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Предисловие ко 2 изданию.

Предлагаемая вниманию читателей книжечка не являет
ся ученым исследованием. Лвтор ее имеет ввиду дать лицам, 
интересующимся Саратовом, в возможно краткой форме 
сводку того, чем в настоящее время мы располагаем по са
ратовской истории. Первое издание вышло в го время, когда 
все внимание, все силы были обращены на ограждение 
целости и независимости России от посягательств извне и 
извнутри. Поэтому брошюра была составлена наспех, отпе
чатана кое-как, на оберточной бумаге, без обложки и т. п. 
В  настоящем издании устранены внешние дефекты, внесены 
необходимые поправки в текст и те дополнения, которые 
являются результатом новейших научных приобретений.

Невозможно достичь необходимой полноты на несколь
ких страницах. Поэтому, для тех, кто пожелал бы подроб
нее ознакомиться с прошлыми судьбами, не только Сарато
ва, но и всего нашего края, придется обратиться или к моей 
„Истории Саратовского края в XV I— XVIII в.в.“ или к книж
ке В. И. Оппоковой „Прошлое Саратовского края", которые 
печатаются и в скором времени выйдут в свет.

А. Гераклитов.



В В Е Д Е Н И Е .

Наш Саратов основан в то время, когда об'единение 
Московского государства было уже завершено и самостоя
тельная жизнь отдельных областей, из которых оно сложи
лось, прекратилась. Естественно поэтому, что мы не можем 
иметь какой нибудь особой от всего государства, своей 
собственной истории. И внешние и внутоенние события 
саратовской жизни шли в том же направлении, как и со
бытия общегосударственные, являясь лишь слабым их отра
жением. Конечно, и в жизни Саратова были некоторые 
события, выходящие из ряда обыкновенных и потому заслу
живающие названия „исторических'1. Но таких событий 
было не много, да к тому же, если применить к ним обще
государственную мерку, их и нельзя считать исключительными, 
не имевшими места в прошлом множества других городов 
нашей родины.

Другое дело, если бы мы могли шаг за шагом проследить, 
как рос и развивался Саратов, откуда произошло теперешнее 
несомненное торгово-промышленное его значение и куль
турная роль, как начались и под каким влиянием сложились 
взаимоотношения населяющих его жителей, чем жило в 
духовном и житейском смысле саратовское общество за 

\ триста лег своего суще гвования и т. п.,— тогда мы, действи
тельно, имели бы историю города Саратова. Быть может 
такая история не была бы так занимательна, как история 
хотя бы Москвы или другого крупного политического и 
культурного центра, но все же и она представила бы интерес 
и пользу для изучения.

К  сожалению, некоторые обстоятельства мешают таким 
именно способом приступить к изложению истории нашего 
города. Для того, чтобы писать историю чего нибудь, нужно 
иметь в своем распоряжении материал для этого. Материа
лами служат вещественные или письменные памятники 
прошлого, т. е. старинные здания, остатки быта прежних 
времен, старинные докумены, записки или воспоминания
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современников о разных событиях и тому подобные, т. н. 
„исторические" документы. Как раз таких то документов 
для Саратова мы почти и не имеем. Вещественные памят
ники его старины почти все без остатка погибли во время 
частых и опустошительных пожаров. Саратов не раз выго
рал до тла, так что теперь не осталось почти ничего, по 
чему мы могли бы судить о том, как жили -наши предки, 
какие дома они себе строили^ как одевались и т. д. О всем 
этом можно судить только по разным незначительным, раз
розненным и потому мало характерным случайным мелочам, 
пощаженным временем, да еще по сравнению с жизнью 
других городов России. Но этого мало для того, чтобы верно 
нарисовать картину прошлого саратовского быта, т. к. не
сомненно, что он имел некоторые свои особенности, не 
похожие на быт других гооодов.

С письменными памятками дело обстоит не лучше. Во 
время пожаров они также гибли и теперь в Саратове почти 
нет документов в архивах, которые были бы старше поло
вины XV7II века. Но этой беде еще можно бы помочь, если 
бы сохранились столичные архивы. Многие города находятся 
в одинаковом положении с Саратовом и тогда люди, изу
чающие их прошлое, ищут и находят нужный им материал 
в московских или петроградских хранилищах старинных 
документов. Для Саратова в самый важный, начальный 
период его существования закрыт и этот источник. Дело в 
том, что т. н. Приказ Казанского дворца, ведавший до ре
форм Петра I всеми делами области, входившей в состав 
царств Казанского и Астраханского (а, следовательно, и 
Саратовом), дважды сгорал во время больших московских 
пожаров и при этом погибло все делопроизводство Приказа.
Т. о., до первой четверти XVIII в. исследователь саратовской 
старины должен довольствоваться случайными документами - 
из архивов других приказов московского государства, которые 
прямого отношения к Саратову не имели. Для последующего 
времени в распоряжении историка имеется безбрежное море 
всяких оффициальных документов и в саратовских и в сто
личных архивах. Но тут на сцену выступает другое обстоя
тельство, а именно неразработанность этих архивов. Только 
в самое последнее время начались слабые попытки освеще
ния той или иной стороны местной истории XVIII и XIX в. 
на основании архивных данных. Но если сравнить то, что 
сделано в этом отношении с тем, что предстоит еще и воз
можно в будущем сделать, то мы увидим, что результат 
сводится почти -к нулю.
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Есть еще один источник познания прошлого: воспоми
нания старожилов, записки современников, письма и г. п 
Но и в этом отношении Саратову не посчастливилось, по
тому что едва ли можно насчитать десяток другой таких 
документов,, да и то относящихся уже к более по^нему 
времени.

Т. о. состояние имеющихся в распоряжении историка 
документов.таково, что нечего и думать о том, чтобы сей
час написать полную историю нашего города. Приходится 
довольствоваться тем, что есть под руками и ограничиться 
изложением только внешних событий прошлого Саратова, 
да и тут по необходимости мириться с пропусками и неясно
стями, т. е. вместо истории с плотою и кровью дать только 
скелет ее.

Нужно надеяться, что в будущем, ко!да местные архивы 
будут приведены в порядок, а интерес к прошлому родного 
края глубже проникнет в среду саратовцев, наши потомки 
получат наконец возможность узнать про саратовскую сга- 
рину больше, чем мы можем дать теперь при всем желании 
Если бы кто из читателей этой брошюрки пожелал по во . 
можности подробно ознакомиться с саратовской стариной, 
хотя бы с некоторыми сторонами ее. тот и теперь может 
удовлетворить своей любознательности, к. про Саратов 
написано уже несколько книг, брошюр и не мало отд< ib- 
ных статей.

Первым нашим историком следует признать А. Ф. Лео
польдова, который работал по саратовской истории с 30-х 
до 70-х г.г. прошлого века. Его пе >у принадлежит Л гпт 
mtci. ( 'арачювско'О пцЪрнгш . имевшая для последующих са
ратовских бытописателей значение первоисточника, т. к 
Леопольдов мог пользоваться такими документами и рас 
сказами сторожилов, которых другие в своих руках уже не 
имели. Кроме множества отдельных статей, которые теперь 
трудно достать* Леопольдов напечатал Исторический о'н-р/ 
dapmnom и п утч вщ и тГ. выдержавший несколько издании

Затем можно указать на вышедшую в 1881 г. книжечку 
С. Гусева и А. Хованского „< \р игш«ц \ъа.тте,]ъ  .■/ п >. 
водитель по Сиртпов}/". Здесь (гл. обр. по Леопольдову) 
подробно рассказано о прошлом города и современном его 
состоянии. Те, кто пожелают узнать, каков был наш город 
сорок лет тому назад, с пользой прочтут эту неислыиую но 
живо написанную брошюрку.

В  1891 г. саратовцы праздновали 300 летний юбилег 
существования своего города. К  этому дню оыло выпущено
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несколько популярных брошюр для раздачи по школам и 
народу, напр., Н. Ф. Хованского „О  прошлом города Сарато
ва"; Гр. Жуковского— „К р аткая  история города Саратова 
и Саратовской губернии“ и др. Издания эти мдло интересны 
по содержанию, но на обложке брошюры Жуковского лю
бопытен вид Саратова с Волги, относящийся ко 2-й поло
вине XIX в.

В  это же время вышла большая книга А. И. Шахма
това „Исторические очерки Саратова и ею т/лрн “ . В  этой 
книге автор использовал и свои семейные документы, по
скольку они имели отношение к его труду.

О всех приведенных книгах и брошюрах можно сделать 
одно общее замечание, что составители их, не имея в своем 
распоряжении достаточно документов для составления пол
ной истории города, пополняли недостаток их своими до 
гарками, часто очень неудачными. Эти догадки легли в 
основу многих предрассудков, которыми грешат саратовцы 
по отношению к своему прошлому.

Нельзя не рекомендовать, оборвавшийся к сожалению 
на первом выпуске, сборник: „Саратовский i.paii", вышед
ший в 1893 г. Там, между прочим, помещена составленная 
Духовниковым и Хованским сводная саратовская летопись и 
масса ценного материала по топографии города и культурно- 
бытовой его истории.

Наши церкви и монастыри были также предметом 
исследования и по истории их есть отдельные издания. Так. 
еп. Дамиан в 1918 г. выпустил брошюру „И стория Ctmco- 
Ир, о<1ра.женскога мужском монастыря". В. Юпьеву принад
лежит история женского монастыря, напечатанная в 1902 г. 
Наиболее обширным является труд В. П. Соколова „Сара
товский Троицких (старый) собор", изданный в 1904 г В 
перечисленных изданиях найдется кое что и по истории 
Саратова вообще, но ко всем им в сильной степени дс пжно 
быть отнесено приведенное выше замечание.

С 1888 г. местное ученое историко-археологическое 
общество, т. н. „архивная комиссия", стало печатать свои 
„Труды", в которых помещаются как сырые материалы, так 
и исследования членов общества по истории нашего края. 
Более обширные исследования выпускаются отдельными 
книгами. Хотя до сих пор и нет еще исследования, охваты
вающего прошлое Саратова во всей его совокупности, но 
отдельные стороны этого прошлого достаточно освещены в 
„Трудах" и их обязан прочитать всякий, кто намерен дей
ствительно знать все, что можно узнать про саратовскую 
старину. _________



I. Основание Саратова.
Причины основания Саратова. Время и кесто постройки городл. Огкухы прои

зош ло название Саратова.

