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Успенский собор
Успенский собор Рязанского Кремля 

возводился 15 лет, с 1684 по 1699 года, зодчим 
из крепостных Яковом Григорьевичем 
Бухвостовым – одним из родоначальников 
«нарышкинского стиля». Стилизованное 
изображение собора является одним 
из символов Рязани.

Высота собора (без подклета) до карниза 
примерно 28 м, в ширину 31 м, в длину 45 м, 
а с галереями 41 м в ширину и 56 м в длину, 
а ширина стен до 2,4 метра. Прототипом 
рязанского Собора был Успенский Собор 
в Московском Кремле (не сохранился в 
изначальном виде), также возведенный 
архитектором ранее, но став его копией 
оказался на 13 метров выше!





Особняк Лебедева на Полонского, 13 
(бывш. Дворянская)

Роман «Доктор 
Живаго», за который 
Борис Пастернак по-
лучил Нобелевскую 
премию, читает весь 
мир. Но мало кто знает, 
что один из особняков, 
описанных в книге, яв-
ляется прототипом ре-
ально существующего 
здания. 

Особняк в стиле 
«модерн» был постро-
ен в 1905 – 1906 годах 
купцом Павлом Лебе-
девым, увековечен-
ным в его декорах вен-
зелем PL. 

Лебедев в своём 
доме не задержался, 
вскоре особняк за-
нял сначала доктор 

медицины, земский 
врач Василий Прав-
долюбов, а вскорости 
после – врач Сергей 
Виноградов, где оба 
держали обширную 
практику.

Но тут грянула ре-
волюция, погромы, 
– и шикарную жил-
площадь пришлось ос-
вободить. 

Зданию повезло, оно 
сохранило свой ме-
дицинский профиль, 
став службой скорой 
помощи. 

Тогда в Рязань по-
пал Пастернак, где и 
познакомился с био-
графией банкира и 
благотворителя Сер-
гия Живаго, давше-
го имя главному пер-
сонажу. И описание 
дома Лары Антиповой 
в городе Юрятин пол-
ностью соотносится с 
особняком на Полон-
ского 13.

Сегодня в доме с бо-
гатым историческим 
прошлым находится 
одна из кафедр Рязан-
ского государственно-
го медицинского уни-
верситета.





Усадьба Рюмина на ул. Свободы, 57
Гаврила Васильевич Рюмин был, 

пожалуй, самым состоятельным че-
ловеком своего времени. Сколотив-
ший состояние на питейных откупах 
и казённых подрядах, он дослужился 
до чина статского советника и по-
лучил потомственное дворянство. 
Именно в его доме отдыхали все за-
езжавшие в Рязань государи: Алек-
сандр I и II, Николай I.

После своей смерти оставил в 
наследство 12 тысяч крепостных и 
15 миллионов рублей — неслыхан-
ное состояние для провинциала. 

Семье Рюминых принадлежало в 
городе много недвижимости, но до 
потомков «дожил» только красивей-
ший особняк на перекрёстке улиц 
Свободы и Полонского.

В 1787 году было выделено место 
«по Пятой улице с оврагом 38 са-
жен» для строительства дома. Склон 
оврага, по дну которого протекал 
ручей, давал возможность устро-
ить обширную городскую усадьбу 
в модном тогда пейзажном стиле. 

Постройка поражала не только 
внешним, но и внутренним убран-
ством. В парадных комнатах име-
лись «полы штучныя паркетовыя», 

потолки «щекатурной работы», сте-
ны, расписанные «живописною ра-
ботою». Всего же в доме насчитыва-
лось 52 жилые и 11 нежилых комнат. 

После смерти Гаврилы Рюмина 
особняк достался его сыну, который 
пожертвовал его Рязанской муж-
ской гимназии  для дворянских де-
тей. В этом качестве здание дожило 
до революции 1917 года. На этом его 
славная история прервалась – цен-
тральная часть здания была отдана 
под конторы, во флигелях размести-
лись коммунальные квартиры. Более 
полувека шедевр разрушался и уро-
довался, были построено множество 
перегородок, от росписи не осталось 
и следа. 

