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Археологические исследования свидетельствуют о том, что уже в Х-XI вв. н. э. в
водоразделе рек Ламы и Рузы имелись поселения славянских племен, главным образом
кривичей, а также вятичей и словен. Заселение этой территории шло с верховьев Волги
и Днепра.
На нешироком водоразделе, где лежит Волоколамская возвышенность, имелось
несколько коротких волоков, соединявших верховья рек разных бассейнов. Один из них
шел от Ламы к притокам Рузы. Он был составной частью важного торгового пути из
Новгорода в московские, рязанские и владимирские земли. Из Новгорода по р.Волхов
суда через озеро Ильмень попадали на реки Мету и Тверцу, выходили на Волгу, а затем
по Шоше и Ламе приходили к волоку на Ламе. Отсюда торговые караваны
переволакивались к верховьям Волошин или Озерны, из которых попадали в Рузу, потом
в Москву-реку, а из нее в бассейн р. Оки. Там, где кончался водный путь,
предприимчивые новгородцы образовали в Х - XI вв. поселение-торговую факторию.
Само название этого поселения Волок Ламский говорит о его первоначальной роли.
Историк А. А. Зимин относит возникновение Волока Ламского к VIII-IX вв. Однако его
точка зрения не нашла среди исследователей широкой поддержки.
Первое упоминание летописи о Волоке Ламском относится к 1135 г. Она говорит о нем
как о владении Новгорода.
В середине XI в. при князе Ярославе Мудром город был перенесен на новое место. Он
был заложен на древнеславянском городище, в 3 км от старого Волока, на берегу р.
Городенки, у впадения в нее р. Весовки.
Географическое местоположение оказало большое влияние на судьбы Волока Ламского
и примыкающего к нему земледельческого края. Город являлся не только транзитным
пунктом на торговых путях, но и выполнял важную экономическую функцию – вел
оживленную торговлю преимущественно хлебом с Новгородом и другими городами и до
второй половины XV в. развивался как торгово-ремесленный центр. Через него
проходила и Волоцкая сухопутная дорога из Великого Новгорода в Москву, Рязань и
другие приокские города.
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Будучи опорным пограничным пунктом Новгородской земли, Волок на Ламе имел
военно-стратегическое значение.
На протяжении четырех столетий (XII-XV вв.) велась напряженная борьба за Волок
сначала между Новгородом и владимиро-суздальскими князьями, позже – между
Новгородом, Тверью и Москвой. В 1160 г. владимиро-суздальский князь Андрей
Боголюбский захватил Волок Ламский. Готовясь к походу на Новгород, он начал строить
город. Располагался город-крепость на высокой горе, отделяющейся от предградья
водами Городенки и глубокими рвами. Он был окружен земляным валом высотой до 4 м,
по гребню которого шли сплошные стены из бревен, со "скважинами" (щелями) для
отражения неприятеля. По тем временам Волоколамский кремль представлял
значительное крепостное сооружение.
В 1177 г. Новгород отвоевал эту ключевую позицию на торговых путях. На Волоке
новгородцы содержали войска. Воеводами сюда посылали родственников князя или
самих князей.
Со второй половины XII в. сложилось "сместное" (совместное) владение Волоком. По
этой системе новгородские бояре посылали наместника на одну половину, а князья
имели слуг, судей и сборщиков пошлин (тиунов) на другой половине Волока. "Сместное"
владение Волоком ограничивало права приглашаемых в Новгород князей.
В 1216 г. владимирский князь Ярослав Всеволодович овладел Волоком. Вскоре
изгнанный отсюда новгородцами, он через 10 лет вновь захватил Волок и владел им до
нашествия монголо-татар. В 1238 г. в числе других городов Волок был разорен
полчищами хана Батыя. Той же участи подвергся он во время нашествия хана Дюденя в
1293 г., не взявшего перед этим Тверь. К началу XIV в. Волок оправился от двойного
удара.
 С конца XIII до середины XV в. происходила упорная борьба Тверского и Московского
княжеств между собой и с Новгородом. В борьбу были втянуты Литва и Смоленское
княжество. При этом Волок Ламский служил опорным пунктом и местом сосредоточения
войск борющихся сторон. По договорам 1294 и 1318 гг. тверские князья добивались
"сместного" владения Волоком. Однако с 1326 г. это право надолго перешло к Москве.
Во время похода литовского князя Ольгерда на Москву в 1370 г. под Волоком он
встретил упорное сопротивление горожан во главе с воеводой князем В. И.
Березуйским. После трехдневной безуспешной осады "ничтожной деревянной крепости"
Ольгерд пожег посады и "удалился с досадою".
В 1382 г. при разорении Москвы и других городов один из отрядов хана Тохтамыша был
направлен к Волоку, у стен которого стояли войска серпуховского князя Владимира
Андреевича. В ожесточенной битве войска князя и горожане разгромили отряд татар.
В XIV в. Волок все еще оставался в сфере влияния Новгорода. Однако это не помешало
московскому великому князю Василию I отдать его в 1380 г. серпуховскому князю
Владимиру Андреевичу в удельное владение, а через 20 лет - белевским князьям
Василию и Федору Михайловичам.
В условиях угрозы одновременной войны со стороны Литвы и Орды Василий I в 1424 г.
отступился от "волоцких мест" в пользу новгородских бояр. Только в 1456 г. Василий II,
предприняв поход на Новгород, отвоевал Волок и в 1462 г. передал его по завещанию
своему малолетнему сыну Борису "с волостьми и з селы и со всеми пошлинами" как часть
своего владения. Так возникло Волоцкое удельное княжество с центром в
Волоколамске.
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Волоцкие князья принимали энергичные меры по застройке и укреплению города. При
Борисе Васильевиче внутри кремля был возведен дворец, служебные и другие
постройки. В 1480 г. московские мастера построили в кремле двухэтажный
белокаменный Воскресенский собор - один из интереснейших памятников русского
зодчества. Позднейшие источники повествуют, что "Оный город (крепость) имел двое
деревянных ворот и девять башен с старинным артиллерийским орудием". Делу защиты
города служили и пять его монастырей: Варваринский, Власьевский, Возмицкий,
Ильинский, Крестовоздвиженский.
Поблизости от кремля и вокруг торговой площади размещались усадьбы князей, бояр и
духовенства, а также дома купцов. Город разрастался. Улицы и кварталы, образуя
неправильное полукружье, уходили дальше от центра городской жизни - торговища.
Они поднялись на западный холм к Варваринскому монастырю. В восточном
направлении посад перешагнул Весовку и образовал слободку Возмицкого монастыря,
стены которого прикрывали Московско-Волоцкую дорогу. Застроились склоны южного
холма и гора Голышиха. На правобережной части города оформились Троицкая слобода
и слобода потомственных мастеров пушечного боя - Пушкарская. В слободах и на
окраинах улиц расселились кузнецы, кожевники и другой ремесленный и служилый люд.
В городе было 25 церквей. Все они были в честь покровителей торговли (церковь
Николы Мокрого - покровителя плавающих, Параскевы-Пятницы - заступницы всех
торгующих, Николы Гостунского - покровителя торговли льном и др.), что говорит о
большой роли торговли в жизни горожан.
По мере объединения русских земель вокруг Москвы в единое централизованное
государство исчезали причины междоусобной борьбы за Волок. С конца XV в. летопись
редко упоминает о нем.
В 1513 г. после смерти второго удельного князя Федора Борисовича, Волоцкое
княжество перешло во владение Москвы. В конце XV-XVI вв. Волоколамск был более
известен той важной ролью, которую играл Иосифо-Волоцкий монастырь в
политической и идеологической жизни России.
Иосифо-Волоколамский монастырь был заложен в 1479 г. в 24 км от Волоколамска, в
местечке Теряев Дорок.
