Анаста-
сии Розалиевой) и с ее личным участием (она сама была отличной 
золотошвейкой). Игумения Антонина была второй по времени 
(с 1874 по 1892 гг.) настоятельницей Самарского Иверского жен-
ского монастыря. Вот, что удалось узнать об этой удивительной 
женщине из скупых сведений периодики и Интернета.

Антонина родилась в 1831 году в семействе священника 
Иоанна Андреевича Камчаткина и его жены матушки Анисии 
Егоровны. В святом крещении ее назвали Анастасией. Десятого 
ноября 1848 года, будучи еще юной семнадцатилетней девуш-
кой, она вышла замуж за воспитанника Саратовской семинарии 
Антония Розалиева. Вскоре после свадьбы, 6 февраля 1849 года, 
1 Сборник статей под общей редакцией В.А. Потатурова, В.Э. Кемница, 
«130-летие окончания русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и освобожде-
ния Болгарии», Москва, МИЭМП, 2008 г. Крылов Г.З. «Автор Самарского 
Знамени».
2 Самарский Иверский женский монастырь // Православные святыни Са-
марского края. Самара, 2001,С.12-16.
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Антоний Розалиев был рукоположен во священника Преосвя-
щенным Афанасием, епископом Саратовским и Царицынским, 
и назначен в храм св. Архистратига Божия Михаила села Загор-
ная Слобода Хвалынского уезда Саратовской губернии.

Но замужество Анастасии было весьма непродолжительно: 
11 декабря 1850 года волей Божией муж ее, священник Антоний 
Розалиев, умер. В феврале 1855 года сиротствующая попадья 
Анастасия Иоанновна, по мужу Розалиева, подает прошение на 
имя Преосвященного Евсевия, епископа Самарского и Ставро-
польского. В прошении всепокорнейше просит владыку благово-
лить снабдить ее указом или свидетельством для проживания во 
вновь открывшейся в губернском городе Самаре Иверской жен-
ской общине.

 А 8 сентября 1874 года, в день Рождества Пресвятой Бого-
родицы она возводится в сан игумений Преосвященным Гераси-
мом, епископом Самарским и Ставропольским.

Вручая жезл новопоставленной игумении, владыка сказал: 
«Ввиду того небеструдного и небезопасного служебного поприща, 
по коему должна ты отселе идти с сим жезлом и вести за собой не-
малый сонм сестер Богоспасаемой вашей обители, долгом считаю 
сказать тебе несколько слов в назидание. Первее всего, советую 
тебе отечески не слишком полагаться в твоем положении на свои 
силы, кои, как жезл подломленный, могут изменить тебе в самую 
нужную пору и оставить ни при чем. Вместо самонадеянности, 
погубившей многое множество душ, предавайся всецело Господу 
и моли Его, как можно усерднее, даровать тебе смирение и кро-
тость. Смирение привлечет, как магнит, железо, благодать тебе с 
Неба, а кротость укажет тот прямой, безопасный путь, коим шли 
все избранники с избранницами и вели за собою вверенные их ру-
ководству души в небесные блаженные обители…»1

Преосвященный Герасим как многоопытный и благодатный 
старец предостерегал от духовных ловушек неопытную, но ода-
ренную телесной крепостью и энергией игумению и указывал 
должное направление ее духовной брани. Надо полагать, что 
матушка Антонина прекрасно усвоила отеческие уроки своего 
архипастыря, о чем свидетельствует благословение Божие, по-
чившее на ее трудах, которыми «монастырь был приведен в цве-
тущее состояние». Но вернемся к рождению Знамени.

1 Инокиня Вероника (Горячева). Жизнь во Христе. Духовный собеседник. 
№ 2. 2004.
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Монахини работали безвозмездно. Относительно шитья, сде-
ланного на знамени, игуменья Антонина уведомила, что «труды 
свои они жертвуют и очень рады, что могут быть полезны в то 
время, когда другие жертвуют деньги»1. Только из рук таких 
людей могло родиться такое полотнище.

Существует легенда, что первоначальный эскиз был нечаян-
но изменен, рассказывает кандидат исторических наук, заведую-
щий архивом Самарской епархии диакон Алексий Подмарицын, 
знамя предполагалось изготовить по образцу российского трех-
цветного флага. Золотошвейки Иверского женского монастыря 
ненароком соединили полотнища по образцу цветов Самарской 
губернии. К утру что-либо менять было поздно. Так цвета Самар-
ской губернии стали цветами боевого знамени, под сенью кото-
рого Болгария обрела свою государственность.

Закупку ткани для полотнища, пошив, выделку древка, 
отливку серебряных гвоздей, производство золоченых и сере-
бряных нитей оплатил П.В. Алабин из 200 тысяч, которые за 
два года до этих событий выиграл, как сообщают источники, 
в лотерею. Остаток денег пожертвовал на помощь борющимся 
болгарам и обустроил в собственном доме госпиталь для при-
бывающих в Самару с Балкан раненых. Поэтому не случайно 
памятник П.В. Алабину В.В. Алабина установила именно в 
Иверском монастыре. Автор работы спустился к памятному ме-
сту в Иверском монастыре и поклонился памяти знаменитых 
земляков.

Матушка Нафанаева рассказала также, что мастерские — 
швейная и вышивальная — существуют в монастыре и сегодня.
Недавно руками монахинь вышита Икона Николая Чудотворца 
для храма Николая Чудотворца и плащаница Божьей матери 
(3 года только нитки подбирали). Сейчас вышивают плащаницу 
Христу Спасителю. К концу Великого поста, по словам монахи-
ни, должны закончить.

Глава П. Знаменосец, рождение и становление  
как боевого русского офицера

Одним из наиболее известных и почитаемых в Болгарии 
имен героев русско-турецкой войны 1977-1878 гг. является имя 
подполковника Павла Петровича Калитина. Немногочисленные 
1 Лукава Н.А. Самарское знамя (К 120-летию создания). Краеведческие за-
писки. — Вып. 8, Самара, 1996. — С. 55-64.
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исторические материалы показывают становление П.К. Калити-
на как боевого русского офицера, преданного своему Отечеству.

Из исторических материалов, переписки с работниками 
музея г. Холма Псковской области и внучатой племянницей 
И.С. Калитиной узнаем, что Павел Петрович происходил из обе-
дневшего рода псковских дворян Калитиных и всю свою жизнь 
посвятил военному делу. В краеведческих материалах, как са-
марских, так и псковских, о П.П. Калитине информация до-
статочно скупа. Дело в том, что Псковская область в годы ВОВ 
подверглась жесточайшему разорению, не сохранились ни доку-
менты, ни имение Калитиных. В составлении портрета П.П. Ка-
литина использовались не только материалы Холмского краевед-
ческого музея, но и дополнительные исторические источники, 
как на бумажных, так и на электронных носителях.

Калитины — старинный русский дворянский род. Матвей 
Кошка-Калитин был ясельничим в 1495 г. Никита Иванович 
Калитин, новгородский дворянин, вступил в начале XVII века 
в шведскую службу и возведен королем Густавом-Адольфом в 
шведское дворянское достоинство. Потомство его еще существо-
вало в начале нынешнего столетия в Финляндии. Другая ветвь 
Калитиных осталась в России и внесена в VI и II части родослов-
ной книги Псковской губернии1.

Павел Петрович Калитин родился в семье обедневших псков-
ских дворян 30 августа 1846 года в городе Холме Псковской 
губернии в большой семье. Родители его Петр Васильевич Ка-
литин, подпоручик, мама Мария Павловна, в девичестве Арбу-
зова, имели небольшое имение Мануйлово в Псковской области. 
Младший брат Павла, знаменитый Петр Петрович Калитин — 
русский генерал, участник Туркестанских походов и Первой ми-
ровой войны2. Во время Гражданской войны находился сначала 
у Деникина, затем у Врангеля; после оставления Крыма эмигри-
ровал в Югославию, а позже перебрался во Францию, где рабо-
тал чернорабочим на автомобильном заводе. Был председателем 
Союза Георгиевских кавалеров. Скончался 6 июня 1927 г. в Па-
риже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа.

В 1863 году 17-летний Павел Петрович поступил в Павлов-
ское военное училище, из которого в 1865 году был произведен в 

1 http://ru. wikipedia.org
2 Карпеев И.В. Славный сын России, герой Болгарии. — htpp://www.
rusidea.ru
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подпоручики в Оренбургский линейный батальон (впоследствии 
1-й Туркестанский стрелковый батальон). Вся недолгая жизнь 
русского офицера протекала в боевой обстановке1. Из материа-
лов сайта Павловского военного училища мы узнаем, что Кали-
тин был активным участником боевых действий Русской армии 
в Средней Азии. В 1866 году Павел Петрович получил первое бо-
евое крещение в сражениях против войск Бухарского эмирата, 
и в 1866 году за отличие в сражении с бухарцами П.П. Калитин 
был произведен в поручики.