Об особняке вспомнили в 1980 году 
– когда в Рязани должна была прой-
ти выставка «Художники Нечерно-
земья», а подходящих помещений 
для её приёма не оказалось. Тут-то 
и вспомнили про историческое зда-
ние. Ремонт был сделан в рекордные 
сроки за 850 000 советских рублей, 
а коммуналки расселены. В «доме 
Рюмина» появились новые хозяева: 
особняк было решено отдать под Ря-
занский художественный музей.
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В 1829 году «в Рязани был один 
русский театр, где играют трижды в 
неделю оперы и комедии». Тут же да-
вала представления крепостная ба-
летная труппа помещика Спасского 
уезда Григория Ржевского, которая 
считалась одной из лучших трупп 
крепостной России. Позже танцов-
щицы Ржевского (сам помещик разо-
рился) были проданы по 1000 рублей 
за штуку и составили ядро балета мо-
сковского Большого театра!

В 1862 году здание театра было 
сдано в аренду на девять лет некому 
содержателю калужского театра, 
который установил в театре поис-
тине зверские законы – актёры 
не могли выезжать из города без 
специального разрешения, выходя 
из квартиры, должны были остав-
лять адрес, куда они направляются, 
а беременных артисток выгоняли с 
работы без содержания и зарплаты, 
как только обнаруживались первые 
признаки беременности. 

…Сборы от спектаклей в Рязани 
уменьшались – и в 1885 года здание 

театра начало использоваться как 
складское помещение для хранения 
сухарей и амуниции солдат. 

Лишь в 1893 году артист варшав-
ских театров и балетмейстер Илья 
Хржановский смог снять у города 
помещение без арендной платы, но 
с обещанием отремонтировать об-
ветшавшее здание. С этого момента 
начался расцвет рязанского театра 
– на сцене давали «Ревезора» Ни-
колая Гоголя, ставились пьесы Иб-
сена, играли лучшие московские ак-
тёры. 22 марта 1892 года в спектакле 
«Счастливец» Немировича-Данчен-
ко выступал тогда ещё неизвестный 
Станиславский.

В начале XX века в Рязани стали 
появляться первые «электрические 
театры», или, говоря современным 
языком, кинотеатры, и традицион-
ный театр стал пользоваться мень-
шим спросом. 

В 1937 году в здании на Соборной 
площади был открыт Театр юного 
зрителя, а в 1991 – переименован 
в Рязанский театр на Соборной.

Театр на Соборной

Городской театр, 1902 год





Дворянское (Благородное) собрание 
   на Астраханской

1891 год

Вид с балкона Дворянского собрания, 1928 год

Здание состоит из трёх самосто-
ятельных построек. 

Центральная часть с фасадом, 
выходящим на Астраханскую ули-
цу, является самой старой и отно-
сится к рубежу 1800 годов. 

Чуть позже, был выкуплен со-
седний скромный двухэтажный ка-
менный дом Ивана Рюмина на углу 
Почтовой и Астраханской. Особняк 
был соединён со старой постройкой 
с помощью перехода. 

И, наконец, в 1850-1853 годах был 
спроектирован новый Колонный зал 
Дворянского собрания: в стиле позд-
него ренессанса он поражал размахом 

и богатством. Высокие полукружья 
дворцовых окон зала были украше-
ны лепными гербами одиннадцатью 
рязанских уездных городов. Имен-
но здесь выступали с гастролями 
Шаляпин, Собинов, Нежданова, а 
также заграничные певцы и музы-
канты. Мероприятия там проходили 
самые разные, от ставшего легендой 
празднования 800-летия Рязани до 
заседаний губернского комитета по 
реформам, приветствовавшего осво-
бождение крестьян от крепостной 
зависимости.

В 1917 году дом получил назва-
ние Красный зал – именно здесь 
большевики официально заяви-
ли о своей победе. В остальном 
жизнь здания практически не из-
менилась. Публика продолжала 
посещать культурно-массовые ме-
роприятия: помимо музыкальных 
концертов проходили выступле-
ния Луначарского, Крупской, Ка-
линина и прочих деятелей нового 
режима. Позже здесь размещались 
кинотеатр «Октябрь», Дом офице-
ров, фотография «Звезда», Дворец 
бракосочетаний и Рязанская об-
ластная Дума.





Дом Салтыкова-Щедрина 
на Астраханской, 42/24

Михаил Евграфович Салтыков 
(Щедрин – псевдоним писателя) 
лишь квартировал в этих съёмных 
комнатах, когда занимал должность 
рязанского Вице-губернатора в 
1858-1860 годах.