В 1484 г. на месте деревянной церкви в монастыре была выстроена первая каменная
церковь Успения, расписанная знаменитым живописцем Дионисием и его сыновьями. К
1586 г. вместо деревянных стен были воздвигнуты каменные длиною 860 м, с девятью
башнями.
Основатель монастыря - игумен Иосиф Санин (Волоцкий) стал идейным руководителем
"иосифлян" - церковно-политического течения XV-XVI вв. Иосифляне, выдвинув теорию
божественного происхождения царской власти, способствовали утверждению
неограниченной самодержавной власти на Руси, оформлению ее официальной
идеологии.
В 1507 г. Иосифо-Волоколамский монастырь был взят под покровительство Москвы. Его
влияние росло. К середине XVI в. он стал одним из важнейших центров клерикальной
культуры Руси. Позже при монастыре открылось духовное училище. Одновременно он
служил и местом заключения неугодных правительству лиц.
Довольно быстро Иосифо-Волоколамский монастырь превратился в богатейшего
феодала. Он вел большую беспошлинную торговлю сельскохозяйственными продуктами
в Москве, Можайске, Твери, Старице, Верее и других городах. В конце XVI в. монахи
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монастыря увеличили поборы и повинности с крестьян, переводили их с оброка на
барщину. Безудержная эксплуатация вызвала обострение классовой борьбы в
монастырской вотчине, вылившееся в 1594-1595 гг. в массовое волнение. Оно было
беспощадно подавлено монахами с помощью царских чиновников.
В начале XVII в. Волоцкая земля распалась на восемь станов и четыре дворцовые
волости.
В 1606 г. во время крестьянской войны жители Волоколамска примкнули к восставшим. В
начале октября 1606г. отряды И. И. Болотникова вступили в город, затем один из них
направился к Иосифо-Волоколамскому монастырю, который активно поддерживал царя
Василия Шуйского. Вот как, по рассказу летописца, встретили монахи восставших:
"Повстанцы пришли в Осипов монастырь и тут же старец (монах) Дионисий Голицын
обманом перепоил, велел перебить, а предводителей похватать и послать в Москву
государю царю". В конце ноября 1606 г. большой отряд воеводы Ф. Колычева, "...очистив
от воров Волок и Иосифов монастырь, направился к Можайску".
В первой половине XVII в. Волоколамск наряду с Можайском и Боровском оставался
"крепостью на стороне Смоленской". Наряд по крепости состоял из 123 пушкарей и
детей пушкарских. В гарнизоне имелось 127 драгун.
В годы польской интервенции отряды Лжедмитрия II в августе 1608 г. взяли город,
затем приступили к осаде Иосифо-Волоколамского монастыря, за стенами которого
укрылось население. Более года длилось героическое сопротивление защитников
монастыря. Только голод заставил их капитулировать. Польские войска разграбили
монастырь.
В 1609 г. отряд русских войск под командованием Г. Валуева освободил город и
монастырь. К началу 1611 г. в районе Волоколамска развернулась партизанская война,
сыгравшая значительную роль в разгроме интервентов под Москвой. Один из крестьян
с. Вышенек повторил подвиг Ивана Сусанина. В конце 1612 г. войска Сигизмунда III
пытались с ходу взять Волоколамск, но гарнизон города и горожане, руководимые
воеводами Иваном Карамышевым и Степаном Чемесовым, отбили трехкратный приступ
вражеских войск.
В результате семилетних военных действий Волоколамск и окрестности оказались
разоренными. К 1620 г. в городе осталось 106 домов, из шести монастырей уцелело два,
из 25 церквей действовали две.
В середине XVII в. наметилось некоторое оживление хозяйственной деятельности
Волоколамского земледельческого края. Число крестьянских дворов с 1620 по 1646 г.
возросло со 144 до 527, а число крестьян-мужчин увеличилось с 269 до 1533 человек.
Однако возрождение шло медленно. В 1670 - 1680 гг. посадских и служилых людей в
Волоколамске имелось лишь 250 человек мужского пола.
Выдержавший жестокие осады польских интервентов, Иосифо-Волоколамский
монастырь сильно пострадал. По сметной росписи известного зодчего тех времен
подмастерья каменных дел Ивана Неверова в 1676-1692 гг. руками русских мастеров
монастырь был перестроен. Архитектурный ансамбль его включил мощные крепостные
стены с "верхним и подошвенным боем", семь нарядных башен, двухэтажный пятиглавый
Успенский собор, перестроенную церковь Богоявления с большой трапезной,
надстроенную до восьми ярусов (75 м высотой) колокольню, подобную московскому
"Ивану Великому", большие двухпролетные ворота с надвратной церковью и другие
служебные и хозяйственные строения.
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После изъятия церковных владений в казну в 1764 г. у Иосифо-Волоколамского
монастыря осталось 500 га земли. Два торговых дома в Москве и мельница на р. Сестре
давали ежегодно свыше 40 тыс. руб. дохода.
С расширением западных границ Русского государства после присоединения Смоленска
в 1654 г. упало военно-стратегическое значение Волоколамска. Рост его населения
замедлился. В эпоху Петра I наметились новые линии экономических связей.
Волоколамск оказался в стороне от них. В конце XVIII в. число горожан не превышало
1300 человек.
Среди городских сословий наиболее многочисленным было мещанское - 346 душ
мужского пола. Купцов в городе насчитывалось 36 душ м. п., крестьян и "прежних
служеб служилых людей" - 250 душ м. п. Жители города занимались мелкой торговлей,
ремеслами - кузнечным, кожевенным, колесным, валяльным.и др., огородничеством, а
население слобод - хлебопашеством. По понедельникам и четвергам в городе бывали
торги, на которые съезжалось главным образом уездное крестьянство. Ежегодно в
июне устраивалась большая ярмарка, привлекавшая купцов из Рузы, Вереи, Серпухова,
Калуги, Твери. В Волоколамске располагалось 35 торговых лавок, шесть купеческих
постоялых дворов, две кузницы, харчевня, пять питейных домов. В городе имелись две
солодовни и одна пивоварня.
Промышленность Волоколамского уезда в конце XVIII в. была представлена 11
кирпичными заводами, девятью суконными и двумя полотняными мануфактурами, где
использовался главным образом труд крепостных крестьян.
С 1781 г. Волоколамск стал уездным городом. Ему был дан герб: "в верхней части герб
Московский, а в нижней - древние зеленые шанцы в серебряном поле, в знак того, что
сей город дал храбрый отпор осаждавшему оный польскому королю Сигизмунду". В
кремле и четырех слободах - Троицкой, Соборной, Рождественской, Солдатской, на
семи улицах и в нескольких, переулках размещалось 240 жилых домов, служебные и
торговые здания. Административным центром города был кремль. В нем находились дом
для присутственных мест, канцелярия городничего, магистрат.
Волоколамск большей частью был перестроен по генеральному плану, утвержденному
Екатериной II в 1784 г. Улицы города стали прямыми, параллельными. В конце
XVIII-начале XIX в. на них начали возводить каменные постройки. Из 10 церквей
Волоколамска восемь были каменными. В 1819 г. по проекту архитектора О. И. Бове на
городском валу построили кирпичное здание для управления городничего и
присутственных мест. Еще в 1790 г. в Волоколамске было открыто первое учебное
заведение - младшая народная школа на 30-40 учеников. В 30-х гг. на городском валу
возвели каменное здание для уездного училища. В городе имелось семь каменных
купеческих домов.
В Отечественную войну 1812 г. Волоколамский уезд оказался вблизи главных
коммуникаций армии Наполеона. Отряды французов вторгались в пределы уезда в
поисках фуража и продовольствия. Партизаны из крепостных крестьян смело
расправлялись с небольшими отрядами вражеских войск, взяли в плен несколько сот
мародеров. Особенно прославились в этой борьбе храбрый разведчик из с. Рюховского
В. Г. Рагозин и отважный руководитель партизанского отряда с. Никольского Гаврила
Анкудинов. В предместье Волоколамска располагался отряд русских войск генерала А.