Боевые действия против Бухарского эмирата возобновились 
с новой силой осенью 1866 года. Участвовавший в боях за кре-
пость Ура-Тюбе и Джизаке в 1867 году, Павел Калитин получил 
орден Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость», орден 
Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом, орден Святого 
Станислава 3 степени с мечами и бантом2.

Ведя переговоры с Россией, Бухарское правительство лихо-
радочно готовилось к реваншу. Закупалось оружие, вербовались 
новые наемники, при помощи иностранных военных специали-
стов создавались регулярные воинские части. Посчитав свою ар-
мию достаточно боеспособной, эмир в начале 1868 года прервал 
переговоры и объявил России «газават», то есть «священную 
войну».

Павел Калитин вновь оказался на переднем крае в качестве 
инструктора батальона, а затем с августа 1868 года и командира 
роты. Он участвовал в отражении нападения бухарских войск 
на русский лагерь под Катта-Курганом, в кровопролитном сра-
жении на Зерабулакских высотах. За бои под Катта-Курганом 
П.П. Калитин был произведен 7 июля 1869 г. в штабс-капитаны 
(старшинство в чине с 27 мая 1868 г.). За успешные действия на 
Зерабулакских высотах 2 августа 1869 г. получил орден Святого 
Станислава 2 степени с мечами, а за взятие Самарканда 19 янва-
ря 1870 г. корону к этому ордену.

В феврале 1870 г. Павел Петрович возглавил роту 10-го Тур-
кестанского стрелкового батальона, в октябре 1871 г. он уже ка-
питан. Это последний младший (обер-офицерский) чин.

Между тем, укрепившись в центральных и южных районах 
Средней Азии, России обратила свои взоры на восточное побере-
жье Каспийского моря. Здесь проживали вольные туркменские 

1 htpp://pvu1963.uooz.ru
2 Карпеев И.В. Славный сын России, герой Болгарии. htpp://www.rusidea.ru
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племена, а также находилось еще одно древнее среднеазиатское 
государство, ханство Хивинское. Поход на Хиву возглавил гене-
рал-губернатор К.П. Кауфман. Павел Калитин находился в Джи-
закской колонне, которой командовал генерал-майор Н.Н. Голо-
вачев.

За мужество и храбрость, проявленные в Хивинском по-
ходе, П.П. Калитин в 1874 году был награжден годовым окла-
дом жалования, чином майора и золотой саблей с надписью «За 
храбрость»1.

Едва закончился Хивинский поход, как пришли тревожные 
вести из Кокандского ханства, правители которого еще в начале 
60-х годов XIX в. признавали над собой власть России. В 70-х 
годах власть в Коканде захватила аристократическая, клери-
кальная группировка и цветущая Ферганская долина, древние 
города Наманган, Маргелан и Коканд стали ареной ожесточен-
ных боевых действий, в которых с 7 августа по 7 ноября 1875 г. 
принял участие и Павел Петрович Калитин.

П.П. Калитин был пожалован в апреле 1876 года орденом 
Святой Анны 2 степени с мечами, а в ноябре 1876 года произве-
ден в подполковники.

П.П. Капитану было всего 30 лет, когда он, боевой офицер, 
стал подполковником, с перспективой на генеральское звание и 
высокие командные должности. Так, будущий знаменосец Са-
марского Знамени все чины и награды получил за боевые отли-
чия, а не за сидение в канцелярии или парадные марши на плацу.

Насладиться мирной жизнью, обзавестись семьей Павел Ка-
литин так и не успел. Россия спешила на помощь своим братьям 
южным славянам, изнемогавшим в борьбе с турецким игом.

Глава III. Путь на Балканы Знаменосца и Знамени

О начале войны П.П. Калитин узнал, находясь на отдыхе в 
своем небогатом имении на Псковщине. Оставаться в стороне от 
этого святого дела Павел Петрович не мог. Он подал рапорт об от-
зыве его из отпуска и отправился на Балканы. 13 января 1877 г. 
Калитин бьш прикомандирован к Главной квартире действую-
щей армии, а затем к болгарскому ополчению. Формирование 
ополчения началось еще осенью 1876 года, которое первоначаль-
но называлось «Пешим конвоем Главнокомандующего». Оконча-
тельно Болгарское ополчение, состоящее из шести дружин, было 
1 Там же.
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сформировано в апреле 1877 г. в румынском городе Плоешти, где 
находился лагерь ополчения. 17 апреля 1877 г. П.П. Калитин 
был назначен командиром 3-й дружины Болгарского ополчения1. 
Ополчение состояло из 6 дружин, по 1 000 человек в каждой, раз-
деленных на 3 бригады. Общая численность, включая вспомога-
тельные части, составляла 7 444 человека и 81 офицера. Началь-
ником ополчения был назначен генерал-майор Н.Г. Столетов.

Среди самых почитаемых командиров был П.П. Калитин, 
которого ополченцы любили за лихость, веселость, сердечное к 
ним отношение. Вместе со своими офицерами он обучал ополчен-
цев, формировал из них боеспособное кадровое соединение.

Между тем в дальний путь на Балканы собиралось и Самар-
ское знамя. Апрельский Манифест императора об объявлении 
войны с Турцией был встречен в России с восторгом. Теперь са-
марские гласные были уверены в уникальной возможности вру-
чить Самарское знамя Болгарскому ополчению.

17 апреля 1877 года Самарская городская Дума на своем за-
седании приняла решение ассигновать 25 тысяч рублей из город-
ской казны для помощи делу освобождения славян и отправить 
изготовленное ранее знамя (к восстанию в Болгарии) для вруче-
ния его «болгарским дружинам». Интересно, что запись в Журна-
ле заседания Самарской городской Думы является самым ранним 
и первым документальным упоминанием о Самарском знамени2.

На следующий день на экстренном заседании городской Думы 
избрали делегацию из двух человек для передачи болгарскому 
ополчению знамени, а также приветственного адреса и образа по-
кровителя Самары святого Алексия. В делегацию вошел гласный 
городской Думы Петр Владимирович Алабин, а главой ее был на-
значен городской голова Ефим Тимофеевич Кожевников. 

В те времена сызранский железнодорожный мост еще не был 
построен, поэтому знамя доставили на пароходе «Вестник» в Сыз-
рань, чтобы оттуда повезти по железной дороге в Москву. 20 апре-
ля на волжской пристани состоялись проводы Самарского знаме-
ни на Балканы. Когда пароход «Вестник» отчалил от самарского 
берега, раздалось могучее «ура». Пароход пошел вверх по Волге, и 
приветствия не смолкали до того момента, пока он не скрылся из 
глаз. Корреспондент местной газеты об этом событии писал, что 

1 htpp;//pvu1963.ucoz.ru
2 Храмков Л. «Самарское знамя иа Балканах». Освободительная война 
1877-1878 гг. и роль Болгарского ополчения. С.15-20.
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момент, переживаемый жителями, их отношение к событиям «не 
только в русской, но и в мировой истории запишется»1.

23 апреля депутаты со знаменем прибыли в Москву и, как со-
общают они в своей записке Самарской Думе, «успели тотчас по 
прибытии испросить разрешения Высокопреосвященного Инно-
кентия, Митрополита Московского, покрыть раку Святого Алек-
сия привезенным Знаменем, а также поставить образ святителя 
в самую раку». Знамя было выставлено в Кремлевском дворце, 
где в течение трех дней оно стало объектом всеобщего внимания 
москвичей, приходивших поклониться знамени и «почерпнуть 
нравственные силы» для дела освобождения Болгарии. Митропо-
лит Московский Иннокентий разрешил самарской депутации по-
крыть Знаменем раку с мощами Святителя Алексия, Московского 
и всея России чудотворца, Небесного покровителя города Самары. 
Чествование москвичами Самарского Знамени было столь усерд-
ным, что на полотнище даже остался воск от свечей. В записке 
в Самару сообщалось, что «следы этого чествования остались на 
знамени, закапанном воском свеч, которые ставились москвича-
ми перед иконой Святой Девы, изображенной на знамени»2.

В Москве было изготовлено и древко Знамени. Оно было вы-
полнено из ясеня и увенчано копьевидным навершием из серебра, 
покрытого золотом. На позолоченной скобе надпись: «Болгарско-
му народу г. Самара 1876 год». До Москвы Знамя было освящено 
епископом Герасимом в Спасо-Вознесенском соборе Самары3.

