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КОММЕМОРАТИВНЫЕ АКЦИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ САМАРЕ 
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Статья посвящена коммеморативным практикам, бытовавшим в Самаре во второй половине XIX 
– начале XX в. Основное внимание уделено тем объектам, в которых сосредотачивалась память о 
значимых для города событиях прошлого. Эти события являлись важными звеньями в формировании 
историко-культурной идентичности Самары.
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Среди исследовательских проблем в современной исторической науке одной из востребованных 
становится тема исторической памяти общества, о которой, как правило, можно составить определенное 
представление по коммеморациям. Под коммеморациями понимаются, прежде всего, способы 
увековечивания обществом его исторической памяти. Эти способы могут быть различными: установка 
скульптурных и архитектурных памятников, наименования учреждений, улиц и других объектов, 
проведение памятных мероприятий и т.п.

Проблема исторической памяти начала разрабатываться в научном плане еще в первой пол. XX века 
французским социологом М. Хальбваксом и немецким искусствоведом А. Варбургом, а впоследствии 
это направление развивалось в трудах Я. Ассмана, П.Х. Хаттона, Ф. Йейтс, А. Про, П. Нора, а также в 
работах отечественных историков Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, Л.П. Репиной и др.

Данное исследование во многом опирается на методологический подход французского историка 
Пьера Нора, который ввел в научный оборот термин «места памяти». Нора определяет их как «места, 
на которых складывается память»1, это могут быть самые разнообразные объекты, материальные и 
нематериальные: например, мемориальные сооружения – памятники известным личностям, чьи деяния 
сохранились в народной памяти; топонимы – наименования природных объектов, улиц, а также домов, 
учреждений и т.д. Главное заключается в том, что в таких «местах» общество сосредотачивает то, что 
оно считает важным, неотъемлемым от своего индивидуального облика и достойным сохранения.

Изучая историческую память, Пьер Нора также выделил несколько ее типов применительно к 
современной ему Франции: 1) королевская память, в основе которой – идея святости монархии; 
2) память-государство, строящаяся вокруг идеи государственного величия; 3) память-нация, 
организованная вокруг идеи нации как географического, исторического и экономического единства; 4) 
память-гражданин (слово «citoyen» можно также перевести как «горожанин»), демократизированная 
память масс2.

С подходом Пьера Нора перекликаются и типологии коллективной идентичности, предложенные 
другими учеными. Так, британский социолог Бенедикт Андерсон в своем труде «Воображаемые 
сообщества» выделяет несколько видов коллективной идентичности, на основе которых в определенные 
эпохи строились культурные системы. Во-первых, это религиозная идентичность, основанная на 
общности священного языка, которым передается истина. Во-вторых, это идентичность династическая, 
базирующаяся на сакрализации монархической власти и ее незыблемости в представлениях масс. 
Третьим видом коллективной идентичности Б. Андерсон считает национальную идентичность, которая 
основывается на понимании нации как монолитного сообщества, движущегося вглубь (или из глубины) 
истории3.

Ситуация, когда в общественном сознании сосуществуют и соперничают несколько проектов 
коллективной идентичности – то есть несколько представлений о том, вокруг каких ценностей 
и символов должна строиться идентичность общества – исследуется в работе О.Б. Леонтьевой. 
Применительно к России XIX – начала XX в. она выделяет следующие проекты коллективной 
идентичности. Первый проект идентичности, наиболее архаичный, – династический, основанный на 
традиционной преданности правящему дому. Второй – национальный проект – предполагал понимание 
истории как воплощения национального характера, творческого духа нации как целостности. Наконец, 
демократически-народнический проект идентичности основывался на идее трудового народа как 
носителя социальной и нравственной Правды4.