Бенкендорфа. Его успешным набегам на врага содействовала активная помощь горожан
и крестьян.
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В начале XIX в. Волоколамский уезд площадью 212 тыс. дес. делился на 10 волостей. В
уезде находилось несколько усадеб будущих декабристов. Село Ботово принадлежало
декабристу А. Н. Муравьеву. Владелец с. Белая Копь Л. М. Шаховской преподавал в
школе колонновожатых (см. очерк о г. Можайске).
Около 40 сосланных в Сибирь декабристов были связаны с Волоколамским уездом.
Среди них был и владелец имения в с. Ярополец граф 3. Г. Чернышев. Его усадьба -
одна из богатейших в Подмосковье, "русский Версаль" - с роскошным дворцом,
прекрасной внутренней и внешней отделкой и скульптурами, регулярным и пейзажным
парками. Архитектурный ансамбль был создан скульпторами Ф. И. Шубиным, И. П.
Мартосом, Д. Рештом и А. Триппелем.
В 1833 г. по пути из Петербурга в Казань Волоколамск посетил А. С. Пушкин. Он "сделал
набег на Ярополец", где находилась усадьба Н. И. Гончаровой - матери жены поэта.
Усадьба была построена в середине XVIII в. в стиле классицизма екатерининских
времен. Поэт пробыл здесь два дня. Второй раз он побывал в Яропольце в октябре 1834
г. Центральная аллея усадебного парка поныне называется Пушкинской.
В первой половине XIX в. в экономической жизни Волоколамского уезда большое
значение приобретают ткацкие промыслы. В 40-х гг. в 10 селениях были открыты первые
бумаготкацкие заведения на 10-20 ручных станов каждое, вырабатывавшие кисею,
миткаль, марлю, одеяла, кашемировые и бумажные платки. В 1853 г. в уезде
насчитывалось уже 17 мелких ткацких предприятий с 560 станами.
В первые пореформенные десятилетия в уезде продолжался значительный рост
бумаготкацкого, преимущественно крестьянского, производства. В 1876 г. в нем
насчитывалось 80 мелких текстильных предприятий с общим числом 1100 рабочих.
Широко применялась капиталистическая работа на дому. Покупая готовую пряжу от
московских купцов, фабриканты уезда раздавали ее через свои конторы
ткачам-надомникам. При 13-15-часовом рабочем дне они получали по 20-30 коп. в день.
За мизерный заработок на размотке основы и утка трудились многие семьи.
Наиболее крупной (237 рабочих) была ткацкая фабрика братьев Старшиновых,
основанная в 1882 г. в д. Щекино в 3 км от Волоколамска. В период промышленного
капитализма мелкая текстильная промышленность уезда, не выдерживая конкуренции
крупных механических фабрик Московской губернии, замедлила свое развитие.
В самом Волоколамске промышленное производство развивалось слабо. Среди
городских предприятии преобладали мелкие заведения полукустарного типа. В 1853 г. в
Волоколамске действовали один пивоваренный два кирпичных завода, одна ткацкая
фабрика (36 станов). На этих предприятиях было занято 44 человека. В пореформенный
период в городе появляются пять предприятии пищевой промышленности (водочные,
кондитерские и паточные заведения).
Недостаточное развитие городской промышленности отражалось на темпах роста
городского население В 1861 г. в Волоколамске насчитывалось 2,7 тыс., в 1897 г. - 3,1
тыс. человек, т. е. более чем за 30 лет население увеличилось всего на 400 человек.
Во второй половине XIX в. город оставался по-прежнему преимущественно деревянным.
В 1836 г. здесь были открыты одноклассное приходское, в 1869 г. -двухклассное
мужское училища, в 1869 г. - двухклассное женское. Единственная городская больница
была рассчитана на 12 коек. Еще в начале XIX в. упоминается частная аптека. В 1873 г.
на городском валу было построено здание для больницы. В нем разместились
стационар, амбулатория и аптека.
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Среди хозяйственных занятий горожан во второй половине XIX в. основными
по-прежнему оставались мелкая торговля, огородничество, промыслы. Слабое развитие
городской промышленности, отсутствие крупных промышленных предприятий в уезде,
усиленное расслоение крестьянства вынуждало городских жителей и крестьян искать
заработков на стороне. В целом по уезду в 1879 г. более 25% мужчин и 6% женщин
отлучались на заработки. В конце XIX в. процент отходников возрос до 47,9%.
Преобладал отход в Москву, Петербург и местный - в волости с развитым ткачеством.
В пореформенный период Волоколамский уезд оставался земледельческим. Увеличение
спроса на льнопродукцию вызвало в 80-х гг. расширение посевов льна. К концу XIX в.
его возделывали в 178 селениях уезда из 368. Волоколамский лен и изделия из него
приобретали широкую известность, его скупали на местных торгах и в селах купцы
Гжатска, Твери и Москвы. Из южных и северных портов "русский шелк" попадал на
мировой рынок.
 В начале XX в. промышленность в уезде по-прежнему была развита слабо. Рабочие
составляли меньше 2% от всего населения.
В апреле 1901 г. на ткацкой фабрике бр. Старшиновых произошло крупное волнение
рабочих. Результатом забастовки 300 ткачей, длившейся два месяца, стало повышение
зарплаты и улучшение бытовых условий рабочих.
Ткачи живо откликнулись на события первой русской революции. 9 ноября 1905 г. они
не вышли на работу, требуя повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. В конце
декабря, когда у бастующих иссякли средства и продукты, они получили 200 подвод с
картофелем и другими продуктами от крестьян с. Маркова.
События 1905 г. вызвали сильное брожение и среди крестьян уезда. На сельском сходе
31 октября 1905 г. крестьяне Марковской волости единодушно приняли постановление -
"Приговор", содержавший требования о равноправии, свободе слова, собраний, печати,
об упразднении сословий, бесплатном обучении детей, неприкосновенности личности,
запрещении арестов без суда, о созыве народной думы. Марково объявлялось
республикой, а его староста П.А. Буршин - ее президентом. Марковцы отказались
платить налоги, самовольно рубили лес, поддержали забастовку служащих Лотошинской
экономии князя Мещерского, установили связь с бастовавшими рабочими фабрики
Старшиновых.
События в Марковской волости получили широкую известность: "Приговор" был
напечатан в газете "Русские ведомости", в американских газетах, а также издан
отдельной брошюрой. "Приговор" марковцев и забастовка ткачей подняли крестьян
уезда. В газете "Известия Московского Совета рабочих депутатов" 9 декабря
сообщалось, что в Волоколамском уезде "настроение крестьян сильно повышенное".
Крестьяне "высказывают желание сообразовать свои действия с Москвой и в случае
надобности готовы оказать всяческую помощь городу".
После поражения декабрьского вооруженного восстания в Москве началась расправа
уездных властей с "бунтовщиками". В июле 1906 г. с помощью казаков была
ликвидирована Марковская республика, просуществовавшая 260 дней. Был арестован
автор "Приговора" агроном А.А. Зубрилин, а писатель С.Т. Семенов "за
антиправительственное влияние на население" выслан из России. Прошли аресты и
среди горожан. Однако организованных выступлений в городе не было.
В рядах восставших на броненосце "Потемкин" 11 июня 1905 г. моряков находились
уроженцы Волоколамского уезда М.С. Скородумов и Е.И. Бояринов. В последствии
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Скородумов был приговорен к смертной казни, которая затем была заменена 15 годами
каторги, а Бояринов - к длительному тюремному заключению.