Из Москвы Знамя повезли через центральные губернии в 
Молдавию, затем в румынский город Плоешти, где проходило 
формирование Болгарского ополчения.

Глава IV. Встреча Знамени и Знаменосца

Историки сообщают, что о прибытии самарских депутатов 
узнали быстро. Все с нетерпением ждали того дня, когда будет 
командиру вручаться знамя, которое привезли посланцы с Вол-
ги. И этот день наступил. 6 мая день выдался пасмурным, но на-
строение у всех было радостным. Еще с зари жители Плоешти 
и гости устремились в лагерь Болгарского ополчения, который 
находился в трех километрах от города.

1 Гальперин Ю. «Самарское знамя». Вокруг света. № 3, 1978.
2 Там же.
3 Храмков Л. «Самарское знамя иа Балканах». Освободительная война 
1877-1878 гг. и роль Болгарского ополчения. С.15-20.
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Знамя было вручено ополченцам в торжественной обстанов-
ке. Накануне штаб ополчения издал специальный приказ о вру-
чении Знамени. В нем предписывалось: «…Всем дружинам, за 
исключением караула, построиться в полном составе и при ору-
жии на плацу четвертой дружины, а третьей дружине избрать 
самого достойного из унтер-офицеров для выполнения почетной 
обязанности знаменосца»1.

В своей докладной записке Петр Алабин напишет, что в ла-
герь болгарских дружин под городом Плоешти прибыл Главно-
командующий, Великий князь Николай Николаевич с сыном. 
Освящение знамени произвел православный священник болгар-
ских дружин Петко Дроганов, один из уцелевших защитников 
Дряновского монастыря. После молебна началась торжествен-
ная набивка полотна Знамени на древко. Самарский городской 
голова Ефим Кожевников подал Главнокомандующему на блюд-
це молоток и серебряные гвозди, и Великий князь вбил первый 
гвоздь. Затем гвозди вбили его сын, начальник болгарского 
ополчения генерал Столетов, самарские депутаты Кожевников и 
Алабин. От имени жителей Самары Петр Владимирович сказал 
ополченцам, что «Знамя послано не от одного уголка России, а 
от всей Русской земли»2.

Старейший повстанец и воин Цеко Петков воскликнул: 
«… Давайте в час добрый! Да поможе Русский бог счастливо нам 
кончить вековато дело». Примерно через месяц самарская де-
путация вернулась домой и отчиталась перед городской Думой. 
Привезенный молоток, которым Знамя прибивалось к древку, 
был передан на хранение в самарский Покровский кафедраль-
ный собор как святыня. Это было первое боевое знамя повстан-
цев. Н.Г. Столетов преклонил колени, священник прочел над 
полуопущенным Знаменем установленную для этого случая мо-
литву, и оно было вручено знаменосцу. Знамя принял командир 
третьей болгарской дружины, которую впоследствии назвали 
знаменосной, подполковник Павел Калитин. Павел Петрович 
торжественно пообещал: «Я паду сраженным под этим знаме-
нем, но не отдам его неприятелю»3.

И знаменосец сдержал свое слово. 

1 Гальперин Ю. «Самарское знамя». Вокруг света. № 3, 1978.
2 Яковлев Н.Н. По дорогам Самарского знамени (Краеведческие записки).
Вып.5. Куйбышевское книжное издательство, 1979, С. 46. 
3 Там же.
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Глава V. Путь в бессмертие Знамени и Знаменосца

Знакомство с историографией, с воспоминаниями очевид-
цев тех дней помогло представить нам ту драматическую исто-
рию, произошедшую в июле 1877 года. Известно, что ополчение 
вошло в состав передового отряда под командованием генера-
ла И.В. Гурко. Отряд генерала форсировал Дунай и за три дня 
пересек Северную Болгарию и освобождает Велико Тырново, 
древнюю столицу Болгарии. На гребне всенародного ликования 
знамя перелетело Дунай, было пронесено через историческую 
болгарскую столицу Велико Тырново, пересекло Балканы и спу-
стилось в Фракийскую низменность, где получило свое боевое 
крещение 31 июля ( по новому стилю) 1877 года, недалеко от 
Стара-Загоры.

Именно здесь под Самарским знаменем болгарское ополче-
ние вступило в бой с превосходящим в десять раз его противни-
ком. Достаточно интересно изложены исторические факты тех 
дней болгарским историком Цонко Геновым, Ф.М. Депрерадови-
чем, участником боев под Стара-Загорой, Г.Н. Караевым, гене-
рал-майором в отставке, Николаем Караевым, сыном героя той 
сечи Дудара Караева. Знакомство с историческими источниками 
сложили картину о том, с каким сильным врагом встретились 
болгарские ополченцы и русские офицеры в июле 1877 под Эски-
загрой, т.е. под Стара Загорой.

Занимавший Эски-Загру авангард отряда И.В. Гурко (3,5 тыс. 
чел.) получил приказ 18 (30) июля 1877 г. выбить турок из Эски-
Загры. Выступив 17 (29) числа, авангард неожиданно столкнулся 
с наступающим неприятелем и вернулся к городу. Против защит-
ников Эски-Загры Сулейман-паша бросил 15-тыс. корпус своих 
войск. Главное сражение развернулось 19 (31) июля 1877 г.

В своей работе «Русско-турецкая война1877-1878 гг. и под-
виг освободителей» болгарский историк Ц. Генов пишет о том, 
что в ночь на 19 (31) июля защитники Стара Заторы увидели за-
рево от подожженных сел. Прибывшие болгары-беженцы рас-
сказывали о несметных турецких полчищах, идущих на город. 
Комендант города полковник Федор Михайлович Депрерадович 
усилил посты и караулы, части заняли предварительно опреде-
ленные позиции. Многие жители, напуганные сообщениями об 
огромных силах неприятеля, наступающего на город, начали 
его покидать, устремляясь на север. Но вскоре пришло известие 
о победе генерала Гурко под Нова-Загорой, о том, что он вот-вот 
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прибудет в город, эта весть успокоила жителей, многие из них 
вернулись в родные места1.

Между тем армия Сулеймана-паши двигалась по адриано-
польской дороге. Старозагорский гарнизон занял оборонитель-
ную позицию протяженностью около 4 км. В центре, между до-
рогами на Нова-Загору и село Муратлии (Кольо-Ганчево, ныне в 
черте города), — первая дружина ополченцев, а правее нее — 3-я 
дружина ополченцев с Самарским знаменем. За ними была под-
готовлена площадка для двух горных орудий полковника Тол-
стого. Сначала противник предпринял атаку правого фланга обо-
роны. Положение малочисленного Старозагорского гарнизона 
осложнялось невыгодным расположением позиции. Наступая 
одновременно по всему фронту, Сулейман-паша направил глав-
ный удар на левый фланг, на высоту Чадыр-Могила.

К защитникам-ополченцам и русским присоединилось много 
жителей, оставшихся на поле боя до конца сражения. На улицах 
города были воздвигнуты баррикады. «В начале боя,— расска-
зывает в своих воспоминаниях комендант Стара-Загоры подпол-
ковник Депрерадович, — многие вооруженные болгары вышли 
за город и заняли позиции в концах улиц, подле виноградников, 
в которых были дислоцированы дружины ополченцев. Некото-
рые улицы были перегорожены порожними телегами. Очевидно, 
добровольцы не ожидали нашего отступления и готовились при-
соединиться в критическую минуту к войскам, чтобы вместе с 
ними оборонять город до последней возможности. Смелость жи-
телей доходила до того, что даже некоторые женщины пришли 
на поле боя». К 12 часам пополудни на опушке леса перед пози-
цией 2-й дружины показались плотные цепи, которые пошли в 
атаку. Дружные залпы защитников города отогнали их. Но они 
поднимались и шли снова и снова…

Но и турки не унимались. Несмотря на ружейный огонь 
ополченцев и залпы русской артиллерии, на многочисленные 
потери, турецкие таборы шли в атаку. Особенно сильным был 
нажим турок на участке 5-й дружины ополченцев. Раненый ка-
питан Усов продолжал вести за собой ополченцев, ободряя их 
словами: «Вперед, молодцы!» — но вскоре пал, сраженный дву-
мя пулями. Противник начал обходить левый фланг. Командир 
3-дружины подполковник П.П. Калитин направил туда третью, 

1 «Православная Осетия», общереспубликанская газета Северной Осетии, 
№ 4,2007 год. Н. Караев «Осетины — герои русско-турецкой войны».
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а вслед за тем и четвертую роту. Во время этого маневра погиб 
находившийся в третьей роте знаменосец Самарского знамени 
унтер-офицер Антон Марчин, а потом и его ассистент Буланич. 
Знамя подхватил Авксентий Цимбалюк. Прибыв в третью роту, 
подполковник П.П. Калитин отдал приказ перейти в контрата-
ку. Так как сигнальщик и барабанщики вышли из строя, сиг-
нал подал прапорщик С. Кисов, воспользовавшись оказавшей-
ся у него под рукой турецкой трубой. С помощью 5-й дружины 
третьей и четвертой ротам 3-й дружины удалось отбить атаки 
неприятеля и даже начать его преследование. В воздухе звучала 
песня: «Гей вы, болгары, юнаки, в Балканских горах рожден-
ные…» Слышалось громкое «Ура!». Во время этой контратаки 
Цимбалюк был ранен. При его падении переломилось древко 
знамени. Цимбалюк нашел в себе силы подняться и продолжал 
идти вперед.