В свою очередь, омский историк В.Г. Рыженко обращается к проблеме соотношения региональной 
и общенациональной памяти. В работах по теории регионалистики она предлагает следующую 
иерархию типов коллективной памяти («фигур памяти») местного сообщества. Под первым типом 
(высшим уровнем) исследователь понимает «фигуры общегосударственной значимости, закрепляющие 
официальную версию исторической памяти, решающие вопрос о региональной идентификации в 
пользу страны в целом» (например, для России это – фигуры такого масштаба, как Сергий Радонежский 
или А.С. Пушкин). Второй тип «включает знаковые фигуры, дающие опору для коллективной и 
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индивидуальной идентификации обитателям регионального пространства» (как правило, это фигуры 
известных личностей, родившихся или трудившихся в данном регионе). Третий тип «определяет 
формирование локальной идентичности, закрепляя ее в «вещах» культуры, появляющихся в пространстве 
любого конкретного обитаемого Места, в мифах и легендах, порожденных и транслируемых «устной» 
традицией стихийной исторической памяти»5. Следовательно, В.Г. Рыженко вводит разграничение 
между памятью региональной (связанной с общенациональным контекстом) и памятью локальной 
(значимой только для жителей данного региона).

Таким образом, на основе типологий, составленных вышеперечисленными исследователями, мы 
можем выделить следующие типы коллективной памяти: религиозная, монархическая (династическая), 
национальная, региональная, локальная. Изучение же коммеморативных акций позволяет зримо 
проследить борьбу или сосуществование различных типов памяти и видов коллективной идентичности 
в обществе определенного периода. В данной работе делается попытка проследить, какие способы 
коммеморации бытовали в Самаре во второй половине XIX – начале XX в., как формировалась 
историческая память, какие события и персонажи были увековечены в мемориальной культуре 
города. Изучая эти вопросы, мы можем выявить особенности исторической культуры и содержания 
исторической памяти самарцев пореформенной эпохи.

Именно в этот период в мемориальной культуре всей России происходят значительные изменения. 
Историк А.С. Святославский, в частности, подчеркивает, что с 1860-х гг. возрастает количество 
скульптурно-архитектурных монументов, более разнообразной становится тематика мемориальных 
сооружений (все чаще в категорию «мемориализуемых лиц» попадают не только монаршие особы 
и герои войн, но и деятели культуры, прежде всего литераторы), происходит «демократизация 
мемориальной среды»: инициаторами мемориальных кампаний в большинстве случаев становятся 
общественные организации и органы муниципальной и земской власти. Помимо появления скульптурно-
архитектурных памятников, в пореформенную эпоху активно практиковались и другие способы 
увековечивания памяти: присвоение памятных наименований учреждениям (чаще всего – учебным, 
благотворительным, медицинским, культурным); отражение коллективной памяти в топонимике, а 
также в надписях на памятниках и утилитарных сооружениях, проведение юбилейных торжеств6.

Тенденции, отмеченные А.С. Святославским, можно проследить и на примере Самары. В 
пореформенный период в городе интенсивно формировались новые «места памяти». Самара лишь в 
1851 году стала губернским городом; ее становление как столицы губернии совпало с началом эпохи 
Великих реформ. Новый статус способствовал более интенсивному развитию города в общественно-
культурном отношении, это касалось и его мемориальной культуры. Кроме того, Самара, будучи до 
середины XIX века практически полностью деревянной, не раз выгорала, а в 1850 году произошел 
страшнейший пожар, в результате которого город превратился в пепелище. Все это привело к тому, 
что в Самаре не осталось никаких памятников прежних лет. В результате во второй половине XIX века 
Самара не только заново отстраивалась, развивалась, но и заново формировала собственные «места 
памяти».

В исторической памяти самарцев особое место занимал митрополит Алексий, видный религиозный 
и политический деятель XIV века. По легенде, возвращаясь по Волге из Орды, он предсказал появление 
Самары и ее дальнейшее процветание. Впервые это предание было изложено П.И. Рычковым в его 
«Оренбургской топографии», изданной в 1762 году; Рычков сообщал, что этот рассказ ему передал 
«Оренбургского нерегулярного корпуса сотник Иван Куприянов сын Могутов, отец господина 
подполковника и того корпуса войскового атамана Василия Могутова, муж престарелый и достойный 
вероятия, …по преданию предков своих»7. Впоследствии об этой легенде упоминали в своих 
краеведческих работах А.Ф. Леопольдов8, П.В. Алабин9. 