До последнего времени большинство лиц, интересую
щихся саратовской стариной, держатся того убеждения, что 
наш город основан для защиты юго-восточной границы 
Московского государства от нападений кочевых народцев, 
живших в заволжских степях. Это убеждение является, од
нако, одним только предположением и не может быть под
тверждено положительно историческими документами. А т. 
к. оно, в тоже время, не соответствует и действительному 
положению вещей на низовой Волге во время основания 
Саратова, то мы вправе отвергнуть его как ошибочное.

В  то время границы населенной русскими области ле
жали далеко на север от Саратова, приблизительно на ши
роте Моршанска, и были достаточно защищены сторожевы
ми валами и укреплениями. Кругом же Саратова на многие 
сотни верст раскидывалось незаселенное, дикое поле, где 
некого было защищать. Когда русское население подвину- 
нулось к югу, то вместе с тем передвинулась и сторожевая 
линия, которая еще долго спустя после постройки Саратова 
проходила на сто верст севернее его. Только к половине 
XVIII в. около Саратова появляется оседлое земледельческое 
население, но его уже не от кого было защищать, так как 
всякие набеги кочевников к тому времени давно прекрати
лись.

На самом деле причина, или вернее причины (т. к. их 
было несколько) постройки Саратова были иными.

Еще задолго до взятия Иваном Грозным Казани и Aci 
рахани Волга стала играть большую роль в хозяйстве и 
торговле Московского государства. Сотни и тысячи ры
баков каждое лето раскидывали свои станы по среднему 
течению Волги, а многочисленные русские купцы, под по 
стоянной угрозой быть ограбленными татарами, посещали 
ярмарки Казани и Астрахани. С покорением этих городов 
рыболовство и торговля получили, конечно, еще большее 
развитие. Рыбные богатства Волги в то время были так в р -
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лики, что мы с трудом теперь можем верить показаниям ино
странцев на этот счет. Но, кроме рыбы, по Волге шло в 
центр государства и другое 'огатство— соль, которая добы
валась из озер близ Астрахани. Овладев всем течением 
Волги, Московское государство г.олучило в свое распоряже
ние прямой путь в Каспийское море, и следовательно, воз
можность прямых торговых сношений с Персией. Торговля 
же с Персией была очень ванна, г. к. оттуда получались 
многие ценные товары (напр, шелк), добыть которые дру
гим путем было очень трудно. Неудивительно поэтому, что 
правительство пожелало воспользоваться само приб ллями 
такой выгодной торговли и сделало ее правительственной 
монополией. Скоро по Волге зачернели не только легкие 
ловецкие лодки, но i караваны тяжелых казенных судов с 
царскими товарами. Значение персидской торговли еще бо
лее возросло от того, что почти одновременно с взятием 
Астрахани англичане случайно открыли морской путь к 
устьям р. Северной Двины, где скоро и основался единст
венный тогда русский мор ои порт и завязалась правиль
ная морская торговля с Европой. Ознакомившись с русски
ми условиями, предпримчив *е иностранцы не могли не 
оценить тех выгод, которые они могли получить 
от сношения с Персией и прилегающими к ней стра
нами через Россию. Осооенно прельщала их возможность 
добывать этим путей шелк. Отсюда домогательства иностран
цев получить право .орговать с Персией через Россию.

Поки обстоятегьс!аа таким образом складывались на 
Волге— на соседнем с не о Доне тс че. произошли сооытия, 
отрешившиеся в конце-концов и на нашем Саратове. Дон
ское казачество, по крайней пере в той его части, которая 
не могла устроиться хозяйственно, прочно стать на ноги, 
занималось, между прочим и тем, что на их языке называ
лось „добывать зипуна". Собравшись более или менее зна
чительным отрядом, казаки через Азовское море на мелких 
судчх выхолили в Черное море и здесь грабили торговые 
суда и пр и бр е ) чые турецкие города. Естественно, что ту
рецкое правительство не могло равнодушно относиться к 
таким набегам и всячески старалось помешать им. С этой 
целью был укреплен турками город Азов, находящийся в 
устьях Дона, и азовский гарнизон зорко следил, чтобы ни 
одно казачье судно не прокралось мимо города в море. К 1 

закам пришлось искать другой дороги в поисках за зипу
нами и они кинулась на Волгу, где и нзч ли грабить тор 
говье каре ааиы.



о , ̂J  О
Кроме гою, с половины XVI в. на lomoh Золге появ 

ляется и быстро усиливается свое собственное казачес.во. 
О численности его можно судить хотя-бы потому, какое 
войско удалось собрать самому знаменитому из волжских 
казачьих атаманов Ермаку при его походе на Сибирь. И 
волжское казачество в большинстве случаев главное сред
ство к существованию добывало из того же источника, что 
и донское, т. е. от грабежа торговцев и промышленников 
на Волге или же от грабежа кочевавших в наших степях 
ногайцев.

Перед Московским правительством встала задача обе
зопасить волжскую торговлю от воровства" казаков. С этой 
цглью по Волге устраивается ряд укреплений, гарнизон ко
торых должен был наблюдать за безопасностью Волги и 
препятствовать казачьим шайкам хозяйничать на ней. Поч 
ти в одно время были построены Самара, Царицын и Сара
тов. Вот истинная причина возникновения этих городов.

Время постройки Саратова точно устанавливается исто
рическими свидетельствами, а на одном старинном Еванге
лии сохранилась запись, 1де даже указан и день закладки 
города:—это 2 июля 1590 г. (

Не так определенно решается вопоос о том, где перво
начально был построен Саратов. Несомненно лишь то, что 
не на месте н шешнего города. Некоторые исследователи 
полагают, что первоначально Саратов был основан на ле
вом берегу Волги где и теперь еще видны следы старого 
города. Но старинные географические каргы и косвенные 
указания \ чоторых документов дают основание предпола
гать, что в 1590 г. Саратов был построен на правом бе ре
гу, приблизительно там, где теперь стоит село Пристанное. 
Если не сохранилось следов этого первоначального го- 
рола. го такое обстоятельство легко об'ясняется тем, чго 
он существовал очень недолго и место его занято другим 
поселением.

Что касается на.-зания нашего города, то большинство 
исследователей производят его от двух татарских слов:- „сэ
ра" —желтый и з '—гора. Желтой горой будто бы называлась 
Соколова* г с ^  с ея глинистыми обрывами и оползнями. 
Выть .-южет это и так, ьо решить этот вопрос могут только 
специалист языковеды. Любопытно то, что в старину (в 
XVII в.) чаш : п .сали и говорили Соратов, а не Саратов, 
как пишут говорят теперь. Не безинтересно также и го
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обстоятельство, что название, по всем вероятиям, существова
ло раньше основания города, на который и было перене
сено затем. Тоже самое, впрочем, нужно сказать и про дру
гие города, упомянутые выше, т. е. Самару и Царицын.

II. Саратов на левом берегу Волги.
у г л ь  первого поселения. Перенесение города на левый берег. Военное зн ач 'п  н- 

го. Свидетельства современников и документов о левобережном Саратове. Разгром
его Разиным.

Первый правобережный Саратов просуществовал очень 
недолго, всего около двадцати лет. Наступившее смутное 
время положило конец его существованию. За этот период мы 
имеем очень мало сведений о нашем городе. Немногие сохра
нившиеся документы рисуют нам его как чисто военное по
селение с слабо развитой торговлей и полным отсутствием 
земледелия. В  1608 г. Саратов стойко держался против по
явившихся на Волге самозванцев, но уже зимою 1608- 
1609 г.г. саратовские жители изменили царю Василию и 
снарядили посольство в стан второго Самозванца, которому 
и присягнули на верность в феврале 1609 г. Через несколь
ко лет после этого Саратов был сожжен или сгорел по не
осторожности, а гарнизон его зимою 1613— 14 г.г. ушел в 
Самару, как сказано в старинном документе, „душою и те
лом", т. е. без всякого имущества, в виде беглецов.

Трудно с точностью указать, когда был возобновлен 
Саратов. Несомненно только то, что с 1617 г. он уже суще
ствовал, т. к. в этом году в нем упоминается воевода кн. 
Черново-Оболенский. По каким-то, неизвестным для нас, 
соображениям на этот раз саратовское укрепление было во 
зобновлено не на прежнем месте, а уже на левом берегу 
Волги на стрелке, которая образуется впадением речки Са- 
ратовки и в волжский проток. Следы этого города и теперь 
еще хорошо заметны верстах в двух выше Покровска.

На новом месте Саратов служил все гой-же цели, для 
которой он был основан и в 1590 г., т. е. очищению Волги 
от шаек воровских казаков, нарушавших безопасность 
волжской торговли. Для этого в городе содержался доволь
но многочисленный гарнизон, как из регулярного войска— 
стрельцов пеших и конных, так и не регулярного, т. н. де
тей боярских, которые присылались сюда из верховых го
родов на годовую службу. О значительности гарнизона мы 
можем судить по дошедшим до нас документам. Так, в 1630
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году при воеводе Орлове и стрелецком голове Кошелеве в 
Саратове было на службе: детей боярских 18 человек, сох- 
ников стрелецких 3 ч „ стрельцов конных 100 ч. и пеших 
20С ч., пушкарей 4 ч „ воротников 2 ч. и* кроме того, На 
время было прислано для усиления гарнизона из верхоВых 
городов 100 стрельцов. Так как в это же время шла по
стройка укреплений, то в помощь наличным военным си
лам командировано из городов, лежащих выше Казани, де
тей боярскик 57 ч., новскрещенов и бусурманов 114 >-(ел.. 
стрельцов 235 ч. и плотников 50 ч. Всего, т. обр., в этом г-Сду 
в саратовской гарнизоне состояло 883 ч., сила очень Sjhy 
шительная по тому времени. В  начале 1660-х г.г. постен
ное военное население Саратова состояло из 526 ч., г. е. 
было приблизительно одинаково с указанным выше цет 
надобности приводить здесь цыфры за другие годы, т. к . 
они все более или менее схожи. Во всяком случае саратов
ские воеводы располагали достаточными силами, чтобы бо
роться с разбоями на Волге. И действительно, документы 
говорят нам. что каждое лето из Саратова снаряжались эк
спедиции на Волгу для поимки разбойников.