Наступил критический для болгарских ополченцев момент, 
сильной группировке противника удалось вклиниться между 
3-й и 5-й дружиной, которая отступила, и проникнуть в тыл 
дружине Калитина. Это поставило в критическое положение 
знаменосца третьей роты. Сначала подполковник П.П. Кали-
тин не видел продвижения противника и был недоволен отсту-
плением третьей роты. Но, поняв нависшую над всей дружиной 
опасность, дал приказ отступить. До этого он начал группиро-
вать вокруг себя ополченцев. Ополченцы обступили его коня. 
Калитин, не слезая с коня, принял знамя из рук умирающего 
знаменосца С. Минкова. Это привлекло внимание противника, 
который сосредоточил огонь по 3-й дружине. Калитин был сра-
жен вражеской пулей. Знамя выпало из его рук. При падении 
на землю искривился металлический наконечник знамени. 
С поля боя знамя вынес унтер-офицер Фома Тимофеев из 2-й 
роты, бойцы которой пробрались через виноградники и рвы и 
доставили его в безопасное место. В разгар рукопашной прибы-
ла 1-я дружина, которая помогла 3-й дружине отступить. Но 
силы были неравными. Среди защитников знамени были Ни-
кола Корчев, изображенный на известной картине Я. Вешина 
«Самарское знамя», Павел Малкия, Л. Минков, Попов, Радев, 
Мицов, Донев, Никола Крыстев, Николай Караев Дудар (осе-
тин) и другие.

Ополченец Филиппов в своих воспоминаниях пишет, что 
ополченцы «сражались за знамя, как львы». Если бы получен-
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ное от русского народа Самарское знамя попало в руки врага, то 
«это было бы позором для всей Болгарии»1.

После боя под Стара-Загорой офицеры 3-й дружины обра-
тились с письмом к жителям города Самары, в котором писали: 
«19 июля под городом Эски-Загра мы вступили в бой с неприяте-
лем, в шесть раз превосходящим нас в силах. Несмотря на это, 
дружный напор болгар под водительством нашего храбрейшего 
командира подполковника Павла Петровича Калитина заставил 
турок обратиться в бегство. Но турки получили подкрепление и 
снова перешли в наступление. Дружина оказалась окруженной 
с трех сторон и была вынуждена отступить перед превосходящи-
ми силами противника. Во время отступления один за другим 
сменились пять знаменосцев. Все они пали, сраженные турецки-
ми пулями или же были тяжело ранены».

Публикуя воспоминания своего отца Дудара Караева, Геор-
гий Караев — один из основателей общества советско-болгар-
ской дружбы, созданного в Москве с 1958 году, — писал о том, 
что его отец, будучи ординарцем командира 3-й дружины П.П. 
Калитина, так описывал последние минуты жизни своего ко-
мандира: «Последним пал подполковник Калитин. Он уже взял 
в руки знамя с переломанным древком, но тут же был намертво 
сражен вражеской пулей, угодившей ему в голову»2.

Окруженные с двух сторон, ополченцы отступили в город, 
где продолжали обороняться, чтобы дать возможность жите-
лям покинуть его. Остатки Старозагорского отряда, смешав-
шись с беженцами, отступили к Казанлыку через Дервент-
ский (ныне Змейовский) перевал. Драгунский Казанский полк 
прикрывал отступление. По словам подполковника Файфа 
Куксона,личного советника Сулеймана-паши, после того, как 
турецкие таборы вошли в город в 1 ч. пополудни, «на многих 
улицах бой еще продолжался, а те из болгар и казаков, которым 
не удалось отступить, заперлись в зданиях и церквах и оборо-
нялись до следующего дня»3. Сопротивление защитников про-
должалось до вечера 1 августа Многие погибли под развалинами 
горящего города.
1 Генов Ц. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и подвиг освободителей. 
София.
2 Санакоев М. Дудар Караев — герой Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
«Южная Осетия», республиканская общественно-политическая газета, 
22.03.2006. 
3 Комаров К. Вековая дружба. — М., 1960, С. 44.
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Сам Сулейман-паша в докладе Высокой Порте отметил оже-
сточенное сопротивление болгар: «Когда мы ворвались в город, 
болгары забаррикадировались в каменных домах, церквах и ма-
газинах. Они обсыпали нас пулями и сражались до последнего»1.

Бой под Стара-Загорой, в котором русские и болгары прояви-
ли чудеса храбрости, имел важное тактическое и стратегическое 
значение для дальнейшего хода русско-турецкой войны 1877-
1878 гг. Сулейман-паша не рисковал сразу же бросить свои табо-
ры на слабые силы защитников перевалов через Стара-Планину, 
чтобы проникнуть в Северную Болгарию. Почти три недели он 
провел в долине Тунджи, собирая силы для нового похода.

Это дало возможность русским укрепить Шипкинский пере-
вал, а его защитникам в течение пяти месяцев вести успешную 
оборону, завершившуюся блестящей победой у Шипки и Шейно-
во. Но первооснову этой победы выковали защитники Стара-За-
горы ценой дорогих жертв 31 июля 1877 года.

После отступления к Стара-Планине перестал существовать 
и Передовой отряд, прошедший славный боевой путь от Дуная до 
долины реки Марицы. Позднее, в прощальном приказе вверен-
ным ему войскам, генерал И.В. Гурко, отметит храбрость бол-
гарского ополчения: «К вам обращаюсь я, болгарские дружин-
ники. Вы с 8 часов утра и до 2 часов пополудни с удивительным 
мужеством защищали свой родной город. Это было первое сра-
жение, в котором вы встретились с врагом и показали себя та-
кими героями, которыми может гордиться вся русская армия… 
Вы ядро будущей Болгарской армии. Пройдут годы, и воины бу-
дущей Болгарской армии смогут с гордостью сказать: «Мы по-
томки славных защитников Стара-Загоры»2. А Самарское Знамя 
стало для болгарских ополченцев символом победы и в решаю-
щих сражениях, и на Шипке.

Через 50 лет эти слова русского военачальника были выпи-
саны на мемориальной плите саркофага-памятника, увенчан-
ного бронзовым львом, — памятника, воздвигнутого на брат-
ской могиле героев: подполковника Калитина, 12 офицеров и 
359 русских солдат и болгарских ополченцев, павших в боях за 
Стара-Загору.

1 Генов Ц. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и подвиг освободителей.
2 Белодубровский Е. Самарское знамя Петра Алабина.  — htpp://www.
senat.org
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Заключение

Прошло 130 лет, и Стара-Загора приносит в дар России па-
мятник подполковнику Павлу Калитину, геройски погибшему 
при защите Самарского знамени. Инициаторами установления 
памятника были Бедрос и Филипп Киркоровы. Памятник был 
возведен на добровольные пожертвования жителей города Ста-
ра-Загоры при содействии общественных организаций. Старо-
загорцы привезли его из далекой Болгарии и сами установили 
великолепный пятиметровый памятник из крупнозернистого 
гранита, в который крестообразно врезана бронзовая фигура 
Павла Калитина. 4 августа 2007 г. бронзовый Калитин был до-
ставлен на родину — в город Холм Псковской области, чтобы 
помнили и вспомнили, как писала Ирина Калитина, давно забы-
тые имена.1 

3 тысячи километров, как когда-то Самарское Знамя, пре-
одолел болгарский монумент, чтобы занять свое достойное ме-
сто в памяти двух государств — болгарского и российского. Под 
оружейный салют болгарская делегация подарила Холму героя 
Болгарии подполковника Калитина, навечно внесенного в спи-
ски Радомирского полка, копию Самарского знамени. Помести-
ли полотнище в «калитинском» зале музея города Холма. Так 
через 130 лет в городе Холм вновь встретились Знамя и Знаме-
носец.