Само здание было построено в 
1804 году и служило жилым домом 
при усадьбе. Здесь же находился 
большой приусадебный участок 
с прудом и садом, к комплексу по-
строек относились баня, конюшни 
и дворы для прислуги. 

15 апреля 1858 года Михаил Ев-
графович явился в присутствие Гу-
бернского правления и появление 
его было самым заурядным – без 
помпы, приветствий и чествований. 
«Пришёл он в вицмундире, нико-
му не известный, так что швейцар 
остановил было его вопросом: «Как 
о вас доложить?» – вспоминал дело-
производитель тех лет. При первом 
же приёме служащих, «Салтыков, 
нахмурившись и обводя всех глаза-
ми, сказал: «Брать взяток, господа, 
я не позволю, и с более обеспечен-
ных жалованьем я буду взыскивать 

строже. Кто хочет служить со мною 
– пусть оставит эту манеру и слу-
жит честно...».

Сам же вице-губернатор в дру-
жеской переписке жаловался: «По-
добного скопища всякого рода про-
тивозаконий и бессмыслия вряд ли 
можно найти, и вятское плутовство 
есть не более как добродушие по 
сравнению с плутовством рязан-
ским». За непримиримое отноше-
ние ко всяким злоупотреблениям 
рязанские обыватели прозвали его 
«Вице-Робеспьером». За два года ве-
ликий сатирик так достал местную 
чиновничью братию, что из жалоб 
и кляуз на него собралась пухлая 
папка. Венцом была жалоба… самого 
рязанского губернатора. В 1860 году 
смутьяна убрали с должности от 
греха подальше. Интересно, что пи-
сатель-политик далее был переве-
дён вице-губернатором в Тверскую 
губернию, но и там продержался, 
тоже, всего два года: 1860 – 1862.

А многое из его рязанского и 
тверского «опыта» вошло вскоре 
в «Историю одного города»!

1920-е годы





Здание Поземельного банка 
на Астраханской

Согласно Высочайшему указу им-
ператора Александра III в 1884 году 
в Рязани было открыто Крестьян-
ское отделение Государственного 
поземельного банка, который был 
уполномочен покупать и продавать 
земельные угодья губернии, а так-
же выдавать денежные ссуды по-
купщикам под залог земли.

Недавно освобождённым кре-
стьянам требовалась земля под 
ведение хозяйства. До создания 
Земельных банков бывшие кре-
постные были вынуждены арендо-
вать земли у помещиков, платя при 
этом немалые суммы. А поземель-
ные кредиты выдавались под 3,5% 
годовых на срок до 55,5 лет. 

Здание сразу же стало украше-
нием городского пейзажа. Особое 
изящество постройке придавало па-
радное крыльцо (разрушено в 1950 
году).

Верхний этаж был отдан под ад-
министративную квартиру управ-
ляющего, а на первом располо-

жились Дворянский земельный и 
Крестьянский поземельный банки. 
В банке имелся телефон (за номе-
ром «8»), электричество, водопро-
вод, канализация, был специально 
оборудован подвальный архив.

За 33 года работы Рязанские зе-
мельные банки успели перераспре-
делить желавшим крестьянам около 
75% пахотных частных земельных 
угодий губернии. 

Лозунг большевиков «Вся земля 
трудовому населению без выкупа» и 
Декрет об отмене частной собствен-
ности на землю предрешил судьбу 
организации. В имениях банка на-
чались погромы, где бунтовщики 
уничтожили «барские» дома и ланд-
шафтные парки. 25 ноября 1917 года 
Земельный банк был упразднен, а 
его угодья переданы земельным ко-
митетам.

Позже в здании размещался Дом 
земледелия. В 1950-е годы построй-
ка была передана медицинскому 
институту имени И.П. Павлова.





Дом Еропкиной
В Рязани на улице Семинарской 

стоит старинный «дом Еропкиной» 
— правда, с утраченным декором и 
забытой историей.

Именно здесь действовало пер-
вое в Рязани фотоателье. Разреше-
ние губернатора открыть фотогра-
фическое заведение было выдано 
дворянину Александру Петровичу 
Еропкину 11 сентября 1867 года, а 
29 сентября 1878 года такое же раз-
решение получила жена дворяни-
на Полина Рудольфовна Еропкина. 
В антикварных лавках и частных 
коллекциях сохранилось немало 
фотокарточек с логотипом «Фото-
гр. Еропкина в Рязани».