Эта история нашла отклик в сердцах самарцев, и в результате митрополит Алексий стал считаться 
небесным покровителем города, память о нем увековечивалась различными способами. Известно, 
например, что в XVIII веке в мужском Спасо-Преображенском монастыре Самары была деревянная 
церковь Преображения с приделом святого Алексия Митрополита, сгоревшая во время пожара 1765 
года10. Именем митрополита Алексия в 1850-х гг. была названа главная торговая площадь города – 
Алексеевская; в 1830-е гг. в память о нем на берегу Волги была сооружена часовня, которая, однако, 
была сильно повреждена во время половодья 1856 и 1867 гг., и потому на ее месте в 1888 году, во 
время торжеств в честь 900-летия крещения Руси, состоялась закладка новой часовни11. Поскольку 
митрополит Алексий – заметный персонаж в российской истории, положительно повлиявший на 
события современной ему эпохи, его образ в исторической памяти самарцев позволял связать воедино 
память региональную и общероссийскую.

Помимо митрополита Алексия в Самаре вспоминали и других религиозных деятелей, например, 
просветителей, составителей славянской азбуки Кирилла и Мефодия. Так, когда в 1885 году по всей 
стране отмечалось тысячелетие со дня смерти Мефодия, в Самаре в честь этого издали до 4 тысяч 
экземпляров жизнеописания святых Кирилла и Мефодия, чтобы раздать учащимся гимназий12. В 1888 
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году так же широко отмечалось 900-летие крещения Руси, и во многих городах прошли торжественные 
крестные ходы. В Самаре по этому случаю было решено соорудить хоругвь Святого Владимира, князя 
Киевского, и освятить ее в день крестного хода13.

Безусловно, в пореформенную эпоху видное место в историко-культурном пространстве России 
занимали «места памяти», связанные с именами монархов – представителей династии Романовых. Не 
была исключением и Самара.

Самое большое количество коммеморативных акций было связано с именем императора 
Александра II, что объясняется данью уважения царю, который наконец-то отменил крепостное право 
в России. Историк А.В. Святославский в своем исследовании подчеркивал, что Александр II стал 
абсолютным лидером по числу памятников, воздвигнутых в России с 1880-х до 1917 г. Исследователь 
указывает также точное количество этих памятников – 101, а также 2,5-3 тыс. типовых памятников, 
воздвигнутых после 1911 года14.

Среди этих памятников был и монумент в Самаре. Он был открыт в 1888 году посреди сквера на 
Алексеевской площади. Император был изображен в генеральском сюртуке, в военной фуражке, опи-
рающимся на саблю. По углам постамента располагались четыре символические фигуры: черкес, 
ломающий шашку (символ покорения Кавказа); болгарка, разрывающая цепи (символ освобождения 
Болгарии от османского владычества); среднеазиатская женщина, сбрасывающая чадру (символ поко-
рения Средней Азии), и русский крестьянин, осеняющий себя крестным знамением (зримое напомина-
ние о реформе 1861 года)15.

Коммеморации различных дат, связанных с правлением Александра II, начались еще при жизни 
императора. В 1880 году с особым «памятным блеском» отмечалось 25-летие царствования императора. 
Появилась целая серия объектов, посвященных царю и юбилею его правления. Прежде всего следует 
назвать открытие железнодорожного моста через Волгу близ Сызрани, названного Александровским: это 
был важнейший инфраструктурный объект, позволивший соединить в единую сеть железнодорожные 
пути европейской и азиатской частей империи. 

В Самаре городская дума юбилей царствования Александра II предложила «ознаменовать сооруже-
нием памятника, достойного величия торжествуемого события и соответствующего идее, служащей 
основанием всей благотворной деятельности царственного юбиляра. Таковым памятником, по мнению 
городской думы, явилось бы каждое учреждение, которое образовалось бы с целью умственного и 
нравственного развития отечественного общества»16. В качестве памятника монарху был открыт при 
публичной библиотеке зал императора Александра II, в котором предполагалось наглядно представлять 
историю его жизни и царствования. В этом зале были собраны различные предметы, документы, книж-
ные издания, имеющие отношение к императору. 