Из переписки с внучатой племянницей Ириной Святосла-
вовной Калитиной мы узнали, что болгары свято чтут память 
о событиях той балканской войны, что одним из красивейших 
парков Болгарии является старозагорский парк «Самарское 
Знамя». А зал военно-исторического музея в Софии, где хранит-
ся оригинал Самарского Знамени, самый посещаемый не только 
болгарами, но и иностранными гражданами. Ирина Святосла-
вовна возглавляет всероссийский Фонд потомков русско-турец-
кой войны 1877-1878 гг., который носит название «Самарское 
Знамя».

В фильме «Память о Холме», посвященном подвигу подпол-
ковника Павла Петровича Калитина, есть эпизод, где 17-лет-
ний болгарский юноша, примеряя форму болгарского ополче-
ния, объясняет, для чего он ежегодно приезжает в румынский 
город Плоешти, где проходит мистерия о Самарском знамени и 
1 Дубровский В. Болгарии русский солдат. Газета «Новгород». № 32 от 
9 августа 2007 г.
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подвиге подполковника Калитина: «Так человек «окунается» в 
эпоху…»1

Хочется добавить: и в благодарную память сердца, такую, 
как у жителей Стара-Загоры, которые и через 135 лет помнят 
о том, кто отдал за их свободу самый бесценный дар, который 
бог дает человеку, — жизнь. И в Болгарии, и в русском городе 
Самаре, и побратиме Стара-Загоры с 1957 года, есть надежда на 
то, что наше поколение будет, по словам И.И. Ильина, великого 
русского философа, «достойным даров, которые завещали нам 
наши великие предки». От нас зависит, как воплотятся «достой-
ные дары» в названиях улиц, скверов Самары в память о Знаме-
ни и Знаменосце.

Но это уже тема новых исследований и проектов, в которых , 
надеемся, примут самое активное участие и депутаты Самарской 
городской Думы.
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На широкой Волге Сызрань-град стоит, 
Здесь собор казанский куполом блестит.
И герои наши, город свой любя,
Жизни отдавали, Сызрань, за тебя.

Из гимна сызранских пожарных 

Введение

Старинный и красивейший поволжский город Самарской об-
ласти — Сызрань — всегда был очень важным стратегическим 
объектом в составе Российского государства. Вначале он обере-
гал восточные земли от набегов кочевников и иноземных ханов, 
затем стал крупным торговым центром правобережья Волги, 
превратился в мощный железнодорожный узел. На рубеже XIX-
XX вв. Сызрань — самый крупный уездный город России, а куп-
цы-мукомолы того времени распространили славу о сызранском 
хлебе далеко за пределы государства. 

Но в истории Сызрани были и трагичные моменты — пожа-
ры. Каждый нес разрушение, горе и боль, сгорали дотла деревян-
ные строения, в пламени скручивались в жгуты стальные балки, 
рушились бетонные плиты, тяжелый ядовитый дым проникал 
во все уголки горящего здания, в легкие всего живого. Летопись 
пожаров — это история трагедии человеческих судеб, история 
разрушения, но вместе с тем это история человеческого подвига. 
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Тема представляется актуальной, так как на сегодняшний 
день в условиях стихийных бедствий деятельность местных ор-
ганов самоуправления, исполнительной власти приобретает осо-
бую важность в преодолении негативных для населения послед-
ствий. В связи с этим изучение исторического опыта подобной 
деятельности приобретает немаловажное значение. 

О сызранских пожарах и пожарных написано немного: в 
основном это публикации в средствах массовой информации. 
К 205-летию сызранской пожарной охраны вышла в свет книга 
«Огневое братство Сызрани», в которой повествуется о станов-
лении и развитии сызранской пожарной службы, династиях 
огнеборцев, ветеранах огненного фронта, подготовке кадров. 
В фондах Сызранского филиала государственного учреждения 
Самарской области «Центральной государственной области» 
(СФ ГУСО «ЦГАСО») хранятся документы — печальные свиде-
тели о пожарах в городе. 

Цель данного исследования: изучить деятельность Город-
ской думы по ликвидации последствий пожара 1906 года. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
 — Рассмотреть историю пожаров в городе Сызрани. 
 — Выявить причины и последствия пожара 1906 г. 
 — Раскрыть содержание мероприятий органов местного са-
моуправления и общественности по ликвидации послед-
ствий пожара.

В процессе работы над данной темой была выдвинута следу-
ющая гипотеза: деятельность городской Думы по ликвидации 
последствий пожара способствовала изменению архитектурного 
облика города.

В ходе исследования были использованы делопроизводствен-
ные документы Сызранского филиала ГУСО «Центральный го-
сударственный архив Самарской области».

Глава 1. Истрия пожаров г. Сызрани

В 2008 году городу Сызрани исполнилось 325 лет. За эти 
годы наш город много раз испытал на себе ужасы огненных тра-
гедий. 

Одним из первых больших пожаров был пожар 1728 года. 
Сгорело много домов, оба храма Богородицкого монастыря и 
сильно пострадал Христорождественский Собор. Важную лепту 
в возрождение храма внес купец Алексей Канадаев. 
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В 1742 году произошел очередной разрушительный пожар, 
начавшийся в расположенных неподалеку от монастыря тор-
говых рядах (в настоящее время на этом месте находится цен-
тральный рынок). Сызрани был причинен большой урон. Сгоре-
ло много лавок, мастерских, жилых домов, деревянная церковь 
Богородицкой обители. Из-за отсутствия средств несколько лет 
горожане ее не отстраивали, многие монахи были вынуждены 
ходить по миру. Как свидетельствует монастырская летопись, 
игуменья Венедикта даже просила у Синода разрешения на по-
ездку в Петербург, дабы изыскать в столице деньги на восста-
новительные работы. Но в летописи ничего не говорится о том, 
состоялась ли эта поездка. Находящуюся на территории Сызран-
ского Кремля Спасскую башню горожане полностью восстанови-
ли только через 13 лет1. 

В 1795 году сильный пожар уничтожил большую часть Сыз-
рани. Сгорели многие церкви, здание магистрата, почтовая кон-
тора. После этого решили вновь отстраивать город по регулярно-
му плану, составление которого поручили Ивану Гильдебрандту. 
Кстати, именно этот случай и стал отправной точкой создания 
пожарных команд в нашем городе2. 

13 сентября 1838 года в городе произошел еще один крупный 
пожар. Сгорело 572 строения, погибло много людей. На восста-
новление Сызрани Император Николай I «всемилостивийше по-
жаловал в пособие ее жителям 37 000 рублей, сверх выданных 
из вспомогательного капитала Министерства внутренних дел 
15 000 рублей»3. 

В 1877 году, в целях борьбы с пожарами, в центральной части 
города был сооружен каменный резервуар для воды. В 1887 году 
в районе Засызрана сгорело много жилых домов4. 

В 1906 году 5 июля новый жуткий пожар. Выгорел практиче-
ски весь город. При числе жителей в 45 тысяч огонь уничтожил 
более 5 тыс. домов. Полностью сгорели Николаевский едино-
верческий храм, построенный в 1859 году, двухэтажное здание 
уездной тюрьмы (между Спасской башней и берегом реки), пу-

1 Сызранский филиал ГУСО «Центральный государственный архив Самар-
ской области» (СФ ГУСО «ЦГАСО») Ф. 27. Оп.1. Д. 16. Л. 7. 
2 Бурая И.В. Архитектура Сызрани конца XVII-начала XX века. — Сыз-
рань, 2008. — С. 72.
3 СФ ГУСО « ЦГАСО» Ф. 27. Оп. 1. Д. 44.Л. 31. 
4 Романова Г.В., Романов В.В. История города Сызрани: основные этапы 
застройки (XVII- н. XX вв.). — Ульяновск, 1996. — С. 43.
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бличная библиотека, основанная в 1873 году (восстановлена 
в 1910 г.), уездная больница (в 1907 году на средства Красного 
креста на ее месте построена Красно-Крестнинская лечебница, в 
настоящее время на ее помещениях располагается станция ско-
рой помощи на ул. Советской)1. 

В 1921 году 23 июня на так называемом Жареном бугре го-
рел кожевенный завод. Опасность угрожала не только заводу, 
но и всему населению, проживающему рядом. Пожар был поту-
шен благодаря паровой машине «Лангензинен». В том же году 
был пожар на воинских складах в поселке Иващенко (ныне Ча-
паевск). Сызранские пожарные установили «Лангензинен» на 
платформу и поехали к соседям на помощь. Пожар тушили не-
сколько дней. За заслуги перед Отечеством каждый огнеборец 
был награжден двумя караваями хлеба и плащом.