В начале XX в. облик Волоколамска существенно не изменился. На его улицах
насчитывалось 328 домов, из них 33 каменных и 39 смешанных. Открылись две
церковноприходские одноклассные школы, в 1902 г. - общественная библиотека.
На мелких предприятиях работало не более 100 человек. Экономическому развитию
города и уезда содействовала построенная в 1904 г. Московско-Виндавская железная
дорога, прошедшая в 3 км от города. Возле железнодорожной ст. Волоколамск начал
формироваться поселок.
Наиболее крупным промышленным предприятием уезда оставалась фабрика
Старшиновых в Щекине. Число рабочих на ней к 1916 г. возросло до 716 человек, она
имела 418 механических и 148 ручных ткацких станов, небольшую электростанцию.
Помимо щекинской Старшиновым принадлежали фабрики в деревнях Шишкине (136
рабочих), Рождествено (131 рабочих) и Амельфино (120 рабочих). Основная часть
рабочих уезда была связана с землей и рассеяна по небольшим ткацким заведениям,
полукустарного типа. К 1917 г. в уезде насчитывалось 1459 рабочих.
После февральской буржуазно-демократической революции политическую жизнь
города и уезда направляла довольно многочисленная группа эсеров и меньшевиков. В
марте-июне 1917 г. в уезде были созданы Комитет общественных организаций и Совет
крестьянских депутатов. Однако фактическим органом власти являлась земская управа.
Эсеры и меньшевики возглавляли также городскую думу, земельный комитет и
большинство волостных земств.
В июне 1917 г. на фабрике Старшиновых была создана первая большевистская ячейка
уезда, которая в последствии явочным порядком ввела на фабрике 8-часовой рабочий
день, добился повышения заработной платы рабочим.
После Октябрьской революции при опорной фабричной ячейке был образован уездный
комитет РСДРП(б). На совместном совещании партячейки, фабричного комитета и
представителей солдат гарнизона был избран военно-революционный комитет. Из
рабочих был сформирован отряд красногвардейцев. На митинге при фабрике, а затем в
городе была провозглашена Советская власть. Члены ВРК и красногвардейцы с
помощью рабочих из Дедовска заняли все учреждения городских и уездных властей.
Однако руководители уездного земства отказались передать власть до созыва
Учредительного собрания. 22 декабря состоялся уездный съезд Советов крестьянских
депутатов, выразивший недоверие эсеровскому составу земства. По существу это было
признанием власти Советов. Однако эсеры поспешили внести предложение о
перевыборах земства. Их назначили на 14 января 1918 г.
Между тем, по инициативе большевиков, 10 января был созван объединенный съезд
Советов. Съезд решил упразднить земство, выборов в него не проводить, власть на
местах передать Советам и предложил избранному исполкому Совета подготовить
более представительный съезд.
На состоявшемся 25 января 1918 г. уездном съезде Советов присутствовало 480 (по
другим данным 382) делегатов от рабочих, крестьян и солдат. Расширенный съезд
Советов подтвердил решения предыдущего съезда и решительно высказался за
передачу власти Советам в городе и уезде, одобрил первые декреты Советского
правительства. На следующем съезде Советов 5 февраля 1918 г. был избран
исполнительный комитет уездного Совета из 17 человек. К концу 1918 г. все
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предприятия города и фабрика Старшиновых были национализированы.
Уже в первые годы Советской власти в Волоколамском уезде началось строительство
первых сельских электростанций . Посещение Лениным Волоколамского уезда, его
беседы с кашинскими и ярополецкими крестьянами нашло отражение в выступлении
Ленина на VIII Всероссийском съезде Советов, принявшем в конце декабря 1920 г.
ленинский план ГОЭЛРО. Подрайонные электростанции были построены в селениях
Осташове, Монасеине, Середе. До революции в уезде имелись три небольшие
электростанции, а к концу 1921 г. их действовало 14. В 1923 г. была пущена Ивановская
ГЭС на р. Ламе, а год спустя на Волоколамской электростанции был установлен дизель
мощностью 75 л.с.
В 20-е гг. в уезде проводилась большая работа по кооперированию мелких
товаропроизводителей. В 1924 г. в Волоколамском уезде существовало 15 артелей
ткачей, объединявших 470 человек. Среди них выделялись Ильинское текстильное
товарищество и артель "Волоколамский текстиль". К 1926 г. в местных промысловых
артелях работало 6,2 тыс. кустарей; по-прежнему основную долю промышленной
продукции уезда (82,5%) давало текстильное производство. Остальное приходилось на
пищевую, кожевенную, силикатную.
Промышленность Волоколамска и в 20-е гг. была развита слабо. В 1925 г. в нем
находилось два кирпичных завода (18 рабочих), два колбасных предприятия (14
человек), типография (18 рабочих), небольшая электростанция, пущенная в 1919 г., и
несколько трудовых артелей.
В 1926 г. в Волоколамске проживало 3,4 тыс. человек. Значительное число жителей
города работало на ткацкой фабрике (бывш. Старшиновых), которой в 1922 г. было
присвоено имя В.И. Ленина. Рабочий поселок фабрики в 1926 г. насчитывал 1125
жителей, он постепенно разрастался, но официально в городскую черту не входил,
точно так же как пригородные слободы - Старосолдатская, Новосолдатская и
Пушкарская.
В Волоколамске и уезде большое внимание уделялось развитию здравоохранения и
просвещения. В городской больнице был расширен стационар - до 50 коек. Открылись
детская консультация, туберкулезный диспансер. В 1927 г. в 15 лечебных учреждениях
уезда работало 34 врача. В этом же году в 209 школах первой ступени уезда обучалось
12,8 тыс. детей, в школах второй ступени - 1519. На 1 января 1926 г. 88,2% детей
8-11-летнего возраста было охвачено учебой. На 40 пунктах ликбеза ежегодно
обучалось чтению и письму около 1 тыс. человек взрослого населения.
Образованный в 1922 г. горсовет большое внимание уделял благоустройству
Волоколамска. Продолжались работы по сооружению водопроводной сети, начатые еще
в 1907 г. Ее протяженность в 1928 г. достигла 8,6 км. Пробуренная артезианская
скважина давала городу до 3500 куб. м воды в сутки. С устройства в 1921 г.
биологического очистного фильтра берет начало канализация города, сооружение
которой шло медленно из-за холмистого рельефа местности. В 1923 - 1926 гг. в городе
построили пять новых государственных и кооперативных жилых домов (жилая площадь
600 кв. м) и 77 частных домов. В 20-е гг. началось озеленение города. В 30-е гг.
Волоколамск был одним из самых зеленых городов Подмосковья. В 1919 г. вступила в
строй телефонная станция на 12 номеров, с 1924 г. была установлена прямая связь с
Москвой. В феврале 1919 г. вышел первый номер уездной газеты "Голос бедняка",
переименованной в 1923 г. в "Красного пахаря". Волоколамский уезд в 1927 г. первым в
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стране перешел на многопольную систему севооборота, летом этого же года в городе
состоялся народный праздник ликвидации трехполья.
В 1929 г. при районировании Московской области из Волоколамского уезда выделились
Шаховской и Лотошинский районы. Волоколамск стал административным центром
одноименного района в составе 80 сельских Советов с территорией 1679 кв. м и
населением 66,6 тыс. человек (1933 г.).
За годы первых пятилеток в Волоколамском районе произошли заметные изменения в
промышленном развитии. К 1929 г. на окраинах города и вблизи него начали работать
несколько новых предприятий. Были пущены Пушкарский, Ивановский, Муромцевский
кирпичные и Тимковский известковый заводы. С 1929 г. начали действовать
Волоколамские механические мастерские, освоившие в 1936 г. выпуск льномолотилок,
сборного чугунного литья. Так сформировался обозно-механический завод. В
подгородном с. Ивановском был открыт небольшой завод первичной обработки льна. В
Привокзальном пос. в 1931 г. пущен Пороховский льнозавод. Здесь же разместились
мебельные мастерские, лесопильня, птицекомбинат, нефтебаза, базы хлебопродуктов и
Загот-скот. В 1928 г. возник Привокзальный поссовет, появились магазины,
поликлиника.