В  старинных документах тех учреждений, которые выда
ли наградами ратным людям за их подвиги, очень ч^сто 
попадаются записи и о пожалованиях саратовскому гарни
зону. Для образца, как характерную, приведем здесь Сцну 
из таких записей: (1629 года) „августа в 16 день по госуда- 
„реву указу, по памяти за приписью дьяка Ивана Грязева, 
.Микифору Михайлову сыну Кошелеву: 10 аршин кауки> 
..куфтерю червленаго, по рублю по б алтын по 4 деньги 
„аршин; а пожаловал государь его за казачью за волжскую 
службу нынешняго 137 (т. е. 1629) года, что будучи он На 

„Саратове у стрельцов в головах посылан был с Саратова 
, на Волгу на воровских казаков и в гой посылке, сшед На 
„Волге воровских казаков, побил на голову и языков взяв 
„на Саратов привел".

Рядовым стрельцам пожалованья были не так значи
тельны и иногда ограничивались лишь небольшим лосруТ. 
ком сукна на шапку.

Но и кроме постоянной борьбы с воровскими казакеми 
Саратовскому гарнизону приходилось очень часто иметь ц е
ло с остатками некогда могущественной нагайской ордЫ) 
потерявшей прежнее могущество, но беспокоившей своими 
грабежами русские- украины. Саратовские служилые люди 
должны были наблюдать за тем, чтобы нагайцы не пе е̂- 
'Одили из-за Волги на нагорную сторону, не п е р е л а з - с



„нагайской" на „крымскую' сторону. Кроме того, с 30-х го
дов XVII в. в заволжских степях появляется новый народ, 
пришедший из глубины Мзии,— калмыки. С ними также Са
ратовским ^служилым людям приходилось иметь дело, так 
как и эти 'пришельцы были далеко не прочь при случае 
пограбить. Таким образом, левобережный Саратов имел за 
в*~е время своего существования значение сторожевого 
пункта на Волге, обеспечивающею правильность и бе
зопасность торговых сношений. Наиболее выдающимся мо
ментом в Jero жизни был приход Разина в 1670 г,, когда 
знаменитый атаман на пути своем в центр государства за
нял и Саратов. Здесь считаем уместным привести свидетель
ство очевидца этого события, сохраненное для нас в письме 
пензенского воеводы к тамбовскому. Вот что читаем мы в 
этом письме: „Августа, в 22 день в четвертом часу дня, при- 
„ бежал в Симбирск с Саратова казанских стрельцов голова 
„Тимофей Давыдов и сказал: на успеньев де день (т. е 
„15 августа) поутру рано вор и изменник Стенька Разин с 
„казаками пришел на Саратов и город Саратов саратовские 
„жителисдали и его вора Богородицкого монастыря игумен 
„и Саратовские все жители встречали с хлебом. Д на Сара
то ве  саратовские жители к воеводе приставили караул 
„двадцать человек накануне его воровского прихода, чтоб 
„он не ушел. А как он вор Стенька к Саратову идет за 
семь верст и саратовцы воеводе говорили, что мы тебя у 

„Стеньки отпечалуем". Из этого мы видим, что  город сдало* 
Разину добровольно и рассказы о том, что Разин вошел в 
Саратов обманом, под предлогом богомолья, ни на чем  не 
основаны. Взяв город, Разин утопил в Волге воеводу Кузь 
му Лутохкна и других начальников, ввел у жителей казачье 
управление и, взяв с собой часть их, продолжал путь дать 
ше вверх по Волге: оставшиеся же в Саратове жители дви
нулись к Пензе, котопую с успехом и взяли.

Как известно, вскоре Разин потерпел неудачу под Сим
бирском и мятеж, поднятый им, был подавлен жестокими 
мерами. В  документах Посольского Приказа сохранились 
намеки на то, что при этом пострадали и некоторые сара 
говские служилые .ггоци поплатившиеся ссылкой на дало 
кий и холодный север.

Разинский разгром был последним пизодом в жизни 
левобережного Саратова. Вскоре затем, по всей Ейгроятностм 
в 1674 г., город был перенесем нс правый берег Волги, н  ̂
то место, где он находится и теперь. Не сохранилось ни 
какч х окументов, об'ясняющп нам причины перемены ме
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ста при возобновлении города; догадки же о том, что лево- 
бережный Саратов страдал от разлива Волги, нельзя при
знать основательными. Стоит же благополучно почти на том 
же самом месте г. Покровск, да и развалину старого Сара
това, не смотря на разливы, уцелели поныне. Гораздо веро
ятнее, что на выбор песта в данном случае повлияло нали
чие здесь крупного поселка, о котором будет сказано ниже.

Сохранилось несколько известий, которые дают воз
можность до некоторой степени судить как о внешности, 
так и о размерах левобережного Саратова. Немецкий путе
шественник Олеарий, проезжавший по Волге в 30-х годах 
XVII в., оставил даже рисунок его. Хотя должно заметить, 
что Олеарий города не видел и рисунок его является лишь 
простым украшением книги. Но мы имеем и еще одно опи
сание— московского купца Котоза, проехавшего по Волге за 
несколько лет до Олеария. Самый город, т. е. укрепленная 
его часть, занимала небольшое (десятины в две) простран
ство, окруженное деревянными стенами из бревен, постав
ленных стоймя. По стенами были круглые, деревянные же 
башни и несколько ворот, из которых одни носили назва
ние „кабацких*1, так как около них стоял казенный питей
ный дом. Внутри города находился воеводский двор, с'езжая 
изба, несколько дворов служимых людей, собор во имя св. 
Троицы, приходская церковь св. Николая и Богородицкий 
мужской монастырь. Часть населения, не помещавшаяся 
внутри тесного города, была оасположена за городом, в,при- 
легающих слободках Здесь находились торговые ряды и 
запасные магазины для склэда казенных припасов, а в сло
бодке, называвшейся Воздвиженской, несомненно, был и 
женский Воздвиженский монастырь. В  той же слободке 
стояла и богадельня для престарелых и убоги-: Так как го
род с двух сторон был окружен вон^ю, токйдя Ьерепревы 
через Волгу и Саратовку существовали перевозы, сдавав
шиеся на откуп за большие, ^к^н-ому времени, суммы. При 
этом правительство и!®®екало доход не только с перевозов 
На откуп отдавались ©айи ч? пЬртомойные плоты на Волге, 
проруби, право варки кваса и сусла; особенно же большой 
доход давали кабаки и рыбные ловли. Документы показы
вают, что все эти статьи дохода возрастали из года в год, 
что свидетельствует о росте самого города и ею  экономи
ческого значения. И действительно, ко времени Рэ_.ина Са
ратов уже не был только военным укреплением: в нем по
является и не военное „посадское“ население, занятое гл. 
образом рыбной промышленностью на Золге.
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Ш. Правобережный Саратов за первые сто лет 
своего существования.

Перенесение города на правый берег Волги Пожары Пугачев в Саратове

Задолго до того времени, как Саратов был перенесен 
на правый берег Волги на этом месте уже существовал до
вольно значительный поселок, население которого образо
валось из переселенцев с верховьев Волги. Это население, 
явившееся сюда, быть может, и помимо желания правитель
ства, очень скоро было привлечено им к работе на госу
дарство. Л именно, новые поселенцы должны были обслу
живать казенные рыбные промыслы, существовавшие на 
Волге, доставлять на промысла рабочих и охрану, давать 
подводы для отвоза рыбы зимою в Москву и т. п. За эту 
службу поселенцы были освобождены от всяких других по
винностей, имели право беспошлинно ловить рыбу и косить 
сено на прилегающих к поселку займищах. Кроме этого 
населения, в поселке имелись дворы некоторых московских 
монастырей, владевших рыбными ловлями по Волге. Таким 
образом, судя по всему, поселок был довольно значитель
ным для того времени. Находился он на том месте, где 
теперь расположена Старособорная площадь.

При перенесении Саратова как раз это место и было 
избрано для устройства нового города, так как оно по сво
им условиям являлось очень удобным для постройки укреп
ления. С одной стороны— избранная под город площадь бы
ла защищена самой Волгой, с другой— крутым и глубоким 
оврагом, который теперь носит название ..Г л е б о в а С л е д о 
вательно, для ограждения нового города от неприятельского 
нападения оставалось только укрепить линию от оврага на
искось к Волге. Таким образом, самой природой была ука
зана конфигурация Саратова на новом месте и, действи- 
телвно, до самого последнего времени существования у нас 
укреплений фигура города на плане представляла непра
вильный треугольник.

Жители поселка, о котором сказано выше, были пере
селены по другую сторону оврага. Здесь для защиты рыб
ного промысла был выстроен рыбный городок, имевший 
вид небольшой крепостцы, так как он был окружен дере
вянными стенами, с башнями на них, вооружен пушками и 
снабжен небольшим гарнизоном . Внутри городка находи
лись служебные помещения администрации рыбного про-



19

мыслэ, амбары для склада рыбы и т. п., а кругом городка 
слободкой поселились приписанные к нему жители преж- 
него поселка. Через ’несколько лет на месте, занимаемом 
Преоораженской церковью, возник мужской ^етверосвятский 
монастырь, просуществовавший здесь до 1811 г. Новая сло
бодка тогда же была прозвана „Горной" и, таким об
разом, получила начало та часть Саратова, которую мы на
зываем и теперь еще „Горами".

Укрепления самого города Саратова, построенные, как 
видно из документов, специалистом инженером, полковни
ком Шелем, состояли из земляного вала, по которому в не
скольких местах были расположены деревянные башни; впе
реди вала были срублены из толстого леса так называемые 
надолбы, а в валу, для в'езда и выезда из города, проде
лано несколько ворот. Теперь покажется странной самая 
мысль о перенесении города целиком на новое место, но не 
удобно забывать, что Саратов XVII в. был сплошь деревян- 
чым, а поэтому все постройки, даже и церкви, можно было 
легко разобрать и перенести куда угодно.