На втором этаже этого дома (он 
частично сдавался под квартиры) 
квартировал на рубеже XIX-XX сто-
летий действительный статский 
советник Иван Петрович Забела, 
рязанский чиновник. Его дочь — 
Надежда Ивановна Забела-Врубель, 
также неоднократно бывавшая в 
доме Еропкиной, стала известной 
русской певицей и женой знамени-
того художника Михаила Врубеля. 
Огромное количество женских об-
разов в картинах Врубеля имеют 
своим прототипом именно его жену.

Сам художник посещал Рязань и 
останавливался «у тестя».

Старшая сестра Надежды Ека-
терина вышла замуж за Петра Ге 
— сына художника Николая Ге. 
Известны два её портрета кисти 
Ге. Также считается, что она была 
изображена в утраченной карти-
не «Милосердие», поверх которой 
художник затем написал «Что есть 
истина?», преобразовав женское 
лицо в образ Христа.

В настоящее время дом Еропки-
ных выглядит довольно скромно, 
поскольку в советское время он 
постепенно утратил весь свой де-
кор «русского стиля», который ещё 
можно разглядеть на архивных фо-
тографиях.

Надежда 
Забела–Врубель

Надежда Врубель – прототип 
«Царевны –Лебедь»





Макс Фактор – голливудский 
волшебник из Рязани

Макса Фактора называли Голли-
вудским Волшебником, тогда как 
его профессиональная история бе-
рет свое начало в провинциальном 
российском городке – Рязани.

Максимилиа’н Абра’мович Факто-
ро’вич – так полностью звучит его 
имя – родился в польском городке 
Лодзи.

Начав работать с семи лет, он по-
бывал и помощником аптекаря, и 
учеником косметолога, и даже по-
мощником гримёра в Большом теа-
тре г. Москвы.

После службы в армии, Макси-
милиан поселился в Рязани и от-
крыл собственный магазин, где 
продавал румяна, кремы, парфюм 
и парики исключительно собствен-
ного изготовления.

Однажды в Рязань приехала 
на гастроли Императорская теа-
тральная труппа, забывшая грим 
и пудру в столице. Благо нужный 
магазин оказался на одной улице с 
театром и через несколько недель 
о новомодной продукции уже зна-

ли при дворе. Вслед за этим после-
довало приглашение переехать в 
Санкт-Петербург и стать гримером 
в Оперном театре.

Загримированные актеры игра-
ли перед Николаем II, который не-
однократно хвалил талантливого 
молодого гримера при всех.

Несколько лет Факторович был 
специалистом по косметике при 
дворе и в императорских театрах. 
Однако вскоре в России резко уси-
лились антисемитские настроения 
и с тяжелым сердцем косметолог 
принял решение уехать.

А дальше – Голливуд и «рожде-
ние» Max Factor – но это уже со-
всем другая история.

Всё о мире красоты начала ХХ 
века и историю успеха Макса Фак-
тора можно услышать, увидеть, 
потрогать, осязать и примерить в 
историческом салоне «Ароматы 
времени»: уточняйте у администра-
тора.

Максимилиан 
Абрамович 
Факторович

Косметический магазин и парикмахерская 
Макса Фактора в Рязани, 1894 г.



Чайная карта
цена указана за 1 литр

Травяной чай в запарнике

Фруктовый чай в запарнике

Колониальный чай в запарнике
(из Китая, Индии, Кяхты, Мавритании, 
Грузии)

Иван-чай
Рязанский травяной сбор
(липа, мята садовая, репешок, 
лелестки василька, валерьяна, 
зверобой, лист смородины, малины, 
лист иван-чая, мята перечная)

Паустовский Паустовский 
(черный чай, мята дикая, плоды 
рожкового дерева, тимьян, листья 
ежевики, лесной земляники, 
мелисса, лепестки колендула, лист 
шалфея)

Апельсиновый чай
(черный чай, апельсин, корица, 
гвоздика, бадьян)

Каркаде
(каркаде, розовый перец, сушеное (каркаде, розовый перец, сушеное 
яблоко, персик, цукаты, ройбос, 
цветы мальвы, лепестки розы, 
имбирь и папайа)

Антон Палыч 
(дикая вишня, черный чай 
байховый, ананас, лепестки розы)