Ведущим предприятием района оставалась ткацкая фабрика им. В. И. Ленина, на
которой в 1938 г. было занято 2 тыс. рабочих. Семьи ткачей жили в семи
благоустроенных корпусах. В домах бывших управляющих фабрикой разместились
детский сад - ясли. В 1929 г. поселок при фабрике им. В. И. Ленина был отнесен к
категории рабочих поселков и получил наименование Смычка.
Помимо фабрики им. В. И. Ленина в Волоколамском районе имелись еще три небольшие
хлопчатобумажные ткацкие фабрики: Ильинская, Ченецкая и Амельфинская.
Много разнообразных товаров производили промысловые артели района. После
укрупнения в 1928 г. их стало семь (вместо 15). Самой крупной была артель
"Волоколамский текстиль" с центром в Волоколамске. Она вырабатывала покрывала,
одеяла на 4,2 млн. руб. в год. Сотни ткачей работали в артелях "Штамповщик"
(Волоколамск) и "Красный одеяльщик" (с. Теряево). Кроме текстильных в районе
действовали обувные, швейные и другие артели.
Волоколамский район оставался одним из ведущих в Подмосковье по выращиванию
льна. Другим направлением сельскохозяйственного производства района было
молочное животноводство и свиноводство. В 1928-1930 гг. были созданы
свиноводческие совхозы "Стеблево" и "Волоколамский", в 1932 г. - совхоз "Холмогорка",
бывший в то время единственным в области по выращиванию высокоудойного скота
холмогорской породы. Всего в районе в 1938 г. существовало 196 молочнотоварных и, 15
свиноводческих ферм. Большим событием в жизни района было торжественное
вручение в 1935 г. первого в РСФСР государственного акта на вечное пользование
землей колхозу "Вперед" (с. Ярополец). В районе действовали две МТС - Волоколамская
(1931) и Осташевская (1935). В 1938 г. они располагали 63 тракторами и 15 зерновыми
комбайнами.
Рост промышленности и укрепление экономики района содействовали развитию
районного центра - Волоколамска. Это видно по увеличению бюджета и росту населения
города. В 1926 г. расходная часть бюджета составляла 187 тыс. руб., в 1932 г.- 457 тыс.
руб. Население Волоколамска увеличилось к 1939 г. до 5,4 тыс. человек.
В городе имелось четыре дошкольных учреждения, две школы (1-й и 2-й ступени),

 10 / 19



История Волоколамска

кинотеатр, библиотека. Больница Волоколамска была признана одной из лучших
городских больниц в Подмосковье. Расширялось жилищное строительство. В 1935 г.
заселили первый четырехэтажный дом со всеми удобствами. Только в 1940 г. горсовет
принял 2,3 тыс. кв. м жилой площади. К 1940 г. город был радиофицирован.
Вероломное нападение фашистской Германии приостановило дальнейшее развитие
Волоколамска и района.
В период битвы за Москву Волоколамское направление было одним из важнейших. Его
оборона протяженностью более 100 км по фронту от Волжского водохранилища до р.
Исконы, притока р. Москвы, была возложена на 16-ю армию генерал-лейтенанта К.К.
Рокоссовского. В состав армии входили 316-я стрелковая дивизия генерал-майора И.В.
Панфилова, кавалерийский корпус генерала Л. М. Доватора, сводный курсантский полк
полковника С.И. Младенцева и другие части и соединения. Придавая большое значение
захвату шоссе Волоколамск - Москва, фашистское командование направило сюда 13
дивизий, из них семь танковых.
С 16 октября 1941 г. на Волоколамском направлении начались упорные бои. Левый
фланг 16-й армии юго-западнее Волоколамска прикрывала 316-я стрелковая дивизия.
На каждом рубеже советские воины наносили большой урон врагу в живой силе и
технике. У с. Спас-Рюховского впервые в битве за Москву были применены грозные
"катюши". Впервые же во время боев на Волоколамском направлении были
организованы "кочующие" батареи и подвижные отряды саперов, минировавшие
наиболее опасные танковые направления.
23 октября развернулись бои на дамском рубеже за Волоколамск. Введя в бой резервы,
немецко-фашистские захватчики 28 октября овладели городом. Напряженные бои,
огромные потери заставили гитлеровское командование приостановить наступление.
В середине ноября началось новое наступление фашистских войск на Москву. 16 ноября
большие колонны танков и мотопехоты двинулись на позиции частей, оборонявших
Волоколамское шоссе. В этих боях навечно обессмертили свои имена 28
воинов-панфиловцев 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии, державшие оборону в 7
км к юго-востоку от Волоколамска, у железнодорожного разъезда Дубосеково. После
сильного бомбового удара, ураганного огня артиллерии и минометов, атаки пехоты
противник двинул на позиции панфиловцев танки. Связками гранат, горючей смесью,
противотанковыми ружьями герои-панфиловцы уничтожили 18 танков. Политрук роты
Василий Клочков обратился к бойцам со словами, которые стали девизом защитников
Москвы:
- «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва». На четыре часа панфиловцы
задержали фашистов у Дубосекова, 23 из них пали смертью храбрых, пятеро были
ранены. Всем 28 воинам присвоено звание Героя Советского Союза.
День 16 ноября стал днем массового героизма советских воинов на волоколамской
земле. У соседней с Дубосековом д. Петелино стрелковое отделение шестой роты
1075-го полка во главе с политруком П.Б. Вихаровым в жестокой схватке отбило атаки
противника, уничтожило семь танков и два взвода пехоты. К концу боя в живых остался
один политрук. В упор расстреливая наседавших автоматчиков, он не сдался врагу.
Петру Вихарову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В бессмертие шагнули 11 саперов 1077-го полка 316-й стрелковой дивизии под
командованием младшего лейтенанта П.И. Фирстова и младшего политрука А.М.
Павлова. Прикрывая отступление своего полка, они смело вступили в бой с 20 танками и
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батальоном вражеской пехоты. Подбили семь танков, уничтожили много солдат.
Бесстрашные панфиловцы не воспользовались правом на отступление, все полегли на
поле боя, а врага задержали у д. Строково на пять часов. Все бойцы и командиры
саперного взвода посмертно награждены орденом Ленина.
Колонне врага в 12 танков с десантом автоматчиков не удалось прорваться в тыл 316-й
стрелковой дивизии у д. Мыканино. Не пришлось им уйти и обратно. На их пути встали
17 непокоренных истребителей танков во главе с лейтенантом В.Г. Угрюмовым и
политруком А.Н. Георгиевым. В живых после этой схватки остались два солдата. Не
щадя своей жизни, воины 316-й стрелковой дивизии и других частей вынуждали
фашистов топтаться на каждой позиции, выигрывая дни и часы, столь нужные для
обороны Москвы.
Жестокие бои шли у селений Теряево, Ченцы, Петелино, Строково, Мыканино, Язвище.
Во время боев у д.Гусенево 18 ноября осколками мины смертельно ранило генерала И.В.
Панфилова. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Прикрывая Волоколамское шоссе, много боевых рейдов в тыл врага провели
кавалеристы генерала Доватора. 17 ноября 316-й стрелковой дивизии было присвоено
звание 8-й гвардейской. 289-й артполк первым в Советской Армии был преобразован в
гвардейский и награжден орденом Красного Знамени. В течение 32 дней велась
кровопролитная битва на волоколамской земле с врагом, рвущимся к Москве. В
результате умелых действий войск 16-й армии, беззаветной храбрости и мужества
советских воинов гитлеровцам не удалось прорвать линию обороны на Волоколамском
направлении. Изматывая противника, набирая силы для контрудара, советские войска
медленно отступали к Москве перед превосходящими силами врага.