Небогата внешними событиями и жизнь правобережного 
Саратова за первое столетие его существования. Наиболее 
выдающимися следует считать пожары, часто не только 
опустошавшие, но совершенно уничтожавшие город. Пер
вым бильшим пожаром, о котором у нас имеются известия, 
был пожар 1696 г. Подрооности этого большого пожара до 
нас не дошли; известно только, что во время его сгорела, 
между прочим, и существовавшая уже тогда Никольская 
церковь. Несколько больше мы знаем о пожаре 1712 г., 
случившемся в ночь на 8 мая. По словам одного документа 
— „город Саратов выгорел весь без остатку и церкви божий 
„сгорели и всяких чинов градские жители из домов своих 
„в  одних платьишках, кто в чем ходил, остались,— а домы 
„наши и всякие пожитки сгорели без остатку; а иные град- 
.,ские жители погорели до смерти и в воде перетонули 
„многое число“ Последнее обстоятельсто об'ясняется тем, что 
несчастные саратовцы, застигнутые врасплох ночью, искали 
спасения в волнах Волги, где и гибли, Число погибших до
ходило до 150 чел. Следующий большой пожар посетил Са
ратов в ночь на 8 июня 1738 г. Документальных данных о 
нем почти не сохранилось, но о силе огня можно судить 
по тому, что сгорели архивы учреждений, на спасение ко
торых в те времена обращалось особенное внимание.

Не успел Саратов оправиться от этого бедствия, как’ в 
ночь с б на 7 августа 1754 г. вспыхнул пожар, от которого,
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кроме множества обывательских дворов, сгорели и все при
сутственные места. Я  всего через три года, 3 июня 1757 г, 
Саратов вновь сгорает весь. Погорели не только казенные 
здания и дома частных лиц, но и шесть каменных церквей, 
в том числе оба монастыря— мужской и женский

Не прошло и двадцати лет, как наш местный летописец 
Г. Я. Скопин вносит в свой дневник под 13 мая 1774 г. следу
ющую запись: „весь Саратов выгорел: и соборная верхняя 
„церковь, и Сергия Радонежского, и Николая чудотворца, и 
„щепетильный ряд, и хлеб весь погорел; только осталось на 
Горах да в Меляковке" Опустошение было настолько ве
лико, что, по словам Державина, Саратов имел только одно 
название города. Тысячи жителей, оставшихся без крова, 
ютились во временных шалашах, построеных на скорую 
руку.

Из других событий в жизни Саратова следует упомянуть 
о кубанском набеге и взятии города Пугачевым. Кубанские 
татары очень часто делали разбойничьи набеги на рус
ские пределы, но никогда их деозости не простирались так 
далеко, как в 1717 г. На этот раз они дошли до г. Саранска 
и по пути пытались овладеть и Саратовом. Нападение их 
на город было, однако, безуспешно и они ограничились 
лишь тем, что сожгли слободки, лежазшие за городским 
валом.

Взятие Саратова Пугачевым является самым драмати
ческим эпизодом в истории нашего города.

Эпизод этот мно'о раз, подробно, хотя и не всегда верно, 
описывался все-'ж честь 'и историками и потому нет надоб
ности особенно останавливаться не. нем. Несомненно, что 
большинство саратовского ’^селения сочувствовало само
званцу и с нетерпеннен ждало ею  прихода. Это относится 
не только к ак называемому простонародью, но и к купе
честву и духовенству. Переход на сторону Пугачева второго 
по чину лица после коменданта майора Салманова с боль
шей частью войск показывает, что и здесь симпатии были 
не на стороне законного празительства.

Пугачев подошел к Саратову 5 августа 1774 года по 
петровской дороге и лстан^.ился в грех верстах от города. 
Благодаря нераспорядительности коменданта Бошняка, за
нятого не столько заботой об укреплении города, сколько 
препирательствами с гражданским начальством, саратовская 
крепость находилась в с р м о м  жалком положении. Еще 
ночью на б августа начались перебежки в стан Пугачева 
отдельных жителей и солдат, а утром открыто перешла на
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сторону самозванца больш ая часть пехоты под начальством 
Салманова и почти все казаки. У Бошняка остался только 
небольшой отряд, с которым он пробился до Улешей, от
куда и сплыл в Царицын. Отряды Пугачева 4вошли в город 
и у нас в Саратове повторилось то, что и всегда бывает 
при занятии города недисциплинированными шайками. Те из 
дворян и чиновников, которые не успели спастись бегством, 
были убиты; в суматохе погибло не мало и рядовых жите
лей. Очень распространено убеждение, что Пугачев кварти
ровал в городе, указывают и дом, где он жил. На самом 
деле он даже и не в'езжал сам в город, а оставался в своем 
лагере в Улешах, близ теперешней Дегтярной площади, 
куда 7 августа отправилось к нему саратовское духовенство 
с крестным ходом, чтобы приветствовать его, как императора, 
имя которого вместе с государыней Устиньей Петровной оно 
поминало в церквах.

Пугачев с главными силами двинулся к Царицыну S 
августа, а последние его отряды покинули Саратов 11 ав
густа. В тот же день в город вступили передовые отряды 
правительственных войск и вновь жителям пришлось испы
тать ужас убийств и казней.

IV. Саратов, как экономический, администра
тивный и культурный центр.

BrvJ 1C ние административного значения Саратова. Устройство разных учрежпе- 
нин. Учебны е (введения П ечать Рост населения города.

После Пугачева Саратову уже не пришлось испытывать 
особых потрясений, если не считать опять таки пожаров, 
опустошавших его в' 1800, 1801, 1811 и 1855 годах. Из них 
особенно силен был пожар 1811 г., продолжавшийся при 
сильном переменном ветре несколько часов и истребивший поч
ти весь город не исключая и Гор. Но, конечно, не в подобных 
„событиях" суть нашей саратовской истории, хотя они невольно 
бросаются в глаза и на них приходится останавливать вни
мание. Смысл ее в непрерывном экономическом росте города 
за указанный период. Уже со 2-й половины XVII в. Саратов 
постепенно начинает терять свое военное значение. В  инте
ресах не только общегосударственных, но и международных, 
правительство не могло допустить, чтобы на таком ■ важном 
торговом пути, каким являлась Волга, сложилось что ни
будь вроде Донской или Уральской казачьей общины. По
этому, благодаря энергичным мероприятиям грозное и мно

t
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гочисленное когда-то волжское казачество к пол. XVII ст. 
совершенно сходит‘со сцены. С утверждением в приволжских 
степях калмыков остатки ногайской орды поглощаются ими 
и также перестают быть противником, с которым нужно 
серьезно считаться. Сами калмыки, вначале враждебные 
России, быстро оценивают выгоды добрососедских отноше
ний с нею; торговля оказывается гораздо выгоднее и безо
паснее грабительских набегов на русские украины, и в конце 
XVII ст. на месте теперешнего Покровска возникает крупная 
ярмарка, где калмыки и саратовские жители деятельно ве
дут обмен продуктов скотоводства на произведения промыш
ленности. Наконец, долго беспокоившие наш край набеги 
кубанцев, с проведением в 1720-х г.г. укрепленной линии 
с Царицына на Дон, совершенно прекращаются. Освобож
дающееся от тягот военной службы саратовское ^население 
естественно обращает свои силы на мирную культурную ра
боту и прежде всего на разработку рыбных богатств Волги. 
Эти же богатства, в связи с создавшейся безопасностью на
чинают все больше привлекать сюда население из других 
мест, что влечет за собой быстрый рост города.

Вместе с тем, уже с конца XVII в. Саратов перестает 
быть изолированным пунктом, оторванным от России и за
кинутым куда-то вглубь диких степей. Богатые московские 
монастыри, игравшие роль крупных капиталистов, быстро 
оценили выгоды волжской промышленности и от Сызрани 
до самого почти Саратова возникает по Волге цепь мона
стырских сел, население которых не только рыболовствуют, 
но и полагает начатки земледелия. С постройкой Пензы и 
Петровска, а затем и Царицынской линии создаются усло
вия безопасного существования в наших степях и сюда хлы
нула волна земледельческого населения, быстро залившая 
северную часть края. Наконец, и сам Саратов, когда прекра
тилась опасность кубанских набегов, заводит в широких раз
мерах сельское хозяйство на отведенных ему землях. Т. о., 
нижне-волн^ская область, до самого конца XVII в. жившая 
казенным хлебом, привозимым сверху, сама становится в ряд 
производительных районов, а Саратов, лежавший в центре 
этого района, делается естественным средоточием его.

Благоприятные условия создало Саратову и положение 
его по отношению к центру России. Из всех городов по 
средней и нижней Волге он, считая по сухому пути, оказы
вается ближайшим к Москве. Поэтому, уже с XVII в. все 
грузы, следовавшие гужем с Каспийского моря в Москву и 
обратно, шли через наш город и он сделался крупным тран-
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зитным пунктом, значение которого сохранил и до настоя
щего времени. Это, в свою очередь, способствовало разви
тию здесь сначала торговли, а затем и местной добывающей 
и обрабатывающей промышленности. t

Все это не могло не отразится и на усилении значения 
Саратова, как административного центра. Уже в 1681 г, при 
распределении ег.архий было предположено учреждение в 
Саратове епископской кафедры. Следовательно, наш город 
тогда уже считали в числе заметных поволжских городов. 
В 1746 г. правительство решило начать в широких разме
рах разработку соли на Эльтонском озере. Для этой цели в 
1747 г. в Саратове было устроено особое учреждение для 
заготовки соли и доставки ее по городам России. Учреж
дение это, называемое низовой соляной конторой, распола
гало большой властью и средствами и наличие его в Сара
тове не могло не поднять значение последнего. Для вывозки 
соли были вызваны охотники из Малороссии, которые и 
положили, между прочим, основание г. Покровску. Кроме 
того, за солью приезжали тысячи подвод, а для разработки 
ее стекались во множестве рабочие. Все это, конечно, не 
могло не отразиться самым благоприятным образом на бла
госостоянии города.