История многочисленных покушений на Александра II также нашла отражение в региональных 
«местах памяти». Например, в 1869 году в Самаре началось строительство кафедрального собора в 
память о спасении императора от выстрела Каракозова в 1866 году17. В 1871 году на месте строи-
тельства побывал сам император Александр II, заложивший камень в основание храма. Показательно, 
что храм был освящен во имя Христа Спасителя, а два его придела – в честь св. благоверного князя 
Александра Невского (небесного покровителя императора) и всех святых, поименованных на 4-й день 
апреля, то есть в день неудачного покушения18. Эта коммеморативная акция приобрела не планировав-
шийся организаторами трагический оттенок, поскольку к моменту освящения собора в Самаре импера-
тор погиб в результате очередного покушения.

Память об императоре, освободившем крепостных крестьян, выражалась также в том, что его име-
нем называли больницы, приюты, библиотеки и прочие просветительские и благотворительные учреж-
дения. Например, в 1882 году именем императора, а именно Александровской, была названа публичная 
библиотека. Даже спустя годы после смерти Александра II его именем продолжали называть различные 
учреждения, так, в 1895 году в Самаре появилось общежитие для бедных учеников реального училища 
имени Императора Александра II19.

Можно заключить, что в пореформенную эпоху память Александра II увековечивалась прежде всего 
как память о царе-освободителе крестьян от крепостной зависимости, примером чего был памятник 
в Самаре. Различные формы коммеморации были нацелены также на сохранение памяти о его пре-
емниках на престоле: например, именем Александра III была названа открытая в 1896 году в Самаре 
богадельня20.

Порой различные учреждения получали названия в память о таких событиях в биографии 
монарших особ, которые нельзя назвать важными в историческом плане – например, о свадьбах или 
совершеннолетии. Так, в честь совершеннолетия Николая II, в то время еще цесаревича, в Самаре 
открыли городской ночлежный дом, а в память о его же свадьбе было организовано общежитие для 
бедных учениц гимназии21.

Важными звеньями в исторической памяти жителей Самары были визиты в город представителей 
царского дома. Так, в память о посещении императором Александром I Самары в 1824 году, а также к 
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столетию со дня его рождения, в городе было открыто Самарское реальное училище имени императора 
Александра Благословенного22. Также в память о приезде цесаревича Николая Александровича в 1863 
году открыли Николаевский городской сиротский дом23 и воздвигли триумфальные ворота, которые 
простояли, правда, не дольше 1870-х гг.24

Широко отмечавшийся в России в 1913 году юбилей дома Романовых затронул и провинцию. В Самаре 
21 февраля в кафедральном соборе прошла литургия, после чего последовал парад, а возле Струковского 
сада прогремел салют; в Пушкинском народном доме были организованы бесплатные народные чтения 
об истории воцарения Михаила Романова, народным столовым были выделены деньги на бесплатные 
обеды для бедняков25. В честь юбилея естественно-историческому и сельскохозяйственному музею 
Самарского губернского земства было присвоено наименование «Музей в память трехсотлетия 
царствования Дома Романовых»26.

Таким образом, мы можем увидеть, что в Самаре, как и в стране в целом, проводилась целенаправ-
ленная политика по сохранению памяти об августейших персонах. По широкому перечню событий, в 
честь которых открывались какие-либо учреждения или строились различные объекты, можно судить 
о той значимости, которой обладали монархи в общественном сознании, в том числе и на провинци-
альном уровне. Впрочем, А.В. Святославский отмечает, что от столь многочисленных коммемораций 
«нередко веяло чистой формальностью»27.

Другой категорией личностей, память о которых сохранялась в культурном пространстве Самары, 
как и всей России, были литературные деятели – известные отечественные писатели и поэты, ставшие 
в пореформенную эпоху предметом национальной гордости. Увековечивание памяти об этих деятелях 
способствовало дальнейшему формированию собственно российской национальной идентичности, 
основанной на литературной традиции. 