6 декабря началось контрнаступление советских войск. За 13 дней они отбросили
противника до Волоколамска. Фашисты укрепились на берегах Ламы и Рузы, оставив
значительные войска в городе. Части 20-й и 1-й ударной армий 18 декабря завязали бои
за Волоколамск. Упорные схватки продолжались весь день 19 декабря, а 20 декабря
Волоколамск был освобожден.
Во время месячной оккупации города фашисты заживо сожгли 126 пленных солдат,
расстреляли и убили 86 мирных граждан, повесили восьмерых комсомольцев из Москвы,
разрушили и сожгли семь промышленных предприятий, около 100 жилых домов и
учреждений. Убытки, причиненные городу, составили 6,4 млн. руб., а по району
превысили 87 млн. руб.
Большую помощь советским войскам в борьбе с гитлеровской армией оказали партизаны
Волоколамского района. Еще 14 октября бюро РК утвердило состав двух отрядов (более
100 человек). Первый отряд за время оккупации организовал более 150 взрывов
складов, мостов, техники врага, уничтожил более 70 автомашин и свыше 300 солдат
противника. Второй отряд действовал в районе железнодорожной ст. Чисмена.
На территории Осташевского района (он выделился из Волоколамского в 1939 г.)
действовали три партизанских. В течение 83 дней осташевские партизаны уничтожили
300 оккупантов, взорвали четыре моста, четыре танка и другую технику врага.
Свыше 12 тыс. волоколамцев участвовали в Великой Отечественной войне, почти 5 тыс.
из них не вернулись домой. В Волоколамске и районе 11 Героев Советского Союза.
Среди них гвардии полковник П.В. Додогорский, летчик С.И. Захаров, уроженец д.
Кукишево, И.И. Фомин - боевой танкист. Среди жителей района - участников войны - 15
кавалеров ордена Славы, а С.П. Вихаров - бывший разведчик танкового полка - полный
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кавалер ордена Славы. В числе награжденных свыше 200 женщин-участниц войны.
Символами боевой славы и вечной памяти являются 67 братских могил на территории
района с памятниками-надгробиями на них.
С первых дней освобождения Волоколамска началось его восстановление. На первом
заседании бюро РК КПСС 20 декабря 1941 г. решались вопросы оборудования зданий
под госпитали, размещения раненых, обеспечения всех хлебом, водой, топливом. Враг
еще посылал на улицы фронтового города мины, снаряды, а жизнь его уже
возрождалась: откопали локомобиль, дали свет в учреждения, пустили мельницу,
привели в порядок школу, больницу, заработала пекарня, открыл двери кинотеатр.
Начали действовать обозно-механический и лесопильный заводы, гвоздильное,
сапоговаляльное производства, столярно-мебельные мастерские, кирпично-гончарный
цех и мастерские бытового обслуживания. В начале 1942 г. образовалась швейная
мастерская, выполнявшая заказы на пошив и ремонт одежды от населения и белья для
армии. Эти предприятия местной промышленности, а также три небольшие ткацкие
фабрики вошли в райпромкомбинат, созданный в 1941 г. В марте 1942 г. был создан
горпищекомбинат.
Большому разорению во время оккупации подверглась ткацкая фабрика им. В. И.
Ленина. К весне 1942 г. женщины и старики восстановили одно из зданий, оборудовали
цех ручного ткачества. Уже в июне этого же года в цехе круглосуточно работали 83
ткацких стана, на них вырабатывались одеяла для фронта. В 1944 г. восстановили
силовое хозяйство, трехэтажный основной производственный корпус и другие здания. К
30-й годовщине октябрьской революции коллектив фабрики освоил выпуск юбилейной
ткани с жаккардовым переплетением. Этим был положен переход с упрощенных тканей
к высокохудожественным. В 1949 г. фабрика достигла довоенного уровня производства.
Разнообразной была помощь трудящихся Москвы и области разрушенному
Волоколамску. Строительные бригады московских и ногинских рабочих помогали
восстанавливать хозяйство района. Еще в годы войны были отремонтированы здания
больницы, средней и семилетней школ, чайной, райсовета, прокуратуры и раймага. В
1945 - 1946 гг. в гостином дворе появились помещения для универмага, мебельного и
продовольственного магазинов, здания горпищекомбината. В городе вошли в строй 16
домов горкомхоза, 10 ведомственных и 40 частных. Начала действовать небольшая
электростанция.
Восстановление сельского хозяйства района являлось первоочередной задачей.
Колхозники - в основном женщины, старики, подростки в первую военную весну (1942 г.)
засеяли все поля и вырастили неплохой урожай. С весны 1943 г. стали возрождаться
МТС. После войны они пополнились новой техникой. В 1947 г. на полях 178 колхозов
района работало 35 тракторных бригад.
К 1946 г. был возрожден племсовхоз "Холмогорка", уничтоженный во время войны.
Вырастив племенное стадо коров черно-пестрой породы, в 1951 г. совхоз занял первое
место по надоям молока среди животноводческих совхозов страны.
Большую роль в восстановлении хозяйства города и района сыграла созданная в 1944 г.
ремстройконтора. На многих стройках города и села работали строители-выпускники
волоколамской школы ФЗУ, созданной в 1946 г.
В колхозном строительстве тех лет главным звеном являлась электрификация. Только
за 1946 г. вошло в строй шесть гидро- и пять теплоэлектростанций общей мощностью
647 кВт. В начале 1949 г. район одним из первых в области завершил сельскую
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электрификацию, а в 1958 г. была осуществлена электрификация района и города от
ЕЭС.
Успеху в выполнении народнохозяйственных планов предприятиями района в
послевоенный период содействовала автоколонна № 46, созданная в 1945 г. в
Волоколамске. Поначалу она перевозила только грузы, с конца 40-х гг. открыла
автобусное движение по маршрутам Волоколамск - железнодорожная ст., Волоколамск
-Ярополец - Лотошино.
По-прежнему в районе развивалась промышленность, главным образом местного
характера. В ее продукции основная доля приходилась на текстиль (до 80%). Небольшие
ткацкие фабрики (Ченецкая, Ильинская, Амельфинская) вскоре после войны наладили
выпуск одеял, салфеток, покрывал, гобеленов и других изделий.
Большим подспорьем в послевоенные годы была текстильная продукция промартелей
"Красный одеяльщик", "Штамповщик", "Волоколамский текстиль". Крупным
объединением была и швейно-меховая артель "Труд", выполнявшая с 1947 г. заказы
Мосторга на пошив демисезонных пальто.
В условиях растущей механизации земледельческого труда важным новым
предприятием первых послевоенных лет были межрайонные мастерские капитального
ремонта (ММКР), расположенные в Привокзальном поселке. На их базе в конце 50-х гг.
возник авторемонтный завод. Новым предприятием города в 1947 г. стал
механизированный хлебозавод с выпечкой до 17 т. хлебобулочных изделий в сутки.
Волоколамск быстро залечивал раны, нанесенные войной. Новый вид обрели
Октябрьская пл. и Революционная ул. На месте разрушенных построек возводились
более современные двухэтажные каменные здания. Вошли в строй дома типографии,
горсовета, детсада, магазины культтоваров и хозяйственный. В центре города
разместилась автобусная станция. К 1950 г. восстановили канализацию, начали строить
водонапорную башню. Районный центр благоустраивался.
В 1950 г. на месте древних торговых рядов был разбит сквер, в городе высажено 6 тыс.
декоративных деревьев и кустарников. В 1951 - 1958 гг. промышленность города и
района была значительно реконструирована. Ее продукция возросла с 47 до 78 млн. руб.