С 1764 г. пустовавшие до того времени обширные про
странства земли по обоим берегам Волги начали заселяться 
главным образом иностранными колонистами, являвшимися 
по вызову правительства из Германии. Для заведывания 
колонистами было основано особое управление под названием 
опекунства иностранных, имевшее пребывание в Саратове, 
это еще более должно “было возвысить его значение.

Наконец, административная карьера Саратова XV11I в. была 
завершена открытием в нем в начале 1781 г. губернских 
учреждений. Саратов сделался резиденцией губернатора и 
высших присутственных мест, став, таким образом, незави
симым от Астрахани, которой он был подчинен с 1718 г

Оставалось только обзавестись собственным епископом, 
что и было решено еще около 1800 г., но фактически осу
ществилось только в 1828 г., когда в Саратов прибыл на 
постоянное жительство первый епископ Моисей.

В  1850-х гг. у нас учреждается и римско-католическая 
епархия, а эпоха пеформ при Александре II обогащает го
род целым рядом земских и судебных установлений вплоть 
до судебной палаты.

Но только теперь за Саратовом официально было приз
нано то значенье, которое он упорно и непрестанно завое
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вывал в течение двух с половиной веков и наш город сде
лался столицей той области, экономическим центром кото
рой он стал уже давно.

С ростом административного значения города росла и 
его культурная роль. До конца XVIII в. дело народного об
разования у нас в Саратове было представлено частной 
предприимчивости. Тот, кто хотел научиться грамоте, искал 
себе учителя и с помощью его усваивал необходимые зна
ния. Только в 1786 г. было открыто т. н. главное народное 
училище, переименованное впоследствии в гимназию. Но 
эта школа не могла вместить всех желающих и для детей 
духовенства в 1790 г. открывается при мужском монастыре ду
ховное училище. В  начале прошлого столетия открывается 
1-я народная школа, т. н. теперь Казанское училище, в 
1822 г.— уездное училище; в 1830— Ильинское, в 1831—Сре
тенское и т. д. Постепенно число школ возрастает с ростом 
населения и благосостояния города, открываются женские и 
специальные учебные заведения, пока все не завершается 
учреждением университета и других высших учебных заве
дений:

С развитием образования увеличивалась и потребность 
в книге. Еще в начале XVIII в. книги рассылались из Сино
да и принудительным путем распространялись по церквам. 
После, когда явился добровольный покупатель на книги, их 
привозили на ярмарки вместе со всяким другим товаром. 
Только в 30-х годах прошлого века Вакуровым была открыт^ 
постоянная книжная лавка. Вслед затем книжную торговлю 
завел и некий Костяков (в 1845 г.).

В  1794 г. открывается при губе'рмском правлении пер 
вая в Саратове типография в начале имевшая целью исклю
чительно облегчение труда канцеляристов, т. к. в ней печа
тались одни только бланки, копии указов и т. п. Но 
1838 г. стала выходить первая наша газета— Саратовские 
Губернские Ведомости— и с тех пор эта типография начала 
до некоторой степени обслуживать и нужды просвещения, 
т. к. при губернских ведомостях существовал неофициаль
ный отдел, имевший интерес и для более широкой публики, 
а не только для чиновников.

Первая частная типография открылась в 1845 г., а с 
1863 г. стала выходить и первая частная газага.

Здесь, быть может уместно привести и некоторыя дан- 
ныя, показывающие возростание населения в городе. В  на
чале существования Саратова, еще на левом берегу, он 
имел, как мы видели выше, постоянный гарнизон из 500
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человек приблизительно. Так как большая чаем гарнизона 
состояла из стрельцов, людей семейных, то приведенную 
цыфру придется увеличить по крайней мере вдво^ Кроме 
того, уже в 1630-х годах в Саратове жило до 80 семейств, 
занимавшихся промыслами и торговлей. Нужно присчитать 
население монастырей, семьи духовенства, приказных люде 
и т. п., так что не будет большой ошибки если огределить 
число жителей того времени в 150С чел. По первой пере
писи (1720 г.) в Саратове считалось уже 1596 душ мужского 
пола. Но в ревизию не вошли лица „привилегированных" 
сословий, а потому все население города не могло быть 
ниже 3500 чел. В  1774 г.— население исчислялось уж в 
7000 чел., в 1815 г.— в 15000, а в 1881 более чем в 10Q000. 
Особенно быстро стал рогти Саратов после проведения же 
лезной дороги в 1871., связавшей его с Москвой.

V. Саратовская старина.
О ариим м г церкли и монастыри. Зам^чч по топографии города 1 > п  >: Саратов

в изображении современник*«.

Благодаря м югочисленным пожарам, опусташившим 
Саратов, в нем осталось очень мало таких зданий, которые 
насчитывалось бы оольше ста лет. Это, главным образом, 
монастыри и церкви. Самой старой церковью из приходских 
следует признать Никольскую, она упоминается еще во вре 
мя существования левобережного Сара~ова. О оудьбах ее 
будет сказано ниже, теперь же падим краткое изложс 'ие 
истории саратовски# монастырей.

Древнейшим монастырем является мужской Богородиц
кий монастырь, первое указание на который находим в до
кументах под 1523 г

В  течение всего XVII в. документы упоминают о пожа
ловании этому монастырю рыбных ловель и дру! их угодий. 
Игумен его в 1670 г. встречал с крестом Разина. Мало по 
малу монастырь пришел в упадок, причины которого не со
всем ясны, и в 1690— 91 гг. был приписан к московскому 
Высокопетровскому монастырю. Дело дошло до того, что в 
1703 г. в нем осталось только игумен и два монаха. Поэтому 
в 1704 г. монастырь был упразднен, и имевшаяся в нем цор 
ковь обращена в приходскую. Это и есть теперешняя Ка
занская иерковь близ т. н. старого Собора. О дальнейшей 
судьбе ее будет сказано ниже. С уничтожением 'Богородиц
кого монастыря Саратов не остался без мужской обители.
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т. к. в это время существовал в городе и второй мужской 
монастырь— Четверосвятский, основанный на Горах еще до 
1682 года. Большое участие в его устроении принимал бо
гатый волжский промышленник Павел Дубенский. который 
затем, под именем Паисия, был игуменом в этой обители, 
находившейся на месте нынешней Преображенской церкви. 
Монастырь сначала назывался Четверосвятским, потому что 
бывший в нем деревянный храм был освящен во имя четы
рех московских святителей. Храм этот служил не только для 
нужд монастыря, но был и приходским для жителей Горной 
слободы, почему при нем кроме монахов был штат и белого ду
ховенства. Первоначальный храм был очень мал, почему в 
1717 г. был разобран и перенесен на то место, где ныне т. н 
старый Михаил Лрхангел, в монастыре же построили новую 
церковь с главным приделом во имя Преображения. Мало 
по малу, по названию храма и монастырь стал именоваться 
Преображенским. В  1733 г. было приступлено к сооруже 
нию каменнного храма, который после всяких испытанных 
им невзгод и переделок стоит и до нашего времени. При 
Преображенском монастыре существовали, кроме обычных 
монастырских построек, палаты для приезда архиереев, ду
ховное училище и духовное правление. Все это погибло в 
страшный пожар 1811 г. Самый храм обгорел так, что бого
служение в нем было прекращено а монастырь перенесен 
за город на теперешнее место. В  1822 г. купец Образцов на 
свой счет отремонтировал обгоревшую церковь и она была 
обращена в приходскую.

Когда был основан у нас женский монастырь— скаиат1_ 
по отсутствию данных нельзя. Но несомненно, что он су
ществовал в 1-й пол. XVII ст. на луговой стороне, >юн& 
стырь стоял за городом окруженный слободкой, которая по 
имени монастыря носила наименование Воздвиженской. С пе
ренесением города на правый берег монастырь вошел в 
черту города. Его церковь, во имя Воздвижения, деревянная, 
как и все саратовские цеокви, сгорела в 1712 г. Вновь вы
строенная она опять горит в 1738 г., но за то, при помо
щи некоего Суровцева, на месте сгоревшего храма в 1740 г 
воздвигается новый каменный, существующий и теперь. Мало 
по малу монастырь пpиvoдил в упадок и в конце XVIII в. был 
упразднен совсем, но в 1830-х гг. возобновлен опять

Гордость старого Саратова т. н старый Собор бьи сна
чала также деревянным. Хлопоты по постройке каменного 
храма начались еще в 1684 г., но дело затянулось и камен
ный собор был окончен в 1694 году. Он также страдал от



пожаров, но меньше других церквей подвергался переделкам 
и больше сохранил свой первоначальный вид. О соборе есть 
специальное сочинение, к которому и отсылаем интересую
щихся этим любопытным памятником саратовсжой старины.

Остается сказать ещр несколько слов о других старин
ных наших храмах. Выше мы сказали, что Казанская цер
ковь стала приходской после упразднения существовавшего 
при ней монастыря. Будучи деревянной она несколько раз 
сгорала и возобновялась пока не был выстроен около 1755 г. 
существующий и теперь каменный храм. Но и тот настолько 
сильно пострадал в пожар 1811 г., что пришлось заново 
перестроить колокольню, которая т. о., гораздо новее самой 
церкви.

Никольская церковь носила, кроме того, название Смо- 
денский или Одигитриевской. Также, как и остальные сара
товские церкви она не раз сгорала до тла, но в 1722-х был 
воздвигнут существующий каменный храм. Вид храма очень 
изменился с тех пор, т. к. после 1811 г. колокольня пере
строена с основания и самый храм расширен боковыми при
делами. Из других церквей которым теперь более 200 лет 
следует упомянуть о т. н. Покровской на Волге (Введенской) 
и старой Михайлоархангельской. Первая существовала до 
пожара 1712 г., а вторая получила основание в 1717 г., ког
да на это место была перенесена деревянная церковь из 
мужского монастыря. Настоящий вид обе оне получили в по
ловине XVIII в. после пожаров. Остальные саратовские 
церкви гораздо моложе и уже не могут быть относимы к 
памятникам старины.

