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В начале XVIII  века Самара перестала играть роль пограничного 

крепостного городка. Рост числа жителей отождествлялся со сменой обли-
ка города и характером его застройки. Но так было не всегда, и далеко не 
сразу. В преддверии активного развития добывающих промыслов: строи-
тельного камня, известняка, а также роста кирпичной промышленности во 
второй половине XIX века, Самара героически боролась с ужасным неду-
гом – пожарами.  

Вплоть до середины XIX века Самара представляла собой город с 
преимущественно деревянными постройками. Количество каменных со-
оружений можно было пересчитать по пальцам – и те были в основном 
церквями. Хаотичная застройка,  отсутствие организационной планиро-
вочной системы, пренебрежение элементарными нормами безопасности 
приводили к тому, что город постоянно полыхал. 

Как итог, за два столетия, Самара пережила порядка 9 крупных по-
жаров и десятка мелких. О большинстве из них сведений сохранилось 
очень мало.  Но все они сводятся к тому, что город выгорал почти полно-
стью. Так, в конце лета 1746 года, Самара потеряла 464 двора (из них 59 
обывательских дома, самарская воеводческая канцелярия, церковь имени 
митрополита Алексея). Точную причину так и не установили. 20 апреля 
1765 года огонь уничтожил 418 дворов из 588 официального зарегистриро-
ванных в городе (т.е. почти 2/3 от  всего городского пространства). Пожар 
1765 года дал толчок появлению сенатского указа, предписывающему на-
чать более согласованную застройку Самары. В 1772 году случился оче-
редной пожар – уничтожено 74 здания. В мае 1782 года Самара получает 
первую редакцию «Геометрического плана города».  Робкая попытка оп-
тимизировать план города закончилась пожаром 1807 года, о котором не 
сохранилось почти никаких сведений (за тем лишь исключением, что сго-
рели Успенская и Вознесенская церкви) [2]. 

Самара была не единственным городом в Российской империи, кото-
рый страдал от такого недуга. Правительство всеми силами пыталось ре-
шить «горячую» проблему. В 1830-40х гг. стали появляться первые специ-
альные службы и подразделения для борьбы с огнем. В Самаре, вместе с 
новой редакцией «Геометрического плана», 16 октября 1841 года появля-
ется первая пожарная часть [1].  

Во время губернаторства К.К. Грота в Самаре происходят два круп-
ных пожара: в 1854 и 1856 гг. В обоих случаях город весьма серьезно по-
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страдал. При Константине Карловиче делается попытка привить строить 
дома хотя бы на каменных основаниях. Деревянные дома запрещаю стро-
ить в центре, отдавая предпочтение кирпичным. Нехватку кирпича ком-
пенсировали активным развитием заводов по его производству. Парал-
лельно Грот переносит заводское производство за городскую черту – вся-
чески стремясь обезопасить горячий самарский нрав от очередного вспо-
лыхания. Последним крупным начинанием Грота на посту губернатора 
Самары стал проект водопровода. Который, впрочем, появится лишь спус-
тя 25 лет после его ухода с поста самарского главы [3]. 

В подмогу кирпичной промышленности, и с целью окончательно до-
бить пожары, началась разработка добычи качественного камня в камено-
ломнях – штольнях. В 80-ые гг. XIX в. самарские купцы основали на отро-
гах Жигулеских гор свои каменоломни. Конец XIX века подарил Самаре 
завод Ширяевец купца Макара и Уральска и его зятя Назарова из Самары. 
Ванюшин имел каменоломню в Царевщине, ему же принадлежали в Ши-
ряеве пахотные земли, сад и ветряная мельница [4]. 

Как и ряд других промыслов, появление  предприятий по добычи из-
вестняка принесло огромную экономическую и практическую выгоду все-
му Самарскому краю. Деревянные постройки не только Самары, но и дру-
гих городов региона постепенно сменялись каменными. Вслед за зданиями 
менялись и улицы. Также выгодное географическое положение мест добы-
чи сделали данный промысел очень выгодным с точки зрения экономики. 
В казну края потекли средства, которые в условиях стремительно растуще-
го региона всегда находили себе применение. 
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Начало 20 в. в России – это время революционных катаклизм, в ко-

торых активно выступали социалистические партии, используя крайние 
средства, вплоть до терроризма. Террор этого времени осуществлялся под 
несомненным влиянием партии эсеров. Покушения и убийства совершали 
многочисленные «боевые дружины», специализированные подразделения: 