Промышленные предприятия Волоколамска пополнились швейной фабрикой, созданной
в 1956 г. на основе швейной мастерской. В 1957 г. ее продукция составила 12 тыс.
пальто, в следующем году - 28 тыс. В 1959 г. фабрика получила новый
производственный корпус.
Обозно-механический завод (262 рабочих) освоил выпуск прессов, печных плит. Он все
более специализировался на чугунном литье и металлообработке. С 1963 г. завод
именуется литейно-механическим. Важным предприятием города стал головной
молочный завод, построенный в 1957 г. В сутки он принимал до 50 т молока,
вырабатывал творог и сметану.
Лен оставался ведущей культурой в земледелии района. В 50-е гг. он давал 60-70% от
всех доходов колхозов. Основная масса льна поступала на Пороховский льнозавод.
После реконструкции завода его мощность увеличилась в 2,5 раза. Предприятие стало
одним из лучших в льнообрабатывающей промышленности области. Его продукция
поступала на Ржевскую чесальную фабрику и льнокомбинат в Великих Луках.
На фабрике им. В. И. Ленина за пятую пятилетку производительность труда возросла в
1,5 раза, было сэкономлено 136 т. сырья. В шестой пятилетке фабрика начала выпускать
жаккардовую байку, сатиновые одеяла, махровую ткань, бязь. В фабричном пос. Смычка
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в эти годы открылись магазины, больница, детский сад, появились новые улицы с
благоустроенными жилыми домами.
Широкое строительство в районе в 50-е гг. обусловило расширение Волоколамского
кирпичного завода. С 1952 г. он перешел на круглогодичное производство. К 1958 г.
выпуск кирпича достиг 20 млн. шт. в год. В том же году образовался завод строительных
материалов (334 рабочих), объединивший кирпичный завод, лесопильное производство,
столярно-мебельные мастерские, гончарный и веревочный цехи райпромкомбината.
В связи со строительством магистрального газопровода Серпухов - Санкт-Петербург,
ветки которого смыкались в окрестностях Волоколамска, в 1957-1960 гг. восточнее
железнодорожной станции образовалась промбаза по обеспечению газостроителей
столярными изделиями и конструкциями. Одновременно в конце ул. Панфилова вырос
благоустроенный квартал газостроителей и рабочих промбазы, положивший начало
застройке южного микрорайона.
Росли объемы производства птицекомбината, расположенного в привокзальной зоне.
Домашнюю птицу комбинату поставляли 10 районов Московской и Тверской областей.
Реконструкция его завершилась в 1958 г. постройкой колбасного цеха, котельной,
пуском водопровода. Был построен жилой городок для рабочих.
В 1959 г. артель "Волоколамский текстиль" преобразовали в ткацкую фабрику (более
700 рабочих). Артель "Красный одеяльщик" с 1960 г. стала Теряевской ткацкой
фабрикой (746 рабочих). Лесозавод в Макарихе был передан Волоколамскому
леспромхозу - крупному поставщику леса и пиломатериалов. В леспромхозе работало
более 600 человек.
Заметных успехов в 50-е гг. достигло и сельское хозяйство. После укрупнения в районе
стало 38 колхозов вместо 178. Доходы их в 1957 г. превысили 36 млн. руб. Возросла
техническая оснащенность сельского труда. В 1951 г. в МТС имелось 243 трактора, в
1957 г. их насчитывалось 438, помимо них около 100 комбайнов и сотни других машин и
механизмов.
В июле 1957 г. в Кашине, недалеко от того места, где 14 ноября 1920 г. выступал Ленин,
был установлен памятник вождю (скульптор 3. Азгур, архитектор Ф. Андреев). В 60-е и в
последующие годы в хозяйстве успешно развивается общественное животноводство.
Стадо коров в 1978 г. достигло 1190 голов. Производство молока на 100 га
сельхозугодий составляет 1143 ц., мяса - 72 ц. Урожаи зерновых достигали 25 ц. с 1 га.
За большие заслуги в развитии сельскохозяйственного производства колхоз "Путь
Ильича" в 1971 г. награжден орденом Ленина.
В связи с укрупнением районов в конце 1957 г. Осташевский район снова вошел в
Волоколамский. Осташевскую промышленность представляли завод строительных
материалов (производство кирпича и металлической сетки), льнозавод, фабрика
игрушек и Шитьковское торфопредприятие.
В конце 50-х - начале 60-х гг. значительно увеличилась территория Волоколамска. С
1959 г. в его черту включены Старосолдатская слобода и Новосолдатская ул., в 1963 г.-
рабочий пос. Смычка с фабрикой им. В. И. Ленина. Появились новые улицы в
юго-западной части города - Луговая, Титова, Новая, Лесная, Школьная. С 1959 г. южной
границей Волоколамска стало вынесенное за его пределы шоссе Москва - Ржев и
центральная усадьба совхоза "Волоколамский".
Продолжалось строительство и в центре города. Горсовет и ведомства восстановили и
построили на центральных улицах города свыше 30 домов, индивидуальные
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застройщики возвели 105 домов. Большая потребность в жилье была вызвана как
последствиями войны, так и расширением производственно-экономической базы города,
обусловившей рост населения. За 30 лет население Волоколамска удвоилось и в 1959 г.
составило 11,1 тыс. человек. Треть бюджета района расходовалась на обучение детей.
В школах работало 307 учителей, 150 из них имели правительственные награды. К 1959
г. Волоколамский сельскохозяйственный техникум за 40 лет своей работы подготовил
2270 льноводов и животноводов.
Население района обслуживало большое число культурных учреждений: 23 клуба, 22
избы-читальни, 33 библиотеки. В 1954 г. в Волоколамске был открыт Дом культуры со
зрительным залом на 400 и лекционным на 150 мест. В конце 1959 г. начали работать
народный театр и вокально-хореографический ансамбль "Ленок". Позже открылась
детская балетная студия. В городе и районе имелось четыре больницы, 10 медпунктов,
за 1955-1960 гг. вошло в строй 11 детских яслей.
Значительные перемены произошли в жизни города и района в 60-70-е гг. С конца 1961
г. Волоколамск стал центром территориального совхозно-колхозного управления
четырех сельских районов - Волоколамского, Шаховского, Лотошинского и Рузского.
Промышленные предприятия Шаховского и Лотошинского районов вошли в
Волоколамский промышленный (городской) район. Вместо газеты "По ленинскому пути" с
1962 г. начала издаваться межрайонная газета "Сельская новь". В 1965 г. сельский и
городской Советы были объединены в Волоколамский городской Совет депутатов
трудящихся. С марта 1965 г. начала выходить городская (она же и районная) газета
"Заветы Ильича".
В 60-е гг. техническое перевооружение промышленных предприятий города и района
приняло широкие размеры. В текстильной промышленности было окончательно
вытеснено ручное ткачество. С установкой нового льнотрепального агрегата
Пороховский льнозавод первым в районе в 1959 г. завершил комплексную механизацию
производства.
Среди значительных новостроек этих лет был Сычевский горнообогатительный
комбинат - крупнейшее предприятие Московской области по добыче нерудных
ископаемых (в 30 км восточнее Волоколамска, у д. Сычево). Годовая мощность его
дробильно-обогатительной фабрики - около 1,8 млн. куб. м. фракцинированного щебня.
В 1974 г. продукции комбината присвоен государственный Знак качества. Одновременно
с комбинатом Сычевское СМУ строило жилой городок горняков. В 1966 г. Сычево
отнесено к рабочим поселкам.