Из старинных частных зданий наиболее замечательным 
является здание т. н. старой семинарии. Оно построено в 
самом начале прошлого века и принадлежало богатому вин 
ному откупщику Устинову. Поэтому на дворе имеются под 
валы и выхода, предназначавшиеся для скада водки и спирта. 
Эти выхода и теперь служат источником легенд о подзем
ных ходах и т. п.

Много раз уже приходилось* упоминать здесь о пожа
рах, часто истреолявших Саратов. После пожаров сплошь и 
рядом жители не могли даже найти места своих дзоров и 
город каждый раз перестраивался по новому; там, где были 
цворы — проходили улицы, на место прежних площа- 
цей воздвигались постройки и т. д. Так что план Сара
това изменялся несколько раз, пока в 1812 году не был 
утвержден наконец тот, по которому он расположен и в На
стоящее время.
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Поэтому, особенно при отсутствии документов, hi ч 
очень мало известно о расположении и названиях преж
них саратовских улиц и урочищ. Даже границы собственно 
„города", то есть окруженного валом прос.ранства, могут 
быть указаны только приблизительно. Самый вал в послед
нее время его существования начинался у Глебова оврага 
в районе Вознесенской улицы и шел наискось по Михайло 
архангельской площади до угла Московской улицы, отсюда 
он поворачивал по Полицейской к Волге, где и упирался 
в овраг, бывший недалеко от Сергиевской церкви. На о ’р- 
ченном пространстве и был расположен собственно горог г 
церквами и присутственными местами. Из бывших зд 
улиц быть может только одна Московская сохранила свое 
древнее направление и название: она в^ла от Волги к Мо
сковским воротам. У  этих ворот, на месте нынешней Кино- 
вии была деревянная часовня. Другие городские ворота на
ходились близ почты на Б. Сергиевской улице. Очи назы 
вались Царицынскими, так как через них пролегала дорога 
на Царицын; Царицыне эн же- называлась и сама Б. Сер
гиевская улица. Покровская улица, по стоящему на ней мо
настырю, именовалась Воздвиженской, а Часовенная— Ка
занской, так как проходила мимо одноименной церкви. В 
центре города, где теперь сквер у Старого собора, стоял 
гостинный двор и торговые ряды. В  начале XIX века го 
стинный двор занимал место управления железной дороги 
и от него еще сохранилась небольшая часть. Крайняя к 
Волге улииа, бывшая средоточием питейных домов и дру- 
гих притонов, где летом t утра по ночи кише.! и толпы вся
кой кабацкой голи, в насмешку получила название Мил 
лионной. Соляная улица названа так потому, что сплои 
была застроена складами для соли; по этой же причин" 
получила свое название и Соляная плошадь на Горах Ва 
ловая улица, вероятно, названа так по сосе-ктву своему 
городским валом, а узенький переулок, ведущий с это<1 
улицы на Часовенную, получил свое имя от того чт» на 
нем стоял дом городского головы Песковского. Из забытых 
теперь урочищ, следует отмстить гак называем» „П Ньки“, 
как называлась местность около иеркви Михрчла Арлангела. 
По преданию здесь был лес, после которого допгс торчали 
пеньки. С самого начала городское население уж' не вме
щалось на пространстве собственно горога. Одновремен
но с ним, например, возникает поселок на Горах, по скло
ну так назыв£--мой Соколовой горы. Наролное 1редз ие 
ааралось осмыслить это название и сложилась легенда.



ч то гора получила имя от дремучего леса, бывшего н« ней, 
в котором водились соколы, посылавшиеся будто бы к чэр- 
скому двору. Действительность разбивает эту легенду: по 
закл; чению специалистов-почвоведов на гор^ никогда не
было леса, тем более дремучего, а значит не было и соко
лов. Нужно думать, что название произошло от фамилии 
первого поселенца, какого нибудь Соколова.

Еще в XVIII веке за город были выселены кузницы, как 
опасные в пожарном отношении. Ряд их положил осно
вание Кузнечной улице, а выселенные одновременно с свои
ми бойнями мясники дали имя улице Мясницкой. За горо
дом же были канатные и веревочные заведения, около ко
торых скоплялись груды костриги. Отюда наименование Ко- 
стрижной улицы. Когда в Саратов прибыли немецкие коло
нисты, то их поселили особой слободой, причем на каждую 
семью был отведен просторный двор (15 Саж. по улице и 
40 саж. в длину). Эта слооода и есть нынешняя Немецкая 
улица. Армянская, которая в сущности служит ее продол
жением, называлась Почтовой, так как вела к почте, а По
лицейская получила имя от того, что упиралась в дом по
лиции, где потом было так называемое Сретенское учили 
ще. Кроме немцев, обособлялись в отдельные слободки и 
поселенцы других национальностей, так были сгруппирова
ны вместе цыгане, татары, давшие название улицам— Цы
ганской и Татарской. Находящаяся в том же районе Гого
левская улица называлась прежде Старо-Острожной, так 
как на ней до половины XIX века стояло мрачное здание 
старого острога, окруженного высоким частоколом из тол- 
с гых, заостренных сверху бревен. Близкая к Старо-Острож- 
ной Часовенная улица получила имя от бывшего на ней 
старообрядческого молитвенного дома, в просторечии не иы- 
вавшегося часовней. На месте Б. Казачьей улицы в старину 
была казачья слобода, а Кирпичная улица, получила назва
ние от кирпичных сараев, которые в XVIII веке и начале 
XIX были по склону Глебова оврага, там, где после были коло
кольные заводы. Еще и сейчас хорошо заметны следы ям, 
из которых добывалась глина для кирпичей, и места, где 
они обжигались. 4

О внешнем виде Саратова в разные эпохи, о том, ка
кое впечатление произродил он на путешественников, ос 
талось очень мало свидетельств. То, что относится к лево 
бережному городу, приведено в главе Ih, здесь же дается 
сводка тому, что известно про Саратов правобережный.
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15-г© мая 1703 года посетил наш город голландс# Ш  
художник де-Бруин. „Я  отправился,— рассказывает он,- q (p j 
зреть город, лежащий на северо-восток от Волги, под горой 
и по ее покатости; предместье же его раскинуто вдоль бе
рега реки на полчаса ходьбы. Я нашел город на возвы
шенном месте, без стен, но с деревянныпи башнями. В  нем 
одни ворота, находящиеся в четверти часа от Волги, 
налево есть еще и другие ворота, но отдельно от 
города, и потом еще третьи— со стороны Москвы по сухо
му пути, с частоколом между последними двумя воротами. 
Когда подходишь к городу с той стороны, которая лежит на
право от реки, то увидищь пропасть в которой растет ка
пуста и другая зелень *). За последними воротами взооам 
представляется открытая страна, а по ней пролегает убитая 
дорога, которой астраханские, русские и другие купцы, еду
щие сухим путем, отправляются в Москву. В  городе несколь
ко деревянных церквей и эти церкви составляют самые до
стопримечательные здания в нем. Восемь лет тому назад 
город этот был обращен в пепел пожаром, но после того 
он совершенно перестроен вновь. С реки города вовсе не 
видать кроме башен и церковных верхов. Предместье лежит 
между двумя церквами".

На обратном пути из Персии де Бруин вновь посетил 
Саратов и здесь наблюдал торговлю Саратовских жителей с 
калмыками. Торговля производилась на левом берегу, где 
теперь гор. Покровск. Наши предки сбывали кал
мыкам хлеб, пшено, холст, сундучки и т п. вещи, а взамен 
получали лошадей, рогатый скот, масло и другие припасы 
К описанию де Бруина мало даег сообщение одного швед
ского офицера, который зимовал у нас с китайским посоль
ством в 1713 году. Любопытно только указание на число 
жителей; по исчислению путешественника, кроме гарнизона, 
в Саратове жило 500 семей. В  1769 году в Саратове были 
сразу два академика—Лепехин и Фальк, которые оба в 
своих сочинениях описывают и город. В  общем оба опи
санья сходятся и здесь достаточно привести лишь то, что 
говорит Лепехин. По его словам: „самое города построение 
весьма изрядно, хотя в нем нет каменного строения, кроме 
семи церквей и двух монастырей— мужского и женского; 
однако, прямые улицы и хорошие ряды делают сей город 
приятным, так, что его можно почесть за один из лучших 
волжских городов. В  нем находятся соляная и рыбные при-
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стани, кожевенные заводы, шляпная и шелковая фабрики. 
Для последней расстоянием верстах в пяти от города заве
ден обширный сад с тутовыми деревьями, которые бьющи
ми ключами орошаются. Около города на бер„егу Волги це
лый флот судов с пушками для безопасности от раз'езжаю- 
щих удальцов по Волге. Соляная и рыбная пристань при
влекают много народу". В  1815 году для ревизии учебных 
заведений был командирован казанский профессор Эрдман, 
который побывал и в Саратове. По мнению этого автора, 
Саратов хоть и губернский город, но некрасив и построен 
неправильно и, несмотря на сильную населенность, имеет 
гораздо более пустынный вид, чем Симбирск. Впрочем, вид 
города во многом бы выиграл, если бы не частые пожары. 
В  1811 году в течении шести часов сгорело более 1,700 до
мов. Однако, между каменными зданиями, число коих, не 
считая церквей, едва ли простирается до сотни, есть не
сколько правильных и изящно построенных. Образ жизни 
здешних обывателей не так роскошен, как во мно
гих губернских городах, потому что здесь мало дворянства; 
но чиновники ведут довольно общественный образ жизни.

Не так отозвался о нашем городе некий Гераков, пу
тешествовавший по России в 1820 году. По его словам— Са
ратов чистый город и много церквей. Вообще же Саратов 
о 1ень долго сохранял внешность глухого провинциального 
города. Немощеные улицы *) в дождливое время обраща
лись в опасные болота, в которых тонули лошади, а в су
хое— покрывались толстым слоем пыли, которая поднималась 
при малейшем ветре и густым облаком окутывала город. 
Только с проведением железной дороги он начал облаго
ображиваться и лишь в последние два десятка лет стал 
обстраиваться по современному. Но и теперь еще Саратову, 
что касается внешности, далеко до многих, даже менее об
ширных, городов России.