Чай в мешочкеЧай в мешочке

Черный чай
Черный чай с бергамотом
Черный чай с лепестками 
незабудки
(шиповник, яблоко, кусочки (шиповник, яблоко, кусочки 
заморских фруктов, лемонграсс, 
лепестки василька)

Зеленый чай
Сенча
Молочный улун
Не просто зеленый чай
(с кусочками персика и клубники)(с кусочками персика и клубники)

Мавританский чай
(флёрдоранж, цедра цитрусовых, 
лимонная трава)

Добавки к чаю по желанию
лепестки розы, листья мяты, лепестки розы, листья мяты, 
шиповник, липа, гвоздика, ягоды 
баярышника (наличие уточняйте у 
официанта)

460
400

400

460

400

400

100

300
360
420

420

420

80

300
400
400



Сначала это был, как-бы, тест «на 
уважение» гостя – к хозяевам, а в кон-
це – «тест», определяющий способ-
ность человека без проблем добраться 
домой. Итак, начнём:

«Привечальная чарка с хлебом-со-
лью» выпивалась перед порогом дома. 

«Застольная – со свиданием» – 
в знак уважения к собравшимся за сто-
лом. В знак уважения полагалось опро-
кинуть застольную стопку. Пить одним 
глотком тоже имеет древние корни. Во 
времена язычества выпивать чашу «од-
ним духом» было сродни молитве боже-
ству (духу) с просьбой о богатстве и бла-
гополучии. Впоследствии эта традиция 
выражать отношение гостя к хозяевам 
дома. «Чтобы не оставить зла в стакане»; 
«Кто не выпил до дна – не пожелал до-
бра»; «Не допиваешь – так недолюбли-
ваешь», – гласят русские пословицы. 

Ну, а дальше….

«За тех, кого нет с нами».

«За батюшку-царя» – во здравие и 
долголетие царствования.

«За Славу и Победы».

«В память дедов и их побед». 

«Круговая застольная» – пьётся 
столько раз, сколько сидящих за столом, 
причём каждый слово должен сказать. 

«За удачу в походе или в делах»; «за 
здоровье молодых»; «за крестника»; «за 
удачное возвращение»; «с праздником» 
– в зависимости от повода. 

«Разгонная»

«Застольная» – в знак уважения к 
остающимся за столом

«Подъемная» – при покидании стола

И вот теперь, гость покидает гостепри-
имных и хлебосольных хозяев:

«Запорожская», или «Запороговая» 
– при преодолении порога помещения, 
в котором происходит застолье.

«Под бурку (пальто, шапку)» – гость 
одевает верхнюю одежду – бурку, паль-
то, папаху, шапку

«Придворная» – при выходе во двор. 

«На посошок» – гостю вручали по-
сох и ставили на него рюмку. Если гость 
проливал вино, ронял стопку, не доно-
сил до рта, то его полагалось оставить 
ночевать в гостях.

«Стремянная» – прежде чем казак 
поставил ногу в стремя

«Седельная» – за то, что поднялся в 
седло и чтоб удержаться в седле.

Но взяться за вожжи и не упасть с ло-
шади – это еще не конец пути, а только 
начало. Чтобы спокойно уехать, полага-
лось опрокинуть ещё одну стопочку.

«На ход ноги» – нога в стремени.

«На коня».

«Привратная» – перед выездом за 
ворота.

И вот здесь для простого гостя всё за-
канчивалось. Но не для казака!!!!

«На ход коня»

«Станичный» – казак едет по стани-
це и прощается со станичниками.

«Забугорная» или «закурганная» (за	
селом	казака	встречает	и	приветству
ет	гулевая	подруга	с	закуской	и	чаркой).

«Шапошная». Когда уже всё выпито, 
казак швыряет шапку о пол: «А, ну его, 
на хрен! Никуда не поеду!»

«Заворотная» – за то, что все–таки 
сумел выехать

И крайний тост – «С мордой коня…» 
Если удалось выехать в поле... Хорошо 
выпивший казак далеко в степи чока-
ется и выпивает с мордой коня. Чтобы 
конь головой не тряс, а то казак в стремя 
не попадет.

Так что правильно рассчитывайте 
силы, господа и товарищи!