Наиболее почитаемым литератором в то время, как и сегодня, был Александр Сергеевич Пушкин. 
В год столетия со дня рождения Пушкина на территории Барановского сада началось строительство 
Народного дома имени А.С. Пушкина28, который открыли в 1903 году, также был создан Пушкинский 
сквер. В 1904–1905 гг. на балконе Пушкинского дома, а затем и в сквере были установлены идентичные 
бюсты Пушкина работы скульптора В.Н. Рейтлингера29. На рубеже XIX–XX веков самарская мещанка 
Ирина Разина заявила, что отдаст свой дом под народную библиотеку имени Пушкина, если таковая 
откроется30. Так, мы видим, что инициатива запечатления памяти великого поэта исходила и от простых 
горожан.

В 1883 году сразу после смерти писателя И.С. Тургенева в Самаре городской думой и городской упра-
вой было решено, что необходимо почтить его память «добрым делом во имя человечества, которому 
он был неизменным другом»31. Таким добрым делом стало присвоение первому мужскому приходскому 
училищу имени «Русского мыслителя и поэта Ивана Сергеевича Тургенева», а также учреждение двух 
стипендий его имени для бедных учеников этого училища32.

Своеобразно в Самаре почтили память И.С. Аксакова в 1886 году. Земским гласным Л.Н. Ященко 
было внесено предложение в городскую думу об увековечивании памяти известного публициста. 
Аксаков оставил свой след в общественной памяти, прежде всего, идеями единения славянских 
народов. Поэтому в его память в Кафедральном соборе было решено установить Евангелие «с иконой 
ангела покойного на оборотной стороне»33 – Священное Писание, переведенное Кириллом и Мефодием 
на славянский язык, как знак той идеи славянского единения, которую исповедовал Аксаков.

В 1891 году, в год 50-летней годовщины со дня гибели М.Ю. Лермонтова, городская дума 
ходатайствовала о разрешении назвать именем поэта одно из приходских училищ Самары. К сожалению, 
3-е женское приходское училище по бюрократическим причинам не стало называться Лермонтовским. 
Память о поэте свелась лишь к появлению его портрета в этом училище34.

В 1902 году в Самаре чествовали память сразу трех писателей: В.Г. Белинского, В.А. Жуковского 
и Н.В. Гоголя, и городская управа ходатайствовала о присвоении их имен городским учебным 
заведениям35.

В честь 80-летнего юбилея Л.Н. Толстого в Самаре городская дума приняла решение назвать улицу 
его именем. Правда, это случилось только после смерти писателя36.

Общезначимой для всей страны являлась память о величайшем событии российской истории XIX века 
– Отечественной войне 1812 года. Празднование 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года 
стало одной из самых ярких коммеморативных акций начала XX века. Как правило, торжественные 
памятные мероприятия проводились в конце августа – начале сентября, то есть были приурочены к 
годовщине Бородинской битвы. 26 августа проходили торжественные мероприятия самого различного 
характера. Так, в Самаре в Пушкинском народном доме проходили бесплатные юбилейные народные 
чтения, исполнялась кантата «1812 г.», ставились сцены из пьес «Пожар Москвы», «1812 г.», читались 
стихотворения и рассказы об Отечественной войне и ее героях. В церквях и других учреждениях 
служились торжественные богослужения по случаю юбилея и панихиды по погибшим, в садах 
проводились праздничные гуляния, а на Хлебной площади состоялся парад, посмотреть на который 



258 VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

пришло огромное число людей37. В местной периодической печати публиковались исторические очерки 
о войне 1812 года.

В самарской городской топонимике сохранялась память о пребывании в городе казаков: хотя казачье 
войско было переведено из Самары в Оренбуржье еще в середине XVIII века, в городе оставались 
Казачий мост и Казачья улица; позднее, что симптоматично, она была переименована в Дворянскую. 
Территория на юго-восток от Самары носила название «Ногайская сторона» или «Киргизская сторона» 
– в память о былых набегах кочевников38.

Складывающиеся в Самаре «места памяти» были связаны также с теми личностями, которые не 
всегда были известны широкой российской общественности, но уважение к которым сохранили жители 
города. Причем заслуги людей могли быть самые разнообразные. В Самаре чаще всего такими деятелями 
становились благотворители или оставившие о себе добрую память государственные служащие.