— 31

Первые мостовые стали устраиваться только в 1812 году



VI. Саратовские деятели.
Как мы видели выше, от саратовской старины до нас 

дошло очень мало вещественных памятников: несколько
бо^ее или менее древних церквей, два— три старинных дома 
—вот и все. Получается впечатление, что прошлое остави
ло нам скудное и не заслуживающее серьезного внимания 
наследство. Однако, на самом деле это не совсем так. Ду
ховное наследие наших предков неизмеримо богаче и цен
нее нескольких старых зданий. С Саратовом так или ина
че, но всегда тесно, связан длинный ряд деятелей, оставив
ших заметный след в жизни не только самого Саратова 
или его области, но и всей России. Есть ряд работ, посвя
щенных памяти подобных деятелей, лучшей и наиболее 
полной из которых является труд С. Д. Соколова „Саратов
цы писатели и ученые", к сожалению до сих пор не опуб
ликованный полностью. Полный перечень таких „саратов- 
црв“ , понимая под этим словом не только наших земляков 
по рождению прославившихся на поприще науки, литера
туры, искусства или общественной деятельности, но и уро 
женцев дру. их мест России, связанных последующей рабо
той с Саратовом, должен включить сотни имен. Перечислять 
их здесь нет возможности да и надобности. Кому из мало 
мальски культурных людей не знакомо имя одного из < ла 
внейших саратовских уроженцев Н. Г. Чернышевского или 
неразрывно связавшего свое имя с нашим краем А. Н. Ра
дищева. Мне хотелось бы, заранее считаясь с упреком в не
полноте и бессистемности перечня, возе новить в памяти 
саратовцев кое какие имена, теперь уже полузабытые, но 
которыми могут гордиться всякий город к страна. Во главе 
нашего списка по справедливое ги должен быть поставлен 
Андрей Филиппович Леотк^Оон П800— 1875), выступившим 
на арену общественной деятельности в то глухое время ., ко
гда, по выражению Н. Ф. Хаванского, умственная жизнь Сара
това была в зачатке, местной литературы не существовало, ме
стных, сочинителей писателей еще не было и когда чуть 
не единственным предметом умственного интереса для всего 
общества служили . . . .  проповеди архиреев. А. Ф. Лео
польдов был в Саратове первым, получившим от старого и 
малого эпитет писателя, сочинителя. Он был первым, кто 
создал себе у нас популярность не служебною или торго
вою, а литературною деятельностью. Это был первый наш 
историк, статистик, археолог и бытописатель". Сын бедного 
пономаря с. Ртищева А. Ф., пройдя скорбный пут и, старой
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духовной школы, в поисках за светом знания делает тщет
ные попытки устроиться в петербургских высших учебных 
заведениях, затем репетирует детей сердобских и саратов
ских помещиков, опять перебирается в Москгу и, наконец, 
после невероятных трудов и лишений в 1830 г. кончает 
курс Московского у-та. По пустячному поводу он попадает 
в число неблагонадежных и, по необходимости (для создания 
легального положения), в 1831 г. поступает на службу в 
саратовскую полицию, а затем переводится в казенную па
лату. Однако, мертвящая обстановка дореформенной казен
ной службы не убивает в нем живого духа и он ищет от
дыха от нее в занятиях историей и статистикой края. Ра
ботал А. Ф. до последних дней своей долгой жизни и его 
перу принадлежит до 250 печатных произведений по всем 
вопросам краеведения. I

Саратовцем по рождению был и славившейся в свое время 
професор Московского университета Степан Петрович Шг- 
ныргв (1806— 1864), родившийся в Саратове.

Знаменитый переводчик творений Диккенса и Теккерея 
Ирииарх Иванович Введенст'и (1813— 1855), уроженец нашего 
края, получил свое образование в саратовской семинарии, 
где еще на школьной скамье удивлял своих товарищей не
обычным для захолустного семинариста знанием иностран
ных языков. Как известно, от усиленных занятий он ослеп 
41 года от роду и кое как дотянул свою трудовую жизнь.

Не менее известный переводчик „Фауста" и поэт Эду
ард Иванович Губер (1814— 1847), сын пастора из Устъ-Зали- 
хи, также получил среднее образование в Саратове и с 
полным правом может считаться саратовцем.

Любопытна личность поэта-самоучки Ивана Григорье
вича Воронина (1840— 1883). Отец его, крестьянин Рязан
ской губернии, раззоренный неурожаем, переселился в Сара
тов и здесь работал на поденщине, мать торговала квасом. 
Какой то кантонист выучил мальчика читать^ псалтырь, чем 
и закончилось его образование. С 11 лет началась трудо
вая жизнь, сначала в качестве ученика в калачном куре
не, а затем приказчика-калэчника на Пешем базаре, слу
жащего на пароходах и т. д. Ему принадлежит ряд талант
ливых очерков, рисующих быт Волги и волгарей.

Ровесником Воронина был и Михаил Алексеевич Воро
ша (1840 1873), сын саратовского брандмейстера. Вся жизнь
его прошла в непрестанной работе при самой тяжелой об
становке, которая и свела его в раннюю могилу, Из про
изведений Воронова для нас особенно любопытен его ро

—  33 —



34 •

ман „Болото", рисующий картины саратовской жизни 
1840— 1850 гг.

Саратовцем по рождению и воспитанию является из
вестный Павел Николаевич Яблочков (род в 1847 г.), пер
вый, применивший на практике и притом в широких раз
мерах идею приложения электричества для освещения.

Забыт теперь почти совершенно Иван Петрович Лари
онов (1830— 1889), пермяк по рождению, но живший, рабо
тавший и умерший в Саратове; талантливый и плодовитый 
композитор, музыкальный и театральный критик. Его глав
ная работа—̂ огромный сборник народных песен с записью 
мелодий— до сих пор остается в рукописи.

Знаменитый историк литературы академик Александр 
Николаевич Пыпин (род. в 1833 г.), сын чиновника, ро
дился и вырос в Саратове на одном дворе с Н. Г. Чернышевским, 
которому приходился родственником. Мы только упоминаем о 
нем здесь, так как невозможно в 2— 3 строках охарактери
зовать научное и общественное значение Пыпина.

Воспитанником саратовской гимназии был и Григорий 
Антонович 'ieua'ajjvmi ( 182Э— 1897), наиболее знаменитый из 
практических врачей своего времени, профессор московско
го университета, завещавший значительный капитал на дело 
народного образования нашего края.

Из саратовской же семинарии вышел и Григорий Ев- 
лампиевич Б ято стта в  (1824— 1880), друг А. И. Герцена и 
учитель его дегей, редактор и издатель лучших журналов 
своего времени: „Русского Слова" и „Дела*.

В  той же семинарии получил свое образование Сара
товский уроженец . /. Ibopre, не безизвестный академик жи
вописи.

Близко связали свои имена с Саратовом Даниил Лу
кич Мордовцев (1830— 1904) и Николай Иванович Ипстомо- 
/>ов (1817— 1885). Первый из них учился в Саратове, же
нился здесь, долго жил и работал, гл. образом по истории 
и статистике края. Второй— за участие в Кирилло-Мефоди- 
евском братстве был сослан в Саратов и прожил здесь око
ло 10 лег В  Саратове им написан ряд ученых работ по 
истории края. И Мордовцев и Костоморов много способ
ствовали пробуждению в саратовском обществе интереса к 
общественным вопросам.

Можно было-бы во много раз увеличить наш славный 
перечень, включив в него десятки имен и ныне здравству
ющих деятелей и тех энтузиатов, вроде Каракозова, Балма- 
шева и др., которые отдали свою, жизнь за с 1астье народа
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в той форме, как они его понимали. Но и приведенных 
немногих примеров достаточно для утверждения, что нет 
той области духовной или общественной жизни, в которой 
Саратов не имел-бы своих достойных представителей. Вме
сте с тем, нет ни одного класса, который не участвовал-бы 
в вербовке таких представителей. На немногих приведенных 
примерах мы видим, как живуч в саратовцах дух борь
бы за лучшее будущее не только лично для себя, но и для 
своих сограждан. Зтот дух борьбы создан и воспитан теми 
суровыми условиями, в каких пришлось жить и действовать 
саратовцам втечение ряда веков. Вместе с тем вековое со
житие на ограниченной территории и необходимость сов
местной работы представителей самых разнообразных наци
ональностей, вероисповеданий и убеждений, создали в са
ратовцах тот дух терпимости, которым они так выгодно от
личаются от обитателей многих коренных русских местно
стей, и то отрицательное отношение к национальным, 
религиозным и классовым перегородкам, которое издавна 
стяжало Саратову эпитет города добрых демократов.

Саратов теперь столица обширной области. Будем на
деяться, что обитатели его окажутся достойными потомками, 
тех, благодаря кому он достиг такого отличия, и своей энер- 

- гией будут способствовать дальнейшему процветанию родно
го города и края.



О БЩ ЕС ТВО  ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 
ПРИ С А РА ТО ВС КО М  У Н И ВЕРС И Т ЕТ Е .

1 Саратов, ул. Республики, №  7— 9, книжный 
жлад 1 магазин )1Новь'“ .

изданий: ] Москва, книжный магазин Центросоюза.
( Кузнецкий мост, уг. Петрозки.

СЕРИЯ ИЗДАНИЙ В. 3 ЯКСПНОВЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

1) А А ГЕРАКЛИТОВ.—История Саратовского края в XVI—XV4I в.в.

О Г Л А В Л Е Н И Е .

ГЛ А В А  I. Роль Саратовского университета в изучении нашего 
края. Значение местных историй в уяснении общерусского историче
ского процесса. Необходимость изучения местной истории, в частности 
Саратовского края для уяснения вопросов общерусского исторического 
процесса. Самодавлеющее значение нашей местной истории. Единство 
мирового исторического процесса и связь с ним истории Саратовского 
края. Положение нижнего Поволжья на пути из Европы в Азию и 
значение этого факта.