«На посошок» и не только….
Не поверите, но пресловутое «на посошок», это лишь часть 

дошедшей до нас народной традиция пития. В добрые времена 
полагалось пить с гостем и за встречу и на прощание!
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Наливки

Лимончелло

150

200
200
200
200
200
200
250
250
250
250

2 000
7-летний

5-летний

«Есенин», 40%
5-летний

180

8-летний 2700

2000
260

1 500
200

180



Главное в застолье – это чувство меры, поэтому давайте вспомним 
о русских винных мерах пития, коии мерились – «от ведра»!

Итак, начиналось всё с четвертинки – только не путайте 
советскую четвертинку с царской 1913 года!

А вы говорите… Закажите прямо сейчас Штоф, 
как предки! Не слабо?

Четвертинка
Пол-чарки	(1/16	бутылки,	
или	37,5 г).

Шкалик
61,5 г.	Надо	предполагать,	что	
именно	 шкалик	 –	 идеальная	
разовая	доза	водки

Чарка или лафитник
Одной	 емкости	 (1/8	 бутыл
ки	 или	 75 г),	 но	 разной	 фор
мы.	 Подругому,	 называли	 и	
«осьму шкой».
Чарка	похожа	на	рюмку	с	очень	
короткой	 ножкой,	 лафитник	
–конусообразный	 стаканчик.	
От	 стакана	 их	 отличает	 то	
обстоятельство,	 что	 берёт
ся	 чарка	 и	 лафитник	 деликат
ненько,	двумя	пальчиками.	«Ла
фитник»	принял	своё	название	
от	 популярного	 красного	 вина	
Chateau	 Lafite,	 которое	 пили	
именно	такими	дозами.	

Стопка
1/6	 бутылки	 или	 100 г.	
Стопка	 максимально	 воз
можная	приличная разовая	
доза	 водки.	 А	вот	 меньше	
«стопки»	в	простой	рюмоч
ной	обычно	и	не	подавали.

Стакан
Как	 следует,	 200 г	 или	 1/3	бутылки.	
В	старые	 добрые	 времена,	 заказывая	

«стакан»	на	одного,	чело
век	демонстрировал	либо	
свою	 отчаянность,	 либо	
как	 бы	 говорил:	 «У	меня	
серьезная	 причина	 и	 ве
ские	 обстоятельства	
(жена	 изменила,	 корова	
сдохла,	 лошадь	 пала,	 ко
шель	 сперли,	 погода	 ис
портилась)».

А	вот	на	–	людях	–	дело	другое!	Вспомни
те	картину	Перова	«Охотники	на	прива
ле»	–	уже	тогда	существовала	традиция	
распития	 водки	 на	 троих.	 Вальяжная	
троица	 прекрасно	 это	 делала	 с	царской	
бутылкой	 –	 3	стакана	 =	 бутылка!	 А	
нынешнюю	 поллитровку	 (500	 г)	 без	 про
фессиональной	подготовки	и	опыта	уже	
не	разольешь	на	троих!!!

Бутылка
600 г.	 Посмотрите	 на	 репринт
ную	 этикетку	 водки	 «Смирнов	
№21»?	Указано	–	1/20	ведра.

Штоф
Прямоугольная,	 чаще	 всего	
квадратная	 бутылка	 в	 1/10	
ведра	 или	 2	 бутылки	 (1,2 л).	
Штоф	 употреблялся	 ме
рой	 водок,	 наливок,	 настоек	
и	всех	 крепких	 или	 сладких	
налитков.	

Четверть
Естественно	 1/4	 ведра,	 равная	
3 литрам	в	узкогорлой	бутыли.

Ведро
Это	 12 литров	 или	 20 бутылок,	
счет	 шел	 на	 ведра,	 оттого	 и	
ящики	для	бутылок	сделаны	на	
20	ячеек.
Старик	 Фулин	 –	 очевидец	 и	
участник	многих	событий	–	вспоминал,	

что	 когда	 случалась	
свадьба	 у	 гусар,	 то	
на	 каждую	 лошадь	
полагалось	 по	 ведру	
шампанского.
Вот	 былото	 раз
долье	 французским	
шпиёнам	 –	 по	 коли
честву	 игристого	
напитка	 завсегда	
узнать	 можно	 было	
численность	 гарни
зона!





История самарского пива
История началась 

6 февраля 1880 года, 
когда австрийский 
пред принимате л ь 
Альфред фон Ва-
кано подал в город-
скую управу Сама-
ры прошение о сдаче 
ему в аренду земли.