24 сентября 1924 года вечером загорелся зимний драматиче-
ский театр (сейчас на его месте — кинотеатр «Художественный»), 
причиной пожара назвали курение. К счастью, зимний сезон еще 
не начался, шла подготовка к открытию, поэтому жертв не было, 
однако все здание выгорело, остались только стены. 

Кстати, покорители огня воевали не только с пожарами. 
В 1926 году случилось большое наводнение. Дамба не выдержа-
ла и районы Жареного бугра, Закрымзы и Засызрана оказались 
в воде. Весь личный состав перешел на казарменное положение. 
В городе были созданы круглосуточные посты на колокольнях 
Казанского собора, Ильинской церкви, женского монастыря и 
других местах, а также — отделения по спасению утопающих 
людей. Они создавались из ловких, смелых, умеющих хорошо 
плавать пожарных. Спасательные работы велись на лодках, взя-
тых в аренду у населения2. 

В 1930 году сгорел лесозавод № 15. Сейчас на этом месте на-
ходится «Сызраньсельмаш». Это был один из самых больших 
пожаров в то время. Следом еще один — уничтожен овсоцех 
крупзавода на ул. Советской, 132. Пожар усугублялся взрывами 
пыли. В итоге пятиэтажное здание было разрушено. В 1973 году 
вспыхнул цех готовой продукции на «Пластике». Это был, по-
жалуй, самый долгий пожар в истории Сызрани. Трое суток дли-
лась борьба с огнем. Кроме сызранских, в тушении участвовали 

1 СФ ГУСО «УГАСО» Ф. 101. Оп.1. Д. 5. Л.л.— 4-16. 
2 Огневое братство Сызрани.— Сызранское полиграфобъединение. — Сыз-
рань, 2003, л. 125. 
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пожарные части Куйбышева, Тольятти, Жигулевска, пожарный 
поезд из Чапаевска. 500 пожарных и 200 рабочих боролись с ог-
нем. Семеро огнеборцев были награждены медалью «За отвагу 
на пожаре». Один из них — пожарный Иван Петрович Подлес-
нов — посмертно…

И, конечно, навечно в истории Сызрани останется пожар 
1992 года на мазутных ямах сызранского нефтеперерабатываю-
щего завода, когда погибли пожарные 26 ПЧ майор М. В. Луцен-
ко и старшина С.А. Вотрин. 

10 июля 2002 года — крупный пожар на воинских складах в 
п. Сердовино. Благодаря мужеству сызранских огнеборцев город 
избежал трагедии. 10 сотрудников 7-го ОГПС награждены меда-
лью «За отвагу», 5 — знаком МЧС РФ «За заслуги».1

Глава 2. Пожар 1906 года: причины и последствия

5 июля 1906 года во время сильного урагана произошел са-
мый разрушительный пожар за всю историю города. Начавшись 
после полудня в Закрымзенской части, пожар за 6 часов стер го-
род с лица земли. Сгорело около 5 500 строений, погибло около 
1 тыс. человек. Убытки составили около 18 млн рублей. После 
пожара уцелевшими в городе остались только окраины — Но-
вая линия (современная ул. Рабочая и примыкающие к ней ули-
цы), район Засызрана, вокзалы, пристани, кладбища, дачные 
постройки вдоль берега Воложки, Казанский Собор, несколько 
других храмов, Вознесенский и Сретенский монастыри. 

Ветер перебросил на центр города всю огромную массу 
пламени из Закрымзы. Смерч разносил «горящие факелы» на 
огромные пространства, а так как ветер был переменчив, город 
запылал почти одновременно со всех концов. Народ бросался 
врассыпную от огненного дождя. Погибли все, кто не мог вы-
браться из города, в первую очередь, обитатели больниц, бога-
делен, приютов, арестанты, престарелые и убогие. Одни сгорели 
заживо, другие задохнулись, спрятавшись в подвалах. В кипят-
ке сварились те, кто пытался отсидеться в противопожарных 
бассейнах на Соборной и Кузнецкой площадях (современная 
площадь им. Ленина). Несколько десятков горожан было убито 
мародерами. 

Насколько силен был огненный ураган, можно судить по 
воспоминаниям пассажиров и команды парохода, шедшего по 
1 Там же. Л.126. 
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направлению к Сызрани: «Уже за 25 верст его стало осыпать го-
рящей щепой и искрами. Пассажиры проплывавших по Волге 
пароходов переправили погорельцам всю свою запасную одежду: 
настолько их поразило увиденное. А пешие и конные, пытавши-
еся приблизиться городу, бежали обратно, ужаснувшись карти-
ной обугленных трупов, лежащих на дороге. Зарево сызранского 
пожара было видно за 90 верст в г. Хвалынске»1. 

«Самый страшный момент наступил тогда, когда огонь по-
добрался к артиллерийским пороховым погребам. Взрывы поро-
ха, грохот разрывавшихся артиллерийских снарядов, треск ру-
жейных пуль были последним прощальным салютом погибшей 
Сызрани», — рассказывал со своих страниц журнал «Нива» в 
1906 году2. 

«Сызрань в данное время представляла собой груду разва-
лин. Как город она в настоящее время не существует», — это из 
летописи Казанского Собора. Далее в ней повествуется о том, что 
вместо города стало кладбище… Убытки насчитывались свыше 
10 млн рублей. Страховые общества понесли убытки в размере 
более 4 млн рублей. 

Итоги ужасного пожара следующие: сгорело 6 церквей, а 
именно: Единоверческая, Успенская, Ильинская, Покровская, 
при Сысуевской богадельне во имя Св. Архангела Михаила, при 
Спасской часовне во имя Нерукотворного образа Христа Спаси-
теля. Обгорели снаружи, но внутренность уцелела в Старом Со-
боре и Троицкой церкви. Уничтожено было 126 кварталов — до 
5 000 домов, большинство — лучшие в городе. Сгорела почто-
во-телеграфная контора, но корреспонденция и денежные по-
сылки спасены. Сгорели отделения Государственного Банка и 
Волжско-Камского, Казначейство, общественные учреждения, 
гимназия, реальное училище, духовное училище, женский мо-
настырь, тюрьма, типография, все начальные училища, все ма-
газины и лавочки, несколько мельниц. Жителей в Сызрани до 
пожара насчитывалось 45 тыс., потом большинство выехало в 
соседние города, оставшиеся поселились в наскоро сделанных из 
обгоревших остатков помещениях в поле3. 

Каковы причины пожара? Существует несколько версий. По 
одной из них пожар начался в Закрымзенской части города в ре-

1 Там же. Л. 127.
2 Там же. Л. 126.
3 СФ ГУСО «ЦГАСО» Ф. 101. Л.1. 
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зультате неосторожной варки варенья в одном из домов Ильин-
ской слободы. Пожар начался в доме некоего Малышева. 

По другой версии город подожгли церковные агенты, чтобы 
заглушить в городе социал-демократическое движение, ведь в 
начале XX века Сызрань была одним из активных большевист-
ских центров Симбирской губернии. 

Эту версию подтверждают и воспоминания очевидца пожара 
сызранца Г.К. Захватова: «Старушка, мать Юдиных, варила в 
тот день в таганке варенье. Во двор вошел неизвестный мужчина 
и попросил воды. Старушка направилась в дом, оставив его одно-
го. Принесла воды, он напился и ушел. Спустя некоторое время 
загорелся сарай, а затем дом. Возможно, гость перенес из-под та-
ганка горячие угли под сарай. Подобные случаи будто были в тот 
день и в других кварталах города… В общем, такое впечатление, 
что город подожгли почти одновременно в нескольких местах…
Жара в тот день стояла несносная, ветра поначалу не было. Боль-
шинство сызранцев сначала не придали значения пожару… По-
жарная команда в городе тогда была образцовой, имела хорошее 
оснащение. Но неожиданно выяснилось, что водопроводные ко-
лодцы дают тоненькую струйку воды: главная магистраль, от 
которой зависит напор воды, оказалась перекрытой за чертой 
города… Огонь наряду с пожарной командой тушило все насе-
ление города. Воду таскали в бочках из Сызранки и Крымзы». 
В подтверждение своей версии Г.К. Захватов приводит еще один 
пример: вместе с толпой он помогал тушить мельницу, а она раз-
горалась все сильнее, словно кто-то вместо воды поливал ее ке-
росином1. 

Интересен еще один факт, описанный сызранским писате-
лем-краеведом Н. Овчинниковым. Из рассказа жителей: «Сожг-
ли город в угоду Николаю II. Прибыл он в Сызрань для поднятия 
воинского духа…Увидел волнения…двух часов в городе не про-
был. Скорыми ногами — в свой поезд да в Петербург. Сказыва-
ли: поднялся в вагон, обернулся, да и ляпнул: «Сгореть бы этому 
городу». Вот как его проняло. А уж его слова кому надо запомни-
лись. А потом в 1906 году и случай подвернулся»2. 

