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Продолжение.
Начало в № 35.

Рядом с ней находится
дом уже известного нам бо�
гатого крестьянина Ивана
Васильевича Голованова.
Он купил этот дом в 1908
году. У кого, неизвестно. В
доме было электричество,
во дворе – колодец. Отсю�
да, через Вольскую, перей�
дём на ул. Советскую и пой�
дём в сторону ул. Ленина.

Здесь обратим внима�
ние на невзрачный двухэ�
тажный дом. Он принадле�
жал некоему Ивану Тимо�
феевичу Мальцеву. При�
ходился ли он родственни�
ком известным купцам�ста�
рообрядцам братьям Маль�
цевым, неизвестно. Но в
паспорте дома написано:
проживает на хуторе Маль�
цева. А этот хутор принад�
лежал одному из братьев –
Анисиму Михайловичу. Со�
впадение? Или?.. Можно
было предположить, что хо�
зяин дома являлся дядей
Мальцевых, но у их отца
было отчество «Трофимо�
вич». Очередная загадка. А в
доме, около которого мы ос�
тановились, размещалась
портняжная мастерская Ко�
новалова, а во дворе был ко�
лодец.

Угловое, с ул. Ленина,
здание принадлежало бала�
ковской крестьянке Елене
Леонтьевне Стрекнёвой.
Она получила его по наслед�
ству после смерти мужа в
1896 году. Этот дом был ча�
стью усадебного комплекса,
в которую входила изба и
лавка, примыкающие к нему
на ул. Ленина (Новоузенс�
кой). Кроме того, здесь рас�
полагалась пекарня, которая
принадлежала русскому
немцу Науману. Он здесь и
жил, здесь и торговал кон�
дитерскими изделиями (в
той самой лавке).

Информацию о другой
стороне улицы Советской
найти не удалось: описание
квартала Советская�Ленина�
Пролетарская�Вольская куда�
то затерялось. Единственное,
о чём очень хорошо известно, так это об
усадьбе Анисима Мальцева, которую зав.
кафедрой архитектуры БИТТУ, доктор архи�
тектуры, профессор Надежда Попова назы�
вает «одним из важных композиционных зве�
ньев архитектурного наследия цен�
тра города». Вот как учёный опи�
сывает её в своей работе «Исто�
рико�архитектурное наследие
степного края Заволжья» (Саратов,
1999): «Усадьба строилась в три
этапа: первый дом Михаила Маль�
цева (одноэтажный, на углу с ул.
Ленина) – в середине XIX в., вто�
рой, Анисима Мальцева, – в конце
XIX в., третий, пристройка Екате�
рины, дочери Анисима Мальцева,
– в начале XX в., флигель и дом
управляющего – в конце XIX в. К
этой же зоне относится зона отды�
ха, липовый сад с павильоном�

«чайным домиком», молельня – входной па�
вильон в сад (на этом месте, на углу ул. Лени�
на и Пролетарской, сейчас – магазин «Охот�
ник». – Ред.), а также может быть причисле�
но торжественное здание каретной, где раз�
мещались выездные кареты семьи и гостей».

Перейдём через улицу. Слева
находится комплекс зданий, кото�
рые были приписаны в Базарной
площади. В найденных в Самарс�
ком архиве документах у них нет
«уличных» адресов – только поряд�
ковые номера. Тем не менее, в ба�
лаковском краеведении считается,
что в угловом одноэтажном доме
размещался первый частный ки�
нотеатр, где балаковцам был по�
казан первый фильм. Это произош�
ло либо в 1905, либо в 1906 гг. Тогда
демонстрировалась 10�минутная
короткометражка «Русско�японская
война». Владелец кинотеатра, он же
киномеханик, продавал билеты на
улице. Впуская зрителей в зал, он
расставлял их по ранжиру, а де�
тей сажал на пол. Во время пока�
за фильма гармонист играл
вальс «На сопках Манчжурии».
Однако мелодию заглушали орав�
шие от испуга зрители. И было
от чего: они стали свидетелями
самого настоящего боя. Билет
стоил 1 рубль.

Рядом с этим домом – зда�
ние Горэлектросети. В нём сто
лет назад размещалась
электростанция, которая
переместилась сюда с ул.
Московской из дома
Стройкова. Она принадле�
жала Товариществу «Свет»,
первому в Балакове пред�
приятию по устройству
электрического освеще�
ния, открытому 18 декабря
1909 г. Его владельцами,
или, как тогда их называ�
ли, членами�распорядите�
лями, были ветеринарный
врач Михаил Корнеев и ку�
пец Александр Кузнецов.
Первая балаковская элек�
тростанция была рассчитана на 1500
лампочек, плата установлена 25 коп. за
«килоуатт». В заметке, опубликованной
в «Саратовском листке», с гордостью го�
ворилось: «…наше скромное село в деле
освещения опередило не только наши
уездные города, но даже и многие гу�
бернии». Однако, как впоследствии ока�
залось, первые подключения некоторых
домов и магазинов были пробными, и
официальное разрешение на работу
станции выдали лишь спустя три меся�
ца, 1 марта 1910 г., после того, как её
осмотрел инженер от земства. Доход�
ность электрической станции «Свет»
оценили в 1456 руб. Она не была рас�
считана на уличное освеще�
ние.

Справа, после углового
дома Заслонова (см. ранее),
– усадьба, некогда принад�
лежавшая балаковской кре�
стьянке Екатерине Павлов�
не Яблочниковой. Она дос�
талась ей после смерти мужа
в 1906 году. Главный дом был
построен пятью годами ра�
нее. Во дворе был вырыт ко�
лодец. Сама хозяйка по ка�
кой�то причине проживала в
Сызрани. По всей видимос�

ти, она была женой представителя старин�
ного балаковского рода. Один из Яблочни�
ковых (тогда фамилия писалась как «Яб�
лошников») в 1850�х был удельным голо�
вой и составил первое подробное описа�
ние Балакова, которое было опубликовано
в «Самарских губернских ведомостях» в
1857 г. (№18, 4 мая).

Рядом с усадьбой Яблочниковых – дом
крестьянина с. Черкасское Вольского уез�
да Морёнова, Ивана Филипповича. Мо�
рёнов приобрёл здание в 1907 году.

Мы продолжаем путешествие по старому городу. Напомню, что в
прошлом номере мы остановились на Московской улице у усадьбы
купца Ивана Васильевича Меркульева.

Усадьба И.В. Голованова.

Дом И.Т. Мальцева.

Двор усадьбы А.М. Мальцева.

Дом Стрекнёвой.

Дом Яблочниковой.

Конюшни А.М. Мальцева.

Чайный павильон в усадьбе А.М. Мальцева.

Первый кинотеатр, фото 2002 г.

Основные здания усадьбы А.М. Мальцева.

Дом
М.Т. Мальцева.

Продолжение прогулки
в следующем номере.Юрий КАРГИН

Дом Морёнова.