ГЛ А В А  II. Три этапа в деле изучения прошлого нашего края: 
1-й период— А. Ф . Леопольдов, еп. Иаков, Н. И. Костомаров и Губерн
ские Ведомости, Д. Л. Мордовцев, влияние их на общество; статисти
ческий комитет. А. И. Шахматов, А. Н. Минх; попытка основания в 
Саратове исторического общества, 2-й период— ученая архивная ко
миссия, характер ее деятельности; изменение физиономии комисси и 
методов работы ее членов, 3-й период— университет. Источники для 
изучения истории края. Богатство^ его археологическими памят
никами; виды их. Собирание и собрание таких памятников. Архивные 
материалы. Материалы эти дают меньше, чем можно было бы ожидать: 
молодость местных архивов, гибель архива Приказа Казанского Дворца, 
неразработанность столичных центральных архивов за X V III— X IX  в. в. 
Местные летописи, записки и т. п. Обзор краевых архивных хранилищь.

ГЛ А З А  III. Определение понятия „Саратовский край“ . Неприем
лемость ходячих терминов для замены этого выражения; условность 
и недостаточность отдельных признаков для- определения территории 
края. Рост Саратова в экономическом и административном отноше
ниях, делающих его центром края. Определение .территории края; 
заволжская часть и правобережье; роль рек и их бассейнов в истории 
заселения края. Наш  край к моменту освоения его русским государ
ством, скудость источников. Свидетельства очевидцев и источников 
о большем богатстве края в старину. Вопрос о возможности сущ е
ствования в крае русского населения до XV I века.



ГЛ А ВА  IV. Государственные организмы, возникшие в Новолжьи 
после распадения Золотой Орды. Казань и Астрахань, их население 
и устройство. Три фазы в борьба Москвы с Казанью. Оценка значе
ния завоевания Казани со стороны русских историков^

ГЛ А ВА  V. Торговое значение Волги в IX — XII в.в. Монгольское 
завоевание открывает дорогу через наш край из Европы на Восток. 
Пути в Китай, Персию и Индию; засорение этих путей. Ж ивучесть  
мысли о возможности вновь открыть их. Неудачи попыток открыть 
северо-западный проход. Герберштейн и влияние его книги на орга
низацию английской экспедиции по открытию пути в Китай в северо- 
восточном направлении. Ченслер и Английская компания. Выгоды  
торговли с Персией; сношения с Индией. Волга— важный междуна
родный торговый путь. Промышленное значение Волги: рыба и соль.

ГЛ А ВА  VI. Положение на средней и нижней Волге в конце XV I в. 
как обстоятельство, мешающее использованию края в торговом, про
мышленном и колонизационном отношениях. Ногаи и борьба М осквь 
с ними. Казаки на Волге; вопрос о происхождении волжского казаче
ства. Многочисленность воровских казаков; связь с Доном.

ГЛ А В А  V II. Мероприятия правительства в целях обезопасить юго- 
иосточные украины от кочевников и обеспечить правильность сноше
ний по Волге. Сторожи; несостоятельностр господствующих мнений о 
времени возникновения постоянной сторожевой службы. Стороже
вые линии в нашем крае. Караманская станица; разбор мнений Ш ах 
матова и Чекалина. Изменение линий раз'ездов по Волге. Постройка 
по южной украине городов в конце X V I в. Возникновение Самары.

Г Л А В А  V III. Основание Царицына и Саратова. Мнение Карамзина 
о времени постройки Царицына. Лу1 аревская летопись, характер ее. 
Год постройки Царицына; название этого города, место первоначаль
ной постройки; цель постройки 'города на Переволоке Обширность 
литературы о времени и месте построения Саратова. Пгретягкович, 
Краснодубровский, Чекалин, его мнение о приемст^енности Саратова и 
Сарытау и об одновременном существовании двух Саратовов. Запись 
на Евангелии 1578--9 г. Первоначальное местоположение Саратова.

ГЛ А ВА  IX. Интерес местных исследователей к происхождению 
слова „Саратов", общепринятое производство его. Мнение Ш ахма 
това и Готовицкого. Вопрос о Саратове, как о преемнике татарского 
Сары-Тау. Гипотеза Чекалина и разбор его положений: пути Рубрука, 
Карты Пиццигани и Фра-Мауро, летопись Шереф-ед-дина Бунгари, 
память 1614 г Олеарий и Стрюйс; Витзен.

ГЛ А В А  X. Саратов и Царицын в XV I в. Смутное время в низо
вом Поволжьи. Гибель Саратова и Царицына.

ГЛ А В А  XI. Саратовский край после смуты; восстановление горо
дов. Царицын и свидетельство о нем Котова; рисунок Олеария и те 
заключения, которые можно из нею  сделать. Возобновление Сарато
ва и причины перенесения его на луговую сторону. Возникновение 
Камышина и связь этого факта с постройской Царицына, служилая 
роль Саратова и Царицына: охрана Волги от воровски* казаков.



Появление калмыков на Волге. Борьоа с ногайцами, добывание ве  ̂
стей. Военное население наших городов. Рыбная промышленность на 
Волге. Казенные рыбные ловли. Монастырские промыслы.

ГЛ А ВА  XII. Появление неслужилого населения в наших городах. 
Окладная роспись по пятины по Саратову и даваемые ею сведения. 
Рост Саратовского посада в последующее время. Поселение при 
дворцовом рыбном городке. Население Саратова и Царицына: стрель
цы, дети боярские, приказные люди. Церкви и монастыри наших 
городов в X V II в. Исторические сведения о Богородицам  монастыре 
в Саратове. Свидетельства путешественников XV II в., посетивших 
наш край.

ГЛ А В А  XIII. Исчезновение местного волжского казачества. Рост 
разбойничества на Волге. Разин в нашем крае. Участие Саратова и 
Царицына в разиновском движении.

ГЛ А В А  X IV . Наш  край в конце X V II в. Перенесение Саратова 
на правый берег и причины этого факта. Рост города на новом месте. 
Монастырские поселения на Волге. Постройка Дмитриевска. Пустын
ность внутренней части края и попытка заселения его с юго-запада. 
Сторожевые черты: Тетюшская, Козлов— Ломов и Симбирская. З а се 
ление Симбирского уезда по черту и начало испомещения за чертой.

ГЛ А В А  X V . Постройка Пензы и черты на Сызрань. Направле
ние Сызранской черты и вопрос о городах в Кузнецком у. Первые  
поместья в нашем крае. Состав перводачников. Инородческие посе
ления. Заселение бассейна Терешки. Появление крупных помещиков- 
Петровск и значение его постройки в ходе заселения края. Петров
ский уезд. Население края до 1-й переписи. Рост его и происхо
ждение.

ГЛ А В А  X V I. Набеги кочевников, нападение кубанцев 1717 s. 
Постройка черты от Волги к Дону. Попытки частной инициатиЕЫ 
в заселении местности по черте. Образование Волжского войска. 
Беглые в наш ем краг и их роль в его колонизации.

ГЛ А В А  XV II. Рост населения после устройства Царицынскии 
черты до 2-й ревизии. Происхождение пришлого населения. Ро<~т по 
мещечьего землевладения. Положение крестьян. Данные о посадском 
населени.

Г Л А ВА  XV III. Заселение заволжской части края. Разработка 
эльгонсной соли и поселедние малороссов. Вызов старообрядцев. Ино
странные колонисты в Саратовском Крае. Всего в книге около 400 стр. 
Пена 3 руб.

2) А. А. ГЕРАНЛИТОВ ьаратов. Краткий исторический очерк.
Цена 30 коп.

Оглавление. Предисловие ко 2-му изданию. Введение. I. Основа
ние Саратова. II. Саратов на левом берегу бопги. III. Правобереж
ный Саратов за первые 100 лет своего существования. IV . Саратов, 
как экономический, административный и культурный центр. V . Сара
товская старина. V I. Саратовские деятели.



i) в, И. ЭППОКОВА Прошлое Саратовского крач, 128 стр.
60 коп.

Оглавление: В. И. Оппова (некролог). I. Природа Саратовского 
рая и его обитатели. II. Скифо-Сарматская эпоха. Будины и Гелоны  
flj Хозаробуртасская эпоха. Печенеги и половцы. IV. Монголо-та- 
арскз5 эпоха. V . Саратовский край под властью русских. V I. Саратов 

левом берегу Волги. VII- Перенесение г. Саратова на правый бе- 
э е г . Последняя четверть X V II в. в истории Саратовского края. XV III. 
_агатовский край в первые 70 л. XV11I века. IX. Пугачевский бунт. 
■.'Девятнадцатый век. Население Саратовского края и его занятия, 
п. Важнейшие события в жизни Саратовского края в первые 30 лет 

века. XII. Саратовский край в 30—80 г.г. X IX  века. Примечания.
| |блиография.

4i Б. В ЗАЙНОВСнИЙ. Особенности Саратовского края. Попу
лярный очерк.

(Излагается культурно-историческое значение края. Богатство и 
р!знообразие его ископаемых. Этнографические, зоологические и бо- 
тнические особенности. Участие Саратовского края в общем ходе 
цтсрического процесса). К  очерку приложена таблица с рисунками 
кемневых орудий, найденных в Саратовском крае. Цена 20 коп.

5 С И. БЫСТРОВ. Поморское согласие в Саратовском крае
сс второй половины XVII столетия до 
80-х г.г. XIX века. Опыт исторического 
исследования.

Содержание: Предисловие. Вопрос об источниках. Кто такие 
эморцы? Появление поморцев в Саратовском крае. Поморцы к концу 
1/П в. Деятельность Волковых. Отчет губернатора Стенбока. Иаков 
^ечеркор) как  искоренитель поморского согласия. Связь с Москвой, 
ровокаторство Серебряковой. Чернышевский. Разгром Кабановской 
'соьни и'других прибежищ поморцев. Поморское согласие в уездах, 
1ратовском и Камышинском. Поведение духовенства. ГЮгюрцы в 
1льском и Хвалынском уез. Меры Синода к искоренению помор- 
Qro сописия. Судебные процессы. Сердобск. и Кузнецк. Заключение. 
Ih j  15 коп.

ТРЬуйте полный кнгрлог ИЗДАТЕЛЬСТВА.

шзы и деньги НАПРАВПЯТЬ ПО АДРЕСУ:
Сарат* уЛ Республики №  7— 9, книжный магазин 

„Н О ВЬ“ , В. 3. Яксанова.