По третьей версии это сделали сами социал-демократы, же-
лавшие вызвать в городе беспорядки и тем самым скомпроме-

1 Огневое братство Сызрани.— Сызранское полиграфобъединение. — Сыз-
рань, 2003, л. 128. 
2 Там же.
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тировать местные власти. А вот что писал журнал «Пожарное 
дело» в сентябре 1906 года: « За несколько дней до случившегося 
на тему пожара распространялись слухи и анонимы со стороны 
рабочих и грузчиков поволжских пристаней и смежных желез-
ных дорог»1. 

Конечно, наиболее правдоподобной представляется версия 
неосторожного обращения с огнем. Ведь как бы не велико было 
желание разгромить большевистский центр или наоборот — ре-
волюционно настроенным «насолить» властям, мыслимо ли 
было ради этих целей принести в жертву целый город, имеющий 
большое значение в экономике государства (по переработке зер-
на, например, Сызрань занимала 4 место в России). 

Летопись казанского собора гласит о подвиге сторожа Яко-
ва Чуркина, который, рискуя жизнью, спасал главную святыню 
города — Казанский Собор. Когда Собор оказался окруженным 
с трех сторон пылающими домами, тогда и соборные сторожа 
удалились от него за черту пылающего города, опасаясь сгореть. 
Чуркин укрылся со своей семьей в сохранившейся от пожара 
части города, в районе Засызран. Всю ночь жители этой части и 
приютившиеся у них погорельцы смотрели на пылающую часть 
города, где стоит Казанский Собор, видели, как запылала собор-
ная башня и здание городской тюрьмы, а от тюрьмы — старый 
Собор. Но новый Собор, красу и утешение города, видели целым. 

Между тем Яков Чуркин решился проникнуть к Собору че-
рез пожарище и посмотреть, действительно ли он цел и что мож-
но будет сделать для его сохранения. Он пригласил с собою зятя, 
мещанина Алексея Дмитриева Гарбунова и его соседа мещанина 
Ивана Степнова Петрова, и, взяв ведра, пошли к Собору. Они ус-
мотрели двор купца Леднева, на котором не было крупных по-
строек, а мелкие пропылали, прошли через него на соборную 
площадь и увидели, что старая колокольня прогорает, сторожка 
в полном разгаре, а Собор цел. Собор был полон дыма и пожар-
ной гари, так что трудно было смотреть. Чуркин осмотрел всю 
внутренность Собора и, убедившись, что ничего не загорелось, 
вышел из Собора и запер его. Осмотрев внутренность, он со свои-
ми спутниками приступили к осмотру пылавших сторожки и ко-
локольни; здесь они увидели, что в одном из окон Собора наруж-
ная рама горит снизу и уже наполовину объята пламенем; они 
плеснули в нее водой и затем стали заливать. Второй, зимней, 

1 Там же. Л. 129.
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или внутренней, рамы пламя еще не коснулось, даже стекла не 
потрескались, и Собор остался цел. Если бы не пришел Чуркин 
или опоздал минут на пятнадцать, загорелась бы внутренняя 
рама, от нее огонь перешел бы на откосы окна, выкрашенные 
масляной краской, и от Собора остался бы один каменный остов. 

Священнослужители Казанского Собора вышли с ходатай-
ством к епископу Симбирскому и Сызранскому Гурию о награж-
дении соборного сторожа Якова Чуркина за самоотверженный 
подвиг по спасению церковного здания от пожара. Владыка это 
постановление утвердил и предложил предоставить Чуркина к 
золотой медали для ношения на груди, а его сподвижников к се-
ребряной, что было и исполнено1.

Глава 3. Деятельность городской Думы  
по восстановлению города

В доме Чурина 8 июля 1906 года состоялось экстренное засе-
дание Сызранской Городской Думы. Представителям собрания 
городской голова М.В. Чернухин сообщил, что все имущество 
города сгорело, дела, документы, деньги, какие были в кассе 
управы, сгорели. Чернухин предлагает собранию ходатайство-
вать перед господином Симбирским губернатором о кредите 
под городской запасный капитал, хранящийся в Государствен-
ном банке и о выдаче городу субсидии от правительства для воз-
обновления города. Срочно был сформирован Комитет помо-
щи погорельцам в следующем составе: председатель комитета 
И. Ильин, заместитель председателя Н. Стрелядкин, член прав-
ления Погорельческого Комитета М. Борцов и Городской голова 
Е. Синявский. Свою деятельность Комитет завершил 16 января 
1909 года, о чем отчитался на заседании Думы. 

10 июля 1906 года состоялось очередное заседание Сызран-
ской Городской Думы. Председатель собрания городской голо-
ва М. В. Чернухин заявил присутствующим, что пожар 5 июля 
уничтожил более 3 500 домов, и, если восстанавливать их, по-
требуется довольно значительная сумма. Собрание единогласно 
избрало особо уполномоченного Василия Львовича Софотерова 
для решения разного рода финансовых вопросов, также собра-
ние постановило:

Ходатайствовать перед правительством о выдаче в распоря-
жение городского общественного Управления на возобновление 
1 СФ ГУСО «ЦГАСО» Ф.35. Оп.1. Д.7. Л.л. 100-102. 
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города безвозвратной ссуды 1 миллион 500 тысяч рублей, но 
если этого добиться будет нельзя, то просить беспроцентную ссу-
ду с рассрочкой платежа на 15 лет.

Ходатайствовать перед удельным ведомством о бесплатном 
отпуске строительных материалов из дач удельного ведомства, 
прилегающих к линии Московско-Казанской железной дороги, 
на постройку бараков для размещения погорельцев и устройства 
лабазов для хлебопекарен, где будет выпекаться хлеб для пого-
рельцев.

Ходатайствовать перед Министерством путей сообщения о 
разрешении бесплатного провоза по железной дороге строитель-
ных материалов.

Ходатайствовать перед Министерством юстиции в виду ис-
ключения для города Сызрани об отмене протеста векселей, ко-
торые не могут быть оплачены в срок, так как во время пожара 
были уничтожены не только дома жителей, но и все торгово-про-
мышленные заведения, владельцы которых за прекращением 
своей деятельности не могут в определенные сроки оплатить дол-
ги по деловым обязательствам в Государственном Банке, Волж-
ско-Камском Коммерческом банке, Городском общественном и в 
других банках.

Ходатайствовать перед министром финансов о том, чтобы в 
Сызрани не закрывать отделение Государственного банка для 
поддержания конкуренции по операциям с другими частными 
кредитными учреждениями, что принесло бы для торгово-про-
мышленного класса несомненную пользу.

Ходатайствовать перед Военным министерством о назначе-
нии в Сызрань установленного числа нижних чинов в патрули 
для охраны отделения Государственного Банка.

Ходатайствовать перед Министерством народного просвеще-
ния об отпуске городу достаточной суммы на восстановление хотя 
бы начальных народных школ, так как в настоящее время учеб-
но-воспитательное дело находится в самом плачевном состоянии.

Ходатайствовать перед Симбирским губернатором об ут-
верждении вышеперечисленных постановлений1. 

Кроме гласных, на собрании присутствовала масса погорель-
цев, которые высказали просьбу о разрешении на строительство 
новых жилых построек. После обсуждения этих заявлений Дума 
единогласно постановила: разрешить Управе производить выда-

1 Там же. Д. 5. Л.л. 1, 2. 
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чу разрешений на новые постройки в городе на местах всяких 
размеров, но с условием, чтобы при возведении строений были со-
блюдены четырехсаженные разрывы, как это установлено Стро-
ительным уставом. С целью упорядочения строительства Город-
ская Дума единогласно постановила: образовать строительную 
комиссию в следующем составе: М.И. Пережогин, М.С. Ильин, 
И.Н. Соболеков, С.И. Мазанов, В.Л. Софотеров, С.К. Чернухин, 
которой предписывалось незамедлительно приступить к выпол-
нению возложенных на них обязательств1. 

На экстренном заседании городской Думы 18 июля 1906 года 
гласный М.И. Пережогин заявил, что он на строительное дело 
городу уступает по своей цене один плот заготовленного им для 
себя строевого леса, также имеет предложения от некоторых ле-
сопромышленников о поставке лесоматериалов по умеренной 
цене. Городская Дума единогласно постановила: ходатайство-
вать перед Симбирским губернатором о заимствовании записно-
го капитала в сумме 5 тыс. рублей на приобретение стройматери-
алов с возвратом этих денег из страховых премий, полученных 
от страховых обществ за сгоревшие здания для восстановления 
нескольких начальных школ. На этом же заседании городской 
голова доложил гласным Городской Думы о полученных теле-
граммах от Симбирского губернатора; об утверждении всех хо-
датайств, принятых на заседаниях 8 и 10 июля 1906 года, кроме 
строительства жилых помещений на маломерных местах. 