Например, именем управляющего Илецкими соляными промыслами Г.Н. Струкова был назван соз-
данный им сад, который к концу XIX века стал излюбленным местом отдыха горожан. Автор одного 
из путеводителей по Волге Я.П. Кучин писал, что этот сад «самая замечательная вещь в Самаре. Там 
обыкновенно, раза два в неделю играет музыка. Имеется вокзал, в котором иногда танцуют, иногда 
дают какие-нибудь представления, всегда играют на бильярде, пьют чай, ужинают»39. Хотя в ХХ веке 
сад был официально переименован в городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького, до сих пор 
в городской топонимике и в обыденной речи его называют «Струковский сад» или «Струкачи».

В Самаре старались сохранить память о тех общественных деятелях, которые активно занимались 
благотворительностью. Например, в начале XX века в Покровском саду был установлен бюст купца 
А.Н. Шихобалова, который жертвовал средства на богадельни, больницы и школы, с надписью: 
«Почетному гражданину г. Самары, коммерции советнику, А.Н. Шихобалову40 благодарное городское 
общество». Кроме того, в его честь городская дума постановила назвать улицу. Также в благодарность 
за выделенные на строительство новой богадельни средства был установлен бюст купцу Я.Г. Соколову 
на Петропавловской площади41.

В начале XX века в Самаре активно обсуждался вопрос об установке памятника городскому голове 
П.В. Алабину, который, по словам К.П. Головкина, «так много сделал дел для г. Самары, как никто до него 
и после него»42. В Самаре в период ее превращения из маленького уездного городка в процветающую 
столицу губернии Алабин явился одной из самых значимых фигур в этом процессе. К сожалению, этот 
проект так и не воплотился в жизнь, что, тем не менее, не повлияло на место Алабина в общественной 
памяти горожан в пореформенную эпоху.

Формирование самарских «мест памяти» было связано и с трагическими событиями регионального 
масштаба. Например, в честь окончания голода 1873 года у вокзала Оренбургской железной дороги 
была заложена часовня во имя Иверской Божьей Матери43.

Самарским «местом памяти» в конце XIX века стало также знаменитое Самарское знамя, вышитое 
монахинями Иверского монастыря в подарок Болгарии как «близкой нашему сердцу стране»44, которая 
в 1870-х гг. вела борьбу за независимость с Турцией. На лентах знамени золотом вышиты надписи – на 
одной стороне «город Самара болгарскому народу в 1876 году», а на другой «да воскреснет Бог и рас-
точатся враги Его»45. Значимым это знамя было также потому, что являлось одной из святынь, связан-
ных с победой России в последней русско-турецкой войне 1877–1878 гг., а также одним из проявлений 
любви к братскому славянскому народу.

Славу всероссийского масштаба в пореформенную эпоху Самара приобрела также благодаря 
кумысолечебным заведениям, причем славился город не только на всю страну, но и на весь мир. Одна 
из кумысолечебниц носила имя земского врача Н.В. Постникова, который первым изучил лечебные 
свойства кумыса и открыл лечебницу. Именем Постникова с конца XIX века назывался овраг, рядом с 
которым находилось его кумысолечебное заведение, а также роща на левом берегу оврага46.

Аналогичным образом запечатлелась в местной топонимике кумысолечебница, основанная купцом 
Е.Н. Аннаевым. Гранный овраг на обрывистом берегу Волги, около которого находилось его лечебница, 
среди горожан стал называться Аннаевским, водоем рядом с этим оврагом стал именоваться Аннаевским 
озером или прудом47.

Разновидностью «мест памяти» были и торжественные празднования юбилеев важных для региона 
событий: так, в 1886 году торжественно отметили 300 лет с момента основания крепости Самара. В 
ознаменование этой круглой даты создавались работы по истории города. Например, П.В. Алабин 
написал труд «Трехвековая годовщина города Самары», в котором отразил наиболее важные, на его 
взгляд, события из прошлого родного края для сохранения их в общественной памяти.