Он посулил круп-
ные капиталовложения 
в дышащий на ладан пив-
ной заводик, находящийся в 
городской собственности, а потому 
милостиво удостоен был права арен-
довать его на 99 лет, т.е. до 1979 года. 

Слух о заводе пошел «по всей 
Руси великой», и пиво марок «Жи-
гули», «Пильзенское», «Баварское», 
«Мартовское», «Венское», «Экспорт» 
и «Столовое» собственными вагона-
ми-ледниками, баржами и буксир-
ными теплоходами стали возить все 
дальше и больше: на Кавказ и в Си-
бирь, за Каспий и на Восток.

Добрались и до Европы… Знали и 
любили самарское пиво и в Европе. 
К 1914 году завод стал третьим в спи-
ске крупнейших производителей 
пива в Российской империи. Пив-
ные склады завода находились в 59 
городах Поволжья, Урала, Средней 
Азии, Сибири, пиво поставлялось 
даже в Персию. Продукция товари-
щества имела 15 медалей междуна-
родных выставок.

Уже и на международ-
ной выставке пиво-
варения в Пари-
же (1900г.) пиво 
высшей наградой 

было отмечено, и на вы-
ставке в Лондоне (1902 и 

1903 г.г.), и Рим в 1903 г. 
покорили, но – Рос-
сия вступила в Пер-
вую мировую войну, 
и все усилия Альфре-
да фон Вакано были 
сведены на «нет».

На гребне антигер-
манских настроений 

в государстве и обществе 
были позабыты и договор арен-

ды на 99 лет, и многочисленные ра-
боты Вакано по благоустройству го-
рода.

В 1914-ом стране ввели «сухой за-
кон», а помещения Жигулевского 
завода заняли под различные воен-
ные нужды под госпитали, воентор-
ги, гранатную фабрику и консерв-
ный завод.

И прогремевший вслед за этими 
событиями выстрел «Авроры» за-
кончился для «Товарищества Жи-
гулевского пивоваренного завода 
в городе Самаре» национализацией 
и конфискацией имущества.

Продолжение	
	на	следующей	странице

«Кухмистерская» 
– пивная лавка 
для купцов





И в 1918 года фон Вакано с семьей 
просто выдворили из России. 

От такого удара старик Вакано уже 
не оправился – перебрался в родную 
Австрию, где и скончался в 1929 году, 
восьмидесяти двух лет от роду. 

А вот сыновья — Эрих, Лотар, и 
Лев – решили еще посражаться 
за честь фамилии. И в 1922-ом году 
Советская власть в свете «Новой 
экономической политики» (НЭП) 
добро дала, и братья пивоварение 
на Жигулевском заводе возродили, 
лишь немного не дотянув до довоен-
ного уровня, но на этом их миссию 
сочли выполненной – пивоварня 
опять перешла в собственность го-
сударства.

Правда, на этот раз останавли-
вать производство никто и не думал, 
не смотря на выдворение братьев 
Вакано в Самаре продолжили ва-
рить знаменитое «Венское», «Мюн-
хенское», «Пильзенское», и варили 
вплоть до эпохального визита Ми-
кояна. 

Полное прекращение выпуска 
пива марки «Венское» связывают 
с визитом в 1934 году на пивоварен-
ное предприятие наркома пищевой 

промышленности Анастаса Мико-
яна. Во время дегустации он одо-
брил вкус напитка, но, когда узнал, 
что он называется «Венским», резко 
раскритиковал руководство завода 
за такое «буржуазное» название. 

С того времени «Пильзенское» 
по новому ГОСТу превратилось 
в «Рижское», «Мюнхенское» — 
в «Украинское», ну а «Венское» — 
в «Жигулевское». Именно его – 
бывшее «Венское» — и производили 
в СССР по единой рецептуре и тех-
нологии 735 пивоваренных заводов.

Сегодня у вас есть возможность 
опробовать привычные сорта «Жи-
гулёвского» и «Самарского» в их 

оригинальной рецептуре, 
а ровно и познакомить-

ся с вкусами «утра-
ченных» сортов 
в линейке «фон 

Вакано» того самого 
легендарного за-

вода.

Продолжение.	Начало	
на	предыдущей	странице Альфред 

Филиппович 
Фон Вакано