Гласные городской думы А.И. Ерамасов, А.А. Стерлядкин и 
другие предложили запретить возведение деревянных построек 
на улице Большой, после обсуждения этого вопроса Дума приня-
ла судьбоносное для архитектурного облика Сызрани решение: по 
Большой улице допускать возведение только каменных построек. 

На заседании Думы были оглашены телеграммы из Москвы 
от торгово-Промышленного товарищества и Московской биржи, 
в которых сообщалось, что городскому управлению передано 
5 тыс. рублей и 20 тыс. рублей для оказания помощи погорель-
цам. Также гласным была прочитана телеграмма Астраханской 
думы, где сообщалось, что в помощь пострадавшим выслано 
500 рублей2. 

21 июля 1906 года при открытии собрания Городской голова 
М.В. Чернухин заявил, что после пожара 5 июля первую помощь 

1 Там же. Д. 5. Л. 5-8. 
2 Там же.
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погорельцам оказали: Симбирский губернатор, губернская зе-
мельная управа, Симбирская, Самарская, Саратовская, Кузнец-
кая, Вольская и Хвалынская Городские Управы1. 

На заседаниях городской думы было принято решение о воз-
обновлении сборов в доход города за убой скота, ремонте зданий 
духовного и реального училищ2, строительстве 10 полицейских 
будок, восстановлении лавок, торгово-промышленных предпри-
ятий3. 

17 августа 1906 года на заседании Городской думы городской 
голова М.В. Чернухин доложил, что «в заботах своих о благе по-
горельцев города Сызрани изволил сделать денежное пожертво-
вание император Николай II: первоначально 10 тыс. рублей, и 
затем 20 тыс. рублей, кроме сего, повелел отпустить для пого-
рельцев леса из Казенных и удельных дач»4. 

Также из доклада Чернухина гласным стало известно о том, 
что реальное училище остается в Сызрани, на его восстановление 
Министром народного просвещения отпущено 12 тыс. рублей. 
Решается вопрос о больнице, ремонте мостов, отсрочке плате-
жей, о приобретении снаряжения для пожарного обоза. 

На этом заседании В.Л. Софотеров заявил, что в ходе выпол-
нения возложенных на него поручений он внес ходатайства об 
ассигновании 1,5 млн рублей для восстановления дворов бедней-
ших жителей города и о ссуде Сызранскому обществу страхова-
ния в 500 тыс. рублей. Однако Правительство не может оказать 
такую поддержку, так как нет никаких данных для подкрепле-
ния расчетов5. Думой было принято решение: ходатайствовать 
через Директора народных училищ Симбирской губернии о вы-
даче городу пособия на восстановление двух городских началь-
ных школ из особого фонда на нужды народного образования по 
Симбирской губернии и об отпуске специального капитала на 
постройку здания для одного приходского училища6.

4 июля 1909 года на очередном заседании городской думы 
гласный А.И. Ерамасов выступил с заявлением о том, что не-
обходимо срочно приобрести особую паровую машину. Далее в 
своем выступлении он охарактеризовал ситуацию повышенной 
1 Там же. Л.л. 21-22.
2 Там же. Л.л. 23-26. 
3 Там же. Л.л. 38-40. 
4 Там же. Л.л. 48-53.
5 Там же. Л. 73. 
6 Там же. Л. 82. 
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пожароопасности: установились сильные ветра при сухой и жар-
кой погоде, в водопроводах давление слабое, воды мало, «огне-
спасательных средств» недостаточно. После бурных обсуждений 
заявления Ерамасова Дума приняла решение о приобретении по-
жарной паровой машины1. 

20 марта 1914 года на заседании Думы был утвержден про-
ект плановой сметы на постройку зданий и других помещений 
для пожарного обоза. Планировалось построить водопроводную 
мастерскую и склад. 

Несмотря на бедственное положение населения, после по-
жара городская Дума, выполняя распоряжение Симбирского 
губернатора, приняла решение о предоставлении временного по-
мещения для предоставления под зимние квартиры Ревельско-
му полку. 

Сызрань после пожара восстановилась достаточно быстро. 
К 1909 г. благодаря интенсивной деятельности Сызранской го-
родской Думы, а также разноплановой поддержке, оказанной 
общественностью разных регионов России, были закончены ос-
новные восстановительные работы в Сызрани. В целом же для 
более-менее полного возрождения Сызрани после катастрофы 
1906 г. властям и жителям города понадобилось порядка пяти 
лет. Уездная больница была построена вновь за счет средств 
Красного креста уже в 1907 году, а в 1910 г. восстановили и 
городскую публичную библиотеку2. Центральная улица была 
застроена каменными домами, многие из них сохранились до 
сегодняшнего дня и являются памятниками гражданской ар-
хитектуры. Это такие здания, как городской ломбард (ныне го-
родской суд), усадьба купца Стерлядкина (ЗАГС), Пережогина, 
торговые ряды Леднева, I женской гимназии (ныне Сызранский 
филиал Самарского государственного технического университе-
та), дом купца Гука (ныне в этом здании располагается Западное 
Управление образованием), дом крестьянина Бочкарева (город-
ская поликлиника), дом купца Сыромятникова (музыкальный 
колледж), торговый дом «Пермякова и сыновья» (почта), дом 
П.Р. Ревякина, дом С.И. Мясникова (Сбербанк) и другие. Были 
восстановлены и реконструированы многие предприятия.

1 Там же. Л. 96. 
2 Там же. Л.л. 94,95. 
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Заключение

История пожара 1906 г. — это одна из трагических страниц 
в истории г. Сызрани, это часть нелегкой судьбы города и его жи-
телей. Летопись крупнейших пожаров, произошедших в городе 
Сызрань, изучение причин и последствий одного из разруши-
тельных пожаров в истории города, который произошел 5 июля 
1906 года, мероприятий, предпринятых Сызранской городской 
Думой, той общественной помощи, которая была оказана в ус-
ловиях катастрофы — все это позволило сделать следующие вы-
воды. 

В пожаре сгорели соборы, церкви, жилые дома, государ-
ственные учреждения; погибло и сгорело много людей. Ущерб 
составил более 18 млн рублей. Было несколько версий возникно-
вения пожара, но наиболее правдоподобной представляется вер-
сия неосторожного обращения с огнем в доме небогатого купца 
Малышева.

Основной груз решений и действий в условиях стихийного 
бедствия пришелся на органы местного самоуправления. Учи-
тывая, что город в основном был восстановлен уже в 1909 г., 
можно признать деятельность городской Думы как достаточно 
эффективную. Поддержка, оказанная со стороны общественно-
сти других регионов страны, явилась значимым вкладом в дело 
восстановления города и помощи пострадавшему населению, 
усовершенствовалась система пожарной безопасности. В процес-
се восстановления города были сформированы многие черты его 
современного архитектурного облика.
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» органы местного самоуправления обязаны обе-
спечить возможность ознакомления граждан с принимаемыми 
муниципальными правовыми актами, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством.

С номером периодического печатного издания Думы город-
ского округа Самара «Вестник Думы городского округа Самара» 
и номером периодического печатного издания информационно-
го сборника «Дума городского округа Самара. День за днем» 
можно ознакомиться на сайте www.gordumasamara.ru или гор-
думасамара.рф и в следующих библиотеках города Самары:

1. Самарская областная универсальная научная библиоте-
ка (Пр. Ленина, 14а);

2. «Самарская публичная библиотека» (ул. Куйбышева, 95);
3. Муниципальная библиотека № 8 МУК «Центральная си-

стема детских библиотек» (ул. Свободы, 75);
4. Центральная городская библиотека им. Крупской (ул. 

Самарская, 190б);
5. Филиал № 1 (пр. К.Маркса, 165 , Октябрьский район);
6. Филиал № 5 (ул. Аэродромная, 9, Железнодорожный 

район);
7. Филиал № 7 (ул. Владимирская, 34 Ленинский район);
8. Филиал № 9 (ул. Ленинградская, 7 Самарский район);
9. Филиал № 11 (ул. Аэродромная, 58, Советский район);
10. Филиал № 21 (ул. Димитрова, 7, Кировский район);
11. Филиал № 16 (ул. Краснодонская, 13, Промышленный 

район);
12. Филиал № 28 (Управленческий городок, ул. С. Ла зо, 46, 

Красноглинский район);
13. Филиал № 34 (пер. Молодежный, 21, Куйбышевский 

район).
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