Таким образом, в Самаре за пореформенный период сложился собственный комплекс «мест памя-
ти», в которых были отражены представления людей того времени об историческом прошлом. Формы 
коммемораций были разнообразны: они могли быть как религиозными, традиционными для церков-
но-православной культуры (строительство церквей или часовен), так и светскими (сооружение архи-
тектурных или скульптурных памятников, увековечение значимых имен в топонимике и названиях 
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учреждений, празднование юбилеев). Однако в пореформенной культуре нередки были ситуации, ког-
да религиозные сооружения и объекты создавались в память о вполне мирских событиях: например, 
строительство кафедрального собора Христа Спасителя в Самаре в память о спасении Александра II от 
покушения Д.В. Каракозова; помещение в кафедральном соборе Евангелия в память об И.С. Аксакове 
и т.д.

В историко-культурном пространстве Самары мы можем выделить несколько типов памяти, связанных 
с определенными проектами коллективной идентичности пореформенного общества. Первый тип, 
который был явно выражен в исторической культуре региона, – религиозная память, основанная на 
православной вере и выраженная в сохранении памяти о значимых событиях религиозной жизни. 
Такие коммеморативные акции, как празднование 900-летнего юбилея крещения Руси или чествование 
Кирилла и Мефодия, проходили в масштабах всей страны, сплетая ее регионы в единое пространство 
памяти. 

Бурное развитие мемориальной культуры во второй половине XIX века привело к появлению 
огромного количества «мест памяти», связанных с идеей монархии, в частности, к воздвижению 
памятников императорам, открытию и наименованию различных учреждений в честь августейших 
особ, их визитов в Самару и т.д. Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее часто в памяти 
пореформенного общества увековечивался император Александр II: в исследуемый период ему 
был воздвигнут памятник, в его честь были названы самые разные сооружения и учреждения – 
железнодорожный мост, публичная библиотека. Особых коммемораций удостаивалась крестьянская 
реформа, проведенная Александром II в 1861 году, а также спасения императора от многочисленных 
покушений на его жизнь (здесь наиболее внушительной коммеморативной акцией было строительство 
кафедрального собора в Самаре с приделом во имя небесного патрона императора и всех святых, 
прославленных в день 4 апреля).

Национальный сценарий коллективной идентичности (идея единства нации вокруг общих, всеми 
разделяемых ценностей) был связан с великой русской литературой XIX столетия. Здесь центральной 
фигурой памяти – как и в масштабах всей России – был, безусловно, А.С. Пушкин; так, его именем был 
назван Народный дом, где также был установлен его бюст. Вспоминали и о других выдающихся писа-
телях и поэтах, в память которых называли учебные заведения, улицы или просто проводили памятные 
мероприятия: одна из центральных улиц Самары получила имя Льва Толстого, мужскому приходскому 
училищу присвоили имя И.С. Тургенева и проч.

Во второй половине XIX – начале XX в. в Самаре шло активное формирование локальной 
идентичности. Ее проявлением было сохранение памяти о тех людях, которые были значимы именно 
для города: так, в топонимике Самары была увековечена память о частных лицах, известных своей 
благотворительностью – «Струковский сад», «Постников овраг», «Аннаевский овраг» и т.п.

«Демократизация мемориальной культуры», о которой применительно к пореформенному периоду 
писал А.С. Святославский, коснулась и Самары. Инициативу увековечивания памяти активно проявляли 
городские думы, члены земств (в Самаре часто инициативу проявлял земский гласный Л.Н.  Ященко), 
отдельные выходцы из числа рядовых горожан.

Таким образом, мы видим, что в Самаре в пореформенный период мемориальная культура проявлялась, 
с одной стороны, в увековечивании памяти о событиях общероссийской истории и известных россиянах, 
с другой, в сохранении памяти местной. Все эти коммеморативные акции, бытовавшие в Самаре во 
второй половине XIX – начале XX в, определяли историко-культурный облик города, с одной стороны, 
формируя собственную коллективную идентичность жителей Самары, с другой – связывая город с 
историко-культурным пространством всей России.
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