В 1962 г. в Привокзальном пос. на основе промбазы газопровода начал действовать
ремонтно-механический и строй-деталей завод, переименованный в 1975 г. в завод
строительных конструкций. Постепенно он специализировался на производстве
передвижных вагонодомов ВО-6. Коллектив завода (420 рабочих) освоил выпуск
пенополистрольного утеплителя и передвижных домов типа ЦУБ (цилиндрический
универсальный блок), признанных лучшими в стране. Группа работников завода за
разработку УТОГО типа дома в 1974 г. была удостоена высших наград ВДНХ.
В 1963 г. лесхоз и леспромхоз объединились в Волоколамский леспромхоз. С 1971 г.
леспромхоз стал лесокомбинатом. Он первым в Московской области применил машинный
способ посадки саженцев и ухода за ними в орошаемом питомнике на площади 105 га.
Питомник обеспечивает саженцами хозяйства Московской и соседних областей. В 1975
г. Волоколамский лесокомбинат стал опытным. Он был участником ВДНХ 1974 г. по
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внедрению новых средств механизации в питомниках.
Замена устаревшего оборудования, совершенствование технологии производства
осуществлялись и на других предприятиях Волоколамского района. За 1965-1970 гг. на
промышленных предприятиях было установлено 2520 новых станков, машин и
механизмов, пущено 13 механизированных, пять конвейерных и пять поточных линий.
Доля ручного труда снижена на 21%. Восьмой пятилетний план предприятиями города
был выполнен досрочно.
В 60-е гг. много внимания в районе уделялось дорожному строительству. В 1964 г.
автоколонна обслуживала 18 маршрутных линий, а в начале 70-х гг. - 45. Еще в 1959 г.
открылось регулярное движение электропоездов от Москвы до Волоколамска, что
сократило время на дорогу до столицы. После строительства ветки окружной дороги,
соединившей Клинско-Лотошинское шоссе с Волоколамским, город значительно
разгрузился от потока автомашин.
Большие перемены происходили в годы восьмой пятилетки в благоустройстве города. С
1964 г. началась его газификация. К 1973 г. было газифицировано 7262 квартиры.
Покрывались асфальтом улицы, площади, тротуары, шагнули железобетонные мосты
через реки Весовку и Городенку. Еще в 1961 г. в юго-восточной части Волоколамска был
заложен новый парк отдыха. Одновременно на р. Весовке был устроен водоем,
проведено озеленение ряда дорог.
В городе велось большое жилищное строительство. В целях максимального сохранения
своеобразия застройки древней части города в 1962 г. было решено вынести жилой
массив в южный микрорайон. Он застраивается на площади 47 га между улицами
Панфилова и Новосолдатской. За 1965 - 1970 гг. жители города получили 2500
благоустроенных квартир. На границе старого города и южного микрорайона в 1968 г.
было построено здание узла связи с почтой, телеграфом, автоматической телефонной
станцией на 2500 городских номеров и 33 междугородных канала.
Новыми явлениями ознаменовались 60-е гг. и в области культурной жизни горожан. Был
открыт широкоэкранный кинотеатр на 600 мест. При Доме культуры начали работать
художественная мастерская и под руководством местного художника В. П. Лагунова
детская изостудия. Открылась детская музыкальная школа. В 1962 г. принял первых
посетителей краеведческий музей. В его создании, сборе и пропаганде исторических
материалов большая роль принадлежит краеведу И.М. Онуфриеву. Появились и
филиалы музея: при Иосифо-Волоколамском монастыре, в с. Ярополец, в с. Осташеве,
при фабрике им. В. И. Ленина, в д. Кашино.
В годы девятой пятилетки в Волоколамске и районе продолжалось широкое
строительство. Его вели девять строительных организаций волоколамского треста
Мособлстрой № 18, созданного в 1971 г. Был сдан в эксплуатацию двухэтажный корпус
молочного завода, мощность которого возросла с 50 до 100 т в сутки. В 1974 г. в
Волоколамске пущен новый хлебокомбинат мощностью 81 т хлебобулочных изделий в
сутки. Он обеспечивает продукцией также соседние Лотошинский и Шаховской районы.
В этом же году от завода строительных материалов снова обособился кирпичный завод.
На базе столярных мастерских создан экспериментальный завод строительных
конструкций.
Выросли новые корпуса авторемзавода. В связи с расширением в стране поливных
земель завод освоил в 1971 г. выпуск спирально-шовных труб для полива. За годы
девятой пятилетки рабочие этого завода внесли 420 рационализаторских предложений
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с экономией производству 160 тыс. руб. В 70-е гг. было создано текстильное
производственное объединение, включившее в себя фабрики им. В. И. Ленина,
Шаховскую, Волоколамскую и Ченецкую.
Промышленность в Волоколамском районе размещена неравномерно и концентрируется
главным образом в рабочих поселках вблизи города и в нем самом. Поселок
Привокзальный - промышленный спутник Волоколамска, был отнесен к категории
рабочих поселков в 1965 г. В начале 70-х гг. здесь насчитывалось семь промышленных и
свыше 10 других хозяйственных организаций и предприятий.
За десятилетие с 1965 по 1975 г. общий объем промышленной продукции района возрос
с 78 млн. до 87,9 млн. руб. Все 18 предприятий района выполнили производственную
программу девятой пятилетки, освоили 60 новых видов изделий. Другим предприятиям
присвоено звание "Предприятие высокой культуры производства и организации труда",
на трех осуществлена комплексная механизация. Успешному выполнению заданий
девятой пятилетки значительно содействовала полуторатысячная армия
рационализаторов района. Только за последнее пятилетие экономический эффект от их
предложений составил 1,7 млн. руб.
В годы десятой пятилетки сдано под заселение 56 тыс. кв. м жилой площади.
Произведено и реализовано продукции на 55 млн. руб., больше, чем за соответствующий
период девятой пятилетки. В целом Волоколамский район продолжает сохранять по
преимуществу сельскохозяйственное направление. В районе 13 совхозов и три колхоза.
В 1977 г. племсовхозу "Холмогорка" был передан зооветеринарный техникум.
Волоколамск - центр большого района (1671 кв. км). На его земле находятся два поселка
городского типа и 16 сельских округов. Территория города составляет 586 га; на его 73
улицах разместилось 1459 жилых домов (по данным на 1980 г.). Жилищный фонд города
с 1965 по 1975 г. возрос с 126 до 227 тыс. кв. м. Особенно быстро застраивался южный
микрорайон: здесь вошли в строй 29 пятиэтажных домов, два магазина, дом бытовых
услуг, детский сад, здание типографии. В 1976 г. на Октябрьской пл. было возведено
административное четырехэтажное здание. В 60-е гг. начала работать служба скорой
помощи, открылась стоматологическая поликлиника. В 1972 г. вошла в строй городская
поликлиника на 500 посещений в день. В 1966 г. в Волоколамске открылся политехникум,
готовящий специалистов по торговле, бухгалтерскому учету и другим специальностям.
6 мая 1975 г. у разъезда Дубосеково состоялся многотысячный митинг, посвященный
открытию мемориального ансамбля-памятника 28 Героям Панфиловцам . Памятник
включает шесть величественных фигур воинов, окопы, блиндаж (авторы проекта -
скульпторы Н. Любимов, А. Постол, Ф. Федяев, архитекторы В. Латик, Ю. Кривущенко,
И. Степанов, инженер С. Хаджибаранов). В Доме культуры д. Нелидово находится
музей панфиловцев.
В 1979 г. реставраторы закончили восстановление наружной части храмовых построек
Волоколамского кремля. Генеральным планом развития Волоколамска предусмотрено
сохранение его историко-архитектурных памятников, древней планировки и застройки
центра города.
В 1975 г. муниципальный жилой фонд города составлял около 70% от всего. Уже тогда
каждые три квартиры из четырех имели водопровод и канализацию, свыше 90% квартир
- центральное отопление и газ. К 1985 г. муниципальное жилье было полностью
обеспечено всеми видами коммунальных услуг.
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